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ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА

Вы держите в руках итог многолетнето труда нескольких десятков людей, 
отдавших много сил, профессиональных знаний и умений созданию этой уни
кальной книги - своеобразной летописи в лицах одного из старейших и автори
тетнейших медицинских вузов нашего Отечества, который гордо именуется се
годня Сибирским государственным медицинским университетом.

Говорят, что историю делают люди. Историю вуза делают профессора. Именно 
профессор (Учитель с большой буквы) был и остается ключевой фигурой любого 
высшего учебного заведения - будь то институт, академия или университет. Лич
ность профессора, его интеллект, профессиональный опыт и знания, уровень 
общей культуры, степень образованности, наконец, интеллигентности становят
ся определяющими факторами в формировании мировоззрения студентов, бага
жа их профессиональных знаний и в конечном итоге создают то, что является 
«интеллектуальной элитой общества».

В мире медицины профессор имеет особый статус, во многом отличный 
от статуса профессора любого другого вуза. Профессор-медик должен быть 
абсолютно авторитетной фигурой не только у своих студентов и коллег, но 
и среди пациентов, в том числе пациентов потенциальных, к коим можно 
отнести каждого из нас - читателей. В связи с этим профессору медицины 
мало быть просто высоким профессионалом своего дела. Это, как говорит
ся, само собой разумеется. Профессор медицины должен учить студентов 
искусству врачевания, поэтому в идеале он должен быть и философом, и 
психологом, хорошо разбираться в естествознании в целом, быть высокооб
разованным, гуманным и любящим людей человеком. Не случайно говорят, 
что врачом быть почетно, но вдвойне почетна миссия тех, кто учит ис
кусству врачевания.

Я - профессор очень именитого медицинского университета, удостоенный чести 
быть избранным ректором этого вуза. Очень часто, говоря о профессорах Си
бирского государственного медицинского университета на заседаниях ученого 
совета, на страницах печати, на телевидении, я употребляю словосочетание «мои 
профессора». И поверьте, отнюдь не в связи с бонапартистскими замашками. 
Каждый раз я говорю это осознанно, со сложным, трудноопределимым чув
ством бесконечной гордости, нежности и возрастающей с годами любви к тем, у 
кого мне посчастливилось учиться (мои учителя), к моим сокашникам и колле
гам в студенческом научном обществе (мои друзья-одногодки), наконец, к тем, 
кого я имел честь учить и кто сегодня стали профессорами,, и таких уже тоже 
немало (мои ученики).



ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА

Читая эту книгу, вновь и вновь всматриваюсь в лица тех, кого я очень хорошо знал, - моего 
первого учителя и научного наставника, бесконечно дорогого мне профессора Даниила Исааковича 
Гольдберга, моих ректоров - профессора С.П. Ходкевича и академика И.В. Торопцева, лечившего 
моих папу и деда академика Д.Д. Яблокова, моего двоюродного деда - профессора Б.М. Шершевско- 
го, академика Н.В. Вершинина, на руках которого я был сфотографирован в возрасте 1-1,5 лет, 
очень любимого мною академика В.В. Пекарского, с которым я имел счастье общения и в родном 
вузе, и в Москве, и в Англии, академика Н.В. Васильева, с которым я вел бесконечные и на удивле
ние мирные беседы о вреде и пользе коммунистической идеологии, о ближайших и отдаленных пер
спективах государства Российского, о женщинах-ученых и женщинах вообще.

Увы, их уже нет, многих великих... М.Г. Курлов, А .А . Кулябко, А .С . Догель, А.Д. Тимофеевский,
А .Г . Савиных... Эти имена для каждого, кто учился и работал в нашем вузе, являются родными и 
близкими. Все мы - профессора Томского медицинского - были и остаемся одной семьей, одной 
школой, где каждый одномоментно является чьим-то учеником или учителем. Мы все звенья одной 
цепи, соединяющей то, что называется прошлым, с сегодняшним и уходящим в будущее. Чувство 
глубочайшего уважения к учителям наших учителей нам прививалось теми, кто сегодня поправу счи
таются мэтрами томской медицины, - академиками Е.Д. Гольдбергом, М.А. Медведевым, Р.С . Карпо
вым, профессорами Б.И. Альперовичем, А .С . Саратиковым, Г.И. Мендриной, И.И. Балашевой.

Профессора моего поколения чуть помоложе, но биографии многих из них занимают немало стра
ниц. Это В.Д. Завадовская, А .В . Староха, С .Е . Дмитрук, Е .В . Аевицкий, М.Б. Баскаков... У каждого 
из них уже свои ученики-профессора.

Особенно радует то, что в нашем вузе очень много профессоров, которые значительно моложе и, 
убежден, талантливее нас. И это гордость наших профессоров, ведь главная их задача - готовить 
учеников, которые бы в профессиональном отношении знали и умели больше своих учителей. В этом 
суть любой серьёзной вузовской (кафедральной) научно-педагогической школы. В противном случае 
она обречена на вымирание.

Бесконечно горжусь тем, что, влившись в профессорский корпус университета, молодые доктора 
наук, среди которых уже немало защитивших докторские диссертации в 30 лет, сегодня составляют 
костяк научной элиты вуза - А.М. Огородова, И.Д. Евтушенко, И.В. Запускалов, В.М. Алифирова, 
Е .А . Стеновая, Н.В. Рязанцева, О.И. Уразова, М.Р. Карпова - всех не перечислить. И пусть научные 
биографии самых юных из них занимают немного места. Это не страшно! Говорят, что молодость - 
это недостаток, который быстро проходит.

Дай Бог всем вам как можно дольше оставаться молодыми и передать эстафету трепетного отно
шения к учителям своим ученикам! Ученикам, которых у каждого из вас будет много, должно быть 
много! Будут и среди них настоящие ученые, которые, как и вы сегодня, удостоятся высочайшего 
звания профессора Сибирского (Томского) медицинского университета.

С почтением, уважением 
и непреходящей любовью 
к профессорам Томского университета. 
Томского медицинского института. 
Сибирского государственного 
медицинского университета

В.В. Новицкий, ректор СибГМУ, 
член-корреспондент РАМН, профессор



ПРЕДИСЛОВИЕ

в биографический словарь включены биографии профессоров, преподавав
ших или начинавших преподавать в звании профессора (и. д. или и. о. профессо
ра) на медицинском факультете Томского университета, в Томском государствен
ном медицинском институте или в Сибирском государственном медицинском уни
верситете с момента открытия медицинского факультета Императорского Томс
кого университета в 1888 г. и по 1 сентября 2003 г. Кроме того, в приложение 
включены биография устроителя Томского университета, попечителя Западно- 
Сибирского учебного округа, профессора В.М. Флоринского и биографии док
торов медицины (докторов медицинских наук), которые работали в вузе, не бу
дучи профессорами. К сожалению, не обо всех профессорах удалось собрать 
достаточно полную информацию.

В биографиях профессоров, помещенных на страницах этого словаря, читатель 
найдет подробный рассказ о жизни медицинского факультета Томского универси
тета - Томского государственного медицинского института и Сибирского государ
ственного медицинского университета за 125 лет, о судьбах людей, внесших вклад 
в подготовку специалистов и развитие отечественной и мировой науки.

Каждому из профессоров (докторов) посвящена отдельная статья. Она со
держит следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения 
и смерти (в том случае, если речь идет об умерших профессорах), профессо
ром какой кафедры он состоял в вузе, социальное происхождение и сведения 
о родителях, данные об окончании среднего и высшего учебного заведения, 
откуда прибыл, время работы в вузе, на каких кафедрах или в каких подраз
делениях и в каких должностях работал, куда выбыл, ученые и почетные зва
ния, присуждение государственных и иных премий. Даты до 14 февраля 1918 г. 
приведены по старому и новому стилю. В статье содержится также подробная 
характеристика педагогической, научной (с указанием тем защищенных дис
сертаций, времени защиты, фамилий научных руководителей и консультан
тов, официальных оппонентов) и общественной деятельности профессоров. К 
каждой статье дается перечень дореволюционных, советских наград и наград 
Российской Федерации, указывается чин в Табели о рангах (до 1917 г.), перечис
ляются в хронологической последовательности наиболее важные научные труды, 
относящиеся главным образом к томскому периоду работы, а также приводятся 
основные источники фактических сведений, литература о жизни и деятельности 
профессора (более общие источники и литература приведены в приложении).

Вслед за основной частью помещены списки ректоров, деканов, заведующих 
кафедрами, а также источники и литература, именной указатель и список со
кращений.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В процессе работы над словарем были использованы документальные материалы, хранящиеся в 
фондах РГИА, Государственного архива Новосибирской области, ГАТО, архива УФСБ РФ по Томс
кой области, архивов СПбГУ, ТГУ , СибГМУ, ТПУ, ТГП У, архиве ЗАГС г. Томска. В основном это 
личные дела студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников, протоколы заседаний 
правлений и совета медицинского факультета Томского университета. Томского государственного 
медицинского института. Сибирского государственного медицинского университета, факультетских 
советов, конкурсные дела, личные фонды профессоров, следственные дела и др. Важным источником 
явилась периодическая печать. Были просмотрены десятки годовых комплектов томских, региональ
ных и центральных газет и журналов, многие тома «Известий», «Трудов» и «Ученых записок» ТГУ , 
ТМИ, других вузов страны, в которых в разные годы работали профессора. В ходе работы над сло
варем составители встречались или вели переписку с родственниками профессоров, получив от них 
ценную информацию.

Выражаем искреннюю признательность за помощь и консультации в ходе работы над словарем 
начальнику отдела кадров СибГМУ И.А. Тарабановской, директору научно-медицинской библиотеки 
СибГМУ М.В. Тереховой и начальнику отдела книгохранения Научной библиотеки ТГУ А .А . Берцун. 
Фотоматериалы о современной жизни СибГМУ предоставлены И.В. Крамаренко.

При написании биографических статей использовались материалы, подготовленные профессорами
А .А . Задорожным, А.И . Рыжовым, Ф.Ф. Тетеневым, Т .Н . Бодровой, Г.И . Коваленко, доцентами 
П .А. Боной, В.Ф. Олейниченко, А.И . Карзиловым, кандидатом исторических наук Т .В . Галкиной, 
старшим преподавателем А .А . Мочалиной, Т .Н . Владимировой, Е.М. Харитоновой, Г.В. Захаровой,
А.М. Федоровой.

Авторы статей: С.А. НЕКРЫАОВ (Агабабов, Азбукин, А .П . Альбицкий, Байтингер, Беркман, Биль- 
фельд, Боголепов, Богораз, Борман, Бушмакин, Бушмелева, Валединский, Владимирский, В .Г. Вогра- 
лик, Г.Ф . Вогралик, Войно-Ясенецкий, Воротынский, Гарганеев, Гарганеева, Геркен, Гольдблат, Го
ризонтов, Горфин, Десятой, Добромыслов, Ермилова, Ершов, Жданов, Завадовский, Задорожный, 
Замощина, Зимин, Н.Н. Ильинских, Казем-Бек, Калачников, Калинкина, Караганов, Козлов, Корей- 
ша, Карташевский, Касторский, Коровин, Кравец, Кузнецкий, Кулябко, Кытманов, Ааврентьев,
А .З. Аазарев, Аащенков, Аевашев, Аепехин, Аепорский, Аиберов, Лобанов, Логвинов, Ломовицкий, 
Малаховская, Малиев, Матвеева, Матковская, Меньшиков, Миневич, Миролюбов, Мискинов,
А.П . Назаренко, С.А. Назаренко, Неболюбов, Невидимова, Никольский, Сбросов, Омороков, Ор
ловский, Первеев, Плавинский, М.Ф. Попов, Н .А . Попов, Разенков, Райский, Резниченко, Рузский, 
Рязанов, Салищев, Семин, Сергиева, В .Т . Серебров, С .А . Смирнов, Соколова-Пономарева, Софоте- 
ров, Староха, Суздальский, И.В. Суходоло, Тарасенко, Тимашев, Тимофеев, Тюкалова, Федорова, 
Фукс, Чепурин, Чирковский, Чистяков, Чугунов, Шипулин, Яковлев), совместно с С.Ф . ФОМИНЫХ 
(Абрамович/Четуев/, Александров, Б. А. Альбицкий, Баяндуров, Бутягин, Вакуленко, В.Н. Васильев, 
Н.В. Васильев, Великий, Грамматикати, Деревенко, Догель, Иосифов, Корнетов, Котюков, Красиль
ников, Крюгер, Курлов, Леман, Мыш, Мясоедов, Опокин, Рогович, Романов, Саввин, Тихов, Фети
сов), совместно с Г.И. МЕНДРИНОЙ (Адамов, Арнольди, Бейрах, Бриль, Бутовский, Волкотруб, 
Гречищев, Жук, Зиверт, Карпов С .П ., Рипп, Сватикова), совместно с В.В. НОВИЦКИМ (Авроров, 
П.М. Альбицкий, Потапов, Репрев, Александр Д. Тимофеевский, Д.И. Тимофеевский), совместно с 
М.В. ГРИБОВСКИМ (А.И . Венгеровский, Воскресенский, Грацианов, Домбровский, Жанков, Жат- 
кин, Жерлов, Крымов, В .Г. Лазарев, Радионченко, Шавров Колесов), совместно с А.И . ВЕНГЕРОВС
КИМ (Архангельский, Дмитриевский, Спасский, Алексей Д. Тимофеевский, Яблоков); В.В. НОВИЦ
КИЙ (Д.И. Гольдберг, Е.Д. Гольдберг, В.С. Лаврова); А.И . ВЕНГЕРОВСКИЙ (Думенова, Плотнико
ва, Прищеп, Саратиков), совместно с С .Ф . ФОМИНЫХ (Буржинский, Вершинин, Новицкий); 
М.В. ГРИБОВСКИЙ (Агафонов, Аксенов, Байков, Балашева, Балашов, Баскаков, Баширов, Бек, Бе
лобородова, Бодрова, Бражникова, Браунштейн, Бычкова, Васильцев, Вечерский, Величко, Волков,
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Волкова, Вусик, Гаврилин, Гришин, Дамбаев, И.Д. Евтушенко, В.Д. Завадовская, Запускалов, Зене- 
вич, Иванов, Идрисова, Канская, Капилевич, Капланский, Кистенев, Кицманюк, И.В. Ковалев, Коло
сова, Кондратьева, Котляревский, Кох, Кошель, Красик, Краснов, Красноженов, Креймер, Креков, 
Кулаков, Кунцевич, Кусков, В .Г. Лазарев, Левицкий, Лян, Максимов, Мелик-Гайказян, Мерзликин, 
Милевская, Пашков, Пестерев, Плюснин, Подоксенов, Помогаева, Ревской, Ротов, Рыбка, Рыбни
ков, Рязанцева, Савельева, Сальник, Свищенко, Селицкая, Семенов, В.Ю. Серебров, Л .Г. Соколович, 
Г .Е . Соколович, Стеновая, Стрельникова, Стуке, Тихонов, Тютрин, Уразова, Хлусов, Б.С. Ходкевич, 
Цхай, Черногорюк, Чуйкова, Шалыгин, Шипаков, Штейнгардт, Юсубов, Ясный), совместно с 
С .Ф . ФОМИНЫХ (Воробьев, Губергриц, Ивченко, Лейбович, Ли, Скобло, Старобинский, Стрелис, 
Черепнин, Шияневский, Янович); Г.И. МЕНДРИНА (Адамян, Байковский, Борейшо, Воробьева, До
рошенко, Н.П. Завадовская, Землякова, Карпова, Коваленко, Кожевников, Команденко, Костин, Ко
сых, К.В. Лаврова, Ломакин, Масюкова, Мельник, Михайлов, Москвин, Нестеров, Осипов, Перельман, 
Пойзнер, Рыжов, Стуке, В.Д. Суходоло, Тарлов, Ю.В. Федоров, Федотов, Филиппов, Хлопков, Шу
бин), совместно с С.Ф . ФОМИНЫХ (Кашевник, Ларин, Либерман, Савиных, Смышляева); С.Ф. ФО
МИНЫХ (все остальные статьи); С.Ф. ФОМИНЫХ, С.А. НЕКРЫЛОВ (предисловие); С.Ф. ФОМИ
НЫ Х, А .И . ВЕНГЕРОВСКИЙ, С.А. НЕКРЫЛОВ, М.В. ГРИБОВСКИЙ (исторический очерк).
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Императорский Томский университет учрежден 16 мая 1878 г. Александром II . 
Он стал девятым по счету университетом в России. В марте 1880 г. был создан 
строительный комитет во главе с томским губернатором В.И. Мерцаловым. В со
став строительного комитета в качестве представителя от Министерства народного 
просвещения с особыми полномочиями «для руководства и наблюдения за приспо
соблениями созидаемых зданий к учебным потребностям» входил ординарный про
фессор по кафедре акушерства и женских болезней Казанского университета
B . М. Флоринский. С 1885 г. он стал попечителем вновь созданного Западно-Сибир
ского учебного округа. Закладка главного корпуса, проект которого создал архи
тектор А.К. Бруни, состоялась 26 августа 1880 г. Строительными работами вначале 
руководил архитектор М.Ю. Арнольди, а с 1881 г. - архитектор П.П. Наранович. 
Торжественное открытие университета состоялось 22 июля (3 августа по н. с.) 1888 г. 
Университет начал действовать в составе единственного на протяжении последую
щих десяти лет медицинского факультета. Аетом 1888 г. в Томск приехали первые 
профессора, чтобы с осени начать занятия со студентами. Это приват-доцент
C. -Петербургского университета Н.А. Гезехус, доцент Дерптского ветеринарного 
института С.И. Залесский, прозекторы Казанского университета Н.М. Малиев и
А.С. Догель, приват-доценты того же университета А.М. Зайцев и С.И. Коржинский, 
приват-доцент Казанского ветеринарного института Э.А. Аеман. Позже, в марте 1889 г., 
в Томске появился приват-доцент Харьковского университета Н.Ф . Кащенко.

Ректором Императорского Томского университета был назначен Н .А. Гезехус, 
ординарный профессор по кафедре физики и физической географии. С.И. Залес
ский возглавил кафедру химии в качестве ординарного профессора. Н.М. Малиев 
стал экстраординарным профессором по кафедре нормальной анатомии, А .С . До
гель - экстраординарным профессором по кафедре гистологии и эмбриологии и 
одновременно секретарем медицинского факультета. А.М. Зайцев стал заведо
вать кафедрой минералогии и геологии в звании экстраординарного профессо
ра, С.И. Коржинский был назначен экстраординарным профессором по кафед
ре ботаники, Э.А. Аеман - ординарным профессором по кафедре фармации и 
фармакологии, Н.Ф . Кащенко - экстраординарным профессором по кафедре 
зоологии и сравнительной анатомии.



ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

К моменту приезда в Томск все они успели защитить диссертации на ученую степень магистра или 
доктора наук. Самому старшему из первых профессоров, Н.М. Малиеву, было в то время 47 лет, а 
младшему, С.И . Коржинскому, - 27 лет. Кроме профессоров, в Томск для ведения практических 
занятий приехали лаборанты М.К. Горст (выпускник Дерптского университета), П.М. Дмитриевский 
(выпускник Казанского университета), В.И. Зданович (выпускник С.-Петербургского университета), 
помощник прозектора С.М. Чугунов, консерватор зоологического музея Э.Д. Пельцам (оба выпуск
ники Казанского университета).

Еще в 1885 г. из Казани в Томск прибыл П.Н. Крылов, приглашенный по инициативе В.М. Флорин
ского на должность ученого садовника Томского университета. Одновременно он стал хранителем 
ботанического кабинета. П .Н. Крылов привез с собой около 700 горшков оранжерейных растений, 
заложив тем самым основу Ботанического сада университета. В то же время он приступил к созда
нию гербария.

В 1889 г. профессорский корпус Томского университета пополнили приват-доцент С.-Петербург
ского университета В.Н. Великий, избранный экстраординарным профессором по кафедре физиоло
гии, лаборант физического кабинета С.-Петербургского университета Ф.Я. Капустин, который в зва
нии экстраординарного профессора стал заведовать кафедрой физики, а также доцент Казанской 
духовной академии Д.Н. Беликов, ставший первым профессором богословия.

В числе тех, кто намеревался связать свою судьбу с Томским университетом, был и И.П. Павлов, 
назначенный в 1890 г. на должность экстраординарного профессора по кафедре фармакологии. Од
нако вскоре он получил приглашение возглавить лабораторию и кафедру фармакологии Военно-меди
цинской академии (ВМА) и в Томск не приехал.

В том же году педагогическую и научную деятельность в Томском университете начали про
зекторы ВМА К .Н . Виноградов, избранный ординарным профессором по кафедре патологичес
кой анатомии, и Э .Г . Салищев, занявший в звании экстраординарного профессора кафедру опе
ративной хирургии с топографической анатомией и упражнениями в операциях на трупах. При
ват-доценты ВМА А .П . Коркунов, М .Г. Курлов, П.М . Альбицкий и А .И . Судаков в звании экст
раординарного профессора возглавили соответственно кафедры частной патологии и терапии, 
врачебной диагностики, общей патологии и гигиены, а приват-доцент Киевского университета 
Н .А . Рогович был избран экстраординарным профессором по кафедре хирургической патоло
гии и терапии. В последующие годы к ним добавились приват-доценты ВМА П .В . Буржинский 
(экстраординарный профессор по кафедре фармакологии), И .Н . Грамматикати (экстраординар
ный профессор по кафедре акушерства и гинекологии) и Ф .А . Ерофеев (экстраординарный про
фессор по кафедре офтальмологии). Прозектор ВМА А .В . Репрев возглавил после перевода в 
Петербург П .М . Альбицкого кафедру общей патологии, приват-доцент Харьковского универси
тета М .Ф. Попов был избран на должность экстраординарного профессора по кафедре судеб
ной медицины.

С 1892 г. в Томском университете стали работать приват-доценты Киевского университета 
И.И. Судакевич и И.С. Поповский. Первый был избран на должность экстраординарного профес
сора по кафедре патологической анатомии вместо К .Н . Виноградова, переехавшего на работу в 
Петербург, второй стал экстраординарным профессором по кафедре оперативной хирургии с то
пографической анатомией вместо переведенного на кафедру госпитальной хирургической клиники 
Э .Г . Салищева. Тогда же на медицинском факультете стали преподавать приват-доцент ВМА 
Я .А . Анфимов (экстраординый профессор по кафедре нервных и душевных болезней), приват-до
цент Казанского университета Е .С . Образцов (экстраординарный профессор по кафедре кожных и 
венерических болезней) и приват-доцент Харьковского университета А .А . Бартенев (экстраорди
нарный профессор по кафедре детских болезней). С 1893 г. в состав преподавателей университета 
вошли приват-доцент Московского университета В .В . Сапожников, который возглавил вместо 
С .И . Коржинского кафедру ботаники, и бывший преподаватель химии в офицерском минном классе
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В Кронштадте Е .В . Вернер, избранный на заведование кафедрой неорганической, органической и 
аналитической химии. Таким образом, к моменту первого выпуска на медицинском факультете 
велось преподавание по всем предметам учебного плана.

Что влекло будущих профессоров Томского университета в Сибирь? Конечно, нельзя сбрасывать 
со счетов открывавшиеся здесь благоприятные возможности быстро продвинуться по службе. Дей
ствительно, некоторые из преподавателей, поработав несколько лет в Томске и получив звание про
фессора, возвращались в Европейскую Россию, где занимали кафедры в престижных университетах и 
ВМА. Однако, на наш взгляд, не это обстоятельство играло решающую роль. Для многих профессо
ров Сибирь являлась «terra incognita», которая манила молодых исследователей неизученностью, 
была той лабораторией, где можно было проверить на практике самые дерзновенные идеи, создать 
собственные научные школы и направления. Первых профессоров университета отличали предан
ность науке, бескорыстный энтузиазм, страстное желание развивать науку и образование в Сибири, 
лечить и просвещать местное население. В течение первых 25 лет произошла лишь одна смена состава 
профессоров. Трое из тех, кто возглавил самые первые кафедры, продолжали работать в университе
те и после этого срока. В начале XX в. в Томском университете появились профессора, выросшие уже 
из его собственных выпускников. В 1917 г. на медицинском факультете работали 26 профессоров, в 
том числе 6 внештатных.

Университет имел право присвоения ученой степени доктора медицины. За дореволюционный пе
риод диссертации на степень доктора медицины в совете Томского университета защитили 37 чело
век, в том числе 27 выпускников собственного медицинского факультета. Многие из них стали про
фессорами.

Что собой представляла дореволюционная система подготовки кадров высшей квалификации? 
Наиболее талантливые выпускники университетов оставлялись для приготовления к профессорско
му званию. Подготовка к магистерскому экзамену длилась год-два. Обычно соискателю предостав
лялась за счет казны заграничная командировка для ознакомления с работой ведущих университе
тов, институтов и лабораторий стран Западной Европы. Профессорский стипендиат после сдачи 
магистерского экзамена работал над магистерской диссертацией, публиковал ее, а после одобре
ния университетской комиссией защищал в ходе диспута с официальными оппонентами. Для защи
ты докторской диссертации сдачи специальных экзаменов не требовалось. Следует подчеркнуть, 
что в медицине была лишь одна степень - «доктор медицины». Она присваивалась после сдачи 
экзаменов и защиты диссертации.

В университетах преподавали ординарные профессора (полные) и экстраординарные профессора, 
имевшие степень магистра наук. Доктора медицины в зависимости от вакансий могли быть или орди
нарными, или экстраординарными. Помимо этого, в университетах работали исправляюшие долж
ность (и. д.) экстраординарного и ординарного профессора, т. е. лица не получившие еще степени 
магистра или доктора. Как правило, ординарные профессора заведовали кафедрами. Повышение эк
страординарного профессора в ординарные было прерогативой министра народного просвещения по 
представлению попечителя учебного округа. Звание заслуженного профессора присваивалось по ис
течении 25 лет научно-педагогической деятельности.

Профессора Томского университета из-за неблагоприятных условий службы в Сибири (суровый 
климат, удаленность от культурных центров европейской части России и Западной Европы) пользо
вались определенными привилегиями. Они получали полуторное содержание по сравнению со своими 
коллегами из других университетов России. Экстраординарные профессора имели оклад 3000 руб., 
ординарные - 4500 руб. в год. По истечении 5 и 10 лет службы к основному содержанию были поло
жены прибавки в размере 20 и 40% жалованья. Пенсия за 25 лет службы (20 с сибирской прибавкой 
5 лет) назначалась в размере жалованья (для ординарного профессора 2400 руб.) и за 30 лет службы 
(25 лет с сибирской службой) в размере полного содержания (4500 руб. для ординарного профессора).
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О качестве жизни в Томске накануне Первой мировой войны можно судить по ценам на важней
шие продукты питания и жилье. На томских рынках говядина и свинина стоили от 9 до 15 коп. фунт, 
телятина 12-15 коп., курятина от 39 до 90 коп. за штуку в зависимости от сезона, яйца от 1 руб. 20 коп. 
до 2 руб. 50 коп. за сотню, масло сливочное и топленое - 35-40 коп. фунт, печеный хлеб - 3-5 коп. фунт. 
Квартира из 6 комнат с кухней в центре города обходилась в 80 руб. в месяц, причем квартирные 
деньги включались в годовое содержание. Проезд по железной дороге в вагоне 1-го класса от Томска 
до Петербурга в 1912 г. составлял 56 руб. 50 коп. Материальное положение профессоров заметно 
ухудшилось в годы Первой мировой войны, революции 1917 г. и Гражданской войны.

Для обеспечения учебного процесса и научных занятий преподавателей была открыта Главная 
библиотека. Фонды её уже в 1888 г. насчитывали 96 тыс. книг. Библиотека формировалась и пополня
лась из книг, подаренных университету и приобретенных им самим. В ней имелась также разнообраз
ная литература по медицине. Профессор В.М. Флоринский передал в библиотеку 300 томов книг по 
истории русской медицины. Заслуженный профессор ВМА В.А. Манассеин подарил библиотеке меди
цинские журналы и множество диссертаций и книг, присылавшихся на рецензирование в редакцию 
журнала «Врач». Только в 1889 г. В.А. Манассеин передал 9000 томов, а вес литературы, пожертво
ванной им в 1899 г., составил свыше 55 пудов. Университетской библиотеке были подарены библиоте
ки бывшего вице-президента Медико-хирургической академии И .Т. Глебова, заслуженного профессо
ра Н .Ф . Здекауэра, профессоров П .А . и Н.П. Загорских (книги по анатомии и физиологии), бывшего 
профессора Харьковского университета Ааткевича (издания по общей и частной патологии), доктора 
Пфейфера (сочинения по патологии и эпидемиологии оспы) и др. Библиотека стала регулярно полу
чать отечественные и зарубежные медицинские журналы.

Для нормальной деятельности медицинского факультета построенных к открытию университета 
зданий было явно недостаточно. Уже в 1888 г. началось строительство факультетских клиник и пави
льона для заразного барака, которое завершилось в 1892 г.

Позже были построены гигиенический корпус (1893 г.) и клиническая амбулатория (1902 г.). 
В 1906 г. был открыт Бактериологический институт, построенный на капитал в 103466 руб. 24 коп., 
пожертвованный в 1902 г. Томскому университету потомственным почетным гражданином В .Т . Зими
ным при содействии профессора М.Г. Курлова. На следующий год было закончено строительство по 
проекту архитектора Ф.Ф. Гута трехэтажного здания, в котором разместился новый анатомический 
институт. При нем был создан один из лучших в России анатомический музей. В 1908 г. были откры
ты госпитальные клиники как самостоятельное учреждение со своим штатом. Они разместились в 
здании специально переоборудованного второго общежития студентов (до этого клиники располага
лись в неприспособленном помещении больницы Приказа общественного призрения). Большую роль в 
создании госпитальных клиник сыграли профессор П.И. Тихов (директор клиник с 1903 г.) и тогдаш
ний ректор, профессор В.В. Сапожников. Госпитальные клиники Томского университета были вторы
ми госпитальными клиниками в России. Для клиник закупалось современное медицинское оборудова
ние, при лечении больных использовались новейшие достижения отечественной и зарубежной меди
цины. Так, при терапевтической клинике была открыта одна из первых в России рентгеновская лабо
ратория (1897 г .), для которой был приобретен рентгеновский аппарату

На первый курс медицинского факультета осенью 1888 г. были зачислены 72 студента, из них 30 человек 
были выпускниками гимназий, двое перешли из других университетов, 40 окончили духовные семина
рии. 1 сентября 1888 г. профессор кафедры ботаники С.И. Коржинский прочитал студентам медицин
ского факультета первую в истории Томского университета лекцию «Что такое жизнь?».

Томский университет стал третьим в России, где разрешили прием выпускников духовных семина
рий (при условии написания сочинения и сдачи экзамена по латинскому языку). Примечательно, что 
за первые 25 лет существования университета на медицинский факультет поступили 3181 студент, из 
них семинаристы составили 63%. В стенах Томского университета обучались питомцы практически
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всех семинарий России. Например, в 1906 г. среди студентов медицинского факультета были выпус
кники 44 духовных семинарий из Европейской России. Первый выпуск медицинского факультета 
(1893 г.) составил 34 студента, из них 31 выпускник держали испытания в государственной комиссии 
и были удостоены степени лекаря и лекаря с отличием. Среди выпускников были будущие профессо
ра Томского университета П.В. Бутягин, И.М. Левашев и С.М. Тимашев. Все они были семинариста
ми. За первые десять лет медицинский факультет окончили 289 студентов. Самый большой в дорево
люционный период выпуск состоялся в 1913 г ., когда диплом об окончании медицинского факультета 
получили 167 студентов. С 1893 г. по 1916 г. в испытательной медицинской комиссии Томского уни
верситета выдержали экзамены и были удостоены степени лекаря 1389 студентов, 568 из них получи
ли дипломы с отличием. Помимо этого, на медицинском факультете осуществлялась подготовка зуб
ных врачей, дантистов, провизоров, аптекарских помощников и повивальных бабок.

Более половины выпускников медицинского факультета оставались работать в Сибири, заслужив 
признание и благодарность пациентов. С открытием медицинского факультета и ряда клиник неизме
римо улучшилась специализированная медицинская помощь населению города и губернии, а также 
больным, приезжавшим для лечения и консультаций в Томск из других мест Сибири, в том числе и 
отдаленных: Енисейской и Иркутской губерний. Акмолинской, Забайкальской и Амурской областей. 
Квалифицированная помощь оказывалась как в клиниках университета (факультетских терапевтичес
кой, хирургической, акушерско-гинекологической, офтальмологической, детской, клинике нервных и 
душевных болезней, госпитальных терапевтической и хирургической, клинике кожных и венеричес
ких болезней), так и в больницах Томска.

Только за период с 1891 г. по 1913 г. в факультетских клиниках университета было зарегистриро
вано 162202 амбулаторных посещения, было выполнено 7872 большие и 12549 малых операций. В
1908-1913 гг. число амбулаторных посещений в госпитальных клиниках составило 108114, было про
ведено 5552 больших и 8915 малых операций. О масштабах этой работы говорит следующее сравне
ние. В факультетских клиниках Московского университета за период с 1893 г. по 1897 г. при 
80 койках было произведено 768 больших операций, или по 220 операций в год. В факультетской и 
госпитальной клиниках Томского университета, располагавших 45 койками, за три года (1895-1897) 
было выполнено 912 больших хирургических операций, или по 304 операции в год.

^  разные годы сложные хирургические операции проводили профессора Э .Г. Салищев, Н.А. Рого- 
вич, П.И. Тихов, И.Н. Грамматикати, В.М. Мыш, Ф.А. Ерофеев, Н.И. Березнеговский, С .В. Лобанов,
А .А . Введенский, В.Н . Саввин и др. Многие из выполненных ими операций были уникальными. В 
1899 г. выдающийся хирург, профессор Э.Г. Салищев впервые в мире с благоприятным исходом и без 
осложнений ампутировал нижнюю конечность с половиной таза. Оригинальные операции в акушерс
ко-гинекологической клинике, размещенной на базе факультетских клиник, проводил профессор 
И.Н. Грамматикати.

Неоценим вклад профессоров, преподавателей и студентов медицинского факультета Томского 
университета в борьбу с эпидемиями холеры (1892, 1907 гг.), чумы (1910-1911 гг.), сыпного тифа 
(1917-1921 гг.). Когда в 1892 г. в России вспыхнула жесточайшая эпидемия холеры, студенты меди
цинского факультета Томского университета были приглашены на ликвидацию вспышек этой эпиде
мии в Омск, Тюмень, Тобольск, Пермь, Самару, Тамбов, на Уральскую железную дорогу.

Преподаватели и студенты Томского университета внесли значительный вклад в лечение глазных 
заболеваний. По инициативе профессоров Ф .А. Ерофеева и С.В. Аобанова в разные годы были орга
низованы глазные летучие отряды, состоявшие главным образом из студентов медицинского факуль
тета. Отряды направлялись в Томскую, Тобольскую, Енисейскую, Иркутскую губернии, в Акмолинс
кую и Якутскую области.

'Преподаватели и научные сотрудники медицинского факультета Томского университета оказыва
ли помощь раненым во время Русско-японской и Первой мировой вoйньJlJ^Ha фронт в годы Первой
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мировой войны для лечения раненых выезжали профессора П .П . Авроров, Н.В. Вершинин, Г.М. Иоси
фов, А .А . Кулябко, В.М. Мыш и В.Н. Саввин, приват-доценты В.П. Миролюбов, П.М. Караганов и
A . М. Никольский, старший ассистент Я .А . Калачников и др.

В дореволюционный период ректорами Томского университета были медики В.Н . Великий (1890- 
1893 гг.), А .И . Судаков (1892-1894, 1895-1903 гг.), Н.М. Малиев (1895), М.Г. Курлов (1903-1906 гг.), 
М.Ф. Попов (1913-1916 гг.) и И.Н. Грамматикати (1916-1917 гг.).

За дореволюционный период в Томском университете сформировался ряд научных школ и направ
лений в области медицины. Среди них сибирская школа терапевтов, основателем которой является 
профессор М .Г. Курлов. Он же по праву считается «отцом сибирской бальнеологии». Велика заслуга 
Курлова в изучении, диагностике и лечении туберкулеза. Он одним из первых в Сибири занялся 
вопросами гельминтологии, в частности изучением описторхоза и эхинококкоза. 20 учеников 
М.Г. Курлова стали профессорами, создавшими свои школы.

У истоков томской школы патофизиологов стояли ученики и последователи выдающегося ученого
B . В. Пашутина - профессора П.М. Альбицкий, А .В . Репрев, Д.И. Тимофеевский и П .П . Авроров. 
П .П . Авроров и его ученик студент 3-го курса А.Д. Тимофеевский впервые в России разработали 
методику культивирования клеток крови больных лейкозом, усовершенствовали методику получения 
плёнки лейкоцитов при центрифугировании. Проведенные ими многочисленные опыты по культиви
рованию тканей вне организма были отмечены в 1913 г. премией им. М.М. Руднева и получили миро
вую известность.

На кафедре фармакологии профессор П.В. Буржинский выделил из коры обвойника греческого 
сердечный гликозид и установил механизм его тонизирующего действия на ослабленное сердце, опи
сал стадии отравления сердечными гликозидами. Ассистентом у П.В. Буржинского был Н.В. Верши
нин, впоследствии академик АМН СССР.

Исследованиями П.В. Бутягина были заложены основы школы микробиологов. С его именем свя
зана деятельность Бактериологического института при Томском университете. Во время эпидемий в 
институте проводились бактериологические исследования, массовые прививки населения, организо
вывались курсы для врэчей.|В качестве сотрудников института работали будущие профессора Томс
кого университета А .Н . Зимин, Е.И . Неболюбов. Наиболее известными учениками П.В. Бутягина в 
советский период были профессор Г.Ф . Вогралик, будущие академики АМН СССР С.П. Карпов,
В.Д. Тимаков (президент АМН СССР в 1968-1977 гг.).

В первый период истории медицинского факультета Томского университета сформировалась шко
ла хирурго_^ Наряду с Э.Г. Салищевым, о котором речь шла выше, уникальные операции выполнял 
профессор П.И. Тихов, сибиряк по рождению. Он первым в мире провел операцию по пересадке 
мочеточников в прямую кишку (метод Тихова - Грамматикати), операцию расширенного удаления 
пораженной раком матки с перевязкой маточных и подчревных артерий. В 1907 г. Тихов впервые в 
Сибири успешно зашил рану сердца. Из школы П.И. Тихова вышли такие известные ученые-хирурги, 
как Н.А. Богораз, Н .И. Березнеговский, А.М. Никольский, П .Н . Сбросов, П .Н. Цветков, А.Ф . Поно
марев, А .П . Альбицкий и др. Профессор Н.И. Березнеговский окончательно решил вопрос клиничес
кой пригодности пересадки мочеточников в кишечник у онкологических больных.

Патологоанатом К .Н . Виноградов описал морфологию сибирской двуустки, вызывающей такую 
широко известную краевую патологию в Сибири, как описторхоз. Физиолог А .А . Кулябко впервые в 
мире оживил изолированное сердце ребенка спустя 20 часов после смерти, наступившей от воспале
ния легких. В Томске он выполнил серию успешных опытов по оживлению сердца теплокровных 
животных, восстановлению жизненных функций головного мозга в отрезанных головах ганоидных и 
костистых рыб. Труды Кулябко явились предтечей современной трансплантологии.

Основателями томской школы гистологов стали профессора А .С . Догель и А .Е . Смирнов.
А .С . Догель, ученик профессора Казанского университета, одного из основоположников русской
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школы нейрогистологов К .А . Арнштейна, основное внимание уделил изучению микроскопического 
строения различных отделов центральной и периферической нервной системы. Работы А .С . Догеля 
получили мировое признание. Он первым из томских профессоров был избран членом-корреспонден- 
том Петербургской академии наук (1894 г .), был членом Международного комитета по присуждению 
Нобелевских премий. А .Е . Смирнов изучал цитологию клеток нервной системы и крови, гистологи
ческое строение эластической ткани, слюнных желез и половых органов. Профессор С .Г. Часовни- 
ков, ученик русского гистолога и физиолога А .И . Бабухина, занимался изучением гистофизиологии 
органов эндокринной системы.

Профессор П.Н. Аащенков, возглавлявший многие годы кафедру гигиены, впервые в мире на ос
новании экспериментальных исследований установил бактерицидное действие куриного белка, обус
ловленное наличием в последнем особого вещества, так называемого лизоцима, антибиотика живот
ного происхождения.

Ординарный профессор по кафедре нормальной анатомии Г.М. Иосифов всю жизнь занимался 
исследованием лимфатической системы. Его монография «Аимфатическая система человека с описа
нием аденоидов и органов движения лимфы» (1914 г.) явилась первой отечественной монографией по 
данной проблеме и была удостоена премии им. академика П .А. Загорского. Г.М. Иосифов разрабо
тал также метод сохранения трупов и анатомических препаратов в закрытом пространстве без жид
кости, а также способ приготовления искусственных мумий.

Известными психиатрами были профессора Я .А . Анфимов и Н .Н . Топорков. Последний являлся 
первым директором Томской окружной лечебницы для душевнобольных, открытой в Томске в 1908 г.

Заслуженный ординарный профессор по кафедре судебной медицины М.Ф. Попов предложил про
бу на определение алкоголя в головном мозге и внутренних органах человека и количественную 
пробу на жир в органах трупа. По его инициативе в 1909 г. при Томском университете была создана 
станция для приготовления преципитирующих сывороток и гемолитических сывороток для реакции 
Вассермана. Заказы на эти препараты поступали из многих лабораторий России. Ученики и последо
ватели М.Ф. Попова - М.И. Райский, П.М. Караганов и К .А . Нижегородцев - стали профессорами, 
видными специалистами в области судебной медицины. Санитаром в морге, который относился к 
кафедре судебной медицины, работал будущий первый президент АМН СССР, выдающийся нейрохи
рург, тогда студент 2-го курса медицинского факультета Н .Н . Бурденко.

При университете с 1889 г. работало Общество естествоиспытателей и врачей, на заседаниях кото
рого с докладами и научными сообщениями регулярно выступали медики. Первым председателем 
общества был избран устроитель Томского университета профессор В.М. Флоринский, секретарем 
стал профессор по кафедре анатомии Н.М. Малиев. В 1903 г. была выделена медицинская секция, 
преобразованная позднее в медицинский отдел. В 1905 г. по инициативе профессора И.Н. Граммати- 
кати было основано Акушерско-гинекологическое общество, бессменным председателем которого он 
являлся до конца жизни.

В 1908 г. ординарным профессором по кафедре эмбриологии и гистологии А .Е . Смирновым было 
организовано студенческое Пироговское общество, одно из первых в России студенческих научных 
обществ. Для приобщения студентов к занятиям наукой ежегодно объявлялся конкурс студенческих 
работ. Победители удостаивались золотых и серебряных медалей и почетных отзывов. Так, золоты
ми медалями были награждены будущие профессора Томского университета П.В. Бутягин (1891 г.), 
И.А. Вакуленко (1904 г .), Б .К . Шишкин (1908 г .), А .Д . Тимофеевский (1911 г.) и др. Студент
В.Г. Шипачев, ставший впоследствии профессором Иркутского медицинского института, в разные 
годы-получил 3 медали (одну золотую и две серебряные).

Ученые медицинского факультета Томского университета поддерживали тесные связи с коллегами 
из Европейской России и крупными научными и учебными центрами за рубежом. Они принимали 
активное участие в работе отечественных и международных научных съездов и конгрессов.
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М.Г. Курлов представлял российскую науку на Международном конгрессе по гигиене и демографии в 
Вене (1894 г .), XV Международном медицинском конгрессе в Лиссабоне (1906 г .), И.Н. Грамматикати 
участвовал в работе X IV  Международного съезда врачей в Мадриде (1903 г.). Многие профессора 
Томского университета были избраны почетными членами русских и зарубежных научных обществ. 
Бельгийское акушерско-гинекологическое общество избрало почетным членом И.Н. Грамматикати в 
знак признания его научных заслуг (1914 г.). Профессор А .А . Кулябко был избран почетным членом 
научных обществ физиологов Англии, Германии, Франции и ряда других стран. Томские ученые регу
лярно посещали ведущие научные и учебные центры не только Петербурга и Москвы, но и многих 
стран Западной Европы, где знакомились с достижениями медицины, работали в научных институтах 
и лабораториях, больницах и клиниках, слушали лекции выдающихся профессоров университетов. 
Работы томских медиков регулярно печатались на страницах русских и зарубежных медицинских 
журналов, в том числе в журналах, издаваемых в Берлине, Вене, Париже. Их монографии, помимо 
Томска, публиковались в Москве и Петербурге. Многие труды ученых, работавших на медицинском 
факультете в дореволюционный период, были напечатаны в «Известиях Императорского Томского 
университета» (кн. 1-65).

Профессора, преподаватели и научные сотрудники медицинского факультета внесли значительный 
вклад в пропаганду медицинских знаний среди населения Сибири. Они выступали с публичными лек
циями на медицинские темы. За высокое лекторское мастерство и природный дар красноречия про
фессор кафедры ботаники В.В. Сапожников был назван «сибирским соловьем».

Профессор М.Г. Курлов организовал подготовку сестер милосердия при Томской общине сестер 
милосердия местного отделения Красного Креста, председателем которого он был долгое время. Кроме 
этого, М.Г. Курлов являлся членом совета Томского общества содействия физическому развитию от 
городского управления. Он в течение многих лет являлся председателем Томского отделения Всерос
сийской лиги борьбы с туберкулезом. Профессор С.М. Тимашев был организатором детских яслей в 
Томске, председателем правления общества «Ясли», членом правления Общества борьбы с детской 
смертностью. Профессор С.В. Аобанов избирался товарищем председателя Общества попечения о 
бедных больных, выходящих из клиник Томского университета.

Таким образом. Императорскому Томскому университету выпала почетная миссия подготовки пер
вых врачей, столь необходимых на необъятных просторах Сибири.

'Новый этап развития медицинского образования и науки в Сибири наступил после револю
ции 1917 г. и Гражданской войны. Томский университет, как и другие вузы страны, ждали серьезные 
перемены. После Февральской революции 1917 г. постановлением Временного правительства времен
но, в течение 5 лет, должности экстраординарных профессоров могли занимать лица, выдержавшие 
испытание на степень магистра и преподававшие в звании приват-доцента не менее трех лет. К избра
нию на должности ординарного и экстраординарного профессора допускались русские ученые со 
степенью доктора, полученной в зарубежном университете. Были внесены также уточнения в поря
док назначения пенсий.

После Октябрьской революции Декретом СНК от 1 октября 1918 г. «О некоторых изменениях в 
составе и устройстве государственных ученых и высших учебных заведений Российской республики» 
предполагалось сократить численность преподавателей, работавших в дор1еволюционное время, и уве
личит» приток новых сотрудников, воспитанных в духе марксистской идеологии. Отменялось разде
ление преподавательского состава вузов на доцентов и профессоров (заслуженных, ординарных, эк
страординарных). Теперь звание профессора могли получить все преподаватели, самостоятельно ра- 
ботавиие в вузах. Кандидаты на замещение профессорских должностей избирались на основании 
всероссийского конкурса. Процедура обновления кадрового состава предусматривала следующее: 
преподаватели, у которых на 10 октября 1918 г. истекал десятилетний срок работы в данном учреж
дении или пятнадцатилетний в системе вузовского образования, с 1 января 1919 г. автоматически
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выбывали с места работы. Восстановиться они могли лишь на основании всесоюзного конкурса. Та
ким образом, жесткой оценке подлежали те преподаватели, которые начали свою деятельность за
долго до установления советской власти. Правда, этот декрет не успел в полной мере реализоваться 
в Сибири. Томск с июня 1918 г. и почти до конца 1919 г. находился под управлением белых прави
тельств. После возвращения советской власти часть приват-доцентов Томского университета, прора
ботавших три и более лет в этом звании, на основании декрета СНК РСФСР была в 1920 г. переведена 
в число профессоров (А .Н . Зимин, П.И. Чистяков и др.).

В первой половине 20-х гг. продолжала действовать старая практика оставления выпускников «для 
приготовления» к профессорской деятельности. Согласно Положению о вузах от 3 июля 1922 г. те, 
кого оставляли для приготовления к научно-учебной деятельности, должны были в качестве научных 
сотрудников второго разряда зачисляться в штат научно-исследовательских институтов. В Томском 
университете таких институтов не было, поэтому выпускники прикреплялись к кафедрам для продол
жения обучения. В июне 1925 г. Наркомпрос РСФСР принял Положение о порядке подготовки науч
ных работников при высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях. При Прези
диуме ГУСа создавалась особая комиссия по подготовке научных работников, осуществлявшая практи
ческое руководство аспирантурой. В целях регулирования социального состава обучаемых в аспиранту
ре 23 июня 1926 г. ГУСом был учрежден институт студентов-выдвиженцев, которых набирали из числа 
успевающих студентов последних двух курсов вуза, преимущественно детей рабочих и крестьян.

Для подготовки новых преподавательских кадров на медицинском факультете была создана груп
па студентов-выдвиженцев из 13 человек, в которую входили Д.И. Гольдберг, В.Д. Тимаков и др. 
Д.И. Гольдберг стал впоследствии профессором, заведующим кафедрой патофизиологии, заслужен
ным деятелем науки РСФСР, а В.Д. Тимаков - виднейшим микробиологом, академиком, президентом 
АМН СССР.

В ТГУ на 1 января 1926 г. насчитывалось 3 научных сотрудника 2-го разряда. В июле 1926 г. для 
обучения в аспирантуре было оставлено еще 4 выпускника. В их числе был Г.Д. Залесский, будущий 
ректор Новосибирского медицинского института.

Принципы организации работы аспирантуры были определены постановлением ЦИК СССР «Об 
учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах» от 19 сентября 1932 г. и конкретизи
рованы в постановлении СНК СССР от 13 января 1934 г. «О подготовке научных и научно-педагоги
ческих работников». Согласно постановлению в аспирантуру принимались трудящиеся не старше 35 лет. 
Они должны были иметь законченное высшее образование, проработать после окончания высшего 
учебного заведения по своей специальности на производстве не менее двух лет и проявить способно
сти к научно-исследовательской или научно-педагогической деятельности.

Постановлением СНК от 13 января 1934 г. закреплялась практика защиты аспирантами диссерта
ционной работы как итога самостоятельного научного исследования.

На основании постановлений СНК СССР об ученых степенях и званиях (в 1934 и 1937 гг.) и об 
аспирантуре (1939 г.) были восстановлены «на новой, существенно отличной от дореволюционной» 
основе ученые степени кандидата и доктора наук и вводились ученые звания ассистента, доцента и 
профессора. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О работе высших учебных заведений и о 
руководстве высшей школой» (1936 г.) коренным образом меняло отношение к научной работе в 
вузах. В нем, в частности, подчеркивалось, что «без научно-исследовательской работы не может 
осуществляться высшими учебными заведениями подготовка специалистов на уровне требований со
временной науки и немыслима подготовка научно-преподавательских кадров и повышение их квали
фикации». Одним из факторов развития науки в вузах стало оформление научных результатов в 
диссертационных работах. Таким образом, советская система подготовки научно-педагогических кадров 
в окончательном виде сложилась лишь в начале 30-х гг. Она с небольшими изменениями продолжает 
действовать до настоящего времени.
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В начале 20-х гг. встал вопрос о реорганизации высшего медицинского образования. Пути прове
дения реформы обсуждались в феврале 1922 г. на совещании деканов медицинских факультетов при 
отделе здравоохранения Сибревкома (Сибздрав). Проект самой реформы разрабатывался НКЗ РСФСР 
и ГУСом. Он рассматривался на 1-й Всероссийской конференции по высшему медицинскому образо
ванию, прошедшей при Наркомздраве РСФСР в мае 1924 г. Акцент был сделан на усиление препода
вания дисциплин санитарно-гигиенического и профилактического циклов.

В 1924 и 1925 гг. на медицинских факультетах сибирских вузов (к тому времени подготовка вра
чей, кроме Томска, велась в Иркутске и Омске) были открыты кафедры социальной и эксперимен
тальной гигиены. В Томском университете эти кафедры возглавил профессор М.С. Тарасенко.

Отношение профессоров-медиков Томского университета к реформе медицинского образования в 
целом было сдержанным, хотя санитарно-профилактическое направление в преподавании усилилось. 
Результатом этого стало разделение в августе 1930 г. медицинского факультета на два: санитарно- 
гигиенический и лечебно-профилактический.

В 1927 г. при медицинском факультете были организованы курсы по переподготовке участковых 
врачей. В январе 1928 г. в Томске открылся Институт для усовершенствования врачей. В том же году 
в целях повышения квалификации врачей была введена годичная интернатура по терапии, хирургии, 
отоларингологии, акушерству, нервным и детским болезням. В интернатуру зачислялись врачи, имев
шие стаж практической работы не менее двух лет. Преимущество при приеме отдавалось сельским 
врачам. С 1929 г. была введена экстернатура для врачей, которые могли совмещать работу в клинике 
с основной деятельностью.

Другим новшеством учебной работы в Томском университете, как и в других вузах страны, стало 
внедрение так называемых активных методов преподавания. Одним из них был бригадно-лаборатор- 

' ный метод, при котором число лекционных часов сводилось до минимума. Экзамены и зачеты отменя- 
' лись, а преподаватель играл роль консультанта. Из старых профессоров Томского университета лишь 
' С.В. Лобанов увлекся этой идеей и в первое время последовательно поддерживал ее.
 ̂ Активными противниками бригадно-лабораторного метода выступили А.П . Азбукин, В.Н. Саввин, 
' А .А . Опокин, П .А . Ломовицкий. Благодаря их возражениям на большинстве клинических кафедр 
, Томского университета бригадно-лабораторный метод так и не получил применения. Лекции оста

лись одной из важнейших форм преподавания. В 1926 г. Главпрофобр разрешил вернуться к традици
онным методам ведения занятий - лекциям и семинарам.

В 20-е гг. в Томском университете появилось еще одно новшество. В связи с необходимостью 
«приближения университетов к производству» на медицинском факультете была введена обяза
тельная учебно-производственная практика студентов на участках. Роль организаторов практи
ки, а иногда и непосредственных руководителей, отводилась профессорам и преподавателям. В 
период производственной практики студенты выполняли большой объем лечебной и профилакти
ческой работы. В 20-е гг. значительно увеличился выпуск врачей. За период с 1921 по 1927 г. он 
составил 1574 студента.

Медицинский факультет Томского университета оказал существенную помощь в создании Омского 
медицинского института. Кафедру фармакологии и токсикологии в новом институте организовал и до 
1930 г. по совместительству возглавлял профессор Н.В. Вершинин, курс патологической анатомии 
читал преподаватель Н .Е . Кавецкий. Директором хирургической клиники был избран профессор
В.Н. Саввин, профессором кафедры частной патологии и терапии - ученик профессора М.Г. Курлова, 
ассистент медицинского факультета Томского университета А.В. Рязанов.

В Омском медицинском институте работали выпускники медици1̂ кого факультета О.Д. Соколова- 
Пономарева (впоследствии академик АМН СССР), С.П . Мочалов (профессор института), Алексей 
Дмитриевич Тимофеевский (профессор института) и др.

В 20-30-е гг. профессора и преподаватели Томского университета вели обширную научно-просве
тительскую работу, оказывали большую практическую и консультативную помощь сибирскому здраво
охранению, сельскому хозяйству, промышленности, транспорту и вооруженным силам.



18 ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В начале 20-х гг. профессор А .А . Кулябко прочитал цикл лекций для студентов и учащихся сред
них школ о научной организации умственного труда. Профессор Д.В. Горфин постоянно выступал с 
лекциями перед широкой аудиторией врачей, студентов, красноармейцев и рабочих.

Ученые Томского университета неоднократно выезжали с лекциями и докладами, для оказания 
консультативной и медицинской помощи на рудники и заводы Кузбасса': В 20-е гг. они проводили 
консультации в лечебных учреждениях, читали лекции и доклады о борьбе с туберкулезом, раком и 
другими заболеваниями. В знак благодарности шахтеры Анжеро-Судженского района Кузбасса из
брали профессора Томского университета М.Г. Курлова почетным шахтером.

В те годы активно велись научные исследования в различных областях медицины.
Заведующий кафедрой хирургической патологии с десмургией, а затем кафедрой факультетской 

хирургической клиники профессор А .А . Опокин на основе богатого опыта, приобретенного в Первую 
мировую и Гражданскую войны, разработал новые методы оперативной техники, обобщенные в капи
тальном труде «Хирургия военно-полевых ранений» (Томск, 1931).

Преподаватель медицинского факультета, будущий академик АМН СССР А .Г . Савиных разрабо
тал и применил метод местного обезболивания, позволивший сократить с 25 до 0,97о число летальных 
случаев после операций по удалению язв желудка. Этот метод нашел широкое применение не только 
в практике клиник Томского университета, но и других лечебных учреждений страны. Технику мест
ного обезболивания стали изучать студенты медицинского факультета, избравшие профессию хирур
га. Многим из них предстояло работать в лечебных учреждениях с небольшим количеством медперсо
нала, где применение общего наркоза было немыслимым.

В дальнейшем А .Г . Савиных предложил оригинальную операцию чрезбрюшинной медиастиното- 
мии для лечения рака нижнего отдела пищевода и входа в желудок. Эта операция стала выдающимся 
достижением в грудной и брюшной хирургии и принесла ее автору мировую известность.

Профессор Н .В. Вершинин вместе с сотрудниками кафедры фармакологии установил в экспе
рименте характер действия адреналина и питуктрина на сердечно-сосудистую систему, исследо
вал лекарственные растения Сибири для внедрения их в лечебную практику. В комплексном изучении 
лекарственной флоры принимали участие ботаники, химики, клиницисты. Во 2-й половине 20-х - 
начале 30-х гг. под руководством Н .В . Вершинина было проведено экспериментальное и клини
ческое изучение сибирской синтетической левовращающей камфоры, полученной из местной пих
ты. Начиная с 1934 г. сибирская камфора стала применяться наравне с правовращающей японс
кой и рацемической немецкой камфорой, а с 1936 г. полностью заместила импорт камфоры. 
Н .В . Вершинин является основателем сибирской школы фармакологов.

Важным направлением в деятельности ученых медицинского факультета Томского университета в 
20-е гг. оставались, как и в дореволюционный период, бальнеология и бальнеотерапия. Профессора 
И.А. Валединский, М.Г. Курлов, К .Н . Завадовский и другие изучали состав минеральных вод, грязей, 
разрабатывали показания и противопоказания к лечению на сибирских курортах, проводили боль
шую лечебную работу. Были организованы научные экспедиции на курорты Карачи, Шира, Боровое, 
Немал, Белокуриха, Дарсун. Развитие почти всех курортов Западной и отчасти Восточной Сибири и 
смежных областей связано с Томским медицинским институтом.

В бальнеологических исследованиях принимал участие профессор-зоолог М.Д. Рузский, изучав
ший микрофлору курортов.

Вскоре после окончания Граждалской войны преподаватели медицинского факультета Томско
го университета возобновили практику проведения одно- и многопрофильных экспедиций в раз
личные районы Сибири. Такие экспедиции по инициативе профессора С .В . Аобанова проводились 
еще в дореволюционные годы. В них принимали участие главным образом молодые сотрудники 
кафедр госпитальной и факультетской хирургических клиник, кафедры общей хирургии, студен
ты старших курсов.
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В период летних каникул 1922 г. А .Г . Савиных с хирургическим отрядом из пяти человек напра
вился в с. Александрово. В следующем году он вместе с врачами госпитальной хирургической клини
ки вновь работал на севере. Аетом 1930 г. А .Г . Савиных и сотрудник клиники отоларингологии
А .Г . Фетисов проводили хирургические операции в с. Парабель.

География экспедиций не ограничивалась северной территорией современной Томской области. Поездки 
совершались также в другие районы Западной и Восточной Сибири. В Кузбассе ученые медицинского фа
культета Томского университета, изучив условия труда и быта шахтеров, предложили меры по их улучшению.

Экспедиции преследовали несколько целей. В первую очередь они предназначались для обследова
ния местного населения и оказания ему лечебной помощи, особенно хирургической. При этом особое 
внимание уделялось краевой патологии и заболеваниям с природной очаговостью (туляремия, бру
целлез, лептоспироз, описторхоз, клещевой энцефалит). Не менее важными были обучение в ходе 
экспедиций местного медицинского персонала доступным современным методам диагностики и лече
ния, пропаганда достижений медицины.

Результаты экспедиционных исследований томских ученых были сообщены на Первом съезде врачей 
Сибири, состоявшемся в апреле 1926 г. в Томске. В его работе приняли участие профессора и препода
ватели медицинского факультета Томского университета С.В. Аобанов, М.Г. Курлов, А .А . Боголепов,
A . А. Опокин, А.Д. Тимофеевский, Н.И. Горизонтов, К.М. Гречищев, Е.И . Неболюбов, М.С. Тарасенко.

Профессор С.В. Аобанов, избранный председателем съезда врачей, в приветственной речи призвал
делегатов «к разработке научных вопросов лечения и предупреждения болезней, к осуществлению 
лозунга о сближении труда и науки, практики и науки». Он отметил «особую роль медицинской 
науки, которая обязана не только лечить болезни, но и учить, как предупреждать их и как устроить 
здоровую нормальную жизнь». «В современных условиях... - подчеркнул С.В. Аобанов, - медицинс
кая наука призвана изучать условия труда, отдыха, проживания, питания, воспитания детей...». Та
ким образом, в рамках социально-гигиенического и санитарно-профилактического направлений ме
дицинских исследований виделась реализация главного принципа эпохи - тесного сближения науки с 
практическими нуждами страны.

Важную роль научной жизни стал играть «Сибирский медицинский журнал» - «ежемесячный жур
нал научной, практической и общественной медицины». Его издание началось в 1922 г. по инициативе 
Общества естествоиспытателей и врачей при Томском университете и Общества практических врачей 
Томской губернии, поддержанной Сибздравом. Издание «Сибирского медицинского журнала» продол
жалось до 1932 г. Его редакционную коллегию возглавляли профессора С.В. Аобанов, П.И. Чистяков, 
Н.И. Березнеговский. На страницах журнала регулярно публиковали статьи профессора А .А . Опокин, 
М.Г. Курлов, С.В. Аобанов, П.В. Бутягин, А.Н. Зимин, А.И. Омороков, Н.И. Аепорский, П .А. Аомо- 
вицкий, Н.В. Вершинин, В.Н. Саввин. Работы ученых-медиков печатались также в «Сибирском архиве 
теоретической и клинической медицины», «Известиях Томского университета» и других изданиях.

В 20-х гг. был подготовлен ряд оригинальных руководств для учебных целей. В 1923 г. увидело 
свет дополненное и переработанное издание «Фармакология как основа терапии» Н.В. Вершинина. В 
1926, 1928, 1931, 1933 и 1936 гг. этот учебник переиздавался в Томске, в 1938 и 1940 гг. - в Москве 
(всего он выдержал 11 изданий). Были изданы также «Гигиена» П .Н . Аащенкова (1922 г.), «Клини
ческие лекции по внутренним болезням» М.Г. Курлова (1927 г .), «Клинические лекции по урологии»
B . М. Мыша, «Руководство по общей хирургии» А .А . Опокина (1930 г.).

За период с 1918 г. по 1930 г. на медицинском факультете было подготовлено 2545 врачей. Среди 
ректоров Томского университета в 20-х - начале 30-х гг. были медики В.Н . Саввин (1922-1929 гг.) и 
Д.В. Горфин (1929-1931 гг.). Постановлением СНК РСФСР от 5 ноября 1930 г. лечебно-профилакти
ческий и вновь открытый санитарно-профилактический факультеты Томского университета были вы
делены в самостоятельный вуз - Томский государственный медицинский институт, который в 1938- 
1956 гг. носил имя В.М. Молотова.
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Институт начал функционировать в составе лечебно-профилактического, санитарно-гигиеническо
го факультетов и факультета охраны материнства. Последний был закрыт в 1932 г. Первым директо
ром вновь организованного вуза был назначен А.В. Ширшов, работавший до этого заведующим Том
ским окрздравом. В последующие годы вплоть до начала Великой Отечественной войны институтом 
руководили В .Г. Крамаренко (1932 г .), Я .А . Теплоухов (1932 г .), П .А . Тонконогов (1932-1935 гг.), 
Г.И . Розет (1935-1938 гг.), Н .П . Федотов (1938-1939 гг.), А .П . Азбукин (1939-1940 гг.) и Н .П . Влади
миров (1940-1941 гг.).

В составе института насчитывалось 28 кафедр, работали около 150 преподавателей, среди кото
рых было 22 профессора и более 30 доцентов. Если на 1 января 1931 г. в институте обучалось 
1006 студентов, то уже в 1936 г. их число достигло 1818. В середине 30-х гг. в штате Томского 
медицинского института было 23 профессора, 25 доцентов, 94 ассистента, обучалось 68 ординаторов 
и аспирантов. Однако открытие в Сибири новых медицинских факультетов, а также перевод в 1932 г. 
в Новосибирск Института усовершенствования врачей привели к оттоку кадров. Некоторые кафедры 
оставались неукомплектованными преподавателями. В 1937 г. не хватало 7 профессоров и 15 доцентов.

Развитие института в 30-е гг. сдерживалось слабой материальной базой. Из-за недостатка 
учебных площадей возникли трудности с размещением кафедр физики, химии, биохимии и гисто
логии. Для них приходилось арендовать помещения в университете и горкомхозе. Вынашивались 
планы строительства учебного корпуса и общежития на 400 мест. В 1938 г. было введено в эксп
луатацию новое благоустроенное студенческое общежитие (пр. Кирова, 16), считавшееся в то 
время образцовым.

Постепенно государство увеличивало средства, выделяемые для института на приобретение науч
ного и учебного оборудования. Повысился размер студенческих и аспирантских стипендий, выросла 
заработная плата профессоров и преподавателей. В 1937 г. студенческая стипендия в зависимости от 
курса составляла от 130 до 200 руб., аспирантская - 400 руб. в месяц. Должностные оклады зав. 
кафедрой, профессора составляли 1100-1500 руб., профессора - 900-1200 руб., доцента - 700-900 руб., 
ассистента - 600-700 руб. в месяц.

В 30-х гг. произошел переход от старых индивидуальных методов научной работы к коллективным 
методам и планированию. Важное значение придавалось изучению здоровья и организации медицин
ского обслуживания городского населения и рабочих промышленных предприятий Западной Сибири 
(особенно Кузбасса), сельскому здравоохранению, курортному делу.

Многие кафедры приступили к проведению комплексных научных исследований. Так, было нала
жено научное сотрудничество кафедр патологической анатомии, патофизиологии, нормальной физи
ологии, биохимии, фармакологии, госпитальной терапии.

Под председательством профессора А.И. Оморокова была организована плановая комиссия ТМИ, 
занимавшаяся составлением плана научных исследований на вторую пятилетку (1933-1937 гг.). В план 
были включены 4 основных проблемы - изучение бруцеллеза (руководитель Г.Ф . Вогралик), ревматиз
ма (А.И . Нестеров), эпилепсии (Н.В. Шубин), нервной трофики (Б.И . Баяндуров). Впоследствии чис
ло научных проблем возросло до 12. В выполнении исследований принимали участие представители 
20 кафедр. Для улучшения условий экспериментальной работы по инициативе доцента (впоследствии 
профессора) В .Т . Сереброва в 1935 г. был открыт виварий.

В 1938 г. в исследованиях принимали участие сотрудники уже 38 кафедр: 22 профессора, более 
40 доцентов и 150 ассистентов и преподавателей, ординаторы, аспиранты.

На кафедре патофизиологии (А.Д. Тимофеевский, Д.И. Гольдберг) были продолжены исследова
ния по культивированию тканей вне организма, изучались проблемы гематологии. Профессор 
Б.И. Баяндуров, ученик профессора Н .А . Попова, изучал условно-рефлекторные связи у птиц. Про
фессор А.И. Нестеров предложил новую классификацию ревматических заболеваний. Под руковод
ством профессора С .В . Мясоедова проводились исследования кроветворения у рыб. Профессор
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A . Г. Савиных, наряду с хирургическим лечением онкологических заболеваний, занимался вопросами 
переливания крови. По его инициативе в Томске были открыты станция переливания крови и первый 
в Сибири онкологический институт.

27 апреля 1936 г. в институте организовалось научное студенческое общество, возродившее тради
ции дореволюционного Пироговского общества. Был составлен устав, избрано правление, созданы 
секции и кружки при кафедрах. В уставе были записаны основные цели и задачи, стоящие перед 
научно-медицинским обществом: «...содействие подготовке высококачественных врачей и научных 
работников путем широкого ознакомления студентов с достижениями научно-медицинской мысли... 
развития у них интереса к самостоятельной научно-исследовательской работе и приобретению навы
ков...». В 15 кружках занималось около 200 студентов. Общество возглавил Д.И. Гольдберг.

Томский медицинский институт оказывал консультативную и организационно-методическую по
мощь лечебно-профилактическим учреждениям города и села. Для организации и руководства ею 
было создано консультационное бюро в составе профессоров А .А . Опокина, Е .Н . Неболюбова и 
П .А. Аомовицкого. Только в 1937-1938 гг. в города и села Новосибирской области (Томская область 
выделилась в 1944 г.) для оказания практической помощи были направлены 32 бригады научных 
работников.

По итогам работы за 1935 г. Томский медицинский институт был отмечен в приказе НКЗ РСФСР в 
числе вузов, имевших высокие показатели в научно-исследовательской работе. Профессора С .А . Ада
мов, Н.В. Вершинин, А .А . Опокин и А .Г . Савиных в 1938 г. были награждены орденами.

В институте имелась парторганизация, в которой на конец 1935 г. насчитывалось 40 членов,
19 кандидатов и 29 сочувствующих.

В 30-е гг. около 120 студентов, преподавателей, рабочих и служащих института стали жертвами 
массовых политических репрессий, более 60 были приговорены к расстрелу. Среди них - профессора
С.В. Мясоедов и И.Р. Аомакин.

Томский медицинский институт за первые 10 лет самостоятельного существования более чем в 
2 раза увеличил количество студентов. Накануне Великой Отечественной войны в институте обучался 
2421 студент. В состав вуза входили 2 факультета (лечебный и санитарно-гигиенический), 40 кафедр 
и 17 клиник на 700 коек. Имелись также станция переливания крови, виварий с 1200 лабораторными 
животными, 3 музея, библиотека со 150 тыс. книг. Общая площадь учебных и научных подразделений 
была около 30 тыс. м̂  Завершалось строительство нового биологического корпуса на улице Кирова, 
куда предполагалось переместить ряд кафедр медико-биологического профиля.

Профессорско-преподавательский состав вуза включал 31 профессора, 34 доцента и 73 ассистен
та. В их числе было 30 докторов и 33 кандидата наук. В 1926-1940 гг. сотрудниками медицинского 
факультета Томского университета, затем Томского медицинского института было защищено около
20 докторских диссертаций. Только за два предвоенных года преподаватели защитили 8 докторских и 
45 кандидатских диссертаций.

В Томском медицинском институте сохранились и сложились новые крупные научные школы, ак
тивно велась работа над созданием новых методов лечения и лекарственных средств. В клиники ин
ститута приезжали лечиться тысячи больных из самых разных районов Сибири и Дальнего Востока. 
Большая помощь оказывалась органам здравоохранения Томска и районов Новосибирской области, а 
также промышленным районам Кузбасса.

С началом Великой Отечественной войны потребовалась перестройка преподавания и научных 
исследований в интересах обороны страны. Уже в первые дни войны из числа сотрудников института 
в армию были призваны 230 человек, в том числе 7 доцентов, 56 ассистентов, 12 аспирантов, 9 орди
наторов, всего 97 научно-педагогических работников. Среди них были будущие профессора
B . И. Москвин, В.С. Ааврова, М.А. Клыков. Для работы в эвакогоспиталях был направлен директор 
института Н .П . Владимиров.
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Только в первые месяцы войны сотрудники института внесли в Фонд обороны страны облигации 
государственных займов на сумму 118640 руб. На строительство сибирских эскадрилий самолетов 
«За Родину» было собрано более 123 тыс. руб. Значительные денежные сбережения, предметы из 
золота и серебра передали в фонд обороны профессора А .П . Азбукин, Н .В. Вершинин, Д.И. Гольд
берг, К .Н . Завадовский, Е .И . Неболюбов, В .Т . Серебров.

На тех, кто оставался работать в институте, выпала нелегкая задача обеспечить в трудных услови
ях военного времени подготовку медицинских кадров для фронта и органов здравоохранения, работу 
эвакогоспиталей, помощь населению, участие в строительстве городских объектов, заготовке и вы
возке топлива, сельскохозяйственных работах.

Институт вынужден был передать различным учреждениям и организациям основную часть своих 
помещений, разместить клинический эвакогоспиталь. Это сократило учебную и научную базу до 
6 тыс. м̂  Многие кафедры работали в единственном оставшемся в распоряжении института старом 
анатомическом корпусе и в студенческом общежитии (ул. Обруб, 8). Здесь же располагались отделы 
эвакуированного в Томск Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ).

В центре внимания сотрудников Томского медицинского института была помощь в лечении ране
ных и больных воинов в госпиталях Томска, который стал одной из основных госпитальных баз тыла 
страны. В июле 1941 г. в Томск стали прибывать первые военно-санитарные поезда с ранеными вои
нами. Организационную работу по оказанию им специализированной помощи возглавил местный эва
куационный пункт (МЭП-47). Его главным терапевтом был профессор Д.Д. Яблоков. В начале войны 
на базе факультетских клиник развернули многопрофильный эвакуационный госпиталь № 2483, на
чальником которого назначили профессора М .Т. Бриля. Начмедом госпиталя до 1942 г. работал до
цент Н.В. Шубин, а затем до конца войны В .Т . Серебров. Главным хирургом эвакогоспиталей Томска 
был профессор С.П. Ходкевич. В лечении раненых принимал участие фактически весь профессорско- 
преподавательский состав института. В глазном отделении госпиталя под руководством профессора
А .Г . Сватиковой и доцента М.Г. Сергиевой было проведено 732 операции, из них 120 пластических. В 
отделении оториноларингологии под руководством профессора А .Г . Фетисова и доцента А .В . Бороз
диной было прооперировано 515 раненых. Большую помощь в интерпретации механизмов развития 
тяжелых осложнений, что помогало улучшить лечение, оказала патологоанатомическая служба гос
питалей, возглавляемая профессором В.П. Миролюбовым, доцентом (в будущем академиком АМН 
СССР) И.В. Торопцевым и прозектором Н.В. Соколовой. За все годы войны в Томске было только 
5 случаев смерти от газовой гангрены и 1 - от столбняка. Эвакогоспитали города возвратили в строй 
38% от общего числа поступивших раненых. В запас было уволено 61,4% раненых, умерло - 0,6%.

Перестройка учебного процесса заключалась в первую очередь в военной направленности подго
товки специалистов. За счет сокращения времени на общеобразовательные дисциплины было увели
чено число часов на преподавание военных дисциплин, а также курсов хирургии, инфекционных 
болезней, эпидемиологии и микробиологии. Вводились обязательная допризывная военная подготов
ка и подготовка медсестер запаса из числа студентов 2-го курса. Уже в декабре 1941 г. состоялся 
выпуск 419 врачей по планам военного времени. В январе 1942 г. институт провел дополнительный 
набор 115 студентов на 1-й курс.

Во время Великой Отечественной войны Томский медицинский институт не только продолжил 
обучение студентов лечебного и санитарно-гигиенического профилей, но и начал готовить провизо
ров, стоматологов и педиатров. Осенью 1941 г. был открыт фармацевтический, а в 1944 г. - педиат
рический факультет. В апреле 1942 г. Томский стоматологический институт был преобразован в 
стоматологический факультет ТМИ. Однако контингент студентов в 1943 г. составил всего 800 с 
небольшим человек.

В первый год войны профессорско-преподавательский состав института пополнился профессорами 
и преподавателями, эвакуированными в Томск из вузов, расположенных в западных районах страны.
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Среди них были В.В. Владимирский, Л .А. Корейша, А .П . Крымов, В .Г. Аазарев, И.М. Старобинский,
А.Ф . Стояновский и др. Они не только участвовали в учебном процессе, но и работали в госпиталях.

В годы войны не прекращалась научная работа. На первом плане была оборонная тематика по 
трем основным направлениям: военный травматизм, борьба с эпидемическими заболеваниями и со
здание новых лекарственных средств. Особое внимание уделялось разработке и внедрению эффектив
ных методов лечения раненых, профилактике и лечению острых инфекционных заболеваний.

Доцент, впоследствии профессор Б.А. Альбицкий успешно применил оригинальный метод лечения 
огнестрельных ран, осложненных остеомиелитом. Профессор К.Н . Черепнин разработал модификации 
шин для лечения переломов и протезов для инвалидов. Профессор А .Г. Фетисов усовершенствовал 
технику декомпрессии при абсцессах мозга. Доцент К .Н . Зиверт предложила новые методы пластичес
ких операций. Доцент И.В. Торопцев создал прибор-детерминатор для локализации воспалительных 
очагов. Профессор Д.Д. Яблоков разработал новые методы терапии ранений легких и плевры. В эвако
госпиталях Сибири применялась эмбриональная эмульсия (мазь) профессора Д.И. Гольдберга. Профес
сор Б.И. Баяндуров сконструировал электробинт, который ускорял заживление ран и костных пере
ломов. Под руководством профессора С .П . Карпова были открыты новые виды носителей туляремии 
среди клещей, комаров, мокриц, предложены методы производства различных профилактических и 
лечебных сывороток и бактериофагов. Огромное значение придавалось исследованиям кафедры фар
макологии под руководством Н.В. Вершинина по разработке и применению новых лекарственных 
препаратов на основе местного растительного сырья. За работы, сыгравшие большую роль в медици
не военных лет, профессорам Н.В. Вершинину, Д.Д. Яблокову и В.В. Ревердатто в 1947 г. была при
суждена Сталинская премия. В 1942 г. лауреатом Сталинской премии стал профессор А .Г. Савиных 
за работы по хирургическому лечению органов средостения, а в 1944 г. - профессор Б.И. Баяндуров 
за монографию «Трофическая функция головного мозга» и профессор Д.А. Жданов за монографию 
«Хирургическая анатомия грудного протока и главных лимфатических коллекторов и узлов туловища».

В результате проведения совместных с ВИЭМом исследований были разработаны метод сшивания 
крупных нервных стволов при больших травматических дефектах нервов, способ экспресс-диагности
ки сыпного тифа.

В институте было создано бюро во главе с профессором А .П . Азбукиным для координации науч
ных исследованияй, проводимых на кафедрах и в клиниках. В состав бюро вошли профессора 
Б.И. Баяндуров, К.М. Гречищев, А .Г. Савиных и Д.Д. Яблоков. В работе медико-биологического 
бюро при Томском комитете ученых по содействию промышленности, транспорту и сельскому хозяй
ству в военное время, который возглавил профессор ТГУ Б.П . Токин, активное участие принимали 
профессора ТМИ С .А . Адамов, Н.В. Вершинин, Д.И. Гольдберг, В.В. Ревердатто.

Всего за годы Великой Отечественной войны научными работниками Томского медицинского ин
ститута было выполнено более 500 научных работ, защищено 10 докторских и 26 кандидатских дис
сертаций. Институт выпустил около 2000 врачей, многие из которых были направлены в ряды Крас
ной Армии. Начиная с 1943 г. сотрудники и студенты института восстанавливали учебные и клиничес
кие площади, студенческие общежития. Директорами (ректорами) института были Д.И. Гольдберг 
(1941-1943 гг.) и Д .А . Жданов (1943-1947 гг.)

В 1945 г. Томский медицинский институт имел в своем составе уже 5 факультетов (лечебный, 
санитарно-гигиенический, стоматологический, педиатрический и фармацевтический). Студенческие 
группы стали пополняться за счет демобилизованных фронтовиков. На 1 сентября 1945 г. в институте 
обучалось около 2400 студентов. В 1945-1950 гг. около половины студентов составляли бывшие фрон
товики. Некоторые из них продолжили обучение в аспирантуре. Среди студентов-фронтовиков были 
будущие профессора В.Д. Суходоло и А.И. Осипов.

Вернувшись с фронта, продолжили работу в институте Е .Ф . Аарин, В.И. Москвин и др. Кафедрой 
детской хирургии стал заведовать профессор И.С. Венгеровский, ушедший на фронт добровольцем в 
1941 г ., будучи профессором Харьковского медицинского института.
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В 1945/46 учебном году в институте работали 29 профессоров, 32 доцента, 7 старших преподавате
лей, 74 ассистента, 12 преподавателей, 44 ставки оставались вакантными. На врачебных факультетах 
преподавание вели академики Н.В. Вершинин, Д .А . Жданов, А .Г . Савиных и Д.Д. Яблоков, профессо
ра С .А . Адамов, И.С. Венгеровский, В.М. Воскресенский, Д.И. Гольдберг, К.М . Гречищев, С .П . Кар
пов, И .Н. Осипов, Б.С . Пойзнер, А .Г . Сватикова, Г .Г . Стуке, В.И. Суздальский, А .Г . Фетисов,
С .П . Ходкевич, Т.Д. Янович и др. На фармацевтическом факультете работали профессора А .Н . Бе- 
резнеговская, Е.М. Думенова, А.Д. Кашевник, А .С . Саратиков, Н.Д. Стрельникова. На стоматологи
ческом факультете преподавание вел профессор С.Ф. Косых.

После защиты докторских диссертаций заведовать кафедрами стали Е.Ф . Аарин, А .Ф . Смышляева, 
И.В. Торопцев, Н.П. Федотов, А.М. Хлопков, Н.В. Шубин и др. Однако часть кафедр по-прежнему 
возглавлялась кандидатами наук, оставался высоким процент преподавателей без степени. В 1950 г. в 
аспирантуре обучалось всего 12 аспирантов.

В январе 1945 г. было вновь избрано правление студенческого научно-медицинского общества во 
главе с Б.А . Альбицким, весной того же года прошла конференция, посвященная И.И. Мечникову. В 
мае 1946 г. состоялась 6-я годичная студенческая научная конференция. На ее трех пленарных засе
даниях было заслушано 23 доклада. Работой научных студенческих кружков руководили профессора 
Б.И . Баяндуров, С .П . Карпов, С.П . Ходкевич, Д.Д. Яблоков, Б.С. Пойзнер, А .Г . Савиных.

Ректорами ТМИ были С .П . Ходкевич (1947-1957 гг.), И.В. Торопцев (1957-1974 гг.), М.А. Медве
дев (1974-1997 гг.).

В 50-х гг. Томский медицинский институт оказал помощь в становлении вновь открытых медицин
ских институтов в Барнауле, Кемерове и Тюмени, направив на работу в эти вузы своих преподавате
лей, в том числе имеющих степень кандидата наук. На протяжении многих лет на кафедрах Томского 
медицинского института велась подготовка научно-педагогических кадров для новых вузов через це
левую ординатуру и аспирантуру.

В институте сохранялся дефицит площадей для учебных целей и проведения научных исследова
ний. Мало мест было в студенческих общежитиях. Все они были неблагоустроенными. Бывшее сту
денческое общежитие (пр. Кирова, 16), где во время войны размещался госпиталь, стало учебным 
корпусом. Первое благоустроенное общежитие было построено в 1958 г. (ул. Котовского, 15).

В послевоенный период были переведены в другие вузы стоматологический (1952 г.) и санитар
но-гигиенический (1960 г.) факультеты. Это было обусловлено идеей, что Томский медицинский 
институт как один из ведущих вузов страны должен сосредоточить свои усилия на подготовке 
медицинских кадров высшей квалификации, а не распылять силы на обучение студентов по многим 
специальностям.

Аечебный, педиатрический и фармацевтический факультеты Томского медицинского института 
постепенно переходили на новые учебные планы. Изменились в сторону увеличения сроки обучения, 
больше внимания стало уделяться не только фундаментальным и общеобразовательным, но и клини
ческим дисциплинам. Значительное место отводилось общественным наукам.

Во второй половине 50-х гг. на кафедрах развернулась работа по совершенствованию содержания 
лекций, семинарских и практических занятий. Цикловые методические комиссии были заняты улуч
шением учебных программ и ликвидацией дублирования. Это позволило сократить количество обяза
тельных занятий до 36-38 часов в неделю, упорядочить расписание и больше внимания уделять само
стоятельной работе студентов. В учебный процесс постепенно внедрялись технические средства обу
чения, программированный контроль знаний. Для помощи студентам в учебе были созданы учебно- 
воспитательные комиссии и общественные деканаты.

В составе студенческого научного общества (СНО) им. Н.И. Пирогова работало 47 научных круж
ков, их членами было более 600 студентов. В марте 1950 г. прошла 10-я научная студенческая конфе
ренция, а спустя 2 года на базе ТМИ состоялась 1 Всесибирская научная студенческая конференция.
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В связи с изменением в 1957 г. правил приема в вузы в значительной степени изменился контин
гент студентов. Около 80% его составили производственники и демобилизованные из рядов Со
ветской Армии. Они обладали меньшим объемом знаний по сравнению с теми, кто поступил в вуз 
прямо со школьной скамьи. Это потребовало от профессорско-преподавательского состава совершен
но иного подхода к обучению студентов младших курсов.

На старших курсах большое внимание стало уделяться активным методам преподавания. Студен
там предоставлялась возможность обучаться по индивидуальному графику, утвержденному в начале 
семестра. Практиковалась также прерывисто-цикловая система (3-4-часовые занятия в день), позво
лявшая наиболее способным студентам досрочно выполнять лабораторные работы и освобождать 
время для занятий в клиниках.

Много учебного времени у студентов пропадало из-за привлечения к уборке урожая, в том числе на целин
ных и залежных землях. Начало учебного года обычно относилось на конец сентября и даже на октябрь.

В 1953 г. прошли дискуссии по книге профессора Д.И. Гольдберга «Очерки гематологии», моногра
фии профессора И.Н. Осипова и доцента П.В. Копнина «Теория диагноза». С 5 по 9 октября 1954 г. 
в Томске работала выездная сессия АМН СССР. Ее открыл академик-секретарь профессор А.И. Не
стеров. Среди принимавших участие в работе сессии были академики С.С . Юдин, А .Н . Бакулев, 
П .А. Куприянов, А.В. Мельников, С.Д. Терновский и др. Состоялось также расширенное заседание 
президиума АМН СССР совместно с ученым советом ТМИ и научно-медицинскими работниками Си
бири. Выездная сессия АМН СССР, проведенная в Томске, подтвердила роль Томского медицин
ского института как центра медицинской науки на востоке страны.

Сотрудники Томского медицинского института продолжали заниматься научными исследованиями по 
военно-медицинской тематике (Б.А. Альбицкий, К.Н. Зиверт, Е.М. Масюкова, А.Г. Сватикова, М.Г. Сер
гиева, А .Г. Фетисов, К.Н . Черепнин, С.П. Ходкевич, Е.М. Думенова), изучали проблемы лечения туберку
леза (Д.Д. Яблоков), ревматизма (Г. Г. Стуке), санаторно-курортного лечения детей (И.Н. Осипов), кра
евой патологии. Проводились комплексные исследования, направленные на изучение этиологии, эпидеми
ологии, патогенеза, клиники, совершенствование методов профилактики и лечения заболеваний с природ
ной очаговостью (клещевой энцефалит, листериоз, лихорадка Q). Особое значение имели работы по клеще
вому энцефалиту, выполненные на кафедре микробиологии под руководством профессора С.П. Карпова.

На кафедре нормальной физиологии проводились исследования по физиологии и патологии орга
нов пищеварения. Основное внимание было сосредоточено на комплексном изучении функциональ
ной взаимосвязи печени с органами пищеварительного тракта и другими системами. Профессор 
Е.Ф . Аарин установил роль гормонов и двенадцатиперстной кишки в регуляции желчевыделительной 
функции печени, изучил периодическую деятельность слюнных желез.

Томская школа патофизиологов разрабатывала актуальные проблемы фундаментальной гематоло
гии. Были получены приоритетные данные о природе патологических включений в эритроциты, роли 
нервной системы в регуляции кроветворения, механизмах гемолитических и В,2-фолиеводефицитных 
анемий (Д.И. Гольдберг, А.И . Гольдберг, В.С. Ааврова).

Академик АМН СССР А .Г . Савиных и его ученики профессора В.С. Рогачева и Е.М . Масюкова 
продолжили работу по совершенствованию оперативной техники при раке пищевода и желудка. 
В госпитальной хирургической клинике изучалась патофизиология органов пищеварения после пол
ного и частичного удаления пищевода и желудка.

Профессор И.В. Торопцев и коллектив кафедры патологической анатомии совместно с НИИ ядер- 
ной физики ТПИ на основании фундаментальных радиобиологических исследований обосновали ис
пользование облучения при помощи бетатрона различных энергий для лечения больных со злокаче
ственными новообразованиями.

Профессор Б.С . Пойзнер впервые в стране применил бетатрон для лечения опухолей половой 
сферы женщин, местное обезболивание при кесаревом сечении и гинекологических операциях. По 
его инициативе в Сибири начала создаваться детская гинекологическая помощь.
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Профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Б.М. Шершевский установил патогенез, 
описал клинику легочного сердца при эмфиземе легких, предложил новые методы лечения, что по
зволило значительно снизить летальность пациентов с декомпенсированным легочным сердцем.

В 1967 г. Томский медицинский институт за заслуги в подготовке медицинских кадров был награж
ден орденом Трудового Красного Знамени.

В 60-70-е гг. увеличилось число факультетов. В 1965 г. по решению Совета Министров СССР и в 
соответствии с приказом министра обороны СССР при ТМИ был открыт военно-медицинский факуль
тет (с 1999 г. Томский военно-медицинский институт Министерства обороны РФ), на котором стали 
готовить военных врачей, а с 1970 г. и военных провизоров. Факультет разместился в здании бывшего 
женского епархиального училища. В педагогическом процессе, кроме сотрудников специальных ка
федр факультета, участвовали профессора и доценты кафедр Томского медицинского института. В 
1967 г. состоялся первый выпуск военных врачей.

В 1975 г. был организован второй в стране после 2-го Московского медицинского института меди
ко-биологический факультет с набором 75 человек. На двух отделениях нового факультета стали 
готовить врачей-биохимиков и врачей-биофизиков, крайне необходимых специалистов для НИИ, ла
бораторий и клиник. С 1987 г. было открыто отделение для подготовки врачей-кибернетиков.

В 1979 г. в составе трех кафедр и одного самостоятельного курса начал работу факультет 
усовершенствования специалистов (в настоящее время факультет повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки специалистов - ФПК и ППС). Деканом был избран профессор 
Р .С . Карпов. С 1985 г. на факультете открылся курс физиотерапии и курортологии на базе НИИ 
курортологии и физиотерапии. На ФПК и ППС повышают квалификацию участковые педиатры, 
терапевты, врачи и заведующие соматическими и специализированными отделениями, врачи ско
рой медицинской помощи, цеховые врачи, заведующие аптеками и их заместители, главные врачи 
ЦРБ и их заместители, врачи-физиотерапевты. В 1979-1990 гг. повысили квалификацию около 
3000 врачей и провизоров из Западной и Восточной Сибири, с Дальнего Востока и из европейс
кой части страны.

Томский медицинский институт активно занимался строительством новых учебных корпусов и об
щежитий. В 1967 г. был введен в эксплуатацию биологический корпус, где разместились кафедры 
медико-биологического и экономико-гуманитарного профилей. Значительно улучшились условия про
живания студентов. В 1968 г. было построено общежитие по ул. Вершинина, 50, в 1974-1977 гг. 
приняли студентов 2 девятиэтажных общежития по ул. Московский тракт, 6.

В 1962 г. по инициативе профессора, в настоящее время академика РАМН Е.Д. Гольдберга была 
создана Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), ставшая основной экспери
ментальной базой для проведения фундаментальных исследований. В ней были собраны современное 
оборудование, приборы, инструментарий. Государственный комитет по науке и технике Совета Ми
нистров СССР выделил ЦНИЛ средства для проведения исследований по радиационной медицине 
(научные руководители академик И.В. Торопцев и профессор Е.Д. Гольдберг), биологическому дей
ствию цитостатических препаратов и физиологии человека при вахтовых условиях трудовой деятель
ности (научный руководитель член-корреспондент АМН СССР, ныне академик РАМН М.А. Медве
дев). В 1970 г. для ЦНИЛ был построен 4-этажный корпус.

В 70-80-х гг. для повышения качества подготовки специалистов кафедры ежегодно стали прово
дить учебно-методические конференции. В процессе преподавания использовались учебное телевиде
ние, стенды-тренажеры, классы машинного обучения и контроля, появились дисплейные классы.

В середине 80-х гг. был создан учебно-профориентационно-подготовительный комплекс, адапти
ровались министерские учебные программы, проводилась аттестация профессорско-преподавательс
кого состава с учетом мнения студентов. Подбор руководящих кадров стал осуществляться на основе 
обсуждения и конкурса.
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В 1987 г. начали действовать новые учебные планы, предусматривавшие увеличение количества 
часов, отводимых на клиническую подготовку. Институт получил право использовать 157о учеб
ного времени для оперативного ознакомления студентов с последними достижениями современ
ной науки. Сокращалось число обязательных аудиторных занятий с тем, чтобы больше времени 
уделять самостоятельной работе. Большое значение придавалось проведению производственной 
практики.

Студенты привлекались к учебно-исследовательской (УИРС) и научно-исследовательской работе 
(НИРС), тематика которой была тесно связана с учебным процессом и будущей специальностью. На 
кафедре общей хирургии основной формой УИРС на 2-3-м курсах были учебные внутригрупповые 
тематические конференции, задачей которых ставилось привитие студентам навыков использования 
специальной литературы, правильного написания и оформления докладов. На старших курсах прово
дились межгрупповые и межкафедральные конференции.

Появились новые научные направления. На кафедре нормальной физиологии М.А. Медведев ис
следовал электрические и сократительные свойства гладких мышц желудочно-кишечного тракта, от
крыл механизмы интеграции сигнальных систем гладкомышечных клеток, предложил новую концеп
цию функционирования ионных каналов, обосновал применение искусственного кардиомассажа в 
целях биологической консервации органов.

Сотрудники кафедры патофизиологии описали гематологию острой и острейшей (смерть под лу
чом) лучевой болезни, патогенез цитостатической болезни и механизм развития побочных эффектов 
противоопухолевых препаратов, создали оригинальную теорию регуляции кроветворения в норме и 
при патологии (Е .Д . Гольдберг, В.В. Новицкий, А.М . Дыгай).

Академик И.В. Торопцев продолжил исследования по радиобиологии, занялся проблемами магни- 
тобиологии. В 1976 г. в Томске работала Всесоюзная школа-семинар по проблеме магнитобиологии, в 
которой приняли участие более 100 ученых из 37 городов страны.

На кафедре фармакологии профессора Е.М . Думенова и А .С . Саратиков продолжили изучение 
лекарственных препаратов природного и синтетического происхождения. В итоге комплексных ис
следований фармацевтической промышленностью стали выпускаться психостимуляторы-адаптогены 
экстракты левзеи (с 1950 г.) и родиолы розовой (с 1979 г.), противоэпилептическое средство бензо- 
нал (с 1961 г .). В 1979-1982 гг. совместно с учеными ЦНИАХИ Минлесбумпрома СССР был разрабо
тан высокоэффективный технологический процесс получения очищенной рацемической камфары из 
скипидара с внедрением ее в практику здравоохранения. Профессор А .С . Саратиков был удостоен 
премии Совета Министров СССР (1986 г.).

Профессор, впоследствии академик РАМН Н.В. Васильев на кафедрах микробиологии и иммуно
логии изучал процессы формирования иммунитета, направленного на адаптацию организма.

На кафедре и в клинике общей хирургии под руководством профессора, будущего академика РАМН
В.В. Пекарского занимались лечением нарушений ритма сердца методом электростимуляции. Были 
созданы и применены метод урежающей электростимуляции и автоматическая система управления 
ритмом сердца. С середины 70-х гг. стали изучаться возможности клинического применения полуби- 
ологического протеза сердца - ассистора как одной из моделей искусственного сердца. Разрабаты
вался новый тип аппарата для электростимуляции и электродефибрилляции сердца.

Представители томской школы кардиологов академик Д.Д. Яблоков, профессора Б.М. Шершевс- 
кий, Ю.Н. Штейнгардт, А .В . Аирман, З.М. Землякова усовершенствовали методы ранней диагностики 
и лечения сердечной недостаточности, разработали и внедрили эффективные методы восстановления 
работоспособности больных, перенесших инфаркт миокарда. Академик РАМН Д.Д. Яблоков, врач- 
гуманист, в 1986 г. был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Одной из его заповедей 
было: «Врач должен бороться за жизнь больного даже в тех случаях, когда холодный рассудок 
ставит безнадежный прогноз».
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Член-корреспондент РАМН А .А . Радионченко изучила эпидемиологию бесплодного брака в Запад
ной Сибири, предложила физиотерапевтические методы лечения гинекологических заболеваний.

В институте велась научно-исследовательская работа по хоздоговорам. Заказчиками выступа
ли промышленные предприятия, НИИ, академические институты и другие организации Томска, а 
также Москвы, Горького, Бийска, Новосибирска и других городов страны. Под руководством 
профессора А .И . Воробьевой кафедрой общей гигиены совместно с Институтом оптики атмосфе
ры СО АН СССР выполнялась тема «Загрязнение атмосферы Томска и ее изменения в зависимо
сти от метеорологических условий». Профессор А .С . Саратиков занимался поиском новых ле
карственных средств по договорам с НИИ по биологическому испытанию химических соединений 
(Московская область).

Постепенно расширялась аспирантура как основная форма подготовки научно-педагогических кад
ров. В ней ежегодно обучалось 50-60 аспирантов, около половины из них заочно. В 80-х гг. на учебу 
в ТМИ ежегодно приезжали от 4 до 10 целевых аспирантов из Омска, Иркутска, Кемерова, других 
городов Сибири и Дальнего Востока. Более 707о аспирантов очной формы обучения заканчивали ас
пирантуру с представлением диссертации к защите.

В целях подготовки кадров высшей квалификации практиковались перевод тех, кто работал над 
докторскими диссертациями, на должности старших научных сотрудников, предоставление им твор
ческих отпусков для завершения диссертации, в отдельных случаях использовалась двухгодичная 
докторантура. В 1980 г. в институте работали 41 доктор и 266 кандидатов наук. С 1980 по 1988 г. 
сотрудниками ТМИ было защищено 20 докторских диссертаций (Ю.И. Красильников, Е .И . Степа
нова, Ю.А. Кулаков, Э.И. Белобородова, Е .Б . Кравец, Г .П . Филиппов, В.В. Новицкий, Т .В . Мат- 
ковская и др.).

В 1981 г. было создано первое в стране научно-практическое фтизиатрическое объединение, вклю
чавшее в себя областную туберкулезную больницу, кафедру фтизиатрии (заведующий - профессор, 
впоследствии член-корреспондент РАМН А .К . Стрелис), 2 диспансера, 3 санатория. Создание объе
динения ускорило решение проблем ранней диагностики и лечения туберкулеза в Сибири.

В 80-х годах в Томске были созданы 5 крупных научно-исследовательских институтов (онкологии, 
кардиологии, психического здоровья, медицинской генетики, фармакологии), образующих в настоя
щее время Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 
(ТНЦ СО РАМН). В 2002 г. к ним добавился Институт перинатологии, акушерства и гинекологии. 
Кадровой базой для всех этих институтов стал Томский медицинский институт. В настоящее время 
ТНЦ СО РАМН тесно сотрудничает с Сибирским медицинским университетом в рамках единого учеб
но-научно-практического комплекса «Медицина».

В институте много внимания уделялось общественно-политической работе. Этим занимались партий
ная, комсомольская и профсоюзная организации. Среди секретарей институтского парткома наи
большей активностью выделялись Ю.К. Шомас, Ю.В. Петров, В.Д. Михайлов, Г.П . Филиппов и др.

После событий августа 1991 г. и распада СССР положение института заметно ухудшилось. Ряд 
корпусов (пр. Кирова, 16; ул. Тверская, 27; пр. Фрунзе, 14) находились в аварийном состоянии. 
Практически не развивалась материально-техническая база. Финансирование капитального строи
тельства осуществлялось Министерством здравоохранения РФ по остаточному принципу. Несмотря 
на эти трудности, институт вел строительство хозяйственным способом (хозяйственный, спортивно- 
оздоровительный корпуса, детский комбинат, гаражи).

В 1992 г. был открыт факультет высшего медсестринского образования. Его выпускники получают 
квалификацию менеджера.

Число комплексных научных тем было решено сократить, сделав оставшиеся максимально кон
курентоспособными с тем, чтобы результаты исследований успешно внедрялись в практику здравоох
ранения. 19 кафедр института участвовали в выполнении программ «Здоровье населения Томской 
области на 1985-1990 гг.» и «Ускорение-90».
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Распоряжением Правительства РФ {№ 388-р от 28 февраля 1992 г.) Томский государственный 
медицинский институт был преобразован в Сибирский государственный медицинский университет 
(СибГМУ). В ноябре 1997 г. состоялись выборы нового ректора. Ректором СибГМУ на альтернатив
ной основе был избран профессор кафедры патологической физиологии, проректор по научной рабо
те В.В. Новицкий.

В настоящее время СибГМУ состоит из 9 факультетов (лечебный, педиатрический, фармацевтический, 
медико-биологический, клинической психологии и психотерапии, социальной работы, экономики и уп
равления в здравоохранении, высшего медсестринского образования, повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки специалистов). Медико-биологический факультет включает отделения 
медицинской биохимии, биофизики и кибернетики. Таким образом, СибГМУ ведет подготовку по 10 обра
зовательным программам медицинского, гуманитарного, социального и экономического направлений.

В структуру СибГМУ входят также центры довузовской и последипломной подготовки, собствен
ные клиники по 17 профилям на 870 коек, консультативно-диагностический центр, ЦНИЛ, клиника 
для лабораторных животных, НИИ гастроэнтерологии, НИИ здоровья, научно-медицинская библио
тека, 3 анатомических музея с уникальными препаратами конца X IX  - XX в., музей истории СибГМУ, 
4 благоустроенных общежития на 2500 мест.

На 70 кафедрах СибГМУ работают более 160 докторов и 450 кандидатов наук, в т. ч. 3 действи
тельных члена РАМН (Р.С. Карпов, М.А. Медведев, В.П. Пузырев) и 5 членов-корреспондентов РАМН 
(Г.Ц . Дамбаев, С .А . Назаренко, В.В. Новицкий, А .А . Радионченко, А .К . Стрелис). Среди преподава
телей СибГМУ - 11 заслуженных деятелей науки РФ (профессора Б.И. Альперович, И.И. Балашова, 
Р.С. Карпов, Н .А . Корнетов, Е .Ф . Аевицкий, М.А. Медведев, В.В. Новицкий, А .И . Рыжов, А .С . Сара- 
тиков, А .К . Стрелис, В.М. Шипулин), лауреат Государственной премии СССР (Р.С. Карпов), лауреат 
Государственной премии РФ (Б.И . Альперович), лауреат премии Совета Министров СССР (А .С . Са- 
ратиков), 23 заслуженных врача России, 5 заслуженных работников высшей школы РФ, 2 заслужен
ных работника физической культуры РФ, заслуженный работник культуры РФ (В.В. Новицкий).

В университете обучаются свыше 4500 студентов, 250 интернов, 225 ординаторов, около 200 аспи
рантов, 25 докторантов. Ежегодно проходят специализацию более 3000 врачей и провизоров из реги
онов Сибири и Дальнего Востока. Обучение в интернатуре проводится по 22, в ординатуре - по 42, в 
аспирантуре - по 40, в докторантуре - по 9 специальностям. В СибГМУ действуют 4 диссертационных 
совета с правом присуждения ученой степени доктора наук по 10 специальностям.

В 2001 г. кафедры фармацевтического и медико-биологического факультетов были переведены в 
новый учебно-лабораторный корпус. В 2004-2006 гг. завершаются строительство второй очереди это
го корпуса, реконструкция 3 учебных корпусов.

Университетом разработана и реализуется концепция непрерывного медицинского и фармацевти
ческого образования, включающая образовательные программы, учебные планы, квалификационные 
характеристики, системы организации учебного процесса и контроля качества знаний. Открыты 
28 компьютерных классов, оснащенных 650 компьютерами. Кафедры нормальной физиологии, имму
нологии и аллергологии, факультетской терапии с курсом клинической фармакологии, патологичес
кой анатомии, общей хирургии, психиатрии, оториноларингологии, поликлинической педиатрии под
готовили электронные учебники. На многих кафедрах лекции иллюстрируются с использованием со
временной мультимедийной техники.

В научно-медицинской библиотеке, открытой в 1935 г ., работают 2 информационных центра, 
11 отделов, 5 абонементов, 4 читальных зала на 200 посадочных мест, 2 интернет-класса. В ее фондах 
около 1 млн. изданий, в том числе 3 уникальные коллекции медицинских раритетных книг и рукопи
сей. Библиотека является членом Международной ассоциации пользователей и разработчиков элект
ронных библиотек и новых информационных технологий (Россия - США), Американской ассоциации 
информации и технологий (ASIS &Т).
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в 2000 г. был издан учебник «Патофизиология» под редакцией В.В. Новицкого и Е .Д . Гольд
берга, рекомендованный Министерством здравоохранения РФ как учебник для медицинских 
вузов. Ежегодно преподаватели СибГМУ издают более 40 учебников и учебных пособий, око
ло 50 монографий.

В клиниках СибГМУ лечебную помощь оказывают высококвалифицированные специалисты (из них 
20 заслуженных врачей РФ, более 100 врачей, награжденных нагрудным знаком «Отличнику здраво
охранения»). За последние годы внедрено более 300 новых диагностических и врачебных технологий. 
В 2003 г. открыта консультативная поликлиника. В Томской области работают 20 научно-медицинс
ких обществ, которыми руководят ведущие профессора СибГМУ.

Научные исследования в СибГМУ в настоящее время ведутся по 10 основным проблемам, посвя
щенным актуальным вопросам современной медицины: молекулярная биология (академик РАМН 
М.А. Медведев, профессор М.Б. Баскаков); радиационная биология (профессора А .И . Рыжов,
С.В. Аогвинов); моделирование процессов и явлений в области естественных и медико-биологических 
наук (профессора Ю.В. Кистенев, В.В. Свищенко, М.С. Юсубов); экономика и управление в здравоох
ранении (профессор С.М. Хлынин); кардиология (действительный член РАМН Р.С . Карпов, профес
сор В.А. Марков); акушерство и гинекология (член-корреспондент РАМН А .А . Радионченко, профес- 
сор И.Д. Евтушенко); молекулярно-генетические и клеточные основы неинфекционных заболеваний у 
детей (действительный член РАМН В.П. Пузырев, профессор А.М. Огородова); патофизиология сис
темы крови (член-корреспондент РАМН В.В. Новицкий); разработка новых лекарственных средств 
(профессора А .С . Саратиков, А.И . Венгеровский); новые технологии в хирургии (член-корреспон
дент РАМН Г.Ц. Дамбаев, профессора Б.И. Альперович, Г .К . Жерлов). Научные школы кардиологов 
(Р.С. Карпов), медицинских генетиков (В.П . Пузырев) и патофизиологов-гематологов (В.В. Новиц
кий) в 2003 г. поддержаны грантами Президента РФ как «Ведущие научные школы России». Общий 
объем финансирования научных исследований в последние годы заметно увеличился и составил в 
2003 г. 20,5 млн. руб.

Наиболее талантливые студенты занимаются в научных кружках СНО им. Н.И. Пирогова и на 
отделении фундаментальной медицины, созданном в 2002 г. по инициативе профессора Н.В. Рязанце
вой. В 2004 г. прошла 63-я итоговая конференция СНО. Студенты СибГМУ ежегодно становятся 
лауреатами конкурса Томской области в сфере образования и науки, выступают с докладами на 
всероссийских и международных конференциях, участвуют в конкурсах научных работ, проводимых 
министерствами здравоохранения, образования, РАН и РАМН.

Создан совет попечителей СибГМУ, в который вошли экс-министр иностранных дел Японии 
Т . Накаяма, спикер палаты лордов Великобритании баронесса К. Кокс, президент Польской ака
демии медицины и Всемирной академии медицины им. Альберта Швейцера профессор К. Имелин- 
ский. Попечители способствуют выполнению международных проектов университета и по реше
нию ученого совета СибГМУ получили звание «Почетный профессор Сибирского медицинского 
университета ».

Сотрудники СибГМУ принимают участие в крупных международных проектах! Кафедра фтизиат
рии под руководством члена-корреспондента РАМН А .К . Стрелиса с 1997 г. принимает участие в 
международной программе Министерства здравоохранения РФ по изучению резистентных форм ту
беркулеза совместно с английской организацией «Мерлин» и Институтом изучения туберкулеза (Нью-Йорк, 
США). Кафедра офтальмологии совместно с Институтом глазных болезней медицинского центра Wayne 
State University (Детройт, США) участвует в программе «Сравнительное изучение заболеваний сет
чатки глаза и способов их хирургической коррекции». Кафедра медицинской и биологической кибер
нетики совместно с лабораторией «Mycromedicals» технопарка Сиднейского университета (Австра
лия) участвует в выполнении программы по созданию программно-технического комплекса экспресс- 
диагностики состояний организма.
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Сибирским государственным медицинским университетом заключено 5 договоров о сотрудниче
стве с зарубежными партнерами, в том числе с рядом медицинских образовательных центров и уни
верситетов СШ А, Великобритании, Германии, Японии, Кореи, Китая.

За период существования медицинский факультет Томского университета - Томский государствен
ный медицинский институт - Сибирский государственный медицинский университет подготовил около 
60 тыс. врачей и провизоров. Среди выпускников вуза более 700 докторов наук.

По итогам рейтинга вузов за 2003 г., определенного Министерством образования РФ, Сибирский 
государственный медицинский университет занял 5-е место среди 47 медицинских вузов после Мос
ковской медицинской академии имени И.М. Сеченова, Российского государственного медицинского 
университета. Московского медико-стоматологического университета и Санкт-Петербургского меди
цинского университета.

В Сибирском государственном медицинском университете чтят и развивают традиции выдающихся 
ученых и врачей, стоявших у истоков высшего медицинского образования и науки в Сибири. Истори
ческая преемственность проявляется сегодня в творческом сотрудничестве разных поколений - пре
подавателей, научных сотрудников и студентов.

С.Ф . Фоминых, А .И . Венгеровский,
С .А . Некрылов, М.В. Грибовский.
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АБРАМОВИЧ (ЧЕТУЕВ) 
Александр Емельянович

( П  марта / 8  а п р ./  1888, хут ор  Н о в о -М а ц и у л ы  Н овопет ров

ско й  вол . Т и р а сп о л ь ско го  у . Х е р со н ск о й  губ . - 21 я н в . 1972, 

Р и г а )  - проф ессор каф едры  д и алект и ческого  м ат ериализм а  

и л ен и н и зм а  (общ ест вен ны х н а у к ) .

Из мещан. Отец А. родом из кантонистов (нико
лаевских солдат), нажил большое состояние, буду
чи арендатором помещичьих имений в Херсонской 
губ. В 1896 семья переехала в Одессу, где А. учился 
в 4-й мужской гимназии. Гимназистом А. приобщил
ся к рев. деятельности, войдя в ученическую орга
низацию при РСДРП. Занимался нелегальной рабо
той, связанной с организацией конспиративных квар
тир, изготовлением документов, печатанием и рас
пространением листовок и нелегальной лит. Выпол
нял поручения большевистского центра по переброс
ке в Россию из-за границы газ. «Искра». Подвер
гался аресту (1901). После окончания гимназии 
(1904) поступил на мед. ф-т Новороссийского (Одес
ский) ун-та. За участие в студ. беспорядках, выз
ванных событиями 9 янв. 1905, был исключен из ун-та 
без права поступления в вузы России. За этим 
последовал разрыв с семьей (отец А. осудил сына 
за связь с революционерами). После этого А. уст
роился чернорабочим на завод Гена в Одессе. В годы 
Перв. рус. революции был чл. боевых дружин. Пос
ле поражения революции вступил в ряды РСДРП(б) 
(1908). Вскоре был призван в армию. Несколько не
дель служил вольноопределяющимся в 60-м Замость- 
ском полку в Одессе, но был арестован как чл. воен. 
организации РСДРП(б) и осужден на 4 года каторги. 
Более 3 лет содержался в Одесской каторжной тюрь
ме, а затем был выслан в Воет. Сибирь на поселе

ние. Вскоре совершил побег. С подложным паспор
том на имя крестьянина Четуева, полученным при 
помощи читинских большевиков, оказался в Москве, 
а затем нелегально выехал за границу. В Швейцарии 
познакомился с В.И . Аениным, под руководством 
которого принял активное участие в швейцарском 
рабочем соц.-дем. движении и в эмигрантских секциях 
РСДРП. Избирался председателем секции в г. Шо-де-фон 
в кантоне Невшатель и секретарем женевской секции. 
Одновременно учился на мед. ф-те Женевского ун-та, 
который окончил в 1916. Вместе с В .И . Аениным 
3 апр. 1917 вернулся в Россию, где включился в парт, 
работу. Был отв. организатором Охтинской р-ной 
организации в Петрограде, избирался чл. Петербург
ского комитета РСДРП(б). После Июльских событий 
1917 ЦК РСДРП(б) направил его агитатором на Ру
мынский фронт, где А . возглавил комитет сол
датских депутатов 508-го запасного полка. Затем он 
состоял чл. Одесского, а позднее Севастопольского 
комитета РСДРП(б). В нач. 1918, будучи организато
ром отрядов Красной армии, принимал участие в боях 
с немцами под Севастополем. С мая 1918 по февр. 1919 
был разъездным агентом ЦК РКП(б), находясь на 
фронте в качестве начальника и воен. комиссара Осо
бого отряда Моек. воен. окр. Участвовал в боях с 
войсками А .И . Деникина и белочехами. С февр. 1919 
по личному указанию В.И. Аенина работал в качестве 
представителя Коминтерна во Франции, Италии, на 
Балканах, в Австрии, Чехословакии, обучая предста
вителей зарубежных компартий нелегальным методам 
борьбы. В 1921 А. участвовал в работе Турского съез
да фр. компартии под псевдонимом Залевский. В 
Ницце был арестован полицией и в течение несколь
ких месяцев содержался в тюрьме, но был освобож
ден. Затем перебрался в Италию, где был снова аресто
ван по т. н. «Делу ЧК» и выслан на родину. С осени 
1921 находился на дипломатической работе, занимая 
должность секретаря сов. посольства в Таллине, а 
затем в Вене. В Австрии А. вел работу по линии Ко
минтерна, являясь одним из руководителей Бал
канской ком. федерации. С сент. 1924 по апр. 1925 - 
инструктор Екатеринославского губкома КП(б)У. С 
апр. 1925 до янв. 1927 - зав. отделом междунар. свя
зей исполкома Коминтерна (ИККИ), занимался и раз
ведывательной деятельностью. Имел псевдонимы - 
Альбрехт, Арно. Являлся референтом орготдела 
ИККЙ. В янв. 1927 был отправлен представителем 
исполкома Коминтерна в Китай, где пробыл до янв. 1931. 
После возвращения в СССР был принят на биол.-тео- 
рет. отд-ние Ин-та красной профессуры, где проучился 
до ликвидации ин-та в сент. 1932. После этого А . на
правили на партработу в Зап. Сибирь. Он возглав
лял парткомы завода «Сибкомбайнстрой» в Но
восибирске (1932-1933) и шахты им. И .В . Стали
на в Прокопьевске (1933-1934). Избирался чл. Ново- 
сиб. горкома и чл. бюро Прокопьевского горкома
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В К П (6 ). в кон. 1934 по направлению Зап .-Сиб . 
крайкома ВКП(б) переехал в Томск. С 1 янв. 1935 по 
7 окт. 1936 и. о. проф., зав. каф. общей биологии ТГУ . 
Одновременно с 10 сект, по 1 окт. 1935 - инспектор по 
науч.-учеб. работе. Читал курсы лекций: введение в 
общую биологию; история биологии. С 7 окт. 1936 по 
1 апр. 1938 - пом. директора (ректора) ТГУ  по за
очному сектору. С 15 авг. 1937 - и. о. зав. каф. 
дарвинизма Т Г У . С 1 июля 1938 по 1 июня 1939 - 
и. о. директора Биол. науч.-исслед. ин-та Т ГУ . С 
1 сент. 1939 - доц., с 20 июля 1941 по 10 мая 1949 - 
зав. каф. основ марксизма-ленинизма ТГУ . Затем до 
1952 работал доц. ТЭМИИТа. По совместительству 
с 1 марта 1936 по 7 февр. 1937 - зав. каф. диал. 
материализма и ленинизма (обществ, наук) ТМИ. В 
ТМИ читал курсы: основы марксизма-ленинизма; 
диал. и ист. материализм. Вел практ. занятия. Зани
мался проблемами дарвинизма, общей биологии и 
философии. Авт. ст ., посвящ. учению Ч. Дарвина и 
опубликованных в сов. период, печати. Перевел на 
рус. яз. «Записные книжки» Ч. Дарвина (Под знаме
нем марксизма. 1932. № 7). Активно занимался об
ществ. деятельностью. Был депутатом Том. горсове
та (1947-1949), чл. парткома ТГУ , чл. Том. горкома 
и Кировского райкома ВКП(б). В годы Вел. Отеч. вой
ны возглавлял парторганизацию ун-та. Тогда же пе
редал в Фонд обороны страны из личных сбережений 
свыше 35 тыс. руб. Выступал с лекциями по теории и 
истории марксизма-ленинизма перед населением Томс
ка и обл. Передал свою личную библиотеку (около 
5 тыс. книг и журналов) в фонды Науч. библиотеки 
ТГУ . Владел фр., нем. и англ. яз. Интересовался лит. 
и искусством, был интересным собеседником. В 1952
А. выехал из Томска. С 1961 был на пенсии, прожи
вал в Аиепае, затем в Риге (Аатвия). В 60-е А. рабо
тал переводчиком патентного отдела на одном из за
водов. Был женат на Зельме Христофоровне (дев. 
Бертынь, Р-1952), сотруднице Коминтерна, позднее 
окончившей ТМИ.

Н а г р а д ы : ор д ен  Л е н и н а , орден  Т р уд о в о го  К р а с н о г о  З н а 

м е н и  и м ед а л и .

Источи, и лит.: ГАТО . Ф. Р-815. Оп. 29. Д. 2; Архив 
СибГМУ. Аичное дело А .Е . Абрамовича-Четуева; Аенин В.И. 
Поли. собр. соч. 5-е изд. Т . 49; Антропянский Н. Славный 
путь болкшевика-ленинца // За сов. науку. 1948. 27 марта; 
Юров В.М. Путешествие по ленинской записной книжке. 
М., 1971; Чугунов М.И. Их знал Ильич. Новосибирск, 1983; 
Берцун А .А . Соратник Ильича / /  За сов. науку. 1987. 
17 сент.; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь / С .Ф . Фоми
ных, С.А. Некрылов, А .А . Берцун, А .В . Аитвинов. Томск, 
1998. Т. 2; Разведка и контрразведка в лицах: Энцикл. сло
варь рос. спецслужб / Авт.-сост. А. Диенко. М., 2002.

АВРОРОВ 
Павел Петрович

(5 /17/ я н в . 1870, погост  А р х и д и а к о н ск и й  В я зн и к о в ск о го  у . 

В л а д и м и р ск о й  губ . - 1 8  и ю л я  1940, К р а сн о д а р ) - ординарны й  

п роф ессор  по каф едре общ ей п ат ологии .

Из семьи священника. По окончании Шуйского 
духовного училища (1884) и Владимирской духовной 
семинарии (1890) поступил на мед. ф-т Том. ун-та, 
который окончил в 1895 со ст. лекаря с отличием. 
Будучи студентом, проявил повышенный интерес к 
науч. исследованиям. В янв. 1896 зачислен сверхштат
ным мл. мед. чиновником при Мед. департаменте МВД 
с откомандированием к ВМА для науч.-практ. усо
вершенствования. С 1896 - и. д. прозектора по каф. 
общей патологии ВМА. В 1900 А. был утв. в должно
сти прозектора и в 1902 избран приват-доц. по каф. 
общей патологии ВМА. Ему было поручено чтение 
курса общей патологии. Ученик школы В.В. Пашути
на и П.М. Альбицкого, избирается после смерти проф. 
Д.И. Тимофеевского с 1904 - экстраординарным, с 
1908 - ординарным проф. по каф. общей патологии 
Том. ун-та, которую он возглавлял до 1922. А. был 
одним из перв. проф. Том. ун-та из числа его выпуск
ников. Избирался деканом мед. ф-та Том. ун-та (1913- 
1916, 1917-1920). С дек. 1916 по май 1917 - вр. и. о. 
проректора Том. ун-та. В Том. ун-те читал курс об
щей патологии. В 1906/07 и 1907/08 читал курс па- 
тол. анатомии (до назначения проф. М.М. Покровс
кого на каф. патол. анатомии). В годы работы в ВМА 
его науч.-исслед. деятельность проходила под руко
водством проф. П.М. Альбицкого. А. занимался экс
периментами над животными, исследуя теплообмен и 
обмен веществ. В 1899 им были опубликованы 2 ст..

3 Заказ № 24‘
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посвящ. данной проблеме, и в основном завершена 
докт. дис. ♦ Обмен веществ и развитие энергии в орга
низме при помощи голодания», которую А. защитил 
в ВМА в 1900. Офиц. оппонентами на защите высту
пили крупные отеч. патофизиологи проф. А .Я . Дани
левский, П.М. Альбицкий и А .А . Аихачев, высоко 
оценившие тр. молодого исследователя. В дис. были 
подведены итоги многочисленных наблюдений и опы
тов над животными. А. пришел к выводу, что про
должительность голодания находится в прямой зави
симости от упитанности животного. Хорошо откорм
ленное животное (опыты проводились главным обра
зом на собаках) могут переносить голодание до двух 
и более месяцев. При этом большое значение имеют 
запасы жира, а не белка. Одновременно им было ус
тановлено, что запасы жира теряются у тощих жи
вотных быстрее, чем у откормленных (предельные 
потери веса достигают 60 и более процентов). Изме
ряя газовый, азотистый и тепловой обмен у подопыт
ных, А. определил их абсолютные суточные потери и 
установил, что наиболее интенсивно они происходят 
в первые дни голодания, а в последующее время их 
интенсивность заметно снижается. По его наблюде
ниям, при голодании различны и степень понижения 
газового и теплового обмена. При этом больше всего 
теряется водяных паров, затем углекислоты, за ко
торыми следует теплопроизводство и поглощение 
кислорода. Он установил закономерность, суть ко
торой в том, что разложение жира в организме явля
ется основным источником энергии при голодании, 
во время которого животное расходует из своих за
пасов до 97-98 % жира и менее половины (44,32 %) 
белка. При таком распределении источник энергии в 
организме резко изменяется. Основные запасы энер
гии до голодания составляют жиры (74,9 %), а после 
голодания - белки (84,2 %). В перв. годы пребывания 
в Томске им были продолжены исследования в обл. 
теплового и газового обмена. Результаты эксперимен
тов, посвящ. выяснению влияния гемолитической сы
воротки на состав крови и обмен веществ и влиянию 
алкоголя на тепловой и газовый обмен, были доло
жены на заседаниях Об-ва естествоиспытателей и 
врачей при Томском ун-те, на IX  Пироговском съез
де (1904). В Перв. мировую войну некоторое время 
(1915) находился в составе Рос. об-ва Красного Креста 
в действующей армии на Зап. фронте, где заведовал 
бактериол. лаб. при зав. сан. частью упр. особоупол
номоченного при 12-й армии. За добросовестную и 
самоотверженную работу А. был награжден орденом 
Св. Владимира IV  ст. По заданию правления ун-та в 
1921 выезжал на полгода в Поволжье (Саратов), Но
вороссийск, Туапсе и др. города для организации 
помощи в борьбе с чумой. Обладал хорошими лек
торскими качествами и большой эрудицией, исклю
чительной трудоспособностью. А. в эти годы неоднок

ратно выезжал за границу (1906, 1908, 1909, 1911) 
для ознакомления с работой крупнейших эксперим. 
лаб. Германии и Франции, совершенствования при
емов вивисекции и гистол. исследований. Там же он 
прослушал курсы лекций ведущих зарубежных пато
логоанатомов. В дек. 1910, через два месяца после 
получения известий о результатах опытов фр. иссле
дователей Карреля и Берроуза по культивированию 
кусочков куриного эмбриона в куриной плазме, 
А. приступил к подобного же рода экспериментам в 
лаборатории общей патологии Том. ун-та, разме
щавшейся в то время в здании старого Анатом, ин-та 
(двухэтажное каменное здание южнее главного унив. 
корпуса). В янв. 1911 им были поставлены перв., хотя 
и неудачные из-за недостаточно разработанной тех
ники, опыты. Ему помогал А.Д . Тимофеевский, сын 
проф. Д.И. Тимофеевского, будущий д. чл. АН СССР, 
получивший мед. образование сначала в Париже 
(2 года), затем в Том. ун-те и награжденный мед. ф-том 
золотой медалью за соч. «Морфология костного мозга 
при анемиях». По окончании ун-та со званием лека
ря с отличием он работал в лаб. общей патологии 
лаборантом (с 1912). Разработанная ими техника и 
методика опытов на кроликах, собаках и морских 
свинках позволила уже в февр. - марте 1911 и в 1912 
получить более удачные результаты по выращиванию 
клеток вне организма. Они были доложены в сообще
нии «Опыт культивирования животных тканей вне 
организма» на заседании Об-ва естествоиспытателей 
и врачей в февр. 1912. Одновременно ими была про
демонстрирована культура саркомы человека. В 1913 
А. и А.Д . Тимофеевскому впервые удалось получить 
важные результаты по культивированию лейкемичес- 
кой крови человека, которые были опубликованы в 
том же году в ж. «Рус. врач» и вызвали огромный 
интерес всей мед. общественности. В 1914 ими же была 
опубликована монография «Опыты культивирования 
тканей вне организма». Разработанная А. и А.Д . Ти- 
мофеевским методика культивирования клеток лей- 
кемической крови, усовершенствованная методика 
получения пленки лейкоцитов при центрифугиро
вании, многочисленные опыты по культивирова
нию тканей вне организма были отмечены премией 
им. М.М. Руднева (1913) и принесли их авт. мировую 
известность. А. укрепил школу том. патофизиологов, 
основы которой были заложены профессорами 
П .М . Альбицким и А .В . Репревым. Он авт. 40 тр. в 
обл. патофизиологии и фармакологии. По его инициа
тиве был организован студ. кружок патофизиологии 
(1910). А. активно участвовал в работе Об-ва естество
испытателей и врачей при ун-те. Он являлся чл. мед. 
испытательной комиссии при Том. ун-те (1917). Бу
дучи в Томске, входил в состав Об-ва попечения о 
начальном образовании и одно время являлся его 
председателем. В 1906 избирался в состав бюро Том.
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отд-ния «Союза 17 окт.». В 1922 А. по семейным обсто
ятельствам переехал в Краснодар, где возглавил каф. 
фармакологии на мед. ф-те Кубанского ун-та. Явился 
одним из организаторов открытия в 1922 Кубанского 
мед. ин-та им. Красной Армии, в котором стал зав. 
каф. фармакологии (1922-1940) и эксперим. гигиены 
(1924-1932). Работал проректором (1922-1925) и рек
тором (1925-1929) этого ин-та.
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Веселкин П .Н . Павел Петрович Авроров: К 100-летию со 
дня рождения //  Патол. физиология и эксперим. терапия. 
1971. № 2; Новицкий В .В ., Лаврова В .С ., Бова П .А . Том. 
школа патофизиологов. Томск, 1988; Новицкий В.В. Каф. 
патол. физиологии // Материалы по истории каф. леч. ф-та. 
1888-1988. Томск, 1988; Новицкий В .В . Перв. в Сибири 
//  100 лет каф. патол. физиологии Том. мед. ин-та. Томск, 
1990; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 1888-1917 
/ Отв. ред. С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Федотов Н .П . 
Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та 
за 75 лет его существования (1888-1963)» //  Сиб. мед. ж. 
2000. № 1; Владимирова Т .Н . Развитие науч. школы пато
физиологии в Императорском Том. ун-те: личности, их роль 
и влияние // Бюл. сиб. медицины. 2002. № 1.

АГАБАБОВ
Александр Григорьевич

(12 1141 ф евр. 1863, А ст р а ха н ь  - 11 и ю н я  1922, К а з а н ь )  - 

ординарны й проф ессор  по каф едре оф т альм ологии  

К а з а н с к о го  университ ет а, п риком анди рованны й  к  

Т о м ск о м у  университ ет у.

Из мещан. По окончании Астраханской классичес
кой гимназии (1883) А. продолжил образование на 
мед. ф-те Казанского ун-та, который окончил в 1888, 
получив ст. лекаря и звание уездного врача. Ученик 
заел, ординарного проф., одного из основоположни
ков офтальмологии в России Э.В. Адамюка (1839-1906). 
С 1889 - сверхштатный ординатор при офтальмологи
ческой клинике Казанского ун-та. В 1891 сдал экза
мен на степень д-ра медицины. В 1890-1894 занимал
ся в гистол. лаб. изучением микроскопического стро
ения глаза, преимущественно распределением нервных 
окончаний в склере, радужной и сосудистой оболоч
ках и цилиарном теле у млекопитающих и человека. 
Его науч. руководителем был проф. К .А . Арнштейн, 
один из основоположников рус. школы нейрогистоло
гов (1840-1919). Результатом этих исследований яви
лась дис. «О нервных окончаниях в цилиарном теле 
у млекопитающих и человека» на ст. д-ра медицины, 
которую А. защитил в 1893 на мед. ф-те Казанского 
ун-та. А. впервые применил новые методы исследова
ния и изучил рецепторы, расположенные на поверх
ности и в толще цилиарного тела. С 1895 - приват-доц. 
каф. офтальмологии мед. ф-та Казанского ун-та. В 
нач. 1896 вступ. лекцией «О трахоме» А. начал чте
ние частного курса по офтальмологии. Осенью 1896 
был командирован на 2 года за границу. Занимался в 
клиниках глазных болезней и лаб. Берлина, Вены, 
Праги, Гейдельберга, Парижа. Изучал строение цин-
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новой связки, физиол. оптику (вопр. о «цветных от
звуках»), патол. анатомию глаза, в частности при 
вторичной глаукоме. Ознакомился с различными ме
тодами проведения операций на глазах. Им также был 
опубликован ряд работ в зарубежных период, изда
ниях. С 1898 вел практ. занятия по офтальмологии и 
читал частный курс по этому предмету. С 1900 - асе. 
при офтальмологической клинике. С 1901 в качестве 
приват-доц. временно преподавал на каф. офтальмо
логии и заведовал клиникой. С 1902 - экстраординар
ный, с 1905 - ординарный проф. по каф. офтальмоло
гии. В 1918 вместе с частью преп., сотр. и студентов 
Казанского ун-та был эвакуирован в Томск и прико
мандирован к Том. ун-ту. В 1918-1919 - приват-доц. по 
курсу бальнеологии мед. ф-та. С 1919 - приват-доц. при 
каф. офтальмологии с клиникой. Читал обязательный 
курс по глазным болезням. Вел бесплатный прием 
больных в амер. госпитале Красного Креста, развер
нутом на базе госпитальных клиник. В окт. 1919 сде
лал операцию Г.Н . Потанину по удалению катаракты 
левого глаза. Принял участие в работе съезда по орга
низации Ин-та исследования Сибири в Томске (1919). 
Занимался частной практикой. По возвращении в 
Казань продолжил работу в офтальмологической кли
нике, через которую за 20 лет (1899-1919) прошло 6708 
больных катарактой. А. сделал свыше 1300 операций. 
Пользовался большим авторитетом среди коллег и 
больных. Подготовил большой отряд врачей и уче
ных. Среди его учеников проф. В .В . Чирковский,
В .Е . Адамюк, К .Х . Орлов и др. Авт. ряда работ по 
иннервации цилиарного тела, глаукоме и трахоме. Был 
женат на дочери коллежского советника Анне Гри
горьевне (дев. Дадашева) и имел детей: Рафаила 
(р. 1889), Рубена (р. 1892) и Георгия (р. 1901).

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  В л а д и м и р а  I V  c m .  ( 1 9 1 4 ) ,  о р д е н  

С в .  А н н ы  I I  c m . ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I  c m .  ( 1 9 0 7 ) ,  о р 

д е н  С в .  А н н ы  I I I  c m . ;  с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в  п а м я т ь  ц а р с т в о 

в а н и я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  Ш .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) :  с т а т с 

к и й  с о в е т н и к  ( 1 9 0 5 ) .

С о н . :  О  н е р в н ы х  о к о н ч а н и я х  в ц и л и а р н о м  т е л е  у  м л е 

к о п и т а ю щ и х  и ч е л о в е к а :  Д и с .  . . .  д -р а  м е д и ц и н ы .  К а з а н ь ,  

1 8 9 3 ;  О б з о р  с л у ч а е в  г л а у к о м ы  в  г л а з н о й  к л и н и к е  К а з а н с 

к о г о  у н - т а  в  1 8 8 4 -1 8 9 4  г г .  / /  В е с т и ,  о ф т а л ь м о л о г и и .  К и е в ,  

1 8 9 6 .  Т .  13 .

Источи, и лит.: РГИА. Ф. 733. Оп. 123. Д. 10; Оп. 151. 
Д. 417; ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 822; Биогр. словарь проф. 
и преп. Имп. Казанского ун-та (1804-1904); В 2 ч. Казань, 
1904. Ч. 2; Сиб. жизнь. Томск. 1919. 11 окт.; Никитин С .К . 
Проф. Александр Григорьевич Агабабов (1863-1922) //  Ка
занский мед. ж. 1965. № 1; Проф. Том. ун-та: Биогр. сло
варь / С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, Л .Л . Берцун, 
А .В . Литвинов. Томск, 1998. Т . 2.

АГАРКОВ
Александр Прокопьевич

(р . 15 и ю ля  1950, пос. К р у т о яр  Березовского  р-на

К р а сн о яр ск о го  к р .)  - проф ессор каф едры  п си хи а т р и и , 

наркологии  и психот ерапии  ф акульт ет а повы ш ения ква л и 

ф икаци и  и проф ессиональной  переподгот овки специалист ов.

Отец А ., Прокопий Дмитриевич (1905-1994), и мать, 
Прасковья Петровна (дев. Панькова, 1906-1992), кресть
яне, работали в колхозе. В 1967 А. окончил среднюю 
школу ст. Красная Сопка Назаровского р-на Краснояр. 
кр. В том же году поступил на леч. ф-т ТМИ. Среди его 
преп. проф. Е.Д. Красик, И.В. Торопцев, Д.И. Гольд
берг, С.П. Карпов, Д.Д. Яблоков и др. Окончил ин-т (1973) 
по специальности «леч. дело» с квалификацией «врач». 
С 1973 - врач-интерн Том. обл. психиатр, больницы, с 
1974 - врач-нарколог УВД Том. облисполкома. С 1978 - 
зав. наркол. отд-нием, с 1986 - зам. гл. врача по внеболь- 
ничной помощи, с 1992 - гл. врач Том. обл. психиатр, 
больницы. По совместительству с 2000 - проф. каф. пси
хиатрии, наркологии и психотерапии, с 2004 - проф. каф. 
психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКиППС. 
Читает лекции по психиатрии. Основное науч. направле
ние А. - клин.-эпидемиол. и сравнительный анализ рас
пространенности алкоголизма и алкогольных психозов в 
Том. обл. Он на материале клин.-эпид, исследования ал
когольных психозов, проведенного в 1983-1987 в Том. 
обл. психиатр, больнице, подготовил, а в 1989 в совете 
НИИ псих, здоровья ТНЦ СО АМН СССР защитил дис. 
«Катамнез больных, перенесших алкогольный психоз: 
клин.-эпидемиол. и реабилитационный аспекты» на по
иск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководитель 
проф. Е .Д . Красик; офиц. оппоненты проф. Ц.П. Ко
роленко, доц. И.Р. Семин; утв. ВАК в 1990). Продол-
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жив изучение проблемы алкогольных психозов, соче
танных с травм, и сосудистыми заболеваниями голов
ного мозга, А. показал существенные различия в рас
пространенности алкогольных психозов в Том. обл. 
в 1993-1997 по сравнению с показателями 1983-1987. 
Изучил влияние экон. и соц. процессов, происходив
ших в России, на динамику эпидемиол. показателей 
алкогольных психозов, выделил клин.-стат. гр. боль
ных, нуждающихся в различных по объему и струк
туре видах стационарной помощи. Для каждой груп
пы больных А. разработал мед.-экон. стандарты, эф
фективность которых была проверена в ходе практ. 
работы, а также лечебно-реабилитационные стандар
ты, включающие набор диагностических, леч. и реа
билитационных процедур. Организация помощи боль
ным алкогольными психозами на основе предложен
ной А. системы мед.-экон. стандартов позволила со
кратить длительность их пребывания в стационаре и 
снизить среднюю величину затрат на одного пациен
та. Снижение фин. расходов на реализацию лечебно
реабилитационных программ больным алкогольными 
психозами, осложненными соматоневрологической па
тологией, сочетается с уменьшением (почти в два раза) 
их летальности. Результаты А. обобщил в дис. «Ал
когольные психозы, сочетанные с травм, и сосудис
тыми расстройствами головного мозга: клин.-эпиде
миол. и организационный аспекты» на соиск. учен, 
ст. д-ра мед. наук, которую он защитил в 2000 в со
вете НИИ псих, здоровья ТНЦ СО РАМН (науч. кон
сультанты д. чл. РАМН, проф. В.Я . Семке, д. чл. 
РАМН, проф. А .И . Потапов, проф. Н .А . Бохан; офиц. 
оппоненты проф. И.Р. Семин, А.М. Селедцов, д-р мед. 
наук Н.Д. Букреева; утв. ВАК в 2000). Авт. около 30 ра
бот. Принимал участие в работе конф., семинаров и 
симпозиумов различного уровня. В их числе: Всемир
ный конгресс психиатров (Мадрид, 1996), конф. с 
междунар. участием «Совр. проблемы пограничных 
и аддиктивных состояний» (Томск, 1996), I I  съезд 
врачей Сибири (Томск, 1999), Междунар. семинар 
.«Методы обеспечения финансовой устойчивости мед. 
учреждений и улучшения организации мед. помощи 
(рос. и зарубежный опыт)» (Берлин, 2002) и др. 
С 1996 - чл. ред. совета науч.-практ. ж. «Сиб. вести, 
психиатрии и наркологии». Награжден значком «От
личнику здравоохранения» (1987). «Заел, врач РФ» 
(1999). Почетный проф. Федерального науч. центра 
гигиены им. Эрисмана (2001). Женат на Аюбови Аг- 
лямовне (дев. Гизатулина, р. 1951). Она окончила 
ТМИ, канд. мед. наук, в н. в. гл. врач роддома № 4, 
директор Ин-та акушерства, гинекологии и перина
тологии ТНЦ СО РАМН. Их дети: Алексей (р. 1975), 
окончил СибГМУ, в н. в. врач-психиатр Том. обл. 
психиатр, больницы, обучается в заочной аспиранту
ре СибГМУ; Татьяна (р. 1985), студентка СибГМУ.

Сот.; С о в м .  с  Н . А .  Б о х а н о м ,  В . Я .  С е м к е .  К о м о р б и д -  

н о с т ь  i  н а р к о л о г и и :  а к т у а л ь н о е  с о с т о я н и е  и  п е р с п е к т и 

в ы  и з у ч е н и я  п р о б л е м ы  j j  С и б .  в е с т н .  п с и х и а т р и и  и н а р 

к о л о г и и .  Т о м с к ,  199 7 .  № I ;  С о в м .  с  И . Р .  С е м и н ы м .  П с и х и 

ч е с к и  б о л ь н о й  в  о б щ е с т в е  ( о т н о ш е н и е  к  д у ш е в н о б о л ь н ы м  

в с о ц и у м е ,  в с е м ь е ,  н а  п р о и з в о д с т в е ,  о п т и м и з а ц и я  п с и 

х и а т р .  п о м о щ и ) .  Т о м с к ,  1 9 9 7 ;  С о в м .  с  Г . П .  Л я ш е н к о ,  

Н . А .  Б о х а н о м .  А л к о г о л и з м  у  б о л ь н ы х  с  г и п е р т о н и ч е с к и м  

п о р а ж е н и е м  г о л о в н о г о  м о з г а ;  н о в ы е  в о з м о ж н о с т и  п с и х о 

ф а р м а к о т е р а п и и  I I  Т а м  ж е ;  С о в м .  с  Н . А .  Б о х а н о м ,  

В .  Я .  С е м к е ,  А . И .  М а н д е л ь .  U H F  p r e v e n t i o n  o f  r e l a p s e s  o f  

c o m p l i c a t e d  f o r m s  o f  a l c o h o l i s m  f  f  A b s t r .  V I  W o r l d  C o n g r e s s  

W o r l d  A s s o c i a t i o n  f o r  P s y c h o s o c i a l  R e a b i l i t a t i o n .  M a y  2-5 .  

H a m b u r g ,  I 9 9 S ;  С о в м .  c  C . A .  Р о ж к о в ы м ,  E . M .  Р а й з м а н о м .  

Б о л ь н ы е  п о г р а н и ч н ы м и  п с и х ,  р а с с т р о й с т в а м и  в с т а ц и о 

н а р е :  п о п ы т к а  с и с т е м н о г о  а н а л и з а .  Т о м с к ,  1 9 9 8 ;  С о в м .  с 

А . Ф .  А б о л о н и н ы м ,  Н . А .  Б о х а н о м .  К л и н и к о - д и н а м и ч е с к а я  

с т р у к т у р а  п с и х о т и ч е с к и х  ф о р м  а л к о г о л и з м а  у  б о л ь н ы х  с 

п о с л е д с т в и я м и  ч е р е п н о - м о з г о в о й  т р а в м ы  // А к т у а л ь н ы е  

в о п р .  п с и х и а т р и и .  Т о м с к ,  1 9 9 9 ;  С о в м .  с  И . Р .  С е м и н ы м .  

К л и н . - э п и д е м и о л .  х а р а к т е р и с т и к а  а л к о г о л ь н ы х  п с и х о з о в  

и о р г а н и з а ц и я  с п е ц ,  п о м о щ и  в  с о в р .  у с л о в и я х .  Т о м с к ,  2 0 0 1 .

Источи, и лит.; Агарков А .П . К 50-летию со дня рожде
ния //  Сиб. вестн. психиатрии и наркологии. 2000. № 4.

АГАФОНОВ 
Владимир Иванович

(р . 7 окт . 1950, И с и л ь к у л ь  О м ско й  о б л .)  - проф ессор  

каф едры  п ат оф изиологии .

Отец А ., Иван Иванович (1932-1985), из рабочих, 
окончил горный техникум, работал бригадиром, за
тем нач. участка на шахте № 4 в Анжеро-Судженске 
Кем. обл. Мать А ., Вера Павловна (дев. Мануйлова, 
р. 1930), работала кассиром в сберегательной кассе, 
в н. в. на пенсии. Помимо А ., в семье был сын Алек
сандр (р. 1958, работает на заводе железобетонных 
конструкций в Томске). А. учился вначале в Черем-
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хове Иркут, обл., с 1964 - в Анжеро-Судженске Кем. 
обл., где окончил (1968) среднюю школу № 36. В том 
же году А. поступил на леч. ф-т ТМИ. Окончил ин-т 
(1974) по специальности «леч. дело» с квалификаци
ей «врач». Затем обучался в интернатуре на базе Том. 
обл. психиатр, больницы и каф. психиатрии ТМИ. С 
1975 - врач-психиатр Том. обл. психиатр, больницы. 
С 1979 - асе. каф. патофизиологии ТМИ. В 1981-1985 - 
аспирант заочного обучения при каф. патофизиоло
гии ТМИ. С 1988 - доц. каф. патофизиологии. С 1990 - 
учен, секретарь, с 1999 - зам. директора по науч.- 
исслед. работе НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН 
(до 1991 - АМН СССР). По совместительству с 1996 - 
проф. каф. патофизиологии СибГМУ. Учен, звание 
доц. по каф. патол. физиологии присвоено Госкоми
тетом СССР по нар. образованию в 1990; проф. по 
той же каф. - МОиПО РФ в 1998. Читает курс общей 
и частной патофизиологии. Обл. науч. исследований 
А. - механизмы регуляции кроветворения в норме и 
при патологии. Им изучена роль и вскрыты механиз
мы участия гемопоэзиндуцирующего микроокружения 
в регуляции кроветворения при радиационных и ци- 
тостатических миелосупрессиях. Разработаны мето
ды коррекций этих состояний с применением гемо
стимуляторов нового типа - N-ацетилнейраминовой 
кислоты и байкалинат-лизина, которые могут быть 
использованы для лечения анемий и лейкопений раз
личного происхождения. В 1985 в совете ТМИ защи
тил дис. «Реакция эритрона на локальное облучение 
и роль лимфоидной ткани в механизмах регенерации 
эритропоэза» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук, 
(науч. руководители д-р мед. наук, проф. Е.Д . Гольд
берг, канд. мед. наук А.М . Дыгай; офиц. оппоненты 
д-ра мед. наук, проф. Б.В. Полушкин, Н.М. Тихоно
ва; утв. ВАК в 1985). В 1994 в совете СибГМУ защи
тил дис. «Роль гемопоэзиндуцирующего микроокру
жения в регуляции кроветворения при действии на 
организм миелоингибирующих факторов: принципы 
фармакол. коррекции» на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук (науч. консультанты д. чл. РАМН, д-р мед. наук, 
проф. Е.Д. Гольдберг и чл.-корр. РАМН, д-р мед. наук, 
проф. А.М. Дыгай; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, 
проф. В.В. Новицкий, Ю.Б. Аишманов и В .Г. Нашин
ский; утв. ВАК в 1995). В н. в. А. занимается изуче
нием клеточных механизмов взаимодействия иммун
ной и кроветворной систем при различных патол. со
стояниях. Принимал участие в работе 1 съезда Рос. 
науч. об-ва фармакологов (Волгоград, 1995). Авт. 
более 90 работ, часть которых опубликована в зару
бежных изданиях (СШ А, Канада, Япония, Индия), 
имеет 7 патентов на изобретения. Подготовил 2 канд. 
наук. Являлся секретарем Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва 
патофизиологов (1985-1990). Аауреат конкурса Том. 
обл. в сфере образования и науки (1997). Состоял в 
КПСС (1978-1991). Избирался секретарем коме, 
организации Том. психиатр , больницы (1977-

1979), парторгом каф. патол. физиологии ТМИ (1980- 
1990), чл. партбюро леч. ф-та (1981-1990), чл. (1985- 
1988), зам. секретаря парткома ТМИ по орг. работе 
(1988-1990). Был чл. об-ва «Знание». Женат на Свет
лане Владимировне (дев. Попова, р. 1952). Она 
окончила ТМИ, работала врачом поликлиники при 
3-й горбольнице, в н. в. преп. Том. мед. колледжа. 
Их дети: Анна (р. 1974), окончила леч. ф-т СибГМУ, 
канд. мед. наук, в н. в. асе. каф. клин, практики сест
ринского дела СибГМУ; Антон (р. 1985), студент ТПУ.

С о н . ;  С о в м .  с  А . М .  Д ы г а е м ,  В . В .  Ж д а н о в ы м  и д р .  Г е 

м о с т и м у л и р у ю щ и е  с в о й с т в а  р е к о м б и н а н т н о г о  к о л о н и е с т и 

м у л и р у ю щ е г о  ф а к т о р а  и  г л и ц е р а м а  в у с л о в и я х  ц и т о с т а -  

т и ч е с к о й  м и е л о с у п р е с с и и  //  Э к с н е р и м .  и  к л и н ,  ф а р м а к о 

л о г и я .  1 9 9 9 . № I ;  С о в м .  с  Е . Д .  Г о л ь д б е р г о м ,  А . М .  Д ы г а е м  

и  др. P r i n c i p l e s  o f  d e s i g n i n g  n a t u r a l  s t i m u l a t o r s  o f  h e m o p o i e s i s  

U R u s s i a n  J .  o f  e x p e r i m e n t a l  a n d  c l i n i c a l  p h a r m a c o l o g y .  1997.  

V o l .  1 ;  С о в м .  c  A . M .  Д ы г а е м ,  Е . Д .  Г о л ь д б е р г о м  и  д р .  

S t i m u l a t i n g  e f f e c t  o f  s i a l i c  a c i d  o n  p o s t i r r a d i a t i o n  

r e g e n e r a t i o n  o f  h e m a t o p o i e s i s  Ц Т а м  ж е ;  С о в м .  с  Е . Д .  Г о л ь д 

б е р г о м ,  В . С .  А а в р о в о й  и  д р . Р у к о в о д с т в о  к  п р а к т .  з а н я т и 

я м  п о  п а т о ф и з и о л о г и и  ( д л я  с т у д е н т о в  в р а ч ,  ф - т о в  м е д .  

в у з о в ) .  Т о м с к ,  1 9 9 8 ;  С о в м .  с  Е . С .  Т р о ф и м о в о й ,  Ю . П .  Б е л ь с 

к и м ,  Н . В .  Б е л ь с к о й .  М е х а н и з м  у с и л е н и я  и м м у н о с у п р е с с о р 

н ы х  с в о й с т в  к л е т о к  к о с т н о г о  м о з г а  п р и  р о с т е  к а р ц и н о м ы  

Э р л и х а  I I  Б ю л .  э к с п е р и м .  б и о л о г и и  и м е д и ц и н ы .  2 0 0 1 .  

П р и л .  I ;  С о в м .  с  Е . П .  К р а с н о ж е н о в ы м ,  М . П .  Ч у б и к о м .  

М о р ф о ф у н к ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е  т к а н е в ы х  б а з о ф и л о в  у  

м ы ш е й  р а з л и ч н ы х  и н б р е д н ы х  л и н и й  // Т а м  ж е ;  О п ы т  п р о 

в е д е н и я  г е н .  м о н и т о р и н г а  л и н и й  м ы ш е й  к о л л е к ц и о н н о г о  

ф о н д а  Н И И  ф а р м а к о л о г и и  Т Н Ц  С О  Р А М Н  / /  B a l t i c  ] .  

L a b .  A n i m .  S c i . ,  2 0 0 1 .  V o l .  11. № 4 ;  С о в м .  с  Н . В .  Б е л ь с к о й ,  

М . Г .  Д а н и л е ц ,  Ю . П .  Б е л ь с к и м  и  др . М е х а н и з м ы  и м м у н о -  

т р о п н ы х  с в о й с т в  п о т е н ц и р о в а н н ы х  а н т и т е л  к  ч е л о в е ч е с 

к о м у  и н т е р ф е р о н у  / /  Б ю л .  э к с п е р и м .  б и о л о г и и  и м е д и ц и 

н ы .  2 0 0 1 .  П р и л .  J .

Источи, и лит.; Архив СибГМУ. Личное дело В.И . Ага
фонова; Новицкий В .В ., Лаврова В .С ., Бова П .Л. Том. школа 
патофизиологов. Томск, 1988.

АДАМОВ
Семен Алексеевич

(27  апр . 19 м а я !  1876, с . Г а л и ч ь е  Б о р ко в ск о й  вол . Л и вен ско -  

го  у . О рловской  гу б . - 25 и ю л я  1 9 Я , Т о м с к )  - проф ессор  

каф едры  пропедевт ики вн ут рен ни х  болезней .

Отец А. был псаломщиком (ум. 1894), ма4ь А. вела 
домашнее х-во (ум. 1916). После окончания Орловс
кой духовной семинарии (1896) А. работал учителем 
начальной школы. В 1898 поступил на юрид. ф-т Том. 
ун-та. Подрабатывал репетиторством, канцелярской 
перепиской. На 1-м курсе принял участие в студ. вол
нениях и был отчислен. В 1900 поступил на 1-й курс 
мед. ф-та того же ун-та. Во время учебы, в 1903/04 и 
1904/05, получал Зап.-Сиб. казенную стипендию. В
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1905 выезжал в Германию «для ознакомления с кли
никами». После окончания с отличием ун-та со ст. 
лекаря (1906) был оставлен ординатором госпиталь
ной терапевт, клиники Том. ун-та. В 1909 - врач-те
рапевт, с 1913 по 1922 - зав. терапевт, отд-нием Том. 
губ. земской больницы. В 1909-1925 - врач ТТИ . Од
новременно в 1910-1924 - преп. по курсу диагностики 
внутренних болезней, оказания перв. помощи и ухо
ду за больными Том. акуш.-фельдш. школы. С 1921 
по совместительству - консультант по внутренним 
болезням дорожно-сан. отд-ния центр, амбулатории 
Том. ж. д. С 1922 - преп.-ст. асе., с 1928 - приват-доц. 
по каф. врач, диагностики с терапевт, пропедевт. 
клиникой мед. ф-та ТГУ . В 1926-1927 - чл. президиу
ма мед. ф-та. В 1931 утв. ГУС Наркомпроса РСФСР в 
учен, звании проф. по каф. внутренних болезней. С 
1931 по 1950 - проф., зав. каф. с клиникой пропедев
тики внутренних болезней ТМИ. Затем на пенсии. С 
1931 - консультант центр, поликлиники Том. горздра- 
ва. По совместительству работал в Ин-те физ. мето
дов лечения (1940). В 1927 - зам. декана мед. ф-та. С 
дек. 1930 по 1933 - зав. леч.-профилакт. ф-том ТМИ. 
В 1936-1937 - зав. науч.-учеб. частью ТМИ. В разные 
годы читал курсы: лаб. методика клин, анализов; про
педевтика внутренних болезней; факультативные лек
ции по терапии. В 20-х занимался диагностикой раз
личных заболеваний (глазная реакция на туберкулез; 
стойкость эритроцитов при различных заболеваниях; 
симптоматология злокачественной анемии). Во вре
мя Вел. Отеч. войны занимался организацией и раз
вертыванием эвакогоспиталей в Томске, был консуль
тантом в них, вел оборонную науч.-исслед. работу, в 
т. ч. по боевым отравляющим веществам. Принимал 
участие в работе Том. комитета ученых по содействию 
промышленности, транспорту и с. х-ву в воен. время. 
А. обобщил опыт лечения больных злокачественной 
анемией препаратами сырого костного мозга живот
ных. Пропагандировал применение в клинике новых

лек. средств. В нач. 40-х сотр. каф., возглавляемой 
А ., изучали глистные инвазии в Сибири, питание 
рабочих без отрыва от производства, курортологию 
Сиб. кр., состояние здоровья призывников. А. был 
одним из лучших и наиболее популярных диагнос
тов в Томске. Участвовал в работе краевого науч. 
съезда врачей (Новосибирск, 1936), I науч.-практ. 
конф. врачей Кузбасса (Прокопьевск, 1940), И обл. 
съезда сельских врачей Том. обл. (1946) и др. Авт. 
более 20 работ, в т. ч. руководства для студентов 
и врачей по перкуссии и аускультации, выдержав
шего 3 изд. Подготовил 5 канд. и 2 д-ров мед. наук. 
Среди его учеников д-ра наук А .А . Ковалевский, 
А .А . Короленко, канд. наук И .А. Клыков, И .В. Во
робьев, Д .К . Завадовский, Н .П . Владимиров и др. В 
1935-1937 - и. о. отв. ред. «Тр. ТМ И», чл. редкол
легии (1938). Чл. бюро по науч.-исслед. работе по 
планированию, контролю и помощи в науч.-исслед. 
работе каф. ТМИ (1937). Чл. метод, бюро ТМИ
(1945) . В 1937-1941 входил в состав совета для рас
смотрения дис. и присуждения учен. ст. канд. мед. 
наук при ТМИ. Состоял в профсоюзе Медсантруд 
(1921). Чл. союза Рабпрос (1922). Председатель об- 
ва соц. здравоохранения (1939). Председатель ко
митета по соревнованию молодых науч. работников 
Новосиб. обл. (с 1937), СНР при Том. окрпросе 
(1924), ВАРНИТСО, ОСОАВИАХИМ, ОДВФ. Чл. МБ СНР 
и зав. произв. сектором. Чл. Том. горсовета рабо
че-крестьянских и солдатских депутатов (1931), де
легат I I  и I I I  Зап.-Сиб. краевых съездов Советов (Но
восибирск, 1935; 1936). Делегат V I I I  чрезвычайного 
съезда Советов СССР (1936). Участвовал в работе 
X V II Вссрос. чрезвычайного съезда Советов РСФСР 
(Москва, 1937) и был избран в комиссию по редак
тированию текста Конституции РСФСР. В 1934-1948 - 
депутат Том. городского совета депутатов трудя
щихся, чл. президиума, чл. исполкома Том. гор. 
Совета депутатов трудящихся. В 1939 был избран 
чл. Новосиб. обл. совета депутатов трудящихся 
(1939), входил в комиссию по здравоохранению. Был 
чл. окружной избир. комиссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР (1937) и доверенным лицом 
на выборах в Верховный Совет РСФСР. Чл. ВАК 
ВКВШ (1942-1945). Заел, врач РСФСР (1947). С 1941 - 
чл. ВКП (б ). Был женат на Евдокии Артемьевне 
(дев. Иконникова, 1888-?), родом из крестьян. Их 
дочь Нина (1913-2000) окончила ТМИ, канд. мед. 
наук, работала доц. каф. факультетской терапии 
ТМИ. А. воспитывал также племянницу Зинаиду 
Иконникову (р. 1910).

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I I  с т .  ( 1 9 1 4 ) ;  с в е т л о -  

б р о н з о в а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  

Р о м а н о в ы х  и  с в е т л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  за  т р .  п о  в с е о б щ е й  

м о б и л и з а ц и и  1914 г .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) ;  н а д в о р н ы й  с о в е т н и к  

( 1 9 1 3 ) .  В  с о в .  п е р и о д :  о р д е н  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и

( 1 9 4 6 )  , о р д е н  « З н а к  П о ч е т а *  ( 1 9 3 8 ) ,  м е д а л ь  « З а  д о б л е с т 

н ы й  т р у д  в  В е л .  О т е ч .  в о й н е  1 9 4 1 -194 5  г г . *  ( 1 9 4 5 ) .
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С о ч . ;  С т о й к о с т ь  э р и т р о ц и т о в  в  к р о в и  ч е л о в е к а  п р и  

н е к о т о р ы х  з а б о л е в а н и я х  //  М Т У .  1 9 2 6 .  К н .  3 - 4 ;  К  в о п р .  

о л е ч е н и и  т у б е р к у л е за  л е г к и х  п р еп а р а т а м и  зо л о т а  // Т р .  Т М И .  

1 9 3 5 .  Т .  6 ;  С . А .  А д а м о в .  Т р .  Т М И .  1 9 3 5 .  Т . 6 ;  С о в м .  с 

А . А .  К о в а л е в с к и м .  П е р к у с с и я  и а у с к у л ь т а ц и я :  к р а т к и й  

к у р с  д л я  с т у д е н т о в  и в р а ч е й .  Т о м с к ,  1 9 3 5 ;  С т е л л е р а  

( S t e l l e r a  C h a m a e j a s m e )  к а к  н о в о е  с л а б и т е л ь н о е  с р е д с т в о  

I I  Н о в ы е  л е к .  р а с т е н и я  С и б и р и  и  и х  л е ч .  п р е п а р а т ы .  

Т о м с к ,  1 9 4 6 .  В ы п .  2 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело С .А . Ада
мова; Короленко А. Тридцать лет работы проф. С .А . Ада
мова // Красное знамя. 1936. 15 нояб.; Шток Д. Семен 
Алексеевич Адамов // Красное знамя. 1939. 21 нояб.; Жда
нов Д ., Карпенко И ., Савиных А ., Вершинин Н. и др. Уче
ный-патриот// Красное знамя. 1946. 12 мая; Ковалевский А. 
Науч. и обществ, деятель //  Там же; Адамов Семен 
Алексеевич (1876-195 1) / /  За мед. кадры. 195 1. 27 июля;
С .А . Адамов: Некролог// Красное знамя. 1951. 27 июля; 
Тетенев Ф .Ф . Каф. пропедевтики внутренних болезней 
// Материалы по истории каф. педиатр, ф-та. Томск, 1988; 
Федотов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та 
и мед. ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» 
//  Сиб. мед. ж. 2000. № 1; Тетенев Ф .Ф . Новые теории - 
в X X I век. Томск, 2001.

АДАМЯН
Альберт Тигранович

(р . 5 м ая 1951, С т алинград ) - проф ессор каф едры организации  

здравоохранения и общ ест венного здоровья.

Отец А ., Тигран Маилович (1915-1995), из кресть
ян, участник и инвалид Вел. Отеч. войны, окончил 
Ереванский мед. ин-т (1947), служил воен. врачом, 
демобилизован в 1956, работал сотр. Министерства

соц. обеспечения, гл. врачом больницы одного из р-нов 
Армении. Мать, А ., Мария Алексеевна (дев. Семиле- 
това, 1924-1996), из крестьян, вела домашнее х-во. 
После окончания с золотой медалью средней школы 
им. А .С . Пушкина в Ереване (1967) А. поступил на 
леч. ф-т Ереванского мед. ин-та. Окончил с отличием 
ин-т (1973) по специальности клеч. дело» с квалифи
кацией «хирург». С 1973 - врач-интерн по специаль
ности «хирургия», с 1974 - хирург Мегринской р-ной 
больницы (Армянская ССР). С 1976 - аспирант каф. 
онкологии 1-го Моек. мед. ин-та им. И.М. Сеченова. 
С 1979 - ст. науч. сотр. отд-ния общей онкологии НИИ 
онкологии ТНЦ АМН СССР. С 1992 - руководитель 
отд-ния общей онкологии НИИ онкологии ТНЦ СО 
РАМН. С сент. того же года занялся предпринима
тельством в обл. мед. страхования и в 1993 организо
вал и возглавил страховую мед. компанию «Стоик-Мед». 
С 1996 - начальник управления здравоохранения ад
министрации Томска. С 2002 - начальник департамента 
здравоохранения администрации Том. обл. По совме
стительству с 2000 - проф. каф. организации здраво
охранения и обществ, здоровья СибГМУ. Учен, зва
ние ст. науч. сотр. по специальности «онкология» 
присвоено ВАК в 1986. В СибГМУ А. читает лекции по 
проблемам реформирования здравоохранения, обяза
тельному мед. страхованию, маркетингу и менеджмен
ту в здравоохранении и др. Среди его учителей проф. 
Ю.В. Аанцман. Обл. науч. интересов А. - рак молочной 
железы, позднее - экономика и упр. в здравоохране
нии. С кон. 70-х он занимался оценкой состояния 
систем гомеостаза у больных раком молочной желе
зы. Им изучались многочисленные параметры клеточ
ного и гуморального иммунитета, эндокринной сис
темы, гемопоэз, гемостаз. Выяснялось влияние на эти 
системы химиотерапии, лучевой терапии, хирургичес
кого вмешательства различных объемов. Исследова
лось влияние неспецифического раздражителя - до
зированной локальной гипоксии ■ на динамику пока
зателей систем гомеостаза при раке молочной желе
зы. Выявлялись корреляционные связи и путем слож
ной мат. обработки прогнозировались эффективность 
лечения, риск рецидивирования и метастазирования 
опухоли. Разрабатывалась тактика лечения инфиль
тративно-отечной формы рака молочной железы, вы
яснялась возможность использования хирург, вмеша
тельства при раке молочной железы, сопровождаю
щемся воспалительной реакцией. Велась компьютер
ная обработка данных, общий объем которых соста
вил около 600 тыс. показателей. Это позволило в 
85% случаев прогнозировать исход в пределах 2 лет с 
момента начала лечения. Использование тестового не
специфического раздражителя явилось перспективным 
направлением в исследовании сложных динамических 
систем организма. Клин, результаты доказали, что 
уменьшение объема хирург, вмешательства и сохра
нение грудных мышц при мастэктомии существенно
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не влияют на прогноз. Важным явился вывод о том, 
что базовым методом лечения при раке молочной 
железы должна быть адъювантная дооперационной хи
миотерапия, а также профилакт. химиогормонотера
пия в послеоперационном периоде. Хирург, компо
нент лечения необходим для реализации эффекта сис
темных методов воздействия. С нач. 80-х в отд-нии 
общей онкологии НИИ онкологии ТНЦ СО АМН 
СССР (с 1991 РАМН) впервые за Уралом стали при
меняться сохранные операции при узловой форме рака 
молочной железы, интенсивная химиотерапия и опе
рация при отечно-инфильтративной форме рака мо
лочной железы. В н. в. эта тактика широко применя
ется как в России, так и в мире. За время клин, дея
тельности А . проконсультировал более 20000 женщин, 
произвел более 1500 операций на молочной железе 
по поводу рака и доброкачественных опухолей. Неоднок
ратно возглавлял выездные консультативные брига
ды в Том. обл. Курировал онкол. службу Камчатки и 
Тувы. В 1979 в совете Онкол. науч. центра АМН СССР 
защитил дис. «Влияние комбинированного лечения на 
показатели иммунного статуса у больных остеоген
ной саркомой» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
(науч. руководители д. чл. АМН СССР Н .Н . Трапез
ников и д-р мед. наук З .Г . Кадагидзе; офиц. оппо
ненты проф. А .Н . Денисов, В.А. Климов; утв. ВАК в 
1979). В 1989 в том же совете защитил дис. «Влияние 
комбинированного лечения на показатели гомеоста
за у больных раком молочной железы» на соиск. учен, 
ст. д-ра мед. наук (науч. консультант акад. АМН 
СССР Н .Н . Трапезников; офиц. оппоненты проф.
A . А . Вишневский, А .Н . Денисов, В .Н . Борисов,
B . П. Аетягин; утв. ВАК в 1990). А. авт. более 40 ра
бот. Имеет 3 авт. свидетельства на изобретения. Под
готовил 1 канд. наук (С .В . Пушкарев, в н. в. зав. кур
сом онкологии Новосиб. мед. академии). Прошел про- 
фес. переподготовку в Сиб. академии гос. службы по 
специальности «гос. и муниципальное упр .» (1998), 
1-го ММА им. И.М. Сеченова по специальности «Об
щественное здоровье и организация здравоохранения» 
(2003). Принимает участие в работе науч.-практ. конф. 
по проблемам реформирования здравоохранения и 
организации мед. помощи населению. В 1995 выез
жал в США для обмена опытом по реформированию 
здравоохранения в России. Имеет диплом за разви
тие страхового дела (Бирмингем, США, 1995). В соста
ве гр. том. специалистов читал лекции по организа
ции обязательного мед. страхования в Республике 
Казахстан (Алма-Ата, Джезказган, 1995). В н. в. за
нимается организацией здравоохранения в Том. обл. 
Совм. с СибГМУ организован метод, центр по диаг
ностике и лечению болезни Аайма и клещевого энце
фалита. Принимал активное участие в организации 
обязательного и добровольного мед. страхования в 
Том. обл. Вице-президент ассоциации «Муниципаль
ное здравоохранение» Союза рос. городов (2000),

с 1997 - руководитель секции «Муниципальное здра
воохранение» ассоциации сиб. и дальневосточных го
родов. Председатель правления Том. регион, отд-ния 
Рос. мед. ассоциации (1997). Чл. исполкома Пиро
говского съезда врачей (1997). Чл. редсовета ж. «Вести, 
межрегион, ассоциации «Здравоохранение Сибири» 
(с 2003). Награжден значком «Отличнику здравоох
ранения» (2002). Увлекается автомобильными и пе
шими прогулками, чтением, музыкой. Женат на Анне 
Григорьевне (дев. Карамян, р.1949). Она окончила 
Ереванский мед. ин-т, канд. мед. наук, офтальмо
лог, в н. в. занимается домашним х-вом. Их дети: 
Мария (р. 1975), окончила ист. ф-т ТГУ , магистра
туру в Вашингтонском ун-те (СШ А). Живет в Босто
не (СШ А); Ника (р. 1989), учащаяся.
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АЗБУКИН
Агафоник Павлович

(22 авг. /3 сент .1 1883, К е м ь  К ем ск о го  у . А р ха н гельско й  губ . - 

16 авг. 1936, Г о р ь к и й ) - проф ессор  каф едры  

н орм альн ой  анат ом ии .

Дед А ., Даниил Федорович, был дьяконом Хрис- 
торождественской церкви в Орле. Отец, Павел Дани
илович, потомственный почетный гражданин, также 
священник, умер, когда А. исполнилось 6 лет. Мать
A. - Татьяна Петровна. После окончания 1-го Орловс
кого духовного училища (1898) и Орловской духов
ной семинарии (1904) А. поступил на мед. ф-т Том. 
ун-та. Слушал лекции проф. М.М. Покровского,
B . М. Мыша, С.В. Аобанова, С.М. Тимашева, П.И. Тихо-
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ва и др. На 3-5-м курсах А. получал стипендию ком
мерции советника З.М . Цибульского им. Императора 
Александра И. Кроме этого, он, не имея источников 
к существованию, на 3-м курсе временно исполнял 
обязанности учителя искусств при Том. женском двух
классном училище Министерства нар. просвещения. 
Преподавал черчение, рисование и чистописание. 
В 1910 в качестве студента-практиканта работал во 
врачебном отделе Сиб. ж. д. Уже в то время А. из 
всех мед. дисциплин особенно интересовался ана
томией. Его ближайшим наставником был проф. 
Г.М . Иосифов, под руководством которого А. рабо
тал на каф. нормальной анатомии в качестве препа
ратора и активно участвовал в изготовлении новых и 
приведении в порядок старых музейных анатом, пре
паратов. Почти все препараты кровеносной системы 
и часть костей черепа, хранящихся в н. в. в музее 
анатомии СибГМУ, были раскрашены А ., когда он был 
студентом. Кроме этого, А. копировал рисунки с ана
том. атласов в увеличенном виде для демонстрации в 
аудитории. По окончании ун-та со ст. лекаря (1911) 
А. был назначен сверхштатным помощником прозек
тора при каф. нормальной анатомии. В 1912 он как 
врач, посвятивший себя изучению анатомии, по ре
комендации проф. Г.М . Иосифова был назначен мед. 
ф-том на стипендию им. проф. В .А . Грубера (500 р. в 
год), которую получал до 1917. В 1913 он выдержал 
экзамены на ст. д-ра медицины. В 1914 А. избрали на 
должность ст. асе. при каф. нормальной анатомии. В 
1914 он был призван в армию и назначен мл. ордина
тором Ом. воен. госпиталя. В янв. 1915, когда А . на
ходился на воен. службе, он был заочно переизбран 
советом ун-та на должность ст. асе. при каф. нор
мальной анатомии. В 1915-1917 - воен. врач в комис
сии по приему продукции на консервном заводе в Кур
гане. После демобилизации в 1918 А. возвратился на 
каф. и продолжил работу в качестве ст. асе. С 1921 -

преп. каф. нормальной анатомии. Одновременно по 
поручению ф-та выполнял обязанности прозектора. 
С 1920 вел практ. занятия со студентами 2-го курса. 
Одновременно (с 1920) - зав. каф. нормальной анато
мии при Том. ин-те физ. культуры, где читал курс лек
ций и создал небольшой анатом, музей. В 1923 в спец, 
комиссии мед. ф-та А. защитил дис. на ст. учен, спе- 
циалиста-анатома (взамен отмененной в то время ст. 
д-ра медицины) «К учению о врожденных формах по
ложения и прикрепления толстых кишок у новорож
денных и детей». Офиц. оппонентами на защите выс
тупили проф. Г.М. Иосифов, В.Н. Саввин и В.П. Ми- 
ролюбов. В отзыве проф. Иосифова отмечалось, что 
работа А ., посвящ. «обследованию положения и при
крепления всех отделов толстой кишки у новорожден
ных в зависимости от главных формирующих момен
тов: поворота, роста и сращения первичной кишечной 
петли и ее брыжейки», являлась в то время «единствен
ной в рус. анатом, лит.». В 1923 на заседании пред
метной комиссии по каф. нормальной анатомии и гис
тологии мед. ф-та А. был избран зав. каф. нормаль
ной анатомии. В 1924 по результатам всесоюзн. кон
курса его избрали проф. по каф. нормальной анато
мии вместо Г.М. Иосифова, который переехал в Воро
неж и стал заведовать каф. анатомии мед. ф-та Воро
нежского ун-та, преобразованного в 1930 в мед. ин-т. 
В июне 1923 А. был назначен представителем мед. ф-та 
в коллегию при зав. археологическим музеем ун-та. В 
1927 А. прочитал женским группам физ.-мат. ф-та ун-та 
курс «Понятие о строении человеческого тела». С 1931 
А. - проф., зав. каф. нормальной анатомии ТМИ. В 
1935 А. был утв. ВАК в учен. ст. д-ра мед. наук и в 
звании проф. Декан мед. ф-та (1925-1929). С 1929 - 
зам. ректора (проректор) по учеб, работе и член пре
зидиума ТГУ . С 1931 по 1936 - зам. директора (ректо
ра) и зав. учеб, частью ТМИ. Зав. науч.-учеб. частью 
ТМИ(1937-1939; 1940-1943). Директор (ректор) ТМИ 
(1939-1940). Читал курс нормальной анатомии челове
ка и вел практ. занятия. Был прекрасным лектором и 
замечательным педагогом. Он широко использовал 
вспомогательные методы в преподавании анатомии, 
организовал антропометрический (зав. доц. Н.С. Ро
зов) и рентгеноанатом. кабинеты, фотолабораторию. 
Для каф. были приобретены стереоскоп и диоптрог- 
раф. Для иллюстрирования лекций по анатомии дви
гательного аппарата использовались изготовленные 
в большом количестве худож. таблицы на стекле. 
А. совм. с сотр. каф. нормальной анатомии были пе
реоборудованы гл. (науч.) и учеб, музеи и изготовле
ны новые препараты по кровеносной, нервной и др. 
системам. В гл. науч. музее по инициативе А. прово
дились экскурсии для населения с чтением науч.-по- 
пул. лекций о строении тела человека. Состоял д. чл. 
Об-ва естествоиспытателей и врачей при Том. ун-те и 
выступил с рядом докл. на его заседаниях. Он прини
мал участие в работе 4-го Всесоюзн. съезда анатомов.
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зоологов и гистологов, проходившего в Киеве (1930). 
С 1924 А. являлся ред. «Изв. Том. ун-та». Им много 
сделано для подготовки мед. кадров. Под руководством 
А. выполнено 12 дис., в том. период подготовил 
6 канд. мед. наук (В.В. Александрович, Г .К . Борейшо, 
Е .И . Гонтарь, А .И . Замотринский, М .К. Замятин, 
К .А . Кошкина) и 1 д-ра (В .Т . Серебров). А. принимал 
активное участие в обществ, жизни. Чл., а затем пред
седатель экспертной комиссии ВКВШ и чл. учен, сове
та Наркомздрава РСФСР. С 1924 проводил большую 
работу по перестройке учеб, планов и методов препо
давания в мед. вузах, а также по организации новых 
ф-тов в ТМИ. Был председателем правления том. Дома 
ученых, председателем Том. отдела ВАРНИТСО, пред
седателем правления Том. науч.-мед. об-ва, председа
телем науч. студ. об-ва, депутатом Том. горсовета. Во 
время Вел. Отеч. войны А. передал в фонд обороны 
страны свои личные сбережения и ценности. Возгла
вил бюро по координации науч. работ, выполняемых 
на разных каф. ТМИ и в других науч. подразделениях 
города (1941). Председатель экспертной морф, комис
сии ВА К . С 1943 А. - зав. каф. нормальной анато
мии Горьковского мед. ин-та им. С.М. Кирова. А. 
был председателем правления горьковского филиала 
Всесоюзн. об-ва анатомов, гистологов и эмбриологов. 
Состоял в КПСС (1940). Был награжден значком «От
личнику здравоохранения» (1939). Его жена Итта (Ида, 
Лидия) Моисеевна (Петровна) (дев. Берлинтригер, 
1889-?) из семьи фельдшера. Окончила мед. ф-т Том. 
ун-та (1914), канд. мед. наук (1939), доц. (1942). С 1930 
работала асе. каф. биол. химии сан.-профилакт. ф-та 
ТГУ  (с 1931 - ТМ И), затем асе., доц. каф. патофизио
логии ТМИ (1934-1943).

Н а г р а д ы :  с в е т л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в  п а м я т ь  3 0 0 - л е 

т и я  ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а н о в ы х .  В  с о в .  в р е м я :  о р д е н  

Л е н и н а ,  м е д а л ь  е З а  д о б л е с т н ы й  т р у д  в  В е л .  О т е ч .  в о й н е  

1 9 4 1 -1 9 4 5  г г . » .

С о н . :  К  в о п р .  о  з а в о р о т е  к и ш о к  п р и  m e s e n t e r i u m  

Н е о с о И с и т  c o m m u n e  / /  И Т У .  1924 . Т .  7 3 ;  К  и з у ч е н и ю  в р о ж 

д е н н ы х  ф о р м  п о л о ж е н и я  и  п р и к р е п л е н и я  т о л с т ы х  к и ш о к  

у  н о в о р о ж д е н н ы х  и  д е т е й  I I  Т а м  ж е .  192 6 .  Т .  78 .

Источи, и ли т .: ГА ТО  Ф .102. Оп. 1. Д. 822; Оп. 2. 
Д. 47; Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 246; Агафоник Павлович Азбу- 
кин: Некролог// Архив анатомии, гистологии и эмбриоло
гии. 1957. № 3; Выржиковская С.Ф. Науч., пед. и обществ.-адм. 
деятельность А .П . Азбукина // Материалы к истории меди
цины и здравоохранения Сибири. Томск, 1960; Минин Н .П ., 
Бабкина В.И . Каф. анатомии человека //  Материалы по 
истории каф. леч. ф-та. 1888-1988. Томск, 1988; Проф. Том. 
ун-та: Биогр. словарь / С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, 
А .А . Берцун, А.В. Аитвинов. Томск, 1998. Т . 2; Федотов Н.П. 
Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та 
за 75 лет его существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж.
2000. №  1.

АКСЕНОВ
Михаил Михайлович

(р . 16 и ю н я  1957, К е м е р о в о )  - п роф ессор  каф едры  

п си хот ер а п и и  и м е д и ц и н ск о й  п с и х о л о г и и .

Отец А ., Михаил Петрович (р. 1927), окончил кок
сохимический техникум по специальности «элект
рик», работал начальником службы электроснабже
ния цеха № 638 на Кем. хим. комбинате. Мать А ., 
Антонина Ивановна (дев. Паженко, р. 1925), окончи
ла сан.-гиг. ф-т ТМИ, работала сан. врачом в Кем. 
облздравотделе, заведовала клин. лаб. при Кем. обл. 
психиатр, больнице. А. окончил кем. школу № 62 и в 
1974 поступил на леч. ф-т Кем. мед. ин-та. Окончил 
ин-т (1980) по специальности «леч. дело» с квалифи
кацией «врач». Среди его учителей - старейший в Зап. 
Сибири проф., зав. каф. психиатрии Кем. гос. мед. 
ин-та А .А . Корнилов. С 1980 - врач-психиатр (врач- 
интерн по психиатрии) Кем. обл. клин, больницы. С 
1981 - врач-психиатр СФ ВНЦ псих, здоровья АМН 
СССР. С 1985 - мл. науч. сотр., с 1990 - ст. науч. 
сотр., с 1991 - ведущий науч. сотр. отд-ния погранич
ных состояний НИИ псих, здоровья ТНЦ СО РАМН, 
с 1995 - руководитель лаб. экол. проблем псих, здо
ровья отдела экол. и профилакт. психиатрии, с 1997 - 
ведущий науч. сотр. отд-ния пограничных состояний 
НИИ псих, здоровья ТНЦ СО РАМН. Одновременно 
в янв. - июне 1990 - асе., в 1990-1996 - доц. каф. об
щей и прикладной психологии ТГПИ . С 1996 по 1998 - 
проф. каф. психотерапии и мед. психологии СибГМУ. 
С 2000 - зав. каф. психологии развития личности ф-та 
психологии и управления ТГП У . Учен, звание ст. науч. 
сотр. по специальности «психиатрия» присвоено ВАК 
в 1992. Учен, звание проф. по каф. психотерапии и 
мед. психологии - в 1999. Врач-психиатр высшей ка-
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тегории (1998). В СибГМУ читал лекционные курсы: 
«Пограничная психиатрия», «Основы психотера
пии». Обл. науч. интересов А. - пограничная психи-' 
атрия, неврозы, психотерапия, адаптация к экстре
мальным условиям жизни (включая экол. неблаго
получие), функциональная асимметрия головного 
мозга. В 1989 в совете НИИ псих, здоровья ТНЦ СО 
АМН СССР защитил дис. «Клин.-динамическая и 
психофизиол. характеристика начальных проявлений 
основных форм неврозов» на соиск. учен. ст. канд. 
мед. наук (науч. руководитель д. чл. РАМ Н, проф. 
В .Я . Семке; офиц. оппоненты проф. Н .А . Корнетов, 
Б .С . Положий; утв. ВАК в 1990). В 1995 в совете 
НИИ псих, здоровья ТНЦ СО РАМН защитил дис. 
«Клин.-динамический анализ пограничных нервно-псих. 
расстройств; регион, аспект» на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук (науч. консультант д. чл. РАМ Н, проф. 
В .Я . Семке; офиц. оппоненты: проф. А .А . Корнилов, 
Б .С . Положий, Е .И . Терентьев; утв. ВАК в 1996). В 
дис. работах А. исследованы клин, особенности по
граничных состояний (неврозов, расстройств лично
сти, орган, поражений центральной нервной систе
мы) в условиях Сиб. Севера. Впервые на материале 
сплошного скринингового обследования работников 
Тогурского лесопромышленного комбината получе
ны сведения об истинной распространенности, клин, 
структуре и формах начальных и затяжных форм 
пограничных состояний. Выделены критерии диаг
ноза затяжных форм пограничных расстройств в 
условиях Севера. Исследована роль разнообразных 
произв. и семейно-бытовых факторов, оказывающих 
неблагоприятное влияние на динамику пограничных 
нервно-псих. расстройств. Показана важная роль 
психофизиологических (включая функциональную 
асимметрию головного мозга) и иммунобиологичес
ких сдвигов на ранних этапах формирования погра
ничных состояний. Полученные А. данные исполь
зованы для разработки специализированной психо
профилактической помощи лицам, проживающим в 
сев. регионах. Знание факторов, оказывающих не
благоприятное влияние на псих, здоровье работаю
щих, создает возможность для целенаправленной 
разработки психопрофилактических программ, по
могает выявить лиц, страдающих этими расстройства
ми, уже на начальных этапах заболевания. Прини
мал участие в работе ряда науч. конф. Среди них: 
съезды психиатров России (Томск, 1991; Москва, 
2000, 2002), Украины (Донецк, 1988); X Междунар. 
конгресс по психиатрии (Мадрид, 1996); конф. «Ди
намическая психология сегодня» (Мюнхен, 1997). 
Авт. 150 работ, в т. ч. 3 монографий. Под руководством 
А. защищена 1 канд. дис. Среди его учеников канд. 
мед. наук В .А . Рудницкий, А .Н . Басов. А . является 
председателем апробационного совета при НИИ 
псих, здоровья ТНЦ СО РАМН, чл. дис. совета, 
чл. учен, совета при НИИ псих, здоровья ТНЦ СО

РАМН. Женат на Наталье Алексеевне (дев. Пинги- 
на, р. 1960). Она врач-психиатр, нарколог. Их дочь 
Марианна (р. 1990) учащаяся.

С о н . :  С о в м .  с  В . Я .  С е м к е .  П о г р а н и ч н ы е  с о с т о я н и я :  

Р е г и о н ,  а с п е к т ы .  Т о м с к ,  1 9 9 5 ;  О н и  ж е .  С о в р .  р е ж и м ы  н а 

б л ю д е н и я  в  к л и н и к е  п о г р а н и ч н ы х  с о с т о я н и й  j j  С о в р .  т е х 

н о л о г и и  п с и х и а т р ,  с е р в и с а .  Т о м с к ,  1 9 9 7 ;  С о в м .  с  В . Я .  С е м 

к е .  B o d e r l a n e  S t a t e s  i n  S i b e r i a  j  j  X  W o r d  C o n g r e s s  o f  

p s y c h i a t r y .  M a d r i d ,  1996. V o l .  2 ;  С о в м .  c  В . Я .  С е м к е ,  A . В .  С е м 

ке .  З д о р о в ь е  л и ч н о с т и  и  п с и х о т е р а п и я .  Т о м с к ,  2 0 0 0 ;  С о в м .  

с  В . Я .  С е м к е .  П с и х о г е н и и  с о в р е м е н н о г о  о б щ е с т в а .  Т о м с к ,  

2 0 0 3 .

АЛЕКСАНДРОВ 
Николай Александрович

(2  /1 4 /  и ю ля  1858, М о ск в а  - 6 сент . 1936, М о с к в а ) - ординар

н ы й  проф ессор по кафедре ф армации и ф арм акогнозии .

Из крестьян. Мать А. сразу после родов оставила 
сына в квартире акушерки Н.Д. Ступиной, жены моек. 
3-й гильдии купца И.Я. Ступина. Она и ее сын Нико
лай стали крестными А. Первоначально обучался в 
Орловской, а затем в Моек. 6-й гимназии, которую 
ему не удалось окончить. В 1876, выдержав испыта
ния на мед. ф-те Моек, ун-та, получил ст. аптекарс
кого помощника. Спустя 3 года (1879), будучи воль
нослушателем, сдал там же экзамен на провизора. 
По ходатайству физ.-мат. ф-та Моек, ун-та в нояб. 1888 
был утв. в должности сверхштатного лаборанта хим. 
лаб. по отд-нию неорган. химии без содержания. В 
1890 Рус. об-вом акклиматизации животных и расте
ний в Москве А. была присуждена большая серебря
ная медаль за труды по методике исследования пче
линого воска, его суррогатов и примесей. С этого
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времени он чл. этого об-ва. В 1891 в Моек, ун-те защи
тил дис. «Материалы к вопр. о молекулярном весе 
яичного альбумина» и получил ст. магистра фарма
ции. С 1892 Департаментом земледелия и промышлен
ности А. был определен надзирателем и репетитором 
Моек, земледельческой школы. В 1894 он был переме
щен на должность доц. каф. фармации Юрьевского 
ветеринарного ин-та. Читал курс орган, и неорган. 
химии, а с янв. 1895 мед. химию. Однако профес. судьба 
А. в Дерпте не сложилась. Из-за трений на нац. почве 
он по протекции министра нар. просвещения Н.П. Бо
голепова был переведен в Томск. С 1900 А. - и. д. экстра
ординарного, с 1907 - ординарного проф. по каф. фар
мации и фармакогнозии Том. ун-та. На посту зав. каф. 
он сменил проф. Э .А. Аемана, переехавшего в Казань. 
Преподавал курсы фармации и фармакогнозии. В 1917 
А. выбыл из числа штатных проф. по выслуге лет на 
пенсию, но продолжил преп. деятельность. В 1923/24 
А. читал курс химии и заведовал лаб. аналит. химии 
на физ.-мат. ф-те ТГУ. С 1924 он был приглашен препо
давать фармацию в 1-й Сиб. фарм. техникум в Томске, 
одним из организаторов которого являлся. Вышел 
окончательно на пенсию в кон. 20-х. С учен, целью 
неоднократно (1894, 1900, 1908 и 1913) выезжал в Гер
манию. В общей сложности провел там около двух лет, 
занимаясь химией и фармацией у проф. Фрезениуса в 
Висбадене, Валлаха и Неркста в Геттингене, Шмидта в 
Марбурге. А. посетил также ун-ты Берлина и Аейпци- 
га. В Том. ун-те по его инициативе в 1905 в подваль
ных помещениях фарм. кабинета были организованы 
вечерние курсы для местных аптекарских учеников с 
целью получения ими звания аптекарского помощни
ка. Вел исследования в фарм. лаб. Под руководством 
А. была открыта новая реакция на кобальт и исследо
ван состав нового комплексного соединения кобальта, 
разработаны методы анализа I I  и I I I  аналит. гр. кати
онов в присутствии фосфорной кислоты, а также спо
соб обнаружения бария и стронция в присутствии 
ионов всей I I I  аналит. группы. А. опубликовал 16 ра
бот по химии и фармации. Он являлся чл. Об-ва естество
испытателей и врачей. В дек. 1909 - янв. 1910 участво
вал в работе X II  съезда рус. естествоиспытателей и 
врачей в Москве. В 1909 был избран д. чл. хим. отд-ния 
Рус. физ.-хим. об-ва. По его инициативе в Томске (1915) 
учреждено перв. в Сибири фарм. об-во. А. был избран 
его перв. председателем. В годы Перв. мировой войны 
возглавил образованную при ун-те комиссию по борь
бе с удушливыми газами, а также завод, на котором 
по заказам арт. ведомства организовал производство 
сгущенного в жидкость безводного цианистого водо
рода, желтой кровяной соли и металлического натрия. 
При работах с цианистым водородом А. едва не по
платился жизнью. Много внимания уделял вопр. при
ложения науки к повседневной мед. практике. В те же 
годы по поручению Том. городской думы он органи
зовал получение аспирина, ксероформа, мышьяково

кислого натрия, цианистой ртути и хлороформа для 
нужд муниципальных аптек города. Некоторое время 
состоял в Акад. союзе (позднее - Гр. академистов). 
Сочувствовал кадетам. После Гражданской войны с 
сент. 1920 А. являлся чл. учен. мед. совета при Сибздра- 
ве. А. получил прекрасное муз.-теорет. образование в 
консерваториях Москвы, Германии. Обучался на каф. 
муз. науки в ун-тах Берлина и Аейпцига. Его учителем 
по теории композиции был проф. Моек, консервато
рии, выдающийся рус. композитор А.С . Аренский. А. 
хорошо играл на фортепьяно и скрипке, обладал безу
коризненным слухом. В Томске А. читал лекции по 
истории музыки в одной из частных муз. школ, затем 
в Том. нар. консерватории и муз. техникуме, в Нар. 
ун-те им. П.И . Макушина. В 1918/19 прочел студен- 
там-филологам спецкурс по истории и высшей теории 
музыки под названием «Рихард Вагнер и его предше
ственники в деле коренной реформы оперы». Его перу 
принадлежит около 500 ст., заметок, рецензий по му
зыке, опубликованных в изд. Москвы, Петербурга и 
Томска. А.- один из организаторов создания в 20-х 
при Том. краеведческом музее Об-ва по изучению ху- 
дож. творчества. Жена А ., Анна Яковлевна (дев. Ае- 
венсон, 1857-1931), была ученицей П.И. Чайковского 
и внесла заметный вклад в культурную жизнь Томска. 
Их трепетное отношение к музыке передалось детям, 
получившим прекрасное муз. образование. Их дочь 
Ольга играла на фортепьяно, младший сын, Владимир, 
окончивший Цюрихский ун-т по специальности физи
ка, - на виолончели. Сын Анатолий (1888-1982) стал 
известным сов. композитором, нар. артистом СССР.

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  В л а д и м и р а  I V  с т .  ( 1 9 1 7 ) ,  о р д е н  

С в .  А н н ы  I I I  ст .  ( 1 9 1 4 ) ,  орден С в .  С т а н и с л а в а  I I I  ст . ( 1 8 9 8 ) ;  

с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в н а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  I I I  и  с в е т л о-бр онзов ая  м е д а л ь  в п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  

ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а н о в ы х .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) :  с т а т с к и й  

с о в е т н и к  ( 1 9 0 2 ) .
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н ы й  с у р р о г а т  F o l i o r u m  B e l l a d o n n a e  j j  Ф а р м а ц е в т .  190 1 .  
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Источи, и лит.: РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 108; ГАТО . 
Ф. 102. Оп. 1. Д. 951; 25-летие пед. деятельности проф. 
Н .А . Александрова //  Сиб. жизнь. 1913. 8 нояб.; Килль В. 
От аптекарского ученика до проф. химии: к 25-летию 
профессорской деятельности при ТГУ  Н .А . Александрова 
// Красное знамя. 1926. 18 апр.; Александров А .Н . Воспо
минания. Статьи. Письма. М., 1979; Александров А .Н . Стра
ницы жизни и творчества. М., 1990; Фоминых С .Ф ., Не- 
крылов С .А . В тех звуках столько теплоты // Красное зна
мя. 1995. 6 сент.; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 
1888-1917 / Отв. ред. С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Федо
тов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и 
мед. ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» / /  Сиб. 
мед. ж. 2000. № 1.
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АЛЕКСАНДРОВИЧ-ДОЧЕВСКИЙ
(ДОЧЕВСКИЙ)

Илья Иванович

{ 2 }  авг. 14 се н т .1 1865, Новгород-Северский Черниговской губ. - 

не р ан ее  1915) - о р д и н а р н ы й  проф ессор  по каф едре част 

н о й  п а т ологи и  и т ерапии  и т ерап евт ической  

го сп и т а ль н о й  к л и н и к и .

Из дворян. Сын ветеринарного врача. Среднее 
образование получил в Новгород-Северской гимназии, 
по окончании которой (1885) поступил на мед. ф-т 
Харьковского ун-та и закончил его со ст. лекаря с 
отличием в 1890. До 1892 служил земским врачом в 
Черниговской губ., где зав. Коропским земским мед. 
участком. В 1892 А.-Д. был назначен ординатором фа
культетской терапевт, клиники, с 1893 - лаборантом 
при каф. диагностики Том. ун-та. С 1894 А.-Д. - вре
менно и. д. унив. врача. В 1896 он по личной просьбе 
был освобожден от должности сверхштатного лабо
ранта и утв. унив. врачом. В этой должности он про
работал до 1903. С 1899 по 1900 - сверхштатный ор
динатор хирург, факультетской клиники. В 1896 А.-Д. 
защитил в Том. ун-те дис. «Материалы к фармаколо
гии жидкой вытяжки конопельного тайника» на ст. 
д-ра медицины (ИТУ. 1897. Кн. 12), в которой он по
казал, что конопельный тайник повышает артериаль
ное давление, замедляет пульс и усиливает сердеч
ные сокращения, а также снижает частоту дыхания. 
Офиц. оппонентами на защите выступили проф. 
В .Н . Великий, П .В. Буржинский и М.Н. Попов. С 
1898 по 1908 А.-Д. - приват-доц. по предмету диаг
ностики. В 1908 он был избран экстраординарным, 
в 1909 - ординарным проф. по каф. частной патоло
гии и терапии и терапевт, госпитальной клиники, ко

торую возглавлял до 1915. Читал курсы врач, диагно
стики, частной патологии и терапии. В часы лекций 
А.-Д. обычно делал клин, разбор больных в аудито
рии, а по окончании лекции вместе со студентами 
совершал обход больных по палатам. На 3-м курсе 
студенты посещали клинику по вечерам 5 раз в неде
лю. В 1908 госпитальные клиники, которыми в тот 
период заведовал А .-Д ., переехали в переоборудован
ное для них здание 2-го дома общежития студентов. 
Они располагали 32 комнатами, в т. ч. 18 палатами 
для больных, 1 аудиторией и 1 лаб. Число коек до
стигло 50. За год через клиники проходило около 
250 стационарных и до 1500 амбулаторных больных. 
Помимо преподавательской деятельности, в клинике 
велись науч. исследования, проводились науч. конф. А.- 
Д., в частности, исследовал происхождение звука «па
дающей капли». Публиковал ст. в «Еженедельнике 
практ. медицины», «Врач, газ.», принимал активное 
участие в работе Об-ва естествоиспытателей и врачей, 
вел обширную врачебную практику. В 1915 по болезни 
оставил работу в ун-те и вместе с семьей выехал из 
Томска. В 1916 МНП назначило А. пенсию в размере 
4500 руб. в год. Его сын Борис (р. 1893) окончил Том. 
гимназию, обучался на юрид. ф-те Том. ун-та.

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  В л а д и м и р а  I V  с т .  ( 1 9 1 4 ) ,  о р д е н  

С в .  А н н ы  I I  с т .  ( 1 9 1 2 ) ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I  с т . ;  с е 

р е б р я н а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п е р а т о р а  А л е к 

с а н д р а  I I I  и с в е т л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в  п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  

ц а р с т в о в а н и я  Дола Р о м а н о в ы х .  Ч и н :  с т а т с к и й  с о в е т н и к  

( 1 9 0 8 ) .

С о ч . :  О т ч е т  п о  т е р а п е в т ,  ф а к у л ь т е т с к о й  к л и н и к е  за  

п е р е ,  д в а  г о д а  е е  с у щ е с т в о в а н и я  ( с  I  о к т .  1 8 9 3  п о  I  м а я  

1 8 9 5 )  I I  И Т У .  1 8 9 7 .  К н .  I I ;  П р е д м е т  и м е т о д ы  д и а г н о с т и 

к и :  В с т у п .  л е к ц и я ,  ч и т а н н а я  с т у д е н т а м  Т о м .  у н - т а  в  

1 9 0 1 1 0 2  а к а д .  г .  //  С б .  т р .  в  п а м я т ь  Э . Г .  С а л и щ е в а .  Т о м с к ,  

1 9 0 4 ;  К  в о п р .  о  п р о и с х о ж д е н и и  з в у к а  е п а д а ю щ е й  к а п л и *  

и  И Т У .  1 9 0 8 .  К н .  3 0 .

Источи, и лит.: РГИ А. Ф. 733. Оп. 156. Д. 586; ГАТО. 
Ф. 102. Оп. 1. Д. 998; Сиб. вести. 1896. 17 дек.; Тетенев Ф.Ф. 
Каф. пропедевтики внутренних болезней //  Материалы по 
истории каф. педиатр, ф-та. Томск, 1988; Проф. Том. ун-та: 
Биогр. словарь. Вып. 1. 1888-1917 / Отв. ред. С .Ф . Фоми
ных. Томск, 1996; Федотов Н.П . Биогр. словарь «Проф. 
мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существова
ния (1888-1963)» / /  Сиб. мед. ж. 2000. № 1.

АЛИФИРОВА (дев. Власова) 
Валентина Михайловна

(р . 30 я н в . 1958, п о с . М о г о ч и н о  М о л ч а н о в с к о го  р-на  

Т о м ск о й  о б л .)  - п роф ессор  каф едры  н ев р о ло ги и .

Отец А ., Михаил Порфирьевич (р. 1928), из семьи 
рабочего, много лет проработал на Могочинском ле
созаводе, в н. в. на пенсии. Мать, Татьяна Алексеев
на (дев. Саськова, 1927-2002), из крестьян, занима
лась домашним х-вом. В школьные годы А. была сек-
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ретарем коме, организации школы, принимала учас
тие в создании и работе школьного музея, посвящ. 
А .С . Пушкину (руководитель заел, учитель РСФСР 
Л .Е . Пономарева). Участвовала в р-ных и обл. олим
пиадах по лит., иностр. яз., математике, химии. Была 
награждена почетной грамотой за участие в физ.-мат. 
и хим. олимпиаде школьников Воет, зоны СССР за 
подписью председателя СО АН СССР акад. М.А. Аав- 
рентьева. Одновременно училась в заочной физ.-мат. 
школе при ТГУ . После окончания Могочинской сред
ней школы (1975) поступила на леч. ф-т ТМИ. Среди 
ее учителей были д. чл. АМН СССР Д.Д. Яблоков, 
чл.-корр. АМН СССР (в н. в. РАМН) А .А . Радион- 
ченко, проф. А .В . Аирман, Н .А . Удинцев, доц. 
А . А . Удинцева и др. Окончила с отличием ин-т (1981) 
по специальности «леч. дело» с квалификацией 
«врач». Затем обучалась в интернатуре по терапии 
при МСО № 81 (Томск-7). С 1982 - врач-терапевт це
хового участка поликлиники № 1 МСО-81. После про
хождения первичной специализации по «неврологии» 
на каф. нервных болезней ТМИ (1983) - врач-невро
патолог поликлиники № 1, затем - врач-невропато
лог неврол. отд-ния МСО-81 (Томск-7). В 1985-1987 - 
ординатор каф. нервных болезней ТМИ. С 1987 - врач- 
невролог неврол. отд-ния городской больницы № 1 
(Томск-7). С 1988 - аспирант каф. нервных болезней 
с курсами нейрохирургии и мед. генетики ТМИ. 
С 1991 А. - асе. каф. нервных болезней, с 1995 доц., 
с 2000 - проф. каф. нервных болезней СибГМУ. С 2002 - 
зав. каф. неврологии. Учен, звание доц. по каф. нервных 
болезней присвоено Госкомитетом РФ по высшему об
разованию в 1996, проф. по той же каф. - в 2001. В 
1998-2003 - зам. декана ФПК и ППС, с 2000 по 2001 - 
и. о. декана. С 2003 - декан ФПК и ППС. Читает лек
ции по общей и частной неврологии студентам леч., 
педиатр, ф-тов, слушателям ФПК и ППС. В аспиран
туре изучала патоген, механизмы формирования па-

тол. процессов при демиелинизирующих заболевани
ях нервной системы, в частности последовательность 
биохим., иммунных и морф, нарушений при острых и 
хронических воспалительных демиелинизирующих 
полирадикулоневропатиях. В 1992 в совете Новосиб. 
мед. ин-та защитила дис. «Последовательность мета
болических, иммунных и морф, изменений при экспе- 
рим. аллергическом полирадикулоневрите» на соиск. 
учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководители д-ра 
мед. наук, проф. Н.И. Команденко, Г .В . Коновалов; 
офиц. оппоненты д-ра мед. наук, проф. В.Н. Кова
ленко и В.И. Феденков; утв. ВАК в 1992). Впоследствии 
продолжила изучение клин, течения и патогенеза рас
сеянного склероза, полирадикулоневропатии, а так
же церебрального арахноидита. В 1999 в совете ВМА 
(С.-Петербург) А. защитила дис. «Некоторые зако
номерности и механизмы нарушений гомеостатичес
кого баланса при демиелинизирующих заболеваниях 
и церебральном арахноидите» на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук (науч. консультант д-р мед. наук, проф. 
Н .И . Команденко; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, 
проф. Б .А . Осетров, В.И. Гузева и А .П . Зинченко; 
утв. ВАК в 2000). В н. в. изучает особенности клини
ческого течения рассеянного склероза, состояние 
иммунной системы и ее роль в развитии демиелини
зирующих заболеваний центр, и периферической не
рвной системы. Совм. с сотр. каф. неврологии разра
батывает и внедряет в практику новые подходы к ле
чению демиелинизирующих заболеваний головного и 
спинного мозга с применением совр. иммуномодуля
торов. Исследует иммунный и гормональный статус 
у пациентов с рассеянным склерозом в зависимости 
от выбора метода лечения, а также при различных 
типах течения патол. процесса. Науч. работа осуще
ствляется в рамках отраслевой программы по оказа
нию помощи больным рассеянным склерозом. На каф. 
создан противоэпилептический кабинет, в котором 
проводится лечение больных, страдающих пароксиз
мальными расстройствами сознания. А. изучает эпи
демиологию и клин, течение эпилепсии, разрабаты
вает эффективные методы ее лечения. Ведет работу 
по выявлению заболеваемости и распространенности 
нарушений мозгового кровообращения (по данным 
регистра инсультов) в Томске, исследует особеннос
ти клин, течения хронической недостаточности моз
гового кровообращения с целью профилактики моз
говых инсультов. Совм. с НИИ мед. генетики ТНЦ 
СО РАМН изучает полиморфизм генов при сосудис
тых заболеваниях головного мозга. Ведет поиск но
вых методов их лечения, оказывает леч. и консульта
тивную помощь пациентам клиник СибГМУ, стацио
наров и поликлиник города. А. принимала участие в 
работе около 30 науч. конф., съездов и симпозиу
мов. В их числе: V II  и V I I I  Всерос. съезды невроло
гов (Нижний Новгород, 1995; Казань, 2001), Евро
пейская школа по эпилепсии для стран Воет. Европы
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и СНГ (Москва, 1998), школа-семинар «Клиника, ди
агностика и лечение артериальных гипертоний» 
(Томск, 1998), науч. симпозиум «Новое в лечении 
нарушений сна» (Москва, 2000), IX  Междунар. япон.-рус. 
симпозиум по мед. обмену (Каназава, Япония, 2001), 
X V II конгресс Европейского комитета по лечению и 
исследованию рассеянного склероза (Дублин, 2001) 
и др. Авт. 100 работ, 3 пособий для врачей, 2 учеб, 
пособий, 3 рационализаторских предложений. Пред
седатель Том. обл. об-ва неврологов, чл. учен, сове
та леч.-профилакт. ф-та и ФПК и ППС СибГМУ. Сти
пендиат НК «Ю КОС» (2000). Замужем за Юрием 
Михайловичем (р. 1953). Он окончил воен.-мед. ф-т 
ТМИ, врач. Их дочь Ирина (р. 1981) студентка меж
дунар. ф-та упр. и экон. ф-та ТГУ .

С о я . :  П а т о г е н ,  м е х а н и з м ы  р а з в и т и я  э к с н е р и м .  а л л е р 

г и ч е с к о г о  п о л и р а д и к у л о н е в р и т а  11  Ж .  н е в р о л о г и и  и  п с и 

х и а т р и и  и м .  С . С .  К о р с а к о в а .  1995 . № 2 ;  С о в м .  с  Н . И .  К о м а н -  

д е н к о ,  Т . А .  В а л и к о в о й ,  Ю . Ю .  О р л о в о й .  С и н д р о м  р и г и д н о г о  

ч е л о в е к а  / /  Ж .  н е в р о л о г и и  и  п с и х и а т р и и  и м .  С .  С .  К о р с а 

к о в а .  1 9 9 8 .  №  I I ;  С о в м .  с  Н . И .  К о м а н д е н к о ,  О . В .  Г р е б е 

н ю к о м .  К л и н . - и м м у н о л .  с о п о с т а в л е н и я  п р и  ц е р е б р а л ь н ы х  

а р а х н о и д и т а х  11 Ж .  н е в р о л о г и и  и  п с и х и а т р и и  и м .  С .  С .  К о р 

с а к о в а .  1 9 9 9 .  № 7; С о в м .  с  Ю . Ю .  О р л о в о й .  С о с т о я н и е  а н 

т и о к с и д а н т н о й  с и с т е м ы  п р и  д е м и е л и н и з и р у ю щ и х  з а б о л е 

в а н и я х  н е р в н о й  с и с т е м ы  j j  Ц и т о л о г и я .  1 9 9 9 .  №  9 ;  С о в м .  

с  О . В .  Г р е б е н ю к о м .  Э п и л е п с и я  и  э п и л е п т и ч е с к и е  с и н д р о 

м ы :  э т и о л о г и я ,  п а т о г е н е з ,  к л и н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  

и л е ч е н и е  э п и л е п т и ч е с к и х  п а р о к с и з м о в :  П о с о б и е  д л я  в р а ч е й .  

Т о м с к ,  2 0 0 1 ;  С о в м .  с  И . М .  Ф е д о р о в о й ,  Н . И .  К о м а н д е н к о ,  

Э . А .  Б а т к а е в ы м ,  М . В .  Ш а п о р е н к о .  С и ф и л и с  н е р в н о й  с и с 

т е м ы  ( к л и н и к а ,  д и а г н о с т и к а ,  л е ч е н и е ) :  П о с о б и е  д л я  в р а 

ч е й .  Т о м с к ;  М о с к в а ,  2 0 0 1 ;  С о в м .  с  Ю . Ю .  О р л о в о й ,  Н . И .  К о 

м а н д е н к о .  Д и н а м и к а  п о к а з а т е л е й  и м м у н и т е т а  и  м е т а б о 

л и ч е с к и х  п а р а м е т р о в  л и м ф о ц и т о в  п р и  р а з л и ч н ы х  т и п а х  

т е ч е н и я  р а с с е я н н о г о  с к л е р о з а  / /  К о н с и л и у м .  2 0 0 1 .  № 5.

АЛЬБИЦКИЙ 
Борис Александрович

(11/24/ и ю н я  1910, К а з а н ь  - 22 окт . 1984, Т о м с к )  - проф ессор  

каф едры  ф а ку л ьт ет ск о й  х и р у р ги и .

Отец А ., Александр Парфенович (1883-1920), из 
семьи священника Владимирской губ., по окончании 
Владимирской духовной семинарии (1903) работал 
учителем второклассной церковно-приходской шко
лы. В 1904 поступил на мед. ф-т Императорского Том. 
ун-та. Принял участие в «студ. беспорядках» (1906) 
и вынужден был перевестись в Казанский ун-т. Окон
чил с отличием ун-т со ст. лекаря (1910). Работал 
сельским врачом в Тобольской губ. Одновременно 
являлся зав. 2-м врач, участком на строительстве 
Тюмень-Ом. ж. д. В 1914 был призван в армию и на
значен ст. врачом 11-й Сиб. парковой арт. бригады. 
В том же году по болезни был освобожден от воен.

службы и назначен ординатором, с 1916 - штатным 
ординатором госпитальной хирург, клиники Том. ун-та. 
В 1917 защитил дис. «Инородные тела в брюшной 
полости» на соиск. учен. ст. д-ра медицины. Полу
чив звание приват-доц., читал курс лекций послеопе
рационного ухода за больными, занимался эксперим. 
хирургией. Мать А ., Наталия Владимировна (дев. Фе- 
офилактова, 1883-1942), училась на Казанских женс
ких курсах, имела звание домашней учительницы. 
С 1915 преподавала рус. яз. во 2-м реальном учили
ще, а после революции и Гражданской войны - рус. яз. 
и лит. в школах Томска. В семье было 3 детей (А ., Вик
тор, Ольга). После окончания школы I I  ст. (1927) А. 
поступил на мед. ф-т ТГУ . В 1932 во время летних ка
никул работал в воен.-призывной комиссии, в июне- 
окт. того же года - врачом здравпункта шахты «Кок
совая» (Прокопьевск). А. окончил леч. ф-т ТМИ с 
хирург, уклоном (1933), защитив дипломную работу 
«Глухой шов брюшной полости при острых воспа
лительных процессах». Затем несколько месяцев 
заведовал р-ной больницей с. Верхне-Усинское Усин- 
ского р-на Зап.-Сиб. кр. С окт. того же года - орди
натор хирург, отд-ния госпиталя отдела трудовых 
колоний УНКВД по Зап.-Сиб. кр. (Томск). С 1937 - 
врач-интерн (ординатор), с 1938 - аспирант каф. фа
культетской хирургии. По совместительству с февр. 1938 
по янв. 1939 - и. о. преп. воен. наук каф. воен.-сан. 
подготовки ТМИ. В 1939 занимался лечением ране
ных в тыловом госпитале у оз. Хасан. С янв. 1941 - 
асе. каф. общей хирургии, с янв. 1942 - доц. каф. 
факультетской хирургии ТМИ. В 1943-1944 - доц.-кон
сультант эвакогоспиталя № 1231, начальник отд-ния 
при клин, госпитале № 2483. С сент. 1944 - и. о. зав., 
с марта 1948 - доц., с сент. 1949 - зав. каф. факуль
тетской хирургии, с сент. 1977 по июнь 1978 - проф.- 
консультант этой каф. С окт. 1948 по сент. 1950 - пом. 
декана леч. ф-та. С нояб. 1963 по март 1968 - прорек-
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тор по учеб, работе ТМИ. Учен, звание доц. по каф. 
хирургии присвоено ВАК в 1946, проф. по той же 
каф. - в 1961. В разные годы читал курсы: частная 
хирургия; ортопедия; урология; общая хирургия. Был 
великолепным лектором. Его лекции не повторялись, 
каждый раз он вносил в них что-то новое, интересное. 
Опубликовал учебник «Клин, лекции по хирург, бо
лезням» (Томск, 1971). Занимался исследованиями в 
обл. частной хирургии, травматологии, нейрохирур
гии и воен.-полевой хирургии. В предвоенные годы 
А. изучал вопр. воен.-полевой хирургии (ампутации, 
закрытые переломы стоп, огнестрельный остеомие
лит). В 1941 А. защитил дис. «Поднимание ползаю
щих» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук. Во время 
Вел. Отеч. войны изучал проблему огнестрельного 
остеомиелита бедра. Его работа «Смертность при 
огнестрельном остеомиелите» была удостоена премии
I I I  ст. на Всесоюзн. конкурсе работ, представленных 
в тр. «Опыт сов. медицины в Вел. Отеч. войне 1941- 
1945». В 1959 защитил дис. «Материалы к вопр. о 
гетеротопическом образовании кости и стимуляция 
костеобразования: клин, и эксперим. исследование» 
на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. консультант 
д-р мед. наук, проф. И .С. Венгеровский; офиц. оппо
ненты д-ра мед. наук, проф. И.А. Брегадзе, Д.И. Гольд
берг и А .Г . Серебрякова; утв. ВАК в 1960). Виртуоз
но оперировал на органах брюшной полости, спин
ном и головном мозге, под его руководством осуще
ствлялась нейроонкол. помощь в клиниках ТМИ и 
Том. обл. В течение ряда лет был гл. нейрохирургом 
Том. обл. Каф. факультетской хирургии под руко
водством А. успешно осваивала новые методы хирург, 
лечения и диагностики (веноспондилография, лимфог- 
рафия, внутрикостное введение лек. и рентгеноконт
растных веществ при ряде хирург, заболеваний). Под 
руководством А. и им лично проводились сложные 
органосохраняющие и восстановительные операции 
при урол. заболеваниях. Подготовил 3 канд. и 1 д-ра 
наук. Среди его учеников д-р мед. наук Ю.В. Аанц- 
ман, канд. мед. наук Г .А . Трухачев. Участвовал в 
работе ряда науч. съездов и конф. В их числе: 
X X V  Всесоюзн. съезд хирургов (Москва, 1946), I I I  и
IV  Всерос. конф. нейрохирургов (Свердловск, 1952; 
Ростов-на-Дону, 1953), Всесоюзн. конф. нейрохирур
гов (Москва, 1959) и др. Был чл. правления Всесо
юзн. об-ва нейрохирургов. Избирался зам. председа
теля Том. обл. об-ва хирургов, чл. правления (1958), 
председателем правления Том. обл. отд-ния Всесоюзн. 
об-ва «Знание». Являлся чл. учен, совета ТМИ, был 
секретарем этого совета. Был награжден нагрудным 
значком «Отличнику здравоохранения» (1959). Состо
ял в КПСС (с 1946). Входил в состав избир. комиссий 
по выборам в Верховный Совет СССР и РСФСР (1937, 
1946, 1947, 1950). Председатель ячейки ОСОАВИАХИМ 
при ТМИ (1938-1940), секретарь СНР (1941-1944), ку
ратор СНО им. Н.И. Пирогова (1944-1949), чл. ред

коллегии стенгазеты ТМИ (1946-1947), чл. партбюро 
леч. ф-та (1949-1953). Был женат на Тамаре Борисовне 
(дев. Видерова, р. 1911). Она окончила мед. ф-т ТГУ , 
канд. мед. наук, была доц. каф. акушерства и гинеко
логии. Их дети: Владимир (1936-1994), окончил ТМИ, 
врач, доц., зав. каф. хирургии в Ивановском мед. ин-те; 
Наталья (1940-1991), окончила ТМИ, врач-микробио- 
лог, д-р мед. наук, заведовала лаб. в ТомНИИВС. Вну
ки: Александр Владимирович Альбицкий (р. 1964), ан
гиохирург, работает в Москве; Евгений Юрьевич Заг- 
ромов (1963-1995), инфекционист, канд. мед. наук, был 
асе. каф. инф. болезней; Екатерина Юрьевна Загро- 
мова (р. 1972), офтальмолог, работает в Харькове.
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Г е р м а н и е й  в В е л .  О т е ч .  в о й н е  1 9 4 1 -1 9 4 5  г г . *  ( 1 9 4 6 ) ,  * 3 а  
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Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Б .А . Аль- 
бицкого; Ивченко О .А . Каф . ф акультетской хирургии 
/ /  Материалы по истории каф. леч. ф-та. Томск, 1988; 
Федорова Г .В ., Резников С .Г . Мед. династии Зап. Сибири 
в ист.-биогр. очерках (кон. X IX -X X  в .). Омск, 1999; Фе
дотов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и 
мед. ин-та за 75 лет его сущ ествования (1888-1963)» 
/ /  Сиб. мед. ж. 2000. № 1.

АЛЬБИЦКИИ 
Петр Михайлович

(3 1 1 5 1  окт . 1853, П ер еясла вль-За лесски й  В л а д и м и рско й  губ . - 

12 я н в . 1922, П ер ея сл а в л ь -З а л есск и й  В л а д и м и р ск о й  г у б .)  - 

экст раорд инарны й  проф ессор по каф едре  

общ ей п ат ологии .

Из семьи священника при Федоровском женском 
монастыре. Учился в Переяславльском духовном учи
лище и Владимирской духовной семинарии. Высшее 
образование получил в Мед.-хирург, академии (М ХА), 
которую окончил со ст. лекаря (1877). С февр. 1877 
А. был прикомандирован к Петербургскому клин, 
воен. госпиталю. С мая 1877 по окт. 1878 участвовал 
в Рус.-турецкой войне в составе Дунайской действую
щей армии. С мая 1877 находился в распоряжении 
об-ва Красного Креста и в июне того же года при 
форсировании рус. войсками Дуная у Зимницы А.
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оказывал перв. мед. помощь раненым. Затем был при
командирован к 63 воен.-временному госпиталю, дис
лоцированному вначале в Зимнице, затем под Плен
ной. Принимал участие в ликвидации тифа в действу
ющей армии и за эту работу был награжден орденом 
Св. Станислава I I I  ст. и Высочайшей благодарнос
тью. По возвращении с театра воен. действий был 
прикомандирован к Петербургскому клин. воен. гос
питалю. В 1879 А. был прикомандирован к клиникам 
МХА для науч.-практ. усовершенствования. В том же 
году выдержал экзамен на ст. д-ра медицины. В 1880 
вышел в отставку. В мае 1882 назначен сверхштат
ным мед. чиновником при мед. департаменте МВД и 
командирован для науч. усовершенствования к кли
никам ВМА, где находился до мая 1884. В мае 1884 
защитил там же дис. на ст. д-ра медицины * 0  влия
нии недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе на 
азотистый обмен у собак». Проблемы, поставленные А. 
в дис., стали предметом всей его продолжительной 
науч. деятельности. Он изучал обмен веществ и др. 
жизненные проявления в условиях голодания, в т. ч. 
кислородного. Экспериментировал над животными, 
доведенными до различных степеней голодания, а 
также едва не погибшими от голода, но поставленны
ми в условия откармливания. Изучал значение воды 
для организма при полном лишении пищи и наблюдал 
за жизненными проявлениями при повторных глубо
ких голоданиях и откармливаниях. Из-за отсутствия 
места работы по специальности в Петербурге А. в 
июне 1884 принял предложение занять должность пом. 
инспектора врачебного отд-ния Черниговского губ. 
правления и вместе с семьей переехал в Чернигов. В 
марте 1885 А. по представлению проф. В.В. Пашути
на был назначен и. д. прозектора при каф. общей и 
эксперим. патологии ВМА. В окт. 1886 был избран 
приват-доц., а в нояб. - штатным прозектором. По 
рекомендации В.В. Пашутина он переехал в Томск. С

1890 по 1891 А. - экстраординарный проф. по каф. 
общей патологии Том. ун-та. Отказавшись от пред
ложения отправиться в командировку в Германию для 
подготовки к занятию каф ., А. перед отъездом в 
Томск закупил в Петербурге оборудование и аппара
туру для предстоящих исследований. Будучи проф. 
Том. ун-та, А. явился одним из пионеров науки и 
просвещения в Сибири. В Том. ун-те им была создана 
и оснащена необходимым оборудованием лаб. общей 
патологии, что придало курсу лекций по общей пато
логии, который он читал студентам мед. ф-та, экспе
рим. характер. Его лекции были глубокими по содер
жанию и оригинальными по форме. На основе своих 
науч. изысканий при изложении соответствующих 
отделов курса А. сообщал слушателям много новых и 
весьма ценных сведений. Свою перв. лекцию в ун-те 
(1890) Он посвятил определению жизни и процессам, 
происходящим в живом организме. «Жизнь вообще - 
созидание и разрушение, - подчеркивал он, - два по
стоянных, одновременно идущих в каждом организ
ме процесса. Жизнь - единство созидания и разруше
ния». Задачи медицины, по его мнению, сводятся к 
тому, чтобы «оберегать здоровье, предупреждать 
болезни, облегчать страдания больного, помогать 
выздоровлению, предотвращать преждевременную 
старость». Определяя задачи общей патологии, А. 
говорил: «Задача общей патологии - выяснение зако
нов патол. явлений: общее учение о причинах болез
ней, учение об их действии на организм и о вызывае
мых ими изменениях в организме, рассмотрение тех 
уклонений в ходе жизненного процесса, к которым 
это ведет, - в основных, типических чертах, свойствен
ных многим болезням». Его науч. исследования в Том. 
ун-те касались гл. образом вопр. дыхания, питания и 
обмена веществ в организме. В Томске в февр. 1891 А. 
получил разрешение совета ун-та на печатание рабо
ты «Материалы к физиологии и патологии дыхания», 
законченной еще в ВМА. Однако это исследование в 
то время не было опубликовано. В Томске А ., ученик 
проф. В.В. Пашутина, стал одним из основополож
ников школы патофизиологов. Среди его учеников 
проф. П.П. Авроров. В связи с назначением в кон. 1890
В.В. Пашутина начальником ВМА А. становится од
ним из канд. на заведование каф. общей патологии, 
на которой начиналась его науч. деятельность. В авг.
1891 А. был переведен ординарным проф. на каф. 
общей патологии ВМА, однако не порывал связей с 
ун-том и своими учениками и коллегами по науч. ра
боте Д.И. Тимофеевским, А .В . Репревым, П .П . Авро- 
ровым. В приветственной телеграмме из Петербурга 
в окт. 1891 А. писал: «Шлю привет дорогому для меня 
Том. ун-ту в третью годовщину его существования, 
исполненный любви и благодарности и самой горя
чей уверенности, что жизнь нашего молодого прекрас
ного ун-та разольется могучим чистым потоком, ко
торый внесет свою свежесть и силу во всю рус. унив.
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жизнь». После смерти В.В. Пашутина (1901) А. воз
главил его лаб. В 1903 был утв. акад. ВМА. Одновре
менно, с 1900 - проф., с 1904 - ординарный проф. 
каф. общей патологии в Санкт-Петербургском женс
ком мед. ин-те (ныне Санкт-Петербургский гос. мед. 
ун-т им. акад. И .П . Павлова). В 1911 А. был утв. в 
звании заел. проф. В 1912 из-за конфликта с руко
водством ВМА А. был отстранен от должности проф. 
ВМА, при этом оставлен в званиях, причислен по 
воен.-сан. ведомству и отправлен в распоряжение гл. 
воен.-сан. инспектора. До 1922 А. работал проф. женс
кого мед. ин-та. Он является одним из основополож
ников учения о кислородном голодании, им выполне
ны обширные калориметрические исследования по 
газообмену и теплообмену при кислородном голода
нии и по влиянию температурной среды на развитие 
этого процесса. На основании накопленного матери
ала А. развил три взаимосвязанных теорет. обобще
ния, которым он придавал общебиол. значение. Перв. - 
учение об углекислоте, постоянно содержащейся в 
организме, как важной биол. константе, играющей 
роль физиол. тормоза и регулятора интенсивности 
окислительных процессов (1911). Втор. - теорет. обо
снование значения нормального уровня различных 
продуктов обмена (метаболитов) в крови и тканях для 
ауторегуляции и нормального течения промежуточ
ных процессов обмена вообще (1918). Третье - уче
ние о «критических дозах» и «критических точках» 
в действии на организм различных вредных влияний. 
В 1913 за работу «Материалы к физиологии и пато
логии дыхания», опубликованную в 1911, А. получил 
премию им. А .С . Уварова. Среди учеников А. 
П .П . Авроров, Н .В . Веселкин, Е .А . Карташевский, 
А .А . Аихачев и др. В 1919 он был избран почетным 
чл. «Переяславль-Залесского научно-просветительно
го об-ва» (Пезанпроб). Осенью 1921, уже будучи тя
желобольным, А. еще пытался начать очередной курс 
лекций, но в нояб. уехал в Переяславль-Залесский. 
Был женат на Вере Егоровне (дев. Мартьянова). Она 
принадлежала по материнской линии к роду извест
ного гос. деятеля А .В . Макарова, кабинет-секретаря 
Петра 1. Окончила Высшие женские Бестужевские 
курсы. Их дети: Мария (1882-1934, в замужестве Ве
селкина), врач по образованию; Георгий (1885-?), был 
преп. и лектором; Анна (1887-?, в замужестве Граме- 
ницкая). Внук А. П .Н . Веселкин (1904-1984), акад. 
АМН СССР (1969). Правнук Н .П . Веселкин (р. 1957), 
физиолог, чл.-корр. РАН (1997).

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I  c m .  ( 1 9 0 5 ) ,  о р д е н  

С в .  В л а д и м и р а  I I I  c m .  ( 1 9 0 3 ) ,  о р д е н  С в .  В л а д и м и р а  I V  cm .  

( 1 9 0 0 ) ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I  cm .  ( 1 8 9 2 ) ,  о р д е н  С в .  А н н ы  

I I I  cm . ( 1 8 7 9 ) ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I I  c m .  ( 1 8 7 9 ) ;  В ы с о 

ч а й ш а я  б л а г о д а р н о с т ь  ( 1 8 8 0 ) ,  т е м н о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в  

п а м я т ь  Т у р е ц к о й  в о й н ы  1 8 7 7 - 1 8 7 8  г г . ,  с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в  

п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I ,  с в е т 

л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в  п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я

Д о м а  Р о м а н о в ы х .  З н а к  К р а с н о г о  К р е с т а  ( 1 8 8 0 )  и н а г р у д 

н ы й  з н а к ,  у с т а н о в л е н н ы й  в  п а м я т ь  с т о л е т н е г о  ю б и л е я  

В М А  ( 1 8 9 8 ) .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) :  д е й с т в и т е л ь н ы й  с т а т с к и й  

с о в е т н и к  ( 1 8 9 6 ) .

С о ч . :  К р а т к и й  к у р с  о бщ ей  п а т о л о г и и .  С П б . ,  1897. В ы п .  1-2; 

З а п и с к и  п о  о б щ е й  п а т о л о г и и .  С П б . ,  1 9 0 5 ;  М а т е р и а л ы  к  

ф и з и о л о г и и  и п а т о л о г и и  д ы х а н и я .  С П б . ,  1911 .

Источи, и лит.: РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 413; ГАТО. 
Ф. 102. Оп. 1. Д. 40; Оп. 9. Д. 11; БМЭ. 2-е изд. 1956. Т. 1; 
3-е изд. 1981. Т . 15; Венгеров С .А . Критико-биогр. словарь 
рус. писателей и ученых. Вып. 1. СПб., 1886; Наука в России; 
Справ.: Данные к нач. 1922. М.; Пг., 1923; Авроров П.П. Крат
кий ист. очерк каф. общей патологии при Императорской 
Воен.-мед. (б. Мед.-хирург.) академии. 1806-1898; К 100-летию 
академии. СПб., 1898; Альбицкий П .М .: Некролог// Врач, 
газ. 1922. № 1; 50 лет Перв. Ленинградского мед. ин-та 
им. акад. И .П. Павлова. Л .; М ., 1947; Соринсон С.Н . О роли 
акад. П.М. Альбицкого в развитии учения о кислородном голо
дании// Архив патологии. 1955. № 3; Веселкин П.Н. П.М. Аль
бицкий; к 40-летию со дня смерти // Патол. физиология и 
эксперим. терапия. 1962. № 5; Он же. Понятие о болезни и 
роли нервной системы в патологии в лекционном курсе проф. 
П.М. Альбицкого: к вопр. об идейных позициях в рус
ской патол. физиологии X IX  столетия // Там же. 1968. № 5; 
Он же. Теорет. вопр. общей и эксперим. патологии в школе 
В.В. Пашутина и П.М. Альбицкого. Л ., 1971; Вова П .А ., 
Лаврова В.С. Старейшая науч. школа патофизиологов в Си
бири. Томск, 1975; Новицкий В .В ., Лаврова В .С ., Бова П .А . 
Том. школа патофизиологов. Томск, 1988; Новицкий В.В. 
Каф. патол. физиологии // Материалы по истории леч. ф-та. 
1888-1988. Томск, 1988; Новицкий В .В . Перв. в Сибири 
// 100 лет каф. патол. физиологии Том. мед. ин-та. Томск, 
1990; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 1888-1917 
/ Отв. ред. С.Ф . Фоминых. Томск, 1996; Проф. Воен.-мед. 
(Мед.-хирург.) академии (1798-1998). СПб., 1998; Федо
тов Н .П. Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. 
ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» // Сиб. 
мед. ж. 2000. № 1; Владимирова Т .Н . Развитие науч. шко
лы патофизиологии в Императорском Том. ун-те: личнос
ти, их роль и влияние // Бюл. сиб. медицины. 2002. № 1; 
Будко А .А ., Журавлев Д .А . Проф. П.М. Альбицкий. Жизнь 
в науке// Мед. акад. ж. 2003. № 3. Прил. 4; Новицкий В .В ., 
Уразова О .И ., Лаврова В.С. Проф. П.М. Альбицкий в Томске 
//  Там же; Петрищев Н .Н . Представления П.М. Альбицкого 
о значении продуктов обмена как факторов регуляции фи
зиол. процессов // Там же.

АЛЬПЕРОВИЧ 
Борис Ильич

(р . 22 сект . 1927, Х а р б и н , К и т а й )  - проф ессор каф едры

х и р у р г и ч е с к и х  болезней  п едиат рического  ф акульт ет а.

Отец А ., Илья Борисович (1899-1984), окончил 
зубоврачебную школу, заведовал стоматол. отд-нием 
Харбинской ж.-д. больницы КВЖД. Мать А ., Тамара
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Леонтьевна (дев. Гершгорина, 1901-1965), окончила 
мед. ф-т Том. ун-та, работала врачом-стоматологом. 
В 1935 после оккупации Маньчжурии япон. войсками 
семья А. переехала в СССР. После окончания школы 
рабочей молодежи в Самаре (1944) А. поступил на 
леч. ф-т ТМИ. Среди его учителей проф. А .Г . Сави
ных, В.М. Воскресенский. Окончил ин-т с отличием 
(1950) по специальности *леч. дело» с квалификаци
ей «врач». Затем прошел специализацию по хирур
гии на базе Якутской республ. больницы. С 1950 - гл. 
врач и хирург Средне-Колымской р-ной больницы, с 
1955 - ст. ординатор, с 1958 - зав. хирург, отд-нием 
Якутской республ. клин, больницы. В 1957-1962 по 
совместительству - ст. преп. каф. хирургии мед. ф-та 
Якутского гос. ун-та. С 1962 - доц., с 1966 - зав. каф. 
хирургии Якутского ун-та. С 1969 - зав. каф. хирург, 
болезней педиатр, ф-та ТМИ (с 1992 СибГМУ). С 2001 - 
почетный зав. этой каф. Декан по произв. практике 
ТМИ на обществ, началах (1970-1980). Учен, звание 
доц. по каф. хирургии присвоено ВАК в 1963; проф. 
по каф. хирург, болезней присвоено ВАК в 1968. На 
становление А. как хирурга и ученого большое влия
ние оказал проф. В.М. Воскресенский, под руководством 
которого он выполнил свою перв. науч. работу в студ. 
кружке. Основные исследования А. посвящены забо
леваниям печени и поджелудочной железы, новым 
методам их диагностики и хирург, лечения с исполь
зованием криохирург, аппаратуры, а также внедре
нию этих методов в клин, практику. Совм. с сотр. 
СФТИ ТГУ  Г.И . Тюльковым (инженер, в н. в. проф. 
ТГУ) А. впервые в мире создал криоультразвуковой 
скальпель, внедренный в клин, практику России 
(СССР). А. - один из лидеров в мировой хирургии по 
числу выполненных резекций печени. Он разработал 
диагностику и способы хирург, лечения доброкачествен
ных, злокачественных опухолей, кист, паразитарных 
заболеваний печени (эхинококков, альвеококкоз).

Предложил клин, классификацию альвеококкоза. 
Обобщил большой стат. материал по неотложной хи
рургии брюшной полости. В 1962 в совете ТМИ А. 
защитил дис. «Материалы к изучению эндемического 
зоба в Якутской АССР» на соиск. учен. ст. канд. мед. 
наук (науч. руководитель заел, деятель науки, д. чл. 
АМН СССР, д-р мед. наук, проф. А .Г . Савиных; офиц. 
оппоненты д-р мед. наук, проф. Б .А . Альбицкий, канд. 
мед. наук Г.И . Коваленко; утв. ВАК в 1962). В 1967 в 
учен, совете ТМИ защитил дис. «Альвеококкоз в Яку
тии и его лечение» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук 
(науч. консультанты д-р мед. наук, проф. И.А. Бре- 
гадзе, заел, деятель науки РСФСР, д-р мед. наук, 
проф. В.С. Семенов; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, 
проф. Б.А. Альбицкий, В.С. Рогачева и Ю.Н. Штейн- 
гардт; утв. ВАК в 1968). Принимал участие в работе 
XXV1-XXX Всесоюзн. съездов хирургов (Москва, 1955, 
1960, 1965; Киев, 1974; Минск, 1981; Ташкент, 1986), 
съездов междунар. об-ва хирургов (Москва, 1971; 
Стокгольм, Швеция, 1991; Гонконг, 1993; Аиссабон, 
Португалия, 1995), I1-V11I Всерос. съездов хирургов 
(Саратов, 1963; Горький, 1968; Пермь, 1973; Сверд
ловск, 1978; Воронеж, 1983; Аенинград, 1989; Крас
нодар, 1995), I и И Всесоюзн. съездов гастроэнте
рологов (Москва, 1972; Аенинград, 1978), I Всерос. 
съезда гастроэнтерологов (Свердловск, 1983), I I  и 
I I I  Междунар. конгрессов гепато-панкреато-билиарных 
хирургов (Болонья, Италия, 1996; Мадрид, Испания, 
1998) и др. Авт. более 350 работ, в т. ч. 16 моногра
фий и руководства для врачей (Хирургия печени и 
желчных путей. Томск, 1997). Имеет 19 рос. патен
тов на изобретения (криоультразвуковой скальпель 
КРУС-01, 02, криовиброскальпель, способ разруше
ния биол. тканей, способ лечения острого деструк
тивного панкреатита, способ лечения хронического 
панкреатита, способ периартериальной денервации 
общей печеночной артерии, способ лечения опистор- 
хозного холангита, способ лечения гемангиом пече
ни и др.) и 20 зарубежных (СШ А, Великобритания, 
Германия, Италия, Швеция, Япония, Мексика, Кана
да, Польша, Венгрия, Болгария и др.). Подготовил 
30 канд. и 5 д-ров мед. наук. Среди учеников А. проф. 
Н.А. Бражникова, Н.В. Мерзликин, В.Ф. Цхай, Н.И. Ка
занцев, С.В. Авдеев и др. А. был одним из организато
ров мед. ф-та Якутского гос. ун-та. С 1978 он является 
науч. руководителем зонального гепатологического 
центра Минздрава РФ, организованного в Томске для 
хирург, лечения больных с очаговыми и паразитар
ными поражениями печени в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Председатель (1972-1998), с 1998 - почет
ный председатель Том. обл. науч.-практ. об-ва хи
рургов. Чл. Междунар. об-ва хирургов, чл. Между
нар. об-ва хирургов-гепатологов, чл. правления Всерос. 
об-ва хирургов, почетный чл. С.-Петербургского хирург, 
об-ва им. Н.И. Пирогова, д. чл. Всемирной ассоциа
ции печеночно-желчно-панкреатической хирургии, по-
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четный чл. Междунар. ассоциации хирургов-гепато- 
логов. Чл. редсовета ж. ^Анналы хирург, гепатоло
гии»; чл. редколлегии ж. «Бюл. сиб. медицины», 
«Вести, гастроэнтерологии и гепатологии». Награж
ден двумя серебряными медалями ВДНХ. Гос. пре
мия РФ (1993) за разработку и внедрение в клин, прак
тику эффективных методов диагностики и лечения 
новообразований печени. Избирался нар. заседателем, 
зам. р-ного судьи и депутатом р-ного Совета Средне- 
Колымского р-на Якутской АССР (1952 - 1954), депута
том Якутского городского Совета (1967 - 1969). А. был 
удостоен почетной грамоты Президиума Верховного 
Совета Якутской АССР (1963). Заел, врач РСФСР 
(1967) и Якутской АССР (1962). Заел, деятель науки 
РСФСР (1991). Награжден памятной медалью В.В. Ви
ноградова (2003). Награжден значком «Отличнику 
здравоохранения» (1959). Чл.-корр. РАЕН по секции 
биомедицины (1993), д. чл. РАЕН (1998), чл.-корр. 
СО АН ВШ (1996), д. чл. МАН ВШ (2001), д. чл. Акад. 
прикладной медицины. Почетный гражданин Томска 
(2002). Был женат на Виктории Георгиевне (дев. По- 
казаньева, 1931-1993). Врач-невропатолог, канд. мед. 
наук, она работала в Якутской республ. больнице и 
Том. ин-те курортологии и физиотерапии. Их доче
ри: Ирина (в замужестве Кравченко, р. 1953), окон
чила с отличием ТМИ, врач-терапевт, живет и рабо
тает в Португалии; Татьяна (в замужестве Комкова, 
р. 1960), окончила с отличием ТМИ, хирург, д-р мед. 
наук, проф. каф. общей хирургии СибГМУ.

Н а г р а д и ;  в с о в .  в р е м я :  о р д е н  Д р у ж б и  н а р о д о в  ( 1 9 8 6 ) ,  

о р д е н  е З н а к  П о ч е т а *  ( 1 9 6 1 ) ;  м е д а л ь  е В е т е р а н  т р у д а *  

( 1 9 8 1 ) ;  в  Р о с .  Ф е д е р а ц и и :  о р д е н  П о ч е т а  ( 2 0 0 4 ) .

С о ч . :  А я ь в е о к о к к о з  и е г о  л е ч е н и е .  М . ,  1 9 7 2 ;  С о в м .  с 

Л . М .  П а р а м о н о в о й ,  Н . В .  М е р з л и к и н ы м .  К р и о х и р у р г и я  

п е ч е н и  и  п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы .  Т о м с к ,  1 9 8 9 ;  С о в м .  с  

М . М .  С о л о в ь е в ы м .  К л и н и к а  и л е ч е н и е  г н о й н ы х  з а б о л е в а 

н и й .  Т о м с к ,  1 9 8 6 ;  Х и р у р г и я  о с л о ж н е н и й  о п и с т о р х о з а .  

Т о м с к ,  1 9 9 0 ;  Х и р у р г и я  п е ч е н и  и ж е л ч н ы х  п у т е й :  Р у к о в о д 

с т в о .  Т о м с к ,  1 9 9 7 ;  B a s i c s  a n d  A t l a s  o f  c r y o s u r g e r y .  S p r i n g e r  

V e r l a g .  A u s t r i a .  2 0 0 1 ;  С о в м .  c  M . M .  С о л о в ь е в ы м .  Н е о т л о ж 

н а я  х и р у р г и я  ж и в о т а .  Т о м с к ,  2 0 0 2 .

Источи, и лит.: Венгеровская О. Дорогой труда //  За 
мед. кадры. 1970. 23 июня; Филатова О. Его приоритет 
// Там же. 1986. 5 сент.; Проф. Борис Ильич Альперович 
(к 60-летию со дня рождения) // Хирургия. 1987. № 10; 
Альперович Б .И . Каф. хирург, болезней № 2 //  Каф. пе
диатр. ф-та: Сто лет основания. Томск, 1988; Удостоен 
Гос. премии// Том. медик. 1993. Сент.; Бражникова Н .А ., 
Мерзликин Н.В., Цхай В.Ф ., Соловьев М.М., Парамонова Л.М. 
Борис Ильич Альперович; к 70-летию со дня рождения 
//  Сиб. мед. ж. 1997. № 3-4; «Пока оперирую, сильнее-.» 
//  Том. медик. 1997. Сент.; Анналы хирург, гепатологии. 
1997. Т . 2; Борис Ильич Альперович; к 70-летию со дня 
рождения // Хирургия. 1997. № 6; Власов А .А . Очер
ки хирургии Сибири. М ., 1999; Ефстифеева Е . Династия 
//  Том. медик. 1999. Янв.; Наука и образование в Томске:

Материалы к энцикл. Том. обл. / С .Ф . Фоминых, С .А . Не- 
крылов, А .В . Литвинов, К .В . Петров. Томск, 2000; Сибирь 
в лицах. Новосибирск, 2001; Булгакова О. Виртуоз от 
хирургии // Моек, комсомолец в Томске. 2002. 21-28 февр.; 
Почетный гражданин// Том. новости. 2002. 27 июня; Бе
резовская А. Проф., влюбленный в хирургию // Все для 
Вас. 2002. 18 дек.

АНОХИН 
Петр Кузьмич

(141261 янв. 1898, Царицын (ны не Волгоград) Саратовской губ. - 

6 м арт а 1974, М о с к в а )  - п роф ессор-консульт ант .

Отец А ., Кузьма Владимирович, выходец из донс
ких казаков, был ж.-д. рабочим. Мать А ., Аграфена 
Прокофьевна, родом из Пензенской губ., занималась 
воспитанием детей. А. окончил Царицынское городс
кое училище (1913). В 1915-1917 учился в Новочер
касском землемерном училище, откуда был исключен 
за рев. пропаганду. Принимал участие в установле
нии сов. власти на Дону, в Гражданскую войну (1918- 
1919) был партизаном, некоторое время служил ст. 
топографом в 10-й Красной Армии в р-не Царицына. 
В 1920-1921 работал в органах сов. власти Ново
черкасска. С 1921 по 1926 - студент Петроградского 
(Аенинградский) ин-та мед. знаний (ГИМ З), где с 
1-го курса начал заниматься исследованиями функций 
мозга под руководством В.М. Бехтерева. По оконча
нии ин-та - лаборант в лаб. акад. И.П. Павлова в ВМА 
(Аенинград). Участвовал в эксперим. исследованиях 
И .П . Павлова, занимался изучением механизма 
внутреннего торможения. В марте 1925 на заседании 
Об-ва ленинградских физиологов выступил с докл. 
«Новизна как особый раздражитель на примере рас-
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тормаживания». В 1926-1929 - ст. асе., доц. каф. фи
зиологии Ленинградского зоотехнического ин-та. С 
1930 по 1934 - проф., зав. каф. физиологии мед. ф-та 
Нижегородского (Горьковский) ун-та. На эту долж
ность А. был избран по рекомендации И.П. Павлова. 
После образования на базе этого ф-та Горьковского 
мед. ин-та заведовал каф. физиологии, оставаясь зав. 
каф. физиологии на биол. ф-те ун-та. Одновременно 
с 1932 по 1935 - директор Горьковского филиала Все- 
союзн. ин-та эксперим. медицины (ВИЭМ), создан
ного на базе каф. физиологии ин-та. Это позволило 
А. развернуть исследования по проблемам онтогене
за нервной деятельности. Во время работы в Горьком 
он возглавлял отд-ние Всесоюзн. об-ва физиологов, 
биохимиков и фармакологов. В 1935 А. была при
суждена учен. ст. д-ра мед. наук без защиты дис. С 1935 - 
зав. отделом нейрофизиологии ВИЭМ. Отдел вклю
чал ряд лаб. и занимался изучением вопр. центра и 
периферии в нервной деятельности не только в обще- 
физиол. плане, но и в эмбриологическом. На базе 
этого и др. отделов и лаб. ВИЭМ в 1944 был органи
зован Ин-т физиологии АМН СССР, в котором А. 
заведовал отделом физиологии нервной системы, а с 
1946 и. о. зам. директора ин-та по науч. работе. В 
1949-1950 был директором этого ин-та. Одновремен
но в 1936-1940 и 1953-1955 - зав. каф. физиологии и 
патологии высшей нервной деятельности в Центр, ин-те 
усовершенствования врачей. В эти же годы А. читал 
лекции по отдельным разделам физиологии нервной 
системы в МГУ. Зав. отделом морфофизиологии Ин-та 
мозга НКЗ (1938-1941). С 1938 по приглашению 
Н .Н . Бурденко возглавил психоневрологический сек
тор, с 1942 - физиол. лаб. Центр, нейрохирург, ин-та 
АМН СССР. С окт. 1941 по 1942 А. находился вместе 
с ВИЭМ в эвакуации в Томске. Работал науч. руково
дителем нейрохирург, отд-ния травм периферической 
нервной системы эвакогоспиталя. Сотр. ин-та под ру
ководством А. продолжили начатую до войны разра
ботку метода ускоренного восстановления травмиро
ванных периферических нервных стволов. Использо
вание трансплантатов, изготовленных из обработан
ных спец, образом нервов телят, ускоряло выздоров
ление раненых. А. проводил в госпиталях Томска опе
рации по восстановлению периферических нервов у 
раненых, обучал нейрохирургов тонкостям этих опе
раций. Помимо этого, им изучались физиол. основы 
посттравматических рубцовых изменений, легших в 
основу сформулированной А. теории нервного руб
ца. Участвовал в работе Том. отд-ния об-ва физиоло
гов, на заседаниях которого велись науч. дискуссии. 
В них, помимо А ., принимали участие Б .П . Токин, 
П .С . Купалов, А .А . Заварзин, И .А . Аршавский, 
И .С . Розенталь и др. В 1941/42 прочитал спецкурс 
студентам биол.-почв, ф-та Том. ун-та. Являлся

проф.-консультантом ТМИ. В 1942 был вызван в Москву 
и назначен зав. физиол. лаб. Центр, нейрохирург, ин-та. 
С 1942 по 1945 - проф. по каф. физиологии биол. ф-та 
МГУ. С 1950 - зав. отделом нейрофизиологии Ин-та 
нормальной и патол. физиологии АМН СССР. Одно
временно зав. каф. нормальной физиологии 1-го Моек, 
мед. ин-та (1955-1974). Д. чл. АН СССР (1966). Д. чл. 
АМН СССР (1945). Основные науч. исследования А. 
посвящены нейрофизиол. механизмам высшей нервной 
деятельности. Они опираются на разработанную А. 
теорию функциональной системы (1935). На основе 
этой теории применительно к эволюции функций А. 
сформулировал понятие системогенеза как общей за
кономерности эволюционного процесса. Создал тео
рию нейрофизиол. механизмов эмоций, мотиваций, 
сна и памяти, гетеромеханизма синаптической мемб
раны. А. - один из основателей отеч. нейрокиберне
тики. Занимался также методол. и филос. вопр. естествоз
нания. Почетный член Венгерской АН (1973), ряда 
науч. об-в и ун-тов. Награжден золотой медалью 
им. И .П. Павлова (1968). Лауреат Ленинской премии 
(1972). Его имя присвоено НИИ нормальной физио
логии в Москве. Именем А. названа одна из улиц 
столицы.

Н а г р а д и ;  о р д е н  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и  ( 1 9 6 1 ,  

1 9 6 6 ) ,  о р д е н  « З н а к  П о ч е т а *  ( 1 9 4 3 ) ;  м е д а л ь  « З а  д о б л е с т 

н ы й  т р у д .  В  о з н а м е н о в а н и е  1 0 0 - л е т и я  со  д н я  р о ж д е н и я  

В л а д и м и р а  И л ь и ч а  Л е н и н а *  ( 1 9 7 0 ) .

С о ч . :  П л а с т и к а  н е р в о в  п р и  в о е н н о й  т р а в м е  п е р и ф е р и 

ч е с к о й  н е р в н о й  с и с т е м ы .  М . ,  1 9 4 4 ;  С и с т е м о г е н е з  к а к  о б 

щ а я  з а к о н о м е р н о с т ь  э в о л ю ц и о н н о г о  п р о ц е с с а  j j  Б ю л .  э к с 

п е р и м .  б и о л о г и и  и м е д и ц и н ы .  1 9 4 8 .  № 3 ;  О б щ и е  п р и н ц и п ы  

к о м п е н с а ц и и  н а р у ш е н н ы х  ф у н к ц и й  и и х  ф и з и о л .  о б о с н о в а 

н и е .  М . ,  1 9 5 5 ;  В н у т р е н н е е  т о р м о ж е н и е  к а к  п р о б л е м а  ф и 

з и о л о г и и .  М . ,  1 9 5 8 ;  Т е о р и я  ф у н к ц и о н а л ь н о й  с и с т е м ы  к а к  

п р е д п о с ы л к а  к  п о с т р о е н и ю  ф и з и о л .  к и б е р н е т и к и  // Б и о л .  

а с п е к т ы  к и б е р н е т и к и .  М . ,  1 9 6 2 ;  Б и о л о г и я  и  н е й р о ф и з и о 

л о г и я  у с л о в н о г о  р е ф л е к с а .  М . ,  196 8 .

Источи, и лит.: БСЭ. 3-е изд. 1970. Т . 2; БМЭ. 2-е изд. 
1957. Т. 2; 3-е изд. 1974. Т. 1; Толубеева Е .Л ., Макаренко Ю.А. 
П .К . Анохин //  Физиол. ж. СССР. 1973. Т. 59, № 1; Петр 
Кузьмич Анохин (1898-1974). М ., 1987 (с хронологическим 
указ. тр. А. и списком лит. о его жизни и тр .); Биологи: 
Биогр. справ. Киев, 1984; Петр Кузьмич Анохин: Воспоми
нания современников, публицистика. М., 1990; Перв. в 
России исслед. центр в обл. биологии и медицины: К 100-летию 
Ин-та эксперим. медицины. 1890-1990. Л ., 1990; Проф. Том. 
ун-та: Биогр. словарь / С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, 
Л .Л . Берцун, А .В . Литвинов. Томск, 1998. Т . 2; Наука и 
образование в Томске: Материалы к энцикл. Том. обл. 
/ С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, А .В . Литвинов, К .В . Пет
ров. Томск, 2000.
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АНФИМОВ 
Яков Афанасьевич

( П  /29/ окт. W ) ! ,  С евск  О рловской  губ . - 1 1  ф евр. 1 9 )0 , 

Т б и л и с и )  - о р динарны й  проф ессор по каф едре н ер в н ы х  и 

душ евн ы х болезней .

Родился в семье священника. Рано лишился отца. 
Окончил Орловскую духовную семинарию (1873) и 
поступил на естеств. отд-ние физ.-мат. ф-та С.-Пе
тербургского ун-та. Слушал лекции выдающихся рус. 
ученых И.М. Сеченова, Д.И. Менделеева, А.М . Бут
лерова. Учился на одном курсе вместе с будущим акад. 
И.П. Павловым, с которым поддерживал дружеские 
отношения. После блестящего окончания ун-та со 
ст. канд. естеств. наук (1877) А. был назначен преп. 
естествознания в Оренбург. Однако из-за осложне
ний на почве полит, неблагонадежности был вынуж
ден вернуться в Петербург и поступить на 3-й курс 
Мед.-хирург, академии (М ХА), которую окончил в 
1880 со ст. лекаря. После окончания МХА работал 
мл. ординатором во 2-м Тифлисском воен. госпита
ле. По настоянию жены, которая была родом из Став
рополья, переехал на ее родину. Служил мл. ордина
тором Ставропольского воен. госпиталя. С 1881 по 
1884 А. состоял секретарем мед. совета того же гос
питаля. В 1885 был прикомандирован к ВМА (Петер
бург) для подготовки к профессорскому званию. Стал 
работать в клинике душевных и нервных болезней 
известного невропатолога проф. И.П. Мержеевского. 
В 1887 защитил дис. «Об изменениях в центр, нервной 
системе животных при лакировании кожи» на ст. д-ра 
медицины. 1 июля 1887 А. был прикомандирован на 2 года 
к клинике душевных болезней при клин, военном 
госпитале для изучения психиатрии. С дек. 1887 -

мл. врач при той же клинике. С 1890 - приват-доц. 
каф. душевных и нервных болезней ВМА. Одновре
менно зав. мужским отд-нием клиники для душевно
больных. С 1892 - экстраординарный, с 1893 по 1894 - 
ординарный проф. по каф. нервных и душевных бо
лезней Том. ун-та. С 1893 по 1894 - чл. правления ун-та. 
Для студентов мед. ф-та читал курсы нервных болез
ней, общей и частной психопатологии. Его лекции от
личались полнотой содержания и даже иллюстриро
вались стихами. А. был присущ ораторский талант, 
умение оживить серьезное, строго науч. изложение 
мастерски поданной шуткой. Аекции, как правило, 
содержали понятия и сведения, далеко выходящие за 
пределы излагаемой темы. Студентам демонстриро
вались больные с соответствующими нервными рас
стройствами. Помимо этого, два раза в неделю А. вел 
прием амбулаторных больных. На заседаниях совета 
ун-та неоднократно поднимал вопр. об открытии кли
ники нервных болезней. Программу науч. деятельно
сти А. изложил в актовой речи 22 окт. 1893 под на
званием «Сознание и личность при душевных болез
нях». В этом глубоко филос. соч. он рассматривал 
формы качественных изменений личности при псих, 
расстройствах, подчеркивал важность понимания 
клин, явлений в психиатрии - науке о душе человека. 
Однако в 1894 из-за сурового сиб. климата, оказав
шегося слишком тяжелым для семьи, А. перевелся в 
Харьковский ун-т, где в течение 25 лет (до 1919) воз
главлял каф. невропатологии и психиатрии. В 1919 
переехал в Тбилиси. В 1920-1925 заведовал каф. нервных 
болезней мед. ф-та Грузинского (Тбилисского) ун-та. 
Вплоть до своей смерти А. продолжал читать курс 
невропатологии, заниматься науч. деятельностью, 
гл. образом изучением функций вегетативной нервной 
системы, вопр. мед. психологии и неврологии. В пе
риод работы в Томске сконструировал для введения 
в цепь больших сопротивлений человека оригиналь
ный реостат для ионотерапии. За несколько лет до 
появления известного учения Э. Крепелина о маниа
кально-депрессивном психозе предвосхитил в своем 
учении о период, неврастении доктрину о циклоти
мии как подвиде маниакально-депрессивного психоза. 
Перу А. принадлежит более 60 работ, получивших 
высокую оценку в науч. мире. Был женат на Анне 
Алексеевне Сизовой. Их сын Владимир (р. 1879).

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  1 с т .  ( 1 9 1 ) ) ,  о р д е н  

С в .  В л а д и м и р а  111 с т . ,  о р д е н  С в .  В л а д и м и р а  I V  ст .  ( 1 9 0 4 ) ,  

о р д е н  С в .  А н н ы  11 с т . ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  11 с т .  ( 1 8 9 6 ) ,  

о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  111 с т .  ( 1 8 9 1 ) .  И н о с т р . :  Б у х а р с к и й  

о р д е н  З о л о т о й  з в е з д ы  11 с т . ;  с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  

ц а р с т в о в а н и я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  и с в е т л о -б р о н з о в а я  

м е д а л ь  в  п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а н о в ы х .  

Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) ;  д е й с т в и т е л ь н ы й  с т а т с к и й  с о в е т н и к  ( 1 9 0 6 ) .

С о ч . :  С о в м .  с  А . В .  Б л у м е н а у .  С л у ч а й  м н о ж е с т в е н н о й  

о п у х о л и  ч е р е п н о й  п о л о с т и .  С П б . ,  1 8 8 9 ;  С о з н а н и е  и  л и ч 

н о с т ь  п р и  д у ш е в н ы х  б о л е з н я х :  Р е ч ь ,  п р о и з н е с е н н а я  н а
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у н и в .  а к т е  22  о к т .  1 8 9 3  г .  j I  И Т У .  1 8 9 3 .  К н .  6 ;  Т о  ж е  

Т о м с к ,  1 8 9 3 ;  С о з н а н и е  и  л и ч н о с т ь  п р и  д у ш е в н ы х  б о л е з 

н я х .  Т о м с к ,  Б . г .

Источи, и лит.: РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 855; ГАТО . 
Ф. 102. Оп. 9. Д. 16; Кавтарадзе П .П . Я .А . Анфимов: (Жизнь 
и деятельность). Тбилиси, 1960; Красин Е.Д . Кафедра пси
хиатрии //  Материалы по истории каф. леч. ф-та. 1888- 
1988. Томск, 1988; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 
1888-1917 / Отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск, 1996; Федотов Н.П. 
Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та 
за 75 лет его существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 
2000. № Т, Балашов П .П . ПО лет каф. психиатрии, нарко
логии, психотерапии и мед. психологии СГМУ //  Бюл. сиб. 
медицины. 2002. № 4.

АРНОЛЬДИ 
Иосиф Александрович

(ап р . 1899, с . В а л уец  Ч ерниговской  губ . - м ай  1979, М о с к в а )  - 

проф ессор  каф едры  ги ги ен ы  т руда.

Отец А. из мещан, был служащим. После смерти 
мужа мать А. занималась мелкой торговлей. После 
окончания сельской школы (1912) А. работал посыль
ным, нивелировщиком на гидротехн. работах в Ста- 
родубском у. Черниговской губ. С 1914 был конторс
ким учеником в банке г. Глухова (Черниговская губ.). 
После революции 1917 г. учился в вечерней школе 
для взрослых, затем в трудовой школе. Был инструк
тором Харьковского губ. наробраза. С 1920 - полит
рук полка, агитатор политотдела, воен. комиссар 
бригадного лазарета 15-й дивизии Юж. фронта. В 1921 
по командировке ПУРа поступил в Харьковский мед. 
ин-т. По окончании ин-та (1926) был оставлен в ас
пирантуре при каф. соц. гигиены. С 1928 - асе. того

же ин-та. В 1929-1932 - директор, зав. отд-нием До
нецкого обл. ин-та патологии и гигиены труда. Одно
временно руководил курсами по гигиене труда в 
Донбассе. С 1930 - доц. Харьковского ин-та усовер
шенствования врачей. С 1931 учился на мед. отд-нии 
естествознания Ин-та красной профессуры. С 1932 
по направлению ЦК ВКП(б) аспирант-асс. Центр, ин-та 
гигиены труда и промсанитарии НКЗ РСФСР (Моск
ва), где одновременно и. о. директора ин-та. В 1932- 
1933 по совместительству и. о. зав. каф. гигиены труда 
2-го Моек. мед. ин-та. В 1935-1937 - зав. каф. гигиены 
труда, директор Саратовского мед. ин-та. С 1937 - 
зав. каф. гигиены труда ТМИ (в янв.-сент. 1942 - 
проф. каф. общей гигиены). В 1941-1942 по совмести
тельству - зав. Том. горздравотделом. С авг. 1940 по 
сент. 1941 и с марта 1942 - декан сан. ф-та ТМИ. 
Одновременно декан фарм. и стоматол. ф-тов. В 1944 
был отозван в Москву для работы в Центр. НИИ эк
спертизы труда, где занимал должность зам. дирек
тора по науч. части. С 1962 - зав. отделом гигиены 
труда подростков, с 1970 - проф.-консультант НИИ 
гигиены детей и подростков. С 1975 на пенсии. В 1935 
А. без защиты дис. ВКК НКЗ РСФСР был утв. в учен, 
ст. канд. мед. наук и учен, звании доц. по каф. гиги
ены труда. В 1938 в совете ТМИ защитил дис. «О 
дифференцированном влиянии на организм лучистой 
и конвекционной теплоты» на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук (утв. ВАК ВКВШ при СНК СССР в 1939). 
Учен, звание проф. по каф. «гигиена труда» присво
ено ВАК ВКВШ при СНК СССР в 1939. А. занимался 
изучением влияния тепловой и ультрафиолетовой ра
диации на организм при различных патол. состояни
ях (туберкулез, грипп, воен. травма). Ранние его ра
боты были посвящены вопр. оздоровления условий 
труда на производстве. В 1939 А. выезжал на Куз
нецкий металлургический завод для организации 
науч.-исслед. работы в горячих цехах. В годы Вел. 
Отеч. войны возглавлял работу по обслуживанию 
оборонных предприятий Томска. В 1942 по заданию 
НКЗ РСФСР обследовал мед.-сан. обслуживание шах
теров Кузбасса и оказывал помощь органам здраво
охранения в борьбе за снижение заболеваемости и 
травматизма среди горняков. В 60-70-е занимался 
вопр. гигиены труда подростков. Принимал участие 
в работе съезда по гигиене труда и профзаболеваний 
(Аенинград, 1939), I науч.-практ. конф. врачей Куз
басса (Прокопьевск, 1940). С 1937 был чл. совета для 
рассмотрения дис. и присуждения учен. ст. канд. мед. 
наук по ТМИ. Являлся зам. председателя бюро по 
науч.-исслед. работе ТМИ (1937). С 1938 - учен, сек
ретарь совета ТМИ. С 1919 состоял в РКП(б), затем 
ВКП(б), КПСС. Был парторгом сан. ф-та ТМИ (1939). 
С 1941 - внештатный инструктор Том. горкома ВКП(б). 
Был женат на Раисе Исидоровне. Она была юристом 
по образованию.
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Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело И .А . Ар
нольди; Федотов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та 
Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существования (1888- 
1963)» // Сиб. мед. ж. 2000. № 1.

БАЙКОВ
Александр Николаевич

(р . 1 сент . 1947, с . К о н ю х о в о  Б у л а е в ск о го  р-на Северо- 

К а з а х с т а н с к о й  о б л . К а з С С Р )  - проф ессор каф едры  
н орм альн ой  ф и зи ологи и .

Отец Б ., Николай Петрович (1904-1969), работал 
в колхозе. Мать Б ., Софья Николаевна (дев. Батали
на, 1913-1983), зав. детским садом. После окончания 
9 классов средней школы (1964) Б. поступил на 
фельдш. отд-ние Ом. мед. училища № 3. После оконча
ния училища (1968) работал пом. эпидемиолога Бай-Тай- 
гинской р-ной больницы (Тувинская АССР), с окт. того 
же года - анестезиолог хирург, отд-ния Тувинской 
республ. больницы (Кызыл). В 1969 поступил на леч. 
ф-т ТМИ. Будучи студентом, Б. в 1969-1971 работал 
комендантом, затем кубовщиком студ. общежития 
ТМИ. Председатель профкома студентов ТМИ (1971- 
1974). Окончил ин-т (1975) по специальности «леч.

дело» с квалификацией «врач». С 1975 - аспирант, с 
1978 - асе. (в 1979-1990 по совместительству) каф. 
нормальной физиологии. В 1979-1980 - председатель 
профкома сотрудников ТМИ. С 5 дек. - мл., с 8 дек. 
1980 - ст. науч. сотр. С 1981 - и. о. зав. отделом кар
диомассажа ЦНИЛ ТМИ. С 1984 - ст. науч. сотр., 
зав. лаб. вспомогательного кровообращения ЦНЙЛ 
ТМИ. В 1987-1990 - докторант НИИ трансплантоло
гии и искусственных органов М3 СССР (Москва). С 
1988 - и. о., с 1990 - зав. ЦНИЛ ТМИ. С 1990 по 
совместительству - проф. каф. нормальной физиоло
гии ТМИ (с 1992 - СибГМУ). Учен, звание ст. науч. 
сотр. по специальности «нормальная физиология» 
присвоено ВАК в 1984; проф. по каф. нормальной 
физиологии присвоено Госкомитетом по нар. обра
зованию РФ в 1992. Читает курсы по трансплантоло
гии и искусственным органам; нормальной физиоло
гии. Подготовил оригинальный демонстрационный 
слайдовый материал по курсу нормальной физиоло
гии. Обл. науч. исследований Б. - искусственное кро
вообращение и трансплантология. С сер. 70-х зани
мался проблемой стимуляции сердца с помощью кар
диомассажа. В 1980 в спец, совете ТМИ защитил дис. 
«Некоторые показатели гемодинамики и метаболиз
ма после смертельной кровопотери в условиях пря
мого мех. массажа сердца» на соиск. учен. ст. канд. 
мед. наук (науч. руководитель чл.-корр. АМН СССР, 
проф. М.А. Медведев, д-р мед. наук, проф. В.В. Пе
карский; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, проф. 
Т .А . Егоров, А .К . Ревской; утв. ВАК в 1981). В 1989 
в спец, совете НИИ трансплантологии и искусствен
ных органов (Москва) защитил дис. «Бивентрикуляр- 
ное вспомогательное кровообращение» на соиск. учен, 
ст. д-ра мед. наук (науч. консультанты д. чл. АМН 
СССР, д-ра мед. наук, проф. В.И. Шумаков, М.А. Мед
ведев; офиц. оппоненты д. чл. АМН СССР, д-р мед. 
наук, проф. А .А . Бокерия, проф. М.П. Семеновский,
С.Ш . Харнас; утв. ВАК в 1990). В н. в. в ЦНИА ве
дутся исследования по проблемам клеточной, ткане
вой терапии, биотехнологии, мед. экологии. Б. руко
водит мед.-экол. направлением, продолжает эксперим. 
исследования по проблемам вспомогательного крово
обращения, клеточной трансплантологии. Внедрил ряд 
совр. эксперим. методик изучения сердечно-сосудис
той системы. Впервые в стране провел исследование 
с полной заменой сердца двумя искусственными же
лудочками и трансплантацией сердечно-легочного 
комплекса. Результатом исследований стало внедре
ние имплантируемых искусственных желудочков сер
дца на базе НИИ трансплантологии и искусственных 
органов РАМН (Москва). Принимал участие в работе 
ряда съездов, конф., конгрессов и симпозиумов в 
Москве, С.-Петербурге, Томске, США (1995), Герма
нии (1996), Чехии (1995), Израиле (1997), КНР (2002) 
и др. Авт. более 200 работ, в т. ч. 5 монографий, 
метод, пособия по курсу нормальной физиологии. Его
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тр. публиковались в США, Германии, Австрии, Че
хии, Израиле. Имеет 4 авт. свидетельства, 6 патен
тов на изобретения, в частности «Способ хирург, ле
чения ишемии миокарда в эксперименте», «Способ 
прогнозирования течения ишемической болезни сер
дца», авт. 10 рационализаторских предложений. Ауч- 
ший изобретатель-рационализатор ТМИ (1988), участ
ник ВДНХ (1989). Подготовил 12 канд. мед. наук. 
Среди его учеников Д.Ю. Ковалев, И.П. Полякова, 
Н.Э. Курсеитов и др. Аауреат конкурса Том. обл. в 
сфере образования и науки (1999). Прошел повыше
ние квалификации в США на междунар. школе-семи
наре «Проблемы мед. экологии» (1995) и в Израиле 
на междунар. семинаре по иммунокоррекции и реа
билитации (1997). Являлся науч. руководителем мед.- 
экол. программы по Том. обл. С 1991 - чл. учен, со
вета СибГМУ. Председатель учен, совета ЦНИА, зам. 
председателя аттестационной комиссии ЦНИА, чл. 
дис. совета по физиологии, науч. консультант науч.-техн. 
программы СибГМУ по разработке новой технологии 
плазмадиафереза. Б. - чл. комиссии по патофизиоло
гии пересаженных органов Междунар. об-ва по пато
физиологии. В 1971-1974, 1979-1980 - чл. президиума 
обкома профсоюза мед. работников. Состоял в КПСС 
(1970-1991). Избирался чл. партбюро леч. ф-та (1976- 
1977). В 1978 - зам. начальника штаба труда ТМИ. В 
1990-1993 - депутат Кировского р-ного Совета нар. 
депутатов. Состоял чл. об-ва «Знание» и Том. обл. 
экол. клуба. С 1995 - д. чл. Междунар. акад. наук по 
экологии и безопасности жизни (М АНЭБ). Пишет 
стихи. Женат на Галине Михайловне (дев. Бобрыше
ва, р. 1949), враче, преподавателе Том. мед.-фарм. 
колледжа. Их дети; Станислав (р. 1973), окончил леч. 
ф-т СибГМУ, в н. в. советник департамента недвижи
мости администрации Томска; Кирилл (р. 1986), сту
дент экон. ф-та ТГУ .
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БАЙКОВСКИЙ 
Владимир Владимирович

(16 м а я  1948, Г о р ь к и й  - 1 4  и ю н я  1995, Т о м с к )  ■ 

проф ессор  каф едры  ги ги ен ы .

Из рабочих. Мать Б. Екатерина Ивановна (р. 1926). 
После окончания горьковской ср. школы № 127 посту
пил на сан.-гиг. ф-т Горьковского мед. ин-та. Окон
чил ин-т (1972) по специальности «сан. дело» с ква
лификацией «сан. врач». С 1972 - клин, ординатор, с 
1974 - асе. каф. общей гигиены того же ин-та. С 1981 - 
руководитель гр. хим. канцерогенеза СФ ВОНЦ АМН 
СССР, с 1984 - сан. врач Том. треста столовых № 1, 
в 1985-1986 - зав. фельдш.-лаб. отд-нием Том. фарм. 
училища. Одновременно с нояб. 1985 на условиях 
почасовой оплаты преподавал в ТМИ. С 1986 - ст. 
науч. сотр., с 1987 - доц., с 1990 - зав. каф. общей 
гигиены ТМИ (с 1992 - СибГМУ). Учен, звание доц. 
по каф. гигиены присвоено ВАК в 1988, проф. по каф. 
общей гигиены - в 1994. В СибГМУ читал курсы об
щей гигиены, мед. экологии для студентов леч., пе
диатр., фарм. ф-тов. Б. являлся продолжателем 
горьковской науч. школы онкогигиенистов, созданной 
чл.-корр. АМН СССР, проф. И.И. Беляевым. В перв. 
период своей науч. деятельности изучал с гиг. пози
ций эффективность обезвреживания жидких и твер
дых отходов в установках сжигания разного типа не
которых производств хим. промышленности и возмож
ность загрязнения окружающей среды канцерогенны
ми веществами. Им были предложены оздоровитель
ные мероприятия по оптимизации режима обезвре
живания отходов, включающие их сортировку перед 
сжиганием, непрерывную загрузку твердых отходов 
в печь с целью надежного воспламенения и устойчи-
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вого их горения, каталитическое дожигание отходя
щих газов от установок сжигания. В 1975 в совете 
Горьковского мед. ин-та Б. защитил дис. «Гиг. оцен
ка термического обезвреживания отходов некоторых 
хим. производств» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
(науч. руководитель чл.-корр. АМН СССР, проф. 
И.И. Беляев; офиц. оппоненты д-р мед. наук А.П . Иль
ницкий, канд. мед. наук, доц. П .Е . Тихомиров; утв. 
ВАК в 1975). В дальнейшем занимался вопр. онкоэпи
демиологии. Изучал особенности онкол. заболевае
мости населения Том. обл. под влиянием природных, 
техногенных и соц. факторов. Им было проведено эко
лого-ландшафтное картирование территории обл., 
выявлена специфика геохим. ландшафта, характери
зующаяся повышенным содержанием в почве железа 
и марганца, дефицитом меди, цинка и молибдена. Б. 
установил, что в атмосферном воздухе населенных 
мест содержание большинства вредных хим. веществ 
превышало предельно допустимые концентрации. С 
помощью многофакторного анализа им были получе
ны весовые коэффициенты вредных хим. веществ, 
формирующих мутагенную нагрузку на население. 
Выявлена связь мутагенности окружающей среды и 
онкол. заболеваемости населения, позволяющая про
гнозировать заболеваемость в зависимости от загряз
нения окружающей среды, не прибегая к геохим. ана
лизу. Использование в мониторинге загрязнения ок
ружающей среды природных планшетов-накопителей 
техногенного аэрозоля (снег, торф) позволило суще
ственно повысить информативность данных о конта
минации среды, реальной нагрузке на население, оп
ределить пространственно-временную структуру заг
рязнения атмосферного воздуха и почвы. В 1994 в со
вете НИИ гигиены им. Ф .Ф . Эрисмана (Москва) Б. 
защитил дис. «Влияние природных, техногенных и 
соц. факторов окружающей среды на условия фор
мирования онкол. заболеваемости населения Зап. 
Сибири: на примере Том. обл.» на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук (науч. консультанты д. чл. РАМН М.А. Мед
ведев, А.И . Потапов; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, 
проф. Р.С. Гильденскиольд, С.И. Аагунов, Н .А . Мат
веева; утв. ВАК в 1994). По инициативе Б. создана 
перв. в Сибири лаб. мониторинга канцерогенных ве
ществ. Он авт. 80 работ, в т. ч. 2 монографий, более 
20 учеб.-метод, пособий. Имел патент на использова
ние препаратов растительного происхождения (кра
пива двудомная) для уменьшения мутагенного действия 
факторов окружающей среды. Подготовил 1 канд. 
мед. наук (Н .К . Ким). Являлся д. чл. МАНЭБ, предсе
дателем Том. отд-ния и чл. правления Всерос. об-ва 
гигиенистов и сан. врачей. Состоял в КПСС (1989- 
1991). Избирался депутатом Том. городского Совета 
нар. депутатов (1990-1993). Был одним из авт. про
граммы по охране окружающей среды Томска, являлся 
чл. экол. совета Том. горисполкома, чл. экол. совета 
по спасению р. Оби. Избирался председателем проф

бюро леч. ф-та. Был награжден грамотой ЦК ВАКСМ 
(1981). Коллекционировал старинные книги по гигие
не и о полит, деятелях страны. Был женат на Светла
не Анатольевне Соловьевой. Их дети; Дмитрий 
(р. 1970), окончил леч. ф-т ТМИ, Юлия (р. 1980), 
окончила педиатр, ф-т СибГМУ. Втор, браком был 
женат на Аарисе Александровне (р. 1959). Она окон
чила Том. фарм. училище, затем ф-т высшего медсес
тринского образования ТМИ, работала фельдшером-ла- 
борантом в Т м и . Их дети: Андрей (р. 1983), Екате
рина (р. 1990).

С о н . :  Т и г и е н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  м е т о д о в  о г н е в о 

г о  о б е з в р е ж и в а н и я  ж и д к и х  п р о м .  о т х о д о в  j j  Г и г и е н а  и 

с а н и т а р и я .  197 4 . № 1 2 ;  С о в м .  с  П . Е .  Ш к о д и ч ,  М . П .  Г р а ч е 

в о й ,  Ю . П .  Т и х о м и р о в ы м .  С р а в н и т е л ь н а я  о ц е н к а  э ф ф е к 

т и в н о с т и  н е к о т о р ы х  м е т о д о в  д е к а н ц е р о г е н и з а ц и и  с т о ч 

н ы х  в о д  I I  Т а м  ж е .  197 5 .  № 1 ;  Н е к о т о р ы е  а с п е к т ы  п е р в и ч 

н о й  п р о ф и л а к т и к и  з л о к а ч е с т в е н н ы х  н о в о о б р а з о в а н и й  в  р - н а х  

З а п .  С и б и р и  // Б ю л .  С О  А М Н  С С С Р .  1982. № I ;  О  предшествен

н и к а х  к а н ц е р о г е н н ы х  н и т р о з а м и н о в  //  К а з а н с к и й  м е д .  ж .  

198 5 .  № 5 ;  В л и я н и е  с о к а  п о д о р о ж н и к а  и с м е с и  п р е п а р а т о в  

п р и р о д н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  н а  к а н ц е р о г е н е з ,  и н д у ц и р о в а н 

н ы й  у  м ы ш е й  б е н з [ а ] п и р е н о м  // Т а м  ж е .  198 9 .  № 5 -6 ;  И с 

п о л ь з о в а н и е  п р и р о д н ы х  п л а н ш е т о в  в  и з у ч е н и и  т е х н о г е н 

н о г о  з а г р я з н е н и я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  т я ж е л ы м и  м е т а л л а м и  

I I  Г и г и е н а  и  с а н и т а р и я .  1 9 8 9 .  № 7 ;  А э р о з о л и  в п р и р о д н ы х  

п л а н ш е т а х  С и б и р и .  Т о м с к ,  199 3 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело В.В. Бай
ковского; Воробьева А .И . Каф. гигиены // Материалы по 
истории каф. леч. ф-та (1888-1988). Томск, 1988; Волкот- 
руб Л .П . К 110-летию каф. гигиены Сиб. гос. мед. ун-та 
(1889-1999) /7 Сиб. мед. ж. 2000. № 2.

БАИТИНГЕР
Владимир Федорович (Францевич)

(р . 23 авг. 1952, с . К у м а ш к и н о  К у р ч у м с к о г о  р-на В ост оч но-  

К а з а х ст а н ск о й  обл . К а з С С Р )  - проф ессор каф едры  опера

т ивной  х и р у р ги и  и т оп ограф ической  анат ом ии .

Родители Б ., Франц Матвеевич (р. 1930) и Анна 
Карловна, (дев. Клейн, р. 1929), будучи детьми, вме
сте со своими родителями в сент. 1941 после ликви
дации АССР немцев Поволжья были сосланы в Ка
захстан. Отец Б. в 70-х работал кузнецом, мать - ки
номехаником в совхозе «Красная Звезда» Чимкентс
кой обл. Они воспитали 3 детей (Б .; Надежда, р. 1954, 
окончила фарм. ф-т ТМИ; Виктор, р. 1960, по специ
альности строитель; в н. в. брат и сестра Б. вместе с 
родителями проживают в Германии). В 1969 Б. окон
чил среднюю школу № 1 в Тольятти Куйбышевской 
обл. и поступил на леч. ф-т ТМИ. Среди его учите
лей были проф. Г .К . Борейшо, Ф .Ф . Сакс, канд. мед. 
наук М .А. Красильникова. Окончил ин-т (1975) по 
специальности «леч. дело» с квалификацией «врач». 
С 1975 Б. - ординатор, с 1977 - асе., с 1986 - доц.



60 БАЙТИНГЕР В.ф.

каф. оперативной хирургии и топограф, анатомии. С 
1989 по 1991 - докторант 2-го Моек. мед. ин-та 
им. Н.И. Пирогова. С 1991 - зав. каф. оперативной 
хирургии и топограф, анатомии (с 2000 - им. Э .Г. Са- 
лищева). Одновременно с 2002 - президент АНО НИИ 
микрохирургии. Учен, звание доц. по каф. оператив
ной хирургии и топограф, анатомии присвоено МВиССО 
СССР в 1988, проф. по той же каф. присвоено Коми
тетом по высшей школе Министерства науки, высшей 
школы и техн. политики РФ в 1993. С 1983 по 1989 - 
зам. декана леч. ф-та. Читает курс оперативной хи
рургии и топограф, анатомии. Обл. науч. исследова
ний Б. - функциональная морфология сфинктеров 
пищеварительного тракта. В 1981 в совете Новосиб. 
мед. ин-та он защитил дис. «Функциональная морфо
логия глоточно-пищеводного перехода» на соиск. 
учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководитель д-р мед. 
наук, проф. Ф .Ф. Сакс; офиц. оппоненты д-ра мед. 
наук, проф. Т.Д . Никитина и В.В. Кусков; утв. ВАК в 
1981). В 1992 в совете Рос. мед. ун-та (Москва) защи
тил дис. «Нервно-мышечный аппарат сфинктерных зон 
пищевода и его значение в координации функциональ
ной активности органа» на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук (науч. консультант проф. А .П . Эттингер; офиц. 
оппоненты проф. В.И. Козлов, А .А . Колесников и 
заел, деятель науки РФ, проф. К .В . Смирнов; утв. 
ВАК в 1992). В результате многолетних исследований 
с применением электрофизиол. методов и анализа 
морф, данных Б. пришел к выводу о наличии внут
ренних анатом, сфинктеров в стенке шейного и 
брюшного сужений пищевода. Выяснил, что наряду со 
сфинктером в мышечной оболочке верхнего пищевод
ного сужения находится поперечная порция передне
глоточной мышцы, выполняющая для пищевода воз
духо-заградительную функцию. Установил, что в фор
мировании сужения брюшной части пищевода прини
мает участие пищеводная и жел. мускулатура, а меж

ду нижней и верхней сфинктерными зонами пищево
да существует тесная функциональная связь, обус
ловленная особенностями нервно-мышечной органи
зации указанных выше территорий. В 90-х Б. занялся 
изучением вопр. реконструктивной и пластической 
микрохирургии. Организовал акционерное об-во 
«Сиб. микрохирургия» и на базе Том. ОКБ в 1994 - 
отд-ние реконструктивной и пластической микрохи
рургии. В 1995 впервые в России при каф. был от
крыт курс микрохирургии ФПК и ППС СибГМУ. Ре
шением учен, совета СибГМУ каф. оперативной хи
рургии с курсом микрохирургии ФПК и ППС была 
внесена в списки клин. каф. (1999). В 2002 по иници
ативе Б. был организован перв. в России АНО НИИ 
микрохирургии (учредители СибГМУ, фирма «Саг! 
Zeiss», ТНЦ СО РАМН, ЗАО «Сиб. микрохирургия»). 
Авт. более 240 работ, в т. ч. 3 монографий. Подгото
вил 10 канд. и 1 д-ра наук. Среди его учеников д-р 
мед. наук А .А . Сотников, канд. мед. наук А .А . Григо
рьева, А .В. Аксененко, О.В. Кильдишов и др. Коор
динатор междунар. благотворительных миссий 
«Operation Smile» («Операция «Улыбка», США) в 
Томске по оказанию благотворительной помощи де
тям с врожденными пороками челюстно-лицевой обл. 
(2000, 2001). По инициативе Б. на каф. активно изу
чается история медицины. В 2001 был издан 1-й т. 
«Науч. наследия проф. Э .Г. Салищева». С. 2001 Б. - 
гл. ред. науч.-практ. ж. «Вопр. реконструктивной и 
пластической хирургии», основанного по его инициа
тиве. Чл. докт. дис. совета в СибГМУ. В 1977-1978 - 
гл. сан. врач обл. штаба ССО при Том. обкоме ВАКСМ. 
В 1977-1984 - секретарь Том. отд-ния Всерос. науч. 
об-ва анатомов, гистологов и эмбриологов. В 1984-1987 - 
председатель метод, комиссии каф. теорет. цикла. Д. 
чл. Акад. наук рос. немцев (1995). Чл. Об-ва реконст
руктивных и пластических хирургов Германии (1997). 
Чл. Европейской ассоциации пластических хирургов 
Германии (1997). Чл. Об-ва пластических, реконструк
тивных и эстетических хирургов России (1998). Чл. 
правления Том. обл. об-ва хирургов (с 1998). Врач- 
хирург высшей категории (1995). Награжден значком 
«Отличнику здравоохранения»(2003), медалью «За 
заслуги перед СибГМУ» (2002), почетной грамотой 
Министерства здравоохранения РФ (2003), многочис
ленными грамотами администрации Том. обл. и мэ
рии Томска. Женат на Галине Андреевне (дев. Аомо- 
ва, р. 1952). Она окончила ист.-филол. ф-т ТГУ (1974), 
в н. в. гл. библиотекарь отдела комплектования и ка
талогизации Науч. библиотеки ТГУ . Их сын Андрей 
(р. 1991) учащийся гимназии № 6 Томска.

С о ч . :  С о в м .  с  Ф . Ф .  С а к с о м ,  М . А .  М е д в е д е в ы м ,  А . И .  Р ы 

ж о в ы м .  Ф у н к ц и о н а л ь н а я  м о р ф о л о г и я  п и щ е в о д а .  М . ,  1 9 8 7 ;  

С о в м .  с  Ф . Ф .  С а к с о м ,  М . А .  М е д в е д е в ы м ,  А . И .  Р ы ж о в ы м .  

П и щ е в о д  н о в о р о ж д е н н о г о  ( к л и н ,  и ф у н к ц и о н а л ь н а я  а н а 

т о м и я ,  п р е н а т а л ь н ы й  о н т о г е н е з ,  п о р о к и  р а з в и т и я ) .  Т о м с к ,  

1 9 8 8 ;  С о в м .  с  А .  Э т т и н г е р о м ,  Е .  Ш и п п е р с о м ,  М .  А н у р о -
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в ы м .  R e g u l a t i o n  o f  c o n t r a c t i l e  a c t i v i t y  o f  t h e  l o w e r  e s o p h a g e a l  

s p h i n c t e r  ( L E S )  i n  d o g s  //  G a s t r o i n t e s t i n a l  M o t i l i t y .  1992 .  

V o l .  4 ,  № } ;  С ф и н к т е р ы  п и щ е в а р и т е л ь н о г о  т р а к т а  / П о д  

р е д .  В . Ф .  Б а й т и н г е р а .  Т о н е к ,  1 9 9 4 ;  С о в м .  с  С . А .  Н е к р ы 

л о в ы м ,  А . Ю .  К о л о м и й ц е в ы м ,  В . Е .  Ч е р н я в с к и м .  Н а у ч .  н а 

с л е д и е  п р о ф .  Э . Г .  С а л и щ е в а .  Т о м с к ,  2 0 0 1 .  Т .  1.

И сточи, и ли т .: Яковлев А . Владимир Байтингер: 
♦ Наша служба - это обыкновенное чудо на грани выжи
вания» //  Том. неделя. 2000. 20 июля; Денцов Я. При не
приятностях с предметом гордости //  Том. новости. 2000. 
13 окт.; Бозрикова Л .А ., Ваккер В.М. Микрохирургия в 
Томске; шаг за шагом. Томск, 2001; Багаева Т . Основатель 
том. микрохирургии //  Красное знамя. 2002. 23 авг.; Опе
рация под музыку Грига //  День добрый. Прил. к газ. »Том. 
вести.». 2002. 24 авг.; Проф. Байтингер Владимир Федоро
вич: к 50-летию со дня рождения // Вопр. реконструктив
ной и пластической хирургии. 2002. № 3(4); h ttp :// 
WWW.microsurg.tomsk.ru; 8100/favorite.htm.

БАЛАШЕВА 
Ирина Ивановна

(р . 18 сент . 1929, Т о м с к )  - профессор кафедры ф акульт ет ской  

педиатрии (с  курсом  дет ских С л езн ей  л е ч е н о г о  факульт ет а).

Отец Б., Иван Андреевич (1892-1956), из крестьян 
Оренбургской губ., вначале был ремонтным рабочим 
на Ташкентской ж. д ., затем учеником телеграфной 
мастерской, с 1908 - телеграфистом в Оренбурге. В 
1913 был призван на действительную военную служ
бу, которую проходил во Владивостоке на флоте в 
качестве матроса, затем на Балтийском флоте радио
телеграфистом, электромонтером. После демобили
зации в 1918-1927 учился во Владивостокском учи
тельском ин-те, затем в Сиб. технол. ин-те (ныне

ТП У). После его окончания работал пом. нач. техн. 
отдела Том. электростанции, с 1929 - гл. механиком 
треста ♦Ленинуголь» (Ленинск-Кузнецкий). С 1932 
преподавал в Сиб. угольном ин-те (с 1934 горный ф-т 
ТИИ , затем ТП И ). Впоследствии проф., зав. каф. 
горной электромеханики, декан горного ф-та ТПИ 
(ныне ТП У). Мать Б ., Екатерина Ивановна (дев. Куд
рявцева, 1894-1972), была педагогом, воспитала 2 до
черей (Б .; Наталия Николаевна (в замужестве Бого
словская, р. 1919), канд. мед. наук, работала доц. 
каф. госпитальной хирургии ТМИ, в н. в. на пенсии). 
После окончания том. женской средней школы № 1 
(1947) Б. поступила на педиатр, ф-т ТМИ. Была чл. 
НСО им. Н.И . Пирогова ТМИ, занималась в студ. 
педиатр, науч. кружке, на Всесиб. студ. конф. выс
тупила с докл. «Опыт применения синтомицина при 
лечении токсической диспепсии у детей раннего воз
раста» и «Клиника ревматизма у детей по данным 
кафедр факультетской и госпитальной педиатрии» 
(были опубликованы). Последний доклад был удос
тоен I премии. Была старостой гр., комсоргом курса, 
чл. курсового бюро ВЛКСМ, чл. профбюро ф-та, аги
татором, чл. окружной избир. комиссии. На 4-м и 
5-м курсах Б. получала стипендию им. В.М. Молотова, 
на 6-м курсе - им. И.В. Сталина. Окончила с отличи
ем ин-т (1953). С 1953 - ординатор, с 1955 - аспирант, 
с 1958 - асе., с 1963 - доц., с 1974 - зав. каф., с 1998 - 
проф. каф. факультетской педиатрии и детских бо
лезней леч. ф-та (ныне каф. факультетской педиат
рии (с курсом детских болезней леч. ф-та). Учен, зва
ние доц. по каф. детских болезней присвоено ВАК в 
1964, проф. по той же каф. в 1978. В СибГМУ читает 
курс детских болезней. Учителями Б. были проф. 
И.Н. Осипов, А .Ф . Смышляева, Л.Д. Кашевник. Науч. 
исследования Б. посвящены наиболее актуальным про
блемам охраны здоровья детей Сибири. Особое вни
мание уделено вопросам гемопоэза и иммунитета здо
ровых и больных детей. Будучи ординатором в 1954 
была прикомандирована к каф. и клинике детских 
болезней ВМА им. С.М. Кирова (начальник каф. д. чл. 
АМН СССР М.С. Маслов) для усовершенствования 
знаний в области педиатрии и в целях изучения не
которых биохим. методик. Вела исследования в лаб. 
ИЭМ (Аенинград). В 1955 в период освоения целин
ных земель Б. в пос. Горняк Алт. кр. работала р-ным 
педиатром в стационаре (детское отд-ние), амбула
тории и родильном доме. За время работы Б. в ста
ционаре лечилось 120 детей, в амбулатории получи
ли помощь 1500 детей, в родильном доме появилось 
на свет ПО новорожденных. Б. выезжала также в р-н 
для организации сезонных яслей, на вспышку поли
омиелита, для проведения профилакт. прививок и 
чтения просветительских лекций населению. В пери
од обучения в аспирантуре работала в дифтерийном 
и скарлатинном отд-ниях, а также в бактериологи
ческой лаб. инф. больницы им. Г .Е . Сибирцева. Од-

http://WWW.microsurg.tomsk.ru


62 БАЛАШЕВА И.И.

новременно вела практ. занятия со студентами леч. и 
педиатр, ф-тов. Под руководством проф. И.Н. Оси
пова, А .Ф . Смышляевой и Л.Д. Кашевника занима
лась изучением белкового обмена у здоровых детей 
раннего возраста и при острых и хронических рас
стройствах питания и пищеварения в связи с индиви
дуальными особенностями клин, картины заболева
ния и состоянием иммунитета. В результате выявила 
диагностическую и прогностическую ценность белко
вого состава крови при данной патологии. В 1959 в 
учен, совете ТМИ защитила дис. «Белки сыворотки 
крови у здоровых детей раннего возраста и при не
которых формах острых расстройств пищеварения и 
питания» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. 
руководитель д-р мед. наук, проф. А .Ф . Смышляева; 
офиц. оппоненты д-р мед. наук, проф. Г .Г . Стуке и 
канд. биол. наук А .К . Сердюкова; утв. ВАК в 1959). 
Проявив интерес к проблемам гематологии детского 
возраста, Б. на протяжении 15 лет (1958-1972) вела 
наблюдения за течением лейкоза у детей Сибири (Том. 
обл.. Краснояр. кр. и Юж. Кузбасс). Клин.-гематол. 
анализ был проведен у 240 детей, морфологическому 
исследованию были подвергнуты 60 детей, погибших 
от острого лейкоза. Для выведения регион, стандар
тов ею было обследовано 1605 практически здоровых 
детей. В результате Б. впервые представлила данные 
по географии острого лейкоза у детей Зап. Сибири, 
установила их связь с геохим. особенностями мест
ности, описала варианты течения, разработала раци
ональные схемы лечения. По вопр. гематологии детс
кого возраста ею разработаны и внедрены в практи
ку работы детских учреждений Томска и обл. норма
тивы основных параметров периферической крови и 
костного мозга. В 1975 в учен, совете ТМИ защитила 
дис. «К характеристике острого лейкоза у детей Си
бири» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. кон
сультанты д-р мед. наук, проф. А .Ф . Смышляева, заел, 
деятель науки РСФСР, д-р мед. наук, проф. Д.И. Голь
дберг и д. чл. АМН СССР, д-р мед. наук, проф. 
И .В. Торопцев; офиц. оппоненты чл.-корр. АмН 
СССР, д-р мед. наук, проф. И .С. Кисляк, д. чл. АМН 
СССР, д-р мед. наук, проф. Д.Д. Яблоков, д-ра мед. 
наук, проф. З.М. Землякова и В.С. Ааврова; утв. ВАК 
в 1977). Помимо этого, Б. занимается изучением осо
бенностей эритропоэза при ряде других заболеваний 
у детей (при анемиях, пневмониях, лейкопениях). Изу
чила вопр. адаптации приезжего детского населения 
к условиям Севера Сибири (Обский Север, Ямало-Не
нецкий автономный округ). Установила особенности 
эритропоэза и иммунитета у коренного населения 
Севера (у сев. хантов). Данная работа выполнена по 
программе ЮНЕСКО. Ряд работ Б. были посвящены 
колиэнтеритам, стафилококковым заболеваниям у 
детей. В последующие годы выполнила комплекс ра
бот по краевой патологии Сибири - описторхозу у 
детей. Изучила вопр. эпидемиологии, клиники, осо

бенности гемопоэза и иммунитета при данной инва
зии, усовершенствовала методы диагностики с исполь
зованием лазерной и голографической техники. Про
вела исследования по изысканию эффективного, ма
лотоксичного и дешевого противоописторхозного 
препарата из растений, распространенных в Сибири 
(сухой экстракт коры осины). По инициативе Б. со
здан и более 20 лет функционирует обл. гематологи
ческий кабинет для диспансеризации детей с заболе
ваниями крови. Совм. с Том. облздравотделом Б. орга
низовала плановую консультативную помощь больни
цам Шегарского, Бакчарского и Кривошеинского р-нов. 
Ею разработаны вопр. прогнозирования здоровья де
тей, начиная с периода новорожденности. В практи
ку здравоохранения внедрены дифференцированные 
лечебно-оздоровительные комплексы для детских дош
кольных учреждений, часто болеющих детей, школь
ников, прибывших на север Сибири, учащихся ПТУ. 
Изданы метод, письма с грифом Минздрава РФ: «Им- 
муногематологические показатели здоровых детей 
Сибири» (1974, 1982), «Физ. развитие детей сельс
кой местности», «Аеч.-оздоровительные мероприятия 
для школьников, прибывших на север Сибири», «Мас
саж и гимнастика для детей одного года жизни с рис
ком частых респираторных заболеваний и пневмо
ний», «Профилактика железодефицитных анемий у 
детей». Имеет 4 авт. свидетельства на изобретения, 
в т. ч. «Применение лазерного излучения в диагнос
тике описторхоза» (1987), патенты РФ «Способ по
лучения вещества, обладающего противоописторхоз- 
ной активностью» (1994), «Аекарственный сбор, об
ладающий противоописторхозным и противолямбли- 
озным действием и способ лечения описторхоза и 
лямблиоза» (1999), «Способ лечения геморрагичес
кого васкулита у детей» (2002). Авт. 9 рационализа
торских предложений. Принимала участие в работе 
науч. конгрессов, съездов и конф. в СССР, России и 
за рубежом. Подготовила 35 канд. и 3 д-ров наук. 
Среди них д-ра мед. наук Е .И . Степанова, Н .К . Быч
кова, Т .А . Нагаева, В.И. Рыбка, А .А . Матвеева, канд. 
мед. наук А.О. Дидоренко, Е .Н . Титова, Е .А . Тимо
шина, З .П . Кирьянова, З.А. Маевская, Е.В. Русанова, 
И.Э. Гербек, Е.С . Банщинова и др. Авт. более 300 ра
бот, в т. ч. 5 монографий. Публиковалась в зарубеж
ной печати (Турция, Испания, Бразилия, Япония, 
Чехия, Австрия). Чл. ред. совета сиб. ж. «Гастроэн
терология и гематология». Чл. редколлегии ж. «Бюл. 
сиб. медицины», «Сиб. онкол. ж .» . Была чл. ред. 
комиссии юбил. сб. педиатр, ф-та. Во время учебы в 
ординатуре и аспирантуре - чл. редколлегии факуль
тетской педиатр, клиники, лектор горкома ВАКСМ. 
Принимала участие в избир. кампаниях. В последую
щий период - куратор НСО педиатр, ф-та, депутат 
Кировского районного Совета депутатов трудящихся 
шести созывов (1972-1984), председатель женской ко
миссии облсовпрофа (1976-1980). Была зам. предсе-
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дателя, затем председателем Том. филиала Всесоюзн. 
об-ва детских врачей (1980-1990). Чл. правления Все- 
рос. об-ва гематологов (1980-1990). Являлась чл. Том. 
отд-ния Всесоюзн. об-ва по распространению полит, 
и науч. знаний «Знание». Неоднократно выступала с 
лекциями на различные мед. темы перед населением 
Томска и обл., в т. ч. на телевидении. Чл. правления 
Всерос. об-ва детских врачей (1980-1990). Зам. пред
седателя леч. совета Том. обл. упр. здравоохранения. 
Консультант в детских поликлиниках Томска и обл., 
МСЧ-81, суд.-мед. эксперт. Являлась чл. обл. комис
сии по борьбе с детской заболеваемостью и смертно
стью, чл. мед. совета облздрава, чл. постоянной ко
миссии здравоохранения Кировского райисполкома, 
зам. председателя проблемной комиссии ТМИ «Бо
лезни крови, переливание крови и кровезаменителей», 
консультантом родильного дома № 2 (с 1955). По 
заданию Минздрава РФ в 1980 возглавляла комиссию 
по оказанию неотложной помощи детям Южно-Саха
линска, пострадавшим от радиационного облучения, 
входила в состав др. комиссий. С 1980 - председатель 
ГЭК в мед. ин-тах Владивостока, Омска, Саратова, 
Челябинска, Томска и др. С 1979 - председатель про
блемной комиссии «Физиология и патология детско
го возраста», сопредседатель докт. дис. совета в СибГМУ, 
чл. дис. совета (онкология) в Ин-те онкологии ТНЦ 
СО РАМН, чл. докт. дис. совета (гематология) в Алт. 
мед. ун-те (Барнаул), чл. комиссии по этике при ректо
рате СибГМУ, чл. Rotary-lnt. (с 1997). В 1994-1997 - 
директор департамента по педиатрии СибГМУ. На
граждена двумя медалями ВДНХ СССР за успешные 
исследования по разработке оздоровительных мероп
риятий для школьников, прибывших на север Сиби
ри, и для учащихся средних строительных ПТУ райо
на БАМа. Перв. премия им. М.С. Маслова АМН СССР 
за лучшую работу аспиранта, выполненную в Ямало- 
Ненецком нац. округе (1985). Являлась чл. науч. сек
тора парткома ин-та (1986-1990). Награждена грамо
тами Минздрава РСФСР, нагрудным значком «Отлич
нику здравоохранения» (1980), медалью «За заслуги 
перед СибГМУ» (1999). Заел, деятель науки РФ (1990). 
Аауреат конкурса Том. обл. в сфере образования и 
науки (2002). Признана женщиной года-2000 в США 
в номинации медицина American biographical institute 
doard of intern, research. Аюбит заниматься кулина
рией, читать худож. лит. Ее сын Сергей Иванович 
(р. 1962) окончил филол. ф-т ТГУ , в н. в. журналист.
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Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело И.И. Ба- 
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4 окт.; Филатова О. Ради дела //  Там же. 1986. 3 окт.; Бала- 
шева И.И. Каф. педиатрии // Каф. педиатр, ф-та; 100 лет со 
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70-летию со дня рождения // Педиатрия. 2000. № 1-2; Ак
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тию педиатр, ф-та. Томск, 2000; Наука и образование в Томс
ке: Материалы к энцикл. Том. обл. / С .Ф . Фоминых, 
С .А . Некрылов, А .В . Литвинов, К .В . Петров. Томск, 2000; 
Проф. Том. политехи, ун-та: Биогр. справ. Т. 2 / Сост. и 
отв. ред. Г .П . Сергеевых. Томск, 2001; Сибирь в лицах. Но
восибирск, 2001; Дидоренко А .О ., Огородова Л.М. Балаше
ва Ирина Ивановна // Бюл. сиб. медицины. 2002. № 4.

БАЛАШОВ 
Петр Прокопьевич

(р . 7 нояб . 1945, с . Т о гу р  К о л п а ш евско го  р-на То м ско й  о б л .)  - 
проф ессор каф едры  п си хи ат ри и , наркологии  и п сихот ерапии .

Отец Б ., Прокопий Алексеевич (р. 1914), и мать, 
Мария Степановна (р. 1919), рабочие. После оконча
ния Тогурской средней школы (Колпашево) в 1964 Б. 
поступил на леч. ф-т ТМИ. В студ. годы он принимал 
активное участие в обществ, жизни ин-та. За участие 
в студ. строительном движении был награжден знач
ком ЦК ВАКСМ «Молодому передовику производ
ства» и почетной грамотой ЦК ВАКСМ. Окончил ин-т 
(1970) по специальности «леч. дело» с квалификаци
ей «врач». С 1970 - ординатор Том. обл. клин, пси
хиатр. больницы. В 1972 прошел 4-месячный цикл 
усовершенствования по специальности «врач-психи- 
атр» в Ереванском ин-те усовершенствования врачей. 
С 1972 - зав. отд-нием Том. обл. клин, психиатр, боль
ницы. В 1973-1977 - ст. лаборант каф. психиатрии 
ТМИ. Одновременно по совместительству С 1973 по 
1975 - врач-психиатр Том. обл. клин, психиатр, боль
ницы, с 1975 по 1976 - мл. науч. сотр. по хоздогово
ру. В 1977-1981 - и. о. асе. каф. психиатрии ТМИ. 
С 1976 по 1980 обучался в заочной аспирантуре каф. 
психиатрии ТМИ. С 1981 - гл. врач клиник Сиб. фи-
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лиала Ин-та психиатрии АМН СССР (в н. в. РАМН). 
Одновременно с 1984 - руководитель науч.-орг. отде
ла Сиб. филиала Ин-та психиатрии АМН СССР (в н. в. 
РАМН). С 1986 - руководитель отдела соц. психиат
рии НИИ психического здоровья ТНЦ АМН СССР 
(в н. в. ТНЦ РАМН). С 1995 по совместительству - 
проф., с 1997 - зав. каф. психиатрии, наркологии и 
психотерапии СибГМУ. Учен, звание ст. науч. сотр. 
по специальности «психиатрия» присвоено ВАК в 
1991, проф. по каф. психиатрии присвоено Министер
ством образования РФ в 2000. Учителями Б. были 
проф. Е .Д . Красик, А .И . Потапов, А .В . Снежневс- 
кий, Р.Н . Наджаров. Будучи аспирантом, Б. активно 
участвовал в создании метод, рекомендаций для нар- 
кол. службы Том. обл. Проводил работу по органи
зации реабилитационного процесса в Том. обл. клин, 
психиатр, больнице и на пром. предприятиях. В 1982 
в спец, совете при Аенинградском НИИ им. В.М. Бех
терева защитил дис. «Профилактика регоспитализа
ций больных шизофренией с затяжным течением на 
этапе индустриальной реабилитации» на соиск. учен, 
ст. канд. мед. наук (науч. руководитель заел, врач 
РСФСР, д-р мед. наук, проф. Е.Д . Красик; офиц. 
оппоненты д-ра мед. наук, проф. Б .А . Аебедев и
А .И . Круглова; утв. ВАК в 1982). В дальнейшем, ос
новываясь на репрезентативных выборках, провел уг
лубленное изучение состояния псих, здоровья у жи
телей новых городов севера Сибири, расположенных 
в р-нах освоения нефтяных и газовых месторожде
ний. В течение 10 лет Б. получил приоритетные дан
ные о распространенности нервно-псих. расстройств 
в новых городских популяциях. Проведенные Б. про- 
филакт. осмотры трудоспособного населения городов 
позволили собрать данные о фактическом состоянии 
их псих, здоровья, выявить и систематизировать фак
торы, влияющие на уровень псих, здоровья в услови
ях севера Сибири. В 1994 в совете НИИ псих, здоро

вья ТНЦ СО РАМН защитил дис. «Псих, здоровье 
населения при индустр. урбанизации севера Сибири 
(клин.-эпид, и клин.-соц. аспекты)» на соиск. учен, 
ст. д-ра мед. наук (офиц. оппоненты проф., д-ра мед. 
наук Б .С . Положий, Л .П. Яцков, С.М. Уманский; утв. 
ВАК в 1994). В н. в. Б. изучает формирование, тече
ние и реабилитацию псих, и поведенческих рас
стройств в совр. условиях. Его исследования позво
лили установить распространенность псих, патоло
гии, синдромогенез основных псих, расстройств, раз
работать новые психодиагностические методы иссле
дования и формы охраны псих, здоровья. Б. предло
жил скрининговые методы раннего выявления псих, 
заболеваний, модель новой орг. формы - городскую 
психогиг. консультацию, получил данные о популя
ционной распространенности псих, расстройств сре
ди социально значимых групп населения (безработ
ные, заключенные, социально опасные категории на
селения, допризывники и Т.Д. ) .  На основании полу
ченных Б. данных разработана комплексная система 
обеспечения программ ранней реабилитации и про
филактики псих, расстройств. Б. неоднократно уча
ствовал в работе Всерос. съездов психиатров, конф., 
а также науч. форумов в Германии и Монголии. Авт. 
более 150 работ, в т. ч. 8 учеб.-метод, пособий, 
7 рационализаторских предложений. Награжден се
ребряной медалью ВДНХ СССР (1988). Подготовил 
11 канд. наук. Среди его учеников сотр. каф ., вра
чи-психиатры Томска, С ургута : О .А . Гильбурд,
A . В. Гычев, С .А . Смердов и др. Б. является чл. про
блемных комиссий «Основные псих, заболевания и 
наркология» при НИИ псих, здоровья ТНЦ  СО 
РАМН, «Психофизиол. основы адаптации человека» 
при СибГМУ, чл. дис. совета при НИИ псих, здоро
вья ТНЦ СО РАМН, чл. учен, совета ФПК и ППС, 
СибГМУ, чл. редсовета ж. «Сиб. вестн. психиатрии и 
наркологии». Консультант науч.-практ. городских 
программ по наркомании (Северск, Сургут). Был сек
ретарем коме, организации Том. обл. клин, психи
атр. больницы. Читал популярные лекции для насе
ления Томска на мед. темы. Был также лектором-меж- 
дународником Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва по рас
пространению полит, и науч. знаний «Знание». Амер. 
биогр. ин-том избран человеком года-2002. Увлекает
ся худож. творчеством, коллекционированием, чл.-корр. 
Междунар. академии творчества (1995). Женат на Ва
лентине Федоровне (дев. Рыбалова, р. 1944). Она окон
чила биол. ф-т ТГПИ (1969), биолог, в. н. в. ст. ин
женер Гербария им. П .Н . Крылова ТГУ. Их дети: Та
тьяна (в замужестве Трусова, р. 1968); Евгения (в 
замужестве Осипова, р. 1976). Обе окончили ТМИ, 
работают врачами.

С о н . ;  С о в м .  с  И . А .  А р т е м ь е в ы м ,  В . С .  Б р и н е н к о ,

B .  В .  Б е с с о н е н к о ,  Е . Д .  К р а с и к о м  и  д р . А т л а с  о с н о в н ы х  

п с и х ,  з а б о л е в а н и й  в С и б и р и  и  н а  Д а л ь н е м  В о с т о к е .  Т о м с к ,  

1 9 8 8 ;  С о в м .  с  И . А .  А р т е м ь е в ы м ,  П . П .  К а ш е л е в о й ,
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с. л. С м е р д о в ы м ,  Ю . А .  Ч а м а к и н ы м .  Д е м о г р а ф и ч е с к и е  п р о 

ц е с с ы  и  п с и х ,  з д о р о в ь е  ж и т е л е й  г о р о д а  С у р г у т а .  С у р г у т ;  

Т о м с к ,  1 9 9 8 ;  С о в м .  с  Е . М .  Я л о в е г о й .  О  д и с с о ц и а т и в н о м  

х а р а к т е р е  п с и х ,  р а с с т р о й с т в ,  с в я з а н н ы х  с  у п о т р е б л е н и е м  

э т а н о л а  / /  Н а у ч . - о р г .  о с н о в ы  п с и х и а т р ,  и п с и х о л .  п о м о 

щ и  в  р е г и о н е  С и б и р и  и  Д а л ь н е г о  В о с т о к а :  М а т е р и а л ы  

к о н ф .  с  м е ж д у н а р .  у ч а с т и е м  / П о д  р е д .  В . Я .  С е м к е .  С у р 

г у т ;  Т о м с к ,  1 9 9 8 ;  С о в м .  с  А . П .  А г а р к о в ы м ,  И .  А .  А р т е м ь 

е в ы м ,  Н . А .  Б о х а н о м  и  д р . П с и х ,  з д о р о в ь е  н а с е л е н и я  Т о м .  

о б л .  Т о м с к ,  1 9 9 9 ;  С о в м .  с  А . Д .  С т е п а н о в ы м ,  А . Ю .  М у з ы -  

р а .  Д и н а м и к а  с о с т о я н и я  п с и х ,  з д о р о в ь я  н а с е л е н и я  н о в ы х  

г о р о д о в  с е в е р а  С и б и р и  //  С и б .  в е с т и ,  п с и х и а т р и и  и  н а р к о 

л о г и и .  2 0 0 2 .  № 4 ;  С о в м .  с  Е . А .  Б а б у х а д и я .  К л и н . - с о ц .  х а 

р а к т е р и с т и к а  б о л ь н ы х  ш и з о ф р е н и е й  н а  н а ч а л ь н о м  э т а п е  

р а з в и т и я  з а б о л е в а н и я  //  Т а м  ж е .

Источи, и лит.; Архив СибГМУ. Личное дело П .П . Ба
лашова; Багаева Т . ._И нет стены в три метра высотой 
// Том. вести. 2003. 28 февр.; Балашов П .П . ПО лет каф. 
психиатрии, наркологии, психотерапии и мед. психологии 
СибГМУ //  Бюл. сиб. медицины. 2002. № 4.

БАРАНОВ 
Андрей Игоревич

(р . 1 и ю н я  1960, Т о м ск-7  Т о м ск о й  о б л .)  - проф ессор  курса  

х и р у р г и ч е с к и х  болезней  ф акульт ет а повы ш ения к ва л и ф и 

ка ц и и  и п р оф есси он а льн ой  переподгот овки сп ециалист ов  

при каф едре общ ей хи р ур ги и .
Отец Б ., Игорь Игоревич Из. 1932), родом из Мос

квы, из служащих. Во время Вел. Отеч. войны вместе 
с родителями был эвакуирован в Томск. После окон
чания ТПИ работал инженером на СХК; был награж
ден медалью акад. Доллежаля «Создатель атомной 
промышленности» и медалью «Ветеран атомной про
мышленности». Мать Б ., Валентина Андреевна (дев.

Мясоедова, 1932-1994), из рабочих, окончила ист.-филол. 
ф-т ТГУ , работала на каф. политэкономии ТЭМИИТ, 
затем директором вечерней школы и директором сред
ней школы № 84 в Томске-7, награждена знаком «От
личник нар. образования РСФСР». Б. после оконча
ния средней школу № 84 Томска-7 (1977) поступил 
на леч. ф-т ТМИ. Среди его учителей д. чл. АМН 
СССР, проф. Д.Д. Яблоков, проф. Е.М . Масюкова. 
Окончил ин-т (1983) по специальности «леч. дело» с 
квалификацией «врач». С 1983 - врач неотложной 
хирургии, с 1991 - хирург-онколог хирург, отд-ния 
№ 1 (зав. проф. Г .К . Жерлов), с 2001 - зав. отд-нием 
неотложной хирургии МСЧ-81 Северска. С апр. 2003 - 
проф. курса хирург, болезней ФПК и ППС при каф. 
общей хирургии СибГМУ. Читает курс хирург, гаст
роэнтерологии. Занимался проблемами улучшения ре
зультатов субтотальной дистальной резекции желуд
ка по Ру. Разработал в эксперименте и внедрил в клин, 
практику инвагинационный клапан в отводящей пет
ле тонкой кишки, который обеспечивает формирова
ние достаточного по объему пищевого комка, его пор
ционную и ритмичную эвакуацию, предотвращает раз
витие дуоденогастрального рефлюкса. Внедрение опе
рации в клин, практику позволило значительно улуч
шить качество жизни оперированных больных. В 1995 
в совете СибГМУ Б. защитил дис. «Резекция желуд
ка по Ру с формированием клапана тонкой кишки» 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководи
тель д-р мед. наук, проф. Г .К . Жерлов; офиц. оппо
ненты д-р мед. наук., проф. А .А . Задорожный, д-р 
мед. наук В.С. Сиянов; утв. ВАК в 1996). В дальней
шем Б. провел сравнительную оценку способов ре
зекции желудка с использованием новых хирург, тех
нологий, направленных на восстановление его фор
мы и функций. Предложенные Б. методы восстанов
ления моторно-эвакуаторных, резервуарных и ареф- 
люксных свойств оперированного желудка и сохра
нения функционального единства оперированных ор
ганов позволили добиться хороших и отличных ре
зультатов у 96,8% больных в отдаленные сроки после 
операции. В 2001 в совете СибГМУ защитил дис. «Но
вые хирург, технологии в лечении язвенной болезни 
желудка» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. 
консультант д-р мед. наук, проф. Г .К . Жерлов; офиц. 
оппоненты д-ра мед. наук, проф. Б.И . Альперович,
С .Г . Штофин, В.С. Сиянов; утв. ВАК в 2001). В н. в. 
Б. занимается неотложной хирургией (операции при 
остром панкреатите, хирург, лечение больных ст. 
возрастной гр.). Принимал участие в работе ряда 
науч. форумов. В их числе: 4-я науч.-практ. конф. 
хирургов федерального упр. «МедБиоэкстрем» при 
М3 РФ (1996, Зеленогорск), X V I Рос. конф. «Физио
логия и патология пищеварения» (1997, Краснодар - 
Геленджик), V науч.-практ. конф. «Актуальные вопр. 
гастроэнтерологии» (1997, Томск), Всерос. науч. конф. 
«Актуальные вопр. абдоминальной хирургии (1999, 
Новосибирск), V и V I науч.-практ. конф. хирургов 
федерального упр. «МедБиоэкстрем» при М3 РФ (2000, 
Москва; 2002, Северск). Авт. 54 работ, в т. ч. 2 моно-

5 Заказ S? Г49
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графий, 6 изобретений и рационализаторских предло
жений. Награжден почетной грамотой федерального 
упр. «МедБиоэкстрем» при М3 РФ (2001). Был женат 
на Ирине Александровне Катрич (р. 1958). Она окон
чила биол.-почв. ф-т ТГУ , врач-лаборант МСЧ-81 Се- 
верска. Их дети: Екатерина (р. 1982), студентка ТГУ ; 
Игорь (р. 1989), учащийся лицея.

С о ч . :  С о в м .  с  Г . К .  Ж е р л о в ы м ,  С . С .  К л о к о в ы м ,  

Д . Н .  Ч и р к о в ы м ,  А . И .  М а е в с к и м .  Х и р у р г ,  л е ч е н и е  я з в ы  

ж е л у д к а  //  К л и н ,  х и р у р г и я .  1 9 8 9 .  № 8 ;  С о в м .  с  Г . К .  Ж е р 

л о в ы м ,  Г . Ц .  Д а м б а е в ы м .  А р е ф л ю к с н ы й  Y - о б р а з н ы й  г а с т 

р о э н т е р о а н а с т о м о з  в  х и р у р г и и  р а к а  д и с т а л ь н о г о  о т д е л а  

ж е л у д к а  11  В о п р .  о н к о л о г и и .  1991 . № 7 - 8 ;  С о в м .  с  Г . К .  Ж е р 

л о в ы м ,  Д . В .  З ы к о в ы м .  А р е ф л ю к с н ы е  а н а с т о м о з ы  в х и р у р 

г и и  р а к а  ж е л у д к а .  Т о м с к ,  1 9 9 6 ;  С о в м .  с  Г . К .  Ж е р л о в ы м ,  

Н . В .  Г и б а д у л и н ы м ,  Н . С .  Р у д о й .  А р е ф л ю к с н ы е  г а с т р о д у о 

д е н а л ь н ы е  а н а с т о м о з ы  в х и р у р г ,  л е ч е н и и  п е п т и ч е с к о й  я з в ы  

ж е л у д к а  //  В о е н . - м е д .  ж .  1 9 9 8 . № 6 ;  С о в м .  с  Г . К .  Ж е р л о 

в ы м ,  Д . Г .  Б о р щ ,  А . Ф .  И з а т у л и н ы м  и  д р . Х и р у р г ,  л е ч е н и е  

^ т р у д н ы х *  ж е л .  я з в  j j  В е с т и ,  х и р у р г и и  и м .  И .  И .  Г р е к о в а .  

1 999 . № } ;  С о в м .  с  Г . К .  Ж е р л о в ы м ,  Н . В .  Г и б а д у л и н ы м .  

П и л о р у с м о д е л и р у ю щ и е  и п и л о р у с с о х р а н я ю щ и е  р е з е к ц и и  ж е 

л у д к а .  М . ,  2 0 0 0 .

БАРТЕНЕВ
Леонид Леонидович

(3 0  авг. /11  сен т ./ 1861, О м ск  - не ранее 1916) - экст раорди

нарны й  проф ессор по каф едре д ет ски х  болезней .

Из потомственных дворян Владимирской губ. Б. 
приходился племянником перв. жене Д.И. Менделее
ва, Феозвы Никитичны (дев. Лещева). Его отец был 
д-ром медицины и имел родовое имение во Влади

мирской губ. близ Гороховца 1100 десятин земли 
(500 десятин пахотной земли, 300 десятин луга, 
ЗОО десятин леса). В 2-летнем возрасте вместе с 
родителями переехал на родину отца. Окончил 
Келецкую гимназию (1881) и мед. ф-т Харьковского 
ун-та со ст. лекаря с отличием и званием уездного 
врача (1886). Был оставлен для приготовления к 
профессорскому званию. С 1890 - сверхштатный врач 
Харьковской гор. детской больницы. В 1891 в совете 
Харьковского ун-та защитил дис. «К вопр. о 
распределении нервов в стенках тонких кишок» на ст. 
д-ра медицины. С апр. 1892 - приват-доц. Харьковского 
ун-та. С июля 1892 по 1 895 - сверхш татный 
экстраординарный проф. по каф. детских болезней 
Том. ун-та. Б. - перв. зав. каф. детских болезней. В 
1894 Б. был назначен экстраординарным проф. по каф. 
детских болезней в Харьковский ун-т, но вскоре 
перевод его в Харьков был отменен. Читал курс 
детских болезней. При каф. была клиника (с начала 
1893), размещавшаяся в 4 комнатах в здании 
факультетских клиник и имевшая 10 коек. На ее 
оборудование в 1892 было ассигновано 2340 р. 40 к. 
из процентов с капитала А .М . Сибирякова. На 
текущие расходы, начиная с 1891, отпускалось по 
250 р. ежегодно из сумм Гос. казначейства. Б. страдал 
хроническим сочленовым ревматизмом. В связи с тем, 
что сиб. климат оказался неблагоприятным для его 
здоровья, он вынужден был в течение 2 лет лечиться 
на Юге России. В его отсутствие лекции по детским 
болезням вынужден был читать проф. М.Г. Курлов. В 
1897 совет Том. ун-та по рекомендации В.М. Флорин
ского поручил чтение этого курса лекций приват-доц.
С.М. Тимашеву. Согласно прошению Б. был уволен в 
авг. 1895 от должности проф. Том. ун-та и причис
лен к Министерству нар. просвещения. Проживал в 
Ростове-на-Дону.

Н а г р а д ы :  с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  

И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  111 и с в е т л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в 

п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а н о в ы х .  Ч и н ;  

с т а т с к и й  с о в е т н и к  ( 1 8 9 6 ) .

С о ч . :  К  в о п р .  о  л е ч е н и и  р а г о г  n o c t u r m u s  i n f a n t u m  i n  

s o m m o  //  Р у с .  м е д .  в е с т и .  1 9 0 3 .  № 9.

Источи, и лит.; РГИ А. Ф. 733. Оп. 150. Д. 855; ГАТО . 
Ф. 102. Оп. 9. Д. 66; Балашева И .И . Каф . педиатрии 
// Материалы по истории каф. педиатр, ф-та. Томск, 1988; 
Проф. Том. ун-та : Биогр . словарь. Вып. 1. 1888-1917 
/ Отв. ред. С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Олейниченко В .Ф ., 
Михайлов В .Д ., Мендрина Г .И ., Балашева И .И . 50 лет пе
диатр. ф-ту Сиб. мед. ин-та. Томск, 1996; Федотов Н .П . 
Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та 
за 75 лет его существования (1888-1963)» //  Сиб. мед. ж. 
2 0 0 0 . №  2 .
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БАСКАКОВ 
Михаил Борисович

(р . 2 я н в . 1949, Б а х м а ч  Ч ер н и говской  обл . У С С Р )  - проф ес

сор  каф едры  б и оф и зи ки  и ф ун кц и о н а л ьн о й  диагн ост и ки .

Отец Б ., Борис Афанасьевич (1912-2001), окончил 
ТМИ (1941), служил хирургом на Воен.-морском фло
те, был гл. врачом больницы г. Бахмач, зав. хирург, 
отд-нием в г. Коростель. Мать Б ., Мария Сергеевна 
(дев. Юрченко, р. 1922), медсестра. Б. в 1955 посту
пил в среднюю школу № 49 г. Бахмач, затем учился в 
школе № 9 в Коростене Житомирской обл. на Украи
не, после окончания которой с золотой медалью (1966) 
поступил на леч. ф-т ТМИ. Со 2-го курса Б. активно 
занимался науч.-исслед. работой в науч. студ. круж
ке каф. нормальной физиологии ТМИ. Быстро овла
дел электрофизиол. методами исследования, усовер
шенствовал старые и конструировал новые приборы 
для проведения исследований. Выполнил ряд экспе- 
рим. работ, сделал несколько докл. на итоговых науч. 
студ. конф. Одна из его работ была удостоена I пре
мии М3 РСФСР. Окончил ин-т с отличием (1972) по 
специальности «леч. дело» с квалификацией «врач». 
С 1972 - асе., с 1976 - доц. каф. нормальной физиоло
гии ТМИ. С 1977 - зав. курсом биофизики, с 1978 - 
зав. каф. биофизики (ныне каф. биофизики и функ
циональной диагностики) ТМИ (с 1992 СибГМУ). Зам. 
декана мед.-биол. ф-та на обществ, началах (1976- 
1978). Учен, звание доц. по каф. нормальной физио
логии присвоено ВАК в 1978, проф. по каф. биофи
зики присвоено Госкомитетом СССР по нар. образо
ванию в 1990. Читает курсы биофизики клетки и слож
ных систем, клин, биофизики, спецкурс «Межклеточ
ная и внутриклеточная сигнализация». Основное на
правление науч. исследований Б. - изучение регуля

ции функций гладких мышц. Им изучены, организа
ция и механизмы функционирования основных внут
риклеточных сигнальных систем гладких мышц и эрит
роцитов. Исследованы механизмы взаимоотношений 
в системах эндотелий - гладкомышечная клетка. 
Б. обосновал концепцию о гладкомышечной стенке 
органа как многозвеньевом периферическом нейро- 
гуморальном синапсе, где осуществляется взаимо
действие короткодистантных (локальных) и длинно
дистантных регуляторов. Это имеет принципиальное 
значение для создания совр. концепции о фундамен
тальных механизмах функционирования клетки и 
межклеточных взаимодействий. В 1974 в совете ТМИ 
защитил дис. «Некоторые аспекты электрогенеза кле
ток щитовидной железы» на соиск. учен. ст. канд. 
мед. наук (науч. руководитель д-р мед. наук, проф. 
М .А. Медведев; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, 
проф. Б.И . Кузник, Е.Д . Гольдберг и канд. мед. наук, 
ст . науч. сотр. Р .С . Домникова; утв. ВАК в 1974). 
В 1989 в совете ТМИ защитил дис. «Механизмы регу
ляции вторичными посредниками электрической и со
кратительной активности гладких мышц» на соиск. 
учен. ст. д-ра мед. наук (науч. консультант д. чл. 
РАМН, проф. М.А. Медведев; офиц. оппоненты чл.-корр. 
АН УССР, проф. М.Ф. Шуба, д-ра мед. наук, проф. 
Р.С . Орлов и В.И. Киселев; утв. ВАК в 1989). Б. по
ложил начало новому науч. направлению «Межкле
точная и внутриклеточная сигнализация в гладких 
мышцах». По его инициативе открыта втор, в стране 
и единственная за Уралом в мед. вузах каф. биофи
зики. По разработанным Б. и под его руководством 
программам и метод, пособиям ведется подготовка 
врачей-биофизиков. Принимал участие в работе бо
лее 20 междунар., всесоюзн. и всерос. съездов, кон
грессов, конф. и симпозиумов: X IV  и XV съездов 
Всесоюзн. физиол. об-ва им. И .П. Павлова (Баку, 
1983; Кишинев, 1989), Всесоюзн. симпозиумов «Био
химия и биофизика биол. подвижности» (Тбилиси, 
1983, 1985, 1987, 1989), I I I  и IV  междунар. симпози
умов СССР - ФРГ «Возбудимые мембраны» (Киев, 
1987, 1989) и др. Авт. более 150 работ, в т. ч. 1 моно
графии. Имеет 1 патент на изобретение. Соавтор учеб
ника по нормальной физиологии. Ред. 6 учеб.-метод, 
пособий по биофизике. Подготовил 9 канд. и 5 д-ров 
мед. наук. Среди его учеников д-ра мед. наук А .П . Ха- 
чатрян, А .В . Капилевич, А .Г . Патюков, И.В. Петро
ва, И.В. Ковалев. Избирался чл. обл. совета молодых 
ученых и специалистов, чл. гр. нар. контроля педи
атр. ф-та. В н. в. чл. учен, совета СибГМУ, чл. дис. 
совета, председатель науч. совета по физиологии СО 
АН ВШ, председатель проблемной комиссии по фун
даментальным проблемам физиологии, биофизики, 
биохимии и морфологии СибГМУ, чл. ред. совета 
«Сиб. мед. ж .» , чл. редколлегии ж. «Бюл. сиб. меди
цины». Чл.-корр. (1994), д. чл. МАНВШ (1998). Аау- 
реат премии междунар. науч. фонда (1994). Гос. науч.
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стипендия (1996, 1998). Перв. браком был женат на 
Любови Спиридоновне (дев. Конарева, р. 1948). Их 
сын Игорь (р. 1972) окончил филиал Моек, физ.-тех. 
ин-та в Обнинске, физик-радиобиолог, в н. в. рабо
тает науч. сотр. в Обнинске. Втор, браком женат на 
Светлане Федоровне (дев. Давидович, р. 1951). Их 
дочь Мария (р. 1989) учащаяся гимназии № 6.

С о к . :  С о 8 м .  с  Л . В .  К а п и л е в и ч е м ,  М . А .  М е д в е д е в ы м ,  

И . В .  К о в а л е в ы м ,  Е . Ю .  П е т р о в ы м ,  М .  В .  К у с к о в ы м .  И с с л е 

д о в а н и е  р о л и  э п и т е л и я  в р е г у л я ц и и  с о к р а т и т е л ь н о й  а к 

т и в н о с т и  г л а д к и х  м ы ш ц  в о з д у х о н о с н ы х  п у т е й  // У с п е х и  

ф и з и о л .  н а у к .  199 4 .  Т .  2 5 ,  № 1 ;  С о в м .  с  И . В .  К о в а л е в ы м ,  

Л . В .  К а п и л е в и ч е м ,  Д .В . З а г у л о в о й ,  М . А .  М е д в е д е в ы м .  

М е х а н и з м ы  р е г у л я ц и и  ф у н к ц и й  г л а д к и х  м ы ш ц  в т о р и ч н ы 

м и  п о с р е д н и к а м и .  Т о м с к ,  1 9 9 6 ;  С о в м .  с  И . В .  К о в а л е в ы м ,  

А . В .  К а п и л е в и ч е м ,  М . А .  М е д в е д е в ы м ,  Е . Ю .  П е т р о в ы м ,  

Я .Д . А н ф и н о г е н о в о й .  В н у т р и к л е т о ч н ы е  с и г н а л ь н ы е  с и с 

т е м ы  в  э п и т е л и и  и  г л а д к и х  м ы ш ц а х  в о з д у х о н о с н ы х  п у т е й  

// П у л ь м о н о л о г и я .  199 7 , № 2 ;  С о в м .  с  И . В .  К о в а л е в ы м ,  

А . А .  П а н о в ы м ,  Е . Ю .  П е т р о в ы м ,  М . А .  М е д в е д е в ы м ,  

А .  В .  К а п и л е в и ч е м .  В л и я н и е  н и т р о п р у с с и д а  н а т р и я  н а  м е м 

б р а н н ы й  п о т е н ц и а л  и  м е х .  н а п р я ж е н и е  г л а д к о м ы ш е ч н ы х  

к л е т о к  а о р т ы  к р ы с ы  / /  Р о с .  ф и з и о л .  ж .  и м .  И . М .  С е ч е н о 

в а .  199 7 ,  № 7 ;  С о в м .  с  А . В .  К а п и л е в и ч е м ,  А . А .  П а н о в ы м ,  

А . Г .  П о п о в ы м ,  И . В .  К о в а л е в ы м ,  М . А .  М е д в е д е в ы м .  И с 

с л е д о в а н и е  р о л и  в н у т р и к л е т о ч н о г о  п у л а  С а ‘ * в  р е л а к с и р у -  

ю щ е м  э ф ф е к т е  н и т р о п р у с с и д а  н а т р и я  в  г л а д к о м ы ш е ч н ы х  

к л е т к а х  а о р т ы  к р ы с ы  // Б ю л .  э к с п е р и м .  б и о л о г и и  и м е д и 

ц и н ы .  1 9 9 9 .  № 2 ;  С о в м .  с  И . В .  К о в а л е в ы м ,  А . В .  К а п и л е в и 

ч е м ,  М . А .  М е д в е д е в ы м .  Р о л ь  н а т р и й - п р о т о н н о г о  о б м е н а  

в  р е г у л я ц и и  э л е к т р и ч е с к о й  и  с о к р а т и т е л ь н о й  а к т и в н о с 

т и  г л а д к и х  м ы ш ц  // Р о с .  ф и з и о л .  ж .  и м .  И . М .  С е ч е н о в а .  

2000 .  №  1.

БАШИРОВ
Рафаэль Серажудинович

(р . 12 ф евр. 1950, cm . Т и н с к а я  Н и ж н е-И н га ш ск о го  р-на  

К р а сн о я р ск о го  к р .)  - проф ессор  каф едры  военно-полевой

хи р ур ги и  Т о м ск о го  воен н о-м едиц и н ского  инст ит ут а.
Отец Б., Серажудин Гайнутдинович (1910-1959), 

родился в Павлодаре в семье фабриканта. Участник 
сов.-финляндской (1939-1940) и Вел. Отеч. войны, 
офицер, окончил техникум, работал гл. бухгалтером 
«Крайлесхимстроя» Краснояр. кр. Мать Б ., Фагима 
Мухаметнуровна (дев. Фахрутдинова, 1926-1973), из 
семьи муллы, инженер-технолог лесной промышлен
ности. После окончания средней школы № 2 ст. Тин
ская Краснояр. кр. (1967) Б. поступил на леч. ф-т 
Краснояр. мед. ин-та. В 1971 перевелся на воен.-мед. 
ф-т ТМИ. Во время учебы в ин-те был председателем 
воен.-науч. об-ва слушателей. Победитель конкурса 
науч. работ слушателей Воен.-мед. ф-та 1972-1973. 
Окончил ин-т (1973) по специальности *леч.-профи- 
лакт. дело» с квалификацией «воен. врач». С 1973 - 
ст. ординатор операционно-перевязочного отд-ния 
взвода отдельного мед. батальона СибВО в Омске, с

1976 - начальник леч.-диагност, отд-ния, с 1979 - на
чальник фтизиохирург. отд-ния, с 1980 - начальник 
хирург, отд-ния 333-го окружного воен. госпиталя 
СибВО в Новосибирске. С 1983 - адъюнкт, с 1986 - 
преп. (с дек. 1986 по апр. 1987 служил в составе гр. 
сов. войск в Афганистане), с 1991 - начальник каф. 
воен.-полевой хирургии воен.-мед. ф-та ТМИ (с 2000 
ТВМИ). Одновременно с 1998 - начальник клиники 
воен.-полевой хирургии ТВМИ. Учен, звание доц. по 
каф. воен.-полевой хирургии присвоено Комитетом по 
высшей школе Министерства науки, высшей школы и 
техн. политики РФ в 1993, проф. - МОиПО РФ в 1999. 
Полковник мед. службы (1991). Читает курсы воен.-поле
вой хирургии, неотложной хирургии, травматологии, 
ортопедии и восстановительной хирургии, медицины 
катастроф. Среди учителей Б. проф. Б .Г. Апанасенко. 
Б. занимается изучением проблем воен.-полевой хи
рургии, в частности лечением огнестрельных перело
мов и их хирург, последствий. Б. предложил новую 
концепцию формирования дистракционного регенера
та при дефектах костей и ложных суставах, а также 
хронического посттравматического и огнестрельного 
остеомиелита длинных костей. Обосновал возможно
сти профилактики и лечения остеомиелита. На базе 
клиники воен.-полевой хирургии под руководством Б. 
развернут обл. ожоговый центр, где изучаются совр. 
методы лечения термических поражений, патогенез 
и лечение жел.-киш. кровотечений при обширных 
ожогах. Б. разрабатывает также новые технологии 
при резекциях желудка и поджелудочной железы. 
Совм. с И .А. Волчек изучил регионарное функциони
рование иммунной системы в поврежденной конечно
сти, обосновал гипотезу о регионарном иммунитете 
с регуляцией при участии регионарной лимфатичес
кой системы. Совм. с проф. С.М . Прегер Б. испытал 
на модели огнестрельного остеомиелита бивалентный 
гетерогенный антистафилококковый гамма-глобулин.
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В 2002 в соавт. с проф. А.Д. Ли опубликовал «Руко
водство по чрескостному компрессионно-дистракци
онному остеосинтезу: чрескостный остеосинтез в неотлож
ной травматологии, в восстановительной хирургии, 
воен.-полевой хирургии, ортопедии и костной онко
логии». На основе личного опыта, приобретенного 
во время войны в Афганистане, предложил новые тех
нологии обучения слушателей, моделирующие профес. 
деятельность в воен.-полевых условиях. Разработал 
технологию формирования клин, мышления у слуша
телей ТВМИ на основе диагност., леч.-тактических, 
оперативно-техн. алгоритмов с момента травмы, а 
также принципа диагностической целесообразности. 
Принимал участие в работе Всесоюзн. конф. моло
дых ученых СССР «Рана и раневая инфекция» (Сочи, 
1983), Всесоюзн. конф. «Актуальные аспекты про
гнозирования в травматологии и хирургии (Ярос
лавль, 1988), И Всесоюзн. конф. «Искусственный 
интеллект-90» (Минск, 1990), Всесоюзн. конф. «Ог
нестрельная рана и раневая инфекция» (Аенинград, 
1991), I I  пленума Ассоциации травматологов-орто- 
педов России (Ростов-на-Дону, 1996), V I I  съезда 
травматологов-ортопедов России (Новосибирск, 
2002), Всерос. конф. «Актуальные проблемы воен.- 
полевой хирургии» (С.-Петербург, 2001), Всерос. 
съезда герниологов (Москва, 2002), I I I  Всеармейс
кой и всерос. конф. с междунар. участием «Инфек
ция в хирургии - проблема совр. медицины» (Моск
ва, 2002) и др. В 1989 в совете ТМИ Б. защитил дис. 
«Прогнозирование и профилактика остеомиелита при 
переломах длинных трубчатых костей: клин.-эксперим. 
исследование» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
(науч. руководитель д-р мед. наук, проф. Г .Е . Со- 
колович; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, проф. 
А .К . Ревской, А .А . Задорожный; утв. ВАК в 1990). 
В 1997 в совете СибГМУ Б. защитил дис. «Аечение 
хирург, последствий огнестрельных и неогнестрель
ных переломов длинных костей методом чрескост- 
ного компрессионно-дистракционного остеосинтеза» 
на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. консуль
тант д-р мед. наук, проф. А.Д . Аи; офиц. оппоненты 
д-ра мед. наук, проф. А.А. Задорожный, Н.М. Водянов, 
А .А . Кричевский; утв. ВАК в 1998). Авт. 125 работ, 
в том числе 3 монографий, 2 руководств, 2 альбо
мов, 12 учеб, пособий. Получил 4 авт. свидетель
ства и 3 патента, в т. ч. на компрессионно-дистрак
ционный аппарат, способ возмещения дефектов длин
ных костей. Подготовил 3 канд. наук. Чл. совета 
ТВМИ, чл. Том. обл. науч. об-ва хирургов, травма
тологов-ортопедов, чл. Всерос. об-ва по хирург, 
инфекции. Чл.-корр. Рос. академии естествознания 
(2001). Чл. редколлегии науч.-практ. ж. «Вопр. ре
конструктивной и пластической хирургии». Аауре- 
ат премии Аенинского комсомола (1985) за работу 
«Иммунология совр. боевой травмы и хирург, ин
фекции. Диагностика и коррекция вторичных имму

нодефицитов в войсках» (совм. с И .А . Волчек, 
В.С. Кожевниковым, Б .Н . Кориковым, Томск, 1985). 
Удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР за метод, 
документацию по новым технологиям обучения слу
шателей, моделирующим профес. деятельность в 
воен.-полевых условиях (1987). Аауреат конкурса 
Том. обл. в сфере образования и науки (1999). За 
заслуги в развитии воен. медицины награжден цен
ным подарком министра обороны (1995). За изобре
тательскую деятельность награжден грамотой Ми
нистра обороны. Кандидат в мастера спорта по лы
жам. Женат на Аюдмиле Элефтиновне (дев. Рязано
ва, р. 1952). Она окончила муз. школу по классу 
фортепиано, приборостроительный техникум (1972) 
и мед. училище (1991). Работает в обл. глазном дис
пансере в лаб. контактной коррекции зрения. Их сын 
Сергей (р. 1974) окончил ТВМИ СибГМУ, адъюнкт 
каф. хирургии ТВМИ, капитан мед. службы.
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БАЯНДУРОВ 
Борис Иванович

(7 /2d/ окт . 1900, Т и ф л и с  - 20 авг. 1948, Т о м с к )  - проф ессор  

каф едры  норм альной  ф и зи о ло ги и .

Отец Б ., Иван Богданович (около 1855-1917), ра
ботал чернорабочим на табачной фабрике Мирзабе- 
кянца в Тифлисе, затем служил кочегаром на паро
ходе Об-ва «Кавказ и Меркурий», кучером у бакинс
кого нефтепромышленника Шагеданова. Пробовал 
держать постоялый двор для муганских крестьян, но 
болезнь заставила бросить это занятие. Мать Б., Татья
на Никитична (около 1867-?), до революции 1917 по
могала мужу содержать семью тем, что шила белье. 
Затем работала на стекольном заводе в Баку. После 
потери трудоспособности перешла на инвалидность. 
Б. учился вначале в 4-классном городском училище в 
Аенкорани, затем в мужской гимназии, которую окон
чил с золотой медалью. Принимал активное участие 
в рев. событиях на Сев. Кавказе: был в составе отря-
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да Красной Гвардии, созданного бакинскими рабочи
ми. Во время Гражданской войны участвовал в бое
вых операциях на Сев. Кавказе. В одном из боев по
лучил легкое ранение. В 1920 был одним из организа
торов комсомола в Ленкорани. Летом 1920 переехал 
в Баку, где работал секретарем ЦК Кавказского кра
евого комитета РКСМ. Некоторое время служил в 
Политпросвете 11-й Краснознаменной Красной Лр- 
мии. Переболев тифом, Б. в кон. 1920 по рекоменда
ции коме, и парт, органов был принят на естеств. отд-ние 
физ.-мат. ф-та Бакинского (Лзербайджанского) ун-та. 
В 1921 перевелся на мед. ф-т, но в том же году восста
новился на физ.-мат. ф-те. Некоторое время одновре
менно обучался на двух ф-тах, а в 1923 сделал выбор в 
пользу мед. ф-та. Будучи студентом, занимался под 
руководством проф. Н.Л. Попова науч. исследования
ми, проявив особый интерес к изучению высшей 
нервной деятельности птиц. Проявил поразительную 
трудоспособность и задатки блестящего эксперимен
татора. В 1920-1924 работал в качестве препаратора 
при каф. физиологии на мед. ф-те (зав. каф. проф. 
Н .Л . Попов). В 1922-1923 Б. практиковался при 
каф. бактериологии того же ф-та (зав. каф. проф. 
Н .Г . Ушинский). В 1924 - лаборант каф. физиологии 
на естеств. отд-нии физ.-мат. ф-та. Одновременно со
стоял асе. каф. рефлексологии пед. ф-та того же ун
та. После окончания ун-та (1925) со званием врача 
переехал в Москву, где в течение нескольких меся
цев состоял асе. кабинета физиологии при каф. фи
зиологии человека в Лкадемии ком. воспитания 
им. Н .К. Крупской и одновременно асе. в Психол. ин-те 
при I Моек, ун-те. В окт. того же года, заручившись 
рекомендацией проф. Н .Л . Попова, находившегося в 
то время в Москве и уже избранного по рекомен
дации акад. И .П . Павлова зав. каф. физиологии 
Том. ун-та, вакантной после переезда в Москву проф.
А .Л . Кулябко, направил заявление на имя декана мед.

ф-та ТГУ с просьбой предоставить ему должность асе. 
при каф. физиологии. Приказом ректора ун-та
В.Н. Саввина был допущен к и. о. мл. асе. при каф. 
физиологии (утв. в мае 1926). Одновременно Б. про
слушал курс биол. наук на физ.-мат. ф-те на правах 
практиканта с правом защиты дипломной работы. 
С 1927 - и. о. прозектора, с 1928 - прозектор каф. 
физиологии мед. ф-та. После переезда проф, Н.Л. По
пова на работу в Москву Б. и. о. доц. на мед. ф-те, 
читал курсы физиологии центр, нервной системы и 
физиологии труда и вел демонстрационный курс на 
2-м курсе мед. ф-та, а также руководил практ. заня
тиями. Одновременно читал курс физиологии живот
ных студентам физиол. уклона на биол. отд-нии физ.- 
мат. ф-та, вел большой практикум и практикум по 
физиологии труда со студентами 4-го курса физмата. 
В 1929/30 п ринимал активное участие в унив. рефор
ме, будучи председателем тройки по пересмотру учеб, 
планов и программ по эксперим. зоологии и физио
логии животных на физ.-мат. ф-те. Руководил рабо
той двух «выдвиженцев» - физиологов В.А . Пегеля и 
Г.Н . Попова. По совместительству преподавал физи
ологию на курсах по переподготовке фельдшеров при 
Том. окрздраве (1926), на акуш. отд-нии Том. мед. 
техникума (1926-1928), рефлексологию и методику 
изучения ребенка на курсах по подготовке врачей для 
работы в обл. охраны здоровья детей и подростков 
при Ин-те усовершенствования врачей (1929-1930). 
С 1930 - и. о. проф., зав. каф. физиологии Т Г У . В 
звании проф. был утв. в 1931. С кон. 1930 - зав. каф. 
нормальной физиологии ТМИ, которая некоторое 
время размещалась в здании ТГУ . Б. на протяжении 
ряда лет читал курс физиологии, а также спецкурс 
студентам биол. ф-та ТГУ . В 1936-1937 - декан обще- 
мед. (основного) ф-та (1-го и 2-го курсов) ТМИ. В 
1938-1940 Б. - и. о. зам. директора по науч.-учеб, части 
ТМИ. По совместительству в 1937-1938 - зав. каф. 
физиологии Новосиб. мед. ин-та, в 1937-1942 - проф. 
Том. стоматол. ин-та. Лекции Б. по физиологии выс
шей нервной деятельности пользовались огромным 
успехом у студентов, а на лекции о гипнозе, искусст
вом которого он основательно владел, приходили сту
денты др. вузов Томска. Обл. науч. исследований Б. - 
физиология центр, нервной системы. Его перв. ст., 
написанная в соавторстве с Н.Л. Поповым и посвящ. 
период, двигательным явлениям у птиц, была опуб
ликована в 1923 в «Архиве теорет. и практ. медици
ны» (Т . 1, № 3-4). В последующие 4,5 года появилось 
еще 12 работ. Часть из них была написана совм. с 
Н .Л . Поповым и А.М . Черниковым. Они касались 
актуальных в то время проблем физиологии центр, 
нервной системы, в частности влияния головного моз
га на вегетативные функции птиц. Б. изучал также 
физиологию анализаторов пространства, вегетатив
ные функции мозга птиц, влияние витаминов на выс
шую нервную деятельность, функции слюноотдели-
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тельного центра, фармакологические воздействия на 
пищеварение. В Томске Б. продолжил исследования 
в обл. физиологии. Он и сотр. каф. физиологии за
нимались разработкой вопр. физиологии пищеваре
ния, сравнительно-физиол. изучением функций голов
ного мозга и трофической функции головного мозга 
в аспекте филогенеза животных. В кон. 1928 - нач. 
1929 во время командировки в Харьков Б. ознакомился 
с методами исследования газообмена по Реньо - Ша- 
терникову. Летом 1929 работал в Ин-те эксперим. 
ветеринарии в Москве, где в лаб. физиол. отдела за
нимался под руководством проф. Н .А . Попова поста
новкой спец, опытов по обмену веществ и проводил 
работы по изучению физиологии трофических функ
ций головного мозга в связи с их влиянием на рост 
организма. В 1934 Б. снова выезжал в Харьков, где 
вел исследования во Всеукр. эндокринол. ин-те. В науч. 
творчестве Б. можно выделить три гл. этапа исследо
ваний: 1) изучение секреторной функции пищевари
тельных желез; 2) сравнительно-физиол. изучение 
функции головного мозга методом условных рефлек
сов; 3) изучение трофической функции головного 
мозга. Что касается перв. направления науч. деятель
ности Б. - физиологии пищеварения, то в физиол. лаб. 
ТГУ , а затем ТМИ под его руководством исследова
лись процессы слюноотделения, жел. сокоотделения 
при различных физ.-хим. воздействиях на секретор
ный аппарат. При этом Б. широко использовал метод 
хронического эксперимента на животных с фистулой 
желудка. В итоге им была выяснена зависимость сек
реторной деятельности желудка от времени приема 
пищи. Б. изучал также действие ряда солей на секре
цию жел. сока. На каф. изучались механизм актива
ции трипсиногена в тканях поджелудочной железы 
(В .Л . Губарь) и влияние беременности на отделе
ние сока поджелудочной железы (Я.А. Эголинский). 
Новые данные о поступлении желчи в двенадцати
перстную кишку были получены Е .Ф . Аариным. Им 
же разрабатывался вопр. о взаимоотношении жел. 
секреции с желчевыделительной функцией печени. 
Вопр., связанными с физиологией желчевыделения, 
занимались также А .Э . Иванова, В .Е . Чечеткин и
В.Д. Суходоло. Б. руководил работами по изучению 
воздействия леч. факторов курортов Сибири на сек
реторную и моторную функции жел.-киш. тракта 
(Е .Ф . Аарин, Ф .Г. Попов). Многие годы Б. методом 
условных рефлексов изучал высшую нервную деятель
ность птиц. В этих исследованиях он использовал 
классические методы, разработанные в лаб. акад. 
И.П. Павлова, с которым встречался в 1926. Ознако
мившись тогда с науч. открытиями молодого ассистен
та, И.П. Павлов сказал: «Не спешите с окончательны
ми выводами. Экспериментируйте как можно больше. 
И когда вы будете иметь уже, может быть, сотни до
казательств, подтверждающих ваши открытия, тогда 
решайте проблему в целом». Проведя значительное

количество операций по удалению больших полуша
рий у птиц, получив и обработав огромный матери
ал, касающийся образования искусственных условных 
рефлексов с различных рецепторов (глаз, ухо, нос, 
кожа, лабиринты и т. д .), Б. установил механизмы 
развития разных видов внутреннего и внешнего тор
можения. Он доказал, что условные рефлексы у птиц 
могут осуществляться любым участком обоих полу
шарий головного мозга. Итогом этой работы явилась 
монография Б. «Условные рефлексы у птиц» (1937). 
Активное участие в изучении высшей нервной дея
тельности птиц принимали Е.Ф . Аарин, В.А . Пегель, 
М.Ф. Васильев, П .П . Тетерин и др. Результаты этого 
направления были обобщены в дис. «Условные реф
лексы у птиц», которую Б. защитил в 1939 в совете 
ВИЭМ им. А.М. Горького. Предложенная им методи
ка изучения высшей нервной деятельности голубей 
вошла в практику дрессировки воен.-почтовых голу
бей (см. кн. «Почтовые голуби на службе в воен. вре
мя»). Третьим направлением его науч. деятельности 
было изучение проблем трофической функции голов
ного мозга. Б. развил идею И.П. Павлова о трофи
ческом влиянии центр, нервной системы на органы и 
ткани, высказанную последним еще в дис. «Центро
бежные нервы сердца» (1883). В ходе опытов Б. ши
роко практиковал экстирпацию отдельных зон мозга 
и децеребрацию животных. Путем удаления отдель
ных структур головного мозга была доказана их роль 
в трофическом влиянии полушарий на органы и тка
ни организма. Б. показал, что функциональное зна
чение симпатической и парасимпатической нервной 
системы неодинаково у человека и животных в раз
ные периоды онтогенеза. Б. разработал оригиналь
ную теорию регуляции трофики организма. В работе 
над проблемой трофической функции головного 
мозга, наряду с Б ., принимали участие физиологи
В.А . Пегель, Ф .Г. Попов, А .Э . Иванова и В .Е . Чечет
кин, гистологи во главе с А.М. Хлопковым, биохими
ки А.В. Фалеев, З.И . Чеснокова и др. В 1946 за науч. 
исследования о влиянии головного мозга на обмен 
веществ, опубликованные в тр. ТМИ (1944) и обоб
щенные в монографии «Трофическая функция голов
ного мозга» (М ., 1949), Б. был удостоен Сталинской 
премии I I  ст. Данные о трофической функции голов
ного мозга, полученные Б., вошли в соответствую
щие гл. учебников по физиологии, изданных в 1941 и 
1945 под ред. акад. К.М. Быкова. Работы Б. и его 
учеников, посвященные трофической роли центр, не
рвной системы, влиянию головного мозга на трофику 
различных органов, высоко оценили акад. К.М . Бы
ков и А .А . Орбели. Являясь для своего времени весь
ма оригинальными, они открывали новую главу в 
физиологии головного мозга и имели большое значе
ние как для практики, так и для теории медицины. 
Под ред. Б. вышло 6 т. сб. тр. сотр. каф. нормальной 
физиологии ТМИ. Всего перу Б. принадлежит более
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160 работ, опубликованных в отеч. и зарубежных изд. 
Б. был одним из основателей Сиб. физиол. школы. 
Под его руководством было защищено 13 канд. дис. 
Двое из его учеников (В .А . Пегель и Е .Ф . Ларин) за
щитили докт. дис. еще при жизни Б. Помимо них, 
среди его учеников - проф. А.М . Хлопков, Н .П . За- 
вадовская, В.Д. Суходоло, канд. мед. наук М.Ф. Ва
сильев, П .П . Тетерин, Ф .Г. Попов, В .Е . Чечеткин, 
Н.М . Васильев, Л.В. Ферри и др. Б. всегда стремился 
приобщать студентов к занятию наукой. С 1925 руко
водил студ. физиол. кружком им. И.М. Сеченова при 
ун-те, а затем - ТМИ. На его занятиях студенты ов
ладевали техникой эксперимента и углубляли знания 
в обл. физиологии центр, нервной системы. С 1926 Б. 
состоял в Об-ве естествоиспытателей и врачей при 
Том. ун-те и выступил с докл. на его заседаниях (совм. 
с проф. Н .А . Поповым «Дополнительные данные к 
вопр. о трофических функциях больших полушарий у 
птиц», «К физиологии слюноотделительного рефлек
са», «О кривой газообмена у децеребрированных го
лубей» (1927) и др.). В 1927 Б. принимал активное 
участие в обследовании ж.-д. рабочих. В 1929-1930 
состоял чл. науч.-исслед. секции ОСОАВИАХИМа, 
разрабатывал способ варки пищи в войсковых частях 
Красной Армии, повышающий ее витаминную цен
ность, изучал кривую жел. сокоотделения в зависи
мости от времени приема пищи. В 1931 командиро
вался в Анжеро-Судженск для консультаций по теме 
«Психофизиология труда запальщиков». В июне 1932 
выезжал в Новосибирск для переговоров с Ин-том 
питания крайздравотдела об организации в Томске 
или Новосибирске фабрики по производству жел. 
сока. В 1936 по совместительству возглавлял физиол. 
лаб. при горноспасательной ст. в Аенинске-Куз- 
нецком. Принимал участие в работе I I I ,  V , V I и 
V I I I  Всесоюзн. съездов физиологов (Москва, 1928, 
1934; Тбилиси, 1937; Москва, 1947), XV Междунар. 
конгресса физиологов (Москва, 1936), краевого науч. 
съезда врачей (1936, Новосибирск). В годы Вел. Отеч. 
войны входил в состав бюро по координации науч. 
работ каф. ТМИ и др. науч. подразделений Томска. 
Б. сконструировал электробинт, работавший на по
стоянном и переменном токе и способствовавший ус
корению заживления ран и костных переломов. В 
дек. 1941 - янв. 1942 был начальником эвакогоспита
ля № 3615. В 20-30-е Б. участвовал в клубной работе 
при СНР ТГУ и избирался чл. правления. Работал в 
комиссии по связям проф.-преподавательского соста
ва со студенчеством. В 1927-1930 был чл. комиссии 
по охране труда и быта при месткоме ТГУ Том. отд-ния 
союза Рабпрос. Помимо этого, состоял чл. совета 
кассы взаимопомощи ун-та. В 1928/29 активно уча
ствовал в студ. «живой газ.» и состоял чл. правле
ния клуба ученых. В 1931 избирался чл. бюро СНР 
ТМИ. Редактировал институтскую стенгазету «За здо
ровый тр .» . В 1937 Б. был включен в состав совета 
ТМИ для рассмотрения дис. и присуждения учен. ст. 
канд. мед. наук. По его инициативе было основано

Том. отд-ние Всесоюзн. физиол. об-ва им. И.П, Пав
лова. В 1930-1932 Б. являлся чл. Том. горсовета, а в 
1939-1948 избирался депутатом Том. городского Со
вета. В 1945 выдвигался для избрания в чл.-корр. АМН 
СССР, а в 1947 был представлен к званию заел, дея
теля науки РСФСР. Высоко эрудированный ученый, 
Б. читал на нем., ит. и англ, яз., свободно владел фр. 
и рядом тюркских яз. Награжден значком «Отлични
ку здравоохранения». Б. отличался исключительной 
трудоспособностью и целеустремленностью. Увлекал
ся музыкой и рисовал. Большой жизнелюб, он умел 
работать и отдыхать, особенно на природе. Был стра
стным охотником. Он и погиб в результате несчаст
ного случая на охоте. Был похоронен на Юж. клад
бище в Томске. В одном из учеб, корпусов СибГМУ в 
память Б. установлена мемориальная доска. Был же
нат на Марии Александровне (дев. Молодцова, 1901- 
1978). Она окончила курсы иностр. яз. при ТГУ , Том. 
зубоврачебный ин-т. Том. стоматол. ин-т, была зав. 
курсом стоматологии ТМ И, заел, врачом РСФСР 
(1962). Их дети: Иван (р. 1921) и Александр (р. 1926).
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БЕИРАХ
Исаак Соломонович

(2 4  м а я /5 и ю н я /  1898, /\,исна В и л е н ск о й  губ . - 23  март а 1980, 

Т о м с к )  - п роф ессор  каф едры  к о ж н ы х  и 

в е н е р и ч е с к и х  болезн ей .

Отец Б. окончил курс Виленского еврейского учи
тельского ин-та и с 1898 служил учителем Девенишс- 
кого одноклассного с женской сменой нар. училища 
Виленской губ. Умер в 1919 во время эпидемии сып
ного тифа. Мать Б ., Пеше (ум. 1948), по окончании 
курса Двинской женской гимназии с 1898 работала 
учителем женской смены в том же училище, впослед
ствии занималась домашним х-вом. Кроме Б ., в семье 
была еще дочь Рахиль (в замужестве Бурштейн, 
р. 1904), которая работала бухгалтером упр. кино
фикации ТАССР в Казани. В 1908 Б. поступил в гим
назию Вилькомира Ковенской губ. Во время Перв. 
мировой войны, в 1915, семья переехала в Пензу, где 
Б. продолжил обучение в эвакуированной Слуцкой 
мужской гимназии. По ее окончании (1916) Б. посту
пил на мед. ф-т Харьковского ун-та, где проучился 
до 1918. После Окт. революции, будучи студентом, 
служил секретарем информ.-инструкт. отдела Харь
ковского обл. отд-ния Изд-ва ЦИК Украины. После 
эвакуации последнего из Харькова в связи с наступ
лением белогвардейцев работал во фронтовом агит
поезде Харьковского обл. отд-ния Всеукраинского 
изд-ва при ЦИК Украины и был чл. редколлегии из
дававшейся агитпоездом газ. После расформирования 
агитпоезда Б. в 1919 перевелся на 3-й курс мед. ф-та 
Казанского ун-та. После окончания ун-та со званием 
врача (1922) Б. работал врачом-экстерном, с 1923 - 
ординатором, с 1925 - вр. и. д. мл. асе., с 1926 - мл. 
асе., с 1930 - вр. и. д. ст. асе., с 1932 - ст. асе., с 1936 -

приват-доцентом и вр. и. д. доц., с 1938 - доц. клини
ки кож. и венерич. болезней Казанского гос. ин-та 
усовершенствования врачей им. В.И. Ленина (ГИДУВ). 
Утв. ВКК НКЗ СССР в учен, звании доц. по каф. кож. 
и венерич. болезней в 1938. С 1940 по совместитель
ству - и. о. зам. директора по леч. части того же ин-та. 
В первые дни Вел. Отеч. войны был призван в ряды 
РККА. С июня 1941 - зам. начальника по мед. части 
85-го ППГ, с окт. 1941 - начальник мед. отд-ния того 
же госпиталя, с нояб. 1941 - начальник венерол. отд-ния 
ИГ № 2340, с февр. 1942 - начальник сортиро
вочного отд-ния сортировочного госпиталя № 1134, 
с апр. 1942 - начальник мед. отд-ния венерол. госпи
таля № 2921, с янв. 1943 - консультант по кож. и 
венерич. болезням сан. упр. Воронежского фронта, с 
апр. 1943 - начальник венерол. отд-ния и венерол. 
кабинета эвакогоспиталя № 1080, с июля 1943 - на
чальник мед. отд-ния эвакогоспиталей № 2921, 1913 
и 3932. С авг. 1943 по март 1946 одновременно преп. 
курсов усовершенствования мед. врачей 1 Укр. фрон
та, а затем Центр, гр. войск. В 1945-1946 по месту 
дислокации госпиталя № 3932 Б. служил в Германии 
(Зорау), Венгрии (Шопрон), Австрии (Гросс-Энцерс- 
дорф). Закончил войну Б. в звании майора мед. служ
бы. 11осле демобилизации с 1946 - доц. каф. кож. и 
венерич. болезней Казанского ГИДУВ. Одновремен
но по совместительству работал консультантом плат
ной поликлиники Казанского горздрава и республ. 
вендиспансера. В Казани Б. читал курсы «Техника 
диагностики и лечения мужской гонореи», «Клиника 
кож. и венерич. болезней», «Физиотерапия мужской 
гонореи», «Клиника мужской гонореи», «Избр. гл. 
дерматологии», «Курс уретроскопии». В 1953 Б. был 
переведен в Томск. С авг. 1953 Б. - вр. и. о. зав. каф. 
кож. и венерич. болезней, доц. С нояб. того же года - 
проф., зав. каф. кож. и венерич. болезней ТМИ (утв. 
ВАК в учен, звании проф. по каф. кож. и венерич. 
болезней в 1954). С 1971 - проф., с сент. 1972 - доц. 
той же каф. С дек. 1972 - на пенсии. В 1956-1958 по 
совместительству - зав. кож.-венерич. клиникой ТМИ. 
Сфера науч. интересов Б. охватывала различные вопр. 
дерматовенерологии, Его работы посвящены яссипаль- 
ным профдерматозам, сифилису, трихомикозам, 
псориазу, применению новых лек. средств в лечении 
дерматозов. Большое внимание им уделялось влия
нию сопутствующих заболеваний на течение ряда дер
матозов. В 1936 НКЗ РСФСР Б. была присвоена учен, 
ст. канд. мед. наук без защиты дис. Основным на
правлением науч. деятельности Б. на протяжении всей 
его творческой жизни было глубокое изучение пато
генеза, медикаментозного и физиотерапевтического 
лечения свежей и хронической гонореи и ее ослож
нений. Им были определены показания и противопо
казания к применению оригинальных методов ионо- 
и грязелечения. Всесторонние эксперим. и клин, ис
следования послужили основой его дис. «Материалы 
к влиянию специфических цитотоксинов на предста-
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тельную железу» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук, 
которую он защитил в 1940 в совете ВИЭМ (Москва). 
Утв. ВАК в 1941. Б. пришел к выводу о выраженном 
стимулирующем действии малых доз простатотокси- 
нов, которые усиливают пролиферативные и секре
торные процессы в предстательной железе. Им были 
получены положительные результаты при лечении 
гонорейных простатитов простатоцитотоксической 
сывороткой. В работах Б ., посвящ. различным мето
дам лечения гонореи и ее осложнений, на основании 
большого клин, материала и лаб.-клин. проверки до
казано терапевт, действие лактотерапии, новокаино
вой блокады, применения сульфаниламидов и пени- 
циллинов. Большое практ. значение имели работы Б. 
по физиотерапии гонореи. Им была разработана ме
тодика применения внекурортного грязелечения при 
осложненной гонорее. Кроме того, он разработал 
новый метод непосредственного воздействия на пред
стательную железу и семенные пузырьки ионотера
пии, предложил сконструированный им электрод. Б. 
в совершенстве владел практ. методиками обследова
ния и лечения больных гонореей. Он по праву счи
тался одним из ведущих гонорологов в стране. Свой 
опыт высококвалифицированного клинициста Б. в 
течение многих лет передавал молодым врачам кли
ники кож. и венерич. болезней ТМИ. Под руковод
ством Б. совм. с сотр. каф. красителей и лек. веществ 
ТПИ изучалась возможность применения ряда новых 
комплексных хим. соединений при кож. заболевани
ях. С 1962 основным науч. направлением каф., воз
главляемой Б., было исследование морфологических, 
гистохим., биохим. и др. изменений при кож. ослож
нениях противооспенных прививок. Б. принимал ак
тивное участие в работе многих науч. конф., съездов 
и совещ. В их числе: 1 Поволжский съезд по борьбе с 
венерич. и кож. болезнями (1926), 111 Всерос. съезд 
урологов (Ленинград, 1929), 1 Укр. съезд урологов
(1938), I I I  конф. по химиотерапии гонореи (Москва, 
1940), Всерос. конф. дерматовенерологов (Горький, 
1957), расширенный пленум правления Всерос. науч.-мед. 
об-ва дерматовенерологов совм. с учен, комиссией по 
кож. и венерич. болезням при учен. мед. совете Мин
здрава РСФСР (Куйбышев, 1958), совещ. представи
телей кож.-венерич. учреждений по результатам ком
плексного изучения препаратов бициллина и эпилина 
(Москва, 1958), V Всесоюзн. съезд дерматовенероло
гов (Ленинград, 1959), межобл. сиб. конф. дермато
венерологов (Новосибирск, 1959), I и I I  Всерос. съез
ды дерматовенерологов (Москва, 1961, Казань, 1966), 
I I  конф. дерматовенерологов Кузбасса (1966). Перу 
Б. принадлажит 53 работы. Под ред. Б. был выпущен 
сб. науч. тр. «Вопр. дерматовенерологии» (1962). Им 
было подготовлено 8 канд. наук. Среди его учеников 
д-р мед. наук Ю .И. Лоншаков, канд. мед. наук 
Н .В . Беляев, В .С . Ляликова, Р .Г . Акимочкина, 
Б .С . Оксенов, Н .Ф. Бабич, З.Н . Шмигель, Л.И. Пре-

жевозинская. С 1953 он являлся председателем Том. 
филиала, с 1957 - чл. правления Всерос. науч. об-ва 
дерматологов и венерологов. Б. входил в состав со
вета ТМИ по присуждению учен. ст. (1957), совета 
ТМИ (1958). Являлся чл. пленума Том. обкома союза 
мед. работников. В разные годы работы в Казани Б. 
был чл. пленума обкома союза Медсантруд ТАССР 
(с 1939). Состоял нар. заседателем, секретарем, за
тем - председателем произв. сектора месткома (1926- 
1931). В 1923-1924 - председатель месткома Ново-Ко
миссариатского отд-ния Казанского ГИДУВ, в 1924- 
1925 - зам. председателя месткома, а затем председа
тель (1931-1934), чл. (1934-1936) месткома этого ин-та, 
чл. и председатель ревизионной комиссии месткома 
ГИДУВ (1925-1931). В 1925 был чл. и в 1926 председа
телем редколлегии стенгазеты «Призыв» ГИДУВ, 
чл. (1937-1939), затем председателем (1939-1940) мест
кома кож.-венерол. больницы и каф. Казанского ГИДУВ. 
Являлся руководителем агитколлектива ГИДУВ (1950- 
1953). Работал в избир. комиссиях, был зам. предсе
дателя участковой избир. комиссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР (по Особому округу) и предсе
дателем избир. комиссии по выборам в Верховный 
Совет РСФСР и ТАССР. Состоял в группе нар.-парт, 
контроля ТМИ. Состоял в КПСС с 1942. Избирался 
чл. партбюро и зам. секретаря парт, организации ГИДУВ 
(1947-1950), секретарем партбюро леч. ф-та ТМИ 
(1954-1958). Руководил филос. семинаром каф. гос
питальной терапии и дерматовенерологии ТМИ. На
гражден значком «Отличнику здравоохранения» 
(1959) и нагрудным знаком «25 лет Победы в Вел. 
Отеч. войне» (1970). Отличался исключительной кор
ректностью, доброжелательностью и уважительным 
отношением к сотр. и студентам. Б. был женат на 
Раисе Иосифовне Аангерман (1900-1973), дочери порт
ного. Она работала асе. каф. физиотерапии ГИДУВ в 
Казани, затем на пенсии, инвалид II  гр. Их дочь окон
чила ист.-филол. ф-т Казанского ун-та, в Томске ра
ботала учителем рус. яз. и лит. в школе № 21 и на 
подготовительных курсах в ТПИ.

Н а г р а д ы :  о р д е н  К р а с н о й  З в е з д ы  ( 1 9 4 5 ) ,  о р д е н  Т р у д о 

в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и  ( 1 9 5 1 ) ;  м е д а л и  « З а  д о б л е с т н ы й  

т р у д .  В  о з н а м е н о в а н и е  1 0 0 - л е т и я  с о  д н я  р о ж д е н и я  В л а д и 

м и р а  И л ь и н а  Л е н и н а *  ( 1 9 7 0 ) ,  « З а  п о б е д у  н а д  Г е р м а н и е й  в 

В е л .  О т е ч .  в о й н е  1 9 4 1 -1 9 4 5  г г . *  ( 1 9 4 6 ) ,  « Д в а д ц а т ь  л е т  

П о б е д ы  в В е л .  О т е ч .  в о й н е  1 9 4 1 -1 9 4 5  г г . *  ( 1 9 6 5 ) ,  «50  л е т  

В о о р у ж е н н ы х  С и л  С С С Р *  ( 1 9 6 9 ) .

С о ч . :  К  в о п р .  о  з л о к а ч е с т в е н н о м  с и ф и л и с е  j j  К а з а н с 

к и й  м е д .  ж .  1925 . № 4 ;  С л у ч а й  з л о к а ч е с т в е н н о г о  с и ф и л и с а  

I I  В е н е р о л о г и я  и  д е р м а т о л о г и я .  1 9 2 6 .  № 2; С о в м .  с 

Я . Д .  П е ч н и к о в ы м .  О п ы т  п р и м е н е н и я  н е с п е ц и ф и ч е с к о й  т е 

р а п и и  п р и  г о н о р е е  // К а з а н с к и й  м е д .  ж .  192 6 . № 1 ; Г р я з е 

л е ч е н и е  в к л и н и к е  м у ж с к о й  г о н о р е и  во в н е к у р о р т н о й  о б 

с т а н о в к е  I I  В е н е р о л о г и я  и  д е р м а т о л о г и я .  1 9 2 8 .  № 6 ;  Н о 

в ы й  э л е к т р о д  д л я  и о н о ф о р е з а  п р о с т а т ы  и с е м е н н ы х  п у 

з ы р ь к о в  I I  Ф и з и о т е р а п и я .  1 9 3 1 .  № 4 ;  Ф и з и о т е р а п и я  п р и
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с т р и к т у р а х  у р е т р ы  // С о в .  в е с т и ,  в е н е р о л о г и и  и  д е р м а 

т о л о г и и .  1 9 3 5 .  № 1 0 ;  С о в м .  с  Е . П .  Л у ч к и н о й .  Н о в о к а и н о -  

в ы й  б л о к  в к л и н и к е  м у ж с к о й  г о н о р е и  j j  У р о л о г и я .  1 9 3 7 .  

№ 1 ;  О  в л и я н и и  п р о с т а т о ц и т о т о к с и ч е с к о й  с ы в о р о т к и  н а  

п р е д с т а т е л ь н у ю  ж е л е з у  j  j  У р о л о г и я .  194 0 . № 4 ;  С р а в н и 

т е л ь н а я  о ц е н к а  п р и м е н е н и я  п р и  м у ж с к о й  г о н о р е е  о д н о й  

п е н и ц и л л и н о т е р а п и и  и п е н и ц и л л и н о т е р а п и и  в  к о м б и н а ц и и  

с  д р у г и м и  м е т о д а м и  л е ч е н и я  // В е с т и ,  в е н е р о л о г и и  и д е р 

м а т о л о г и и .  195 1 . № I ;  З н а ч е н и е  з а б о л е в а н и й  н е р в н о й  с и с 

т е м ы  в к л и н и к е  г о н о р е и  //  V  П а в л о в с к и й  с б .  Т о м с к ,  1 9 5 6 ;  

З н а ч е н и е  п р о ш л ы х  и с о п у т с т в у ю щ и х  б о л е з н е н н ы х  п р о ц е с 

с о в  в  т е ч е н и и  и  и с х о д е  н е к о т о р ы х  к о ж .  и  в е н е р и ч .  з а б о л е 

в а н и й  I I  В о п р .  д е р м а т о в е н е р о л о г и и .  Т о м с к ,  1962 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело И .С. Бей- 
раха. Т . 1-2; Памятная книжка Виленского учебн. окр. на 
1898/99 уч. г. Ч. 2.: Низшие учебные заведения. Вильна, 
1899; Вопр. дерматовенерологии. Томск, 1962; Проф. 
И .С . Бейрах// За мед. кадры. 1968. 24 сент.; И .С. Бейрах: 
Некролог // Красное знамя. 1980. 24 марта; И .С. Бейрах: 
некролог //  Вести, дерматологии и венерологии. 1980. 
№ 10; Пестерев П .Н ., Беляев Н .В ., Милевская С .Г ., Ок- 
сенов Б .С ., Сергеев С .Я . Каф. кож. и венерич. болезней 
// М атериалы по истории каф. леч. ф -та . 1888-1988 
// Томск, 1988; Федотов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. 
ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существования 
(1888-1963)» //  Сиб. мед. ж. 2000. № 2.

БЕК (дев. Жукова) 
Анна Николаевна

(24  н ояб . 1869, с . А л г а ч и  З а б а й ка л ь ско й  обл . - 22 апр . 1954, 

Н о в о с и б и р с к )  - проф ессор  по к ур су  п едологи и .

Из служащих. Отец Б. из крестьян, впоследствии 
был чиновником горного ведомства. Брат Б ., Инно
кентий (1875-1948), известный сов. скульптор, один 
из основателей скаутского движения в России. В 1895,

стремясь получить высшее образование, Б. отправи
лась во Францию, где окончила одногодичный подго
товительный курс естеств. наук и 1-й курс мед. ф-та 
в Сорбонне (1897). После открытия Женского мед. 
ин-та в Петербурге вернулась в Россию и поступила 
в этот ин-т. За участие в студ. забастовках в 1901 
высылалась на год из Петербурга в Забайкалье, где 
помогала воен. врачу Забайкальского казачьего вой
ска Е .В . Беку в обследовании населения и выявлении 
признаков болезни Кашина - Бека (эпид, деформиру
ющий остеоартроз). Окончила ин-т (1903), получив 
звание врача. С 1906 занималась врач, практикой в г. Акша 
Забайкальской обл., много сделав для организации 
врач, помощи населению Забайкалья. В 1907-1912 за
ведовала воскресной школой для взрослых и препо
давала в ней. В 1912-1917 - преп. гигиены и психоло
гии Читинской воскресной школы. В 1916 изучала 
целебные свойства оз. Арей. В 1917-1923 преподава
ла на вечерних курсах для взрослых, в 1921-1923 - 
преподавала анатомию, физиологию и психологию на 
пед. курсах в Чите. В 1923-1930 - зав. каф. педологии 
пед. ф-та Иркут, ун-та. В 1925 утв. в учен, звании 
доц. В 1930-1931 - зав. кабинетом педологии Ин-та 
ком. воспитания в Новосибирске. В марте - мае 1931 
читала курс возрастной педологии на пед. ф-те ТГУ . 
Одновременно до сент. 1931 читала курс педологии в 
ТМИ. С сент. 1931 - проф., зав. каф. педологии Том. 
индустр.-пед. ин-та (с 1933 - ТГП И ), одновременно 
зав. консультационным педолого-пед. бюро при Том. 
индустр.-пед. ин-те. В 1934 была уволена из ин-та как 
сторонница «мелкобуржуазной идеологии», допускав
шая «методол. ошибки идеалистического порядка». 
После этого Б. переехала в Новосибирск. Б. изучала 
физиол., психол., половые проблемы обучения и вос
питания детей. В своих работах отстаивала преобла
дание биол. факторов над социол. в целях формиро
вания будущей полноценной личности. В 1932 участво
вала в работе совещ. зав. каф. педагогики и педоло
гии при Наркомпросе РСФСР (Москва). По инициа
тиве Б. Иркут, ун-т поставил в 20-х задачей система
тическое изучение болезни Бека. В 1917-1918 - това
рищ председателя обл. училищного совета при Союзе 
учителей в Чите; в 1927-1930 - секретарь комиссии по 
изучению болезни Бека в Иркутске; в 1928-1930 - пред
седатель пед. секции науч.-пед. об-ва в Иркутске. 
С 1933 - чл. бюро Об-ва педагогов-марксистов, чл. 
СНР и ВАРНИТСО в Томске. Б. прекрасно владела 
фр. яз., читала и переводила со словарем с нем. яз. 
Была замужем за Евгением Владимировичем (1865- 
1915), воен. врачом Забайкальского казачьего войс
ка. Он в 1906 защитил дис. на ст. д-ра медицины. Их 
дочь Людмила.

С о ч . :  О д н а  и з  н е о т л о ж н ы х  з а д а ч  н а у ч .  м е д и ц и н ы  в 

З а б а й к а л ь е  // Ж .  З а б а й к а л ь с к о г о  о б -в а  в р а ч е й .  1 9 2 3 .  № 5 ;  

П р о ц е с с  р а з в и т и я  м ы ш л е н и я  п о  д а н н ы м  р е ф л е к с о л о г и и  и 

э к с п е р и м .  п с и х о л о г и и :  к  в о п р .  о н о в ы х  м е т о д а х  о б у ч е н и я  

I I  С б .  т р .  п р о ф .  и  п р е п .  И р к у т ,  г о с .  у н - т а .  192 5 .  Т .  9 ;
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О п ы т  а н т р о п о м е т р и ч е с к и х  и д р у г и х  и с с л е д о в а н и й  в  о ч а г е  

б о л е з н и  Б е к а  в З а б а й к а л ь е  // Н о в а я  х и р у р г и я .  1 927 .  №  5; 
О п е р е х о д н о м  в о зр а с т е  / /  П р о с в е щ е н и е  С и б и р и .  1928 . № 7-8 ;  

К а к  к о н т р о л и р о в а т ь  р а з в и т и е  р е б е н к а  за  п е р в ы е  J  г о д а  

ж и з н и  / 1 С б .  т р. И р к у т ,  у н - т а .  И р к у т с к ,  1931. Т .  18 , в ы п .  1; 

К  в о п р .  о  п е д о л о г и з а ц и и  п е д .  п р о ц е с с а  //  П р о с в е щ е н и е  

С и б и р и .  1 9 3 1 .  № 1 ;  У р о в с к и е  б о л е з н и  и б о л е з н ь  Б е к а  

I I  С о в .  к л и н и к а .  1 9 3 2 .  № 4-6 .

Ист. и лит.: Архив ТГП У . Ф. 566. Оп. 1. Д. 64; Наука и 
науч. работники СССР. Т . 6: Науч. работники СССР без 
Москвы и Ленинграда. Л ., 1928; Пичурин Л .Ф . Проф. не 
нужон // Том. вести. 1992. 5 нояб.; Том. гос. пед. ун-т. 
Томск, 1995; Андрусевич Е .К . Общее дело: Жизнь и дея
тельность известных врачей Забайкалья Е .В . и А .Н . Бек. 
Новосибирск, 1996.

БЕЛИКОВ
Дмитрий Никанорович

(1 9 1 3 1 1  окт . 1852, С и м б и р ска я  губ . - 1 0  авг. 1932, Т о м с к )  - 

за сл у ж ен н ы й  ординарны й проф ессор по каф едре богослови я .

Из семьи священника. Окончил Симбирскую ду
ховную семинарию, затем Казанскую духовную ака
демию по церковно-ист. отд-нию со ст. канд. с пра
вом при искании ст. магистра не держать нового 
устного испытания (1878). В том же году после пуб
личной защиты соч. был допущен к чтению лекций 
по общей гражданской истории в звании приват- 
доц. Казанской духовной академии. В 1882 рукопо
ложен в священники Покровской церкви в Казани. 
Представил соч. «Христианство у готов» и был в 
1887 утв. Святейшим синодом в звании магистра бо
гословия. С 1889 - проф. богословия Том. ун-та. 
Одновременно состоял настоятелем Градо-Томской

Богородице-Казанской унив. церкви, ризницу ко
торой прекрасно обставил без всяких ассигнований 
со стороны ун-та. Заведовал археологическим и эт
нографическим музеями, являлся чл. совета ун-та 
(до 1906). Читал для студентов мл. курсов право
славного вероисповедания мед., а затем и юрид. ф-тов 
обязательный курс богословия, дававший представ
ление об общем учении о религии, ее сущности и 
происхождении и о Ветхом и Новом Завете. Лек
ции Б. отличали тщательная обработка материала, 
сила и ясность изложения. Постоянно выступал 
перед населением с публичными лекциями, в т. ч. 
посвящ. изучению Том. кр. Вел преподавание на 
обществ, началах на вечерних курсах для взрослых, 
где его лекции собирали полные аудитории слуша
телей. Б. при унив. церкви, в которой он регуляр
но вел богослужения, организовал хор из студен
тов. Пользовался уважением студентов и коллег. В 
1895 проф. ун-та в знак признательности поднесли 
ему наперсный крест с драгоценными камнями, при
обретенный на собственные средства. Отличался ис
ключительной трудоспособностью. За время рабо
ты в ун-те ни разу не воспользовался отпуском. Б. 
известен тр. по истории Сибири и в особенности 
по истории сиб. раскола. Как краевед-исследова
тель Б. на материале переписных книг Том. и Куз
нецкого монастырей внес некоторые уточнения в 
картину заселения и хоз. освоения кр. в XVI1-XV1II вв., 
описал бытовую сторону жизни перв. насельников. 
Представляют также интерес его работы по исто
рии старинных монастырей Том. кр. Все свои ис
следования Б. основывал на местном архивном ма
териале, который хранился в различных городах 
Сибири и никем до него не использовался. Б. напи
сал ряд ст. богословского содержания. В 1902 пос
ле защиты дис. «Том. раскол: ист. очерк от 1834 
по 1880-е» советом Казанской духовной академии 
был удостоен ст. д-ра церковной истории. В 1914 
за работы «Старинные монастыри Том. к р .» , 
«Перв. рус. крестьяне-насельники Том. кр.» и 
«Том. раскол» удостоен премии им. А.М . Сибиря- 
кова в полном размере (1500 р .), ежегодно присуж
давшейся Том. ун-том. Как зав. музеем, составил 
опись нумизматических коллекций позднейшего по
ступления и завел инвентарную книгу для записи 
вновь поступавших в музей предметов. Неоднократ
но с науч. целью выезжал за границу. Б. с 1891 
был благочинным домовых при учеб, заведениях 
церквей в Томске, цензором катехизических поуче
ний, составляемых священниками Том. епархии. В 
1893 был избран председателем совета Том. епар
хиального женского училища. В 1895 возведен в сан 
протоиерея. В 1900 назначен по совместительству 
преп. богословия в ТТИ . Чл. совета ТТИ . В 1904 
по выслуге лет Б. утвердили в звании заел, проф., 
назначили пенсию в размере прежнего жалованья
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и вывели из штата Том. ун-та с сохранением зва
ния проф. (в ун-те проработал до кон. 1907). В 1908 
Б. переехал в Петербург в связи с назначением пред
седателем учеб, комитета при Святейшем синоде. 
Получил сан митрофорного протоиерея. В мае того 
же года был назначен настоятелем Синодальной 
святых Семи Вселенских Соборов церкви. Состоял 
с 1907 выборным чл. Гос. совета от духовенства 
Православной рус. церкви. В 1920 Б. вернулся в 
Сибирь и был пострижен в мантию. В том же году 
был хиротонисан во епископа. В 1920-1922 - епис
коп Ом., архиепископ. Архиепископ Том. (1926). В 
1927 перешел в григорианский раскол (Временный 
Высший Церковный Совет - ВВЦС). Заместителем 
Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сер
гием (Страгородским) запрещен в священнослуже- 
нии. С 1928 «митрополит» (в расколе ВВЦС). Скон
чался от паралича сердца вне общения с Рус. пра
вославной церковью. Похоронен в Томске у алтаря 
Благовещенской церкви, перезахоронен на Преобра- 
женское, затем на Юж. кладбище. Могила сохрани
лась. Был женат на Надежде Степановне (дев. Адо
ратская, ум. 1903). Их дети: Борис (р. 1883), Глеб 
(1885-1896), Нина (р. 1888) и Екатерина (р.1889).

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  В л а д и м и р а  I V  c m .  ( 1 9 0 2 ) ,  о р д е н  

С 8 .  А н н ы  I I  c m . ;  м е д а л ь  в п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п е 

р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  и  м е д а л ь  в п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о 

в а н и я  Д о м а  Р о м а н о в ы х .  Н а б е д р е н н и к ,  с к у ф ь я ,  к а м и л а в к а  

( 1 8 8 9 ) ,  Н а п е р с н ы й  к р е с т  ( 1 8 9 2 ) .

С о ч . ;  С т а р о о б р я д ч е с к и й  р а с к о л  в  Т о м .  г у б . :  П о  с у д е б 

н ы м  д а н н ы м  I I  И Т У .  189 5 .  К н .  7 ;  Ч у д о  к а к  п р и н а д л е ж 

н о с т ь  о т к р о в е н и я :  П у б л и ч н а я  л е к ц и я  // Т а м  ж е ;  Н е р в .  

Р у с .  к р е с т ь я н е - н а с е л ь н и к и  Т о м .  к р .  и р а з н ы е  о с о б е н н о с т и  

в у с л о в и я х  и х  ж и з н и  и б ы т а :  о б щ и й  о ч е р к  за  X V I I  и 

X V I I I  ст о л е т и я .  Т о м с к ,  1898; С т а р и н н ы е  м о н а ст ы р и  Т о м .  кр .  

I I  И Т У .  Т о м с к ,  1 8 9 8 .  К н .  1 3 ;  Р е ч ь ,  п р о и з н е с е н н а я  и м  в  

х р а м е  Т о м .  у н - т а  22  о к т .  189 8  Ц  Т а м  ж е .  1 8 9 9 .  К н .  15 ;  

Т о м .  р а с к о л :  И с т .  о ч е р к  от  1835 п о  1 8 8 0 -е  // Т а м  ж е .  190 0 .  

К н .  16 ;  1 9 0 1 .  К н .  1 8 ;  1 9 0 5 .  К н .  2 5 ;  Т о  ж е  Т о м с к ,  1 9 0 1 ;  С т а 

р и н н ы й  С в я т о - Т р о и ц к и й  с о б о р  в  г .  Т о м с к е .  Т о м с к ,  190 0 .

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 963; Голос Томска. 
Томск. 1908. 27 мая; Новое время. Петербург. 1909. 30 апр. 
(13 мая); Акты Святейшего Тихона, Патриарха Моек, и всея 
России, позднейшие документы и переписка о каноничес
ком преемстве высшей церковной власти. 1917-1943 / Сост. 
М .Е. Губонин. М ., 1994; Дмитриенко Н.М. Том. биогр. сло
варь: Беликов Дмитрий Никанорович // Сиб. старина. Томск. 
1994. № 7; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 1888- 
1917 / Отв. ред. С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Проф. Том. 
политехи, ун-та: Биогр. справ. Т . 1 / Авт. и сост. А .В . Гага
рин. Томск, 2000; Исаков С .А ., Дмитриенко Н.М. Том. ар
хиереи: Биогр. словарь. 1834-2002. Томск, 2002.

БЕЛОБОРОДОВА (дев. Овсенева) 
Эльвира Ивановна

(р . 13 м а я  1935, К р о п о т к и н  К р а сн о д а р ско го  к р .)  - проф ессор  

каф едры  т ерапии ф акульт ет а повы ш ения ква ли ф и кац и и  и 

п роф есси он альн ой  переподгот овки специалист ов .

Отец Б ., Михаил Харлампович Чингос (1895-1953), 
грек по национальности, работал в иностр. отделе 
НКВД, был разведчиком, позднее перв. секретарем 
горкома ВКП(б) Сочи. Мать Б ., Екатерина Давыдовна 
(дев. Татузова, 1908-1967), окончила фарм. училище, 
была фармацевтом. В воспитании Б. принимал участие 
отчим, Иван Васильевич Овсенев(1900-1967), из слу
жащих, имел ср.-техн. образование, работал агроно
мом, участник Вел. Отеч. войны. После войны рабо
тал директором рынка, был персональным пенсионе
ром. По окончании средней школы в пос. Комсомоль
ском Краснодарского кр. (1952) Б. поступила на леч.- 
профилакт. ф-т Ростовского-на-Дону мед. ин-та. 
Окончила ин-т в 1958 по специальности «леч. дело» 
с квалификацией «врач». С 1958 - врач-терапевт 
Алексеевской больницы Киренского р-на Иркутской 
обл. С 1961 - дежурный врач Том. ст. скорой по
мощи. С 1962 - ординатор каф. факультетской тера
пии ТМИ, с 1964 - зав. физиотерапевт, отд-нием кли
ник ТМИ. Одновременно училась в заочной аспиран
туре каф. факультетской терапии ТМИ. С 1967 - асе. 
каф. госпитальной терапии леч. ф-та, с 1968 - асе., с 
1976 - доц. каф. госпитальной терапии № 2, с 1979 - 
зав. курсом терапии ф-та усовершенствования врачей. 
С 1981 - зав. каф. терапии ФПК и ППС ТМИ (в н. в. 
СибГМУ). В 1990-2003 - декан ФПК и ППС СибГМУ. В 
1993-1996 - руководитель Центра последипломной 
подготовки специалистов. Учен, звание проф. по каф.
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госпитальной терапии присвоено ВАК в 1988. Читает 
курсы по гастроэнтерологии, гепатологии и др. раз
делам терапии, нефрологии слушателям ФПК и ППС. 
Обл. науч. интересов Б. - клин, гастроэнтерология, 
природные и преформированные факторы в терапии 
внутренних болезней, проблемы сочетанной патоло
гии. Изучив влияние диадинамических токов на функ
циональные показатели желудка при повышенной и 
пониженной функции его желез, Б. дала оценку те
рапевт. эффективности этого метода физиотерапии у 
больных с заболеваниями желудка и двенадцатипер
стной кишки. Впервые описала синдром малабсорб- 
ции при сердечной и дыхательной недостаточности. 
Изучила совр. патогенетические аспекты нарушений 
функционально-морф. состояния желудка и кишечни
ка при сердечной недостаточности и гипоксии, сопо
ставив указанные нарушения с показателями гемоди
намики, газового состава артериальной крови, функ
ционального состояния печени и почек. Предложила 
леч. мероприятия, направленные на нормализацию 
этих нарушений. Б. разработала и впервые примени
ла в клин, практике метод реографии желудка, по
зволяющий клиницисту оценивать пульсовые, объем
ные и скоростные параметры кровенаполнения сосу
дов желудка. В 1968 в совете ТМИ защитила дис. 
«Влияние диадинамических токов на функциональное 
состояние желудка и опыт применения диадинамоте
рапии в клинике заболеваний желудка и двенадцати
перстной кишки» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
(науч. руководитель д. чл. АМН СССР, д-р мед. наук, 
проф. Д.Д. Яблоков; офиц. оппоненты д-р мед. наук, 
проф. Ю.Н. Штейнгардт, канд. мед. наук, ст. науч. 
сотр. А .Я . Креймер; утв. ВАК в 1968). В 1986 в совете 
Новосиб. мед. ин-та защитила дис. «Состояние же
лудка и тонкой кишки при застойной сердечной не
достаточности и гипоксии» на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук (офиц. оппоненты д. чл. АМН СССР, д-р 
мед. наук, проф. Р .С . Карпов, д-ра мед. наук, проф. 
А.В. Аирман и Э.Ф. Канаева; утв. ВАК в 1987). С сер. 90-х 
занималась комплексным изучением состояния орга
нов пищеварительной системы, метаболических изме
нений миокарда и вегетативной регуляции сердечно
сосудистой системы при хроническом описторхозе. 
Изучала течение язвенной болезни при сочетании с 
хроническим описторхозом, нарушения местного им
мунитета, клинико-конституциональные взаимосвязи, 
дифференцированную терапию при этом заболевании. 
В н. в. Б. изучает вопр. хронического вирусного ге
патита в сочетании с хроническим описторхозом, ал
когольным поражением печени, наркоманией. Разра
батывает методы прогнозирования исходов хроничес
ких гепатитов и их рациональную фармакотерапию. 
Б. установила, что сочетание хронического опистор- 
хоза с хроническим вирусным гепатитом С -Ь В в реп
ликативной фазе инфекции стимулирует процессы 
старения и апоптоза гепатоцитов, сопровождается

усилением аллергических воспалительных реакций в 
печени. Б. выявила, что риск развития цирроза пече
ни и гепатоцеллюлярной карциномы, по данным 
а-протеинового теста, увеличивается у больных 
хроническим вирусным гепатитом С при наличии со
путствующего хронического описторхоза. Доказала 
участие Т-лимфоцитов в формировании цирроза пе
чени и защитную роль эозинофилов и малых лимфо
цитов в этом процессе. Принимала участие в работе 
V I Всеевропейского конгресса гастроэнтерологов 
(Бирмингем, Великобритания, 1977), I I I  и IV  съездов 
гастроэнтерологов (С .-Петербург, 1985; Москва, 
1990), Итоговых сессий ЦНИИ гастроэнтерологии 
(Москва, 1989-1994), I I  Всерос. конгресса гастроэн
терологов (Барселона, Испания, 1993), Конгресса по 
моторной активности жел.-киш. тракта (Антверпен, 
Бельгия, 1995), П Всеевропейского конгресса (Бар
селона, Испания, 1995), Всерос. гастроэнтерол. не
дель (Москва, с 1995), 1II-V Рос. нац. конгрессов 
«Человек и лекарство» (Москва, 1996-1998), Всемир
ного конгресса гастроэнтерологов (Вена, Австрия, 
1998). Б. авт. более 350 работ, в том числе 14 моно
графий, 10 пособий по терапии (5 - с грифом М3 РФ). 
Совм. с Рос. гастроэнтерол. ассоциацией в Томске 
является организатором проведения (начиная с 1993) 
Всерос. конф. «Достижения совр. гастроэнтероло
гии». Имеет 40 патентов и авт. свидетельств на изоб
ретения. Ей принадлежит ряд метод, рекомендаций с 
грифом М3 РФ. Подготовила 40 канд. и 8 д-ров мед. 
наук. Среди ее учеников проф. СибГМУ А.И . Тюка- 
лова, М.И. Калюжина, О.А. Павленко, доц. Т .А . Ко- 
лосовская, Ю.А. Тиличенко, В.А. Бурковская, А .А. Ша- 
ловай, ст. науч. сотр. Э.И. Фильченко, науч. сотр. 
Н .А . Задорожная, доц. Кем. мед. ин-та А.М . Вави
лов. Б 1990-1999 Б. - учен, секретарь спец, совета 
СибГМУ по «внутренним болезням», «педиатрии» и 
«биохимии». Чл. дис. советов по внутренним болез
ням и педиатрии СибГМУ, дис. совета НИИ курорто
логии и физиотерапии, председатель проблемной 
комиссии «Гастроэнтерология и инфекционные па
разитарные болезни». Б. является руководителем 
учеб.-науч.-практ. центра «Гастроэнтерология» Том. 
обл. упр. здравоохранения и СибГМУ. Гл. гастроэн
теролог Том. обл. (с 2000). Председатель Том. обл. 
науч.-практ. об-ва терапевтов (с 1995), чл. правления 
науч. об-ва гастроэнтерологов России, чл. регион, 
совета Рос. гастроэнтерол. ассоциации. Гл. ред. ж. 
«Сиб. ж. гастроэнтерологии и гепатологии» (1995), 
входит в ред. совет «Рос. ж. гастроэнтерологии, ге
патологии и колопроктологии», в регион, совет Рос. 
гастроэнтерол. ассоциации. Заел, врач РФ (1998). На
граждена значком «Отличнику здравоохранения» 
(1985), медалью «За заслуги перед СибГМУ» (1999). 
Лауреат конкурса Том. обл. в сфере образовании и 
науки (1999). Состояла в КПСС (1966-1991). Была чл. 
партбюро леч. ф-та ТМИ. Увлекается садоводством.
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музыкой. Замужем за Виталием Николаевичем 
(р. 1938). Он окончил ТИСИ, инженер-строитель. Их 
дети: Владислав (р. 1960), окончил ТМИ, врач-рентге
нолог, в н. в. майор мед. службы; Екатерина (р. 1968), 
окончила ТМИ, канд. мед. наук, в н. в. асе. каф. гос
питальной терапии СибГМУ.

Н а г р а д ы :  м е д а л ь  « В е т е р а н  т р у д а »  ( 1 9 9 0 ) .

С о н . ;  Р е о г р а ф и я  ж е л у д к а .  Т о м с к ,  1 9 9 2 ;  И з б р .  г л а в ы  

к л и н ,  г а с т р о э н т е р о л о г и и .  Ч .  1. Т о м с к ,  1 9 9 2 ;  С о в м .  с  

М . И .  К а л ю ж и н о й ,  Ю . А .  Т и л и ч е н к о ,  М . А .  Т у н .  Х р о н и ч е с 

к и й  о п и с т о р х о з  и  п и щ е в а р и т е л ь н а я  с и с т е м а .  Т о м с к ,  1 9 9 6 ;  

С о в м .  с  О . А .  П а в л е н к о ,  М .Д . Ц ы г о л ь н и к о м .  Я з в е н н а я  б о 

л е з н ь  н а  ф о н е  х р о н и ч е с к о г о  о п и с т о р х о з а .  Т о м с к ,  1 9 9 7 ;  

С о в м .  с  Н . А .  З а д о р о ж н о й ,  М .Д . Ц ы г о л ь н и к о м .  / Д и а г н о с 

т и к а  и л е ч е н и е  х р о н и ч е с к о г о  д у о д е н и т а  н а  ф о н е  х р о н и 

ч е с к о г о  о п и с т о р х о з а .  Т о м с к ,  1 9 9 8 ;  О н и  ж е .  Н е м е д и к а м е н 

т о з н ы е  м е т о д ы  л е ч е н и я  з а б о л е в а н и й  о р г а н о в  п и щ е в а р е н и я .  

Т о м с к ,  2 0 0 1 ;  С о в м .  с  Г . Е .  С о к о л о в и ч е м ,  Г . К .  Ж е р л о в ы м .  

Я з в е н н а я  б о л е з н ь  ж е л у д к а  и  д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  к и ш к и .  

Т о м с к ,  2 0 0 1 ;  Г л .  16 . П а т о ф и з и о л о г и я  п и щ е в а р е н и я .  Г л .  11. 

П а т о ф и з и о л о г и я  п е ч е н и  j j  П а т о ф и з и о л о г и я  / П о д  р е д .

В . В .  Н о в и ц к о г о ,  £ .Д . Г о л ь д б е р г а .  Т о м с к ,  2 0 0 1 ;  И з б р .  г л а 

в ы  к л и н ,  г а с т р о э н т е р о л о г и и .  Ч .  2 .  Т о м с к ,  2 0 0 2 .

Источи, и лит.: Белобородова Э .И . Каф. терапии ФУВ 
// Материалы к истории каф. леч. ф-та. 1888-1988. Томск, 
1988; Белобородова Эльвира Ивановна: к 65-летию со дня 
рождения // Сиб. мед. ж. 2000. № 4; Белобородова Э ., 
Головачев Б. Кто лечит гепатит // Том. новости. 2001. 
15 нояб.; Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001; Белоборо
дова Эльвира Ивановна // Бюл. сиб. медицины. 2003. № 2.

БЕРЕЗНЕГОВСКАЯ 
Любовь Николаевна

( 1 / 1 4 /  сент . 1906, Т о м с к  - 2 и ю ля  1995, Т о м с к )  - проф ессор  

каф едры  ф арм акогн ози и  с курсом  бот аники .

Отец Б., Николай Иванович (1875-1926), сын свя
щенника, окончил мед. ф-т Том. ун-та (1903), затем 
работал проф., зав. каф. госпитальной хирург, кли
ники Том. ун-та. Мать Б ., Антонина Петровна (дев. 
Орлова, в первом браке Соловьева, 1878-1956), роди
лась в Казани, училась на Высших женских Бесту
жевских курсах, затем вольнослушательницей окон
чила юрид. ф-т Том. ун-та. В Нерв, мировую войну 
работала в сан. отряде Рижского госпиталя. Одарен
ный человек, она обладала прекрасным голосом (со
прано), имела незаурядные пед. способности, кото
рые реализовала в воспитании своих детей. Ст. сест
ра Б ., Вера (1904-1969), окончила ТПИ, перед ухо
дом на пенсию работала в системе Мосэнерго. Б. полу
чила прекрасное домашнее образование (до 9 лет), 
затем училась в гимназии, после революции - в сред
ней школе. После окончания единой трудовой школы 
11 ст. (1924) поступила на биол. отд-ние физ.-мат. ф-та 
ТГУ. Среди ее унив. учителей проф. В.В. Ревердатто,

П.Н. Крылов, П.П. Орлов, Б.К. Шишкин, доц. П.В. Са- 
востин. Летом 1926, 1927 проходила практику в Гос. 
опытном Никитском бот. саду в Крыму, где специа
лизировалась в обл. физиологии растений. Окончила 
ун-т (1929) по специальности «физиология растений», 
защитив квалификационную работу «Анатом, строе
ние кориандров (Coriandrum sativum), различающих
ся между собой различной величиной прикорневой 
листовой розетки», выполненную под руководством 
проф. В .Г. Александрова и опубликованную в «Тр. 
прикл. бот. селекции и генетики» (1930). С 1929 - 
лаборант отдела плодоводства, затем мл. науч. сотр. 
отдела физиологии растений в Никитском бот. саду 
в Крыму (работала под руководством проф. С.Д. Льво
ва). С 1932 по 1934 - ст. науч. сотр. отдела физиоло
гии Воронежской зональной опытной ст. по карто
фельному х-ву. С 1933 по 1942 - доц. каф. ботаники 
Воронежского пед. ин-та (утв. ВАК в 1938). Одновре
менно заведовала кабинетом физиологии растений при 
каф. ботаники. Читала курс физиологии, анатомии и 
биохимии растений. В 1934-1937 по совместительству - 
ст. науч. сотр. обл. опытной ст. «Орловка» ЦЧО. 
В 1942 была эвакуирована в с. Большое Шелковнико- 
во Рубцовского р-на Алт. кр., где работала учителем 
биологии, химии и нем. яз. в неполной средней школе. 
С 1943 - асе., с 1947 - доц. каф. биохимии. В 1954-1956 - 
докторант Ин-та физиологии растений им. К .А . Ти
мирязева АН СССР (Москва). С 1949 по 1978 - зав. 
каф. фармакогнозии с курсом ботаники фарм. ф-та 
ТМИ. В 1943-1945 по совместительству - ст. преп. нем. 
яз. каф. ин. яз. ТП И , в 1945-1948 - зав. биохим. лаб. 
Том. ин-та эпидемиологии и микробиологии. Учен, 
звание проф. по каф. ботаники и фармакогнозии при
своено ВАК в 1958. В разные годы читала курсы: био
химия, общая ботаника и фармакогнозия. Ее высоко 
информативные лекции, отличались логикой изложе
ния учеб, материала, содержали рассказ о достиже-
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ниях совр. науки и пользовались заслуженным успе
хом у студентов. 06л. науч. интересов Б. - биохимия 
и физиология растений. Первые науч. работы Б. были 
посвящены физиологии растений. В 1936 в совете 
Воронежского ун-та она защитила дис. «Физиол. осо
бенности некоторых форм подсолнечника, выносли
вых к заразихе «Б» на соиск. учен. ст. канд. биол. 
наук (утв. ВАК в 1937). В годы Вел. Отеч. войны Б. 
под руководством Д.И. Гольдберга изучала механизм 
действия эмбрионального экстракта на процесс реге
нерации. Результаты исследований, проведенных ею 
совм. с сотр. каф. биохимии Н .А . Верховской и 
З.И. Чесноковой, использовались в госпиталях для 
стимуляции заживления ран и язвенных процессов у 
раненых воинов. В 40-е на основе изучения биохимии 
дифтерийной палочки (совм. с проф. А.Д. Кашевни- 
ком) в биохим. лаб. Том. ин-та эпидемиологии и мик
робиологии предложила новую питательную среду для 
дифтерийной культуры. В дальнейшем Б. занималась 
интродукцией лек. растений в условиях Зап. Сибири 
и изучала образование в них биологически активных 
веществ. В 1956 в совете Ин-та физиологии растений 
им. К .А . Тимирязева АН СССР Б. защитила дис. 
«Физиол.-биохим. основы взаимоотношений растения- 
хозяина и цветковых паразитов» на соиск. учен. ст. 
д-ра биол. наук (науч. консультанты д. чл. АН СССР 
А.А . Курсанов и д-р биол. наук, затем д. чл. АН СССР 
М .Х. Чайлахян; офиц. оппоненты проф. А .В . Благо
вещенский, А .Я . Кокин, А .А . Прокофьев и К .Т . Су
хоруков; утв. ВАК в 1956). По инициативе Б. в 1944 
при каф. биохимии был организован науч.-исслед. 
студ. биохим. кружок, а с ее переходом на каф. фар
макогнозии с курсом ботаники (1949) - науч.-студ. 
кружок, в котором ставились опыты по выращива
нию белладонны, шлемника байкальского, пижмы и 
др. растений, готовились докл. на студ. науч. конф. 
В 60-х под руководством Б. на каф. фармакогнозии 
была сформирована гр. по изучению культуры изо
лированных тканей лек. растений, создана (при уча
стии Н .А . Трофимовой) мат.-техн. база для проведе
ния экспериментов, освоена методика получения куль
туры изолированных тканей. Вместе с сотр. и сту
дентами Б. в летнее время выезжала в экспедиции в 
р-ны Том. обл. для картирования и определения за
пасов лек. растений на территории Том. обл. В них 
участвовали Т .П . Березовская, Н .В . Дощинская, 
Е .Я . Шершевская, Н .К . Быченникова, Е .А . Серых,
С .Е . Дмитрук и др. Полученные данные передавались 
в аптечное упр. и являлись основой для планирова
ния заготовок лек. сырья в Том. обл. По ее инициа
тиве на территории Унив. рощи за ново-анатомичес
ким корпусом (в н. в. на этом месте находится кор
пус НИИ биологии и биофизики ТГУ) был организо
ван питомник лек. растений, где проводились опыты 
по введению в культуру редких и исчезающих видов, 
создана богатая коллекция лек. и эфиромасличных

растений. Питомник служил базой для практики сту
дентов и науч. работы аспирантов, пополнения гер
бария и сырья редких видов. Одновременно с иссле
дованием дикорастущей флоры Б. активно внедряла 
на каф. новые методы исследований культуры тканей 
растений, биохимии лек. растений. При каф. была 
создана лаб. культуры тканей алкалоидоносных рас
тений, одна из первых в Сибири. Б. участвовала в 
науч. конф. и съездах в Саратове, Томске, Тбилиси, 
Свердловске, Баку, Аенинграде, Новосибирске, Тю
мени и др. В их числе: I Сиб. конф. физиологов и 
биохимиков растений (Иркутск, 1960), конф. по изу
чению и освоению растительных ресурсов Сибири и 
Дальнего Востока (Новосибирск, 1961), Междунар. 
симпозиум по лек. растениям (Познань, 1970) и др. 
Авт. 145 работ, в т. ч. 8 монографий. Б. было подго
товлено 4 д-ра и 18 канд. наук. Она воспитала целую 
плеяду ученых, ставших затем сотр. фарм. ф-та СибГМУ. 
Среди ее учеников проф. С .Е . Дмитрук, канд. мед. 
наук И .Ф . Гусев, В .В . Смородин, А .С . Белова, 
Т .И . Андреева, Н .А . Бенсон, В.М. Нестерова, в др. 
городах: проф. А .А . Бубенчиков, Т .П . Анцупова, 
Г.М. Федосеева. Одна из учениц Б ., Н .А . Трофимо
ва, получила уникальную коллекцию каллусов дур
мана индейского, скополии карниолийской, почечно
го чая и др. Награждена дипломом 1 ст. Том. облис
полкома (совм. с Т .П . Березовской и Н.В. Дощинс- 
кой) за монографию «Аек. растения Том. обл.» (1968). 
Избиралась чл. месткома Воронежского пед. ин-та 
(1938-1940). В суровые годы Вел. Отеч. войны прини
мала активное участие в уборке урожая в подсобном 
х-ве ТМИ. Была уполномоченным комитета КУБУ 
ТМИ (1944-1945), куратором СНО ТМИ им. Н.И. Пи
рогова (1950-1953), чл. месткома (1950), чл. редкол
легии многотиражной газ. «За мед. кадры» ТМИ. Чл. 
Том. об-ва физиологов, биохимиков и фармакологов, 
об-ва мичуринцев Томска. Состояла в КПСС (1966- 
1991). Была чл. партбюро фарм. ф-та ТМИ. Депутат 
Том. городского Совета депутатов трудящихся (1957- 
1965, 1967-1969). Д. чл. Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва 
по распространению полит, и науч. знаний. Выступа
ла с лекциями перед населением Томска о новых лек. 
растениях, ядовитых и опасных растениях Зап. Си
бири. Была обаятельной, эрудированной и трудолю
бивой. Отличалась честностью и принципиальностью. 
Свободно владела нем., фр. и англ, яз., хорошо раз
биралась в музыке и лит., играла на фортепиано, 
рисовала. Была замужем за Владимиром Феофилак- 
товичем Васильевым (1900-1950). Он окончил биол. 
отд-ние физ.-мат. ф-та ТГУ , был д-ром биол. наук, 
проф., зав. каф. ботаники Воронежского с.-х. ин-та. 
Их сын Николай (1930-2001) окончил ТМИ, был проф., 
д. чл. РАМН, зав. каф. микробиологии и иммуноло
гии ТМИ, зам. директора по науке НИИ онкологии 
ТНЦ СО РАМН, зам. директора по науке Харьков
ского НИИ микробиологии им. И.И. Мечникова.
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Н а г р а д ы :  м е д а л и  * 3 а  д о б л е с т н ы й  т р у д .  В  о з н а м е н о в а 

н и е '  1 0 0 - л е т и я  с о  д н я  р о ж д е н и я  В л а д и м и р а  И л ь и н а  Л е н и 

н а *  ( 1 9 1 0 ) ,  * 3 а  д о б л е с т н ы й  т р у д  в  В е л .  О т е н .  в о й н е  1941-  

1 9 4 5  г г . *  ( 1 9 4 6 ) .

С о н . :  С о в м .  А . М  П ы ж о в ы м .  Н о в ы й  м е т о д  о п р е д е л е 

н и я  и м м у н и т е т а  и в ы н о с л и в о с т и  п о д с о л н е ч н и к а  к  з а р а 

з и х е .  М . ,  1 9 3 7 ;  С о в м .  с  В . М .  Н е с т е р о в о й .  Л е к .  р а с т е н и я  

Т о м .  о б л .  Т о м с к ,  1 9 5 4 ;  1 - е  и з д .  Т о м с к ,  1 9 5 9 ;  С о в м .  с 

Т . П .  Б е р е з о в с к о й  и  Н . В .  Д о щ и н с к о й .  Л е к .  р а с т е н и я  Т о м .  

о б л .  Т о м с к ,  1 9 6 8 ;  2 - е  и з д .  Т о м с к ,  1 9 7 2 ;  С о в м .  с  С . Е .  Д м и т -  

р у к с м ,  Н . В .  Д о щ и н с к о й ,  Н . Л .  Т р о ф и м о в о й .  К у л ь т у р а  т к а 

н е й  S c o p o l i a  s t r a m o n i f o H a  и  о б р а з о в а н и е  а л к а л о и д о в  в н е й  

I I  Р а с т и т е л ь н ы е  р е с у р с ы .  1 9 7 1 .  Т .  7 ,  в ы п .  4 ;  С о в м .  

Н . В .  Д о щ и н с к о й ,  Н . Л .  С т а р ц е в о й .  Н е к о т о р ы е  д а н н ы е  о 

ф и з и о л о г и и  о б р а з о в а н и я  т р о п о в ы х  а л к а л о и д о в  в  р а с т е 

н и я х  I I  Б и о л .  н а у к и :  Н а у ч .  д о к л .  в ы с ш е й  ш к о л ы .  197 1 .  

№ 7 ;  С о в м .  с  Н . В .  Д о щ и н с к о й ,  Н . Л .  С т а р ц е в о й  и д р .  

N i e k t o r e  d a n e  d o t y c z a c e  f i z j o l o g i i  p o n s t a w a n i a  a l k a l o i d o w  

t r o p a n o w y c h  w r e s l i n a c h  / /  P o s t e r  w  d z i e d z i n i  l e k u  

r o s l i n n e g o .  1 9 7 2 ;  Ф и з и о л о г и я  и  б и о х и м и я  т р о п а н о в ы х  

а л к а л о и д о в .  Т о м с к ,  1 9 7 4 ;  С о в м .  с  И . Ф .  Г у с е в ы м ,

С . Е .  Д м и т р у к о м  и д р .  К у л ь т у р а  т к а н е й  а л к а л о и д н ы х  

р а с т е н и й .  Т о м с к ,  1 9 7 5 ;  С о в м .  с  Н . Л .  Б е н с о н ,  С . Е .  Д м и т р у 

к о м  и  д р .  М е т а б о л и з м  в т о р и ч н ы х  а з о т и с т ы х  с о е д и н е н и й  

в и з о л и р о в а н н о й  к у л ь т у р е  т к а н е й  р а с т е н и й .  Т о м с к ,  197 8 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Л .Н . Бе- 
резнеговской; Краснов Е .А . Юбилей: 75 лет проф. 
Л .Н . Березнеговской// За мед. кадры. 1981. 16 окт.; Ува
жаемый проф. //  Там же. 1986. 12 сент.; Из воспоминаний 
Л .Н . Березнеговской// Теорет. и практ. аспекты изучения 
лек. растений: Материалы, посвящ. памяти проф. Л .Н . Бе
резнеговской / Под ред. Т .Б . Березовской. Томск, 1996; 
Федорова Г.В . Династия врачей, биологов и физиологов 
Березнеговских-Васильевых // Сиб. мед. ж. 1999. № 3-4; 
Летопись рос. фармации. XX в. М ., 2000; Федотов Н.П . 
Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та 
за 75 лет его существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 
2000. № 2; Березнеговская Л .Н . Из моих воспоминаний. 
Томск, 2001.

БЕРЕЗНЕГОВСКИЙ 
Николай Иванович

(21  н о я б . / J  дек .1  1875, с . К а р и а н -В о р о н ц о вка  Та м б о вско го  

у . Та м б о в ско й  гу б . ■ 18 апр. 1926, Л ен и н гр а д ) - проф ессор  

каф едры  госп и т альн ой  хи р ур ги ч еско й  к л и н и к и .

Отец Б ., Иван Васильевич, был священником мес
тной церкви. В семье помимо Б. было 7 детей. Млад
ший брат Б ., Иван, обладал прекрасным голосом и 
по окончании Моек, консерватории пел в частной 
опере Зимина (Москва), позднее - в опере Новоси
бирска. Б. окончил Тамбовскую духовную семинарию 
(1897) и мед. ф-т Том. ун-та со ст. лекаря с отличием 
(1903). Во время учебы получал стипендию коммер
ции советника З.М . Цибульского им. Императора

Александра I I .  В 1903 был оставлен ординатором хи
рург. госпитальной клиники. В Рус.-япон. войну ра
ботал в воен. госпитале в Иркутске. С 1906 - и. д. 
асе. хирург, госпитальной клиники. Его учителем и 
науч. руководителем являлся проф. П.И . Тихов. В 
течение перв. пяти лет после окончания ун-та Б. на
писал 14 работ, в т. ч. монографию «Повреждения и 
хирург, заболевания селезенки». В 1909 защитил докт. 
дис. «О пересадке мочеточников в кишечник», в ос
нову которой были положены разработки материа
лов клиники проф. П.И . Тихова и ряд экспериментов 
на животных, поставленных соискателем под руко
водством проф. А .А . Кулябко. Офиц. оппонентами на 
защите выступили проф. И .Н . Грам матикати , 
А .А . Кулябко и П.И . Тихов. Капитальный труд Б. 
окончательно решил вопр. о возможности пересадки 
мочеточников в кишечник у больных, о клин, пригод
ности этой операции. В 1909 Б. получил звание при- 
ват-доц. и был командирован на 2 года с науч. целью 
в Москву, Петербург и за границу. Работал у лучших 
представителей отеч. и зарубежной мед. науки. По 
возвращении в 1910 Б. был избран экстраординарным, 
в 1914 - ординарным проф. по каф. хирург, патоло
гии с десмургией и учением о вывихах и переломах. 
Во время Перв. мировой войны он отправился на те
атр воен. действий. Заведовал крупными хирург, гос
питалями Красного Креста сначала в Риге, затем в 
Киеве. Б. провел на войне 2 года и выпустил ряд цен
ных работ по воен.-полевой хирургии. Участвовал в 
работе X IV  съезда Рос. хирургов в Москве (1916) и 
выступил с докл. об организации медпомощи на фрон
те. В 1917 его зачислили в сан. ополчение по Том. 
губ. С 1918 Б. заведовал каф. госпитальной хирург, 
клиники, на которую он переходит после смерти проф. 
П.И. Тихова. Б. являлся председателем клин, совета 
госпитальных клиник, чл. правления ун-та по фин.-хоз. 
части. В 1924-1926 занимал пост проректора ун-та.

6  Ъисаз М  249



82 БЕРЕЗНЕГОВСКИИ Н.И.

Читал лекции по хирург, патологии и травматологии. 
Пользовался большим уважением студентов и сотр. 
клиники. Б. стремился сообщить студентам как мож
но больше практ. сведений, научить их разбираться в 
формах болезни. Всегда подчеркивал важность опе
рации и ответственность врача-хирурга. Обладал крас
норечием, его лекции отличались систематичностью, 
последовательностью, наглядностью изложения. Ра
боты Б. занимали видное место в отеч. и иностр. мед. 
лит. 67 работ Б. были посвящены проблемам клин, 
хирургии: пересадке мочеточников, применению в 
клинике внутривенного наркоза, хирургии селезенки 
и др. Все эти исследования отличались обдуманнос
тью и доказательностью. В течение 10 лет Б. был ред. 
«Изв. Том. ун-та» (до 1914). Входил в редколлегию 
»Сиб. мед. ж.» (1922). Заведуя госпитальной хирург, 
клиникой, Б. большое внимание уделял науч.-практ. 
работе. За короткий период (8 лет) из клиники выш
ло 50 работ. Проводились эксперим. исследования 
физиологии жел.-киш. тракта у больных после опе
ративного вмешательства. Результаты исследований 
нашли отражение в четырех докл. сотр. клиники на 
XV1I1 Всесоюзн. хирург, съезде и в нескольких докт. 
дис., защищенных его учениками, одним из которых 
был акад. А .Г . Савиных. Клиникой за период заведо
вания Б. было подготовлено более 20 ординаторов и 
практ. врачей-хирургов. По инициативе Б. при ун-те 
были открыты перв. в Сибири каф. и клиника болез
ней уха, горла и носа. Он выделил в своей клинике 
10 коек для больных с такими заболеваниями. Б. был 
талантливым хирургом, хорошо знал топограф, ана
томию, все его операции были анатомически обосно
ванны и осуществлялись с особой тщательностью. Он 
сопровождал их пояснением отдельных моментов хи
рург. вмешательства, разъяснением патол. картины. 
Б. был не узким специалистом, а клиницистом-хирур- 
гом в широком смысле этого слова, обладал клин, 
памятью и клин, наблюдательностью, что имело боль
шое значение как в практ., так и в преп. деятельнос
ти. Приветливость, умение подойти к больному, все
лить в него надежду и успокоить в тяжелые моменты 
создали Б. большую популярность практ. врача-хи
рурга в Сибири. Обладая мягким характером, он умел 
расположить к себе людей. Вместе с тем Б. отличала 
необыкновенная настойчивость в достижении наме
ченных целей. Он был основоположником протези
рования на науч. основе в Сибири в то время, когда с 
фронта возвращались тысячи инвалидов. Привлек к 
организации протезирования проф. ТТИ , инженера- 
механика по специальности, А .П . Малышева. В 1918 
в Томске был открыт протезный ин-т (с 1925 Сиб. 
краевой протезный ин-т), в котором Б. занял долж
ность зав. мед. частью и проработал до 1926. В 1920 
он организовал для врачей перв. курсы по ортопедии 
и протезированию и читал на них курс лекций. Б. 
принадлежат идеи о биомех. направлении в протези

ровании. Под его руководством было выпущено бо
лее 5 тыс. различных протезов. Б. был одним из орга
низаторов Том. местного комитета по улучшению быта 
ученых (КУБУ). Состоял консультантом воен. госпи
талей ж.-д. и водного транспорта. Некоторое время 
состоял в Акад. союзе (позднее - Гр. академистов). 
Б. положил начало династии врачей. Был женат на 
Антонине Петровне (дев. Орлова, 1878-1956). Их дочь, 
Аюбовь (1906-1995), была проф. ТМИ; внук, Нико
лай Владимирович Васильев, - д. чл. РАМН, правнук, 
Владимир Николаевич Васильев, - проф. СибГМУ, 
правнучка, Антонина Николаевна Васильева, - канд. 
биол. наук, доц., проживает в Канаде. Б. умер от 
осложнения после операции по поводу гнойного хо
лецистита. Б. был похоронен на Волковском кладби
ще, впоследствии прах Б. был перенесен на Никольс
кое кладбище Александро-Невской лавры. Могила 
сохранилась.
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1988. Томск, 1988; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 
1888-1917 / Отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск, 1996; Федотов Н.П. 
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БЕРЕЗОВСКАЯ 
Тамара Павловна

(р . 1 сент . 1921, И зя с л а в  К а м ен ец -П о д о л ь ск о й  обл . У С С Р )  - 

проф ессор  каф ед ры  ф арм ац ии  ф акульт ет а п овы ш ения  

к в а л и ф и к а ц и и  и п р оф есси он а л ьн о й  

п ереп од гот овки  сп ец иалист ов .

Отец Б ., Павел Яковлевич (1899-1922), служил те
леграфистом на ж. д. ст. Изяслав, умер от тифа. Мать 
Б., Ольга Архиповна (дев. Шевченко, 1900-1971), вела 
домашнее х-во и занималась воспитанием дочери. 
После смерти мужа зарабатывала на жизнь шитьем, 
практиковала лечение травами. В 1929 вышла замуж 
второй раз. Отчим Б ., Евстафий Иванович Тарновс- 
кий, до революции батрачил, затем работал вахте
ром в ТТИ  (ныне ТП У). Сестра Б ., Галина (в замуже
стве Барковская, 1930-1988), окончила биол. ф-т ТГУ , 
работала на каф. биохимии, фармакологии и в ЦНИЛ 
ТМИ. Б. в 1-6-м классах училась на Украине, в 7-9-м - 
в Свердловске, в 10-м классе - в Красноярске, где 
окончила школу с золотой медалью. В 1939 поступи
ла на биол. ф-т ТГУ . Была чл. бюро ВЛКСМ ф-та. В 
годы Вел. Отеч. войны преподавала на курсах медсес

тер, трудилась на прокладке узкоколейки, дежурила 
в госпитале, принимала участие в экспедициях в Ха
касию, на Алтай, в Забайкалье для заготовки лек. 
растительного сырья. После окончания с отличием 
ун-та (1944) по специальности «ботаника» с квали
фикацией «прикл. ботаника (фармакогнозия)» обу
чалась в аспирантуре ТГУ  (науч. руководители д-р 
биол. наук, проф. В.В. Ревердатто, д-р хим. наук, 
проф. Г .В . Пигулевский). С 1947 - науч. сотрудник 
Сиб. бот. сада, затем зав. отделом флоры (лек. и эфи
ромасличных растений). В 1945/46 Б. вела практ. за
нятия по высшим растениям, анатомии и морфологии 
растений, в 1950/51 читала курс химии растений на 
биол. ф-те ТГУ . С 1954 - асе., с 1956 - доц., с 1980 - 
проф. каф. фармакогнозии с курсом ботаники ТМИ 
(с 1992 - СибГМУ). С 1996 - проф. каф. фармации 
ФПК и ППС СибГМУ. Учен, звание ст. науч. сотр. по 
специальности «ботаника» присвоено ВАК в 1949, 
доц. по каф. ботаники и фармакогнозии присвоено 
ВАК в 1958, проф. каф. фармакогнозии с курсом бо
таники присвоено ВАК в 1980. В разные годы Б. чи
тала курс ботаники, вела практ. занятия по ботанике 
и фармакогнозии со студентами фарм. ф-та ТМИ. 
В 1955/56 читала факультативный курс «ядовитые ра
стения». Неоднократно выезжала со студентами на 
летнюю произв. практику по фармакогнозии (УССР, 
Краснодарский кр.. Дальний Восток). Ее лекции все
гда отличались ясностью изложения и высоким науч. 
уровнем. Среди учителей Б. проф. В.В. Ревердатто 
(перв. сиб. фармакогност, как его назвала А .Ф . Гам- 
мерман, зав. каф. фармакогнозии Аенинградского 
хим.-фармакол. ин-та, основоположник отеч. фарма
когнозии), А .П . Сергиевская, под руководством ко
торой Б. участвовала в экспедициях ТГУ  по сбору 
дикорастущих лек. растений Забайкалья; проф. 
Г.В. Пигулевский, известный сов. специалист по эфир
ным маслам; проф. А .В . Положий, заел, деятель на
уки РСФСР, долгие годы заведовавшая каф. ботани
ки и Гербарием ТГУ . Обл. науч. исследований Б. - 
химические свойства эфирных масел. Еще будучи сту
денткой, она начала заниматься науч. работой, при
нимала участие в экспедициях по сбору лек. расте
ний, в т. ч. в экспедициях в Забайкалье (1943-1944) 
под руководством А .П . Сергиевской по изысканию 
новых дикорастущих лек. растений, которые переда
вались для исследования в ТМИ. Во время работы в 
Бот. саду изучала лек. и ароматические растения. 
В 1947 выступила с докл. «Эфирное масло полыни 
Сиверса» на 1 Межобластной конф. молодых ученых 
и специалистов Зап. Сибири и была награждена по
четной грамотой Новосиб. обл. Совета депутатов тру
дящихся. Работая в ТМИ, руководила перепланиров
кой питомника лек. растений, выпиской и подбором 
семян, планировкой посадок и посевов лек. растений 
питомника. Привлекала к науч. работе студентов, ру
ководила кафедральным студ. кружком. Изучала фар-
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макол., прежде всего противомикробные свойства 
эфирных масел. В 1948 в совете ТГУ  защитила дис. 
«Изменения химизма эфирного масла полыни Сивер- 
са под влиянием геогр. фактора» на соиск. учен. ст. 
канд. биол. наук (науч. руководитель проф. Г .В . Пи- 
гулевский; офиц. оппоненты ст. науч. сотр. М .Н. Ко- 
ратаева, проф. К .Т . Сухоруков; утв. ВАК в 1949). В 
дальнейшем Б. исследовала 50 видов полыни из раз
личных систематических и экол.-геогр. групп на со
держание эфирных масел и проазуленов. Провела 
детальный анализ эфирных масел трех перспектив
ных проазуленсодержащих видов полыни и 17 др. 
видов полыни, имеющих обширный ареал на террито
рии Сибири, содержащих большое количество эфир
ных масел. Установила локализацию эфирных масел 
и проазуленов и выявила диагностические признаки 
таксонов различного ранга. Б. выявила четкую кор
реляцию количественного содержания эфирных ма
сел полыней с определенными экол.-геогр. условия
ми, а также связь качественного состава эфирных 
масел с систематикой рода, внесла коррективы в си
стематику внутриродовых и внутривидовых таксонов. 
Предложила ценные источи, хамазулена и определи
ла пути их рационального поиска. Проведенные Б. 
хемотаксономические и экол.-геогр. исследования в 
пределах рода полыни послужили теорет. основой ре- 
сурсоведческих работ по целенаправленному поиску 
перспективных источи, эфирных масел и азуленов. В 
1979 в совете при Центр. Сиб. бот. саде СО АН СССР 
защитила дис. «Хемотаксономия полыней Юж. Си
бири» на соиск. учен. ст. д-ра биол. наук (офиц. оп
поненты д-р биол. наук, ст. науч. сотр. И.М. Красно- 
боров, д-р биол. наук, проф. Н .Н . Карташова и д. чл. 
АН КазССР, заел, деятель науки КазССР, д-р техн. 
наук, проф. М.И. Горяев). Б. возглавила одно из науч. 
направлений каф. фармакогнозии - изучение эфиро
масличных растений Сибири, их противомикробных 
и др. фармакол. свойств, а также фармакогностичес- 
кое исследование эфирномасличных и др. дикорасту
щих лек. растений Сибири и Дальнего Востока. Сре
ди ее учеников д-ра наук Г.И . Калинкина, М .А. Ха- 
нина, канд. наук М.В. Клокова, В.В. Дудко, Р.В. Усы- 
нина, А .А . Тихонова, Т .Г . Кульпина, С .Е . Аавренен- 
ко, Е .А . Серых, А .В . Гришин. Авт. около 300 работ, 
а том числе 7 монографий. Занимается нар. медици
ной, фитотерапией. Читала лекции для населения, 
слушателям ФПК и ППС. Чл. докт. дис. совета в ТГУ  
и СибГМУ. Ред. факультетских сб. ст. Состояла в 
КПСС (1948-1991). В 1949-1951 - парторг Сиб. бот. 
сада. Редактировала стенгазету Сиб. бот. сада. Из
биралась председателем профбюро, секретарем 
парторганизации фарм. ф-та, чл. партбюро ТМ И. 
Являлась чл. худож. совета ТМИ и руководила куль
турно-массовой работой на фарм. ф-те. В 60-х - депу
тат Кировского р-ного Совета депутатов трудящихся 
(Томск). Руководила фарм. секцией СНО им. Н.И. Пи

рогова; была инициатором выполнения на ф-те дип
ломных работ. Награждена дипломом 1 ст. Том. об
лисполкома (совм. с А .Н . Березнеговской и Н.В. До- 
щинской) за монографию «Аек. растения Том. обл.» 
(1968). Замужем за Валерием Михайловичем Белоусо
вым (р. 1910). Он окончил физ. ф-т Т ГУ , работал ст. 
преп. каф. физики ТП И , затем доц. каф. физики 
ТИ АСУР, в н. в. на пенсии. Их дети: Павел (р. 1952), 
окончил Моек. физ.-техн. ин-т по специальности 
«мат. физика», физик-программист, в н. в. работает 
в Москве; Евгений (р. 1954), окончил ТМИ, канд. мед. 
наук, в н. в. доц. каф. госпитальной хирургии с кур
сом онкологии СибГМУ; Михаил (р. 1963), окончил 
фарм. ф-т ТМИ, канд. фарм. наук, асе. каф. химии 
СибГМУ.

С о н . :  С о в м .  с  А . Н .  Б е р е з н е г о в с к о й ,  Н . В .  Д о щ и н с к о й .  

Л е к .  р а с т е н и я  Т о м .  о б л .  Т о м с к ,  1 9 6 8 ;  2 -е  и з д .  Т о м с к ,  1 9 7 2 ;  

С о в м .  с  Н . В .  Д о щ и н с к о й ,  Н . Р .  К а р а т а е в ы м ,  Н . С .  Я щ у -  

к о м .  Р а с т е н и я  н а  с л у ж б е  з д о р о в ь я .  Т о м с к ,  1 9 1 1 ;  С о в м .  с  

Н . В .  Д о щ и н с к о й ,  Е . А .  С е р ы х .  М е т о д ы  м и к р о с к о п и ч е с к о 

г о  а н а л и з а  б о т .  о б ъ е к т о в :  У ч е б . - м е т о д ,  п о с о б и е .  Т о м с к ,  

1 9 7 8 ;  С о в м .  с  Е . А .  К р а с н о в ы м ,  Н . В .  А л е к с е ю к ,  С . Е .  Д м и т -  

р у к о м  и  д р . В ы д е л е н и е  и  а н а л и з  п р и р о д н ы х  б и о л о г и ч е с к и  

а к т и в н ы х  в е щ е с т в .  Т о м с к ,  1 9 8 1 ;  Б и о л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е  

в е щ е с т в а  л е к .  р а с т е н и й  / О т в .  р е д .  Т . П .  Б е р е з о в с к а я .  

Н о в о с и б и р с к ,  1 9 9 0 ;  С о в м .  с  В . П .  А м е л ь ч е н к о ,  И . М .  К р а с -  

н о б а е в ы м .  Е . А .  С е р ы х .  П о л ы н и  С и б и р и .  Н о в о с и б и р с к ,  1991 ;  

С о в м .  с  М . В .  Б е л о у с о в ы м .  Э л е м е н т ы  ф и т о т е р а п и и :  О с о 

б е н н о с т и  и п р а в и л а  и с п о л ь з о в а н и я  р а с т е н и й  в м е д и ц и н е :  

У ч е б . - м е т о д ,  п о с о б и е  д л я  с л у ш а т е л е й  ф - т а  у с о в е р ш е н с т в о 

в а н и я  с п е ц и а л и с т о в .  Т о м с к ,  2 0 0 } .

Источи, и лит.; Архив СибГМУ. Личное дело Т .П . Бе
резовской; Иванова С. От комсомола - к партии // За мед. 
кадры. Томск. 1958. 4 нояб; Кандидат в депутаты Кировс
кого р-ного Совета депутатов трудящихся Березовская Та
мара Павловна // Там же. 1965. 2 марта; Дмитрук С .Е ., 
Алугишвили 3 .3 ., Гришин А .В ., Слипченко Н.М . Очерки 
по истории фарм. образования в Томске. Томск, 2001.

БЕРКМАН 
Яков Павлович

(м а й  1891, Х а р ь к о в  - 18 я н в . 1961, Л ь в о в ) - проф ессор  

каф едры  общ ей х и м и и .

Из служащих. Б. после окончания гимназии (1915) 
поступил на хим. отд-ние физ.-мат. ф-та Харьковс
кого ун-та. Окончил ун-т (1919) с квалификацией «хи
мик». За студ. науч. работу «Тавтомерия» Б. был 
награжден золотой медалью. В 1919-1927 - асе. каф. 
неорган. химии мед. ф-та Харьковского ун-та. По 
совместительству преподавал химию на Моек, инже
нерных курсах командного состава (1920-1921), Харь
ковских арт. курсах командного состава (1920-1922), 
состоял науч. сотр. Укр. ин-та прикл. химии (1924- 
1933). С 1933 по 1935 заведовал сектором орган, син-
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теза того же ин-та. В 1935-1941 - зам. директора по 
науч. части Харьковского филиала Всеукр. НИИ ко
жевенной промышленности. Одновременно с сент. 1936 
по янв. 1941 - проф., зав. каф. химии Харьковской 
пром. академии им. И.В. Сталина. С янв. по авг. 1941 - 
проф., зав. каф. Харьковского инж.-экон ин-та. В 
учен, звании проф. по специальности «химия дубите
лей» утв. ВАК в 1941. Находясь в эвакуации в Томске, 
Б. с нояб. 1941 по июль 1944 - зав. каф. общей химии 
с курсами аналит. и физ.-коллоидной химии ТМИ. В 
ТМИ читал курс неорган. и физ.-коллоидной химии 
студентам 1-го и 2-го курсов. Его лекции студенты 
слушали в помещении общежития (ул. Обруб, 8), куда 
в 1942 была переведена каф. общей химии из старого 
анатом, корпуса ТМИ. Б. был весьма эрудированным 
ученым, знал в совершенстве нем. и фр., мог читать 
на англ. яз. Пользовался авторитетом среди студен
тов и науч. работников. Несмотря на трудности воен. 
времени, смог организовать учеб, процесс. В 1944 Б. 
переехал в Москву, где работал в НИИ искусствен
ного жидкого топлива. С 1945 по 1967 - зав. каф. 
общей и неорган. химии Львовского политехи, ин-та. 
Обл. науч. интересов Б. были синтез, хим. и технол. 
свойства искусственных синтетических дубящих ве
ществ. В 1928 на 2,5 месяца командировался с науч. 
целью в Германию. Благодаря его исследованиям в 
СССР было налажено производство отеч. синтетичес
ких дубителей - Бестан АН и АК. На Рубежанском 
хим. комбинате в нач. 30-х было организовано про
изводство синтанов в крупных масштабах и началось 
их широкое внедрение в кожевенную промышленность. 
В 1934 под руководством Б. был введен в строй Кон- 
стантиновский завод синтетических дубителей. Пред
ложенный им метод диспергирования фенольной смо
лы в сульфокислотах и метод дополнительной кон
денсации послужили основой для получения многих, 
нашедших применение в кожевенной промышленнос

ти синтетических дубителей. Развивал и др. направ
ления прикл. и теорет. химии. Занимался также про
блемами оргсинтеза каменноугольных продуктов. В
1940 Б. был утв. ВАК в учен. ст. д-ра хим. наук без 
защиты дис. по совокупности работ. Подготовил 
14 канд. и 1 д-ра хим. наук. Авт. более 130 работ и 
изобретений. Аауреат Сталинской премии 1П ст. за 
эксперим. исследования в обл. синтетических 
дубителей и их внедрение в пром. производство (1941). 
Был награжден нар. комиссариатом черной металлур
гии нагрудным знаком «Отличник соц. соревнования 
черной металлургии» (1939), нар. комиссариатом лег
кой промышленности - знаком «Отличник соц. сорев
нования легкой промышленности» (1940). В 1925-1928 - 
председатель Харьковского окр. бюро инж.-техн. слу
жащих (ИТС) при окружном правлении союза хими
ков, в 1926-1929 - чл. президиума Укр. бюро ИТС. 
Являлся чл. совета Харьковского отд-ния Всесоюзн. 
хим. об-ва им. Д.И. Менделеева. В 1927-1929, 1939-
1941 - чл. Харьковского горсовета депутатов трудя
щихся. Заел, деятель науки и техники УССР. Был чл. 
совета ТМИ (1943). Был женат. Имел сына.

Источи, и лит.: Я .П . Беркман: Некролог// Кожевенно- 
обувная промышленность. 1967. № 5.

БОГОЛЕПОВ
Александр Александрович

{ 9 / 2 1 1  окт . 1874, с . К у б е н с к о е  В о л о го д ско го  у . В о л о го д 

ск о й  гу б . - 1 5  я н в . 1941, Н о в о си б и р ск ) - проф ессор каф едры  

к о ж н ы х  и в ен ер и ч ески х  болезней .

Отец Б ., Александр Александрович, был заштат
ным священником Введенской Романовской церкви 
Тотемского у. Впоследствии указом Вологодской ду-
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ховной консистории был определен бельцом на жи
тельство в Спассо-Каменный монастырь, на острове 
Каменном в сев. части Кубенского оз. Мать Б. - Алек
сандра Степановна. Кроме Б ., в семье был еще сын 
Стефан (р. около 1877). По окончании Тотемского 
духовного училища (1890) и Вологодской духовной 
семинарии (1896) Б. поступил на мед. ф-т Том. ун-та. 
Будучи студентом 3-го курса, Б. принял участие в 
студ. волнениях, вызванных избиением петербургс
ких студентов в начале февр. 1899, и в числе др. 
был отчислен из ун-та, а в июле того же года вос
становлен. С отличием окончил ун-т и получил ст. 
лекаря (1902). Еще студентом он проявил интерес к 
дерматовенерологии. С 1903 - лаборант при клинике 
кож. и венерич. болезней Том. ун-та. Его учителем 
и науч. руководителем был проф. Е .С . Образцов, в 
клинике которого Б. получил основательную подго
товку. В 1907 его направили за границу (во Фран
цию и Германию) для науч. усовершенствования. Во 
время пребывания во Франции Б. работал в больни
це СВ. Людовика в Париже у известных специалис
тов в обл. дерматологии и венерологии Л. Брока, 
Ж . Дарье, Р. Сабуро и др. С 1911 Б. - и. д. асе. 
госпитальной дерм, клиники Том. ун-та. В 1920 во 
время болезни А .А . Линдстрема он читал курс дер
матологии и венерологии. Одновременно заведовал 
кафедральным кабинетом и госпитальной дерм, кли
никой. С 1921 - зав. каф. кож. и венерич. болезней. 
С янв. 1924 - председатель хоз. совета госпиталь
ных клиник. В 1926 Б. был утв. проф. каф. кож. и 
венерич. болезней. Читал курс кож. и венерич. бо
лезней. Обладал прекрасными пед. способностями и 
пользовался авторитетом среди студентов, сотр. 
клиники и ун-та. С 1928 - проф.-консультант Том. 
бальнео-физиотерапевтического ин-та (ныне НИИ 
курортологии и физиотерапии). Работая в ун-те, Б. 
организовал каф. и клинику кож. и венерич. болез
ней при Ин-те усовершенствования врачей (1928). 
После переезда ин-та в Новосибирск Б. на новом 
месте основал и возглавил каф. и клинику. В 1936 
им была организована клиника кож. болезней в Но- 
восиб. мед. ин-те. Участвовал в работе 1-го съезда 
врачей Сибири в Томске (1926). Им написано свыше 
50 работ, посвящ. различным вопр. дерматологии и 
венерологии и явившихся существенным вкладом в 
учение о возбудителях сифилиса, лепры, туберкуле
за и некоторых кож. болезней. Создал в дерматове
нерологии оригинальное науч. направление. Им были 
впервые описаны грибы, названные его именем: 
Tilachlidium Bogolepovi (1912), Mycoderma Bogolepovi 
(1913), Streptothrix Bogolepovi (1930). Развивая идею 
о внутривидовой изменчивости микроорганизмов, Б. 
задолго до совр. открытий в обл. ультраструктуры 
бледной трепонемы доказал существование в цикле 
ее развития неспирохетных зернистых форм. Кроме 
этого, им были изучены различные формы туберку
лезных поражений. Б. пришел к выводу, что возбу
дитель туберкулеза во всех его проявлениях не ис
черпывается одной формой палочки Коха, а имеет

также ряд вариантов и стадий в своем развитии. 
Впоследствии эта точка зрения получила всеобщее 
признание. Им был разработан и применен метод 
окраски гистологических препаратов для обнаруже
ния микроорганизмов в тканях. Состоял в Об-ве 
естествоиспытателей и врачей при Том. ун-те, выс
тупил с рядом докл. на его заседаниях («Инволю
ционные (ветвящиеся) формы бактерий, их значе
ние и отношение к нитчатым грибам (гифомицетам)» 
(1918), «Смешанная инфекция или смешанная гене
рация в ткани сифилитических склерозов» (1921) и 
др.). Активно занимался сан.-просвет, работой сре
ди населения Томска, регулярно выступал с лекци
ями, посвящ. профилактике венерич. заболеваний. 
Аекции Б. сопровождались демонстрациями науч. 
кинокартин. Принимал активное участие в органи
зации кож.-венерич. диспансера Томска. Ред. одно
го из отделов «Сиб. мед. ж .» . Руководил кож.-ве
нерич. секцией Том. об-ва практ. врачей. Председа
тель Том. и Новосиб. об-ва дерматологов. Чл.-корр. 
Фр. дерм, об-ва. До 1917 некоторое время состоял в 
партии кадетов и в Акад. союзе (позднее Гр. акаде
мистов) при Том. ун-те. Являлся чл. Зап.-Сиб. край
исполкома (1936). Депутат и чл. исполкома Ново
сиб. обл. Совета депутатов трудящихся (1939). Пред
седатель постоянно действующей комиссии по здра
воохранению. Заел, деятель науки РСФСР (1941).

Н а г р а д ы :  о р д е н  с в .  С т а н и с л а в а  I I I  с т .  ( 1 9 1 1 )  и  с в е т л о -  

б р о н з о в а я  м е д а л ь  в  п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  

Р о м а н о в ы х .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) :  к о л л е ж с к и й  с о в е т н и к  ( 1 9 1 4 ) .

С о ч . :  О т че т  о  з а г р а н и ч н о й  к о м а н д и р о в к е  в П а р и ж  с  1 ап р .  

п о  1 с е н т .  1 9 0 1  j j  И Т У .  1 9 0 9 .  К н .  3 3 ;  К  в о п р .  о  S y p h i l o m a  

h y p e r t r o p h i c u m  d i f f u s u m  s e u  e l e p h a n t h i a s i s  l a b i i  I n f e r i o r i s  

I I  Т а м  ж е .  1911 . К н .  4 3 ;  К  в о п р .  о  t u b e r c u l o s i s  u l c e r o s a  

m i l i a r i s  ( t u b e r c u l o s i s  c u t i s  o r i f i c i a l i s )  c  о п и с а н и е м  с л у ч а я  

I I  Т а м  ж е ;  С л у ч а й  м и к о т и ч е с к о г о  п о р а ж е н и я  к о с т е й ,  л е г 

к о г о  и п о ч е к  I I  Т р .  о б - в а  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  и  в р а ч е й  

п р и  Т о м .  у н - т е  з а  191 2 .  Т о м с к ,  1 9 1 3 ;  С л у ч а й  м и к о т и ч е с к о 

г о  п о р а ж е н и я  л е г к и х ,  с е р д ц а ,  п о ч е к ,  п о д к о ж н о й  к л е т ч а т 

к и  Ц  Т а м  ж е .

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 2. Д. 518; БМЭ. 2-е изд. 
1957. Т . 3; 3-е изд. 1976. Т . 3; Наука и науч. работники 
СССР: Справ. Л ., 1928. Ч. 6. Науч. работники СССР без 
Москвы и Ленинграда; А .А . Боголепов //  Юбил. сб., по
свящ. проф. А .А . Боголепову. 1903-1933. Новосибирск, 1933; 
Памяти А .А . Боголепова: Некролог// Сов. Сибирь. Ново
сибирск. 1941. 16 янв.; Памяти проф. А .А . Боголепова: 
Некролог// Красное знамя. 1941. 19 янв.; Пестерев П .Н ., 
Беляев Н .В ., Милевская С .Г . и др. Каф. кож. и венерич. 
болезней / /  Материалы по истории каф. леч. ф-та. 
1888-1988. Томск, 1988; Проф. Том. ун-та: Биогр. сло
варь / С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, Л .Л . Берцун,
А .В . Литвинов. Томск, 1998. Т . 2; Федотов Н .П . Биогр. 
словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет 
его существования (1888-1963)» //  Сиб. мед. ж. 2000. № 2; 
Ефремов А .В ., Новиков В .Д ., Евстропов А .Н . Ученые Но
восиб. мед. ин-та в XX веке. Новосибирск, 2001.
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БОДРОВА (дев. Шибалкова) 
Тамара Николаевна

(р . 2 }  ию ля 1945, пос. Тогур , Колпаш евского р-на Том ской  о б л .) - 

п роф ессор  каф едры  пропедевт ики вн ут рен ни х  болезней .

Отец Б ., Николай Петрович (р. 1921), из кресть
янской семьи, рабочий кетского лесозавода, затем 
капитан-механик. Мать Б., Эмма Андреевна (дев. Герб, 
1923-1989), из мещан, занималась домашним х-вом и 
воспитанием детей (Б .; Николай, р. 1949; Петр, 
р. 1951, оба окончили ТИСИ; Лидия, в замужестве 
Банщикова, р. 1947, работала на Кетском лесозаводе; 
Екатерина, в замужестве Чипкасова, р. 1952, в н. в. 
домохозяйка). После окончания 8 классов Тогурской 
средней школы Б. поступила в Колпашевское мед. 
училище. Окончила училище в 1964. В 1964-1966 - аку
шерка роддома р-ной больницы пос. Белый Яр (Том. 
обл.). Одновременно училась в школе рабочей моло
дежи. В 1966 поступила, а в 1973 окончила вечернее 
отд-ние леч. ф-та ТМИ по специальности <(леч. дело» 
с квалификацией «врач». В 1966-1967 - пом. сан. вра
ча по школьной санитарии в Том. обл. санэпидстан
ции, а в 1967-1969 - медсестра сначала инфекционно
го, затем хирург, отд-ния МСО-81 (Томск-7). С 1973 - 
врач-интерн по специальности «фтизиатрия», с 1974 - 
врач-фтизиатр, с 1976 - зав. диагностическим отд-нием 
противотуберкулезного диспансера МСО-81 (Томск-7). 
С 1977 - ординатор каф. фтизиатрии ТМИ, с 1979 - 
зав. фтизиатрическим отд-нием противотуберкулез
ного диспансера МСО-81 (Томск-7). С 1980 - асе. каф. 
пропедевтики внутренних болезней ТМИ, с 1984 - врач 
по функциональной диагностике МСЧ-141 г. Удомля 
(Калининская обл.), с 1986 - доц., с 1994 - проф. каф. 
пропедевтики внутренних болезней СибГМУ. Учен, 
звание доц. по каф. пропедевтики внутренних болез

ней присвоено ВАК в 1988, проф. по той же каф. в 
1995. Читает курс общей и частной диагностики на 
леч. и педиатр, ф-тах и курс внутренних болезней на 
мед.-биол. ф-те. Ее учителя - перв. зав. каф. фтизи
атрии ТМИ, доц. Э.Ф. Фишер, проф. Ф .Ф . Тетенев и 
чл.-корр. РАМН А .К . Стрелис. Обл. науч. исследова
ний Б. - биомеханика дыхания при различных забо
леваниях внутренних органов, структура неэластичес
кого сопротивления легких, эластические свойства 
легких при различных патол. состояниях аппарата 
внешнего дыхания в клинике и эксперименте. Иссле
дуя эластические свойства легких, Б. выдвинула ги
потезу о функциональном повышении неэластическо
го сопротивления при спонтанном дыхании у боль
ных с обструктивными заболеваниями легких, что 
противодействует клапанному механизму сужения 
бронхов. Изучая патогенез одышки при обструктив
ных заболеваниях легких и сердечной недостаточно
сти, предположила, что эндорфины участвуют в адап
тации пациентов к нарушению внешнего дыхания и 
снижают ощущения одышки. В работах Б. нашла за
вершение классификация недостаточности внешнего 
дыхания, которую отличает структурность и одно
значность деления нарушений на три функциональ
ных класса: компенсированный,субкомпенсированный 
и декомпенсированный. Впервые в классификацию не
достаточности внешнего дыхания введен гипервенти
ляционный синдром. В итоге Б. положила начало но
вому науч. направлению - исследованию асинфазно- 
го сопротивления легких как компонента неэласти
ческого сопротивления. Представление об асинфаз- 
ном сопротивлении развивает теорию о мех. актив
ности легких. В 1982 в совете Центр. НИИ туберку
леза (Москва) Б. защитила дис. «Биомеханика дыха
ния при диссеминированном туберкулезе» на соиск. 
учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководители д-ра 
мед. наук, проф. А .К . Стрелис, Ф .Ф. Тетенев; офиц. 
оппоненты проф. В .Б . Нефедов, д-р мед. наук
В.Ф. Разумовская; утв. ВАК в 1983). В 1994 в совете 
СибГМУ Б. защитила дис. «Недостаточность внешне
го дыхания: новое представление о структуре неэла
стического сопротивления легких при различных за
болеваниях» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. 
консультант проф. Ф .Ф . Тетенев; офиц. оппоненты 
д. чл. РАМН А.Д. Сидорова, проф. Ю.Н. Штейнгардт 
и В.А. Дудко; утв. ВАК в 1994). Принимала участие в 
работе ряда науч. форумов, в т. ч. V Нац. конгресса 
по заболеванием органов дыхания (Москва, 1995), 
11 съезда физиологов Сибири и Дальнего Востока 
(Новосибирск, 1995) и др. Авт. около 150 работ, в 
т. ч. 2 монографий, 2 метод, пособий. Подготовила 
2 канд. наук. Зав. учеб.-метод, отделом каф. пропе
девтики внутренних болезней, чл. совета леч. и мед.-биол. 
ф-тов, чл. апробационного совета, семинара по пред
варительному рассмотрению канд. и докт. дис., чл. 
дис. совета в СибГМУ, чл. правления Фонда мило-
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сердия Том. обл. Состояла в КПСС (1976-1991). Была 
ред. стенгазеты, профоргом, секретарем первичной 
парт, организации МСО-81, чл. редколлегии много
тиражной газ. ТМИ «За мед. кадры». Замужем за 
Леонидом Николаевичем (р. 1939). Он окончил Ле
нинградский сан.-гиг. ин-т им. И.И. Мечникова, в н. в. 
врач по радиационной гигиене МСО-81 (Томск-7). Их 
сын Владислав (р. 1968) окончил ТГЛСУ (1997), юрид. 
ф-т МГУ (2002), в н. в. юрист.

Соч .; С о в м .  с  А . К .  С т р е л и с о м ,  Ф . Ф .  Т е т е н е в ы м ,  

Л . В .  К у з ь м и н о й .  Б и о м е х а н и к а  д ы х а н и я  п р и  т у б е р к у л е з е  

л е г к и х .  Т о м с к ,  1 9 8 7 ;  С о в м .  с  Ф . Ф .  Т е т е н е в ы м .  П а т о ф и з и -  

о л .  к л а с с и ф и к а ц и я  н е д о с т а т о ч н о с т и  в н е ш н е г о  д ы х а н и я  

I I  П р о б л е м ы  т у б е р к у л е з а .  1 9 9 0 .  № 4 ;  С о в м .  с  Ф . Ф .  Т е т е 

н е в ы м ,  В . М .  М а к а р о в ы м .  Б и о м е х а н и к а  д ы х а н и я  п р и  к а р -  

д и о г е н н о м  з а с т о е  в  л е г к и х .  Т о м с к ,  1 9 9 3 ;  С о в м .  с  А .  И .  К а р -  

з и л о в ы м ,  Ф . Ф .  Т е т е н е в ы м .  З н а ч е н и е  с и с т е м ы  п л е в р а л ь 

н ы х  л и с т к о в  в м е х а н и к е  д ы х а н и я  //  Б ю л .  э к с п е р и м .  б и о 

л о г и и  и  м е д и ц и н ы .  1 9 9 3 .  Т .  1 24 , № 1 ;  С о в м .  с  Ф . Ф .  Т е т е н е 

в ы м .  О п р е д е л я е т  л и  с и с т е м а  п л е в р а л ь н ы х  л и с т к о в  п а р а 

д о к с а л ь н ы е  я в л е н и я  в  м е х а н и к е  д ы х а н и я ?  // Б ю л .  э к с п е 

р и м .  б и о л о г и и  и  м е д и ц и н ы .  1 9 9 7 .  Т .  1 24 , № 1 0 ;  Б и о м е х а н и 

к а  д ы х а н и я  у  б о л ь н ы х  п р о г р е с с и р у ю щ е й  м ы ш е ч н о й  д и с т 

р о ф и е й  I I  Ж .  н е в р о л о г и и  и п с и х и а т р и и  и м .  С . С .  К о р с а к о 

в а .  2 0 0 0 .  Т .  1 0 0 ,  № 8.

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Т .Н . Бод
ровой; Тетенев Ф.Ф. Каф. пропедевтики внутренних болез
ней // Каф. педиатр, ф-та; К 100-летию со дня основания; 
Бодрова Тамара Николаевна: К 55-летию со дня рождения 
// Сиб. мед. ж. 2000. № 4; Тетенев Ф .Ф . Новые теории - в 
X X I век. 2-е изд. Томск, 2003.

БОРЕЙШО
Галина Конаантиновна

(1 3 1 1 8 1  дек . 1911, К р а с н о я р с к  - 1 1  и ю л я  1978, Т о м с к )  - 

проф ессор каф едры  анат ом ии человека .

Отец, Б ., Константин Владиславович (1884-1942), 
после окончания Краснояр. техн. училища работал 
пом. машиниста, дежурным депо, затем был ж.-д. 
служащим. С 1928 работал в правлении Том. ж. д., в 
1935 вместе с правлением переехал в Новосибирск. С 
1941 находился на пенсии по инвалидности. Мать Б ., 
Лнна Гавриловна (1888-1962), вела домашнее х-во. В 
семье было 5 детей. После окончания школы-девяти
летки в Томске (1929) Б. училась на подготовитель
ных курсах при вузе. В 1930 поступила на мед. ф-т 
ТГУ . С конца того же года училась на леч. ф-те ТМИ. 
Окончила с отличием ин-т (1935) с квалификацией 
«врач». С 1935 - аспирант. Одновременно вела практ. 
занятия. С 1939 - асе. каф. анатомии человека. По 
совместительству в 1940/41 преподавала в Том. сто- 
матол. ин-те. В начале Вел. Отеч. войны (1941) была 
мобилизована и до нояб. 1943 служила начальником 
хирург, отд-ния том. эвакогоспиталя № 1229. Про

должила работу в ТМИ в должности асе. С 1944 - 
доц., с 1957 - проф., в 1971-1976 - зав. каф. анатомии 
человека ТМИ. В учен, звании доц. по каф. нормаль
ной анатомии утв. ВАК в 1947, проф. по той же каф. - 
в 1962. Учителями Б. были проф. А .П . Азбукин и акад. 
Д .А . Жданов. Науч. исследования Б. были посвяще
ны изучению лимф, системы почек и пищевода. Она 
изучала внутриорганное строение лимф, системы пи
щевода в связи с микроскопической анатомией стен
ки органа и с его кровеносной системой; установила 
пути оттока лимфы из стенки пищевода, а также уточ
нила топографию и направление экстраорганных со
судов и регионарных узлов. Наряду с этим Б. изуча
ла соединение лимф, сосудов пищевода с лимф, сосу
дами органов брюшной и грудной полостей, направ
ление, форму и место слияния лимф, сосудов пище
вода с лимф, сосудами желудка, трахеи, бронхов и 
легких. Б. установила, что лимф, система пищевода 
не изолирована, а находится в тесной связи с лимф, 
системой грудной и брюшной полостей. Полученные 
ею данные о слиянии и анастомозах отводящих лимф, 
сосудов пищевода и соседних с ним органов оказа
лись важными для выяснения закономерностей рас
пространения инфекций, воспалительных процессов 
и метастазирования опухолей пищевода. В 1953 Б. 
командировалась с науч. целью в Аенинградский сан.-гиг. 
ин-т. Принимала участие в работе V I Всесоюзн. съезда 
анатомов, гистологов и эмбриологов (Киев, 1958), 
IX  Междунар. конгресса анатомов (Аенинград, 1970) 
и др. В 1940 защитила дис. «Периорганное кровооб
ращение почек и типы ветвления их сосудов» на со- 
иск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководитель 
проф. А .П . А збукин ; офиц. оппоненты проф.
С.А . Смирнов, Е .А . Яковлева). В 1959 в совете ТМИ 
защитила дис. «Аимф. система пищевода» на соиск. 
учен. ст. д-ра мед. наук (науч. руководитель чл.-корр. 
АМН СССР Д .А . Жданов; офиц. оппоненты д. чл.
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АМН СССР, проф. А .Г . Савиных, проф. В .Т . Сереб
ров, В.Н . Ромодановский). Авт. более 50 работ. Под
готовила 3 канд. и 2 д-ров наук. Среди ее учеников 
проф. В .А . Чернова, канд. мед. наук С.В. Зорина, 
Н.М. Аебедева, О.М. Соустина. С 1940 руководила 
работой науч. студ. кружка. Многие годы являлась 
куратором СНО им. Н.И. Пирогова. Входила в со
став дис. советов. За лучший докл. на науч. конф. 
ТМИ (1937) была премирована 300 руб. За работу в 
эвакогоспитале была награждена почетной грамотой 
НКЗ РСФСР (1943). Награждена значком «Отлични
ку здравоохранения». Была отличным эксперимента
тором. Отличалась большим трудолюбием. Была за
мужем за Евгением Федоровичем Аариным (1907- 
1975), проф., зав. каф. нормальной физиологии ТМИ. 
Их дети: Нина (в замужестве, Савилова р. 1939), окон
чила геол.-развед. ф-т Т ГУ ; Константин (р. 1948), 
окончил ТМИ, врач-травматолог, в н. в. работает в 
Новокузнецке; Василий (р. 1948), окончил ТМИ, в н. в. 
врач-терапевт том. ст. скорой помощи; внук Илья 
(р. 1979), окончил СибГМУ, врач-интерн.

Н а г р а д ы :  м е д а л и  * 3 а  т р у д о в у ю  д о б л е с т ь »  ( 1 9 5 3 ) ,  * 3 а  

д о б л е с т н ы й  т р у д  в  В е л .  О т е ч .  в о й н е  1941-194 5  г г . »  ( 1 9 4 5 ) .

С о ч . :  О  з о н а х  р а с п р е д е л е н и я  к р о в е н о с н ы х  с о с у д о в  п о ч 

к и  I I  Т р .  Т М И .  1 9 3 8 .  Т .  6 ;  Л и м ф ,  с и с т е м а  п и щ е в о д а  

I I  М а т е р и а л ы  к  а н а т о м и и  л и м ф ,  с и с т е м ы  в н у т р е н н и х  о р 

г а н о в .  Л е н и н г р а д ,  1 9 5 3 ;  В н у т р и о р г а н н ы е  л и м ф ,  с о с у д ы  п и 

щ е в о д а  I I  А р х и в  а н а т о м и и ,  г и с т о л о г и и  и  э м б р и о л о г и и .  

1 9 5 7 .  № 5 ;  К  в о п р .  о б  о к о л ь н о м  к р о в о о б р а щ е н и и  с е р д ц а  в 

у с л о в и я х  п е р е в я з к и  в н у т р е н н е й  г р у д н о й  а р т е р и и  // А р х и в  

а н а т о м и и .  № 10 . 1 9 6 4 ;  К  в о п р .  о  в о с с т а н о в л е н и и  к о л л а т е 

р а л ь н о г о  к р о в о о б р а щ е н и я  с е р д ц а  в  у с л о в и я х  э к с п е р и м е н т а  

I I  Х и р у р г ,  л е ч е н и е  к о р о н а р н о й  б о л е з н и .  М . ,  1 9 6 5 ;  Ф у н к ц и 

о н а л ь н ы е  и  м о р ф ,  и з м е н е н и я  в ж е л у д к е  п р и  к о л л а т е р а л ь 

н о м  и  р е д у ц и р о в а н н о м  к р о в о о б р а щ е н и и  //  А р х и в  а н а т о 

м и и .  1 967 . № 1.

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело проф. 
Г .К . Борейшо; Минин Н .П ., Бабкина В.И. Каф. анатомии 
человека // Каф. леч. ф-та: К 100-летию основания ТМИ. 
Томск, 1988; Федотов Н.П. Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та 
Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существования (1888- 
1963)» //  Сиб. мед. ж. 2000. № 2.

БОРОДУЛИН 
Валентин Григорьевич

( и  ию ля 1931, с. Зы рянское Зырянского р-на Западно- 

Сибирского  кр. - 30 окт . 2000 , Т о м с к )  - проф ессор каф едры  

л уч ев о й  д иагност ики  и луч ево й  т ерапии.

Отец Б ., Григорий Григорьевич.(1907-?), родом из 
Харьковской губ., работал гл. бухгалтером Зырянс
кого райпотребсоюза. В 1937 был арестован и осуж
ден на 10 лет ИТА и 5 лет поражения в правах, в 
дальнейшем реабилитирован. Мать Б ., Алевтина Бо- 
нифатьевна (дев. Колотовкина, 1902-1976), вела до

машнее х-во. Б. после окончания Зырянской средней 
школы в 1949 поступил на леч. ф-т ТМИ. Окончил 
ин-т (1956) по специальности «леч. дело» с квалифи
кацией «врач». С 1956 - врач Окуневской участковой 
больницы Зырянского р-на Том. обл. С 1959 - гл. врач 
Зырянской р-ной больницы. В период его работы гл. 
врачом больница стала одной из лучших в Том. обл. 
по постановке леч.-профилакт. работы. Был постро
ен новый корпус для терапевт, отд-ния. С 1963 - гл. 
врач Том. городского, с 1967 - Том. обл. противоту
беркулезного диспансера. С 1971 - гл. врач клиник 
ТМИ. Имел квалификацию врача социал-гигиениста 
и организатора здравоохранения высшей категории 
(1975). С 1977 - зав. каф. рентгенорадиологии ТМИ 
(в н. в. каф. лучевой диагностики и лучевой терапии 
СибГМУ). Учен, звание доц. по каф. рентгенорадио
логии присвоено ВАК в 1980, проф. по той же каф. в 
1988. Читал курс рентгенорадиологии для студентов 
леч., педиатр, ф-тов и слушателей ФПК и ППС. Сво
ими учителями Б. считал доц. Э.Ф. Фишера, зав. кур
сом, затем зав. каф. туберкулеза ТМИ и проф. 
Г. А . Зубовского, зав. отделом радиоизотопной и лу
чевой диагностики Моек, ин-та рентгенорадиологии. 
В начале науч. деятельности Б. изучал проблемы ту
беркулеза, особенно диагностические возможности 
клин, и рентгенол. методов исследования этого забо
левания. В 1970 в совете ТМИ защитил дис. «Роль 
комплексного бронхологического исследования в ди
агностике поражений бронхиального дерева в проти
вотуберкулезном диспансере» на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук (науч. руководитель доц. Э.Ф. Фи
шер; офиц. оппоненты д-р мед. наук, проф. Е .А . Тар- 
лов, канд. мед. наук, доц. Н .Н . Паршин; утв. ВАК в 
1971). В последующий период методом лучевой диаг
ностики Б. изучал печень у больных хроническим ал
коголизмом. Им были выявлены характерные сцин- 
тиграфические признаки алкогольного поражения
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печени и разработаны критерии для определения сте
пени тяжести алкогольного поражения печени и эн
докринной системы с помощью радионуклидного и 
ультразвукового исследования. Предложил схему об
следования больных с помощью данных методик. В 
1987 в совете Моек, науч.-исслед. рентгено-радиоло
гического ин-та защитил дис. «Радионуклидные ме
тоды исследования в диагностике алкогольного по
ражения печени» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук 
(офиц. оппоненты д-р мед. наук, проф. А .А . Крамер, 
д-р мед. наук С.П . Миронов, д-р мед. наук, проф. 
А .И . Ишмухаметов). Наряду с этим Б. изучал изме
нение функций органов и тканей при алкоголизме и 
холодовой травме. В 1987 он совм. с В.Д. Завадовс- 
кой опубликовал монографию «Комплексное рентге
норадиологическое исследование при холодовой трав
ме». Под руководством Б. на каф. рентгенорадиоло- 
гии были начаты исследования в обл. патологии ор
ганов пищеварения. Будучи гл. врачом клиник ТМИ 
Б. занимался решением вопр., связанных со строи
тельством и реконструкцией клиник, переоснащени
ем лаб.-диагностической службы, повышением про- 
фес. квалификации врачей и среднего медперсонала. 
На каф. рентгенорадиологии была создана матери
альная база для учеб, процесса, подготовлены нагляд
ные пособия и метод, разработки для практ. занятий 
со студентами. По его инициативе и при активном 
участии была создана лаб. радиоизотопной и ультра
звуковой диагностики, ставшая науч.-консультатив
ным центром для мед. учреждений города и р-нов Том. 
обл. Были переоснащены рентген, кабинеты клиник 
ин-та, велась подготовка ординаторов и субордина
торов для Том. облздравотдела. Б. руководил рабо
той каф. науч. студ. кружка. Принимал участие в 
работе многих всесоюзн. и республ. симпозиумов, 
съездов и конф. по актуальным вопр. лучевой диаг
ностики и проблеме алкоголизма. В их числе: И Все
союзн. конф. «Электростимуляция органов и тканей» 
(Киев, 1979), X I Всесоюзн. съезд рентгенологов и 
радиологов (Таллин, 1984), V Всерос. съезд невропа
тологов и психиатров (Иркутск, 1985), Всерос. конф. 
хирургов (Пермь, 1985), I науч. конф. по проблеме 
«Холодовая травма» (Ленинград, 1986), IV -V I Меж- 
дунар. симпозиумы стран - членов СЭВ по радиофар
мпрепаратам и наборам для радиоизотопного анали
за (Обнинск, 1986; Москва, 1986; Самара, 1992), 
X IX  Всесоюзн. съезд терапевтов (Москва, 1987), I Все
союзн. конф. «Эффекты памяти формы и эластичнос
ти и их применение в медицине» (Томск, 1989), 
IV  Всесоюзн. съезд гастроэнтерологов (Москва-Ле- 
нинград, 1990), IX  Всесоюзн. съезд дермато-венеро
логов (Москва, 1991), конф. ученых России и стран 
СНГ, посвящ. 90-летию со дня рождения Е.Ф . Лари
на (Томск, 1997) и др. Авт. более 110 работ, в т. ч. 
2 монографий. Имел патент на способ диагностики 
остеомиелита. Подготовил 5 канд. и 1 д-ра наук. Сре

ди его учеников Н.М . Ермолицкий, О .С . Шульга, 
Е .В . Балюра, И.П. Завьялова, В.Д. Завадовская. Был 
гл. специалистом Том. облздравотдела по лучевой ди
агностике. Избирался председателем Том. обл. науч. 
об-ва рентгенорадиологов. С 1983 являлся чл. прав
ления Всерос. об-ва рентгенологов и радиологов, 
председателем ревизионной комиссии Том. обкома 
профсоюза мед. работников. Избирался депутатом 
Окуневского сельсовета, депутатом и чл. исполкома 
Зырянского р-ного Совета. Состоял в КПСС (1958- 
1991). Являлся чл. пленума Зырянского райкома 
партии, чл. партбюро леч. ф-та, чл. парткома ТМИ. 
Был председателем комиссии по контролю за деятель
ностью администрации при парткоме ТМИ. Был на
гражден значком «Отличнику здравоохранения». 
Заел, врач РСФСР (1976). Был принципиальным и тре
бовательным не только к подчиненным, но и к себе. 
Внимательно и заботливо относился к своим сотр., 
всегда проявлял готовность прийти на помощь в труд
ную минуту. Умел создать творческую и деловую ат
мосферу. Пользовался большим авторитетом не толь
ко среди коллег по работе, но и среди студентов. Был 
женат на Татьяне Георгиевне (дев. Андреева, 1934). 
Она окончила ТМИ, работает акушером-гинекологом. 
Их дети: Елена (р. 1966), окончила ТМИ, д-р мед. 
наук, ст. науч. сотр. НИИ фармакологии ТНЦ СО 
РАМН; Юрий (р. 1960), окончил ТМИ, канд. мед. 
наук, ст. науч. сотр. НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.

Н а г р а д ы ;  м е д а л ь  е В е т е р а н  т р у д а * .

С о ч . :  С о в м .  с  Э . Ф .  Ф и ш е р о м ,  Н . Я .  Р о з е н ф е л ь д ,

С .  А .  В е л и ч к о .  Т о м о б р о н х о г р а ф и я  в  х и р у р г и и  т у б е р к у л е з а  

// Г р у д н а я  х и р у р г и я .  1 9 6 8 .  №  5; С о в м .  с  Э . Ф .  Ф и ш е р о м ,  

С . А .  В е л и ч к о .  Т о м о б р о н х о г р а ф и я  п р и  т у б е р к у л е з е  11 В е с т и ,  

р е н т г е н о л о г и и  и р а д и о л о г и и .  1 9 6 8 . № 6 ;  С о в м .  с  Э . Ф .  Ф и 

ш е р о м ,  Н . Я  Р о з е н ф е л ь д ,  С . А .  В е л и ч к о ,  А . И .  М у л и к о м .  К  

м е т о д и к е  к о м п л е к с н о г о  б р о н х о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  

б о л ь н ы х  т у б е р к у л е з о м  //  С о в .  м е д и ц и н а .  197 9 .  № 1 ; С о в м .  

с  В . Д .  З а в а д о в с к о й .  Р е н т г е н о р а д и о л о г и ч е с к и е  д а н н ы е  в д и 

а г н о с т и к е  х о л о д о в о й  т р а в м ы :  К о м п л е к с н о е  р е н т г е н о - р а 

д и о л о г и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  п р и  х о л о д о в о й  т р а в м е .  М о с к 

в а ;  Т о м с к ,  1 9 8 6 ;  С о в м .  с  И . Д .  Т а з и н ы м ,  Н . М .  Е р м о л и ц -  

к и м .  Р а д и о и з о т о п н о е  и з у ч е н и е  п р о ц е с с о в  з а ж и в л е н и я  о с 

л о ж н е н н ы х  п е р е л о м о в  н и ж н е й  ч е л ю с т и  / /  А к т у а л ь н ы е  

в о п р .  с о в р .  л у ч е в о й  д и а г н о с т и к и .  Т о м с к ,  1 9 9 1 ;  С о в м .  с 

Н . Г .  З а в ь я л о в о й ,  Н . М .  П р о с е к и н о й ,  В . Д .  З а в а д о в с к о й ,  

О . С .  Ш у л ь г о й .  И з м е н е н и е  р и т м а  п е ч е н о ч н о г о  к р о в о т о к а  

и  е г о  о ц е н к а  м е т о д а м и  л у ч е в о й  д и а г н о с т и к и  у  б о л ь н ы х  

х р о н и ч е с к и м  о п и с т о р х о з о м  I j  Б и о р и т м ы  п и щ е в а р и т е л ь 

н о й  с и с т е м ы  и г о м е о с т а з .  Т о м с к ,  1994 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело В .Г . Боро
дулина; Боль людская. Томск, 1991. Ч. 1; Бородулин Ва
лентин Григорьевич: Некролог// Том. вести. 2000. 1 нояб.; 
Памяти Валентина Григорьевича Бородулина (11. 07. 1931 г. - 
30. 10. 2000 г .) //  Сиб. мед. ж. 2001. № 1.
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БРАЖНИКОВА (дев. Лебедева) 
Надежда Архиповна

(р . и  янв . 1937, с . А с и н о  А си н о вско го  р-на Западно-С ибирс

кого  к р .)  - проф ессор каф едры  х и р у р ги ч е с к и х  болезней  

п е ^ а т р и ч е ск о го  ф акульт ет а.

Отец Б., Архип Игнатьевич (1895-1937), работал 
слесарем на Асиновском льнозаводе, был репресси
рован, расстрелян; посмертно реабилитирован в 1957. 
Мать Б., Харитина Андриановна (дев. Юферова, 1896- 
1985), была рабочей. После получения семилетнего 
образования в Асиновской средней школе Б. в 1951- 
1954 обучалась в Том. фарм. школе, которую окон
чила с квалификацией «пом. провизора». Затем ра
ботала асе. аптеки № 2 в Ашхабаде. В 1955 поступи
ла на леч. ф-т Ашхабадского мед. ин-та, где проучи
лась 2 курса. Переехав в Томск, она с 1957 по 1958 
работала асе. аптеки № 2. В 1960 продолжила учебу 
на 3-м курсе леч. ф-та ТМИ. Окончила с отличием 
ин-т (1964) по специальности «леч. дело» с квалифи
кацией «врач». С 1964 - ординатор хирург, отд-ния 
том. горбольницы № 1, затем - горбольницы № 3. С 
1968 - клин, ординатор, с 1970 - аспирант каф. госпи
тальной хирургии № 2. С 1973 - асе., с 1991 - проф. 
каф. хирург, болезней педиатр, ф-та СибГМУ. Учен, 
звание проф. по каф. «хирург, болезни» присвоено 
комитетом по высшей школе Министерства науки, выс
шей школы и техн. политики в 1992. Хирург высшей 
категории (1990). Среди учителей Б. доц. Н.И. Ж у
равлева и Н.Н. Богословская. Основное науч. направ
ление Б. - хирург, лечение больных острым и хрони
ческим холециститом. Установив, что оперативное 
лечение больных холециститом сопровождается вы
сокой послеоперационной летальностью, особенно 
лиц пожилого возраста, Б. нашла новые способы лек.

терапии холангитов и острой печеночной недостаточ
ности в послеоперационном периоде. Внедрила в прак
тику внутрипортальные инфузии лек. средств, спо
собствовавшие снижению летальности в 4 раза. С 
помощью морф, и гистохим. исследований печени у 
больных острым холециститом, изучения характера 
их изменений под влиянием регион, введения лек. 
препаратов доказала, что примененные ею инфузии 
приводят к быстрой ликвидации воспалительных из
менений в билиарной системе и печени, нормализуют 
содержание и распределение белков, гликогена, нук
леиновых кислот в гепатоцитах, уменьшают гепатоз 
и т. д. В н. в. такие инфузии выполняются у больных 
с осложненными формами деструктивного холецис
тита, что позволяет улучшать результаты оператив
ного лечения. В 1973 в совете ТМИ защитила дис. 
«Функции печени при лечении острого холецистита 
внутрипортальными инфузиями» на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук (науч. руководители заел, врач 
РСФСР, д-р мед. наук, проф. Б.И. Альперович, канд. 
мед. наук, доц. А .И . Рыжов; офиц. оппоненты д-р 
мед. наук, проф. Б .А . Альбицкий и канд. мед. наук 
Т .И . Горшенина; утв. ВАК в 1974). В дальнейшем Б. 
изучала особенности течения холецистита при сопут
ствующей описторхозной инвазии (более выраженные 
изменения во всех органах гепатопанкреатобилиар 
ной системы). Выявив свойственные лишь описторхо- 
зу внутрипеченочную подкапсульную холангиоэкта- 
зию и частое развитие сужений билиарных протоков, 
она предложила способы совр. диагностики и хирург, 
коррекции этой патологии. Б разработала клин.-ана
том. классификацию хирург, осложнений описторхо- 
за, предложила способ дегельминтизации йодинолом 
в раннем послеоперационном периоде через наруж
ный дренаж желчных протоков, что позволило улуч
шить результаты оперативного лечения в отдаленном 
периоде. В 1990 в совете ТМИ защитила дис. «Хи
рургия осложнений описторхоза» на соиск. учен. ст. 
д-ра мед. наук (науч. консультант д-р мед. наук, проф. 
Б.И . Альперович; офиц. оппоненты чл.-корр. АМН, 
д-р мед. наук, проф. В.В. Пекарский, д-ра мед. наук, 
проф. В.М. Аисиенко и А .К . Ревской; утв. ВАК в 
1990). Наряду с этим занималась проблемами нео
тложной абдоминальной хирургии (осложнения язвен
ной болезни, панкреатит, кишечная непроходимость, 
повреждения печени и т. д .). Участвовала в работе 
V II  Всесоюзн. съезда хирургов (Аенинград, 1989), 
всесоюзн. и междунар. конф. хирургов-гепатологов 
(Ташкент, 1991; Краснодар, Тула, 1996; Томск, 1997), 
науч.-практ. конф. «Совр. достижения гастроэнтеро
логии» (Томск, 1993, 2002), регион, конф. (Тюмень, 
Красноярск, Иркутск, Новосибирск и др.). Авт. бо
лее 150 работ, в т. ч. 3 монографий, имеет патент на 
способ лечения описторхозного холангита, внесла 
5 рационализаторских предложений. Соавтор 5 учеб.-ме
тод. работ по преподаванию основных вопр. клин.
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хирургии студентам педиатр, и воен.-мед. ф-тов. Сре
ди ее учеников проф. В.Ф. Цхай, Н.В. Мерзликин и 
канд. мед. наук М.П. Портнягин. Б. - учен, секре
тарь докт. дис. совета в СибГМУ, чл. учен, совета 
педиатр, ф-та, чл. семинара проф. по апробации дис. 
работ по хирургии, чл. проблемных комиссий «Пато- 
логия органов пищеварения» и »Описторхоз», пред
седатель клин.-анатом, конф. хирург, отд-ний Том. 
горбольницы № 3, чл. Том. обл. хирург, об-ва, чл. 
Междунар. организации хирургов-гепатологов. На
граждена значком «Отличнику здравоохранения» 
(1990). Была замужем за Владимиром Тимофеевичем 
(1935-1997). Он работал гл. инженером СМУ «Водст- 
рой». Их дети: Евгений (р. 1958), окончил Ом. выс
шую школу милиции (1979) по специальности «пра
воведение», в н. в. работает в Томске; Ольга (р. 1963), 
окончила ТМИ (1989), в н. в. врач-акушер роддома 
им. Н .А . Семашко в Томске.

Н а г р а д ы :  м е д а л ь  « В е т е р а н  т р у д а »  ( 1 9 8 5 ) .

С о н . :  С о в м .  с  Б . И .  А л ь п е р о в и ч е м ,  А . Б .  Л и .  Х и р у р г и я  

о с л о ж н е н и й  о п и с т о р х о з а .  Т о м с к ,  1 9 9 0 ;  С о в м .  с  Б .  И .  А л ь 

п е р о в и ч е м ,  В . Ф .  Ц х а й .  М е х .  ж е л т у х а  п а р а з и т а р н о г о  п р о и с 

х о ж д е н и я .  Т о м с к ,  1 9 9 3 ;  С о в м .  с  Б . И .  А л ь п е р о в и ч е м ,  

Н . В .  М е р з л и к и н ы м  и д р . Х и р у р г и я  п е ч е н и  и ж е л ч н ы х  п у 

т е й .  Т о м с к ,  1 9 9 7 ;  Х и р у р г ,  о с л о ж н е н и я  х р о н и ч е с к о г о  о п и с 

т о р х о з а  I I  А н н а л ы  х и р у р г ,  г е п а т о л о г и и .  1 9 9 1 .  Т .  2 ;  С о в м .  

с  В . Ф .  Ц х а й .  Р а к  ж е л ч н о г о  п у з ы р я  и  п р о т о к о в  // Р о с .  

г а с т р о э н т е р .  ж .  1 9 9 8 .  № 2 ;  С о в м .  с  В . Ф .  Ц х а й .  П р о б л е м 

н ы е  в о п р .  в  л е ч е н и и  б о л ь н ы х  ж е л ч е к а м е н н о й  б о л е з н ь ю  

I I  С и б .  ж .  г а с т р о э н т е р о л о г и и  и  г е п а т о л о г и и .  2 0 0 2 .  № 14,  

1 5 ;  С о в м .  с  М . В .  Т о л к а е в о й .  Р а к  п е ч е н и ,  ж е л ч н ы х  п у т е й  и 

п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы  п р и  х р о н и ч е с к о м  о п и с т о р х о з е  

I I  Б ю л .  с и б .  м е д и ц и н ы .  2 0 0 2 .  № 2 .

Источи, и лит.; Д-р Надежда // Ева (прил. к газ. «Крас
ное знамя»). 1997. Янв.

БРАУНШТЕЙН 
Александр Евсеевич

(1 3 1 1 6 1  м а я  1902, Х а р ь к о в  - 1  и ю л я  1986, М о с к в а )  - проф ес

сор , зав. цент ральной б и о хи м и ч е ск о й  лаборат орией Т М И .

Из семьи проф. каф. офтальмологии Харьковско
го ун-та Е .П . Браунштейна (1864-1926). Брат Б ., Ни
колай (1898-1967) был зав. каф. глазных болезней 
Харьковского мед. ин-та. Б. получил домашнее обра
зование, затем обучался в Харьковской мужской гим
назии. В 1920 поступил в Харьковский мед. ин-т и 
окончил его по леч. уклону (1925). В 1925-1928 - ас
пирант Биохим. ин-та им. А .Н . Баха (науч. руково
дитель В .А . Энгельгардт, впоследствии д. чл. АН 
СССР). После окончания аспирантуры представил 
работу «К вопр. о некоторых межуточных фазах гли
колиза в крови». С 1925 - ст. асе. отдела эксперим. 
патологии Центр, гос. ин-та профзаболеваний (Москва). 
С 1930 - зав. лаб. азотистого обмена Биохим. ин-та 
им. А.Н. Баха (затем химсектор ВИЭМ). С 1936 - зав.

лаб. азотистого обмена ВИЭМ им. А.М . Горького 
(с 1945 - в составе Ин-та биол. и мед. химии АМН 
СССР). С 1959 - руководитель лаб. хим. основ биол. 
катализа Ин-та молекулярной биологии АН СССР. В 
1939 утв. ВАК ВКВШ в звании проф. по специальнос
ти «биохимия». Д. чл. АН СССР (1964) и АМН СССР 
(1945). С 1930 читал курс общей биохимии для аспи
рантов Биохим. ин-та им. А .Н . Баха и ВИЭМ, а так
же спецкурсы по углеводному обмену, окислитель
ным процессам на биол. ф-те 1-го МГУ. В период эва
куации (1941-1942) заведовал центр, биохим. лаб. 
ТМИ. Обл. науч. исследований Б. - биохимия. Ос
новные труды - по обмену аминокислот и химии фер
ментов. Изучал влияние пищевого режима на обезв
реживание в организме некоторых пром. ядов, тка
невой обмен фосфорных соединений и механизм биол. 
действия мышьяковых солей. Исследовал хим. приро
ду митогенетического излучения и провел его спект
ральный анализ. Совм. с М.Г. Крицман открыл реак
ции переаминирования и обосновал их роль в азотис
том оомене. Большое значение имеет разработанная 
им и М .М. Шемякиным в СССР и Е . Спеллом и 
Д. Метцлером в США общая теория действия пири- 
доксаль-5-фосфат-зависимых ферментов (1952-1954). 
Под руководством Б. и д. чл. АН СССР Ю.А. Овчин
никова установлена первичная структура фермента ас- 
партат-аминотрансферазы. В 1935 был утв. в учен. ст. 
канд. биол. наук без защиты дис. В 1936 в совете ВИЭМ 
защитил дис. «Исследования о роли и превращениях 
фосфорной кислоты в межуточном клеточном обме
не» на соиск. учен. ст. д-ра биол. наук. Соред. по разд. 
«Химия» 2-го изд. БМЭ, ред. редотдела «Биохимия» 
3-го изд. БМЭ. Являлся чл. редколлегий ряда отеч. и 
зарубежных ж. по биохимии. Чл. нац. АН США (1974), 
почетный чл. ряда иностр. академий и науч. об-в, д-р 
honoris causa Брюссельского, Грейфсвальдского и Па
рижского ун-тов. Перв. премия Всесоюзн. хим. об-ва 
им. Д.И. Менделеева за исследования обмена амино
кислот (1940). Сталинская премия за работу «Образо-
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ваиие и распад аминокислот путем интермолекуляр
ного переноса аминогруппы» (1941). Ленинская пре
мия (1980). Герой Социалистического Труда (1972).

Н а г р а д ы :  о р д е н  Л е н и н а ,  о р д е н  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а 

м е н и  ( т р и ж д ы ) .

С о н , :  П е р е а м и н и р о в а н и е  и  и н т е г р и р у ю щ и е  ф у н к ц и и  

с и с т е м ы  а м и н о д и к а р б о н о в ы х  к и с л о т  в а з о т и с т о м  о б м е н е  

I I  У с п е х и  с о в р .  б и о х и м и и .  М . ,  194 7 .  Т .  1 ;  Т е о р и я  п р о ц е с 

с о в  а м и н о к и с л о т н о г о  о б м е н а ,  к а т а л и з и р у е м ы х  п и р и д о к -  

с а л е в ы м и  э н з и м а м и  //  Д А Н  С С С Р .  Н о в .  с е р .  1 9 5 2 .  Т .  8 5 ,  

Ns 5 ;  Т е о р е т .  и  э к с п е р и м .  к р и т е р и и  д л я  р а ц и о н а л ь н о й  к л а с 

с и ф и к а ц и и  ф о с ф о п и р и д о к с а л е в ы х  ф е р м е н т о в  н а  о с н о в е  

м е х а н и з м а  к а т а л и з и р у е м ы х  и м и  р е а к ц и й  // И з в .  А Н  С С С Р .  

С е р .  Б и о л .  1 9 7 4 . № 5 ;  П р о ц е с с ы  и  ф е р м е н т ы  к л е т о ч н о г о  

м е т а б о л и з м а .  М . ,  1 9 8 7 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело А .Е . Бра- 
унштейна; БМЭ. 2-е изд. 1958. Т . 4; 3-е изд. 1976. Т . 3; 
Рос. еврейская энцикл. 2-е изд. 1994. Т . 1; Александр Ев
сеевич Браунштейн: К 70-летию со дня рождения // Биохи
мия. 1972. Т . 37, вып. 3.

БРИЛЬ
Марк Тимофеевич

( 2 )  дек . 1 8 8 9 1 4  я н в . 18901, К р а сн о е  С ело  С .-П ет ер б ур гско й  

гу б . - 20 м а я  1967, В о л го гр а д ) - проф ессор каф едры  к о ж н ы х  

и в ен ер и ч ески х  болезней .

Из мещан. Отец Б. (ум. 1911) был мелким ремес
ленником, часовщиком. Мать (ум. 1942) занималась 
домашним х-вом и воспитанием детей. В семье, поми
мо Б ., было еще 2 дочери. После окончания 2-й Пе
тербургской гимназии (1911) Б. поступил на мед. ф-т 
Юрьевского ун-та, который окончил со ст. лекаря в 
1917. В 1918-1919 был на курсах усовершенствования

(проходил стажировку) по кож. и венерич. болезням 
при городской поликлинике в Одессе под руковод
ством проф. Главче (Одесской кож.-венерич. клини
ке). В 1919 заболел гнойным плевритом и перенес 
тяжелую операцию с резекцией двух ребер. После 
выздоровления переехал в Петроград. В 1920-1923 - 
ординатор кож. отд-ния Сосновской больницы в Пет
рограде. С 1923 по 1931 - зав. кож.-венерич. отд-нием 
центр, больницы в Петрозаводске. В 1923 и 1927 был 
на курсах усовершенствования в Аенинградском мед. 
ин-те. В 1929 работал в Аенинградском дерм, ин-те 
под руководством проф. О.Н. Подвысоцкой, где изу
чал в эксперименте мягкий шанкр. В 1931 Б. был пе
реведен в Уфу, где работал асе., затем доц. (утв. ВАК 
в 1939) кож.-венерич. клиники Башкирского мед. ин-та 
им. XV-летия ВАКСМ. Одновременно являлся ст. науч. 
сотр., зав. сифилитическим, затем дерм, отд-нием 
Башкирского кож.-венерол. ин-та, с 1936 по 1938 - 
директором того же ин-та. В 1940 Б. был избран по 
конкурсу и назначен зав. каф. кож. и венерич. бо
лезней ТМИ, где проработал до сент. 1950. Утв. ВАК 
в учен, звании проф. по каф. кож. и венерич. болез
ней в 1941. По совм. с 1941 работал в Том. стоматол. 
ин-те, где читал курс кож. и венерич. болезней. Со
стоял консультантом обл. кож.-венерол. диспансера. 
В годы Вел. Отеч. войны, в 1941-1943, Б. выполнял 
обязанности начальника медчасти, затем начальника 
клин, эвакогоспиталя № 2483 в Томске. Этот много
профильный госпиталь был сформирован в начале Вел. 
Отеч. войны на базе факультетских и госпитальных 
клиник ТМИ. Госпиталь с самого начала стал цент
ром организации науч. работы и базой для подготов
ки, усовершенствования и специализации мед. кад
ров. Помимо этого, Б. являлся начальником кож.-ве
нерол. отд-ния того же эвакогоспиталя. В 1949 Б. был 
избран по конкурсу и утв. министром здравоохране
ния СССР зав. каф. кож. и венерич. болезней Казах
ского мед. ин-та (Алма-Ата), но отказался занимать 
эту должность. В разные годы в ТМИ Б. читал курсы 
кож. и венерич. болезней. Был талантливым лекто
ром. Его лекции, отличавшиеся глубоким науч. со
держанием и метод, совершенством, пользовались 
успехом у студентов. В 1950 Б. был избран по кон
курсу зав. каф. кож. и венерич. болезней Сталинг
радского (с 1961 - Волгоградского) мед. ин-та. На этой 
должности он проработал до конца жизни. Большин
ство науч.-исслед. работ Б. посвящено четырем ос
новным проблемам: сифилису, туберкулезу кожи, 
пиодермиям и экземе. Он изучил аллергические про
цессы при сифилисе, усовершенствовал методы пи
рогенной терапии сифилиса, предложил способ дю- 
рантной терапии сифилиса пенициллином в масляной 
взвеси бисмоверола. В 1936 в совете Аенинградского 
ин-та усовершенствования врачей защитил дис. * 0 6  

аллергии при сифилисе» на соиск. учен. ст. канд. мед. 
наук. Б. предложил бессолевую диету, разработал 
пищевой рацион больных туберкулезом кожи. В 1940 
в совете 1-го Аенинградского мед. ин-та им. И.П. Пав-
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лова защитил дис. «Метод бессолевой диеты в тера
пии туберкулеза кожи» на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук (утв. ВАК в 1940). Б. пришел к выводу, что бес
солевая диета в конечном счете оказывает десенси
билизирующее влияние на туберкулезный процесс в 
коже. Значительная часть работ Б. была посвящена 
клинике, профилактике и лечению пиодермий. По
скольку в годы Вел. Отеч. войны были широко рас
пространены поражения нижних конечностей, эти ра
боты Б. имели особо важное значение. Б. дал такой 
патологии название «хронические пиококковые язвы 
голени». В 27-м томе «Опыта сов. медицины в Вел. 
Отеч. войне» подчеркивается, что клин, картина и 
патологическая анатомия пиодермий голени описаны Б. 
Под ред. д. чл. АМН СССР О.Н. Подвысоцкой и Б. 
был издан сб. «Хронические пиококковые язвы голе
ни» (1947), в котором два раздела (клиника, этиопа- 
тогенез и лечение хронических пиококковых язв го
лени) написаны Б. Кроме этого, в послевоенные годы 
Б. совм. с сотр. каф. занимался применением на прак
тике новых биол. антисептиков, витамина для ле
чения туберкулеза кожи и пирогенной терапии при 
сифилисе, изучением микоза стоп. Сотр. каф. кож. и 
венерич. болезней в период заведования Б. было опуб
ликовано 64 работы. В последние годы жизни Б. за
нимался вопр. этиологии, патогенеза, клиники, про
филактики и лечения детской экземы. Им была напи
сана монография «Детская экзема». Всего перу Б. 
принадлежит более 60 работ, в т. ч. 2 монографии. 
Под его руководством подготовлено 7 канд. и 1 д-р. 
Среди учеников Б. в том. период - В .А . Аапшина, 
П .Ф . Бедненко, В.Н. Беспалов, В .К . Матысек. Б. уча
ствовал в работе многих всесоюзн. и всерос. съез
дов, конф., совещ. дерматовенерологов, Всесоюзн. 
сессии зав. каф. кож. и венерич. болезней (Москва, 
1941). В 1944 Б. выступил с докл. «Кож. туберкулез 
и борьба с ним в Зап. Сибири» на Зап.-Сиб. межоб
ластном совещ. по борьбе с туберкулезом. В 1946 уча
ствовал в подготовке и проведении 2-го съезда сель
ских врачей Том. обл., в работе конф. врачей Куз
басса, выступил с докл., посвящ. лечению кож. бо
лезней на юбил. сессии Центр, кож.-венерол. ин-та 
М3 СССР. В 1947 принял участие в работе межобла
стного совещ. по борьбе с венерич. заболеваниями 
(Новосибирск). В 1948 - в тематическом совещ., про
водившемся Центр, кож.-венерол. ин-том в Москве 
по вопр. лечения витамином Д̂  туберкулеза кожи. В 
1949 Б. участвовал в совещ. дерматовенерологов (Ле
нинград). Б. как клиницист систематически оказывал 
леч. и орг.-метод. помощь органам здравоохранения. 
Входил в состав редколлегии «Тр. ТМ И». Был чл. 
учен, совета ТМИ (с 1941), председателем клин, ме
тод. комиссии (1948), председателем Том. филиала 
Всесоюзн. дерм, об-ва. Был организатором и отв. сек
ретарем обл. комитета РОКК в Петрозаводске (1923- 
1929). Состоял чл. Всесоюзн. об-ва по распростране
нию полит, и науч. знаний. Неоднократно выступал 
перед населением Томска с лекциями на различные 
мед. темы. Публиковал статьи в местных газ., высту

пал по радио. Владел англ., нем. и фр. яз. Перв. бра
ком Б. был женат на Марии Борисовне Френкель 
(ум. 1941), враче по специальности. От этого брака 
было двое сыновей; Теодор (р. 1918), преп. ТП И ; 
Александр (р. 1927), учился на ист.-филол. ф-те ТГУ . 
Втор, браком был женат на Ангелине Алексеевне Козь- 
миной (1904-?), работала зав. каф. иностр. яз. ТМИ.

Н а г р а д ы :  м е д а л и  * 3 а  д о б л е с т н ы й  т р у д  в В е л .  О т е ч .  

в о й н е  1 9 4 1 -194 5  г г . »  ( 1 9 4 6 ) ,  * 3 а  п о б е д у  н а д  Г е р м а н и е й  в 

В е л .  О т е ч .  в о й н е  1 9 4 1-194 5  г г . »  ( 1 9 4 5 ) .

С о ч . ;  С т р и г у щ и й  л и ш а й ,  п а р ш а  и  б о р ь б а  с  н и м и  /  П о д  

р е д .  А .  Я к у б с о н а .  У ф а ,  1 9 ) 6 ;  А н т и с е п т и ч е с к и е  с в о й с т в а  

п о д к и с л е н н о й  в о д ы  и  м е т о д и к а  е е  п р и м е н е н и я  в п р о ф и л а к 

т и к е  п и о д е р м и т о в  н а  п р о и з в о д с т в е :  С б .  р а б о т  п е р в .  В с е 

р о с .  к о н ф .  в р а ч е й  д е р м а т о в е н е р о л о г о в .  М . ,  1 9 5 8 ;  Д е т с к а я  

э к з е м а .  М . ,  1959 .

Источи, и лит.; Архив СибГМУ. Личное дело М .Т. Бри
ля; Архив Волгоградской мед. академии. Личное дело 
М .Т . Бриля; Вопр. дермато-венерологии. Томск, 1962; Пе- 
стерев П .Н ., Беляев Н .В ., Милевская С .Г ., Оксенов Б .С ., 
Сергеев С .Я . Каф. кож. и венерич. болезней// Материалы 
по истории каф. леч. ф-та. 1888-1988. Томск, 1988; Федо
тов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и 
мед. ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» //  Сиб. 
мед. ж. 2000. № 2.

БУРЖИНСКИЙ
Павел Войцехович (Васильевич)

(25 я н в . /6 ф ебр ./ 1858, Ц а р ск о е  С ело  П ет ер б ургско й  гу б . - 

5 апр. 1926, П ут и б ль  К у р с к о й  г у б .)  - ординарны й проф ессор  

по каф едре ф а рм акологи и .

Из дворян. Сын чиновника. Окончил ВМА с отли
чием и со ст. лекаря (1884). Его филос., науч. и про- 
фес. взгляды формировались под руководством вы-
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дающихся представителей отеч. науки П.П . Сущинс- 
кого, В.В. Пашутина, В.А . Манассеина. По оконча
нии ВМА с нояб. 1884 был оставлен на три года при 
академии для дальнейшего усовершенствования в кли
нике терапевта В .А . Манассеина, ученика и последо
вателя С .П . Боткина. С дек. 1884 - врач для усовер
шенствования при клин, военном госпитале. Занятия 
у проф. Манассеина привели Б. к мысли о том, что 
для развития медицины одинаково важны как экспе
римент, так и клин, наблюдения. Эта идея нашла воп
лощение в докт. дис. ♦Материалы к диететике ост
рых вкусовых веществ», которую Б. защитил в ВМА 
в 1887, а также в его ст. «К вопр. о колебании кис
лотности жел. сока под влиянием сна и бодрствова
ния» (1887). В этих работах были обобщены резуль
таты экспериментов на подопытных животных и сту- 
дентах-добровольцах, которые убедительно доказа
ли неоднотипное индивидуальное влияние перца и гор
чицы на пищеварение. Б. проследил также зависи
мость выделения соляной кислоты железами желуд
ка от физиол. состояния организма. В 1888-1890 Б. 
находился в науч. командировке за границей. Он ра
ботал в лаб. Берлина, Вены, Парижа, Страсбурга. На 
Б. обратил внимание выдающийся нем. фармаколог 
О. Шмидеберг, который отметил способности, зна
ния и настойчивость рус. исследователя. В марте 1890 
Б. избирается приват-доц. ВМА. Одновременно Б. - 
врач для командировок V I разряда при клин. воен. 
госпитале. С апр. 1891 он работал мл. врачом в 
1-м Воен. Павловском училище. В связи с отказом 
И .П. Павлова приехать в Томск для заведования каф. 
фармакологии Том. ун-та Б. в 1891 был утв. экстра
ординарным, с 1900 - ординарным проф. по каф. фар
макологии Том. ун-та, которую он возглавлял до 1907. 
С 1892 по 1894 Б. временно и. о. унив. врача. В 1899 
Б. был избран чл.-корр. ВМА. Читал студентам мед. 
ф-та теорет. курс фармакологии. Его лекции, отра
жавшие новейшие достижения науки, пользовались 
большой популярностью у студентов. Б. одним из 
перв. ввел фармакотерапевтический принцип изложе
ния материала, усвоенный им в период учебы и рабо
ты в ВМА. Аекции, для лучшего усвоения, сопровож
дались опытами на животных. В частности, демонст
рировалось действие судорожных, парализующих, 
сердечных, наркотических и др. веществ. При этом 
гл. внимание обращалось на наглядную обстановку 
опытов, на изменения в обл. кровообращения, дыха
ния, деятельности сердца, почек, головного, спинно
го и продолговатого мозга. Конспекты лекций Б., 
напечатанные литографическим способом, могут слу
жить образцом краткого учебника по фармакологии. 
Кроме того, несколько раз в течение учеб, года он 
устраивал для студентов вечерние занятия, заключав
шиеся в постановке опытов, требовавших более про
должительного времени. Студенты постоянно прово
дили самостоятельные науч. исследования, которые

неоднократно удостаивались золотых и серебряных 
медалей Том. ун-та. Он стоял у истоков том. школы 
фармакологов. Талантливый экспериментатор, Б. был 
устроителем и перв. зав. фармакол. лаб. Его исслед. 
деятельность состояла в изучении воздействия на 
организм различных лек. препаратов. Б. и его учени
ками были подробно обследованы в фармакол. отно
шении следующие препараты: ареколин, периплоцин, 
апоцинин, строфантин, стрихнин, рододендрол, ро- 
додендрин, питуитрин, действующие вещества багуль
ника, спорыньи, мускуса, соли кальция, бария и ка
лия, гипертонические растворы хлористого натрия, 
ядовитые вещества нормальной мочи и др. Результа
ты этих исследований Б. были предметом докл. в Об-ве 
естествоиспытателей и врачей при ун-те, опублико
ваны в рус. и зарубежных ж. Работы Б. отличались 
оригинальностью и глубиной содержания. В ст. «Вли
яние стрихнина на деятельность сердца и почек» 
(1896) Б ., основываясь на экспериментах на собаках 
с перфузируемыми мочеточниками, доказал, что 
стрихнин в судорожной дозе уменьшает диурез, ог
раничивая приток крови к почкам вследствие спазма 
почечных артерий. Б. принадлежит приоритет в ис
пользовании фармакол. агонистов и антагонистов для 
исследования функции органов. Классическим явилось 
совместное исследование Б. и Э .А . Аемана, посвящ. 
фармакохим. свойствам обвойника греческого (1896). 
Авт. впервые выделили из коры обвойника индивиду
альный гликозид периплоцин и его агликон перипло- 
генин, установили хим. строение и механизм действия 
этих веществ. В своей актовой лекции 22 окт. 1896 
♦ Совр. взгляд на целительную силу природы» Б. го
рячо поддержал учение И.И. Мечникова о роли фа
гоцитоза в самозащите организма от патогенных бак
терий. Своевременно звучит его высказывание о том, 
что «задача врача заключается в противодействии 
вредным влияниям болезнетворной причины, вызыва
ющей болезнь. Врач должен способствовать самоза
щите организма, опытным глазом следить за хитрой 
шахматной игрой организма с болезнетворным нача
лом и деятельно вмешиваться в игру в случаях непра
вильного хода или отступления со стороны организ
ма... Скученность народонаселения больших городов, 
загрязнение почвы, недостаточность воздуха и све
та, непосильная работа, неудовлетворительная пища, 
тысяча забот подрывают способность к сопротивле
нию болезнетворным причинам». Б. призвал отказать
ся от курения и употребления алкоголя, подчеркивал 
необходимость закаливания детей с перв. лет жизни. 
В исслед. работе, проводимой на каф., участвовали 
асе. М .К. Горст, К .Ф . Архангельский, Н.В. Верши
нин, лаборант А .П . Скуе и прозектор каф. физиоло
гии Н .С . Спасский. Последний, в частности, изучал 
влияние алкалоидов спорыньи на кровообращение, 
фармакол. эффекты препаратов багульника. К науч. 
исследованиям активно привлекались врачи. По на-
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стоянию Б. защитил докт. дис. унив. врач И.И. До- 
чевский (Александрович-Дочевский). Помимо фарма- 
кол. исследований, Б. занимался бальнеологией, об
следовав в 1892 леч. свойства воды оз. Шира и осо
бенности местного климата. Он поднимал вопр. об 
учреждении каф. бальнеологии и отделении этой дис
циплины от фармакологии. Еще до переезда в Томск 
Б. участвовал в работе 1-го Всерос. съезда деятелей 
по климатологии, гидрологии и бальнеологии (Петер
бург, 1898). Он неоднократно выезжал в науч. коман
дировки внутри империи и за границу. Как личность 
Б. характеризует внимательное отношение к студен
там и мл. коллегам. Так, он поднимал перед правлени
ем ун-та вопрос о повышении жалованья персоналу 
кабинетов и лаб., считая, что оно не соответствует 
опыту и вкладу сотр. По характеру Б. был мягким и 
отзывчивым человеком. Он был близок к студентам. 
По инициативе Б. (1893) в ун-те были организованы 
оркестровые классы для желающих заниматься музы
кой. Он возглавил самодеятельный унив. оркестр, ко
торый давал платные и бесплатные концерты с благо
творительной целью. Эти концерты пользовались по
пулярностью у жителей Томска. Б. принимал актив
ное участие в жизни города. Неоднократно назначал
ся почетным мировым судьей Том. окружного суда 
(1897-1908). В 1907 по выслуге 25-летнего срока ему 
была назначена пенсия в размере годового оклада (4500 р.) 
с сохранением звания проф. 4 апр. 1908 Б. прочитал 
последнюю лекцию. Студенты и преп. устроили ему 
теплые проводы. Газ. «Сиб. жизнь» писала: «Под шум 
оглушительных аплодисментов проф. Буржинский взо
шел на кафедру и произнес прощальную речь, в кото
рой указал на духовную связь, существующую в тече
ние многих лет между ним и аудиторией, на чувства 
гордости и печали, которые охватывают его при мыс
ли, что настал момент, когда он должен покинуть род
ной ун-т. После речи профессора одним из студентов 
был прочитан составленный в трогательных выраже
ниях приветственный адрес, под которым подписалось 
несколько сот студентов мед. ф-та. Растроганный проф. 
горячо поблагодарил слушателей. Проводы носили тро
гательный, сердечный характер. Некоторые студенты 
плакали». В мае того же года Б. выехал из Томска. До 
1916 состоял внештатным ординарным проф. по каф. 
фармакологии Том. ун-та. С 1909 по 1910 Б. работал 
приват-доц. по каф. фармакологии Казанского ун-та. 
С 1911 по 1916 Б. заведовал каф. С.-Петербургского 
(Петроградского) психоневрологического ин-та. Одно
временно был приват.-доц. ВМА. Б. считается одним 
из основоположников отеч. эксперим. фармакологии. 
Был женат на Марии Евдокимовне (дев. Пожарская, 
р. 1859). Б. умер после сильного психического потря
сения, вызванного гибелью единственной дочери На
дежды (р. 1888).

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  А н н ы  I I  c m .  ( 1 9 0 4 ) ,  о р д е н  С в .  С т а 

н и с л а в а  I I  c m .  ( 1 8 9 9 ) ,  о р д е н  С в .  А н н ы  I I I  c m .  ( 1 8 9 5 ) ;  с е 

р е б р я н а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п е р а т о р а  А л е к 

с а н д р а  I I I  и  с в е т л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  

ц а р с т в о в а н и я  Доле Р о м а н о в ы х .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) :  д е й с т в и 

т е л ь н ы й  с т а т с к и й  с о в е т н и к  ( 1 9 0 8 ) .

С о н . :  С о в м .  с  А е м а н о м  Э . А .  е О б в о й н и к :  P e r i p l o c a  

g r a e c a » ,  ф а р м а к о х и м .  и с с л е д о в а н и е  //  В р а ч .  1 8 9 6 .  №  2 9 ;  

С о в р .  в з г л я д  н а  « ц е л и т е л ь н у ю  с и л у  п р и р о д ы »  j j  И Т У .  189 7 .  

К н .  1 2 ;  К  в о п р .  о в л и я н и и  с т р и х н и н а  н а  д е я т е л ь н о с т ь  

с е р д ц а  и  н о ч е к  //  Т а м  ж е .  1 8 9 8 .  К н . 1 4 .

Источи, и лит.; РГИА. Ф. 733. Оп. 156. Д. 586; ГАТО . 
Ф. 126. Оп. 2. Д. 2548; Оп. 9. Д. 83; БМЭ. 3-е изд. 1988. Т . 29; 
Энцикл. словарь Брокгауз и Ефрон. М., 1992. Т . 2; Био- 
библиогр. словарь проф. и преп. Казанского ун-та 1905- 
1917. Казань, 1986; Вершинин Н .В . Проф. Павел Василье
вич Буржинский (1858-1926) //  Сиб. архив теорет. и клин, 
медицины. 1926. № 3-4; Саратиков А .С . Проф. П .В. Бур
жинский (анализ науч. деятельности) //  Фармакология и 
токсикология. 1951. № 1; Биобиблиогр. словарь проф. и 
преп. Казанского ун-та. 1905-1917. Казань, 1986; Венгеров
ский А .И ., Марина Т .Ф ., Бова П .А . Сиб. школа фармако
логов. Томск, 1990; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 
1888-1917 / Отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск, 1996; Федотов Н.П. 
Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та 
за 75 лет его существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 
2 0 0 0 . №  2 .

БУТОВСКИИ
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Отец Б ., Константин Павлович, был священником 

(ум. 1907). Мать Б ., Антонина Петровна (ум. 1904),
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з.анималась домашним х-вом. После окончания Тав- 
ржнеской духовной семинарии (1905) Б. поступил 
н.а мед. ф-т Том. ун-та. Подрабатывал на жизнь ре- 
п(етиторством, в 1905 работал суфлером в укр. труп- 
п<е Понтуса, гастролировавшей в Томске. В нояб. 1905 
в связи с прекращением занятий в ун-те из-за рев. 
всолнений уехал в Киев, где до осени 1906 работал 
канцеляристом в губернском присутствии по крес- 
тшянским делам. По возвращении в Томск продол- 
ж:ил учебу в ун-те. В 1907-1909 совмещал учебу с 
работой канцеляриста в Том. переселенческом упр., 
в 1909-1910 был фельдшером в кож.-венерич. амбу
латории, которой заведовал выпускник мед. ф-та 
Тюм. ун-та Н .И . Плоскирев. Летом 1910 Б. работал 
ф'ельдшером больницы Перекопской земской упра
вы во время ликвидации эпидемии холеры на ж.-д. 
станции Джанкой Таврической губ. В 1910/11 по- 
лзучал казенную стипендию Воет. Сибири. Помимо 
этого , на 4-м курсе (дек. 1910 - сент. 1911) уча
ствовал в борьбе с эпидемией чумы на КВЖ Д: заве
довал баней, вагонами-теплушками, ночлежным 
домом, врач.-сан. участками, осматривал парохо
ды. В свидетельстве, выданном Б. противочумным 
бюро КВЖ Д, говорилось, что он «относился к воз
ложенным на него обязанностям в высшей степени 
добросовестно, самоотверженно, с полным знани
ем дела». Был награжден серебряным нагрудным 
знаком с надписью «Борьба с чумою» с правом по
жизненного ношения. По окончании ун-та с отли
чием со ст. лекаря (1913) был назначен сверхштат
ным ординатором, с 1 июня 1914 - и. д. асе. каф. 
факультетской акуш.-гинекол. клиники Том. ун-та. 
В том же году был командирован в летнее время с 
науч. целью за границу. В Берлине и Фрейбурге 
(Германия) ознакомился с методикой применения 
рентген, лучей и радия в гинекологии и акушерстве. 
В начале Перв. мировой войны был призван на дей
ствительную воен. службу. С 27 авг. 1914 - мл. врач 
608-й пехотной Тобольской дружины в Кургане, 
с 1 нояб. 1914 - мл., с 8 марта 1915 - ст. ординатор 
Курганского местного лазарета Ом. воен. окр. 
С 20 июня 1917 - ст. врач 8-го Сиб. казачьего пол
ка. В марте 1918 вернулся в Томск, где продолжил 
работу асе. каф. факультетской акуш.-гинекол. кли
ники. В 1918, 1919-1921 по совм. преподавал аку
шерство и женские болезни в акуш.-фельдш. шко
ле. С 1922 по 1928 Б. по совместительству был ди
ректором Том. акуш.-фельдш. техникума. Летом 
1920 выезжал на курорт Карачи для лечения боль
ных, в каникулярное время в 1922 и 1923 заведовал 
на этом же курорте гинекол. отд-нием, летом 1932 
работал на курорте оз. Горькое. В 30-х принимал 
участие в обследовании здоровья рабочих Кузбас
са. В 1928-1929, 1931 по совместительству заведо
вал женской консультацией Том. подотдела охра
ны материнства и младенчества. С 1932 - зав. каф.

акушерства и женских болезней ТМИ, одновремен
но зав. акуш.-гинекол. клиникой Том. клин, крае
вой больницы. В 1933-1936 - декан леч. ф-та ТМИ. 
В 1933 утв. ГУС проф. по каф. акушерства и гине
кологии. В 1937 ВАК при Наркомздраве РСФСР 
утвердила его в учен. ст. д-ра мед. наук без защи
ты дис. Был блестящим лектором и талантливым 
педагогом. Лекции, которые он читал прекрасным 
лит. яз ., всегда собирали полную аудиторию. За
нимался диагностикой и лечением женских болез
ней (женское бесплодие и меры борьбы с ним; обез
боливание родов; лечение женских болезней на ку
рортах Сибири; диагностика и лечение опухолей 
яичников и рака женской половой сферы). Он вне
дрил в практику гинекологии пертурбацию и мет- 
росальпингографию, создал аппарат для продува
ния маточных труб, пальцевую петлю, collector 
menstrualis, инструмент, заменяющий акуш. щипцы. 
Будучи скрупулезным и вдумчивым исследователем, 
Б. так же требовательно относился и к работам сво
их коллег и учеников. Много внимания уделял под
готовке молодых кадров, передавая им все свои 
умения и навыки. Чуткое и доброе отношение Б. к 
студентам и коллегам снискало к нему любовь и 
уважение. Первоклассный диагност, клиницист и 
хирург-гинеколог, он с особым вниманием и отзыв
чивостью относился к своим больным, умея вникать 
в их нужды и располагать к себе. Как акушер-гине
колог был известен далеко за пределами Томска. В 
его клинику приезжали больные со всей Сибири, с 
Урала и из Казахстана. Принимал участие в орга
низации акуш.-гинекол. больницы (ныне родильный 
дом им. Семашко), родильного покоя при акуш. 
техникуме. Совм. с союзом «Всемедикосантруд» 
организовал фарм. школу. В 1931 он в сотрудниче
стве с проф. Н .И . Горизонтовым и сотр. каф. аку
шерства и гинекологии Б .З . Виккер основал перв. в 
Томске женскую консультацию при центр, поликли
нике. Им было сделано 16 докл. на науч. съездах и 
заседаниях науч. об-в. Принимал участие в работе 
7-го съезда акушеров-гинекологов в Ленинграде 
(1926), Всесоюзн. съезда акушеров-гинекологов 
(Москва, 1935). Им опубликовано более 20 работ. 
Состоял чл. Об-ва естествоиспытателей и врачей 
при Том. ун-те, чл. Об-ва практ. врачей Том. губ., 
являлся председателем акуш.-гинекол. студ. круж
ка. В 1937-1939 - чл. совета ТМИ по присуждению 
учен. ст. канд. мед. наук (1937-1939). Был консуль
тантом воен. госпиталя в Томске, Том. арт. школе, 
руководил работой выдвиженцев, работал в конф
ликтно-расценочной комиссии. Входил в состав 
науч.-метод, бюро при подотделе охраны материн
ства и младенчества. Читал популярные лекции на 
мед. темы для жителей Томска, Тайги, Новосибир
ска. Преподавал на курсах по подготовке мл. мед. 
персонала клиник. Являлся чл. профсоюза «Всеме-
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дикосантруд», чл. СНР. Принимал участие в раз
работке учеб, планов и программ по линии СНР. 
Был чл. бюро ячейки НОТ при Губпрофобре, чл. 
РКК Том. медтехникума, факультетских клиник ун-та, 
чл. ревизионной комиссии по обследованию денеж
ных сумм ун-та и госпитальных клиник, чл. совета 
кассы взаимопомощи при СНР, чл. МОПРа, чл. 
ОСОАВИАХИМа. В 1939 Б. был награжден перв. 
премией (500 руб.) за участие в мед.-биол. секции 
общегородского конкурса на лучшую лекцию по 
вузам Томска. Имел нагрудный знак «Готов к 
ПВХО» I ст. (1937). Принимал участие в работе 
комиссии СНР по разработке учеб, программ и пла
нов. Состоял представителем от ТМЙ в науч. сове
те физиотерапевтического ин-та (с 1936). Участво
вал в выпуске студ. многотиражной газ. «За каче
ство и темпы». Награжден значком «Отличнику 
здравоохранения» (1939). Б. был женат на Беатри
се-Марии Михайловне (дев. Паллон, 1880 - не ра
нее 1964), дочери крестьянина, выпускнице мед. ф-тов 
Цюрихского (1909) и Харьковского ун-тов (1910). 
Участвовала в борьбе с чумой в Харбине (1910-1911). 
Затем работала сельским врачом, врачом в Томске, 
Кургане, преп. в различных учеб, заведениях Том
ска. С 1934 по 1958 - преп. каф. иностр. яз. ТМИ. 
Их дочь Светлана (1921-1974) обучалась в Центр, 
ин-те заочного обучения иностр. яз., работала преп. 
каф. иностр. яз. ТМИ, была замужем за проф. ТМИ 
Ф .Ф . Саксом.

Н а г р а д ы :  о р д е н  с в .  С т а н и с л а в а  I I I  c m .  ( 1 9 1 5 ) .

С о н . :  К  в о п р .  о п с е в д о - и н т р а л и г а м е н т а р н ы х  к и с т а х  

я и ч н и к а  I I  Ж .  а к у ш е р с т в а  и  ж е н с к и х  б о л е з н е й .  1914. И ю л ь  - 

а в г . ,  с е н т . ;  Т о  ж е .  О т д е л ь н ы й  о т т и с к .  П е т р о г р а д ,  1914  

П о в т о р н о е  к л а с с и ч е с к о е  к е с а р с к о е  с е ч е н и е  в Р о с с и и  // И Т У  

1926 . Т .  7 8 ;  К у р о р т  К а р а ч и  и  ж е н с к и е  б о л е з н и  // С и б .  м е д  

а р х и в .  1926 . Т .  1, к н .  3 - 4 ;  К  д и а г н о с т и к е  г и г а н т с к и х  о п у  

х о л е й  ж е н с к о й  п о л о в о й  с ф е р ы  в м о л о д о м  в о з р а с т е  // К  а 

з а н с к и й  м е д .  ж .  1926 . № 5 -6 ;  С р е д с т в а  и с п о с о б ы ,  п р е д у п  

р е ж д а ю щ и е  з а ч а т и е  //  С и б .  м е д .  а р х и в .  1921 . Т .  2 ,  к н .  8-10  

С р а в н и т е л ь н а я  о ц е н к а  в л и я н и я  п о я с н ы х  и п о л н ы х  г о р я ч и х  

г р я з е в ы х  в а н н  н а  т е м п е р а т у р у  т е л а  и  п у л ь с  // С и б .  м е д  

а р х и в .  1928 . Т .  3 ,  к н .  2 - 3 ;  С п о с о б ы  о п р е д е л е н и я  п р о х о д и м о е  

т и ф а л л о п и е в ы х  т р у б  Ц  С и б .  м е д .  а р х и в .  1929. Т .  4 ,  к н .  1-2 

А п п а р а т  д л я  прои зв од ст в а  г и с т е р о с а л ь п и н г о г р а ф и и  // Ж .  а к у  

ш е р с т в а  и  ж е н с к и х  б о л е з н е й .  1929 . Т .  9.

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело М.К. Бу
товского; Личное дело Б .М . Бутовской; Личное дело 
С .М . Бутовской; Материалы по истории каф. леч. ф-та, 
Томск, 1988; Радионченко Л .Л ., Коломиец Л.Л., Юдинских С.В. 
Каф. акушерства и гинекологии // Материалы по истории 
каф. леч. ф-та. 1888-1988. Томск, 1988; Федотов Н .П . Биогр. 
словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет 
его существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 2000. № 2.

БУТЯГИН
Павел Васильевич

(7 /19/ и ю н я  1867, с . Зам ы т ье Б е ж е ц к о г о  у . Т вер ской  губ . - 
5 м ая 1953, Н овоси би рск ) - о р д и н а р н ы й  профессор по  

кафедре м икробиологии .

Отец Б., Василий Никифорович (1827 - 1887), был 
пономарем, затем псаломщиком. Мать Б. - Анна Се
меновна (ум. 1882). В семье было трое детей. Брат Б. 
Николай (ум. 1920) служил в армии корпусным вра
чом, во время Перв. мировой войны попал в плен. 
Сестра Б. Екатерина (1865 - 1938) окончила женские 
курсы, была учителем в Краснодаре. После оконча
ния Тверского духовного училища и Тверской духов
ной семинарии (1888) Б. поступил на мед. ф-т Импе
раторского Том. ун-та. Будучи студентом 5-го курса, 
Б. принимал активное участие в ликвидации эпиде
мии холеры в Томске (1892), оказывая мед. помощь в 
пересыльной тюрьме. Его студ. работа «Хим.-бакт. 
исследование воды, употребляемой в г. Томске для 
питья» была удостоена золотой медали ун-та (1893) 
и опубликована в ИТУ (1895). Окончил ун-т со ст. 
лекаря с отличием (1893). После окончания ун-та Б. 
был оставлен в должности лаборанта каф. гигиены 
(зав. каф. проф. А .И . Судаков). В 1895 с учен, целью 
командировался в Ин-т эксперим. медицины (С.-Пе
тербург). После возвращения в Томск Б. организо
вал приготовление противодифтерийной сыворотки на 
открытой при гиг. ин-те станции, был ее зав. (просу
ществовала до 1905). В 1896 на заседании Об-ва есте
ствоиспытателей и врачей при ун-те Б. сделал сооб
щение об опыте изготовления противодифтерийной 
сыворотки. Им вместе с врачом ж.-д. больницы 
П.И. Никаноровым были проведены опыты по имму
низации лошадей противодифтерийной сывороткой в
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5-5 раз большей концентрации, чем концентрация сы- 
вюротки, изготовлявшейся к тому времени в России. 
Население Сибири впервые получило могучее сред
ство в борьбе с такой страшной болезнью, какой в то 
в ремя была дифтерия. Б. удалось наладить производ
ство противодифтерийной сыворотки и направлять ее 
в Иркутск, Красноярск, Нерчинск, Минусинск, Аба
кан, Омск, Тобольск, Семипалатинск, Олекминск, 
Верхоленск и др. В июне 1900 Б. был призван в ар- 
М1ИЮ. В июле вместе с 3-м Забайкальским казачьим 
льготным пешим батальоном перешел границу Мань
чжурии и вошел в состав Хайларского отряда. Уча
ствовал во взятии укрепленной позиции китайцев на 
Большом Хингане. В окт. того же года был уволен в 
запас. В февр. 1902 Б. защитил докт. дис. «Об изме
нении крови лошадей при иммунизации их дифтерий
ным токсином» (офиц. оппоненты проф. М.Г. Кур- 
лов, Ф .К . Крюгер, А .И . Судаков), в которой дока
зал, что кровь лошадей при гипериммунизации суще
ственно меняет свои физ.-хим. свойства. В том же 
году был допущен к чтению лекций в качестве при- 
ват-доц. В 1902 был командирован на два года с учен, 
целью в Германию, где прошел основательную школу 
под руководством знаменитых проф. (Вассерман, Ае- 
ман, Аанденбург). Б. занимался также бактериологи
ей в гиг. ин-те проф. Флюгге в Бреслау (в. н. в - Вроц
лав, Польша), знакомился с методикой бакт. иссле
дований и прослушал курсы бактериологии и лекции
0 предохранительных прививках. Под руководством 
этих проф. Б. тогда же выполнил и напечатал в нем.
ж. ряд науч. работ. Так, в гиг. ин-те Аемана он вы
полнил 2 исследования, посвящ. влиянию газа и дыма 
на организм и изменениям в мясе под влиянием пле
сени. Результаты были опубликованы в ж. «Архив 
гигиены» (1904-1905). Совм. с асе. Флюгге Гайман- 
ном Б. выполнил работу по газообмену бактерий, 
которая была опубликована в «Вести, гигиены и инф. 
болезней». В апр.-июне 1905 Б. командировался в 
Европейскую Россию для ознакомления с устройством 
и постановкой дела в бактериол. ин-тах России. В 
сент. 1905 уволен от должности лаборанта каф. гиги
ены с оставлением в звании приват-доц. и зав. ст. по 
приготовлению антидифтерийной сыворотки. С 1907 
Б. читал студентам обязательный курс бактериоло
гии. В 1904 по инициативе проф. М .Г. Курлова нача
лась постройка в Томске здания Бактериол. ин-та. 
На эти цели был использован капитал, завещанный 
Иваном и Зинаидой Чуриными и пожертвованный Том. 
ун-ту известным в Сибири обществ, деятелем и бла
готворителем В .Т . Зиминым, братом 3. Чуриной 
(103466 руб. 24 коп.). Открытие ин-та, куда была пе
редана унив. ст. по приготовлению антидифтерийной 
сыворотки, состоялось в 1906. С авг. 1906 Б. - зав., с
1 дек. 1908 - директор Бакт. ин-та им. Ивана и Зина
иды Чуриных, который находился в составе ун-та до 
1920. Затем ин-т был выделен в самостоятельное науч.-

произв. учреждение и передан в подчинение НКЗ 
РСФСР. Это было не только учеб.-вспомогательное 
учреждение, но и леч. и исслед. центр. При ин-те было 
3 отд-ния: пастеровское, сывороточное и вакцинное. 
Пастеровское отд-ние делало прививки укушенным 
бешеными животными. Только за период с 1906 по 
1912 их получили 8692 человека. Кроме лечения, в 
отд-нии велись исследования по диагностике бешен
ства путем прививки кроликам болезнетворных бак
терий, готовился материал для предохранительного 
лечения животных против бешенства. В сывороточ
ном отд-нии изготавливалась противодифтерийная, 
противодизентерийная и противоскарлатинная сыво
ротки. Только в 1912 было изготовлено 12556 флако
нов противодифтерийной сыворотки, 15-20 л проти- 
воскарлатинной сыворотки. Сыворотки использова
лись во время эпидемий, в т. ч. и в Томске. Вакцин
ное отд-ние было занято гл. образом изготовлением 
оспенного детрита, скарлатинозной и холерной вак
цин (около 20 тыс. трубочек в год). В 1912 при ин-те 
было открыто отд-ние для исследования крови по 
Вассерману. Во время эпидемий в ин-те проводились 
бакт. исследования, массовые прививки населения, 
организовывались курсы для врачей. Сотр. ин-та изу
чали патогенные бактерии и эффекты противохолер
ных прививок, изменения крови при бешенстве и др. 
В 1908 А .Н . Зимин защитил докт. дис. «К изучению о 
влиянии наркоза эфиром и хлороформом на бактери- 
цидность крови и фагоцитоз». Сам Б. опубликовал 
монографии «О газообмене бактерий» и «О приспо
собляемости микроорганизмов к растворам сулемы» 
(1909). С 1906 по 1920 Б. и его сотр. опубликовали 
39 работ. Во время Перв. мировой войны на базе ин-та 
было организовано производство противодифтерий
ной и противоскарлатинной сывороток, холерной и 
брюшнотифозной вакцин, направлявшихся для вакци
нации и лечения в действующую армию. Б. участво
вал в работе Об-ва борьбы с детской смертностью, 
Аиги борьбы с туберкулезом и др., читал лекции для 
населения, выступал в печати. Некоторое время со
стоял в Акад. союзе (позднее - Гр. академистов). 
Сочувствовал кадетам. В авг. - сент. 1907 Б. коман
дировался на Междунар. съезд гигиены и демогра
фии в Берлине, но по семейным обстоятельствам не 
поехал. В 1910 и 1911 командировался с науч. целью 
за границу. В 1909-1910 по инициативе Пироговского
об-ва гр. студентов во главе с Б. провела обследова
ние сан.-гиг. условий студентов, проживавших на ча
стных квартирах Томска. С 1904 Б. преподавал фаб
ричную гигиену в ТТИ . С 7 марта 1916 он - сверх
штатный экстраординарный проф. каф. общей пато
логии Том. ун-та, с 8 нояб. 1916 - секретарь мед. ф-та, 
а с 1 марта 1919 - сверхштатный, с 28 мая того же 
года штатный ординарный проф. и зав. каф. микро
биологии Том. ун-та, где проработал до 1931. С 1928 - 
зав. каф. микробиологии (по совместительству) Ин-та
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усовершенствования врачей. Помимо этого, по совме
стительству работал в краевом сан.-бактериол. ин-те. 
Б. был прекрасным лектором. Вел практ. занятия, на 
которых студенты знакомились с приемами бакт. ис
следований микроорганизмов из чистых культур и 
выделений организма, а также с приемами культиви
рования бактерий на искусственных питательных сре
дах, методами определения микроорганизмов в воз
духе, воде и др. При этом Б. никогда не ограничи
вался рамками теорет. изучения микроорганизмов. Он 
всегда искал возможности практ. применения дости
жений бактериологии. После Гражданской войны Б. 
организовал при Бактериол. ин-те различные курсы 
(противохолерные, дезинфекторов, бактериологов, 
лаборантов). Многочисленные ученики Б. работали в 
лаб. и др. профилактических учреждениях Сибири. 
Широко образованный, стоявший в курсе всех дости
жений науки, простой в общении и всегда приветли
вый, Б. привлекал к себе большое число людей. Он 
никогда не замыкался в стенах кабинета. Двери его 
лаб. всегда были открыты. Под руководством Б. были 
подготовлены высококвалифицированные специалис
ты, некоторые из его учеников заведовали каф. в мед. 
вузах. По инициативе Б. и при его ближайшем учас
тии был проведен 1-й Съезд бактериологов, эпидеми
ологов и сан. врачей Сибири. Б. активно участвовал 
в организации общеврач. съездов Сибири в качестве 
председателя профилакт. секций. Принимал участие 
во всех периодических мед. изданиях Сибири («Сиб. 
мед. ж .» , <(Сиб. врачебная газ.» и др.), редактиро
вал соответствующие отделы. В 1931 был арестован 
органами НКВД по доносу и осужден без суда. Про
вел год в Новосибирском доме заключенных, а затем 
2 года в ссылке в Кзыл-Орде, где работал в городс
кой бактериол. лаб. Во время ссылки провел науч. 
работу по диагностике и лечению бруцеллеза и сифи
лиса среди местного населения. В кон. 1934 был вос
становлен в гражданских правах. В 1934-1953 Б. за
ведовал каф. микробиологии в Новосиб. ин-те усо
вершенствования врачей, а позднее в Новосиб. мед. 
ин-те, где проработал до конца жизни. С именем 
проф. Б. связано становление и развитие микробио
логии в Сибири. Им и его учениками А .Н . Зими
ным, Е.И . Неболюбовым, В.С. Веселовым, Г.Ф . Вог- 
раликом, И.Р. Ломакиным, С.П . Карповым и др. изу
чались вопр. общей и частной микробиологии, эпиде
миологии, иммунологии, особенности течения, спе
цифического лечения и профилактики инф. заболева
ний, технологии производства противодифтерийной, 
противоскарлатинной сывороток, эффективность се
ротерапии и серопрофилактики дифтерии и скарла
тины и др. Под руководством Б. начали науч. дея
тельность такие известные микробиологи, как заел, 
деятель науки РСФСР, проф. В. А. Крестовников, заел, 
деятель науки РСФСР В.В. Сукнев, д. чл. АМН СССР, 
ее президент В .Д . Тимаков, д. чл. АМН СССР
А .А . Смородинцев и др. Перу Б. принадлежит свыше

70 печ. работ. Награжден значком «Отличнику здра
воохранения». Заел, деятель науки РСФСР (1941). За
несен в галерею почетных проф. НГМА. Был женат 
на Лидии Федоровне (дев. Тарусинова, 1876 - 1966), 
дочери владельца магазина дамских шляп в Петер
бурге. Их дети: Василий (1903 - 1906); Анна (1908 - 
1919); Игорь (1916 - 2001), зав. каф. геодезии Н о
восиб. академии водного траспорта. Внучка Б . 
Вера Игоревна (р. 1953) врач-венеролог высшей 
категории.

Н а г р а д и ;  о р д е н  С в .  В л а д и м и р а  I V  c m .  ( 1 9 1 7 ) ,  о р д е н  

С в .  А н н ы  I I  c m .  ( 1 9 1 4 ) ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I  c m .  ( 1 9 0 8 ) ,  

о р д е н  С в .  А н н ы  I I I  c m .  с  м е н а м и  ( 1 9 0 2 ) ,  о р д е н  С в .  С т а 

н и с л а в а  I I I  c m .  ( 1 8 9 6 ) ;  с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в  п а м я т ь  ц а р 

с т в о в а н и я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  и с в е т л о - б р о н з о 

в а я  м е д а л ь  в  п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а 

н о в ы х .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) :  с т а т с к и й  с о в е т н и к  ( 1 9 1 1 ) .  В  с о в .  

в р е м я :  о р д е н  К р а с н о й  З в е з д ы  и  м е д а л ь  « З а  д о б л е с т н ы й  т р у д  

в В е л .  О т е н .  в о й н е  1941-194 3  г г . * .

С о н . ;  Х и м . - б а к т .  и с с л е д о в а н и е  п и т ь е в ы х  в о д ,  у п о т р е б 

л я е м ы х  в  г .  Т о м с к е  j j  И Т У .  1 8 9 3 .  К н .  8 ;  С о д е р ж а н и е  с и 

в у ш н о г о  м а с л а  в в о д к а х  т о м с к и х  з а в о д о в  j  j  Т а м  ж е .  1 8 9 6 .  

К н .  1 0 ;  К  в о п р .  о  в ы з ы в а н и и  н е в о с п р и и м н и в о с т и  у  л о ш а 

д е й  д и ф т е р и й н ы м  т о к с и н о м  и  п р о т и в о д и ф т е р и й н о й  с ы в о 

р о т к о й  и  в р а н .  1 8 9 7 .  Мя 3 1 ;  О п ы т  и з г о т о в л е н и я  п р о т и в о 

д и ф т е р и й н о й  с ы в о р о т к и  // И Т У .  1 8 9 7 .  К н .  1 2 ;  О б  и з г о 

т о в л е н и и  п р о т и в о д и ф т е р и й н о й  с ы в о р о т к и  н а  с т а н ц и и  п р и  

г и г .  л а б .  И м п .  Т о м .  у н - т а  и  о т п е т  о  д е я т е л ь н о с т и  c m .  за  

1 8 9 6 - 1 9 0 0  //  Т а м  ж е .  1 9 0 2 .  К н .  1 9 ;  О б  и з м е н е н и я х  к р о в и  у  

л о ш а д е й ,  и м м у н и з и р у е м ы х  п р о т и в  д и ф т е р и и  //  Т а м  ж е .

190 2 .  К н .  2 0 .  Т о м с к ,  1 9 0 2 ;  E x p e r i m e n t e l l e  S t u d i e n  ь Ъ е г  d e n  

E i n f l u s s  t e c h n i s c h  u n d  h y g i e n i s c h  w i c h t i g e r  C a s e  u n d  D a m p f e  

a u f  d e n  O r g a n i s m u s .  S t u d i e n  ь Ь е г  P h o s p h o r i r i c h l o r i d  

//  A r e b i v  f b r  H y g i e n e .  B e r l i n .  1 9 0 4 .  B d .  4 9 ;  D i e  c h e m i s c h e n  

V e r d n d e r u n g e n  d e s  F l e i s c h e s  be im  S c h i m m e l n f /  Т а м  ж е .  B d .  32 ;  

О т п е т  о з а г р а н и н н о й  к о м а н д и р о в к е  1 9 0 2 - 1 9 0 4  г г .  j  j  И Т У .

190 3 .  К н .  2 7 ;  О б з о р  р а б о т  г и г .  л а б .  Т о м .  у н - т а  за  п е р в .  

д е с я т и л е т и е  ее  с у щ е с т в о в а н и я  // С и б .  в р а н ,  в е д о м о с т и .  

1 9 0 3 .  № 6 - 9 ;  О  г а з о о б м е н е  б а к т е р и й :  В  2 н .  j I  И Т У .  1 9 0 9 .  

К н .  3 2 ;  О  п р и с п о с о б л я е м о с т и  м и к р о о р г а н и з м о в  к  р а с т в о 

р а м  с у л е м ы  // И Т У .  1 9 0 9 .  К н .  3 3 ;  О  в л и я н и и  н и з к и х  т е м 

п е р а т у р  н а  ж и з н е с п о с о б н о с т ь  б а к т е р и й  j  j  Т а м  ж е ;  О  б а 

ц и л л я р н ы х  в о з б у д и т е л я х  д и з е н т е р и и  в  с в я з и  с  в о п р о с о м  

о б  э т и о л о г и и  д и з е н т е р и и  в Т о м с к е  j  j  Т а м  ж е .  1911 . К н .  4 3 ;  

О б  а г г л ю т и н а ц и и  х о л е р н ы х  в и б р и о н о в  с  к у л ь т у р ,  п о д в е р 

г а в ш и х с я  д е й с т в и ю  з а м о р а ж и в а н и я  j  j  Т а м  ж е .

Источи, и лит.; РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 108; ГАТО . 
Ф . 102. Оп. 2. Д. 648; Архив СибГМ У (личное дело 
П .В. Бутягина); Архив Музея истории ТГУ  (письмо сына 
И .П. Бутягина от 23 сент. 1991); БМЭ. 2-е изд. 1958. Т . 4; 
3-е изд. 1976. Т . 3; Публичная защита дис. // Сиб. жизнь. 
1902. 2, 5 февр.; Бактериол. ин-т им. Ивана и Зинаиды 
Чуриных при Императорском Том. ун-те. Томск, 1913; К 
юбилею проф. П .В. Бутягина, И.М. Левашева и С.М . Тима- 
шева // Сиб. жизнь. 1919. 14 янв.; Омороков Л. К юбилею 
проф. П .В . Бутягина, С .М . Тимашева и И .М . Левашева
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//  Нар. газ. 1919. 16 янв.; Ломакин И. Проф. Павел Ва
сильевич Бутягин: Биогр. очерк// Сиб. мед. ж. 1929. № 6-7; 
П .В. Бутягин: Некролог// Сов. Сибирь. Новосибирск. 1953. 
7 мая; Мендрина Г .И ., Васильев Н .В . Том. школа микроби
ологов. Томск, 1986; Проф. Том. ун-та; Биогр. словарь. 
Вып. 1. 1888-1917 / Отв. ред. С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; 
Федотов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та 
и мед. ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» 
// Сиб. мед. ж. 2000. № 2; Волкотруб Л .П . К 110-летию 
каф. гигиены Сиб. гос. мед. ун-та (1889-1999) / /  Там же; 
Проф. Том. политехи, ун-та: Биогр. справ. Т . 1 / Авт. и 
сост. А .В . Гагарин. Томск, 2000; Наука и образование в 
Томске; Материалы к энцикл. Том. обл. / С .Ф . Фоминых, 
С .А . Некрылов, А .В . Литвинов, К .В . Петров. Томск, 2000; 
Ефремов А .В ., Новиков В .Д ., Евстропов А .Н . Ученые Но- 
восиб. мед. ин-та в XX веке. Новосибирск, 2001; Мендрина Г.И., 
Федорова Т .С ., Карпова М .Р ., Красноженов Е .П ., Коло- 
мийцев А.Ю . Том. школа микробиологов. Томск, 2003.

БУШМАКИН 
Николай Дмитриевич

(14 ию ля 1^ а вг ./ 1875, Ч ист от яь К азанской  губ. - 5 окт . 1936, 

Л ен ин град ) - ординарны й  проф ессор  по каф едре норм альной  

ачат омии К а за н ск о го  университ ет а, приком андированны й к  

Т о м ск о м у  университ ет у.

Сын чиновника, почтового служащего. Окончил 
Ч1 Стопольскую гимназию (1894) и мед. ф-т Казанс
кого ун-та (1899). Будучи студентом, активно зани- 
м»лся науч. работой в анатом, ин-те. Получал сти
пендию им. проф. Е .Ф . Аристова. С 1900 - участко- 
внй врач в Лаишевском у. Казанской губ. Во время 
Ртс.-япон. войны был мобилизован на воен. службу 
и работал воен. врачом пограничной стражи в Мань

чжурии. После демобилизации в 1906 Б. вернулся в 
Казань, где был назначен на должность сверхштат
ного пом. прозектора, с 1908 - штатный прозектор 
анатом, ин-та при Казанском ун-те. В 1911 Б. защи
тил дис. «Лимф, железы подмышечной впадины и их 
питание» на ст. д-ра медицины. Командировался с 
науч. целью в Германию. С 1912 - приват-доц. Казан
ского ун-та. С 1915 - ординарный проф. по каф. нор
мальной анатомии Варшавского ун-та. В связи с на
чалом Перв. мировой войны и приближением фронта 
ун-т был эвакуирован в Ростов-на-Дону. С 1916 - ор
динарный проф. по каф. нормальной анатомии Ка
занского ун-та. В 1918 вместе с частью преп. и сту
дентов ун-та был эвакуирован в Томск и прикоман
дирован к Том. ун-ту. С 1918 по 1919 - и. д. прозек
тора при каф. нормальной анатомии. С 1919 - и. д. 
доц. при той же каф. Одновременно с 1918 - и. д. 
ординатора при хирург, госпитальной клинике. Чи
тал обязательный курс нормальной анатомии. Буду
чи широко образованным ученым, Б. обладал исклю
чительным талантом педагога. Ему удавалось изла
гать живо и понятно для студентов сухие анатоми
ческие факты, тем самым привлекая огромную ауди
торию слушателей. Его лекции посещали практикую
щие врачи и науч. работники. Являлся председателем 
бюро проф. и преп. Казанского ун-та в Томске. При
нял участие в работе съезда по организации Ин-та 
исследования Сибири в Томске (1919). В 1919 Б. был 
назначен проф. Иркут, ун-та. Организатор анатом, 
ин-та при ун-те. Декан мед. ф-та. С 1920 - ректор 
Иркут, ун-та. Проявил себя как талантливый адми
нистратор и хозяйственник. В период его ректорства 
была укреплена материальная и науч. база четырех 
ф-тов, улучшены бытовые условия студентов. Осно
ватель и председатель Науч. мед. об-ва при ун-те и 
Иркут, отд-ния ВАРНИТСО. По его инициативе и при 
активном содействии был осноЬан «Иркут, мед. ж .» . 
По предложению Б. в ун-те были открыты якутский 
и бурято-монгольский циклы для обучения на них нац. 
меньшинств Сибири. По его инициативе и содействии 
в Иркутске состоялся I съезд врачей Воет. Сибири. В 
1930 Б. был приглашен Дальневост. крайисполкомом 
в Хабаровск для организации мед. ин-та. В 1932 Б. 
переехал в Аенинград, где участвовал в работах по 
организации ВИЭМ, входя наряду с А.М. Горьким,
С.М. Кировым, В.В. Куйбышевым, К .Е . Ворошиловым,
А .С . Енукидзе и др. в состав Комитета содействия. 
Помимо этого, Б. организовал, а затем возглавил 
отдел морфологии человека ВИЭМ и каф. анатомии в 
Мед. вузе больницы им. И.И. Мечникова. Одновре
менно с этим он был назначен зам. директора по науч. 
части ВИЭМ. С 1934 Б. состоял в совете биофизики 
ВИЭМ, координирующего деятельность ин-тов Аенин- 
града и Москвы и арктическом бюро ВИЭМ. В 1935 
Б. была присуждена учен. ст. д-ра мед. наук. Входил 
в правление Аенинградского об-ва анатомов, гисто-
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логов и эмбриологов. Пользовался уважением студен
тов и преподавателей. Принимал активное участие в 
обществ, жизни. Избирался чл. Иркут, горсовета, губ. 
и окружного исполкомов, Дальневост. и Сиб. крае
вого исполкомов. Входил в состав ГУСа. Им опубли
ковано около 40 работ по вопр. анатомии и антропо
логии. Наибольшее признание получили его труды по 
исследованию человеческого мозга и лимф, узлов. Он 
одним из перв. начал изучать особенности мозга ко
ренных народностей Сибири. Результатом этих ис
следований явились тр., подготовленные в анатом, ин-те 
при Иркут, ун-те. Как ученого Б. отличали основа
тельность и добросовестность. Был женат на Марии 
Петровне (р. 1880), некоторое время работавшей асе. 
в гинекол. клинике Иркутского ун-та. Их сын Игорь 
(р. 1899) в 1918/19 был студентом естеств. отд-ния 
физ.-мат. ф-та Том. ун-та.

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  А н н ы  I I I  c m .  ( 1 9 1 6 ) ,  о р д е н  С в .  С т а 

н и с л а в а  I I I  cm .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) :  к о л л е ж с к и й  с о в е т н и к  ( 1 9 1 3 ) .

Источи, и лит.: ГАТО . Ф. 102. Оп. 1. Д. 822, 854; Наука 
и науч. работники СССР: Справ. . . .  Л ., 1928. Ч. 6. Науч. 
работники СССР без Москвы и Ленинграда; Соснин И. К
7-летию существования Иркутского гос. ун-та и 25-летию 
науч. деятельности его ректора проф. Н.Д. Бушмакина. 
Иркутск, 1925; Заварзин А .А . Николай Дмитриевич Буш- 
макин: Некролог// Архив анатомии, гистологии и эмбрио
логии. 1937. Т . 16, № 1; Зарубежные и отеч. анатомы. Са
ратов, 1977; Перв. в России исслед. центр в обл. биологии 
и медицины: К 100-летию Ин-та эксперим. медицины. 1890- 
1990. Л ., 1990; Шантуров А .Г. Биогр. словарь зав. каф., д-ров 
наук, проф. Иркутского гос. мед. ун-та. Иркутск, 1995; 
Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь / С.Ф . Фоминых, С .А . Не- 
крылов, Л .Л . Берцун, А .В . Литвинов. Томск, 1998. Т . 2.

БУШМЕЛЕВА 
Людмила Петровна

(р . 1 м а я  1929, р . п . А н ж е р о -С у д ж е н ск и й  С у д ж е н ск о го  р-на  

Т о м . окр . С и б . к р а я )  - проф ессор каф едры  ф акульт ет ской  

педиатрии (с  курсом дет ских болезней лечебного факульт ет а).

Отец Б ., Петр Алексеевич (1904-1962), окончил 
Моек, ин-т инженерного транспорта, работал реви
зором службы ж.-д. движения Новосиб. ж. д. Мать 
Б ., Розалия Адамовна (дев. Репшис, 1900-1995), была 
учителем, воспитала 2 детей (Б .; Геннадий, р. 1938, 
работает техником). В 1947 Б. окончила барнаульс
кую среднюю школу № 27 и одновременно муз. шко
лу. В том же году поступила на педиатр, ф-т ТМИ. 
Среди ее учителей проф. И.Н. Осипов, А .Ф . Смыш
ляева. Окончила ин-т (1953) по специальности «пе
диатрия» с квалификацией «врач». В авг. - окт. 1953 - 
ординатор акуш.-гинекол. клиники ТМИ. С окт. того 
же года - участковый врач-педиатр том. детской по
ликлиники № 3, затем детской поликлиники № 2, с 
1955 - инспектор детского сектора Том. облздравот- 
дела. По совместительству с сент. того же года - врач-

ревматолог том. детской поликлиники № 1. С 1956 - 
ординатор, с 1958 - аспирант, с 1961 - асе., с 1965 - 
доц., с 1977 - проф. каф. факультетской педиатрии, с 
1978 - зав. каф. детских болезней № 3, с 1998 - зав. 
курсом детских болезней леч. ф-та в составе каф. 
факультетской педиатрии СибГМУ (до 1992 ТМИ). 
Учен, звание доц. по каф. детских болезней с детски
ми инфекциями присвоено ВАК в 1968, проф. по каф. 
детских болезней присвоено ВАК в 1979. Читает курс 
педиатрии студентам леч., мед.-биол. ф-тов и слуша
телям ТВМИ. Обл. науч. исследований Б. - особенно
сти гимопоэза, иммуногенеза и аллергии при гипок
сических состояниях у детей. В период учебы в аспи
рантуре занималась проблемой спектрального анали
за крови у детей. Разработанный ею метод позволил 
при исследовании обходиться малыми дозами сыво
ротки и значительно ускорить получение результа
тов. По ее инициативе были приобретены новые при
боры (спектогргаф, генераторы, микрофотометры), 
составившие основу спектрографической лаб. ЦНИА 
ТМ И . В 1962 в совете Башкирского мед. ин-та 
им. XV -летия ВАКСМ защитила дис. «Содержание 
меди и железа в сыворотке крови у здоровых и боль
ных детей по данным спектрального анализа» на со- 
иск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководитель д-р 
мед. наук, проф. А .Ф . Смышляева; офиц. оппоненты 
канд. фарм. наук, доц. В.Д. Гольцев, д-р мед. наук, 
проф. Е.Н . Третьякова, канд. хим. наук, доц. С.М. Мос
ковия; утв. ВАК в 1962). В дальнейшем изучала регу
ляцию эритропоэза и микроэлементного состава кро
ви у здоровых детей и при ряде гипоксических со
стояний различного генеза (анемия и др. болезни 
крови, пневмония, сочетанные состояния). Дала клин, 
оценку роли микроэлементов и эритропоэтина при за
болевании у детей, разработала рекомендации по кор
ригирующей терапии. В 1975 в учен, совете ТМИ Б. 
защитила дис. «Эритропоэтин и микроэлементы при
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некоторых гипоксических состояниях у детей» на со- 
иск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. консультанты д-р 
мед. наук, проф. А .Ф . Смышляева, д-р мед. наук 
М .Г. Кахетелидзе; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, 
проф. З.М. Землякова, Ж .Ж . Рапопорт, В.С. Лавро
ва; утв. ВАК в 1976). Совм. с сотр. каф. В.В. Климо
вым, Л.М. Огородовой, Т .В . Кошовкиной, З.И. Арте
мьевой Б. разработала диагностику вторичных имму
нологических расстройств у детей, больных пневмо
нией. Предложила длительный проспективный мони
торинг клин, вариантов затяжного течения пневмо
нии, параклинические критерии реабилитации детей, 
больных этой патологией, комплексный подход к те
рапии бронхолегочных заболеваний у детей, иммуно
реабилитацию детей раннего возраста с аллергодер
матозами. В 80-х была соисполнителем целевой науч.- 
практ. республ. программы «Снижение смертности 
детей от пневмонии». Участвовала в работе I I  Всесо- 
юзн. совещ., посвящ. управляемому синтезу и био
физике популяций (Красноярск, 1969), Всесоюзн. 
конф. детских врачей по диагностике, лечению и про
филактике бронхолегочных заболеваний неспецефи- 
ческой этиологии у детей (Москва, 1971), I I  Всесо
юзн. конф. по совр. проблемам биохимии дыхания в 
клинике (Иваново, 1972), V II  Всесоюзн. совещ. по 
микроэлементам (Рига, 1975), I и I I  Всесоюзн. съез
дов иммунологов (Ташкент, 1984; Барнаул, 1985). На 
симпозиуме соц. стран по проблемам детской пуль
монологии (Киев, 1989) выступила с докл. «Опыт ис
пользования оксимасляной кислоты в организации 
обследования и лечения детей с дермареспираторны- 
ми аллергозами». Авт. около 150 работ, имеет па
тент, авт. свидетельство на изобретение (совм. с
В.В. Климовым, А.М. Огородовой: «Способ опреде
ления лизоцима в лейкоцитах»), внесла ряд рацио
нализаторских предложений. Подготовила 9 канд. и 
1 д-ра наук. Среди ее учеников проф. СибГМУ
В.В. Климов, А.М. Огородова и Е .Б . Кравец. Чл. докт. 
дис. совета в СибГМУ. Курировала работу науч. студ. 
кружка при каф. факультетской педиатрии. Являлась 
чл. редколлегии «Бюл. СО АМН СССР» (с 1987), сек
ретарем Об-ва детских врачей Томска, учен, секрета
рем учен, совета ТМИ (1965-1967) и педиатр, ф-та 
(1963-1965), учен, секретарем учен, совета по при
суждению учен. ст. канд. и д-ра мед. наук (1967-1979), 
пом. декана ф-та усовершенствования врачей при ТМИ 
(1963-1965), зам. председателя метод, совета Том. обл. 
организации об-ва «Знание» (1975-1977), секретарем 
совета науч.-мед. об-в Том. обл. (1977-1979), предсе
дателем комиссии по борьбе с детской смертностью 
в Томске (1978-1980), чл. совета облздрава по сан. 
просвещению (1965-1970), секретарем координацион
ного совета мед. об-в Том. обл. (1968-1975), постоян
ным консультантом Том. детских леч. учреждений. 
Являлась председателем ГАК в ряде вузов СССР, пред
седатель ГАК в СибГМУ (1999-2002). Награждена

значком «Отличнику здравоохранения» (1989). Со
стояла в КПСС (1966-1991). Была замужем за Вади
мом Федоровичем Терентьевым (1929-1984). Он окон
чил ТМИ, работал доц. каф. нервных болезней ТМИ. 
Их дети: Александр (р. 1951), окончил физ. ф-т ТГУ , 
военнослужащий, в н. в. на пенсии; Ольга (в замуже
стве Паршина, р. 1962), окончила ТМИ, канд. мед. 
наук, в н. в. доц. каф. акушерства и гинекологии 
СибГМУ.

Н а г р а д ы ;  м е д а л ь  ( В е т е р а н  т р у д а *  ( 1 9 8 3 ) .

С о н . :  С о в м .  с  А . Ф .  С м ы ш л я е в о й ,  Л . Г .  К о с т ы р е в о й ,  

А . А .  М а т в е е в о й ,  Н . Н .  Я р и ч и н о й .  О с о б е н н о с т и  т е ч е н и я  и 

с о с т о я н и е  э р и т р о п о э з а  п р и  о с т р ы х  п н е в м о н и я х  у  д е т е й  

I I  Д и а г н о с т и к а ,  л е ч е н и е  и  п р о ф и л а к т и к а  б р о н х о л е г о ч н ы х  

з а б о л е в а н и й  н е с п е ц и ф и ч е с к о й  э т и о л о г и и  у  д е т е й .  М . ,  1971 ;  

В т о р и ч н ы е  и м м у н о д е ф и ц и т ы  п р и  о с т р о й  п н е в м о н и и  у  д е 

т е й  I I  П р о ф и л а к т и к а ,  д и а г н о с т и к а ,  л е ч е н и е  а у т о и м м у н 

н ы х  з а б о л е в а н и й  и  в т о р и ч н ы х  и м м у н о д е ф и ц и т о в :  М а т е р и 

а л ы  В с е с о ю з н .  к о н ф .  Н о в о с и б и р с к ,  1 9 8 5 ;  М и к р о э л е м е н т ы  

п р и  а л л е р г и ч е с к и х  з а б о л е в а н и я х  у  д е т е й  Ц  П р о б л е м ы  с о 

х р а н е н и я  и  в о с с т а н о в л е н и я  з д о р о в ь я  у  д е т е й .  В л а д и в о с т о к ,  

1 9 9 0 ;  Д е р м а т о р е с п и р а т о р н ы й  с и н д р о м  у  д е т е й  н а  ф о н е  о п и -  

с т о р х о з а  // О п и с т о р х о з :  М а т е р и а л ы  ю б и л .  м е ж д у н а р .  н а у ч . -  

п р а к т .  к о н ф .  Т о м с к ,  1 991 ;  О с о б е н н о с т и  п о к а з а т е л е й  и м м у 

н и т е т а  у  з д о р о в ы х  д е т е й ,  п р о ж и в а ю щ и х  в р а з н ы х  р - н а х  

Т о м с к а  I I  Э к с п е р и м .  и  к л и н ,  и м м у н о л о г и я .  Т о м с к ,  1995.

Источи, и лит.: Мокрушин В. Детский д-р //  Красное 
знамя. 1979. 16 июня; Чорж О. Свой путь в науке //  За 
мед. кадры. 1985. 4 марта; Бушмелева Л .П . Каф. детских 
болезней № 3 // Материалы по истории каф. леч. ф-та. 
1888-1988. Томск, 1988; Олейниченко В .Ф ., Михайлов В .Д ., 
Мендрина Г .И ., Балашева И.И. Педиатр, ф-ту Сиб. мед. 
ун-та - 50 лет. Томск, 1996.

БЫЧКОВА (дев. Зоммер)
Наталия Куртовна

(р . 15 дек . 1955, Т о м с к )  - проф ессор каф едры  педиат рии  

ф акульт ет а повы ш ения ква л и ф и кац и и  и п роф есси ональной  

переподгот овки специалист ов .

Отец Б ., Курт Иосифович (р. 1924), из служащих, 
работал в сфере торговли, был коммерческим дирек
тором том. центр, универмага, детского универмага, 
начальником ОРС на строительстве нефтепровода Алек
сандровское - Томск - Анжеро-Судженск, в н. в. пер
сональный пенсионер местного значения, зам. предсе
дателя том. городского совета ветеранов войны и тру
да, награжден орденом «Знак Почета» и медалями. 
Мать Б ., Ольга Николаевна (дев. Губина, 1923-1994), 
из служащих, работала гл. медсестрой в горбольнице 
№ 3 Томска. Б. после окончания том. средней школы 
№ 9 (1973) поступила на педиатр, ф-т ТМИ. Окончила 
ин-т (1979) по специальности «педиатрия» с квалифи
кацией «врач-педиатр». С 1979 - врач-интерн, с 1980 
по 1982 - врач-ординатор детской клиники ТМИ. В 1982-
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1984 обучалась в ординатуре на каф. факультетской 
педиатрии ТМИ, с 1984 по 1986 была в отпуске по уходу 
за ребенком; с 1986 - ст. лаборант каф. факультетской 
педиатрии, С 1990 - асе., с 1995 - докторант, с 1998 - 
асе., с 1999 - проф. каф. педиатрии № 2 (ныне каф. 
педиатрии ФПК и ППС) СибГМУ. С 2001 - ст. науч. 
сотр. отд-ния амбулаторно-профилакт. кардиологии 
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. В СибГМУ читала 
курс факультетской педиатрии для студентов педиатр, 
ф-та. Область науч. интересов Б. - нарушение иммун
ного гомеостаза. В перв. пол. 80-х занималась изуче
нием иммунной системы у детей с миопатией Дюшена, 
затем исследовала противоописторхозные свойства лек. 
растений Сибири. На каф. фармхимии СибГМУ под ру
ководством проф. Е .А . Краснова получила экстракты 
многих лек. растений, которые исследовала как про
тивоописторхозные средства в экспериментах на зо
лотистых хомячках, зараженных описторхами. Работа 
проводилась в Тюменском НИИ краевой инф. патоло
гии. В результате этих экспериментов был выявлен 
губительный эффект на описторхов экстракта коры 
осины. В дальнейшем противоописторхозное действие 
этого препарата было подтверждено в клинике при 
лечении детей, больных описторхозом. Экстракт коры 
осины проявил также желчегонные и противовоспа
лительные свойства. Б. разработала методы фитоте
рапии не только описторхоза, но и лямблиоза, микст- 
инвазий желчевыводящих путей. В 1990 в совете НИИ 
фармакологии ТНЦ СО РАМН защитила дис. «Про
тивоописторхозные свойства экстракта коры осины» 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководи
тели д-ра мед. наук, проф. А .С . Саратиков и И.И. Бала- 
шева; офиц. оппоненты д-р мед. наук, проф. В.Г. На
шинский, канд. мед. наук А .П . Помогаева; утв. ВАК 
в 1991). В 1999 в совете СибГМУ защитила дис. «Фи
тотерапия паразитарных заболеваний желчевыводя

щей системы у детей» на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук (науч. консультанты д-ра мед. наук, проф.
А .С . Саратиков и И.И. Балашова; офиц. оппоненты 
д-ра мед. наук, проф. Р .Г . Артамонов, Г .П . Пантеле
ев и В .Г. Нашинский; утв. ВАК в 1999). Принимала 
участие в работе ряда науч. конф., совещ. и съездов. 
В их числе: Регион, координационное совещ. по про
блеме «Описторхоз» (Томск, 1988); Конф., посвящ. 
100-летию открытия описторхоза Виноградовым (Мос
ква, 1991); Юбил. конф., посвящ. 50-летию каф. фар
мхимии СибГМУ (Томск, 1993); конф. «Экол. аспек
ты здоровья детей Сибири и крайнего Севера» (Крас
ноярск, 1997); I Междунар. науч. конгресс «Тради
ционная медицина и питание» (Москва, 1994); 1 и IV  Меж
дунар. конгрессы «Реабилитация в медицине и имму
нореабилитация» (Сочи, 1994, 1998); Науч.-практ. 
конф. «Актуальные вопр. гастроэнтерологии и особен
ности заболеваний органов пищеварения в Сиб. регио
не» (Томск, 1992-1998). Авт. около 80 работ, в т. ч. 
6 учеб, пособий. Имеет 5 патентов на изобретения, 
авт. 1 рационализаторского предложения. Подготови
ла 1 канд. наук. В 1996-2000 - руководитель науч. студ. 
кружка каф. факультетской педиатрии. В 1999-2000 - 
куратор студ. науч. об-ва педиатр, ф-та. Была про
форгом каф. Замужем за Петром Николаевичем 
(р. 1957). Он окончил электроэнергетический ф-т ТПИ 
(1979), канд. техн. наук, доц. каф. теорет. основ элек
тротехники ТПУ. Их сын Игорь (р. 19Й) студент ф-та 
автоматики и вычислительной техники ТПУ.

Соч.: П о и с к  п р о т и в о о п и с т о р х о з н ы х  с р е д с т в  р а с т и т е л ь 

н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  //  П о и с к ,  с о з д а н и е  и  и з у ч е н и е  н о в ы х  

л е к .  с р е д с т в  р а с т и т е л ь н о г о  и с и н т е т и ч е с к о г о  п р о и с х о ж 

д е н и я :  С б .  н а у ч .  т р . Т о м с к ,  1 9 9 3 ;  Н о в ы е  п о д х о д ы  к  л е ч е 

н и ю  о п и с т о р х о з а  у  д е т е й  j j  Д е т с к о е  г а с т р о э н т е р о л .  о б о 

з р е н и е .  К у р г а н ,  1 9 9 4 ;  К о р р е к ц и я  м о т о р н ы х  н а р у ш е н и й  п р и  

х р о н и ч е с к о м  о п и с т о р х о з е  у  д е т е й  //  Б и о р и т м ы  п и щ е в а р и 

т е л ь н о й  с и с т е м ы  и г о м е о с т а з а :  С б .  н а у ч .  т р .  Т о м с к ,  1 9 9 4 ;  

О п и с т о р х о з  у  д е т е й .  Т о м с к ,  1 9 9 5 ;  П е р в .  о п ы т  л е ч е н и я  д е 

т е й  о т е ч .  п р е п а р а т о м  а з и н о к с  //  С и б .  ж .  г а с т р о э н т е р о 

л о г и и  и г е п а т о л о г и и .  1 995 .  Т .  1 , № 1 ;  З н а ч е н и е  о к с и г е н о -  

ф и т о т е р а п и и  у  д е т е й  д л я  л е ч е н и я  и  п р о ф и л а к т и к и  з а б о 

л е в а н и й  г е п а т о б и л и а р н о й  с и с т е м ы  j j  Э к о л .  а с п е к т ы  з д о 

р о в ь я  д е т е й  С и б и р и  и  К р а й н е г о  С е в е р а ;  С б .  н а у ч .  т р .  К р а с 

н о я р с к .  1 9 9 7 ;  Л е к .  п р е п а р а т ы  в  д е т с к о й  г а с т р о э н т е р о л .  

п р а к т и к е :  Р у к о в о д с т в о  д л я  в р а ч е й .  Т о м с к ,  1999 .

Источи, и лит,; Веревкина М. Осиновое «ноу-хау» про
тив описторхоза // Красное знамя. 1995. 28 янв.; Ваккер В. 
Большинство детей Приобья страдают описторхозом //  Там 
же. 1998. 3 нояб.; Миргородская Е . Природные средства в 
борьбе с гельминтозами //  На здоровье. 1999. Май; Ивони- 
на А. При описторхозе вам поможет популин // Красное 
знамя. 2002. 16 мая.
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ВАКУЛЕНКО
Иван Логинович (Логвинович)

( 6  I U I  я н в . 1878, с . С п а сск о е  О ренбургского  у . О ренбургс
ко й  гу б . - }  апр. 1955, У ф а ) - о р ^ н а р ы й  проф ессор  

по каф едре б и ол о ги ч еско й  х и м и и .

Отец В ., Логин Яковлевич, унтер-офицер гос. кон
ного рассадника. Мать - Анастасия Петровна. В. учил
ся в Уфимском духовном училище, затем в Уфимской 
духовной семинарии, которую окончил по I разряду 
(1899). Предписанием Уфимской казенной палаты был 
причислен в мещане г. Уфы из солдатских детей 
(1901). С 1899 по 1891 служил нар. учителем в с. Бла
говещенский завод Уфимской губ. В 1902-1907 - сту
дент мед. ф-та Том. ун-та, который окончил со ст. 
лекаря с отличием. Отличался выдающимися способ
ностями и склонностью к хим. дисциплинам. Его студ. 
работа «Обмен фосфора и серы у человека» была удо
стоена золотой медали Императорского Том. ун-та 
(1904) и напечатана в ИТУ. В течение семестра рабо
тал и. о. лаборанта при каф. общей химии, а в 1904- 
1907 - при каф. мед. химии. С нояб. 1907 - лаборант 
каф. мед. химии (зав. проф. Ф .К. Крюгер). В 1908 и 
1909 преподавал неорган. и орган, химию в частной 
Том. зубоврачебной школе. С 1908 по 1912 и с 1916 
по 1918 - преп. гигиены, естествознания в Том. част
ной мужской гимназиии. В 1910 во время летних ка
никул временно работал врачом в с. Колпашевском 
Том. у. 2б нояб. 1910 в публичном заседании мед. ф-та 
защитил докт. дис. «К вопр. о составе и свойствах 
крови пупочной вены в момент рождения». В февр. 1911 
был принят в число приват-доц. Том. ун-та по каф. 
мед. химии. В 1910-1912 читал частный курс «Введе
ние в мед. химию и обмен веществ» для студентов 
мед. ф-та. С 1912 по 1914 находился с науч. целью за

границей, где ознакомился с методами исследований 
и выполнил несколько науч. работ. Он слушал лек
ции по физиологии и занимался в лаб. проф. Абдер- 
гальдена в Галле получением аминокислот и полипеп
тидов, изучал методики синтеза этих веществ. У проф. 
Коберта в Ростоке исследовал растительные гемаг- 
глютинины и показал, что семена большинства изу
ченных растений содержат гемагглютинины, повреж
дающие кровь теплокровных и некоторых холоднок
ровных животных. У проф. Гофмейстера в Страсбур
ге В. слушал лекции по обмену веществ и изучал свой
ства протальбуминов и гидролиз белковых тел щаве
левой кислотой, разработал новый способ гидроли
тического разложения белков и открыл 2 новых со
единения. За время командировки В. опубликовал 
3 науч. работы. После возвращения из-за границы не
которое время работал лаборантом. С июля 1914 - 
экстраординарный, с 24 дек. 1918 - ординарный проф. 
по каф. мед. химии. С 1919 - проф. каф. биол. химии 
мед. ф-та ТГУ , с 1931 - ТМИ. По совместительству 
вел курс неорган. и аналит. химии на сан.-профилакт. 
ф-те ТМИ (1931). С 1935 - зав. каф. орган, химии, с 
1945 по 1954 - зав. каф. биохимии Башкирского мед. 
ин-та. В разные годы читал курсы: мед. химия; био
химия; аналит. химия; орган, химия; физиология; 
питание и обмен веществ. В 1924 был избран по все- 
союзн. конкурсу проф. каф. мед. химии Воронежско
го ун-та, но остался в Томске. По совместительству 
в 20-х преподавал в Том. мед. техникуме. Вел практ. 
занятия по мед. химии в кабинете, размещавшемся с 
1907 на 3-м этаже правого крыла гл. корпуса ун-та. 
Заведовал кабинетом биол. и орган, химии, лаб. биол., 
аналит. и орган, химии. Выполненные им исследова
ния по химии крови в норме и при патол. состояни
ях, обмену веществ, хим. составу икры и мяса много
численных представителей сиб. рыб и др. отличались 
образцовой тщательностью и строгой науч. обосно- 
вательностью. Тр. В. публиковались в рус. и иностр.
ж. Среди его учеников С .А . Адамов, В.Я. Жодзишс- 
кий и др. Отличался требовательностью к студентам 
и пользовался у последних большим авторитетом. В 
том. период опубликовал более 20 работ. В 1933 ко
мандировался для науч. работы на курорт Белокури- 
ха. Принимал участие в работе Всесоюзн. съезда СНР 
(Москва, 1931). Состоял в об-ве естествоиспытателей 
и врачей при ун-те. С 1919 по 1923 - и. о. казначея, с 
1923 по 1929 - чл. ревизионной комиссии об-ва. С 1921 
по 1926 - председатель предметной комиссии по биол. 
химии и физиологии, с 1928 - председатель физ.-хим. 
предметной комиссии мед. ф-та ТГУ . В 1927-1928 - 
чл. учебно-плановой комиссии, в 1929-1930 - чл. ме
тод. бюро при мед. ф-те ТГУ . В 1928/29 и 1929/30 - 
председатель метод, бюро при мед. ф-те ТГУ . С 1929 - 
председатель Мед.-биол. об-ва. С 1929 - чл. ред. колле
гии «Тр. ТМИ». Чл. совета ТГУ  от мед.-биол. об-ва. 
Председатель комиссии по составлению переходных 
планов и расписания занятий на 1930/31 на мед. ф-те. 
В 1930 - председатель науч.-исслед. комиссии при
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теорет. каф. (по линии ОСОАВИАХИМ), науч. кон
сультант при правлении студ. науч.-мед. секции. Зам. 
председателя и казначей Науч. об-ва соц. здравоох
ранения. С 1926 - чл. редколлегии ж. «Сиб. архив 
теорет. и клин, медицины», «Сиб. мед. ж .» , «Тр. 
Т ГУ » , «Тр. ТМИ» и др. В 1931 был избран делега
том на Всесоюзн. съезд СНР от Том. городского со
брания СНР. С 1931 - чл. комиссии по планированию 
науч.-исслед. работ при директоре ТМИ. В 1933 - чл. 
вузовской бригады по проверке работы аспирантов. 
В 1931 и 1933 - чл. комиссии от МБ СНР по пересмот
ру зарплаты профессорско-преподавательского соста
ва. С 1933 - чл. метод, бюро заочного ф-та ТМИ. С 
1933 - чл. курортного совета при ТМИ. В 1931, 1932 
и 1933 как ударник премирован науч. командировка
ми. В 1934 премирован как ударник по сектору заоч
ного обучения. Перед отъездом по состоянию здоро
вья из Томска передал арифмометр и библиотеку, 
состоявшую из руководств и справ, по неорган., 
орган., аналит. и биохимии, а также спец. ж. и от
дельных оттисков, в распоряжение кабинета биохи
мии ТМИ. Чл. учен. мед. совета М3 РСФСР, предсе
датель науч. об-ва биохимиков Башкирской АССР 
(1945-1954). Заел, деятель науки РСФСР (1947), Заел, 
деятель науки Башкирской АССР (1944). Был женат 
на дочери проф. Том. ун-та Ф .К . Крюгера Фриде 
(р. 1888). Их дочь Ольга (р. 1914).

Н а г р а д ы :  с в е т л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в  н а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  

ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а н о в ы х .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) ;  к о л л е ж с 

к и й  а с е с с о р  ( 1 9 1 4 ) .

С о н . :  О б м е н  ф о с ф о р а  и с е р ы  у  ч е л о в е к а  j j  И Т У .  1907 .  

К н .  2 8 ;  А н а л и з  к р о в и  в с л у ч а е  з л о к а ч е с т в е н н о й  п р о г р е с с и в 

н о й  а н е м и и  // И Т У .  190 9 .  К н .  3 2 ;  К  в о п р .  о  с о с т а в е  и  с в о й 

с т в а х  к р о в и  п у п о ч н о й  в е н ы  в  м о м е н т  р о ж д е н и я  j j  Т а м  ж е .  

1910 . К н .  4 0 ;  О  с о д е р ж а н и и  р о д а н и с т о г о  к а л и я  в с л ю н е  д е 

т е й  I I  Т а м  ж е ;  О  с о д е р ж а н и и  к а л ь ц и я ,  м а г н и я  и ф о с ф о р а  в 

к р о в и  п у п о ч н о й  в е н ы  в  м о м е н т  р о ж д е н и я  // Т а м  ж е .  1911.  

К н .  4 6 ;  О м и н и м а л ь н о й  п о т р е б н о с т и  ч е л о в е к а  в б е л к е  

// Т а м  ж е .  1913 . К н .  4 9 ;  А н а л и з  к р о в и  в с л у ч а е  H e m i c h o r e a l e  

p o s t  a p o p l e x  c e r e b r i  // Т а м  ж е ;  О в ы д е л е н и и  к р е а т и н и н а  и 

к р е а т и н а  и з  м о ч и  у  р о д и л ь н и ц  // Т а м  ж е .  1914 . К н . 5 6 ;  К  

м е т о д и к е  г и д р о л и т и ч е с к о г о  р а з л о ж е н и я  б е л к о в :  ( П р е д в а р и 

т е л ь н о е  с о о б щ е н и е )  // Т а м  ж е .  1914 . К н .  5 9 ;  О  с о д е р ж а н и и  

л е ц и т и н а  в с и б .  р ы б а х  ( с о о б щ е н и е  п е р в . )  // Т а м  ж е .  1916.  

К н .  6 4 ;  Т о  ж е  ( с о о б щ е н и е  в т о р . )  // Т а м  ж е .  1918 . К н .  67 .

Источи, и лит.: ГАТО. Ф.102. Оп. 1. Д. 968; Оп. 2. Д. 685; 
Архив музея истории ТГУ . Ф. И .Л. Вакуленко; Наука и 
науч. работники СССР: Справ. . . .  Л ., 1928. Ч. 6. Науч. ра
ботники СССР без Москвы и Ленинграда; Азбукин А .П ., 
Баяндуров Б.И . 25 лет деятельности проф. И.Л. Вакуленко 
//  Красное знамя. 1932. 23 нояб.; Удинцев Н .А . Каф. биол. 
химии// Каф. фарм. и мед.-биол. ф-тов. Томск, 1988; Проф. 
Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 1888-1917 / Отв. ред.
С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Федорова Т .,  Владимирова Т. 
Биохимик Вакуленко // Том. медик. 1998. Янв.; Федотов Н.П. 
Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та 
за 75 лет его существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 
2000. № 3.

ВАЛЕДИНСКИЙ 
Иван Александрович

(1 1 1 3 1  и ю н я  1874, с . С есла вско е  В л а д и м и р ск о го  у . В л а д и 

м и р ско й  губ . - 5 ф евр. 1954, М о с к в а )  - п роф ессор  каф едры  

т ерапевт ической госпи т альной  к л и н и к и .

Сын священника Владимирской епархии с. Сеслав- 
ского Александра Яковлевича (р. около 1843). Мать - 
Евдокия Семионовна (р. около 1851). В семье, кроме 
Ивана, было еще 6 детей. С детства В. отличался 
любознательностью и наблюдательностью, проявил 
особый интерес к нар. медицине. Этому способство
вало и то, что его мать нередко лечила односельчан.
В. окончил Владимирское духовное училище (1888) и 
Владимирскую духовную семинарию (1894). Во время 
обучения в семинарии часто посещал библиотеку, где, 
наряду с чтением духовной лит., интересовался соч. 
прогрессивных мыслителей того времени - В .Г. Бе
линского, Н .А . Добролюбова, Н .Г . Чернышевского и 
др. С 1894 по 1895 работал письмоводителем в канце
лярии епархиального училищного совета Владимирс
кой губ. с целью скопления денежных средств, необ
ходимых для поступления в ун-т. В авг. 1895 был за
числен на мед. ф-т Том. ун-та. С 1896 В. была назна
чена стипендия им. Н .В. Васильева в размере 87 руб. 
40 коп. в год. Плату за лекции на счет ун-та в разме
ре 100 руб. перевело в 1896 правление товарищества 
Куваевской ситценабивной мануфактуры в Иваново- 
Вознесенске. Будучи студентом, В. принял участие в 
студ. волнениях, вызванных избиением студентов 
Петербурга 5 февр. 1899, и был в числе др. отчислен 
из ун-та. Восстановлен в авг. того же года. Будучи 
студентом, В. работал фельдшером в местной пересе
ленческой организации. Окончил с отличием ун-т
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(1901) со ст. лекаря и был приглашен Владимирским 
земством на свою родину для работы участковым сельс
ким врачом. В мае 1902 перевелся фабричным врачом 
на одну из фабрик около Иваново-Вознесенска, где в 
больнице для рабочих (на 300 коек) работал в глаз
ном, женском и хирург, отд-ниях. По настойчивому 
приглашению проф. А .Е . Смирнова в 1903 вернулся в 
Томск. С 1903 В. - сверхштатный асе. (лаборант) при 
каф. гистологии и эмбриологии, которой заведовал 
проф. А .Е . Смирнов. Одновременно состоял врачом 
при Том. городской амбулатории Сиб. ж. д. В 1906 
был перемещен на должность и. д. асе. при каф. час
тной патологии и терапии и терапевт, госпитальной 
клиники. В течение ряда лет занимался гистологией 
и изучал расположение нервных узлов в желудочках 
сердца млекопитающих и человека. Это послужило 
темой для дис. «Материалы по вопр. о присутствии 
и месторасположении нервных узлов в желудочках 
сердца некоторых млекопитающих» на ст. д-ра меди
цины, которую В. защитил в совете Том. ун-та в 1908. 
В ней описано до 400 нервных узлов в желудочках 
сердца млекопитающих. После защиты дис. по пред
ставлению проф. М .Г. Курлова был назначен асе. при 
каф. частной патологии и терапии и терапевт, госпи
тальной клиники. С 1911 - приват-доц. при той же 
каф. В 1911/12 находился с науч. целью за границей. 
Посещал клиники и слушал лекции выдающихся нем., 
фр. и швейцарских клиницистов-терапевтов Ф. Крау
са, В. Гиса, Голдшейдера, Гильберта и др. В. также 
прослушал 3-месячный спец, курс по бактериологии, 
паразитологии и учению об иммунитете и посетил 
практ. занятия в Ин-те Р. Коха в Берлине, которые 
вели лучшие берлинские бактериологи (Хавки, Аенц,
A. Вассерман) и паразитологи (Гартман, Шиллинг). 
Выполнил исследование об окраске туберкулезных 
бацилл без «протравы». Занимался в биол.-эксперим. 
отд-нии Берлинского патол.-анатом, ин-та у проф. 
Бокля, в частности изучал электрокардиографию и 
рентгенологию. Прослушал акад. клин, лекции и спец, 
курс по болезням органов пищеварения у специалис
та по этим болезням проф. Эвальда и участвовал в 
практ. занятиях по методике исследований жел.-киш. 
тракта, включая эзофагоскопию и гастроскопию. У 
известного специалиста проф. Штрауса изучал спо
соб ректоскопии и прослушал курс по заболеваниям 
почек. В. также посетил многие др. клиники, лаб., 
музеи, гл. нем. курорты. После возвращения в Томск 
читал курсы: болезни органов пищеварения; диетети
ка при заболеваниях внутренних органов; частная 
патология; терапия внутренних болезней. В 1915/16
B. выставлял свою кандидатуру на замещение вакан
тной должности зав. каф. врач, диагностики с пропе- 
девт. клиникой при Саратовском ун-те, получил вы
сокую оценку комиссии, но баллотировку не прошел. 
Участвовал в работе съезда по организации Ин-та ис
следования Сибири в Томске (1919). С 1919 был пере

мещен на должность доц. каф. частной патологии и 
терапии. С нояб. того же года - экстраординарный 
проф. по каф. частной патологии и терапии. Одно
временно заведовал кабинетом частной патологии и 
терапии. После отъезда проф. Н.И . Аепорского в 
Воронеж с 1923 заведовал каф. терапевт, госпиталь
ной клиники. Одновременно являлся директором те
рапевт. госпитальной клиники. Читал курсы госпи
тальной терапии и инф. болезней. Состоял чл. об-ва 
естествоиспытателей и врачей при Том. ун-те и выс
тупил с докл. на его заседаниях («Об организации 
продажи и бесплатной раздачи детского молока»; «О 
клин, значении электрокардиографии»; «О характе
ре управления и заведовании курортами»; «О фиб
розной форме бугорчатки легких»; «О новых тече
ниях в учении о нормах питания»; «О лечении маля
рии» и др.). В. выполнил интересные исследования 
по морфологии крови при недостаточной секретор
ной функции желудка, изучал хим. изменения крови 
при анемии, вызванной интоксикацией свинцом, на
писал монографию по диагностике рака желудка. В. 
опубликовал ряд работ по лечению легочной бугор
чатки, амебной дизентерии эметином, а также по ди
агностике плеврита при кисте яичников, о поясе вен 
на грудной клетке и др. Кроме этого, В. эксперимен
тально исследовал влияние овощей на желчеобразо
вание. Наибольшую известность В. получил как уче
ный-бальнеолог и организатор курортного дела. Еще 
в хим. лаб. проф. Е .В . Вернера он исследовал изме
нения минерал, состава вод сиб. озер в различное 
время года. Начиная с 1911 он проводил исследова
ния на сиб. курортах, по преимуществу на грязевом 
курорте Карачи, где с 1920 по 1923 руководил всеми 
бальнеол. исследованиями и организовал постановку 
леч. дела по клин. типу. Эта методика была распрос
транена на др. сиб. курорты. В. исследовал запасы и 
водный баланс оз. Карачи, определил качество леч. 
грязи, а также обработал метеорологические данные 
за несколько лет. В клин, отд-ниях курорта, создан
ных по его инициативе, изучались механизм действия 
грязи и результаты лечения с ее помощью различ
ных заболеваний. Эта активная курортная работа на 
03. Карачи в значительной мере определила направ
ление дальнейшей деятельности В. Он участвовал в 
работе Всерос. курортного и малярийного съездов в 
Москве (1921-1924), где выступил с рядом докл. (« О баль
неол. работе в Сибири»; «О графическом способе 
выражения метеорологических данных»; «О гидро
графии 03. Карачи»). Аетом 1924 по состоянию здо
ровья В. покинул Сибирь. В сент. того же года он 
был избран по конкурсу зав. терапевт, отд-нием ку
рортной клиники Наркомата здравоохранения 
РСФСР в Москве, которая в 1926 была реорганизо
вана в Центр, ин-т курортологии. Одновременно В. 
состоял в леч.-сан. упр. Кремля. В 1924 Наркомздра- 
вом В. был командирован в Пятигорский бальнеол.
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ин-т, где возглавил клин, отд-ние. С 1926 - науч. 
руководитель курорта Сочи - Мацеста. Под руко
водством В. был изучен механизм леч. действия нар- 
зановых ванн, эффективность которых он объяснял 
влиянием на нейрогуморальные процессы регуляции 
в организме. Совм. с П .Н . Палеем В. предложил 
методы приготовления искусственных сероводород
ных ванн, а совм. с Е .С . Щепотьевой - радоновых 
ванн. Эти методы до н. в. применяются в леч. уч
реждениях. По предложению В. в годы Вел. Отеч. 
войны в комплексе с хирург, методами с большим 
эффектом применялось лечение ран мягких тканей 
и обморожений минерал, водами Железноводска. 
В 1943 В. продолжил исследования на курорте Ка
рачи, разработав дифференцированную методику 
грязелечения поздних стадий воен.-травм, повреж
дений, а также остеомиелитов. В. был одним из ини
циаторов и основателей филиала Центр, ин-та ку
рортологии в Сочи (1934), реорганизованного в Со
чинский бальнеол. ин-т (1936). С 1927 по 1945 В. кон
сультировал И.В. Сталина, Г. Димитрова, В. Пика, 
М. Тореза, А .Н . Туполева и др. С 1944 - науч. руко
водитель санатория «Барвиха». Состоял членом пре
зидиума Центр, науч.-курортного совета, чл. прав
ления Всесоюзн. об-ва курортологов и физиотера
певтов, чл. редколлегии ж. «Вопр. курортологии, фи
зиотерапии и леч. физ. культуры», многотомной пуб
ликации «Основы курортологии». Среди его учени
ков д. чл. АМН СССР А .И . Нестеров. В. опублико
вал свыше 100 работ, в т. ч. около 70 по вопр. ку
рортологии. В дооктябрьский период некоторое вре
мя симпатизировал кадетам, входил в Гр. академис
тов при Том. ун-те (б. Акад. союз). Заел, деятель 
науки РСФСР (1945). Был женат на Таисии Василь
евне (дев. Оксенова, р. 1880). Их дети: Валентина 
(1912-1935), Владимир (р. 1905) и Анатолий (1902-
1993). Последний окончил Том. технол. ин-т (ТТИ ) 
и работал зам. генерального конструктора косми
ческих аппаратов. В. похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Н а г р а д и :  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I I  c m .  ( 1 9 1 5 ) ;  с в е т 

л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я  

Д о м а  Р о м а н о в и х .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) ;  к о л л е ж с к и й  с о в е т н и к  

( 1 9 1 4 ) .  В  с о в .  п е р и о д :  о р д е н  Л е н и н а ,  о р д е н  Т р у д о в о г о  К р а с 

н о г о  З н а м е н и  ( 1 9 4 4 )  и  м е д а л и .  И н о с т р . ;  б о л г а р с к и й  о р 

д е н  * 3 а  з а с л у г и * .

С о н . :  Z u r  F r a g e  ь Ь е г  d i e  N e r v e n k n o t e n  im  H e r z v e n t r i k e l  

e i n i g e r  S d u g e t i e r e  //  A n a t o m .  H e f t e .  1 9 0 4 .  B d  2 5 ;  М а т е р и 

а л ы  n o  в о п р .  0 п р и с у т с т в и и  и м е с т о р а с п о л о ж е н и и  н е р в н ы х  

у з л о в  в  ж е л у д о ч к а х  с е р д ц а  н е к о т о р ы х  м л е к о п и т а ю щ и х  

I I  И Т У .  190 9 .  К н .  3 4 ;  К  в о п р .  о  р а с п о з н а в а н и и  р а к а  ж е 

л у д к а  и  в  ч а с т н о с т и  о с п о с о б е  S a l m o n ’ а // И Т У .  1910. К н .  4 0 ;  

Н е к о т о р ы е  д о п о л н е н и я  к  в о п р .  о п р и с у т с т в и и  и  м е с т о 
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р ы х  м л е к о п и т а ю щ и х  и  ч е л о в е к а  //  Т а м  ж е ;  О б  и з м е н е н и 

я х  к р о в и  п р и  a c h y l i a  g a s t r i c a  s i m p l e x  //  И Т У .  1911 . К н .  4 5 ;

О т ч е т  о з а г р а н и ч н о й  к о м а н д и р о в к е  в 1911112  у ч .  г .  Т о м с к ,  

1 914 ;  О  б а к т е р и я х  л е ч .  г р я з и  о з . К а р а ч и н с к о г о .  Т о м с к ,  1 9 1 5 ;  

О  л е ч е н и и  с е р д е ч н о - с о с у д и с т ы х  з а б о л е в а н и й  с е р о в о д о р о д 

н ы м и  в а н н а м и  I I  Т р .  Ц е н т р ,  и н - т а  к у р о р т о л о г и и .  М . ,  1929 .  

Т .  2 ;  К  в о п р .  о  с у щ н о с т и  р е в м а т и з м а  // В о п р .  р е в м а т и з 

м а .  М . ,  1 9 3 2 .  В ы п .  3 -4 .

Источи, и лит.: РГИ А. Ф. 733. Оп 156. Д. 576; ГАТО . 
Ф. 102. Оп. 1. Д. 969; Оп. 2. Д. 689; Ф. Р-815. Оп. 18. Д. 41; 
Архив музея истории ТГУ . Личный фонд И .А . Валединско- 
го; БМЭ. 2-е изд. 1958. Т . 4; 3-е изд. 1976. Т . 3; Ковалевс
кий А .А . Иван Александрович Валединский и Михаил Ге
оргиевич Курлов - выдающиеся представители отеч. баль
неологии // Науч. конф., посвящ. истории медицины Си
бири. Томск, 1955; Быковский З .Е . Иван Александрович 
Валединский - один из основоположников сов. курортной 
науки и активный строитель сов. курортов // Вопр. курор
тологии, физиотерапии. 1957. № 5; Кулаков Ю .А. Каф. 
внутренних болезней № 1 // Материалы по истории каф. 
леч. ф-та. 1888-1988. Томск, 1988; Проф. Том. ун-та: Биогр. 
словарь / С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, Л .Л . Берцун, 
А .В . Литвинов. Томск, 1998. Т . 2; Федотов Н .П . Биогр. 
словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет 
его существования (1888-1963)» //  Сиб. мед. ж. 2000. № 3.

ВАСИЛЬЕВ
Владимир Николаевич

(р . 13 и ю л я  1953, Т о м с к )  - проф ессор  каф едры  

норм альной  ф и зи о ло ги и .
Отец В., Николай Владимирович (1930-2001), окон

чил ТМИ, был проф., д. чл. РАМН, зав. каф. микро
биологии и клин, иммунологии ТМИ, зам. директора 
по науке НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, зам. ди
ректора по науке Харьковского НИИ микробиологии
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им. и.и. Мечникова. Мать В., Олимпиада Александ
ровна (дев. Валышева, р. 1929), окончила ТМИ, д-р 
мед. наук, проф., заел, деятель науки РФ (1994). Ра
ботала врачом-инфекционистом, начальником цеха, 
зав. лаб. ТомНИИ вакцин и сывороток, зав. лаб. им
мунологии НИИ псих, здоровья ТНЦ СО РАМН. С 
2000 гл. науч. сотр. отд-ния внебольничной психиат
рии Психоневрологического ин-та им. В.М. Бехтере
ва (С.-Петербург). После окончания том. средней 
школы № 32 (1970) В. поступил на биол.-почв. ф-т 
ТГУ . Окончил ун-т (1975) по специальности «биоло
гия» с квалификацией «биолог., преп. биологии, хи
мии и физики». С 1975 - ст. лаборант, с 1979 - асе. 
(одновременно обучался в заочной аспирантуре), с 
1985 - доц., с 1993 - проф. каф. нормальной физиоло
гии СибГМУ. С 2003 - зав. каф. физ. культуры СибГМУ. 
Одновременно с 1999 В. - директор Ин-та здоровья 
при СибГМУ. Учен, звание доц. по каф. нормальной 
физиологии присвоено ВАК в 1987, проф. по той же 
каф. присвоено Госкомитетом РФ по высшему 
образованию в 1995. Читает курс нормальной физио
логии для студентов леч. ф-та СибГМУ. Большое влия
ние на становление В. как ученого оказал проф.
В.Д. Суходоло. Область науч. исследований В. - фи
зиология пищеварения, психофизиология, психол. 
типы и интертипные отношения, стресс человека, 
методы оценки и инструментальной коррекции стрес
са, оценка и коррекция здоровья взрослых и детей. В 
1981 в совете Ин-та физиологии СО АМН СССР (Но
восибирск) защитил дис. «Секреторная и экскретор
ная функции желудка при нарушении деятельности 
слюнных желез» на соиск. учен. ст. канд. биол. наук 
(науч. руководитель проф. В.Д. Суходоло, офиц. оп
поненты проф. А .К . Великанова, А .Е . Гельфман; утв. 
ВАК в 1981). В 1993 в совете СибГМУ защитил дис. 
«Роль трипсина в регуляции моторной функции тон
кой кишки» на соиск. учен. ст. д-ра биол. наук (науч. 
консультанты чл.-корр. РАМН, проф. М.А. Медве
дев, д-р мед. наук, проф. В.Д. Суходоло; офиц. оп
поненты д-р биол. наук, проф. А.Д. Грацианова, д-р 
бнол. наук, ст. науч. сотр. С.А . Хорева, д-р мед. наук, 
проф. А .Н . Байков; утв. ВАК в 1993). В. установил 
участие слюнных желез в регуляции калликреин-ки- 
ннновой системы крови, секреторной и экскреторной 
деятельности желудка. Исследовал роль трипсина в 
изменениях моторной функции тонкой кишки при 
гипо- и гиперфункции внешнесекреторной части под
желудочной железы. В н. в. изучает связь стрессоус- 
тсйчивости человека с его психол. типом. Исследует 
эффекты аудиовизуальной стимуляции и тренинга с 
бкол. обратной связью и их применение для коррек
ции психосоматических расстройств. Подготовил 
7 канд. мед. наук (А .Н . Афанасьева, А .А . Сериков и 
Е.И . Мастерова, Т .И . Подкопаева и др.). Авт. около 
140 работ, в т. ч. 1 монографии, нескольких учеб, 
пссобий. Публиковался в Финляндии и Венгрии. Имеет

3 авт. свидетельства на изобретения. Принимал учас
тие в работе ряда науч. конф., проведенных в Томс
ке, Барнауле, Новосибирске, Кемерове. Получил до
полнительное образование в С.-Петербургской мед. 
академии последипломного образования по специ
альности «психотерапия» (1996), Республиканском ин-те 
повышения квалификации работников образования в 
Москве (сертификат по проблеме валеологического 
образования и воспитания, 1997), центре последип
ломного образования СибГМУ по мед. психологии и 
психотерапии (1998). Чл. совета по качеству при гу
бернаторе Том. обл. Чл.-корр. РАЕН (1996). Состоял 
в КПСС (1984-1991). Возглавлял ДНД, был зам. сек
ретаря парт бюро педиатр, ф-та. Награжден знаком 
«Почетный дружинник». Аюбит классическую музы
ку, занимается спортом, увлекается рыбной ловлей, 
водным и пешим туризмом. Женат на Анне Петровне 
(дев. Рамазанова, р. 1954). Она окончила биол.-почв. 
ф-т ТГУ , работала врачом-лаборантом. После окон
чания психол. ф-та СПбГУ (1992) работала мед. пси
хологом Мед.-пед. центра Том. обл. клин, психиатр, 
больницы (1994-1999). С 1999 - преп. психологии Том. 
мед.-фарм. колледжа. Психолог первой категории. Их 
дети: Надежда (р. 1976), окончила СибГМУ, аспирант 
Психоневрологического ин-та им. В.М. Бехтерева (С.-Пе
тербург), Мария (р. 1978), окончила СибГМУ, орди
натор каф. клин, иммунологии и аллергологии СибГМУ, 
Аюбовь (р. 1984), студентка Том. филиала Моек. гос. 
открытого пед. ун-та.

Соч.; С о б м .  с  В . Д .  С у х о д о л о .  С е к р е т о р н а я  и э к с к р е 
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т о р н а я  ф у н к ц и и  ж е л у д к а  п р и  у д а л е н и и  п о д ч е л ю с т н ы х  
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с е к р е т о р н о й  и  э к с к р е т о р н о й  ф у н к ц и й  ж е л у д к а  и  у р о б н я  
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Т .  6 7 ,  №  2 ;  С о б м .  с  В . Д .  С у х о д о л о ,  В . И .  К и с е л е б ы м ,  

А . Л .  П а н ч е н к о .  В л и я н и е  с л ю н н ы х  ж е л е з  н а  и н т е н с и б н о с т ь  
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и  м е д и ц и н ы .  1 9 8 2 .  № 5 ;  С о б м .  с  М . А .  М е д б е д е б ы м ,  

А . Н .  А ф а н а с ь е б о й ,  Е . А .  Г р а б о б с к о й  и д р .  Г и п о т р и п с и н е -  

м и я  к а к  б о з м о ж н ы й  ф а к т о р  а к т и б а ц и и  м о т о р н о й  ф у н к 

ц и и  т о н к о й  к и ш к и  п р и  а т р о ф и и  п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы  у  

к р ы с  I I  Б ю л .  э к с п е р и м .  б и о л о г и и  и  м е д и ц и н ы .  1992 . №  5; 
С о б м .  с  А . П .  Р а м а з а н о б о й ,  С . А .  Б о г о м а з о м .  П о з н а й  д р у 

г и х  - н а й д и  с е б я  ( л е к ц и и  о п с и х о л .  т и п а х  и  и х  о т н о ш е н и 

я х ) .  Т о м с к ,  1 9 9 6 ;  С о б м .  с  А . И .  Н е с т е р е н к о ,  Р . Р .  Н у р и а х -  

м е т о б ы м .  Н о б ы й  с п о с о б  о ц е н к и  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е 

н и й  с  п о з и ц и й  п с и х о т и п о л о г и и  К . Г .  Ю н г а  //  С и б .  б е с т н .  

п с и х и а т р и и  и  н а р к о л о г и и .  1 997 .  № J .

Источи, и лит.; Архив СибГМУ. Личное дело В .Н . Ва
сильева; Васильев Владимир Николаевич: (К 50-летию со 
дня рождения) // Сиб. мед. ж. 2003. № 3.
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ВАСИЛЬЕВ
Николай Владимирович

(16  я н в . 1930, Я л т а  - 13 ф евр. 2001 , Х а р ь к о в )  - п роф ессор  

каф едры  и м м у н о л о ги и  с  к ур со м  а л л е р го л о ги и .

Отец В ., Владимир Феофилактович (1900-1950), 
выпускник биол. отд-ния физ.-мат. ф-та Т Г У , участ
ник Гражданской войны, науч. сотр. Никитского бот. 
сада в Крыму, д-р биол. наук, проф., зав. каф. бо
таники Воронежского с.-х. ин-та. Мать В ., Любовь 
Николаевна Березнеговская (1906-1995), окончила 
ТГУ , работала науч. сотр. Никитского бот. сада, затем 
доц., проф. каф. фармакогнозии с курсом ботаники 
ТМИ, д-р биол. наук. В. с 1932 вместе с родителями 
жил в Воронеже, где в 1938 поступил в среднюю школу 
№ 61. В 1942 вместе с матерью был эвакуирован в
с. Большое Шелковниково Рубцовского р-на Алт. кр. 
С осени 1943 стал жить вместе с матерью в Томске, 
где продолжил учебу в школе. Занимался в кружке 
при каф. биохимии (руководитель проф. Л.Д. Кашев- 
ник). После окончания с серебряной медалью мужс
кой средней школы № 43 (1947) поступил на леч. ф-т 
ТМИ. Занимался науч.-исслед. работой сначала в 
биохим., затем микробиол. кружке. Выступал с докл. 
на науч. студ. конф. и к окончанию ин-та имел 5 публи
каций. Был председателем совета СНО им. Н.И. Пирогова, 
ред. курсовой и факультетской стенгазеты, чл. бюро 
ВЛКСМ ф-та. Получал стипендию им. И .В. Сталина. 
Окончил с отличием ин-т (1953) по специальности 
«леч. дело» с квалификацией «врач». С 1953 - аспи
рант, с 1956 - асе., с 1963 - доц., с 1970 - проф. каф. 
микробиологии, в 1976-1985 - зав. каф. микробиоло
гии с вирусологией и иммунологией (с 1979 - по со
вместительству). С 1979 - зам. директора по науке и 
науч. руководитель лаб. онкоиммунологии НИИ он

кологии СФ ВОНЦ АМН СССР (затем ТН Ц  СО 
РАМ Н). С 1986 по 1992 - зав. каф. клин, иммуноло
гии и аллергологии СибГМУ. С 1992 по 2001 - зам. 
директора по науке Харьковского НИИ микробиоло
гии им. И.И. Мечникова (с 1996 - по совместитель
ству). С 1996 - зам. директора по науке Гос. природ
ного заповедника «Тунгусский», зам. главы админи
страции по науке Тунгусско-Чунского р-на Эвенкий
ского автономного окр. Краснояр. кр. Учен, звание 
доц. по каф. микробиологии присвоено ВАК в 1965, 
проф. по той же каф. - в 1 9 П . Чл.-корр. (1978), 
д. чл. АМН СССР (1980). Читал курс мед. микробио
логии. Был прекрасным лектором. Умел ярко, образ
но показать суть проблемы, поэтому его аудитория 
всегда была полна студентами и молодыми специали
стами. В науч. деятельности В. выделяются 2 направ
ления: оценка влияния природных и антропогенных 
стрессов на состояние здоровья населения и его им
мунитет; изучение общего адаптационного синдрома 
и его роли в развитии системы нейроэндокринной 
регуляции. В. исследовал соотношения факторов не
специфической резистентности и иммунитета в ходе 
развития иммунного ответа на корпускулярные, ра
створимые и вирусные антигены. Им опровергнуты 
представления об антагонизме между естеств. и при
обретенным иммунитетом, описаны два варианта вли
яния иммунизации на факторы неспецифической ре
зистентности - тахифилактический, связанный пре
имущественно с бактериальными липополисахарида- 
ми, и параллергический, реализующийся через сен
сибилизацию организма некоторыми видами белковых 
антигенов. В. установил связь феномена тахифилак- 
сии с освобождением эндогенного интерферона, опи
сал морф., биохим. и горм. реакции, представляю
щие собой неспецифическую основу иммунного отве
та. Он поставил вопр. о патофизиол. роли экстраме
дуллярного эритропоэза для развития иммунного от
вета (1968). Под руководством В. исследовано состо
яние факторов неспецифической резистентности и 
иммунитета на фоне воздействия субэкстремальных 
и экстремальных факторов антигенной и неантиген
ной природы (гипериммунизация, ионизирующая ра
диация, действие сильных электромагнитных полей, 
звуковой и вибрационный стресс). Доказан неспеци
фический стереотипный, адаптационный характер 
общего иммуноморф, синдрома и универсальность 
схемы Талиаферро, которой подчинено влияние эк
стремальных факторов на антителообразование. Вы
полнен цикл работ по изучению влияния процесса 
адаптации человека к субэкстремальным климатичес
ким и произв. условиям на показатели естественного 
и приобретенного иммунитета. На примере адапта
ции к условиям Заполярья и аридной зоны (Туркме
ния) установлена выраженность этих реакций и на
личие их вариантов, направленных на адаптацию че
рез активацию или, напротив, через минимизацию
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функций (1963-1992). В деталях разработана иммуно
логия острого общего адаптационного синдрома (на 
модели дозированных физ. нагрузок, камерной гипок
сии, гипертермии). Сформулировано предположение 
о наличии у системы иммунитета «пакета программ» - 
стратегий, на этой основе даны новые методол. ос
новы иммунотерапии злокачественных новообразова
ний. Впервые оценено состояние системы иммуните
та на различных этапах злокачественного роста в 
эксперименте и клинике, при этом опровергнуто пред
положение о развитии первичной тотальной иммуно
депрессии на фоне прогрессирования злокачествен
ных опухолей. Показано, что иммуносупрессия в ус
ловиях злокачественного роста имеет вторичный ха
рактер и не является всесторонней. В обл. неинф. 
эпидемиологии В. выполнил цикл работ, характери
зующих закономерности формирования искусствен
ных биогеохим. провинций в окрестностях больших 
городов, влияние этих процессов на состояние био
сферы и здоровье человека. Он обосновал возможнос
ти использования аэрокосмических методов для мед. 
мониторинга окружающей среды. В 1959 в совете ТМИ 
защитил дис. «Иммунол. реактивность при неврозах 
и психозах» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. 
руководитель чл. корр. АМН СССР, д-р мед. наук, 
проф. С .П . Карпов; офиц. оппоненты д-р мед. наук, 
проф. Д.И. Гольдберг и канд. мед. наук, доц. Н.В. Шу
бин; утв. ВАК в 1960). В 1968 защитил дис. «Имму
нол. реактивность организма при иммунизации анти
генами различной природы» на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук (утв . ВАК в 1970). Организовал более 
30 экспедиций на территории Сибири, Дальнего Вос
тока и Монголии, по результатам, которых был под
готовлен 3-томный «Атлас онкол. заболеваний в Си
бири и на Дальнем Востоке» (Томск, 1995). Итогом 
систематического сопоставления биомед. последствий 
ядерных катастроф (Чернобыль, Алтай - Семипала
тинск, Заполярье, Юж. Урал) явилась коллективная 
монография «Соц. и мед. последствия ядерных ката
строф» (Киев, 1998). По инициативе В. в составе НИИ 
онкологии ТНЦ РАМН в 1985 организована лаб. экс- 
перим. биомоделирования, в ТМИ открыта одна из 
перв. в стране каф. клин, иммунологии и аллерголо
гии (1986), сформирован эксперим. отдел НИИ онко
логии в составе лаб. онкоиммунологии, онковирусо
логии, радиобиологии, где изучалось действие лазер
ного излучения на канцерогенез, сверхслабое свече
ние биол. объектов. С 1974 - руководитель и коорди
натор программы «Город», входящей в раздел «Че
ловек и биосфера» междунар. программы Ю НЕСКО, 
программы «Семипалатинский полигон», программы 
по использованию космической видеоинформации в 
онкогиг. исследованиях. Один из организаторов мед.- 
биол. ф-та ТМИ, одного из перв. в СССР (1975). При
нимал участие в работе I I I  Междунар. семинара сту- 
дентов-медиков (Аенинград, 1956), X IV  Всесоюзн.

съезда эпидемиологов, микробиологов и инфекцио
нистов (Москва, 1964), IX  Междунар. микробиол. 
конгресса (Москва, 1966), сессии Междунар. комите
та по исследованию космического пространства - 
КОСПАР (Аенинград, 1970), междунар. ассамблеи по 
геодезии и метеорологии (Москва, 1971) и др. Авт. 
более 600 работ, в т. ч. 39 монографий, атласов и 
руководств, 34 работы В. опубликовано за рубежом.
В. имеет 2 патента и авт. свидетельств. Подготовил 
58 канд. и 13 д-ров наук. Среди его учеников д-ра 
мед. наук Т .И . Коляда, В .В . Климов, К.И . Чуйкова, 
Е .А . Чойнзонов, А .В . Аепехин, Е .С . Смольянинов. 
Создатель том. науч. школы иммунологов. В 1953-1992 
руководил работой науч. студ. кружка каф. микро
биологии ТМИ. Существенное место в науч. биогра
фии В. занимает проблема космобиол. связей во Все
ленной, решаемая им в ключе представлений акад. 
В.И . Вернадского о космической роли жизни и необ
ходимости рассмотрения событий, происходящих с 
космофиз. и космохим. процессами. В. на протяже
нии почти 40 лет курировал уникальное в мировой 
науке направление, посвящ. изучению экол. послед
ствий т. н. падения Тунгусского метеорита (1908). Он 
являлся участником перв. комплексной самодеятель
ной экспедиции (КСЭ) на место падения Тунгусского 
метеорита (1959), с 1962 был руководителем экспеди
ции. На основе КСЭ была создана Комиссия по ме
теоритам и космической пыли СО АН СССР (РАН), 
зам. председателя которой был В. (1963-2001). Под 
ред. В. вышло 10 тематических сб., посвящ. пробле
ме Тунгусского метеорита, проведен ряд междунар. 
науч. форумов (Москва, 1995; Болонья, Италия, 1996; 
Москва - Красноярск, 1998). В. участвовал в состав
лении Каталога геофиз. эффектов, связанных с паде
нием Тунгусского метеорита, был одним из органи
заторов Гос. природного заповедника «Тунгусский» 
(1995). Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР 
(1979) и серебряной медалью РАЕН (1999), орденом 
Св. равноапостольного князя Владимира Великого I I I  ст.
(1999). Д. чл. РАЕН (1998), д. чл. Академии экол. наук 
Украины (1996). Чл. Комитета по метеоритам РАН. 
Чл. президиума СО РАМН. В 1963-1992 - зам., затем 
председатель правления Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва 
микробиологов и Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва им
мунологов, чл. правлений Всесоюзн. об-ва микробио
логов и Всесоюзн. об-ва иммунологов. Входил в со
став ряда координационных советов и комиссий Мин
здрава РСФСР и Сиб. филиала АМН СССР, был зам. 
председателя Координационного совета по иммуно
логии и иммунопатологии Сиб. филиала АМН СССР. 
В качестве астронома-любителя принимал участие в 
работе Том. отд-ния Всесоюзн. астрономо-геодезичес
кого об-ва, был председателем этого об-ва (с 1967). 
Чл. комиссии (с 1967), отв. организатор науч. иссле
дований мезосферных облаков в Сибири в комиссии 
по мезосферным облакам межведомственного геофиз.
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комитета при президиуме АН СССР. Был чл. редкол
легий ж. «Вопр. онкологии», «Бюл. СО РАМ Н». 
Избирался председателем Том. обл. комитета защи
ты мира, Том. отд-ния об-ва «Знание». Состоял в 
КПСС (1953-1991). В 1959-1973 - зам. ред., обществ, 
ред. многотиражной газеты «За мед. кадры» ТМИ. В 
1953-1955 - секретарь, в 1955-1957 - чл. комитета 
ВАКСМ ТМИ, в 1952-1957 - чл. Кировского райкома, 
в 1954-1956 - чл. Том. горкома ВАКСМ, в 1956-1959 - 
чл. ревизионной комиссии Том. обкома ВАКСМ. В 
1956-1957 - зам. секретаря партбюро сан. ф-та, в 60-х - 
зам. секретаря, чл. партбюро ТМИ, отв. за науч. ра
боту. В 1958 В. возглавлял студ. отряд (400 чел.), 
направленный на уборку урожая на целинных землях 
Сев. Казахстана. Депутат Том. обл. Совета нар. де
путатов (1989-1992). В. был человеком энциклопеди
ческих знаний, обладал даром науч. предвидения. 
Прекрасный организатор, он мог заинтересовать и 
сплотить науч. коллектив для решения важных задач, 
не сковывая в то же время инициативы. Никогда не 
менял своих убеждений, был исключительно порядоч
ным. Имел чувство юмора и всегда был жизнерадост
ным. Знал несколько иностр. яз., хорошо разбирался 
в искусстве, литературе, играл на фортепиано. Име
нем В. в 1996 названа малая планета Солнечной сис
темы (6483/Nicolajvasil’ev = 1990ЕО4/6483 Николай 
Васильев), открытая 2 марта 1990 в Европейской юж. 
обсерватории. Перв. браком был женат на Олимпиа
де Александровне (дев. Валышева, р. 1929). Она окон
чила ТМИ, д-р мед. наук, заел, деятель науки РФ, 
работала зав. лаб. ТомНИИВС, зав. лаб. иммуноло
гии НИИ псих, здоровья, с 2000 - гл. науч. сотр. отд-ния 
внебольничной психиатрии Психоневрол. ин-та 
им. В.М. Бехтерева (С.-Петербург). Их дети: Влади
мир (р. 1953), окончил биол.-почв. ф-т Т ГУ , д-р биол. 
наук, проф. каф. нормальной физиологии СибГМУ; 
Антонина (р. 1955), окончила ТМИ, канд. биол. наук, 
в н. в. проживает в Канаде. Втор, браком был женат 
на Татьяне Ивановне Коляде (р. 1953). Она окончила 
ТМИ, д-р мед. наук, работала асе. каф. микробиоло
гии, вирусологии, иммунологии ТМИ, в н. в. руково
дитель Харьковского центра клин, иммунологии и зав. 
лаб. клин, иммунологии и аллергологии Ин-та мик
робиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова АМН 
Украины. Их сын Олег (р. 1983), студент Харьковс
кого мед. ун-та.
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В о с т о к а :  В  3 т . Т о м с к ,  1 9 9 5 ;  С о в м .  с  В . И .  М а л ь ц е в ы м  и 

д р . М е д . - с о ц .  п о с л е д с т в и я  я д е р н ы х  к а т а с т р о ф  ( С е м и п а 

л а т и н с к  - А л т а й ,  Ю ж н ы й  У р а л ,  п о л и г о н  « С е в е р н ы й  - Н о 

в а я  З е м л я * ,  Ч е р н о б ы л ь ) .  К и е в ,  1 9 9 8 ;  T h e  T u n g u s k a  m e t e o r i t e  

p r o b l e m  t o d a y  //  P l a n e t .  S p a c e  S c i .  1 9 9 8 .  N o .  I j 3 .  O x f o r d .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Н .В. Ва
сильева; БМЭ. 3-е изд. 1979 Т . 10; Сучков П. Коммунисты - 
отличники учебы //  За мед. кадры. 1953. 20 мая; Опять 
тунгусские загадки // За сов. науку. 1972. 16 нояб.; Васи
льев Н. Адаптация // За мед. кадры. 1978. 18 апр.; Чтобы 
чувствовать пульс жизни //  За мед. кадры. 1979. 26 янв.; 
В перв. рядах сов. науки //  Красное знамя. 1980. 25 февр.; 
Слово об учителе //  Там же. 1990. 23 янв.; Замечательные 
пятидесятые... // Том. медик. 1992. Май; Том. науч. центр: 
20 лет (1979-1999) / Под ред. Е .Д . Гольдберга. Томск, 1999; 
Федорова Г .В ., Резников С .Г . Мед. династии Зап. Сибири в 
ист.-биогр. очерках (конец X IX  - XX в.). Омск, 1999; На
ука и образование в Томске: Материалы к энцикл. Том. 
обл. / С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, А .В . Литвинов, 
К .В . Петров. Томск, 2000; Who’s Who in the World. 16'̂  
Ed ., 1999; Тунгусский вестн. 2001. № 14; К 50-летию науч.- 
пед. деятельности акад. РАМН Николая Владимировича Ва
сильева. «Через тернии - к звездам!» //  На здоровье. 2002. 
Июнь; Чойнзонов Е .Л ., Мендрина Г .И ., Чердынцев Н .В ., 
Климов В.В. и др. Том. школа иммунологии. Жизненный 
путь ученого и гражданина; К 50-летию науч.-пед. дея
тельности акад. РАМН и РАЕН Н.В. Васильева (1930-2001) 
// Бюл. сиб. медицины. 2002. № 3.

ВАСИЛЬЦЕВ 
Ярослав Степанович

(р . 5 ф евр. 1935, Л ьв о в , П о л ь ш а ) - п роф ессор  каф едры  

т ерапии Т о м ск о го  в о ен н о-м ед и ц и н ского  инст ит ут а. 

Отец В., Степан Иванович (1910-1984), из кресть
ян, до Вел. Отеч. войны работал линотипистом в ти
пографии редакции газ. «Сельроб», во время окку
пации был увезен в Германию на принудительные ра
боты, в 1945 возвратился на родину и работал в ре
дакции газ. «В1льна Укража» во Львове. В 1950 вме
сте с родителями был переселен в с. Батурино Том. 
обл., где работал в Лайском леспромхозе нарядчи- 
ком-нормировщиком. Мать В ., Иосифа Николаевна 
(дев. Лучачко, 1910-1972), была учителем укр. лит., 
затем занималась домашним х-вом. В семье было 
4 детей. До переселения в Сибирь В. учился во Льво-
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ве, с 7-го класса - в Батуринской вечерней средней 
школе. В 1952-1953 работал в школе библиотекарем. 
По окончании школы (1954) пытался поступить в 
ТМ И, не пройдя по конкурсу, вернулся в Батурино и 
работал в Лайском леспромхозе. Одновременно вел 
шахматную секцию при клубе леспромхоза, фотокру
жок, участвовал в худож. самодеятельности. Был чл. 
цехового комитета профбюро Лайского леспромхоза, 
чл. редколлегии сатирической газ. леспромхоза. В 
1955 поступил на леч. ф-т ТМИ. Занимался в науч. 
кружках при каф. организации здравоохранения и гос
питальной терапии, работал препаратором каф. орга
низации здравоохранения (1955-1961). Был ред. стен
газеты студ. общежития, чл. редколлегии стенгазеты 
леч. ф-та ТМИ, старостой гр. Участвовал в худож. 
самодеятельности. Выезжал на уборку урожая с це
линных земель в Сев. Казахстане. Среди его учите
лей проф. Д.Д. Яблоков, Б.М. Шершевский, А .Г . Са
виных. Окончил ин-т (1961) по специальности <1леч. 
дело» с квалификацией «врач». С 1961 В. - ордина
тор факультетской терапевт, клиники. В 1962/63 чи
тал курс «Общий уход за больными» в школе медсе
стер на базе факультетских клиник. С 1963 - аспи
рант, с 1966 - асе. каф. факультетской терапии, с янв. 
1972 - мл. науч. сотр. (докторант). С окт. 1972 - доц. 
каф. госпитальной терапии № 1. С 1977 - зав. каф. 
пропедевтики внутренних болезней ТМИ. С 1980 - 
руководитель отд-ния неотложной кардиологии и с 
1985 - зам. директора по науч.-исслед. работе СФ 
ВКНЦ АМН СССР. С 1986 - директор Тюменского 
филиала ВКНЦ АМН СССР. С 1988 - руководитель 
отдела клин, кардиологии, с 1990 - руководитель 
науч.-консультативного отдела с диспансером НИИ 
кардиологии ТНЦ СО АМН СССР. По совместитель
ству с 1989 - проф. каф. пропедевтики внутренних 
болезней. Затем с сент. 1993 - зав. каф., с дек. того 
же года - проф. каф. терапии Воен.-мед. ин-та при

СибГМУ (с 2000 ТВМИ). Учен, звание доц. по каф. 
внутренних болезней присвоено ВАК в 1974; проф. 
по каф. пропедевтики внутренних болезней присвое
но ВАК в 1978. В разные годы В. читал курсы госпи
тальной терапии и пропедевтики внутренних болез
ней для студентов леч. ф-та; курс пропедевтики внут
ренних болезней и курс функциональной диагности
ки и кардиологии для студентов мед.-биол. ф-та. Обл. 
науч. интересов В. - механизмы развития недостаточ
ности кровообращения у больных ревматическими 
пороками сердца, оценка величины очага некроза у 
больных инфарктом миокарда, адаптация человека к 
контрастным изменениям условий жизни. Им разра
ботан алгоритм для оценки влияния активности рев
матического процесса на кровообращение, определе
но влияние разных параметров нарушений ритма (фиб
рилляции предсердий, тахикардии) на функцию сер
дца, создан программно-аппаратный комплекс для 
автоматизированной оценки размера инфаркта мио
карда, установлена прямая закономерная связь меж
ду степенью контрастности изменений условий жиз
ни и продолжительностью адаптации к ним. В 1967 в 
учен, совете ТМИ защитил дис. «Некоторые сторо
ны электролитно-водного обмена и продолжитель
ность фаз систолы левого желудочка у больных рев
матическими пороками сердца с недостаточностью 
кровообращения» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
(науч. руководитель д.чл. АМН СССР, д-р мед. наук, 
проф. Д.Д. Яблоков; офиц. оппоненты д-р мед. наук, 
проф. Б.М. Шершевский; доц. А .В . Елькина; утв. ВАК 
в 1967). В 1974 в учен, совете ТМИ защитил дис. 
«Некоторые механизмы развития недостаточности 
кровообращения у больных ревматическими порока
ми сердца» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. 
консультанты д. чл. АМН СССР, д-ра мед. наук, проф. 
Д.Д. Яблоков и П .Н . Юренев; офиц. оппоненты д-ра 
мед. наук, проф. Б.М. Шершевский, Ю.Н. Штейнгардт 
и Е.Д . Гольдберг; утв. ВАК в 1976). Был соисполни
телем темы «Теория и практика автоматизации кар- 
диол. исследований» комплексной проблемы «Сердеч
но-сосудистые заболевания» стран чл. СЭВ (1984- 
1991). Принимал участие в работе 11 и I I I  Всерос. 
съездов кардиологов (Саратов, 1978; Свердловск,
1985) , IX  Всемирного конгресса кардиологов (Моск
ва, 1982), IV  Всесоюзн. съезда кардиологов (Москва,
1986) , X IV  и X V II I  Междунар. конгрессов по элект
рокардиологии (Берлин, 1987; Варшава, 1991), отчет
ного симпозиума по теме «Способы прекардиально- 
го картирования ЭКГ» стран - членов СЭВ (Прага, 
1988), I конгресса ревматологов Украины (Тернополь, 
1993), I I  Междунар. конгресса по интегративной ант
ропологии (Винница, Украина, 1998) и др. Авт. око
ло 200 работ. Ему принадлежит 15 рационализаторс
ких предложений. Имеет 3 авт. свидетельства на изоб
ретения, в т. ч. «Способ дифференциальной диагнос
тики острого инфаркта миокарда и нестабильной сте-

8  1ака1 № 24«
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нокардии» (1985). Созданный В. программно-аппарат
ный комплекс для автоматизированной оценки раз
мера инфаркта миокарда (две модификации) был удо
стоен золотой и бронзовой медалей ВДНХ СССР 
(1985). Подготовил 20 канд. и 3 д-ров мед. наук. Сре
ди его учеников д-ра мед. наук Т .Н . Зарипова, 
И.В. Максимов, Т.Д , Гриднева, А .Н . Жекалов, канд. 
мед. наук Ю.И. Зяблов, Б .Я . Шупляков и др. Редак
тировал стенгазету факультетской терапевт, клини
ки, был чл. редколлегии многотиражной газ. ТМИ «За 
мед. кадры» (1970-1980), чл. профбюро клиник, ку
ратором терапевт, секции СНО им. Н.И. Пирогова, 
ред. тр. науч. студ. конф. по сердечно-сосудистой па
тологии, отв. секретарем оргкомитета межвузовской 
конф., посвящ. проблеме «Хронические неспецифи
ческие заболевания легких и легочное сердце», чл. 
БРИЗа ТМИ. Заведовал внештатным отделом здраво
охранения, культуры и соц. обеспечения Том. обл. 
комитета нар. контроля (1980-1986). Избирался пред
седателем мед. секции Том. обл. организации об-ва 
«Знание» (1977-1985), председателем проблемной 
комиссии по недостаточности кровообращения НИИ 
кардиологии ТНЦ СО АМН СССР (1980-1985), пред
седателем экспертной комиссии СФ АМН ВКНЦ СССР 
(1980-1985). Являлся чл. дис. совета СибГМУ (1978-
2000), учен, секретарем докт. дис. совета (1978-1980). 
С 1984 - чл. докт. дис. совета в НИИ кардиологии 
ТНЦ СО РАМН. Д. чл. Междунар. академии интегра
тивной антропологии (1998). Состоял в КПСС (1978- 
1991). Избирался секретарем парторганизации СФ 
АМН ВКНЦ СССР (1980-1985). Награжден значком 
«Отличнику здравоохранения» (2003). Владеет укр. 
и пол. яз. Увлекается рисованием, фотографией, бад
минтоном. Женат на Надежде Ивановне (дев. Ба- 
бынцева, р.1943). Она окончила мех.-мат. ф-т ТГУ, в н. в. 
науч. сотр. отдела кибернетики СФТИ. Их дети: Ок
сана (р. 1967), окончила ТМИ, врач-кардиолог, канд. 
мед. наук, в н. в. доц. каф. терапии ТВМИ; Светлана 
(в замужестве Зайцева, р. 1973), окончила экон. ф-т 
ТГУ, экономист, в н. в. служащая одного из том. банков.

Н а г р а д ы :  м е д а л ь  « В е т е р а н  т р у д а »  ( 1 9 8 4 ) .

С о ч . :  С о в м .  с  В . В .  П е к а р с к и м .  М е т а б о л и ч е с к и е  п р о 

ц е с с ы  в  м и о к а р д е  у  б о л ь н ы х  р е в м а т и ч е с к и м и  п о р о к а м и  

с е р д ц а  j j  В р а ч .  д е л о .  1 977 . № 4 ;  С о в м .  с  В .  А .  М а р к о в ы м ,  

В . И .  В а р в а р е н к о ,  В . И .  К у н о м  и д р . О г р а н и ч е н и е  р а з м е р а  

и н ф а р к т а  м и о к а р д а  у  б о л ь н ы х  п у т е м  л и з и с а  т р о м б а  в н у т -  

р и к о р о н а р н ы м  в в е д е н и е м  с т р е п т о к и н а з ы  //  Т е р а п е в т ,  а р 

х и в .  1 9 8 6 .  № 11 ;  П а т о г е н ,  п у т и  в л и я н и я  о т е ч е с т в е н н о г о  

г е к с а п е п т и д а  д а л а р г и н а  н а  т е ч е н и е  о с т р о г о  и н ф а р к т а  

м и о к а р д а  I j  К а р д и о л о г и я .  1989 . № 5 ;  С о в м .  с  I . V .  M a x i m o v ,  

К .  P r o t a s o v  e t  a l .  A l g o r i t h m s  o f  t h e  c o n t r o l  d y n a m i c s  

m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n  w i t h  E K  } - m a p i n g  //  X V I I  i n t e r n ,  

c o n g r e s s  o n  e l e c t r o c a r d i o l o g y .  F l o r e n s ,  I t a l y .  1 9 9 0 ;  С о в м .  c  

R .  K a r p o v ,  V .  K u l e s h o v  e t  a l .  C h l o r p r o m a z i n e  p r o t e c t i o n  o f  

m y o c a r d i a l  r e p e r f u s i o n  i n j u r y  a f t e r  t h r o m b o l y s i s  // E u r o p e a n  

H e a r d  } .  1991 . 12 ( A b s t r a c t  S u p p l e m e n t ) ;  И н ф о р м а т и в н о с т ь

д и а г н о с т и к и  и н ф а р к т а  м и о к а р д а  п о  п л о т н о с т и  к р о в и  н а  

д о г о с п и т а л ь н о м  э т а п е  //  К л и н ,  м е д и ц и н а .  1 9 9 2 .  № 1;  

С т р а т е г и я  о п т и м и з а ц и и  а д а п т а ц и и  ч е л о в е к а  к  н о в ы м  у с 

л о в и я м  ж и з н и  и т р у д а  j  j  С и б .  в е с т и ,  п с и х и а т р и и  и н а р 

к о л о г и и .  1997 . № 3 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Я .С . Ва- 
сильцева; Проф. Васильцев - «светило» доступное // Диа
лог. Северск. 1997. 13 февр.; В сердце НИИ кардиологии 
// Выходной. Прил. к газ. «Красное знамя». 2000. 9 сент.; 
Тетенев Ф .Ф . Новые теории - в X X I в. Томск, 2003.

ВВЕДЕНСКИЙ 
Алексей Андреевич

(10 f i l l  марта 1855, с . Гн и л уш и  О рловской губ . - 1 8  дек. 1918, 

М о с к в а )  - ординарны й проф ессор  по каф едре операт ивной  

х и р у р ги и  и т оп ограф ической  анат ом ии .

Из семьи священника. Окончил Орловскую духов
ную семинарию (1876) и мед. ф-т Моек, ун-та (1880) 
со ст. лекаря и званием уездного врача. Был назна
чен сверхштатным ординатором факультетской кли
ники мочевых и половых болезней, возглавляемой 
проф. Ф.И. Синицыным. На 1 съезде рус. врачей (1885) 
в Петербурге выступил с сообщениями о срединной 
литотомии и оперативном лечении опухолей мочево
го пузыря у мужчин. С 1886 по 1891 - ординатор хи
рург. отд-ния Моек. Мариинской больницы. За это 
время опубликовал несколько работ по урологии. На 
И съезде рус. врачей в Москве (1887) В. сделал об
стоятельный обобщающий докл. «Материалы по совр. 
состоянию вопр. о камнедроблении у взрослых и де
тей», опубликованный в «Тр. съезда» и перепечатан
ный ввиду большого практ. значения в «Вести, хи
рургии», «Враче», реферативном ж. «Рус. медици-
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иа». После защиты докт. дис. «Топограф, очерк жен
ской промежности, мочевого пузыря и околопузыр- 
мой клетчатки, операции при каменной болезни у жен
щин» (1893) В. был утв. в звании приват-доц. по каф. 
хирург, патологии мед. ф-та Моек, ун-та. С 1896 - 
Э’Кетраординарный, с 1906 - ординарный проф. по каф. 
ошеративной хирургии и топограф, анатомии Том. ун-та. 
Читал курсы по топограф, анатомии и хирург, болез- 
иям мочевых и половых органов. На каф. проводи
лись эксперим. исследования по вопр. оперативной и 
общей хирургии. Нехватка трупного материала и же
лание познакомить студентов с техникой операций 
на живом материале побудили В. выполнять некото
рые операции на собаках. Участвовал в работе 
V l̂l съезда рус. врачей в Казани (1899). В 1898, 1900 
и 1906 выезжал за границу, где посетил лучшие хи
рург. и урол. клиники Франции и Германии, освоил 
эндоскопические методы исследования. После возвра
щения в Томск В. успешно применил их на практике. 
Науч. работа В. была прервана Рус.-япон. войной 
(1904), когда в Томск стали поступать раненые из 
Маньчжурии. Он был назначен консультантом при 
Том. лазарете, а в дальнейшем также при госпита
лях. Вместе с В. в лечении раненых участвовали сту
денты ун-та. После окончания войны В. постоянно и 
безвозмездно консультировал больных и много опе
рировал в Том. тюремной больнице. По его инициа
тиве при кафедральном кабинете была создана биб
лиотека, а сам кабинет пополнился необходимым для 
преподавания и ведения операций инвентарем. Во 
время поездки в Париж (1898) В., благодаря ассигно
ваниям со стороны ун-та и пожертвованиям А .В . Куз
нецовой, приобрел инструменты и 29 восковых моде
лей различных частей человеческого тела, необходи
мых для преподавания топограф, анатомии. В. вхо
дил в состав комиссии по строительству нового ана
том. корпуса, с открытием которого (1907) каф. по
лучила 10 комнат общей площадью 440 кв. м (секци
онный зал, музей, лаб. и инструментальная, опера
ционная, препаровочная, кабинет проф., кабинет про
зектора, кладовые, морг). Науч. работы В. касались 
главным образом операций на органах таза и моче
вого пузыря. Он являлся чл. Об-ва естествоиспыта
телей и врачей при Том. ун-те и выступил с несколь
кими докл. на его заседаниях. Отмечая заслуги В., 
Междунар. ассоциация по урологии с Гл. комите
том в Париже избрала его в 1908 своим чл. (на то 
время в России насчитывалось всего 10 чл. ассоциа
ции). В 1906 входил в состав бюро Том. отд-ния 
«Союза 17-го окт.» . Со 2 окт. 1907 В. был исключен 
из штата проф. Том. ун-та в связи с выслугой лет на 
пенсию, но продолжил преподавание и заведование 
каф. до мая 1908. В мае 1909 В. покинул Томск и 
переехал в Москву, где открыл небольшую частную 
лечебницу на 10 коек с операционной. Во время Перв. 
мировой войны В. превратил свою лечебницу в лаза
рет на 50, а затем на 100 коек, полностью содержал 
его на свои сравнительно скромные сбережения. В

госпитале основную орг. и мед. работу выполняла 
вся семья Введенских. Сам он был руководителем 
госпиталя и хирургом, а его супруга Александра 
Аеонидовна - бухгалтером, делопроизводителем и 
обеспечивала питание раненых. В лечении раненых 
активно участвовали дочери Александра и Мария, 
имевшие мед. образование. Работу сестер милосер
дия выполняли дочь Татьяна и племянницы Алек
сандра и Анна. Мл. дети помогали ухаживать за 
ранеными, водили их на прогулки. В. обобщил свой 
богатый опыт лечения воен. травм мочеиспуска
тельного канала в серьезных науч. исследованиях. Из-за 
большой нагрузки в госпитале он был вынужден прекра
тить частный прием больных, что заметно сказалось 
на бюджете семьи и самого госпиталя, который не 
получал никаких материальных дотаций. Смерть 
жены 28 нояб. 1917 и последовавшая за ней тяжелая 
болезнь В. привели к закрытию госпиталя. Спустя 
год с небольшим В. скончался. Одна из дочерей В., 
Надежда, художница, ученица П. Корина, была за
мужем за сыном М. Горького Максимом. Сын Дмит
рий (1887-1956) окончил мед. ф-т Моек, ун-та, был 
проф., известным сов. урологом.
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ВЕЙНБЕРГ 
Борис Петрович

(2 0  и ю л я  // авг.1  1871, П ет ергоф  - апр. 1942, Л е н и н гр а д ) ■ 

ор д и н а р н ы й  проф ессор  по каф едре ф и зи ки .

Отец В., Петр Исаевич (1831-1906), поэт и пере
водчик, ученый и литературовед, приват-доц. С.-Пе
тербургского ун-та, почетный акад. Петербургской 
АН по разряду изящной словесности. Мать, Зинаида 
Ивановна (дев. Михайлова), была дочерью генерал- 
адъютанта, смотрителя статуй Зимнего дворца. По
мимо В., в семье было еще 6 детей. В 1889 В. окончил 
с золотой медалью гимназию в С.-Петербурге и в том 
же году поступил на физ.-мат. ф-т С.-Петербургско
го ун-та. В 1891 напечатал свою перв. науч. работу. 
После окончания ун-та (1893) был оставлен там же 
для приготовления к профессорскому званию. Одно
временно преподавал в средних учеб, заведениях 
Петербурга. В 1899 - приват-доц. каф. физики Ново
российского (Одесский) ун-та. В 1905 защитил маги
стерскую дис. «Влияние среды на электрические маг
нитные воздействия». С июля 1906 по апр. 1909 В. - 
приват-доц. по каф. физики С.-Петербургского ун-та. 
Помимо этого, преподавал на Высших женских (Бес
тужевских) курсах и в Психоневрол. ин-те. В 1907 
защитил в С.-Петербургском ун-те дис. «О внутрен
нем трении льда» на ст. д-ра физики, удостоенную 
малой Ломоносовской премии Петербургской АН. С
1909 - ординарный проф. по каф. физики ТТИ . При
нимал участие в работе Об-ва изучения Сибири и улуч
шения ее быта. В. - один из инициаторов создания в
1910 Сиб. высших женских курсов в Томске (СВЖ К). 
В течение нескольких лет был их директором. Изби
рался тов. председателя Об-ва естествоиспытателей 
и врачей при Том. ун-те (1914). После открытия в

1917 в Том. ун-те физ.-мат. ф-та работал по совмес
тительству ординарным проф. по каф. физики (с нояб. 1910 
на правах приват-доц.). Читал лекции студентам физ.- 
мат. и мед. ф-тов. Являлся чл. Сиб. обл. думы от 
СВЖ К. В. принимал деятельное участие в подготовке 
и проведении съезда по организации Ин-та исследо
вания Сибири (янв. 1919), возглавил бюро съезда, 
выступил с докл. «Краткий очерк магнитных иссле
дований Сибири и ближайшие их задачи и возможно
сти». Был избран директором этого ин-та. В 1923- 
1924 - директор НИИ прикл. физики при ТТИ (в 1928 
реорганизован в СФТИ). В. был блестящим педаго
гом, организатором в Томске крупнейшей в России 
школы физики твердого тела. Изучал поведение твер
дого тела за пределами упругости и земного магне
тизма. В 1909-1914 организовал 23 экспедиции для 
изучения магнетизма и геофиз. данных Алтая, Зап. и 
Центр. Сибири, Монголии, Крайнего Севера, вплоть 
до о. Диксон. Еще в 1909 В. внес в совет ТТИ  предло
жение об учреждении при мех. отд-нии каф. возду
хоплавания, аэродинамической лаб. и постройки ис
пытательного аэродрома. Однако реализовать эту 
идею из-за отсутствия финансов тогда не удалось. 
Тем не менее В. основал при ТТИ  перв. в Сибири 
аэротехн. кружок. Его чл. в 1912 построили перв. в 
России планер с амортизаторами, способный поднять 
в воздух двух человек. В 1913 для кружка был приоб
ретен аэроплан «Блерио», и кружковцы приступили 
к практ. полетам. Впоследствии из аэротехн. кружка 
вышли многие выдающиеся деятели отеч. авиастрое
ния: Н .И . Камов, А.И . Валединский (сын проф. ТГУ 
И .А. Валединского), В .Н . Гутовский и др. Под руко
водством В. в 1912-1914 была создана перв. в мире 
действующая установка электрической ж. д. на маг
нитной подушке. Среди создателей установки был 
ученик В., будущий д-р техн. наук, проф. ТПИ (ныне 
ТПУ) А .Н . Добровидов. В 1911 В. создал при каф. 
физики ТТИ метеорологическую ст., которая внесла 
большой вклад в изучение метеорологических усло
вий в Сибири. Он провел многочисленные исследова
ния ледников Сибири и Средней Азии. В 1920-1921 В. 
в составе экспедиции проф. Том. ун-та В.В. Сапож
никова вел магнитные исследования в низовьях р. Оби 
и Тазовско-Обской губы. Он организовал перв. Сиб. 
метеорологический съезд, был чл. межведомственной 
комиссии для производства магнитной съемки при АН, 
чл. рус. отд-ния Междунар. союза по исследованию 
солнца. Под руководством В. начинали свою деятель
ность выдающийся отеч. геолог акад. А .Е . Ферсман, 
вице-президент АН СССР, лауреат Аенинской, Гос. 
и Нобелевской премий акад. Н .Н . Семенов, Герой 
Соц. Труда, лауреат Сталинской премии акад. 
В.Д. Кузнецов. В. был разносторонним ученым. По
мимо физики, интересовался историей. В марте 1913 
В. выступил на заседании Юрид. об-ва при Том. 
ун-те с докл. «Рост населения и территории Моек.
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княжества и Рус. государства». Избирался гласным 
Том. городской думы. В 1924 В. переехал в Ленинг
рад в связи с назначением директором Гл. геофиз. 
обсерватории (ГГО). В этой должности В. прорабо
тал до начала 1925, после оставался д. чл. ГГО. Пре
подавал в Физ.-техн. ин-те. В 1940 после выделения 
из ГГО НИИ земного магнетизма В. перешел в после
дний в качестве руководителя гр. (позднее отдел) 
теорет. исследований. В период работы в Ленинграде 
он, помимо вопр. магнетизма, большое внимание уде
лял и др. физ.-мат. проблемам (обработка и интер
претация наблюдений, теория вероятности и мат. ста
тистика). В. разработал методику проведения и сис
тематизации наблюдений за магнитным полем Земли. 
В 1927 им был изобретен прибор для измерения на
пряженности магнитного поля. Втор, круг вопр., ин
тересовавших В. в то время, связан с использовани
ем солнечной энергии (гелиотехника). С 1927 В. был 
организатором и руководителем работ по гелиотех
нике в СССР (солнечные паровые котлы, опресните
ли и др.). Важный вклад внес В. в изучение физ. и 
мех. свойств льда. Работа по этой проблеме нашла 
выражение в монографии «Лед. Свойства, возникно
вение и исчезновение льда» (М .; Л ., 1940). Всего перу 
В. принадлежат 238 работ, из которых 65 посвящены 
проблеме земного магнетизма. Во время блокады Ле
нинграда в Вел. Отеч. войну больной, опухший от 
голода В. консультировал строительство дороги по 
льду Ладожского оз. («Дорога жизни»), спасшей 
жизни десятков тыс. жителей блокадного Ленингра
да. Скончался от истощения. Похоронен в братской 
могиле на Пискаревском кладбище. Перв. браком был 
женат на Марии Евгеньевне (дев. Груздева, 1878-1949). 
Их дети: Алексей (1901-1919), художник. Погиб в 
экспедиции. Кирилл (1904-1941), геолог. Пропал без 
вести во время Вел. Отеч. войны; Всеволод (1907-
1981), окончил Ленинградский технол. ин-т. Работал 
в Ленинградском физ.-техн. ин-те, затем в Гос. опти
ческом ин-те. Д-р техн. наук, проф., лауреат Гос. 
премии. В. совм. с сыном Всеволодом создал один из 
лучших проектов солнечного двигателя.
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Б.П . Вейнберга// Метеорология и гидрология. 1947. № 6; 
Лозовский И. Выдающийся исследователь Сибири// Крас
ное знамя. 1971. 10 се н т .; Последний подвиг ученого 
// Там же. 1973. 22 февр.; Рудая И.М. Борис Петрович 
Вейнберг// Гляциология Сибири. Томск, 1981. Вып. 1(16); 
Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 1888-1917 / Под 
ред. С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Физики о физике и физи
ках. Томск, 1998; Проф. Том. политехи, ун-та: Биогр. справ. 
Т. 1 / Авт. и сост. А .В . Гагарин. Томск, 2000; Наука и 
образование в Томске: Материалы к энцикл. Том. обл. 
/ С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, А .В . Литвинов, К .В . Пет
ров. Томск, 2000; Беломестных В .Н ., Беломестных Л .А . 
Физ.-мат. образование в высшей техн. школе Сибири (на 
примере Том. политехи, ун-та). Ч. 1. Период Том. технол. 
ин-та (1900-1925). Томск, 2000; Островская Г. Хождение 
Бориса Вейнберга в политику //  Том. вести. 2001. 12 мая.

ВЕЛИКИИ
Владимир Николаевич

(7 //9/ авг. 1851, К и е в  - не ранее ф евр. 1917, К и е в )  - 
ординарны й  проф ессор  по к а ф е л е  ф изи ологи и .

Отец В. был купцом 3-й гильдии в Бердичеве. В 
1863-1867 В. учился в Киевской гимназии. В 1868 дер
жал окончательный экзамен на аттестат зрелости при
1-й С.-Петербургской гимназии и в том же году по
ступил на юрид. ф-т С.-Петербургского ун-та. В 1870 
перешел на естеств.-ист. отд-ние физ.-мат. ф-та и 
окончил его со ст. канд. (1874). Будучи студентом, В.
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занимался у одного из основоположников отеч. срав
нительной нейрогистологии и нейрофизиологии, акад. 
Петербургской АН Ф.В. Овсянникова и уже на вто
ром курсе выполнял обязанности асе. по анатомии, 
физиологии и гистологии. По отзыву своего науч. 
руководителя, В. приобрел «огромную опытность в 
производстве самых трудных операций над животны
ми». Учился вместе с будущим акад. И.П. Павловым, 
с которым выполнил совместно две работы («О влия
нии гортанных нервов на кровообращение» и «О цен
тростремительных ускорителях сердцебиения»). Сре
ди его учителей был также проф. И.Ф. Цион. По окон
чании ун-та В. работал вначале асе. по каф. физио
логии, анатомии и гистологии при ун-те, а с 1875 по 
1889 - лаборантом по каф. физиологии и сравнитель
ной анатомии в Петербургской АН. В 1878 был ко
мандирован АН за границу. Вместе с Ф.В. Овсянни
ковым в работе «Эксперим. исследование некоторых 
функциональных свойств мозжечка» (СПб., 1875) В. 
пытался выяснить, вызывает ли удаление мозжечка 
нарушение координации движений. Ученые удаляли 
мозжечок частично и полностью, но пришли к непра
вильному выводу, что мозжечок якобы не влияет на 
координацию движений. В работе «Об иннервации 
слюнных желез» (1880) те же исследователи показа
ли влияние некоторых нервов на секреторную функ
цию околоушной и подчелюстной желез. Они дали 
совершенно новое объяснение спонтанного выделе
ния слюны у отравленных кураре животных, возни
кающего без раздражения нервов. Оказалось, что 
спонтанное слюновыделение происходит у отравлен
ных животных вследствие кислородного голодания за 
счет скопления в крови углекислоты, а последняя, 
как известно, является раздражителем нервов. В 1885 
в совете С.-Петербургского ун-та В. защитил дис. 
«Дополнение к иннервации лимф, сердец» и получил 
ст. магистра зоологии, в 1889 там же защитил дис. 
«Дополнения к исследованиям лимф, сердец и сосу
дов у некоторых представителей амфибий» и был удо
стоен ст. д-ра зоологии. С 1885 по 1889 В. являлся 
приват-доц. по каф. зоологии, сравнительной анато
мии и физиологии С.- Петербургского ун-та. С 1889 
В. - экстраординарный проф., с 1890 - ординарный 
проф. по каф. физиологии Том. ун-та. С 1889, после 
отъезда из Томска Н .А . Гезехуса, В. - и. о. ректора, 
с 1890 по 1893 - ректор ун-та. Он был освобожден с 
поста ректора «согласно прошению своему, по рас
строенному здоровью». С 1901 В. выбыл из числа 
штатных проф. за выслугой 25-летнего срока с со
хранением звания проф. Заведовал каф. физиологии 
до 1903. В. был перв. проф. физиологии в Том. ун-те. 
Читал курс физиологии. Свои лекции иллюстрировал 
многочисленными рисунками, таблицами, опытами на 
животных и сопровождал показом препаратов и при
боров. Физиол. кабинет при каф. в результате его 
усилий был оснащен необходимыми приборами и ре
активами (аппарат для получения дистиллированной 
воды, фотокамера в виде шкафа и др.). В С.-Петер
бурге и за границей была закуплена необходимая ап

паратура для физиол. исследований. Перв. прозекто
ром физиол. лаб. при каф. был А .А . Кулябко. Науч. 
интересы В. были связаны с проблемами иннервации 
лимф, сердец и сосудов у холоднокровных животных. 
В Томске В. изучал иннервацию сосудистой системы, 
почек, поджелудочной железы и селезенки, а также 
действие электрического тока на организм животньгх 
(совм. с прозектором Н .С . Спасским). Перу В. при
надлежит ряд статей. Он написал учебник по физио
логии, который в 1894 был литографирован и широко 
использовался студентами. Принимал участие в ра
боте Об-ва естествоиспытателей и врачей, выступив 
на его заседаниях с несколькими докл. («Прибор для 
раздражения нервов с равными интервалами любой 
продолжительности», «Сосудодвигательные нервы 
вен», «К иннервации селезенки», «Условия пользо
вания лампами для Х-лучей» и др.). Неоднократно 
выезжал с науч. целями за границу, где посещал лаб. 
известных европейских ученых. В 1902 он вместе с 
проф. Н .Ф . Кащенко командировался в С.-Петербург 
для участия в работе комиссии по преобразованию 
высших учеб, заведений. 1 июля 1900 приказом по 
гражданскому ведомству был назначен почетным ми
ровым судьей округа Том. окружного суда сроком на 
три года. В 1903 В. переехал в Киев и был причислен 
к Центр, упр. МНП. Состоял почетным мировым су
дьей Киевского округа. Некоторое время работал в 
лаб. проф. С.И . Чирьева в ун-те Св. Владимира (Ки
евский). В февр. 1917 приказом по МНП был утв. 
проф. каф. физиологии создававшегося Киевского 
женского мед. ин-та (преобразованное мед. отд-ние 
Высших женских курсов в Киеве). Был женат на до
чери протоиерея Екатерине Васильевне Вознесенской. 
Их дочери: Екатерина (р. 1877) и Анна (р. 1878).

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  В л а д и м и р а  I V  с т .  ( 1 9 0 3 ) ,  о р д е н  

С в .  А н н ы  I I  с т . ( 1 8 9 6 ) ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I  с т .  ( 1 8 9 1 ) ,  

о р д е н  С в .  А н н ы  I I I  с т .  ( 1 8 8 7 ) ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I I  ст .  

( 1 8 8 1 ) ;  с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п е 

р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  и  с в е т л п - б р о н я о в а я  м е д а л ь  в  п а 

м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я  Дола Р о м а н о в ы х .  Ч и н :  д е й 

с т в и т е л ь н ы й  с т а т с к и й  с о в е т н и к  ( 1 8 9 9 ) .

С о ч . :  К  и н н е р в а ц и и  с е л е з е н к и  // П р о т о к о л ы  Т о м .  об-ва  

е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  и  в р а ч е й  з а  п е р в .  п о л .  1 8 9 6 - 9 7 .  

Т о м с к ,  1 8 9 7 ;  П а м я т и  Э м и л я  Д ю б у а - Р е й м о н а  // Т а м  ж е ;  

К  и н н е р в а ц и и  я д о о т д е л я ю щ и х  ж е л е з  у  я д о в и т ы х  з м е й  

I I  П р о т о к о л ы  О б - в а  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  п р и  С . - П е 

т е р б у р г с к о м  у н - т е .  1 8 8 9 ;  С в е т  и ж и з н ь :  Р е ч ь ,  п р о и з н е 

с е н н а я  н а  т о р ж е с т в е н н о м  с о б р а н и и  в ч е т в е р т у ю  г о д о в 

щ и н у  у н - т а  I I  М Т У .  1 8 9 3 .  К н .  5; К р а т к и й  к у р с  ф и з и о 

л о г и и :  Л и т о г р а ф и р о в а н н ы е  з а п и с к и .  Т о м с к ,  1 8 9 4 ;  О  т о 

к а х  в ы с о к о г о  н а п р я ж е н и я  и б о л ь ш о й  ч а с т о т ы  //  П р о 

т о к о л ы  О б - в а  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  и  в р а ч е й  п р и  Т о м .  

у н - т е  з а  1 8 9 7 - 9 8 .  Т о м с к ,  1 8 9 9 ;  О б  у с л о в и я х  п о л ь з о в а н и я  

л а м п а м и  д л я  п о л у ч е н и я  Х - л у ч е й  // Т а м  ж е ;  Н е к о т о р ы е  

д о п о л н е н и я  к  ф и з и о л о г и и  п о ч е ч н о г о  э п и т е л и я  //  П р о 

т о к о л ы  Т о м .  О б - в а  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  и в р а ч е й .  

Т о м с к ,  1 9 0 1 ;  П а м я т и  Э . Г .  С а л и щ е в а  //  С б .  т р .  в  п а 

м я т ь  Э . Г .  С а л и щ е в а .  Т о м с к ,  1 9 0 4 .
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Источи, и лит.; Архив Музея истории С.-Петербургс
кого гос. ун-та. Ф. Ф-ты и каф. Физ.-мат. ф-т. Список проф. 
и преп. Л. 10-11; ГАТО . Ф. 102. Оп. 1. Д. 972; Д. 569; Биогр. 
словарь проф. и преп. Имп. С.-Петербургского ун-та за 
истекшую третью четверть века его существования 1869- 
1 894. СПб., 1896. Т . 1; Большая энцикл. 3-е изд. СПб., 1896. 
Т . 4; Венгеров С .А . Критико-биогр. словарь рус. писате
лей и ученых. 1897. Т . 5; Энцикл. словарь / Брокгауз и 
Ефрон. Биографии. М ., Т . 3. 1993; Денисов С .М ., Михай
лов В .П . О назначении И .П . Павлова проф. Том. ун-та 
/ ' Физиол. ж. СССР. 1953. Т. 39, № 3; Овсянников Ф.В. 
Избр. произведения. М ., 1955; Ксенц С.М. К истории каф. 
физиологии Том. ун-та // Тр. ТГУ . 1956. Т. 143; Квасов Д .Г ., 
Федорова-Грот А .К . Физиол. школа И .П. Павлова. А ., 1967; 
Суходоло В.Д. Каф. нормальной физиологии // Материа
лы к истории каф. педиатр, ф-та. Томск, 1988; Проф. Том. 
ун-та : Биогр. словарь. Вып. 1. 1888-1917 / Отв. ред.
С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Федотов Н .П . Биогр. словарь 
♦ Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет его 
существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 2000. № 3; Рек
торы Том. ун-та; Биогр. словарь (1888-2003) / С .Ф . Фоми
ных, С .А . Некрылов, К .В . Петров, А .В . Аитвинов, К .В . Злен- 
ко. Томск, 2003. Т . 5.

ВЕЛИЧКО (дев. Даниленко) 
Светлана Андреевна

(р . 20 м арт а 1940, Т о м с к )  - проф ессор каф едры  

р ен т ген о л о ги и  и р а д и о ло ги и .

Отец В., Андрей Ильич (1917-1989), из семьи слу
жащих, окончил ТП И , работал горным инженером в 
Таштаголе, затем начальником шахты, директором 
рудоуправления в Гурьевске, являлся председателем 
комиссии по взрывным работам Кем. обл. Мать В ., 
Марина Максимовна (дев. Басалаева, 1918-2000), из

служащих, окончила ТПИ, работала экономистом на 
шахте в Таштаголе. В. после окончания с золотой 
медалью средней школы в пос. Шерегеш Кем. обл. 
(1957) поступила на леч. ф-т ТМИ. Окончила с отли
чием ин-т (1963) по специальности «леч. дело» с ква
лификацией «врач». С 1963 - ординатор каф. рентгено
логии ТМИ. С 1965 - зав. рентгенологическим отд-нием 
городского противотуберкулезного диспансера. С 1968 - 
асе. каф. фтизиатрии, с 1979 - асе. каф. рентгено
логии и радиологии ТМИ. С 1981 - руководитель 
отд-ния лучевой диагностики, с 1987 - зам. директо
ра по науч.-исслед. работе, с 2002 - руководитель 
отдела лучевой диагностики НИИ онкологии ТНЦ 
СО АМН СССР (с 1991 - ТНЦ СО РАМН). Одновре
менно по совместительству в 1991-1993 - проф. каф. 
рентгенологии и радиологии ТМИ. Учен, звание проф. 
по спец, «лучевая диагностика и лучевая терапия» 
присвоено ВАК в 1992. В ТМИ (с 1992 СибГМУ) чита
ла курс рентгенологии и лучевой терапии. Обл. науч. 
интересов В. - методы лучевой диагностики. Она раз
работала методику томографии контрастированных 
бронхов, предложила использовать веноспондилогра- 
фию для коррекции оперативного лечения. В течение 
последних 20 лет, используя совр. средства визуали
зации (ультразвуковая томография, доплерография, 
компьютерная томография, сцинтиграфия) занимает
ся усовершенствованием методов ранней лучевой ди
агностики злокачественных опухолей. Совм. с сотр. 
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН разработала и вне
дрила диагност, алгоритмы лучевых методов иссле
дования при раке легких, желудка и молочной желе
зы. Определила возможности применения в онколо
гии новых отеч. радиофармпрепаратов ( ’ ’""Тс-технет- 
рил). Установила высокую диагност, эффективность 
препаратов в выявлении злокачественных новообра
зований молочной железы и опорно-двигательного 
аппарата. Применила маммосцинтиграфию с ” "'Тс-тех- 
нетрилом для планирования, прогнозирования и оцен
ки результатов химиотерапии и лучевой терапии рака 
молочной железы. Доказала, что технетрил является 
маркером ст. неоангиогенеза, что позволяет сопос
тавлять индекс кровотока опухоль / миокард с раз
личными клин, характеристиками опухолей (размеры, 
гистотип, биол. активность) на всех этапах лечения. 
В. изучена частота выявления и концентрация комп
лекса онкомаркеров Сайфра 21-1, СА 19-9, СА-242 
при раке легких и хронических неспецифических за
болеваниях легких. В. принимала участие в работе 
съезда рентгенологов России (Москва, 1999), 1 Укр. 
съезда «Актуальные проблемы ядерной медицины» 
(Киев, 1999), IX  Нац. конгресса по болезням легких 
(Москва, 1999), съезда рентгенологов России (Об
нинск, 2000), ежегодной конф. «Радиология-2000» 
(Москва, 2000), Невского радиол, форума (С.-Петер
бург, 2003). В 1969 в совете ТМИ защитила дис. «То- 
мобронхография при туберкулезе» на соиск. учен. ст.
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канд. мед. наук (науч. руководитель доц. Э.Ф. Фи
шер; офиц. оппоненты проф. Ю.Н. Штейнгардт, канд. 
мед. наук Л .А . Шваб; утв. ВАК в 1969). В 1985 в сове
те НИИ фтизиатрии (Москва) защитила дис. «Изле
чение бронхо-легочного туберкулеза и профилакти
ка его реактивации» на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук (науч. консультант проф., д-р мед. наук 
И .Е . Кочнова; офиц. оппоненты проф. С.Д. Полета
ев, М.С. Греймер, М.В. Шестерина; утв. ВАК в 1985). 
Подготовила 14 канд. и 2 д-ров наук. Среди ее учени
ков ведущие науч. сотр. НИИ онкологии ТНЦ СО 
РАМН И .Г. Фролова, Е .Н . Самцов. Авт. 273 работ. 
Имеет 2 авт. свидетельства на изобретения, внесла 
16 рационализаторских предложений. Исследования 
В. поддержаны грантами фонда Сороса (1996-1997) и 
администрации Том. обл. (1997). Чл. Европейской ас
социации «Ядерная медицина». С 1992 - чл. дис. со
вета по онкологии НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. 
В 1998-2001 - чл. дис. совета по лучевой диагностике 
и лучевой терапии НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. 
С 2001 - чл. дис. совета по терапии, педиатрии и пуль
монологии СибГМУ. С 2000 - чл. редколлегии «Сиб. 
онкол. ж .» . Аауреат конкурса Том. обл. в сфере об
разования и науки (1996). В 1983-1989 - депутат Ае- 
нинского р-ного Совета нар. депутатов (Томск). Была 
замужем за Борисом Даниловичем (1941-2001). Он 
окончил ТП У, работал начальником металлографичес
кой лаб. ЗАО «Том. инструмент». Их дети: Ольга 
(р. 1964), окончила СибГМУ, канд. мед. наук, в н. в. 
науч. сотр. лаб. ядерномагнитно-резонансной то
мографии НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН; Миха
ил (р. 1977), окончил ЮИ ТГУ , в н. в. юрисконсульт.

Н а г р а д ы :  м е д а л ь  « В е т е р а н  т р у д а » .

С о к . ;  С о в м .  с  А . К .  С т р е л и с о м .  И з л е ч е н и е  т у б е р к у л е з а  

и п р о ф и л а к т и к а  е г о  р е а к т и в а ц и и .  Т о м с к ,  1 9 8 9 ;  С о в м .  с 

Б . Н .  З ы р я н о в ы м ,  И . Г .  Ф р о л о в о й .  К о м п ь ю т е р н а я  т о м о г р а 

ф и я  р а к а  л е г к и х  и з а б о л е в а н и й  о р г а н о в  д ы х а н и я :  А т л а с .  

Т о м с к ,  1 9 9 9 ;  С о в м .  с  Е . Н .  С а м ц о в ы м .  П о с л е о п е р а ц и о н н ы й  

.« у ч е б о й  м о н и т о р и н г  п р и  р а к е  л е г к о г о .  Т о м с к ,  2 0 0 1 ;  С о в м  с  

Б . Н .  З ы р я н о в ы м ,  В . С .  С и я н о в ы м .  Р а к  л е г к о г о .  Т о м с к ,  199 7 ;  

С о в м .  с  И . Г .  Ф р о л о в о й .  М а г н и т н о - р е з о н а н с н а я  т о м о г р а ф и я  

в о п р е д е л е н и и  р е з е к т а б е л ь н о с т и  р а к а  л е г к о г о  // С и б .  о н 

к о л .  ж .  2 0 0 2 .  № 1 ;  С о в м .  с  Е . Н .  С а м ц о в ы м .  К о м п л е к с н ы й  

л у ч е в о й  м о н и т о р и н г  за  п р о ц е с с а м и  о р г а н и з а ц и и  п л е в р а л ь 

н о й  ж и д к о с т и  п о с л е  п у л ь м о н э к т о м и и  п р и  р а к е  л е г к о г о  

I I  Т а м  ж е .  2 0 0 2 .  № 2 ;  С о в м .  с  В . Ю .  У с о в ы м ,  В .  О б р а д о в и -  

ч е м  и  д р . С ц и н т и г р а ф и ч е с к а я  в и з у а л и з а ц и я  р а к а  м о л о ч н о й  

ж е л е з ы  с  п о м о щ ь ю  ’ ’ "‘ Т с - г е к с а м е т и л е н п р о п и л е н а м и н а к с и м а  

( т е о к с и м а )  // М е д .  в и з у а л и з а ц и я .  2 0 0 2 .  Ne 3 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Аичное дело С .А . Ве
личко; Ваккер В. Колыбельная надежды // Красное знамя. 
1997. 22 окт.; Совр. женщина: Энцикл. справ. / Под ред. 
Э.Э. Молоковой (Будаговой). М., 1999; Винарская Т . Светла
на Величко: анфас и в профиль// Том. вести. 2000. 18 марта; 
Светлана Андреевна Величко (к 60-летию со дня рожде
ния) // Сиб. мед. ж. 2000. № 1; Женщина, врач, депутат 
// Том. неделя. 2001. 6 дек.; Кто есть кто в X X I в.: Биогр. 
справ. / Под ред. В .А . Никерова. М ., 2001.

ВЕНГЕРОВСКИЙ 
Александр Исаакович

(р . 21 и ю ля  1952, Т о м с к )  - проф ессор каф едры ф арм акологии .

Отец В ., Исаак Соломонович (1897-1967), был 
проф. ТМИ. Мать В ., Ольга Александровна (дев. Зво
нарева, р. 1921), из семьи рабочих, окончила ТМИ, 
канд. мед. наук, ст. науч. сотр. Она заведовала клин, 
отделом Том. НИИ курортологии и физиотерапии, в 
н. в. на пенсии. Кроме В ., в семье была дочь Елена 
(в замужестве Гришина, р. 1958), окончила ТГУ , канд. 
биол. наук, доц. каф. фармакогнозии с курсами бо
таники и экологии СибГМУ. В 1969 В. окончил с зо
лотой медалью том. среднюю школу № 6. Среди его 
одноклассников 7 д-ров наук. В том же году посту
пил на леч. ф-т ТМИ. Среди его учителей проф. Е.М. Ду- 
менова, А .С . Саратиков, Н.М. Тихонова, В.Д. Сухо- 
доло, Н .А . Удинцев, А .В . Аирман. На 4 - 6-м курсах 
был ленинским стипендиатом. Занимался в науч. студ. 
кружках гистологии и фармакологии, ежегодно выс
тупал с докл. на итоговых конф. студ. науч. об-ва 
им. Н.И. Пирогова (1970-1975). Будучи студентом 6-го 
курса, был награжден дипломом за докл. на Всесо- 
юзн. студ. конф. в Москве (1975). Был зам. председа
теля совета студ. науч. об-ва им. Н.И. Пирогова (1970-
1975). Окончил ин-т с отличием (1975) по специаль
ности «леч. дело» с квалификацией «врач». С 1975 - 
аспирант, с 1978 - асе., с 1982 - ст. преп., с 1984 - 
доц., с 1992 - проф., с 2002 - зав. каф. фармакологии 
СибГМУ (до 1992 - ТМИ). С 2000 - проректор по учеб, 
работе СибГМУ. Учен, звание доц. по каф. фармако
логии присвоено ВАК в 1985, проф. по той же каф. 
присвоено Госкомитетом РФ по высшему образова
нию в 1993. Читает курс фармакологии студентам леч. 
и педиатр, ф-тов. Обл. науч. интересов В. - проти-
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вовоспалительные и гепатопротективные средства. Он 
исследовал патогенез адъювантной болезни (эксперим. 
модель ревматоидного артрита) и механизм противо
воспалительного эффекта нового лек. средства стам- 
пирина. Им впервые было установлено, что гепато- 
протекторы, оказывая антиоксидантное действие, нор
мализуют спектр мембранных фосфолипидов, улуч
шают биоэнергетику, антитоксическую и экскретор
ную функции печени. Получил оригинальные данные 
о роли фосфолипидного микроокружения в поддер
жании каталитической активности цитохрома Р-450 
и участии продуктов перекисного окисления липидов 
в механизме пролиферации соединительной ткани при 
хроническом гепатите. Доказал высокую леч. эффек
тивность гепатопротекторов при эксперим. панкреа
тите и синдроме Рейе. Обнаружил способность гепа- 
топротективных средств потенцировать терапевт, дей
ствие глюкокортикоидов и энтеросорбентов и ослаб
лять токсическое влияние глюкокортикоидов на ме
таболизм и реакции иммунитета. Исследовал и внедрил 
в мед. практику новые высокоэффективные гепато
протективные средства (эплир, лохеин и максар), ко
торые в н. в. широко применяются для терапии заболе
ваний печени. Принимал участие в работе V и VI Все- 
союзн. съездов фармакологов (Ереван, 1982; Ташкент, 
1988), пленума Сиб. об-ва фармакологов, посвящ. 100-ле
тию каф. фармакологии ТМИ (Томск, 1991), 1 и I I  Все- 
рос. съездов фармакологов (Волгоград, 1995, Москва, 
2003) и др. В 1980 в совете ТМИ защитил дис. «Кор
рекция производными пиразола структурно-метаболи
ческих изменений при адъювантной болезни» на со- 
иск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководители 
проф. А .С . Саратиков и Н.М. Тихонова; офиц. оппо
ненты проф. П.В. Дунаев, Т .П . Прищеп; утв. ВАК в 
1980). В 1991 в совете НИИ фармакологии АМН СССР 
(Москва) защитил дис. «Эффективность и механизм 
действия гепатопротекторов при эксперим. токсичес
ком поражении печени» на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук (науч. консультант проф. А.С. Саратиков; офиц. 
оппоненты чл.-корр. АМН СССР Б.И. Аюбимов, проф. 
Б.С. Утешев, В.М. Шолохов; утв. ВАК в 1992). Как 
проректор по учеб, работе занимается организацией 
учеб, процесса и произв. практики студентов, состав
лением и утверждением учеб, планов на основе Гос. 
образовательных стандартов, проведением Гос. аттес
тации выпускников, организацией работы совета по 
информатизации. Центр, метод, совета, повышением 
квалификации преподавателей, лицензированием но
вых специальностей вузовского образования, коорди
нацией деятельности каф. по подготовке учеб, и учеб.- 
метод. пособий, организацией студ. олимпиад, конт
ролем за деятельностью деканатов, центра довузовс
кой подготовки, приемной комиссии, отдела нового 
набора. При непосредственном организаторском уча
стии В. были открыты новые ф-ты: клин, психологии и 
психотерапии (2003), экономики и упр. в здравоохра

нении (2003), соц. работы (2004). Авт. более 120 ра
бот, в т. ч. 5 монографий, 3 учебников и 4 учеб, посо
бий. Соавтор и ред. «Руководства к практ. занятиям 
по фармакологии» (Томск, 1984, 1992, 1999). Имеет 8 авт. 
свидетельств и 5 патентов на изобретения. Подгото
вил 10 канд. и 1 д-ра наук. Среди его учеников д-р 
фарм. наук В.С. Чучалин, канд. мед. наук И.М. Се
дых, Е.А . Головина, Т .В . Перевозчикова и др. Чл. учен, 
совета СибГМУ (2000) и 2 спец. учен, советов: по фар
макологии и патофизиологии (1989) и по фарм. химии 
и фармакогнозии (2003). В 1977-1982 - зам. председа
теля совета молодых ученых, в 1985-1988 - отв. секре
тарь проблемной комиссии по фармакологии и фарма
ции ТМИ, в 1988-2000 - гл. куратор студ. науч. об-ва 
им. Н.И. Пирогова СибГМУ, объединяющего в н. в. 
более 1000 студентов. С 2003 - чл. правления Всерос. 
об-ва фармакологов. Чл. редколлегии ж. «Бюл. сиб. 
медицины» (2002). В. проф. стипендиат НК «ЮКОС»
(2000). Аауреат конкурса Том. обл. в сфере образова
ния и науки (2001). Заел, работник высшей школы РФ
(1999).

С о ч . :  С о в м .  с  А . С .  С а р а т и к о б ы м ,  Т . П .  П р и щ е п .  А д ъ ю 

в а н т н а я  б о л е з н ь :  м о р ф о л о г и я ,  п а т о г е н е з ,  э к с п е р и м .  т е р а 

п и я .  Т о м с к ,  1 9 8 3 ;  С о в м .  с  А . С .  С а р а т и к о б ы м ,  Н . П .  С к а к у 

н о м ,  А . Н .  О л е й н и к .  Э т и л о в ы й  а л к о г о л ь :  ф а р м а к о к и н е т и 

к а ,  в з а и м о д е й с т в и е  с  л е к а р с т в а м и ,  г е п а т о т о к с и ч н о с т ь .  

Т о м с к ,  1 9 8 5 ;  С о в м .  с  Т . Ф .  М а р и н о й ,  П . А .  Б о в о й .  С и б .  ш к о л а  

ф а р м а к о л о г о в .  Т о м с к ,  1 9 9 0 ;  А е к ц и и  п о  ф а р м а к о л о г и и  д л я  

в р а ч е й  и  п р о в и з о р о в .  Т о м с к ,  1 9 9 8 ,  2 0 0 1 ;  С о в м .  с  А . С .  С а р а -  

т и к о в ы м ,  В . С .  Ч у ч а л и н ы м .  Э к с т р а к т  с о л я н к и  х о л м о в о й  

( л о х е и н )  - э ф ф е к т и в н а я  з а щ и т а  п е ч е н и .  Т о м с к ,  2 0 0 0 ;  С о в м .  

с  Н . П .  И л ь и н с к и х ,  А . В .  Л е п е х и н ы м ,  В . П .  З у е в с к и м ,  

Е . Н .  И л ь и н с к и х .  М е д .  п а р а з и т о л о г и я .  Т о м с к ,  2 0 0 1 ;  П р о -  

т и в о м и к р о б н ы е ,  п р о т и в о в и р у с н ы е  и  п р о т и в о п а р а з и т а р н ы е  

с р е д с т в а .  Т о м с к ,  2 0 0 2 .

Источи, и лит.: Молодость науки // За мед. кадры. 1985. 
28 июня; На его лекциях... // Там же. 1988. 15 апр.; Во главе 
НСО // Там же. 1990. 18 мая; Венгеровский А.И ., Марина Т .Ф ., 
Бова П .А . Сиб. школа фармакологов. Томск, 1990.

ВЕНГЕРОВСКИЙ 
Исаак Соломонович

(2 6  авг. /7 сен т ./  1897, Б р ест -Л и т овск  Гр о д н ен ск о й  губ . - 
23 апр. 1967, Т о м с к ) - проф ессор каф едры дет ской хи р ур ги и .

Отец В., Соломон Вольфович (1867-1939), был учи
телем. Мать, Сарра Абрамовна (дев. Блюменкопф, 
1871-1949), работала акушеркой. В семье было трое 
сыновей (В .; Яков, 1889-1951, чл. РСДРП с 1909, в 
40-50-е - зав. отделом Министерства финансов СССР; 
Борис, 1899-1980, окончил Моек, ин-т нар. х-ва им. 
Г.В . Плеханова, канд. хим. наук, гл. инженер Моек, 
хим. завода им. А .Я. Карпова, один из создателей 
технологии производства отеч. пенициллина). В 1910 
В. поступил в мужскую гимназию в Брест-Литовске, 
в 1914 продолжил учебу в классической гимназии
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Покровска (в н, в. Энгельс Саратовской обл.), куда 
вместе с родителями был эвакуирован в связи с на
ступлением нем. войск. Особые успехи проявил в изу
чении математики, лит. и лат. яз. После окончания с 
золотой медалью гимназии (1917) поступил на мед. 
ф-т Саратовского ун-та. В 1920-1922 совмещал учебу 
с работой ординатором в Саратовском травматол. ин- 
те под руководством проф. С.И . Спасокукоцкого 
(1870-1943), впоследствии выдающегося сов. хирур
га, заел, деятеля науки РСФСР (1934), д. чл. АН СССР
(1942), лауреата Сталинской премии (1942). Окончил 
ун-т в 1922. В 1922-1923 - зав. больницей с. Ольховка 
Царицынского у., в 1923-1926 - зав. больницей в По
чинках Нижегородской губ., в 1926-1928 - зав. хи
рург. отд-нием ж.-д. больницы ст. Муром Моек.-Ка
занской ж. д., в 1928-1930 - хирург ж.-д. больницы 
ст. Перово той же ж. д. Обучался на курсах повыше
ния квалификации врачей в Ленинграде (1924) и Ка
зани (1928), где совершенствовал свои знания в обл. 
хирургии и ортопедии. В 1930-1933 по направлению 
НКЗ СССР заведовал республ. больницей, а также 
хирург, и акуш.-гинекол. отд-ниями этой больницы в 
Кызыле Тувинской Нар. Республики. Им впервые была 
организована образцовая мед. помощь в республике. 
Много внимания уделял сан.-гиг. просвещению насе
ления, по инициативе В. были открыты курсы медсе
стер, кружки первой мед. помощи. В 1933 был при
глашен проф. С.И . Спасокукоцким для работы во
2-й Моек. мед. ин-т (2-й ММИ). С мая 1933 - сверх
штатный ординатор факультетской хирург, клиники 
2-го ММИ. С сент. 1933 по сент. 1936 - аспирант, 
затем - асе. каф. детской хирургии 2-го ММИ. Во время 
сов.-фин. войны (1939-1940) работал ведущим хирургом 
эвакогоспиталя. В 1940-1941 - зав. каф. детской хи
рургии 2-го Харьковского мед. ин-та (утв. ВАК в учен, 
звании проф. по каф. детской хирургии в 1941). В 
1941 добровольцем ушел на фронт и до 1945 был ве

дущим хирургом эвакогоспиталей Сев.-Зап. и 2-го При
балтийского фронтов. После окончания войны до 
дек. 1945 - ведущий хирург госпиталей Прибалтийс
кого воен. окр. Демобилизовался в звании майора. В 
годы Вел. Отеч. войны продолжал заниматься науч. 
исследованиями, выступал с докл. на конф., опубли
ковал несколько ст. по вопр. воен.-полевой хирургии 
и нейрохирургии. После демобилизации в 1945 НКЗ 
РСФСР В. был направлен в Томск для организации 
каф. детской хирургии. С 1945 - зав. каф. детской 
хирургии, в 1946-1963 - декан педиатр, ф-та. В раз
ные годы В. читал курсы общей и детской хирургии 
студентам педиатр, ф-та. Все его лекции сопровож
дались образцовыми клин, разборами. Науч. интере
сы В. были связаны с травматологией, гнойной хи
рургией, патологией эмбриогенеза и хирург, лечени
ем аномалий развития у детей. Им на обширном рент- 
генол. и гистол. материале была изучена роль возра
стных факторов в процессах заживления переломов. 
На основании глубоких эксперим. исследований был 
решен вопр. о выборе способов лечения переломов в 
различные возрастные периоды у детей. Итогом это
го цикла исследований явилась монография «Особен
ности заживления закрытых метадиафизарных пере
ломов длинных трубчатых костей в периоде роста» 
(Томск, 1948). В. были предложены и внедрены в мед. 
практику новые методы лечения - коррекция контрак
тур суставов путем сочетания этапной гипсовой по
вязки с вытяжением, постоянное скелетное вытяже
ние с вертикальной тягой бедра для улучшения репо
зиции отломков при переломах, оригинальные опе
рации при остеомиелите, врожденной косолапости, 
мозговых грыжах. Совм. с асе. О.И. Земляковой В. 
разработал методику внутрикостного гексеналового 
наркоза у детей. Под руководством В. доц., впослед
ствии проф. В.И. Москвин усовершенствовал аппа
рат для переливания крови, ст. лаборант Э.М. Генд- 
лер сконструировал установку для автоматического 
контроля за ходом капельного переливания крови. Во 
время проведения в Томске выездной сессии АМН 
СССР (1953) на заседании по детской хирургии и трав
матологии сотрудники каф. и клиники выступили с 
докл. по актуальным вопр. травматологии детского 
возраста, получившими высокую оценку ведущих хи
рургов страны. В. был перв. детским хирургом Сиби
ри и Дальнего Востока. Им было открыто хирург, отд-ние 
на базе том. детской больницы № 1. В 1948-1950 В. - 
зам. гл. врача этой больницы. На базе каф. и отд-ния 
детской хирургии велась подготовка квалифицирован
ных специалистов. В вечернее время, в выходные дни 
В. проводил совм. с молодыми врачами и студентами 
клин, обходы, обсуждал подготовленные ими рефе
раты монографий и ст. В 1946 на каф. был создан 
науч. студ. кружок. В. была завершена организация 
педиатр, ф-та, открытого в ТМИ в 1944. Он принял 
участие в организации профильных клиник ф-та. Выс-
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тупал с докл. на науч. съездах, пленумах, совещ., 
конф. В их числе: Всесоюзн. совещ. по детскому трав
матизму (Ленинград, 1949), республ. науч.-практ. 
конф. по обмену опытом в детской ортопедии (Свер
дловск, 1953), совещ. зав. педиатр, профильными каф. 
(Ленинград, 1956), 1 Укр. конф. детских хирургов 
(Одесса, 1958), пленум учен. мед. совета М3 РСФСР 
(Свердловск, 1960), X X II I-X X V II Всесоюзн. съезды 
хирургов (Ленинград, 1935; Харьков, 1938; Москва, 
1946, 1955, 1960). В 1946 участвовал в подготовке и 
проведении И съезда сельских врачей Том. обл., где 
выступил с докл. «Острый остеомиелит и его лече
ние у детей». В 1937 в совете 2-го ММИ В. защитил 
дис. «Переломы бедра у детей» на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук. (науч. руководители проф. К.Д . Еси
пов и В.П . Вознесенский, офиц. оппоненты проф. 
Т .П . Краснобаев, Л.В. Лйзенштейн). В 1939 в том же 
совете защитил дис. «Особенности заживления зак
рытых метадиафизарных переломов длинных трубча
тых костей в периоде роста» на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук (науч. консультант проф. В.П. Вознесенс
кий, офиц. оппоненты проф. В.С. Левит, В .Г. Штеф- 
ко, Т.С . Зацепин; утв. ВЛК в 1939). В дис. В. на ос
новании глубоких эксперим. исследований решил 
вопр. о выборе способов лечения переломов в раз
личные возрастные периоды у детей. Выводы, сде
ланные в дис., могли быть использованы как практ. 
руководство для ортопедов и травматологов. Перу В. 
принадлежат более 130 работ, в том числе 3 мо
нографии. Его монография «Остеомиелит у детей» 
(в 3 т. Томск, 1953-1955), переизданная в 1964 изд- 
вом «Медицина», на долгие годы стала классичес
ким руководством для педиатров. Был ред. ряда вып. 
«Тр. ТМ И », сб. ст ., посвящ. проф. Л .Г . Савиных 
(1948), учебника проф. В .Т . Сереброва «Топограф, 
анатомия» (Томск, 1966) и др. Подготовил 10 канд. и 
2 д-ров мед. наук, сотни специалистов в обл. хирур
гии детского возраста. Среди учеников В. - проф. 
В.И. Москвин, доц. О.И. Землякова, Ю.К. Земляков, 
канд. мед. наук Е.И . Балуева, Г .В . Лайер, В.С. Сер- 
пенинова, Р .Г . Федотова, Э.М. Гендлер и др. Был 
науч. консультантом по докт. дис. Б .А . Альбицкого. 
Неоднократно избирался чл. правления Всесоюзн. 
науч. об-ва хирургов, был бессменным председателем 
секции детских хирургов Том. отд-ния науч. об-ва хи
рургов, гл. детским хирургом Том. обл. Входил в со
став совета по кадрам Том. облздравотдела (1948- 
1955), состоял в комиссии при ТМИ по профилакти
ке травматизма, улучшению травматол. и ортопеди
ческой помощи населению Том. обл. (1958). Являлся 
чл. совета ТМИ и клин, совета ТМИ по присужде
нию учен. ст. Состоял в КПСС (с 1943). Избирался 
ЧА. партбюро ин-та. В. был энциклопедически обра
зован, владел несколькими иностр. яз. (нем., англ., 
фр.), обладал большой работоспособностью, энерги
ей и целеустремленностью. Хорошо знал и любил 
худож. лит., классическую музыку, историю, обла
дал чувством юмора. Талантливый врач и педагог, ин
теллигентный и обаятельный человек, он был истин

ным другом своих пациентов-детей. Студенты люби
ли его как доброжелательного и справедливого преп. 
и декана. Сотр. ТМИ и врачи многих поколений вспо
минают яркие заседания учен, совета педиатр, ф-та и 
патол.-анат. конф., проходившие под председатель
ством В. Он был награжден значком «Отличнику здра
воохранения» (1948). К 100-летию со дня рождения 
В. каф. детской хирургии СибГМУ провела конф., 
посвящ. памяти своего основателя. Был женат на 
Ольге Александровне (дев. Звонарева, р. 1921). Она 
окончила ТМИ, канд. мед. наук, ст. науч. сотр., ра
ботала зав. клин, отделом Том. НИИ курортологии и 
физиотерапии, в н. в. на пенсии. Дети В .: Этель 
(в замужестве Жуковская, р. 1933), окончила ТМИ, 
врач-невролог в Москве (от перв. брака); Александр 
(р. 1952), окончил ТМИ, д-р мед. наук, проф. В н. в. 
зав. каф. фармакологии, проректор по учеб, работе 
СибГМУ; Елена (в замужестве Гришина, р. 1958), 
окончила ТГУ , канд. биол. наук, доц. каф. фарма
когнозии с курсами ботаники и экологии СибГМУ.

Н а г р а д ы :  о р д е н  О т е ч .  в о й н ы  I I  с т .  ( 1 9 4 5 ) ,  о р д е н  К р а с 

н о й  З в е з д ы  ( 1 9 4 4 ) ;  м е д а л и  « З а  б о е в ы е  з а с л у г и *  ( I 9 4 J ) ,  « З а  

п о б е д у  н а д  Г е р м а н и е й  в  В е л .  О т е ч .  в о й н е  1941-194 5  г г . *  

( 1 9 4 5 ) ,  « /д в а д ц а т ь  л е т  П о б е д ы  в  В е л .  О т е ч .  в о й н е  1941-  

1945 г г . *  ( 1 9 6 5 ) .

С о ч . :  П а т о г е н е з  в р о ж д е н н о й  м ы ш е ч н о й  к р и в о ш е и  и ее  

л е ч е н и е  у  д е т е й  j j  С о в .  п е д и а т р и я .  1 9 3 6 .  № 4 ;  О г н е с т р е л ь 

н ы е  р а н е н и я  б е д р а  //  Х и р у р г и я .  194 7 . № 1 ; О с о б е н н о с т и  

з а ж и в л е н и я  з а к р ы т ы х  м е т а д и а ф и з а р н ы х  п е р е л о м о в  д л и н 

н ы х  т р у б ч а т ы х  к о с т е й  в п е р и о д е  р о с т а .  Т о м с к ,  1 9 4 8 ;  О с 

т е о м и е л и т  у  д е т е й :  В  3 т. Т о м с к ,  1 9 5 3 - 1 9 5 5 ;  О с т е о м и е 

л и т  у  д е т е й .  М . ,  1 9 6 4 ;  К  т е х н и к е  с к е л е т н о г о  в ы т я ж е н и я  

п р и  п е р е л о м е  б е д р е н н о й  к о с т и  у  д е т е й  // Х и р у р г и я .  1966 .  

№ 5 ;  О м е т о д и к е  о п е р а ц и и  п а х о в о й  г р ы ж и  у  м а л е н ь к и х  

д е т е й  j I  Х и р у р г и я .  1 961 . № 6.

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело И.С. Венге
ровского; Землякова О.И. Друг детей // За мед. кадры. 1963. 
3 дек.; Филиппов О.В. Чтобы жил человек». // Красное зна
мя. 1966. 5 июля; И.С. Венгеровский; Некролог // Там же. 
1967. 26 апр.; Исаак Соломонович Венгеровский: Некролог 
// За мед. кадры. 1967. 8 мая; Памяти проф. И.С. Венгеровс
кого // Хирургия. 1968. № 7; Земляков Ю .К., Москвин В.И ., 
Землякова О.И., Соколова В .Н ., Лайер Г.В. и др. Каф. хирур
гии детского возраста // Материалы по истории каф. педиатр, 
ф-та. Томск, 1988; Воспитывая детских хирургов: И.С. Венге
ровский - организатор детской хирург, службы Том. обл. 
// Том. медик. 1996. Март; Ваккер В.М. В твоих руках такая 
кроха // Красное знамя. 1996. 23 апр.; Землякова О .И ., Зем
ляков Ю.К. И.С. Венгеровский - организатор каф. детской 
хирургии ТМИ // 50 лет детской хирургии Том. обл. Томск, 
1996; Москвин В .И ., Шалыгин В.А . Исаак Соломонович Вен
геровский; к 100-летию со дня рождения // Сиб. мед. ж. 1997. 
№ 3-4; Федотов Н.П. Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. 
ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» 
// Сиб. мед. ж. 2000. № 3; Шалыгин В.А. Венгеровский Исаак 
Соломонович // Детская хирургия. 2001. № 4; Штейнгардт Ю.Н. 
Жизнь, откровения и крамольные мысли старого том. проф. 
Томск, 2003; Околов В .Л ., Трошков Ю.И. Деятели хирургии 
детского возраста России. Ставрополь, 2004.
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ВЕРИГО
Борис (Бронислав-Валентин) 

Фортунотович

(1 4 1 2 6 1  февр. I8 6 0 , Д инабург В ит ебской  губ . - 1 3  и ю н я  1925, 

П е р м ь ) ■ ординарны й проф ессор  по каф едре ф и зи о ло ги и  

П ер м ск о го  университ ет а, приват -доцент  п о  каф едре  

ф и зи ологи и  Т о м ск о го  университ ет а.

Из дворян. Отец В., Фортунах Антонович, препо
давал старославянский яз. в местной гимназии. Пос
ле окончания Витебской гимназии с золотой медалью 
(1877) В. поступил на естеств. отд-ние физ.-мат. ф-та
С.-Петербургского ун-та и окончил его в 1882 со ст. 
канд. Среди его учителей были И .М . Сеченов, 
Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, Ф .В. Овсянников, 
В.В. Докучаев и др. На 4-м курсе готовил по заданию 
И.М. Сеченова опыты по физиологии нервной систе
мы для студентов и вел практ. занятия. По совету 
Сеченова избрал электрофизиологию обл. своих науч. 
исследований и изучал влияние гальванического тока 
на нервную систему. В 1883 поступил вольнослушате
лем в ВМА, где слушал лекции учеников Сеченова - 
физиолога И.Р. Тарханова, патофизиолога В.В. Пашу
тина, психиатра И.И. Межиевского и др. После окон
чания ВМА со званием лекаря с отличием (1886) был 
оставлен по конкурсу при академии на три года. Рабо
тал в лаб. И.Р. Тарханова. Защитил в ВМА дис. «К 
вопр. о действии на нерв гальванического тока преры
вистого и непрерывного» (СПб., 1888) на ст. д-ра ме
дицины. После защиты был командирован на два года 
за границу, где работал в лаб. Э.Ф.-В. Пфлюгера и 
И.И. Мечникова. По возвращении в Россию получил 
звание приват-доц. ВМА и читал там спец. курс. С 1898 - 
ординарный проф. по каф. физиологии Новороссийс

кого (Одесский) ун-та вначале на естеств., а затем на 
вновь открытом мед. ф-те. Пользовался большой по
пулярностью и авторитетом среди студентов, был бле
стящим лектором, которого с интересом слушала ауди
тория. Принимал участие в организации Высших жен
ских курсов. В 1914 В. был уволен со службы под пред
логом того, что он выслужил установленный срок. Не
которое время работал в ВМА приват-доц. С 1917 ор
динарный проф. по каф. физиологии Пермского ун-та. 
Продолжил занятия науч. исследованиями. Летом 1919 
вместе с частью преп. Пермского ун-та при отступле
нии армии А.В. Колчака был эвакуирован в Томск, где 
в качестве приват-доц. по каф. физиологии мед. ф-та 
Том. ун-та читал обязательный курс физиологии. После 
возвращения в Пермь летом 1920 был избран деканом 
мед. ф-та Пермского ун-та. Возглавил созданный им 
при ун-те Биол. ин-т, где занимался исследованиями в 
обл. нейрофизиологии и вопр. иммунитета. Обогатил 
учение И.И. Мечникова о фагоцитозе, перв. изучив 
причины лейкопении при попадании в кровь бактерий 
и их токсинов (теория анафилактического шока, 1923). 
Однако известен В. прежде всего своими тр. по элект
рофизиологии. Он по-новому сформулировал принци
пы действия электрического тока на нервную систему, 
на полвека опередив англ, физиолога А. Хилла с его 
концепцией о возбуждении и аккомодации. Открыл и 
описал явление катодной депрессии (длительное по
нижение возбудимости в обл. приложения катода, раз
вивающееся вторично вслед за повышением возбуди
мости). Установил, что гальванический ток в зависи
мости от силы и направления блокирует либо двига
тельные, либо чувствительные волокна. В 1892, изу
чая газообмен в легких и тканях, установил влияние 
кислорода на способность крови связывать углекис
лый газ (эффект Вериго). Выполнил ряд исследований 
по физиологии иммунитета и анафилаксии. Исследо
вания В., посвящ. действию гальванического тока на 
нервную систему, подсказали П.Е. Введенскому, чл.-корр. 
Петербургской АН, идею об общих законах реагиро
вания ^возбудимых систем». Это открытие, в свою 
очередь, направило ученика Н .Е . Введенского, буду
щего акад. А .А . Ухтомского, к открытию явления до
минанты в работе нервной системы. Отличался неза
висимостью взглядов и убеждений. Обладал отличной 
памятью, богатой эрудицией. Был разносторонней лич
ностью. Дружил с художником В.А . Серовым и был 
собеседником поэта А .А . Блока. Аюбил театр и охоту. 
Его жена, Анна Степановна (дев. Трудницкая, 1860- 
1938), будучи помощником прозектора при каф. физи
ологии Пермского ун-та, вместе с мужем преподавала 
в Том. ун-те в годы Гражданской войны. Имел 3 де
тей. Сыновья: Александр (1893-1953), физик по специ
альности; Сергей (1897-1919), врач. Дочь Магдалина 
(в замужестве Вериго-Чудновская, 1892-1994), поэтес
са, художница. Подаренные ею картины хранятся в 
Том. обл. худож. музее.
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Н а г р а д ы ;  о р д е н  С в .  А н н ы  I I  c m .  ( 1 9 0 7 ) ,  о р д е н  С в .  С т а 

н и с л а в а  I I  c m .  ( 1 9 0 3 )  и о р д е н  С в .  А н н ы  I I I  c m .  ( 1 8 9 8 ) ;  

с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в  п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  I I I ,  с в е т л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  

ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а н о в ы х .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) :  с т а т с к и й  

с о в е т н и к  ( 1 8 9 8 ) .

С о ч . :  Z u r  F r a g e  ь h e r  d i e  W i r k u n g  d e s  S a u e r s t o f f  a u f  d i e  

K o h l e n - S a u e r a u s s c h e i d u n g  i n  d e n  L u n g e n  // A r c h i v  [ ь г  d i e  

g e s a m m t e  P h y s i o l o g i e  d e s  M e n s c h e n  u n d  d e r  T h i e t e  B e r l i n ,  

1 8 9 2 .  B d .  3 1 ;  E f f e k t e n  d e r  N e r v e n r e i z u n g  d u r c h  

i n t e r m i t t i r e n d e  K e t t e n s t r o m e .  B e r l i n ,  1 8 9 1 ;  О с н о в ы  ф и з и о 

л о г и и  ч е л о в е к а  и в ы с ш и х  ж и в о т н ы х .  С П б . ,  190 3 .  Т .  1 ; 1910 .  

Т .  2 ;  О с н о в ы  о б щ е й  б и о л о г и и .  О д е с с а ,  1912.

Источи, и лит.; РГИ А . Ф. 740. Оп. 19. Д. 164; ГАТО . 
Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 53, 80; БСЭ. 2-е изд. 1958. Т . 5; 3-е изд. 
1976. Т . 4; Энцикл. словарь / Брокгауз и Ефрон. Биогра
фии. М., 1993. Т . 3; Памяти Бронислава Фортунатовича 
Вериго // Русский физиол. ж. 1926. Т . 9, вып. 1; Пермский 
гос. ун-т им. А.М . Горького: Ист. очерк. 1916-1966. Пермь, 
1966; Файтельберг-Бланк В .Р ., Гуска Н .И . Б .Ф . Вериго: 
жизнь и творчество. Кишинев, 1975 (со списком работ В .); 
Биологи: Биогр. справ. Киев, 1984; Проф. Том. ун-та: Биогр. 
словарь / С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, А .А . Берцун, 
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ВЕРНЕР
Евгений Валерианович

(4 1 1 6 /  окт . 1843, Х о т и н  Б есса р а б ск о й  губ . - 29 дек . 1907 / 
11 я н в . 1908/, Х о т и н  Б есса р а б ско й  г у б .)  - ординарны й  

проф ессор  по каф едре общ ей х и м и и .

Из дворян Волынской губ. В 1851 поступил в Алек
сандровский малолетний кадетский корпус. В 1854 был

переведен в Новгородский графа Аракчеева кадетс
кий корпус, по окончании которого (1862) поступил 
на службу в воен. ведомство. С 1862 В. служил пра
порщиком в Симбирском батальоне внутренней стра
жи. В марте 1864 был переведен для несения службы 
в Пермскую арестантскую роту. В окт. 1864 уволен с 
воен. службы в звании подпоручика. В том же году 
переехал в Симбирск, где давал частные уроки, а так
же работал в судебном ведомстве, в об-ве пароход
ства и занимался вопросами размежевания земли. В 
1866 поступил вольнослушателем на физ.-мат. ф-т 
Новороссийского (Одесский) ун-та, проявив особый 
интерес к исследованиям в обл. химии (науч. руково
дитель проф. Н .Н . Соколов). После трех лет учебы в 
ун-те и сдачи при Ришельевской гимназии экзамена 
по древнему яз. за курс гимназии был удостоен ст. 
канд. естеств. наук (1869). После окончания ун-та 
преподавал математику, космографию и физику в 
Одесском ин-те благородных девиц. Одновременно с 
1870 - преп. естеств. истории, химии и физики на пед. 
курсах при Одесском уездном училище, а также кос
мографии и физики в классической гимназии Койра в 
Одессе. С 1873 - лаборант хим. лаб., с 1875 лаборант 
техн. химии Новороссийского ун-та. Одновременно в 
1873-1882 преподавал физику в Одесском коммерчес
ком училище, в 1877-1882 космографию и физику в 
Одесской духовной семинарии, в 1880-1882 матема
тику и физику в Одесском юнкерском пехотном учи
лище. В 1882-1886 находился с науч. целью за грани
цей по линии МНП. Будучи в Париже, В. прослушал 
лекции А .Ж . Хруста (Троста), А. Дебрэ, Ш.-А. Вюр- 
ца, Ш. Фриделя, Дюкло и др. С осени 1883 работал в 
лаб. проф. П.-Э.-М. Бертло, а в мае 1884 представил 
во Фр. АН результаты выполненных им исследова
ний. Затем некоторое время совм. с проф. Бартело 
вел опыты по проблеме поглощения и распределения 
азота в растениях. Проводил исследования также в 
др. лаб. Франции. Результаты своих исследований В. 
публиковал во фр. науч. изданиях и в ж. Рус. физ.- 
хим. об-ва. По возвращении в Россию продолжил 
службу лаборантом техн. химии в Новороссийском 
ун-те. Аетом 1888 принял участие в экскурсии проф. 
Петрова со студентами в Баку для ознакомления с 
нефтяными промыслами. В 1889 был на Всемирной 
выставке в Париже и выступил с сообщением на Меж- 
дунар. съезде химиков. В 1892 В. был уволен со служ
бы по семейным обстоятельствам с назначением пен
сии. Переехав в Кронштадт, В. преподавал химию в 
Минном офицерском классе. С 1893 В. - и. д. экстра
ординарного проф. по каф. неорган., орган, и ана- 
лит. химии, с 1894 - экстраординарный, с 1900 по 
1903 - ординарный проф. по каф. общей химии Том. 
ун-та. В 1894 на физ.-мат. ф-те Казанского ун-та за
щитил дис. «Влияние различных радикалов на заме
щение водорода в углеродистых соединениях» и был 
удостоен ст. д-ра химии. Читал курсы неорган., орган.
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и аналит. химии. Лекции по неорган. и орган, химии 
сопровождались демонстрациями и опытами. Они 
были блестящими по форме и отличались большой 
оригинальностью. Лекции читались в небольшой и 
неудобной хим. аудитории, едва вмещавшей слушате
лей, среди которых были даже студенты юрид. ф-та. 
По воспоминаниям современников, В. во время рабо
ты в Том. ун-те был седым как лунь и внешним видом 
напоминал средневекового алхимика. «Глубина и кри
стальная ясность мысли, высокий полет фантазии, 
живой образный яз. проф., по словам студентов, зах
ватывали всех как одного и уносили в неведомую еще 
беспредельную обл. науч. мысли». По курсу аналит. 
химии для студентов были обязательны практ. заня
тия. Лаб. общей химии размещалась в подвальном 
этаже гл. корпуса ун-та и была явно не приспособле
на для занятий. На ее обустройство было выделено 
7 тыс. руб. из процентов с капитала, пожертвованно
го ун-ту А.М. Сибиряковым. Лаборантами состояли 
В .А . Фон-Леш, канд. химии Дерптского ун-та; 
В.Л. Буницкий, бывший хранитель бот. кабинета Но
вороссийского ун-та; К .С . Платонов, выпускник физ.- 
мат. ф-та С.-Петербургского ун-та по естеств. отд-нию; 
Н .И . Степанович, провизор; Н .С . Касторский, 
мл. врач Том. резервного батальона, лекарь, впос
ледствии д-р медицины. В. подарил кабинету библио
теку, насчитывавшую несколько сот названий книг по 
химии. Его интересовали гл. образом вопр. термохи
мии и изомерии. Основные тр. В. относятся к перио
ду, предшествовавшему приезду в Томск, среди них 
«Recherches sur les phenols bromes» (1884); «Note sur 
lesacides phenolsulfuriques» (1886); «Термическое изу
чение замещения водорода бромом в ароматических 
соединениях» (1886) и др. В 1903 В. выбыл из числа 
штатных проф. за выслугой 30-летнего срока и уехал 
на родину. Был женат на Елене Григорьевне (дев. Же
лезнова), дочери подполковника.

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  А н н ы  I I  c m ,  ( 1 9 0 2 ) ,  о р д е н  С в .  С т а 

н и с л а в а  I I  c m .  ( 1 8 9 6 ) ,  о р д е н  С в .  А н н ы  I I I  c m .  ( 1 8 9 0 )  и  

с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  I I I .  Ч и н :  с т а т с к и й  с о в е т н и к  ( 1 8 9 4 ) .

С о н . :  В л и я н и е  р а з л и ч н ы х  р а д и к а л о в  п о  з а м е щ е н и ю  в о-  

д о р о д о в  в  у г л е р о д и с т ы х  с о е д и н е н и я х .  С П б . ,  1 8 9 3 ;  А н а 

л и з  в о д  03 . Ш и р а  I I  П р и л .  к  п р о т о к о л а м  О м .  м е д .  о б - в а .  

О м с к ,  1 9 0 1 .  № 3 .

Источи, и лит.; РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 1568; ГАТО. 
Ф. 102. Оп. 1. Д. 973; Оп. 9. Д. 106; Энцикл. словарь 
/ Брокгауз и Ефрон. Биографии. М., 1993. Т . 3; Сиб. жизнь. 
1908. 20 февр.; Там же. 1 марта; Москальчук А .Н . Каф. 
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ВЕРШИНИН 
Николай Васильевич

(3 1 1 5 1  янв. 1867, с. Л еком ское  С лободского  у . В я т ско й  губ . -

6 апр. 1951, Т о м с к ) - проф ессор каф едры  ф арм акологи и .

Отец В., Василий Яковлевич (ум. 1868), был учи
телем и дьячком (псаломщиком). Мать В ., Анна Ми
хайловна (ум. 1900), из семьи священника, занима
лась домашним хоз-вом. В., рано оставшись без отца, 
вынужден был учиться на казенные деньги и наде
яться на помощь благотворителей. Окончил Нолинс- 
кое духовное училище, а затем Вятскую духовную 
семинарию (1887). Затем в течение 2 лет работал учи
телем Ново-Мултанского начального земского учили
ща в Малмыжском у. Вятской губ. В 1889 поступил 
на мед. ф-т Том. ун-та. Среди его унив. учителей были 
П .В . Буржинский, В .Н . Великий, С .И . Залесский, 
М .Г. Курлов, М.Ф. Попов, Э .Г. Салищев, А .И . Суда
ков и др. Будучи студентом, участвовал в борьбе с 
эпидемией холеры в Томске (1892). Окончил ун-т со 
ст. лекаря с отличием (1894). В 1895 там же прошел 
испытания и был утв. в звании уездного врачдб Бла
годаря своим блестящим способностям был оставлен 
при ун-те для подготовки к науч.-исслед. деятельно
сти. С 1895 - пом. прозектора при каф. судебной ме
дицины, с 1897 - ординатор терапевт, факультетской 
клиники. В 1900 В. был призван на действительную 
воен. службу врачом Ом. сиб. пех. полка. После де
мобилизации с авг. по дек. 1902 В. - временно и. д. 
по найму асе. при каф. фармакологии. С дек. 1902 по 
февр. 1907 - врач-специалист Том. общины сестер ми
лосердия Об-ва Красного Креста. С 1903 по 1910 В. - 
лаборант при каф. терапевт, факультетской клиники 
Том. ун-та, одновременно с 1903 по 1908 - врач ТТИ .



ВЕРШИНИН Н.В. 127

6 февр. 1904 был призван на д. воен.-мед. службу и 
зачислен в 8-й Том. сиб. пехотный полк. В февр. того 
же года В. защитил дис. «Материалы к учению о ядо
витости нормальной мочи человека» на ст. д-ра ме
дицины (офиц. оппоненты проф. М .Ф . Попов, 
П .В. Буржинский и А .П . Коркунов), в которой впер
вые описал криоскопический метод исследования кро
ви для выяснения патогенеза интоксикации. Ст. д-ра 
медицины давала право В. освободиться от мобили
зации, но он считал, что «в настоящее тяжелое для 
России время мы, врачи, должны оставить свои обыч
ные занятия и быть там, где льется кровь и раздают
ся стоны. Наш долг - по мере сил и умения облегчить 
страдания людей на поле битвы и тем самым быть 
полезным в кровавом бою». Через 2 недели после 
защиты дис. В. выехал в Мукден, где возглавил гос
питаль № 50 Рус. армии в Маньчжурии на 1500 коек. 
Сразу же завоевал авторитет у сотр. госпиталя и ра
неных как квалифицированный врач. Организовал 
клин.-диагностическую и бактериол. лаб. и был на
значен гл. химиком и бактериологом всех харбинс
ких госпиталей. В письме Е .Л . Новицкой, отправлен
ном из Харбина в Томск в 1905, когда началась Нерв, 
рус. революция, В. писал: «Я твердо убежден, что 
ярко занявшаяся заря настоящей гражданской сво
боды будет предвестником того лучшего, долго и стра
стно ожидаемого дня, когда над рус. страной взой
дет солнце правды, когда великая страна неволи пре
вратится в страну свободы. Мне страстно бы хоте
лось присутствовать при возрождении России». За 
добросовестную и самоотверженную работу В. был 
награжден орденом Св. Станислава I I I  ст. с мечами. 
В 1907 получил звание приват-доц. с поручением чте
ния штатного курса по фармакологии. С 1907 по 1910 - 
приват-доц. по каф. терапевт, факультетской клини
ки с правом чтения частного практ. курса хим.-мик
роскопических и бактериол. методов исследования как 
основ клин, диагностики. В 1910 он был избран по 
конкурсу на вакантную после ухода из ун-та проф. 
П.В. Буржинского должность экстраординарного 
проф. по каф. фармакологии с рецептурой, токсико
логией и учением о минерал, водах, а с 1912 - орди
нарным проф. по той же каф. Являлся руководите
лем Фармакол. ин-та при Том. ун-те. В 1926 В. был 
переизбран проф. каф. фармакологии с токсикологи
ей, фарм. химией и рецептурой, которую возглавлял 
до 1930. После выделения в 1931 из ТГУ  мед. ф-та в 
качестве мед. ин-та В. до 1951 заведовал каф. фарма
кологии ТМИ. В 1927 экспертной комиссией ЦКУБУ 
зачислен в высшую категорию «А» (выдающиеся уче
ные). В 1934 ему была присуждена учен. ст. д-ра мед. 
наук (без защиты дис.). В 1941 несколько месяцев был 
деканом фарм. ф-та ТМИ. С 1944 по 1950 - зав. фар- 
лакол. лаб. Мед.-биол. ин-та Зап.-Сиб. филиала АН 
СССР. В 20-х заведовал фармакол. кабинетом ТГУ . 
Е. является одним из организаторов Ом. мед. ин-та.

где по совместительству в 1921-1930 был проф., зав. 
каф. фармакологии и токсикологии. Там же им была 
создана фармакол. лаб. Одновременно В. преподавал 
в Ом. ветеринарном ин-те и Том. акуш.-фельдш. тех
никуме. В ТГУ  и ТМИ читал курсы: фармакология с 
фарм. химией и рецептурой; практ. курс аналит. ди
агностики внутренних болезней, токсикология; судеб
ная токсикология; боевые отравляющие вещества 
(БОВ). Преподавал курсы фармакотерапии и БОВ в 
Том. ин-те усовершенствования врачей, где в 1928- 
1930 являлся по совместительству проф. Несмотря на 
большой объем информации, лекции В. отличались 
логикой и простотой изложения. С самого начала 
своей науч. деятельности В. заинтересовался действи
ем лек. препаратов на сердечно-сосудистую систему 
человека. Аетние отпуска (1906, 1908, 1909, 1910, 
1911) использовал для работы в лучших лаб. и клини
ках Берлина, Вены, Мюнхена, Парижа, Женевы, Ао- 
занны и Гейдельберга, где знакомился с постановкой 
преподавания фармакологии, токсикологии и бальне
ологии в ун-тах и изучал методы бальнео- и физиоте
рапии на известных курортах Европы. Так, в Гейдель
берге у знаменитого нем. фармаколога Готлиба он 
изучал действие сердечных гликозидов, ионов каль
ция, бария, магния и др. электролитов на сердечно
сосудистую систему. Много внимания уделял укреп
лению материальной базы фармакол. лаб. ун-та. Вы
писывал из-за границы новейшую аппаратуру и инст
рументы, приобретал руководства и пособия. Зап. 
фирмы, считаясь с авторитетом В., охотно снабжали 
каф. фармакологии Том. ун-та образцами лек. пре
паратов и лит. Наиболее ценные из препаратов после 
предварительного обследования демонстрировались В. 
на лекциях и вносились в руководство по фармако
логии. Исследования В. этого периода были сосредо
точены на изучении препаратов (адреналин, питуит
рин), регулирующих функции сердечно-сосудистой 
системы. После серии публикаций в отеч. и зарубеж
ных ж. В. издал (1915) оригинальное руководство 
«Фармакология как основа медикаментозной систе
мы. Вып. 1» (втор. вып. этой работы под названием 
«Фармакология как основа медикаментозной тера
пии» появился в 1917).j3Ta работа неоднократно пе
реиздавалась и в сов. период (11-е изд. вышло в 1952). 
В. выступил инициатором комплексного изучения лек. 
растений Сибири и создания на их основе разнооб
разных леч. препаратов. С именем В. связаны также 
и перв. шаги курортологии в Сибири. Еще в сент. 1903 
он участвовал в работе I I  Всерос. бальнеол. съезда в 
Пятигорске. В 1916, 1917 совм. с М.Г. Курдовым вы
езжал в Воет, и Зап. Сибирь (1916, 1917) для изуче
ния целебных свойств Рахмановских ключей, Белоку- 
рихи, Аебяжьего, Дарасуна, Борового, оз. Карачи, 
Шира и др. Изучение курортов Сибири он продол
жил и в последующий период, опубликовав ряд ра
бот, посвящ. терапевт, действию минерал, вод и гря-
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зей сиб. курортов. В 1915 В. выступил на съезде по 
улучшению отеч. леч. местностей в Петрограде с докл.
0 сиб. леч. грязях и минерал, водах и перспективах 
их применения. В годы Перв. мировой войны (1915) 
В. по просьбе Гл. упр. Рос. об-ва Красного Креста 
занимался разработкой методов защиты от БОВ и 
лечения солдат, пострадавших от их применения. Для 
этой цели он был прикомандирован к санчасти 13-й 
армии и нес там службу с мая по окт. 1915 в должно
сти зав. сан. частью армии. В 20-30-е В. изучал фар- 
макол. особенности средств, выпускаемых отеч. про
мышленностью, оказывал помощь хим.-фарм. лаб. и 
заводам Сибири. В 1921 предложил заменить запад
ноевропейскую наперстянку пурпурную отеч. напер
стянкой крупноцветной для получения сердечных гли- 
козидов. В 1934 коллектив каф. фармакологии ТМИ 
совм. с Новосиб. камфорным заводом впервые в мире 
осуществил синтез левовращающей камфоры из пих
тового масла методом дегидрирования борнеола. В 
результате исследований В. установил, что сиб. кам
фора усиливает сокращения декомпенсированного 
сердца в 3-4 раза эффективнее япон. камфоры. С 1936 
СССР отказался от импорта япон. камфоры. В. яв
лялся консультантом опытного завода по изготовле
нию сов. камфоры. В эти же годы он продолжил ис
следования в обл. теорет. фармакологии. Изучал ме
ханизм действия адреналина, эфедрина на сердечно
сосудистую систему. В 1937 участвовал в работе
1 Всесоюзн. конф. фармакологов и токсикологов, со- 
вещ. по вопр. о сов. камфоре. В годы Вел. Отеч. вой
ны каф. фармакологии ТМИ совм. с науч. сотр. биол. 
ф-та ТГУ  (В.В. Ревердатто, К .Т . Сухоруков, Л .П . Сер
гиевская, Г .П . Славнина, Н .Н . Карташова и др.) про
вела комплексное изучение леч. свойств термопсиса 
ланцетовидного, синюхи обыкновенной, истода, чины 
луговой, сиб. сенеги, желтушника, сирени, пустыр
ника обыкновенного, шлемника байкальского, левзеи, 
пижмы, володушки, кровохлебки, истода, чеснока и 
др. На их основе были созданы ценные лек. препара
ты, которые после апробирования вошли в фармако
пею и заняли соответствующее место в леч. практике 
гражданских и воен. леч. учреждений. За эти рабо
ты, сыгравшие большую роль в медицине воен. лет, 
В. совм. с проф. ТМИ Д.Д. Яблоковым и проф. ТГУ  
В .В . Ревердатто был удостоен Сталинской премии I I  
ст. (1947). Под его ред. было выпущено 5 сб. тр. по 
лек. растениям. В это же время им был разработан 
капельный метод вливания сиб. камфоры при шоко
вых состояниях. Во время войны В. передал в фонд 
обороны страны свои личные сбережения и ценнос
ти. Активно работал в составе мед.-биол. бюро Том. 
комитета ученых.^В 1941-1943 В. заведовал фармакол. 
лаб. и отд-нием ВИЭМ, эвакуированного в Томск. 
Возглавлял хим.-фарм. бюро, созданное при этом ин- 
те для оказания помощи хим.-фарм. промышленнос
ти. Им подготовлено более 10 тыс. врачей. Перу В.

принадлежит 85 работ. Он является основателем шко
лы сиб. фармакологов. Среди его учеников проф.
A . Д. Тимофеевский, А.Д. Васильевский, К.С . Шадурс- 
кий, Е.М. Думенова, А.С. Саратиков, доц. Н.Ф. Гофш- 
тадт, Т.Ф . Марина, Т .С . Кузнецова и др. Разнообразной 
была его орг. и обществ, деятельность. В 20-х В. был 
председателем фармакол. предметной комиссии мед. 
ф-та. В 1920-1924 - чл. Высшего мед. сиб. ученого сове
та, в 1924-1925 - чл. фармакопейной комиссии НКЗ 
РСФСР во время составления 7-го изд. фармакопеи. 
С 1928 - чл. комиссии по сбору и культуре лек. рас
тений. В 1928-1930 - консультант Сибмедторга по вопр. 
приготовления лек. форм и замене дорогостоящих 
импортных лек. препаратов препаратами отеч. про
исхождения. С 1928 - консультант Сибкрайаптекоуп- 
равления и его краевых аналит. и хим.-фарм. лаб. в 
Новосибирске и Томске, чл. комитета по организа
ции фармпромышленности в Томске. С 1937 - предсе
датель бюро по науч.-исслед. работе для планирова
ния, контроля и помощи в науч.-исслед. работе каф. 
С 1938 - чл. редколлегии «Тр. ТМ И». Состоял чл. 
Высшего мед. учен, совета крайздрава, комиссии по 
организации промышленности в Томске, постоянным 
консультантом фармзаводов Зап. Сибири, чл. фарма
копейного комитета, чл. учен. мед. совета Наркомзд- 
рава РСФСР, чл. ВАК, чл. экспертной морф.-физиол. 
комиссии при ВКВШ СНК СССР, ред. отдела фарма
кологии многих спец. ж. и изд. В 30-40-х - председа
тель ГЭК ТМИ. Заел, деятель науки РСФСР (1934). 
Д. чл. АМН СССР (избран перв. из фармакологов 
страны в 1945). В 1934 принимал участие в работе 
краевого съезда Советов (Новосибирск). Награжден 
почетной грамотой крайисполкома и ценным подар
ком за высокие показатели в науч.-исслед. работе и 
за высокое качество учебы студентов (1934). В 1936
B. за образцово поставленную пед. и науч.-исслед. 
работу был премирован двумя путевками на курорт 
и обстановкой для кабинета на каф. В связи с 
70-летием (1936) ему была установлена персональ
ная ставка 2000 руб. в месяц, в бесплатное пользо
вание закреплена квартира. Ааб. каф. фармаколо
гии было присвоено его имя. В 1937 в распоряжение 
В. было передано 5000 руб. на оборудование каф. и 
средства на науч. командировку. В честь 50-летия 
ТГУ  В. от имени проф., студентов, рабочих и сотр. 
ун-та был преподнесен юбил. унив. альбом. В 1945 
было торжественно отмечено 50-летие его науч., пед. 
и обществ, деятельности. В приветствии председа
теля Учен. мед. совета М3 РСФСР д. чл. АМН СССР
А.И . Нестерова, выпускника мед. ф-та Т ГУ , говори
лось: «Жизнь Ваша является ярким примером благо
родного служения Родине. Она заряжает чудесной си
лой примера молодежь, укрепляет силы и стремле
ние зрелого ученого, восхищает и радует Ваших уче
ников». Д. чл. АМН СССР, фармаколог В.И . Сквор
цов назвал В. «патриархом рус. фармакологии». В
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1947 В. был награжден почетной грамотой Том. обл. 
Совета депутатов трудящихся. В. не любил суеты, 
предпочитал шумным аудиториям уединение в лаб. 
Был приветлив и прост в обращении, требователен 
и справедлив при оценке знаний студентов на экза
менах. Любил природу. В возрасте 38 лет он женился 
на Надежде Владимировне Ширшовой (дев. Гольд- 
гаммер, 1875-1911), с которой познакомился в гос
питале Мукдена, где она работала сестрой милосер
дия. Втор, браком был женат на Марии Петровне 
(дев. Вытнова, 1876-1958), дочери том. купца и ме
цената, миллионера П.В. Вытнова. В. похоронен в 
Томске на Южн. кладбище. На могиле установлен 
бюст ученого. В 1951 его именем названа одна из 
улиц Томска (б. Торговая). Личная библиотека В. 
после его смерти была передана вдовой в Науч. биб
лиотеку ТМИ.
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тагт Н .Ф ., Деллерт И .Т ., Шадурский К .С . К сорокалетне
му юбилею заел, деятеля науки проф. фармакологии Том.

гос. мед. ин-та Н .В . Вершинина //  Тр. Том. мед. ин-та. 
Томск, 1935. Т . 2; Думенова Е .М . К 50-летнему юбилею 
заел, деятеля науки проф. Н .В . Вершинина //  Фармаколо
гия и токсикология. 1945. Вып. 3; Она же. Николай Васи
льевич Вершинин// Вести. АМН СССР. 1951. № 3; Сарати- 
ков А .С . Н .В . Вершинин (1867-1951). Томск, 1953; Думено
ва Е .М ., Саратиков А .С . Николай Васильевич Вершинин: К 
столетию со дня рождения //  Фармакология и токсиколо
гия. 1967. Вып. 2; Желнович Л. Вершинин любил студен
тов, они отвечали ему тем же //  Том. медик. 1992. Янв.; 
Венгеровский А .И ., Марина Т .Ф ., Вова П .А . Сиб. школа 
фармакологов. Томск, 1990 (с библиогр.); Проф. Том. ун-та: 
Биогр. словарь. Вып. 1. 1888-1917 / Отв. ред. С .Ф . Фоми
ных. Том ск, 1996; Том. науч. центр. 20 лет (1979-1999) 
/ Под ред. Е .Д . Гольдберга. Томск, 1999; Наука и образо
вание в Томске: Материалы к энцикл. Том. обл. / С .Ф . Фо
миных, С .А . Некрылов, А .В . Аитвинов, К .В . Петров. Томск, 
2000; Федотов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. 
ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» 
//  Сиб. мед. ж. 2000. № 3; Редькин Ю .В ., Чернышев Г .П ., 
Лобов В.В. Продолжая добрые традиции (каф. фармаколо
гии Ом. гос. мед. академии - 80 лет) / /  Эксперим. и клин, 
фармакология. 2003. № 1.

ВЕЧЕРСКИЙ 
Юрий Юрьевич

( р . 22 ф евр. I9 6 0 , К р а с н о я р с к )  - проф ессор  каф ед ры  

ф у н д а м е н т а л ь н ы х  о сн о в  к л и н и ч е с к о й  м ед и ц и н ы .

Отец В ., Юрий Иванович (р. 1926), из служащих, 
окончил ТИ А СУР , работал инженером. Мать В ., Ека
терина Савельевна (дев. Гетманенко, р. 1928), из 
служащих, окончила ТМИ, работала врачом. В н. в. 
оба на пенсии. Окончив спец. англ, школу № 35 в
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Красноярске (1977), поступил на леч. ф-т Краснояр. 
мед. ин-та. Окончил с отличием (1983) ин-т по специ
альности «леч. дело» с квалификацией «врач-лечеб- 
ник». С 1983 - врач-интерн хирург, отд-ния, с 1984 - 
врач-ординатор нейрохирург, отд-ния Краснояр. го
родской больницы скорой мед. помощи. С 1985 - ст. 
лаборант, с 1987 - аспирант, с 1990 - асе. каф. общей 
хирургии ТМИ. С 1994 - науч. сотр., с 1998 - ст. науч. 
сотр., с 2001 - ведущий науч. сотр. отдела сердечно
сосудистой хирургии НИИ кардиологии ТНЦ СО 
РАМН. С 2002 - проф. каф. фундаментальных основ 
клин, медицины мед.-биол. ф-та СибГМУ. В СибГМУ 
читает курс клин, патофизиологии. Обл. науч. инте
ресов В. - проблема нарушений ритма сердца в кар
диохирургии и, в частности, вопр. купирования и 
профилактики жизнеугрожающих аритмий у тяжело
го контингента кардиохирург, больных во время 
операции и в послеоперационном периоде. В 1990 в 
совете ТМИ защитил дис. «Прямая низкоэнергети
ческая секвенциальная кардиоверсия-дефибрилляция 
сердца в хирург, клинике» на соиск. учен. ст. канд. 
мед. наук (науч. руководитель чл.-корр. АМН СССР, 
д-р мед. наук, проф. В.В. Пекарский; офиц. оппонен
ты проф. Л .А . Бокерия, И.И. Тютрин; утв. ВАК в 
1991). В 2000 в совете Новосиб. НИИ патологии кро
вообращения М3 РФ защитил дис. «Электическая де
фибрилляция сердца в кардиохирургии» на соиск. 
учен. ст. д-ра мед. наук (науч. консультант проф.
В.М. Шипулин; офиц. оппоненты проф. А .И . Мосу- 
нов, И.Ю. Бравве, д-р мед. наук И.И. Семенов; утв. 
ВАК в 2000). В н. в. клиника, в которой работает В ., 
имеет самый большой опыт в России по коронарному 
шунтированию без остановки сердца. Это имеет не 
только науч., но и соц. значение, т. к. клиника зна
чительно увеличивает доступность таких операций для 
широких слоев населения с ишемической болезнью 
сердца. Многие клиники стараются перенять этот 
опыт. В 2002 В. успешно провел ряд показательных 
операций коронарного шунтирования на работающем 
сердце в кардиохирург, центре Красноярска. В н. в. 
занимается изучением и обоснованием возможностей 
полной реваскуляризации миокарда без применения 
искусственного кровообращения. Возможность ис
пользовать для хирург, реваскуляризации сердца ар
териальные шунты вместо венозных, как это принято 
сейчас, позволяет значительно улучшить отдаленные 
результаты операций, однако связана с целым рядом 
техн. трудностей и нерешенных проблем. В этом на
правлении ведется совм. работа с каф. биофизики 
СибГМУ по изучению свойств различных артериаль
ных кондуитов с целью разработки оптимальной клин, 
тактики полного аутоартериального шунтирования 
миокарда. В 1995 выиграл образовательный грант и 
стажировался в отделе кардиоторакальной хирургии 
мед. центра ун-та штата Огайо (СШ А). В 2001 про
шел стажировку в кардиохирург, клинике ин-та серд

ца и легких в Утрехте (Голландия). Неоднократно уча
ствовал в работе Всерос. съездов сердечно-сосудис
тых хирургов (Москва). Авт. 150 работ, в т. ч. 1 мо
нографии. Имеет 1 авт. свидетельство на изобрете
ние, авт. 12 рационализаторских предложений. Под
готовил 2 канд. мед. наук. Получил квалификацию 
«врач-исследователь» (1991). Играет на классической 
гитаре, стал лауреатом всерос. конкурса (1983). За
нимается спортом (плавание, лыжи), увлекается охо
той. Женат на Ирине Владимировне Дроновой (р. 1966), 
она окончила ТМИ, в н. в. зав. лаб. детского обл. 
диспансера. Их сын Михаил (р. 1999).
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Источи, и лит.: Дремина Т . Операция без права на ошиб
ку //  Аргументы и факты. 2004. Янв.

ВИНОГРАДОВ 
Конаантин Николаевич

(11131  марта 1847, с. Чамерово Весьегонского  у . Тверской губ. - 

26 сент . /9 окт./ 1906, С .-П ет ер б ур г ) - ординарны й  

проф ессор  по каф едре п а т о ло ги ч еско й  анат ом ии .

Из семьи священника. Окончил филос. отд-ние 
Тверской духовной семинарии (1865) и МХА в С.- 
Петербурге со ст. лекаря с отличием и награждением 
похвальным листом (1870). Еще студентом В. начал 
заниматься науч. гистологическими исследованиями 
и под руководством будущего проф. К .Ф . Славянско
го, тогда асе. у проф. А.Я. Крассовского, написал две
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работы: «К учению о миксомах плодных оболочек» и 
«О водной оболочке человека в гистологическом от
ношении». В янв. 1871, как стипендиат воен. ведом
ства, В. был назначен мл. врачом в 7-й гренадерский 
Самогитский эрцгерцога Франца-Карла полк. В апр. 1871 
прикомандирован к Варшавскому уяздовскому воен. 
госпиталю с науч. целью и для исполнения обязанно
стей прозектора, а через месяц переведен в лейб-гвар
дии литовский полк с оставлением в госпитале. С 
марта 1872 - мл. ординатор Варшавского уяздовского 
воен. госпиталя. С апр. 1872 В. - врач для команди
ровок по воен.-мед. ведомству с прикомандировани
ем к С.-Петербургскому Николаевскому воен. госпи
талю для и. д. прозектора. В том же году В. сдал 
экзамен на ст. д-ра медицины. В 1873 защитил докт. 
дис. «Материалы для патол. анатомии сапа и сиб. 
язвы у человека» и был командирован от С.-Петер
бургского об-ва естествоиспытателей и Ветеринарно
го комитета на Мариинскую водную систему для па
тол.-анатом. исследований сиб. язвы на животных. 
С февр. 1874 - прозектор патол. анатомии Петербур
гского Николаевского воен. госпиталя. В апр. 1874 
получил звание приват-доц. (частного доц.) по патол. 
анатомии, а в 1876/77 вел практ. занятия по патол. 
гистологии и вскрытию трупов на женских врачеб
ных курсах в качестве асе. проф. М.М. Руднева. С 21 сент. 
1877 - врач для командировок по военно-мед. ведом
ству с прикомандированием к С.-Петербургскому 
клин. воен. госпиталю. 25 сент. 1877 В. был назначен 
врачом для воен.-эвакуационной службы и направлен 
в распоряжение Ясской воен.-эвакуационной комис
сии с оставлением в прежней должности. Принимал 
участие в Рус.-турецкой войне 1877-1878. В окт. 1877 
выехал по назначению в Яссы и в нояб. был переме
щен ст. ординатором в Систовский воен.-временный 
№ 7 госпиталь, где перенес тяжелый сыпной тиф. 
Несмотря на слабость, вызванную болезнью, и тяже

лую госпитальную обстановку, В. в том же госпитале 
выполнил ценное исследование «гангрены, осложня
ющей сыпной тиф» и «патол. изменений при переме
жающейся лихорадке». Принимал участие в ликвида
ции тифа в действующей армии и за эту работу был 
награжден орденом Св. Анны 111 ст. По возвращении 
с войны в дек. 1878 был прикомандирован к С.-Пе
тербургскому клин. воен. госпиталю в качестве врача 
для командировок. В июле 1881 В. был уволен со служ
бы в отставку. Одновременно с кон. 1879 и до втор, 
пол. 1881 - и. о. асе. при каф. общей патологии, ко
торую возглавлял проф. В.В. Пашутин. Помимо это
го, во втор, половине 1881 был назначен прозекто
ром по патол. анатомии при Михайловской клин, боль
нице баронета Виллие. В янв. 1882 В. был принят на 
службу и назначен прозектором ВМА. Кроме того, с 
1883 до 1890 состоял прозектором Обуховской город
ской больницы. В 1890 В. был назначен ординарным 
проф. по каф. патол. анатомии Том. ун-та, которую 
возглавлял до 1892. Чл. правления ун-та с авг. 1890 
по июнь 1892. На долю В. выпало трудное дело - пер
воначальное устройство и оборудование каф. и ин-та 
патол. анатомии. В течение всего учеб, года он один 
читал лекции по патол. анатомии, руководил практ. 
занятиями со студентами и вскрывал все трупы, по
ступавшие в патол.-анатом, отд-ние. Его лекции от
личались ясностью, простотой и содержательностью. 
Во время чтения демонстрировал препараты, рисун
ки. Весь патол.-анатом, материал (более 1500 микро
скопических препаратов, относящихся к различным 
патол. процессам, и более 200 макроскопических пре
паратов, предназначенных для музея и микроскопи
ческих исследований на практ. занятиях) ему при
шлось привезти из Петербурга, так как до того вре
мени в Том. ун-те не существовало ни музея, ни кол
лекции по патол. анатомии. В. много сделал для уст
ройства кабинета и музея. В 1891 в патол.-анатом, 
кабинете насчитывалось 36 микроскопов, в т. ч. Зей- 
берта - 1, Цейса - 3, Аейтца и Рейхерта по 7 и Гарт- 
нака - 18. В. успешно продолжил занятия наукой. 
Особое внимание он, работая в Томске, обратил на 
случаи присутствия в печени трупов особой двууст
ки, которая была названа сиб. двуусткой (Distomum 
sibiricum), подробно описал морфологию этого гель
минта. Совр. название гельминта - Opisthorchis 
felineus. Он вызывает описторхоз. За том. период В. 
опубликовал 5 работ. Активно участвовал в деятельно
сти Об-ва естествоиспытателей и врачей при ун-те. В 
авг. 1892 В. был переведен на должность ординарно
го проф. ВМА, где проработал до авг. 1901, когда, 
по выслуге 30 лет, вышел в отставку со званием заел, 
проф. и акад. и с чином тайного советника. В 1890 В. 
был избран почетным чл. Об-ва рус. врачей, а с 1897 
по 1900 состоял тов. председателя биол. секции 
Об-ва охранения нар. здравия. Аетом 1897 был коман
дирован от ВМА за границу для осмотра патол.-ана-
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том. музеев. В 1899, 1900 и 1901 находился в Астра
ханской губ. для борьбы с эпидемией чумы. Будучи 
проф. ВМА, В. несколько раз исполнял обязанности 
начальника, учен, секретаря академии. Он впервые 
создал при каф. патол. анатомии ВМА спец, секци
онную для вскрытия умерших от инф. болезней. Пос
ле выхода из ВМА В. не прекратил занятия патол. 
анатомией. Вначале он проводил патол.-анатом, ис
следования в частной лаб., а затем занял место про
зектора в городской детской больнице и оставался в 
этой должности до своей смерти. В. - авт. 45 печ. тр. 
по различным вопр. патол. анатомии и общей пато
логии, в которых он разрабатывал вопр. патол.-ана
том. изменений при голодании, алкоголизме, нефри
тах, эклампсии, уремии, сифилисе, трихинеллезе и 
некоторых отравлениях. При распознавании патол.- 
анатом, процессов, несмотря на свой громадный опыт, 
он с большой осторожностью давал заключения и 
только на основании самого точного и всестороннего 
исследования. Эту основательность и точность в ис
следованиях В. стремился привить своим ученикам. В 
жизни отличался исключительной деловитостью, бе
зукоризненной аккуратностью, исполнительностью и 
скромностью. Имел мягкий, спокойный характер, дер
жал себя просто, был деликатен в общении. Был же
нат на Надежде Константиновне. Их дети: Вера 
(р. 1879), Георгий (р. 1881), Валериан (р. 1884) и Ольга 
(р. 1886). В. скончался от паралича сердца. Похоро
нен на кладбище Александро-Невской лавры в Петер
бурге.

Н а гр а д ы :  орден Св . А н н ы  I I  cm. (1884 ) , орден Св . А н н ы  I I I  cm. 
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ист. очерк каф. патол. анатомии при Имп. Воен.-мед. (быв
шей Мед.-хирург.) академии. СПб., 1898; Константин Ни
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мии. 1906. Т . 13, № 3; Гольштейн Н .И . Краткая история 
каф. патол. анатомии Воен.-мед. ордена Ленина академии 
им. С.М. Кирова: К 100-летию каф. Л ., 1960; Агеев А .К . 
Константин Николаевич Виноградов: К 125-летию со дня 
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С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Проф. Воен.-мед. (Мед.-хи
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Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та 
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вл а д и м и рс ки й

Василий Васильевич

(22 ию ля  /J а в г ./  1874, с . Череватово Н иж егородской  губ . - ? )  - 

профессор кафедры ф акульт ет ской и госпит альной терапев
т ической к ли н и ки  санит арно-гигиенического ф акульт ет а.

Отец В. (ум. 1902), был сельским священником. 
После окончания Нижегородской духовной семина
рии (1894) В. поступил на мед. ф-т Том. ун-та. В 1897 
с разрешения министра нар. просвещения перевелся 
в Казанский ун-т. В 1898 за пропагандистскую рабо
ту в соц.-дем. кружке подвергался аресту, четырех
месячному одиночному заключению и высылке на пе
риферию без права въезда в течение двух лет в сто
лицы и унив. города. В 1901 В. сдал выпускные экза
мены в мед. испытательной комиссии при Харьковс
ком ун-те и получил диплом с отличием и ст. лекаря 
(1901). С 1899 - врач заводской больницы в Екатери- 
нославе, с 1901 - врач больницы Керченского завода 
(Керчь), с 1902 - сан. врач Екатеринослава, с 1903 -
ж.-д. врач на ст. Попасная Екатеринославской ж. д., 
с 1904 - врач больницы Каменского завода в с. Ка
йенское Екатеринославской губ., с 1905 - врач боль
ницы завода Шодуара в Екатеринославе, с 1908 - ор
динатор факультетской, затем госпитальной терапевт, 
клиники Моек, ун-та, с 1909 - зав. амбулаторией ку
рорта Железноводск на Кавказских минерал, водах. 
Одновременно в 1911-1912 - ординатор госпитальной 
терапевт, клиники в Моек, ун-те, в 1912-1914 - сверх
штатный асе. биохим. лаб. Ин-та эксперим. медици
ны в С.-Петербурге (Петрограде). С 1914 - лазарет
ный врач Красного Креста (Москва), с 1917 - зав. ла
заретом Терского комитета Земско-городского союза 
(Железноводск - Кисловодск). С 1920 - зав. курортом 
подотдела здравоохранения в Пятигорске, в марте -
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нояб. 1921 - зав. леч.-бальнеол. отделом упр, Кав
казских минерал, вод. Одновременно в янв. - нояб. 1921 - 
зав. бальнеол. отд-нием Пятигорского бальнеол. ин-та, 
с нояб. 1921 - врач по обследованию курортов отдела 
леч. местностей Наркомздрава РСФСР. С 1922 - ор
динатор, науч. сотр. по болезням легких и туберку
лезу Моек, туберкулезного ин-та и науч. консультант 
Моек, ин-та кож. туберкулеза. С 1924 - директор кли
ники Железноводского бальнеол. ин-та. Учен, звание 
проф. по каф. бальнеотерапии болезней органов пи
щеварения присвоено квалификационной комиссией 
НКЗ РСФСР в 1931. С 1931 - проф., зав. каф. бальне
отерапии болезней органов пищеварения Гос. центр, 
бальнеол. ин-та (Пятигорск). С 1940 - зав. жел.-киш. 
отд-нием клиники, проф. Центр, ин-та курортологии 
(Москва). С окт. 1941 - асе., с окт. 1942 по апр. 1943 - 
проф., зав. каф. факультетской и госпитальной тера
певт. клиники сан.-гиг. ф-та ТМИ. Одновременно с 1941 - 
зав. терапевт, отд-нием Том. городской больницы. В 1943 
В. убыл в распоряжение Наркомздрава. Затем работал 
в Центр, ин-те курортологии (Москва). В ТМИ читал 
курс лекций по госпитальной терапии для студентов 
леч.-профилакт. и сан.-гиг. ф-тов. В 1903 с науч. целью 
выезжал в Германию, где в Берлинском ун-те прослу
шал лекции крупнейших ученых и врачей, в 1911 посе
тил клинику Ноордена в Вене. В 1911/12 в Моек, ун-те 
В. выдержал экзамены на ст. д-ра медицины. В 1914 
защитил дис. «К вопр. о топографии различных соеди
нений фосфора в животном организме при мышьяко
вом и фосфорном отравлениях» на ст. д-ра медицины. 
В 1938 утв. ВАК ВКВШ при СНК СССР в учен. ст. д-ра 
мед. наук. Начиная с 1909 В. ежегодно в летние месяцы 
выезжал на Кавказские минерал, воды, где изучал Же- 
лезноводские минерал, источники. Впоследствии В. был 
открыт новый минерал, источник, получивший назва
ние «Владимирский». В нач. 20-х на Кавказских мине
рал. водах В. руководил созданием перв. сети сов. са
наториев и реорганизацией всего курортно-леч. дела. 
Принимал участие в работе 2-го курортного съезда 
(1923), где выступил с предложением о лечении в Же- 
лезноводске некоторых форм жел. заболеваний, в т. ч. 
язвенной болезни. В Железноводске по его инициативе 
было организовано отд-ние Пятигорского бальнеологи
ческого ин-та. С момента его открытия (1924) и до 1940 
В. возглавил это клин, отд-ние и был его науч. руково
дителем. Авт. более 30 работ, посвящ. болезням пище
варительного тракта, почек, обмена веществ, исследо
ванию курортов СССР. В. был одним из крупнейших 
организаторов и науч. работников в обл. курортологии 
в СССР. Он был основателем и руководителем Бальне
ол. ин-та в Пятигорске. Избирался председателем ку
рортного совета Железноводска, чл. бюро врач, секции 
гор. комитета Медсантруд (1935-1940), чл. Железновод
ского горсовета (1936-1938). Награжден значком «От
личнику здравоохранения» (1939). Владел фр., англ, и 
нем. яз. Был женат на Вере Тимофеевне. У них было 
3 детей (Екатерина, Константин и Василий).

С о ч . ;  К  в о п р .  о б  о т н о ш е н и и  л е г о ч н о г о  т у б е р к у л е з а  к  

л ю п у с у  и  д р .  ф о р м а м  к о ж н о г о  т у б е р к у л е з а  Ц  Т р .  1 -го  с о в .  

т у б е р к у л е з н о г о  и н - т а .  192 1 .  Т .  I ,  в ы п .  3 ;  О  в л и я н и и  Ж е -  

л е з н о в о д с к и х  и с т о ч н и к о в  н а  п е п с и н о г е н н у ю  ф у н к ц и ю  п е 

ч е н и  I I  Т р .  б а л ь н е о л .  и н - т а .  1 9 2 8 .  Т .  7 ;  О  н о р м а л ь н ы х  и 

п а т о л .  ф о р м а х  ж е л .  с е к р е ц и и  //  Т е р а п е в т ,  а р х и в .  I 9 J J .  

Т .  1 1 ;  В л и я н и е  Ж е л е з н о в о д с к и х  м и н е р а л ,  и с т о ч и ,  н а  п р о 

ц е с с  ж е л ч е в ы д е л е н и я  // Т р .  Г о с .  ц е н т р ,  б а л ь н е о л .  и н - т а .  

1 9 } } .  Т .  1 7 ;  О  з и м н е м  л е ч е н и и  в  Ж е л е з н о в о д с к е  //  Б ю л .  

Г о с .  ц е н т р ,  б а л ь н е о л .  и н - т а .  1 9 3 8 ;  К р а т к о е  р у к о в о д с т в о  

п о  л е ч е н и ю  п о с л е д с т в и й  в о е н .  т р а в м  и з а б о л е в а н и й  к у р о р 

т н ы м и  и  ф и з и о т е р а п е в т ,  м е т о д а м и  / В . А .  А л е к с а н д р о в ,  

З . Е .  Б ы х о в с к и й ,  В . В .  В л а д и м и р с к и й  и  д р . ;  О т в .  р е д .  

С . Н .  С о к о л о в .  М . ,  1946 .

Источи, и лит.; Архив СибГМУ. Личное дело В.В. Вла
димирского.

ВОГРАЛИК 
Вадим Габриэлевич

(2 8  м арт а 110 апр.1  1911, Т о м ск  - 3 авг. 1997, Н и ж н и й  

Н о в го р о д ) - проф ессор  каф едры  госпи т альной  т ерапии.

Отец В ., Габриэль Францевич (1887-1937), на мо
мент рождения В. находился на воен. службе, окон
чил мед. ф-т. ТГУ , в 30-х - проф. каф. инф. болезней 
ТМИ и директор Зап.-Сиб. кр. ин-та эпидемиологии 
и микробиологии. Мать В., Александра Петровна (дев. 
Иларьева, 1891-?), окончила том. Мариинскую женс
кую гимназию со званием домашней учительницы 
(1912) и работала классной надзирательницей и преп. 
арифметики в том. 3-й женской гимназии. После 
Гражданской войны была методистом, преп. матема
тики в Том. пед. училище. В. после окончания том. 
школы I I  ст. № 1 (1928) поступил на мед. ф-т ТГУ . В
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студ. годы во время каникул работал врачом в Куз
бассе (пос. Анжеро-Судженский, Кемерово, Ста- 
линск). Будучи студентом, В. избирался секретарем 
курсовой метод, комиссии, чл. библиотечного совета 
ТМИ, чл. профкома (1930-1932), где заведовал агита
ционно-массовым сектором. В 1930 был прикреплен 
«выдвиженцем» к каф. нормальной физиологии (зав. 
каф. проф. Б.И. Баяндуров). После окончания ТМИ 
(1932) несколько месяцев работал ординатором инф. 
отд-ния Анжерской гор. больницы, затем - врачом 
Анжерской шахтовой амбулатории при шахте № 9-10. 
С авг. 1932 - аспирант каф. патол. физиологии (зав. 
проф. А.Д. Тимофеевский). В 1932 командировался в 
Кузбасс (Анжеро-Судженск, Кемерово) для ликвида
ции эпид, вспышек, летом 1934 был зав. лаб. курорта 
03. Татарское. С 1935 - асе. каф. патол. физиологии, 
с 1937 - асе., с 1939 - доц. каф. факультетской тера
певт. клиники леч. ф-та (утв. ВАК ВКВШ при СНК 
СССР в учен, звании доц. по каф. внутренних болез
ней в 1939). С 1940 - зав. каф. факультетской и гос
питальной терапии сан.-гиг. ф-та ТМИ. В учен, зва
нии проф. по каф. внутренних болезней утв. ВАК 
ВКВШ при СНК СССР в 1941. Аетом 1938, 1939 и 1940 
заведовал науч.-исслед. лаб. курорта оз. Шира. В 
1934-1941 по совместительству - и. о. зав. каф. пато
физиологии, в 1941 - зав. каф. внутренних болезней 
Том. стоматол. ин-та. В нач. Вел. Отеч. войны был 
мобилизован в ряды РККА. Служил начальником спец, 
физиотерапевт, эвакогоспиталя № 2482 в Томске, 
затем являлся его науч. руководителем. Одновремен
но с окт. 1941 - проф., с марта 1942 - зав. каф. госпи
тальной терапии леч. ф-та ТМИ. Читал курсы патол. 
физиологии, внутренних болезней. В 1940-1941, 1942- 
1944 - ученый секретарь совета ТМИ. В. занимался в 
основном проблемами гематологии, диагностики и 
лечения язвенной болезни. Ряд работ В. посвящен 
курортологии, фтизиатрии и инф. заболеваниям. В 
193б в совете ТМИ защитил дис. «О роли нервно
трофического компонента в регуляции картины кро
ви» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (офиц. оппо
ненты проф. П .А . Аомовицкий, Б.И . Баяндуров, доц. 
Д.И. Гольдберг; рецензенты проф. А.Д. Сперанский 
и А.Д . Тимофеевский; утв. ВКК НКЗ РСФСР в 1937). 
В 1939 в совете ТМИ В. защитил дис. «Нервно-тро
фический фактор в гематологии» на соиск. учен. ст. 
д-ра мед. наук (офиц. оппоненты проф. П .А . Аомо
вицкий, Д.Д. Яблоков, Д.И. Гольдберг; рецензенты 
чл.-корр. АН УССР, проф. А.Д. Тимофеевский, проф. 
Е.М . Тареев; утв. ВАК ВКВШ при СНК СССР в 1939). 
В 1936 В. совм. с проф. С.В. Мясоедовым принял ак
тивное участие в восстановлении после 10-летнего 
перерыва студ. науч. об-ва ТМИ. Неоднократно выс
тупал с науч. докл. на заседании Об-ва соц. здраво
охранения в Томске. Участвовал во Всесоюзн. сорев
новании молодых науч. работников (1938) и был на
гражден втор, премией в размере 500 руб. за науч. 
работу «Проблема регуляции картины крови». За эту

же работу В. получил перв. премию как участник со
ревнования молодых ученых Новосиб. обл. В 1940 за 
науч. работу «Новый метод распознавания злокаче
ственных опухолей желудка и печени», представлен
ную в оргкомитет 3-го тура соревнования молодых 
ученых Новосиб. обл., В. был награжден втор, пре
мией. Зимой 1940 был отправлен в науч. командиров
ку в Москву для усовершенствования по электрокар
диографии и изучения новых методов лечения тубер
кулеза. В. принимал участие в работе конф., съездов 
и конгрессов. В 1936 совм. с доц. Д.И. Гольдбергом и 
фотографом ТМИ А.И . Велиховым В. участвовал в 
организации выставки ТМИ и выступил с докл. на 
кр. науч. съезде врачей в Новосибирске. Он высту
пил также с докл. в Центр, ин-те переливания крови 
им. А .А . Богданова (Москва, 1937). В 1937 докл. В., 
прочитанный на кр. конф. молодых науч. работников 
в Новосибирске, был признан одним из лучших. Выс
тупил с докл. «Нервно-трофический фактор в гема
тологии» на конф. ТМИ, посвящ. 20-летию Вел. Окт. 
соц. революции (Томск, 1937). Участвовал в подго
товке юбил. мероприятий в связи с 50-летием ТМИ 
(1938) и выступил с докл. «К дифференциальной ди
агностике между тумором и эхинококком печени» на 
юбил. науч. конф. ТМИ. Принимал участие в работе 
науч. конф. Ом. мед. ин-та (1938), 1 и И межкурорт
ных науч. конф. курортов Краснояр. кр. (1939, 1940), 
в кр. конф. молодых науч. работников (Томск, 1940), 
межклин. конф. 3-го Моек. мед. ин-та (1940). Орга
низовал конф. по вопр. пневмонии в Томске, где вы
ступил с рядом докл. (1941). В период Вел. Отеч. вой
ны вышли работы В., посвящ. обобщению опыта ле
чения раненых и больных в госпиталях Томска. В. 
был организатором и начальником физиотерапевт, 
центра при упр. местного эвакопункта № 47 Сиб. воен. 
окр., который объединил и руководил всей леч, и 
науч. работой физиотерапевтов Томска и прилегаю
щих р-нов. При непосредственном участии В. было 
восстановлено Том. отд-ние Всесоюзн. об-ва физио
терапевтов, председателем которого он являлся. В. 
выступале докл. на совм. заседании Том. мед. об-ва 
и ВИЭМ, на заседании Том. об-ва физиотерапевтов, 
конф. ТМИ, а также в Новосибирске, Кемерове, Ан
жеро-Судженске. Им была организована физиотера
певт. конф. (1942), на которой было представлено 
около 40 докл. на оборонные темы, а также конф. по 
«Общей реакции организма на воен. травму и ее ос
ложнения», посвящ. 25-летней годовщине РККА
(1943). Участвовал в работе хирург, съезда (Новоси
бирск, 1943). Выступил с докл. на конф. по раневому 
процессу (Москва, 1944). С 1945 - зав. каф. госпи
тальной терапии Ставропольского мед. ин-та, с 1947 - 
зав. каф. госпитальной терапии, с 1989 - проф. той 
же каф. Горьковского мед. ин-та (ныне НГМ А). Од
новременно зав. созданным им перв. в стране курсом 
иглорефлексотерапии. Особое место в жизни В. за-
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нимала работа в Китае (1954-1956), где он был кон- 
сультантом-терапевтом в правительственной больни
це, помогал налаживать систему мед. обслуживания, 
читал лекции в Пекинском мед. ин-те проф. и преп. 
Пекина, Шанхая и Ухани. Работая в Китае, В. позна
комился с опытом воет, медицины и, вернувшись на 
родину, обобщил и проанализировал свои впечатле
ния. Результатом стали книги «Основы кит. леч. ме
тода чжень-цзю«, «Слово о кит. медицине», «Игло- 
рефлексотерапия». Они были переизданы на кит., 
нем., фр. яз. В. активно разрабатывал проблему кит. 
гимнастики Цигун. В. принято считать создателем 
нижегородской науч. терапевт, школы. Под руковод
ством В. было защищено 11 докт. и 54 канд. дис. Перу 
В. принадлежат более 200 работ, в т. ч. 26 моногра
фий, 17 учебников. В. - авт. 19 изобретений. В аспи
рантские годы был секретарем метод, бюро ТМИ и 
чл. бюро аспирантов. Состоял чл. совета ТМИ 
(с 1941), чл. ГЭК ТМИ (1943). Являлся чл. месткома, 
секретарем метод, комиссии, чл. библиотечного со
вета ТМИ, председателем участковой избир. комис
сии по выборам в Верховный Совет СССР и РСФСР 
(1938). Во время Вел. Отеч. войны В. передал в фонд 
обороны страны свои личные сбережения (1750 руб.). 
Состоял в КПСС (1941-1991). Заел, деятель науки 
РСФСР (1976). В 1944 НКЗ СССР награжден значком 
«Отличнику здравоохранения». Являлся почетным 
акад. Евро-Азиатской академии мед. наук (ЕА АМН), 
чл. Междунар. ассоциации терапевтов, почетным чл. 
Аатино-амер. об-ва акупунктуры, почетным чл. Ас
социации китаеведов РАН. Заел. проф. НГМА. Имя 
проф. В. было присвоено каф. госпитальной терапии 
НГМА. Был женат на Тамаре Михайловне (дев. Деу- 
лина, 1912-?). Она окончила геол.-почв.-геогр. ф-т ТГУ 
(1938), работала асе. каф. климатологии ТГУ . Их сын 
Михаил (1936-2000) д-р мед. наук, проф. НГМА.

С о н . :  О  з н а ч е н и и  ф е к а л ь н ы х  з а г р я з н е н и й  р у к  в  э п и д е 
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О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я  к о н с е р в а т и в н о й  т е р а п и и  в о е н .  т р а в 

м ы .  Т о м с к ,  1 9 4 2 ;  Ф у н к ц и о н а л ь н а я  п а т о л о г и я  б о е в о й  т р а в 

м ы .  Т о м с к ,  1 9 4 3 .

Источи, и лит.: ГАТО . Ф. Р-815. Оп. 15. Д. 450; On. 16. 
Д. 1232; Архив СибГМУ. Личное дело В .Г . Вогралика; Ар
хив ТГУ . Ф. Р-815. Оп. 85. Д. 773; КулаковЮ.А. Каф. внут
ренних болезней № 1 // Материалы по истории каф. леч. 
ф-та. 1888-1988. Томск, 1988; Федотов Н .П . Биогр. сло
варь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет 
его существования (1888-1963)» //  Сиб. мед. ж. 2000. № 3; 
http:// www.apteki.nnov.ru/ docs/289/ 4-2-1.html

ВОГРАЛИК 
Габриэль Францевич

(2 6  март а / 7  а п р ./  1887, К и е в  - 28 ф евр. 1937, Т о м с к )  - 

проф ессор  каф едры  и н ф е к ц и о н н ы х  болезней .

Род Вограликов ведет начало из Чехии, его пред
ставители переселились на Украину в X IX  в. Отец В. 
был крестьянином Волынской губ., затем более 30 лет 
работал бондарем на пивоваренном заводе в Киеве. 
После окончания Киевской частной классической гим
назии Г.А . Валькера (1906) В., получив отказ волост
ного выдать «увольнение», требующееся лицам «по
датного сословия» для поступления в вуз, не смог 
поступить в ун-т. С 1906 был призван на воен. служ
бу и служил в Красноярском резервном полку, рас
квартированном в Томске. Уволился в 1911 в звании 
подпоручика запаса и поступил на мед. ф-т Том. ун-та. 
На 3-м курсе получал стипендию Гл. упр. землеуст
ройства и земледелия. В 1914 по мобилизации был 
призван в действующую армию, служил в сан.-эваку
ационной части армии Сев.-Зап. фронта. В окт. 1917 
после демобилизации продолжил учебу в Том. ун-те. 
Начиная со 2-го курса он изучал методику бактери- 
ол. исследований в Бактериол. ин-те. После оконча
ния ун-та с отличием и со ст. лекаря (1919) был мо
билизован в Белую армию и назначен зав. сыпноти
фозным отд-нием 171-го сводного эвакогоспиталя, 
расквартированного в Томске. Одновременно с мая 
1919 работал сверхштатным ординатором в клинике 
детских болезней Том. ун-та. В дек. 1919 перешел на 
службу в Красную Армию, где до середины июля 1921 
заведовал тем же сыпнотифозным отд-нием. В 1920 
принимал участие в ликвидации эпидемии сыпного и 
возвратного тифа в Томске. В янв. того же года был
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избран на должность мл. асе.-лаборанта детской кли
ники (каф. детских болезней) Том. ун-та, совмещая 
работу в ун-те с воен. службой. Одновременно вел 
сыпнотифозное отд-ние для рабочих и служащих 
Том. ун-та, открытое при факультетских клиниках. 
В июле - нояб. 1921 В. состоял лаборантом хим.-бак- 
териол. лаб. Том. эвакопункта, вел практ. занятия 
на курсах по усовершенствованию воен. врачей и лек- 
помов (пом. лекаря); одновременно в 1921-1922 рабо
тал амбулаторным врачом диспансера для детей, боль
ных сифилисом, в Томске, совмещая эту службу с ра
ботой в ун-те и воен. службой. С нояб. 1921 по июнь 
1922 - ординатор 25-го Том. окр. воен. госпиталя. Од
новременно заведовал обсервационной палатой-рас
пределителем, возвратнотифозным отд-нием и бакте- 
риол. отд-нием лаб. того же госпиталя под руковод
ством консультанта госпиталя проф. П .В. Бутягина. 
С июня 1922 по окт. 1923 - зав. хим.-бактериол. лаб. 
Том. воен. госпиталя. Читал лекции по бактериоло
гии и инф. болезням на курсах сестер милосердия 
ЧОН, в 1922 читал лекции по общей гигиене на кур
сах сестер милосердия отдела охраны материнства и 
младенчества. По совместительству с 1923 препода
вал в Том. акуш. техникуме, где читал курсы «Охра
на материнства и младенчества» и «Детские болез
ни». С 1924 - ст. асе. детской клиники, с 1925 по 
1928 - зав. каф. инф. болезней мед. ф-та ТГУ . С 1928 - 
доц. по курсу «Инф. болезни» (утв. ГУС в 1928). В 
1928-1930 вел курс инф. болезней в Том. ин-те усо
вершенствования врачей, где с 1930 заведовал каф. 
инф. болезней. В 1931-1937 - проф., зав. каф. инф. 
болезней с эпидемиологией и инф. клиникой сан.-про- 
филакт. ф-та ТМИ. С 1 авг. 1930 - и. о. зав. сан.- 
профилакт. ф-том ТГУ , с сент. 1931 по авг. 1932 - 
зав. учеб, частью ТМИ. С 1932 по 1937 В. по совмес
тительству - директор Том. НИИ эпидемиологии и 
микробиологии (с 1932 Бактериол. ин-т, с 1937 Зап.- 
Сиб. краевой ин-т эпидемиологии и микробиологии), 
В учен, звании проф. и ст. д-ра мед. наук без защиты 
дис. утв. ВКК при НКЗ РСФСР в 1936. В ТМИ читал 
курс инф. болезней, а также необязательный курс 
«Клин, и лаб. диагностика инф. болезней, их имму
нопрофилактика и специфическая терапия». В 20-х 
В. занимался проблемой лечения возвратного тифа 
неосальварсаном. Лечение больных этим препаратом 
подтвердило его положительное воздействие при воз
вратном тифе и способствовало более широкому при
менению при этой болезни. В. занимался исследова
ниями в Бактериол. ин-те под руководством проф. 
П.В. Бутягина в Томске. Монографическая работа В. 
«О жел. пищеварении у детей грудного возраста» 
(1925) была одним из перв. исследований в обл. фи
зиологии детского пищеварения. Он пришел к выво
ду, что при всех формах расстройства пищеварения 
и питания у грудных детей нарушается функция пи
щеварительных желез. В своей работе В. предложил

ряд леч. рекомендаций, основанных на результатах 
его опытов и наблюдений. Большое науч. значение, 
особенно для клиницистов, имели и др. монографии 
В .: «Заболевания тифо-паратифозной группы» 
(Томск, 1931), «Учение об эпид, заболеваниях: Исто
рия эпидемий и общая эпидемиология» (Томск, 1935). 
Втор, работа им не была завершена. По инициативе 
В. в 1925 каф. инф. болезней была выделена одна 
комната в б. заразном детском бараке во дворе фа
культетских клиник, где им была создана бакт. лаб. 
В 1925, 1929 и 1932 В. командировался с науч. целью 
в Ленинград и Москву для усовершенствования зна
ний по инф. болезням. Принимал участие в работе 
11 Всерос. съезда по охране материнства и младенче
ства (Москва, 1920), I I I  Всесоюзн. съезда педиатров 
(Ленинград, 1925), V I I I  Всесоюзн. съезда терапевтов 
(Ленинград, 1925), X V II Всерос. съезда хирургов (Ле
нинград, 1925), IV  Всесоюзн. съезда педиатров (Мос
ква, 1927), X I Всесоюзн. съезда бактериологов, гиги
енистов, инфекционистов, эпидемиологов и сан. вра
чей (Ленинград, 1928), V I сессии краевого сан. сове
та (Новосибирск, 1931), Всеукраинского съезда эпи
демиологов и бактериологов (Харьков, 1934) и др. 
Наряду с этим В. выступил с докл. на заседаниях мед. 
секции Об-ва естествоиспытателей и врачей при Том. 
ун-те, Об-ва практ. врачей Томска. В., помимо науч.- 
учеб. и адм. работы, участвовал в работе противо- 
эпид. бригад в городах Кузбасса: Прокопьевске, Ке
мерове, Белове и в др. городах Сибири (Кузнецк- 
строй, Барнаул, Мариинск). Входил в состав ред. кол
легии «Тр. ТМИ» (с 1935), избирался председателем 
местного бюро СНР ТГУ  (1930-1931), чл., а затем 
председателем местного бюро ВЛРНИТСО ТМИ (1931- 
1932). Кандидат в чл. ВКП(б) (с 1930). В. был видным 
инфекционистом и эпидемиологом. Обладал огромной 
работоспособностью. Пользовался большим уважени
ем жителей Томска. Являлся наставником многих 
инфекционистов и эпидемиологов Сибири. Умер от 
стенокардии. Перв. браком был женат на Александ
ре Петровне (дев. Иларьева, 1891-?). Она окончила 
том. Мариинскую женскую гимназию со званием до
машней учительницы (1912), работала классной над
зирательницей и преп. арифметики в Том. 3-й женс
кой гимназии, а после революции была методистом, 
преп. математики в Том. пед. училище. Их сын Ва
дим (1911-1997) окончил ТМИ, был проф. ТМИ, за
тем Ставропольского и Горьковского (Нижегородс
кого) мед. ин-тов. Втор, браком был женат на Анне 
Викентьевне (дев. Савицкая, 1898-1969). Она окончи
ла мед. ф-т ТГУ , в 20-40-х работала ординатором дет
ской клиники ТГУ , врачом-зав. домом ребенка № 3 и 
в др. детских учреждениях Томска. В 1946-1948 - асе. 
каф. пропедевтики детских болезней ТМИ, затем врач 
Том. детской больницы № 1. Заел, врач РСФСР. Их 
дочь, Татьяна (в замужестве Болтуркевич, р. 1925), 
работала в СФТИ.
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ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ 
Валентин Феликсович

(27  апр . 1877, К е р ч ь  - 1 1  и ю н я  1961, С и м ф еро п о л ь ) - 

проф ессор-консульт ант .

Из древнего дворянского рода, известного с XVI в., 
представители которого перешли на воен. службу к 
королю Польши, затем вновь приняли рос. подданство, 
разорившись в X V II I  в. Отец В.-Я., Феликс Станис

лавович (1855-?), был сыном мельника из Могилевс
кой губ. После окончания гимназии он окончил уни
верситет со званием провизора. Впоследствии имел 
собственные аптеки в Херсоне, Кишеневе и Керчи. В 
80-е В.-Я. вместе с родителями переехал в Киев, где 
его отец служил агентом в страховом об-ве «Надеж
да». Мать В.-Я., Мария Дмитриевна (дев. Кудрина), 
занималась домашним х-вом и воспитанием 5 детей 
(В.-Я., Ольга, окончила консерваторию по классу фор
тепиано, Павел, был присяжным поверенным, Влади
мир - криминалист, Виктория, в замужестве Дзенке- 
вич, Р-1973). В детские годы В.-Я. увлекся живопи
сью, одновременно с обучением в гимназии посещал 
рисовальную школу. После окончания 2-й Киевской 
мужской гимназии (1896) направился в Петербург, 
чтобы учиться в Академии художеств. Однако в пос
ледний момент решил поступить на мед. ф-т Петер
бургского ун-та. В связи с тем, что все вакансии на 
этом ф-те были заняты, В.-Я. поступил на юрид. ф-т. 
Проучившись один год, вновь увлекся живописью и 
переехал в Мюнхен, где поступил в частную школу 
проф. Книрра, однако вскоре вернулся к родителям 
в Киев. В 1898 поступил на мед. ф-т ун-та Св. Влади
мира (Киевский). Среди его унив. учителей были проф. 
В.К. Выскович, В.В. Подвысоцкий, Ф.А. Аеш, В.П. Об
разцов, Г .Е . Рейн, П.И . Морозов и др. Окончил ун-т 
с отличием и ст. лекаря (1903). В 1904 добровольно 
вступил в отряд Красного Креста и был направлен в 
Читу, где работал зав. 1-м хирург, отд-нием в соста
ве Киевского лазарета Красного Креста. В 1905-1906 
работал в земских больницах Симбирской и Курской 
губ. В 1907 устроился амбулаторным врачом в Золо- 
тоноше на Украине. В 1908 совершенствовался в кли
нике П.И . Дьяконова и в Ин-те топограф, анатомии 
и оперативной хирургии у Ф .А . Рейна. В том же году 
переехал в с. Романовну Саратовской губ., где рабо
тал в земской больнице на 10 коек. С 1910 по 1916 - 
зав. больницей в Переяславле-Залесском. В начале 
Перв. мировой войны одновременно заведовал гос
питалем для раненых в Переяславле-Залесском. В 1915 
защитил дис. «Регионарная анестезия» на ст. д-ра 
медицины, которая была удостоена премии Хойнатс- 
кого от Варшавского ун-та. С 1917 - гл. врач и хи
рург 1-й городской больницы в Ташкенте. С 1920 - 
проф., зав. каф. топограф, анатомии и оперативной 
хирургии Туркестанского (Ташкентский) ун-та. В 1921 
В.-Я. принял сан диакона, затем священника. Одно
временно занимался науч. работой и читал лекции в 
ун-те. В 1923 В.-Я. принял монашеский постриг и имя 
Аука в честь апостола, евангелиста, врача и худож
ника Св. Ауки и был рукоположен в сан епископа 
Ташкентского и Туркестанского. В том же году был 
арестован за «контрреволюционную связь с казака
ми и англичанами и поддержку патриарха Тихона». 
Содержался последовательно в Ташкентской, Бутырс
кой, Таганской тюрьмах. Затем был отправлен по 
Воет.-Сиб. этапу (Тюмень, Омск, Новосибирск, Крас-
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ноярск). Начало ссылки отбывал в Енисейске, где с 
янв. по март 1924 работал в местной больнице хирур
гом и совершал богослужения. Затем был сослан в 
д. Хая на приток р. Ангары - р. Чуню. В июне того 
же года был отправлен вновь в Енисейск, где сидел в 
одиночной камере местной тюрьмы. В конце того же 
месяца был отправлен по Енисею до Ново-Туруханс- 
ка. Здесь работал в местной больнице и проповедо
вал в церкви. Зимой 1924/25 был выслан в Заполяр
ный круг, в станок Плахино (между Дудинкой и Игар
кой), где он прожил 3 месяца. По ходатайству том. 
проф. В.М. Мыша В.-Я. разрешили вернуться в Туру- 
ханск. В 1926 В.-Я. был освобожден из ссылки. Пос
ле возвращения в Ташкент занимался частной врач, 
практикой, работал над монографией «Очерки гной
ной хирургии» и участвовал в заседаниях хирург, об-ва. 
Наряду с этим служил священником в храме. В 1930 
В.-Я. вновь был арестован и заключен в тюрьму. В 
1931 решением Особого совещ. коллегии ОГПУ был 
выслан в сев. кр. на 3 года, считая с 6 мая 1930. Пер
воначально был сослан в Котлас, затем переведен в 
Архангельск. Работал амбулаторным врачом-хирургом 
и начал проводить науч. эксперименты. После осво
бождения из ссылки (1933) В.-Я. отказался от свобод
ного места архиерея, предложенного митрополитом 
Сергием, и обратился в НКЗ РСФСР с предложением 
создать ин-т гнойной хирургии. Получив отказ, он 
переехал в Феодосию, затем возвратился в Архан
гельск. В 1934 В.-Я. переехал в Андижан, где стал ра
ботать хирургом-консультантом. Вскоре заболел тро
пической лихорадкой с осложнением на глаза. После 
операций, проведенных в Москве, возвратился в Таш
кент и возглавил отд-ние гнойной хирургии на 25 коек. 
В 1935 в Сталинабаде (Душанбе) В.-Я. выполнил удач
ную операцию бывшему личному секретарю В.И. Ае- 
нина и управделами СНК СССР Н.П. Горбунову. Эта 
операция была уникальной и изменила статус В.-Я. В 
1936 он был утв. в учен. ст. д-ра мед. наук без защиты 
дис. В том же году В.-Я. возглавил самый большой 
хирург, корпус Ин-та неотложной помощи. В 1937 вновь 
был арестован. После нескольких месяцев содержа
ния в тюрьме по приговору суда был выслан по этапу 
(Ташкент, Алма-Ата, Новосибирск, Красноярск, Боль
шая Мурта). В марте 1940 прибыл на место ссылки. 
Помогал хирургу местной больницы, оперировал, ра
ботал над монографией. Осенью 1940 получил разре
шение от НКВД выехать в Томск для работы в Науч. 
библиотеке ТГУ . Этого разрешения В.-Я. добивался 
неоднократно, отправляя письма К .Е . Ворошилову, 
М.И. Калинину и проф. В.М. Мышу. Одной из при
чин, по которой В.-Я. позволили приехать в Томск, 
была необходимость в лечении проф. ТМИ П.С. Федо
рова, страдавшего тромбофлебитом вен голени и бед
ра. Весной 1941 В.-Я. приехал в Томск. Помимо лече
ния проф. П.С. Федорова, он в течение двух месяцев 
изучал лит. по гнойной хирургии на нем., фр. и англ.

яз., имевшуюся в Науч. библиотеке ТГУ . В апр. 1941 - 
проф.-консультант ТМИ. Неоднократно встречался с 
зав. каф. патол. анатомии ТМИ проф. В.П. Миролю- 
бовым, работал в его кабинете и музее этой каф. Осо
бый интерес В.-Я. проявил к экспонатам, демонстри
ровавшим остеомиелит костей черепа. Когда началась 
Вел. Отеч. война, В.-Я. обратился в райком ВКП(б) в 
Большой Мурте с предложением оказывать помощь в 
лечении раненых солдат и офицеров. В сент. 1941 В.-Я. 
был назначен консультантом всех госпиталей Красно
яр. кр. на 10 тыс. коек и гл. хирургом эвакогоспиталя 
№ 1515 Красноярска. В 1942 В.-Я. вновь посетил Томск 
для продолжения лечения проф. П .С. Федорова. Од
новременно изучал лит. по гнойной хирургии в биб
лиотеках Томска. В 1943 был назначен архиепископом 
Краснояр. Наряду с практ. и науч. работой, В.-Я. чи
тал лекции в госпиталях и проповеди в церкви. В 1942/43 
читал курс воен.-полевой хирургии в Краснояр. мед. 
ин-те. В 1943 был включен в состав Священного сино
да. После окончания срока ссылки (1943) НКЗ РСФСР 
перевел В.-Я. в Тамбов для работы в госпиталях. Он 
консультировал, много оперировал и писал моногра
фию о лечении хронических огнестрельных эмпием 
плевры. Одновременно был назначен архиепископом 
Тамбовским и Мичуринским. С 1946 - архиепископ 
Крымский и Симферопольский. С 1949 по 1951 - кон
сультант воен. госпиталя. В 1952 В.-Я. оставил практ. 
хирург, деятельность в связи с потерей зрения. После 
этого служил только архиепископом и читал пропове
ди. Всего за годы священства им было прочитано свы
ше 1250 проповедей. В.-Я. авт. более 30 работ, боль
шая часть которых посвящена вопр. гнойной хирур
гии. В годы Вел. Отеч. войны он одним из перв. ука
зал на необходимость раннего и радикального лече
ния остеомиелита, осложняющего огнестрельные ра
нения, разработал регионарную анестезию при опера
циях, предложил методику обезболивания путем инъ
екции этилового спирта в стволы пораженного трой
ничного нерва и в гастеров узел, рекомендовал способ 
перевязки селезеночной артерии при спленэктомии; 
разработал технику зашивания пузырно-влагалищных 
и пузырно-маточных свищей, методику операции ущем
ленных грыж, осложненных флегмоной, а также спо
соб удаления слезного мешка при язве роговицы гла
за. Монографии В.-Я. «Очерки гнойной хирургии» 
(1934) и «Поздние резекции при инфицированных ог
нестрельных ранениях суставов» (1944) были удостое
ны Сталинской премии 1 ст. (1945). В том же году В.-Я. 
передал в помощь сиротам - жертвам фашизма 130 тыс. руб. 
этой премии. Его перу принадлежит также ряд тр. по 
богословию, в т. ч. книга «Дух. Душа. Тело». В.-Я. 
являлся председателем Туркестанского союза врачей. 
Награжден Русской православной церковью правом но
шения бриллиантового креста на клобуке (1945). Был 
избран почетным чл. Моек, духовной академии в За
горске. Был женат на Анне Васильевне Аанской (1882-
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1919). Их дети: Михаил (1907-?), Елена Жукова-Войно 
(1908-?), Алексей (1909-?), Валентин (1913-?). Умер В.-Я. 
в День памяти Всех Святых в земле Рос. просиявших и 
был похоронен в Симферополе в ограде храма Всех 
Святых. В Тамбове 2-я гор. больница названа им. В.-Я. 
При ней создан музей архиепископа Луки, и в 1994 
ему установлен памятник. 22 сент. 1995 Синод Укр. 
православной церкви определил причислить Симфе
ропольского и Крымского архиепископа Луку к лику мест
ночтимых святых. Епархиальная комиссия по канони
зации святых составила житие Луки, службу, акафист, 
была написана икона. Священный синод дал разреше
ние на поднятие останков Луки. В ночь с 17 на 18 мар
та 1996 мощи В.-Я. были подняты и 20 марта торже
ственно перенесены в Симферопольский кафедральный 
Свято-Троицкий собор для поклонения верующих. В 
2001 в Красноярске был установлен памятник В.-Я.

Н а г р а д ы :  м е д а л ь  « З а  д о б л е с т н ы й  т р у д  в  В е л .  О т е ч .  

в о й н е  1 9 4 1-194 5  г г . «  ( 1 9 4 5 ) .

С о ч . :  О ч е р к и  г н о й н о й  х и р у р г и и .  М . ;  Л . ,  1 9 3 4 ;  Т о  ж е .  Л . ,  

1 9 5 6 ;  П о з д н и е  р е з е к ц и и  п р и  и н ф и ц и р о в а н н ы х  о г н е с т р е л ь 

н ы х  р а н е н и я х  с у с т а в о в .  М . ,  1944 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Приказы ТМИ за 1941; 
БМЭ. 2-е изд. 1958. Т . 5; 3-е изд. 1976. Т . 4; Поляков В.С. 
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (к 80-летию со дня 
рождения) // Хирургия. 1957. № 8; Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий // Вестн. хирургии. 1963, Т . 90, № 3; Око
лов В .Л . В.Ф. Войно-Ясенецкий (к 10-летию со дня смерти) 
// Клин, хирургия. 1971. № 7; Войно-Ясенецкий В.Ф . «Я 
полюбил страдание...»: Автобиография. М., 1995; Марущак 
В. Святитель-хирург: Житие архиепископа Луки (Войно-Ясе- 
нецкого). М., 1997; Байтингер В .Ф ., Черногорюк В.Н . Архи
епископ Лука, д-р медицины, проф. хирургии, лауреат (ма
лоизвестные факты жизни знаменитого хирурга) // Вопр. 
реконструктивной и пластической хирургии. 2002. № 1 (2); 
Проф. Краснояр. гос. мед. академии. 1942-2002. Красноярск, 
2002; Поповский М.А. Жизнь и житие святителя Луки Вой- 
но-Ясенецкого архиепископа и хирурга. СПб., 2002.

ВОЛКОВ
Вениамин Тимофеевич

(р . 23  март а 1939, К е м е р о в о ) - проф ессор каф едры  

к л и н и ч еск о й  практ ики  сест ринского  дела .

Отец В., Тимофей Тимофеевич (1908-1976), был 
горным техником. Мать В ., Софья Яковлевна (дев. 
Борисова, 1913-1951), занималась домашним х-вом. 
После окончания кем. средней школы № 39 (1957) В. 
работал учителем истории в пос. Топки Кем. обл. В 
1959 поступил на леч. ф-т ТМИ, где среди его учите
лей были проф. Д.Д. Яблоков, В.Д. Суходоло и др. 
Окончил ин-т (1965) по специальности «леч. дело» с 
квалификацией «врач». С 1965 - ординатор терапевт, 
отд-ния том. городских больниц № 1, 3. С 1976 - ор
динатор факультетской терапевт, клиники ТМИ. С 
1977 - асе. каф. пропедевтики внутренних болезней

ТМИ. С 1978 - терапевт поликлиники № 7 Том. горз- 
дравотдела. С 1984 В. - асе., с 1992 - доц., с 2001 - 
проф. каф. пропедевтики внутренних болезней СибГМУ 
(до 1992 - ТМИ). С 2002 - зав. каф. клин, практики 
сестринского дела СибГМУ. Учен, звание доц. по каф. 
пропедевтики внутренних болезней присвоено Коми
тетом по высшей школе Министерства науки, высшей 
школы и техн. политики РФ в 1993; проф. по той же 
каф. присвоено Комитетом по высшей школе Мини
стерства науки, высшей школы и техн. политики РФ 
в 2002. Читает курсы семейной медицины, биоэтики, 
мед. психологии, пропедевтики внутренних болезней, 
сестринского дела в терапии. Занимается фундамен
тальными исследованиями этиологии, патогенеза и 
поиском альтернативных путей лечения бронхиальной 
астмы. Положил начало новому науч. направлению в 
изучении дефектов метаболизма при бронхиальной 
астме. Выявил глубокие отклонения обмена креатина 
у больных бронхиальной астмой и разработал креа- 
тиновую модель бронхоспазма. Выдвинул метаболи
ческую концепцию этиологии и патогенеза бронхи
альной астмы, предполагающую участие в механизме 
воспаления слизистой оболочки бронхов, их гиперак
тивности, креатина, компонентов пуринергической 
системы, аминокислот, кристаллов кальция. Разра
ботал новые подходы к реабилитации больных брон
хиальной астмой с помощью корректоров метаболи
ческих нарушений (таурин, глицин) и иммунномоду- 
лирующей терапии. В. внедрил в диагностику брон
хиальной астмы новые провокационные ингаляцион
ные и аллергологические тесты, кристаллодиагностику 
трахеобронхиального секрета, предложил включать 
в терапию этого заболевания колхицин и колхамин. 
В 1989 в совете ТМИ защитил дис. «Клиника, имму
нология и лечение бронхиальной астмы, сочетанной 
с описторхозом» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
(науч. руководитель проф. Ф .Ф . Тетенев; офиц. оп-
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поненты проф. Г.В. Трубников и А .Ф . Ершов; утв. 
ВАК в 1989). В 1999 в дис. совете Алт. мед. ун-та 
защитил дис. «Проблемы этиологии и патогенеза 
бронхиальной астмы» (науч. консультант проф. 
Ф .Ф . Тетенев, офиц. оппоненты д. чл. РАМН, проф.
А.Д. Сидорова, проф. Т .П . Сизых и Г .Г . Ефремуш- 
кин; утв. ВАК в 2000). Втор, направлением науч. ра
боты В. является изучение роли нанобактерии при 
подагре и желчекаменной болезни. На каф. клин, 
практики сестринского дела СибГМУ, открытой на 
базе Том. центр, р-ной больницы, студенты ф-та выс
шего медсестринского образования изучают акушер
ство и гинекологию, хирургию, терапию, педиатрию, 
методы планирования семьи, клин, фармакологию и 
др. дисциплины. В основу подготовки специалистов 
положена модель обучения, существующая в США и 
Канаде. В. принимал участие в работе Нац. конгрес
сов по заболеваниям органов дыхания (С.-Петербург, 
1993; Москва, 1994, 1995; Новосибирск, 1996), Нац. 
конгрессов по раку легких (Греция, 1996, 1998), Меж- 
дунар. конгрессов по бронхиальной астме (Германия, 
1994; Франция, 1994, 1996; Нидерланды, 1996; Авст
ралия, 1998; США, 1998; Израиль, 1999; Аргентина, 
2000; Италия, 2001) и др. Авт. более 300 работ, в т. ч. 
5 монографий и 86 работ в зарубежных источниках 
информации. С 2001 - чл. докт. дис. совета по пуль
монологии в СибГМУ (с 2001). Д. чл. МАЭН (2000), 
МАНЭБ (2002), МАНВШ (2003) и ряда зарубежных 
обществ, академий. Увлекается живописью. Женат на 
Нине Николаевне (дев. Ааптева, р. 1946). Она окон
чила ТГУ , в н. в. ст. лаборант каф. клин, практики 
сестринского дела СибГМУ. Дочь Елена (р. 1966) окон
чила ТГП У , мед. психолог.

С о н . ;  К а л ь ц и е в а я  м о д е л ь  ф о р м и р о в а н и я  п о л и п о в  п р и  

б р о н х и а л ь н о й  а с т м е  // Ф у н д а м е н т а л ь н ы е  н а у к и .  Т о м с к ,  

I 9 S 9 ;  И з у ч е н и е  у р о в н я  к а л ь ц и я  у  б о л ь н ы х  б р о н х и а л ь н о й  

а с т м о й  j j  Т а м  ж е ;  Б р о н х и а л ь н а я  а с т м а  в З а п а д н о й  С и б и 

р и  I I  Т е р а п е в т ,  а р х и в .  1 9 8 9 .  Ns 3 ;  Б и о х и м .  м о д е л ь  б р о н 

х и а л ь н о й  а с т м ы  I I  Т а м  ж е ;  С о в м .  с  А . К .  С т р е л и с о м ,  

Ф . Ф .  Т е т е н е в ы м ,  Е . В .  К а р а в а е в о й .  Л и ч н о с т ь  п а ц и е н т а  и 

б о л е з н ь .  Т о м с к ,  1 9 9 5 ;  С о в м .  с  А . К .  С т р е л и с о м .  Б р о н х и 

а л ь н а я  а с т м а .  Т о м с к ,  1 9 9 6 ;  С о в м .  с  Е . В .  К а р а в а е в о й ,  

Н . Н .  Ц в е т к о в о й .  П с и х о л о г и я  п а ц и е н т а .  Т о м с к ,  1 9 9 7 ;  С о в м .  

с  С .  Ш и х м а н .  Р о л ь  в р а ч а - и н т е р н и с т а  в п р о ф и л а к т и к е  и 

о б н а р у ж е н и и  р а к а :  У ч е б ,  п о с о б и е .  Б а р н а у л ,  2 0 0 0 ;  П е р с п е к 

т и в ы  и з у ч е н и я  н а н о б а к т е р и й  в  м е д и ц и н е  //  П р и р о д н ы е  и 

и н т е л л е к т у а л ь н ы е  р е с у р с ы  С и б и р и .  Б а р н а у л ,  2 0 0 1 ;  Б и о 

э т и к а ;  У ч е б . - м е т о д .  п о с о б и е .  Т о м с к ,  2 0 0 1 ;  С о в м .  с  

Ю . И .  С у х и х .  П о д а г р а .  Т о м с к ,  2 0 0 3 .

Источи, и лит.: Емалеева И. За ним - будущее пульмо
нологии //  Том. медик. 1996. № 13; Тетенев Ф .Ф . Новые 
теории - в X X I век. 2-е изд. Томск, 2003.

ВОЛКОВА (дев. Исаева) 
Людмила Ивановна

(р . 28 н о яб . 1941, А ч и н с к  К р а с н о я р с к о г о  к р .)  - проф ессор  

каф ед ры  в н ут р е н н и х  б олезн ей  п ед и а т р и ч еско го  

ф а культ ет а .

Отец В., Иван Сафронович (1912-1999), был воен
нослужащим, участник Вел. Отеч. войны. Мать В ., 
Александра Дмитриевна (дев. Исода, 1915-2003), ра
ботала учителем, заел, учитель РСФСР. После окон
чания средней школы в Красноярске (1958) В. посту
пила на леч. ф-т ТМИ. Окончила ин-т (1964) по спе
циальности «леч. дело» с квалификацией «врач». С 
1964 - врач ординатор МСЧ № 51, с 1967 - участко
вый (цеховой) врач поликлиники № 2 Красноярска-26. 
С 1969 - ординатор-терапевт кардиол. отд-ния том. 
городской больницы № 3. С 1971 - асе., с 1979 - доц., 
а с 1990 - зав. каф. госпитальной терапии № 2 (в н. в. 
каф. внутренних болезней педиатр, ф-та) СибГМУ (до 
1992 - ТМИ). Учен, звание доц. по каф. госпитальной 
терапии присвоено ВАК в 1981; проф. по той же каф. - 
в 1992. Читает курс терапии для студентов педиатр, 
ф-та и слушателей ТВМИ. Науч. интересы В. связа
ны с лечением и реабилитацией больных инфарктом 
миокарда. В 1977 в совете 1-го Моек. мед. ин-та 
им. И.М. Сеченова защитила дис. «Толерантность к 
физ. нагрузке и энергозатраты при ней у больных 
ишемической болезнью сердца» на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук (науч. руководитель проф. Ю.Н. Штей- 
нгардт; офиц. оппоненты проф. В.А. Аюсов, В.И . Ма- 
колкин; утв. ВАК в 1978). В 1991 в совете НИИ кар
диологии ТНЦ СО АМН СССР защитила дис. «Кро
вообращение в малом круге при хроническом брон
хите» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. кон-
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сультант проф. Ю.Н. Штейнгардт; офиц. оппоненты 
проф. А .Т . Тепляков, чл.-корр. АМН СССР А.Д. Си
дорова и проф. Г .А . Гольдберг; утв. ВАК в 1992). В 
последующий период занималась проблемами пуль
монологии. Под руководством В. на каф. исследуют
ся диагностика и лечение бронхиальной астмы, хро
нического бронхита, пневмонии. Она изучила цито
логию и морфологию слизистой оболочки бронхов, 
биомаркеры воспаления при бронхиальной астме, 
применение ингаляционных кортикостероидов для 
лечения бронхиальной астмы, этиологию и лечение 
острых пневмоний и хронических бронхитов. В ., яв
ляясь внештатным гл. пульмонологом Том. обл. (1995), 
ежегодно организует науч.-практ. конф. по основным 
проблемам пульмонологии. Принимала участие в орга
низации перв. в Томске отд-ния неотложной кардио
логии в городской больнице № 3, кардиол. бригад 
скорой помощи, сан. этапа реабилитации больных, 
перенесших инфаркт миокарда. Авт. более 130 работ, 
в т. ч. 1 монографии, 2 учеб, пособий. Под руковод
ством В. подготовлено 4 канд. наук. Неоднократно 
выступала на всесоюзн., рос. и междунар. конф. и 
конгрессах, посвящ. болезням органов дыхания. В их 
числе: Всесоюзн. конф. по легочному сердцу (Биш
кек, 1988), I и I I  Всесоюзн. конгрессы по болезням 
органов дыхания (Киев, 1990; Челябинск 1991), Меж
дунар. симпозиум по изотопным методам исследова
ний в кардиологии (Томск, 1991). Принимала актив
ное участие в работе центр, метод, совета СибГМУ 
(1992-1999). Была замужем за Николаем Александро
вичем (1940-1999). Он окончил ТМИ, работал в акуш.- 
гинекол. клинике ТМИ, затем зав. каф. акушерства и 
гинекологии Краснояр. мед. академии. Их дочь На
талья (в замужестве Филонова, р. 1964) окончила 
ТМИ, врач-терапевт, в н. в. зав. терапевт, отд-нием 
Центр, мед. части Железногорска (Краснояр. кр.).

С о н . ;  С о в м .  с  Ю . Н .  Ш т е й н г а р д т о м .  О ц е н к а  г е м о д и н а 

м и к и  м а л о г о  к р у г а  п р и  л е г о ч н ы х  з а б о л е в а н и я х  // С о в .  м е 

д и ц и н а .  1 9 8 3 .  № 4 ;  В л и я н и е  а н т а г о н и с т о в  к а л ь ц и я  н а  г е 

м о д и н а м и к у  у  б о л ь н ы х  х р о н и ч е с к и м  б р о н х и т о м  j j  Т е р а 

п е в т .  а р х и в .  1 9 8 9 .  № 8 ;  С о в м .  с  Ю . Н .  Ш т е й н г а р д т о м .  

Л е г о ч н а я  г и п е р т е н з и я  п р и  х р о н и ч е с к о м  б р о н х и т е .  Т о м с к ,  

1 9 9 2 ;  С о в м .  с  Ю . О .  С а л и к а е в о й ,  Р . И .  П л е ш к о ,  Е . А .  Г е 

р е н е .  Х а р а к т е р и с т и к а  б р о н х и а л ь н ы х  с м ы в о в  у  б о л ь н ы х  с  

р а з л и ч н ы м и  ф о р м а м и  б р о н х и а л ь н о й  а с т м ы  и х р о н и ч е с к и м  

о б с т р у к т и в н ы м  б р о н х и т о м  // П у л ь м о н о л о г и я .  1 9 9 8 .  № 2 ;  

С о в м .  с  Е . И .  Х р и с т о л ю б о в о й .  О п ы т  п р и м е н е н и я  а т р о -  

в е н т а  в  л е ч е н и и  х р о н и ч е с к о г о  о б с т р у к т и в н о г о  б р о н х и т а  

// К л и н ,  м е д и ц и н а .  1 999 .  № 1 2 ;  С о в м .  с  А . А .  Б у д к о в о й ,

В . И .  К у с т о в ы м .  / Д и а г н о с т и ч е с к и е  в о з м о ж н о с т и  м о р ф о л .  

и ц и т о л .  и с с л е д о в а н и я  б и о п т а т о в  с л и з и с т о й  п р и  б р о н 

х и а л ь н о й  а с т м е  и х р о н и ч е с к о м  о б с т р у к т и в н о м  б р о н х и т е  

I I  С и б .  м е д .  ж .  2 0 0 0 .  № 3 ;  С о в м .  с  Е . И .  Х р и с т о л ю б о в о й .  

А н а л и з  п н е в м о н и й  у  б о л ь н ы х ,  у м е р ш и х  н а  д о м у  // К л и н ,  

м е д и ц и н а .  2 0 0 1 .  № 12.

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Л.И. Волковой.

ВОЛКОТРУБ (дев. Васильева) 
Людмила Петровна

(р . 25 и ю л я  1947, О м с к ) - проф ессор  каф едры  ги ги ен ы .

Отец В., Петр Васильевич (1916-1986), из семьи 
служащих, окончил гидромелиоративный ф-т Ом. с.-х. 
ин-та по специальности «инженер-гидротехник», ра
ботал начальником службы пути Иртышского речно
го пароходства. Мать В ., Елизавета Петровна (дев. 
Прокина, р. 1921), из крестьян, окончила ф-т плодо
водства того же ин-та, канд. с.-х. наук, до выхода на 
пенсию работала зав. лаб. садоводства НИИ с. х-ва 
(Омск), воспитала 2 детей. Брат В ., Виктор (1944-
1983), служил в Сев. морской авиации, погиб в авиа
катастрофе. После окончания ом. средней школы 
(1965) В. работала санитаркой хирург, отд-ния Ир
тышской бассейновой больницы (Омск). В 1966 по
ступила на сан.-гиг. ф-т Ом. мед. ин-та им. М.И. Ка
линина. После окончания ин-та (1972) по специаль
ности «санитария» с квалификацией «сан. врач» была 
распределена в Томск. С 1972 - зав. отделом гигиены 
питания сан.-эпидемиол. ст. Аенинского р-на. В 1973- 
1974 В. прошла специализацию по циклу «гигиена 
питания» в Центр, ин-те усовершенствования врачей 
(Москва). С 1976 - аспирант, с 1979 - асе. каф. общей 
гигиены ТМИ. С 1982 - и. о. ст. науч. сотр., с 1984 - 
руководитель лаб. хим. канцерогенеза СФ ВОНЦ АМН 
СССР (с 1986 - НИИ онкологии ТНЦ АМН СССР, с 
1991 - РАМН). С 1995 - зав. каф. гигиены СибГМУ. 
Учен, звание ст. науч. сотр. по специальности «он
кология» присвоено ВАК в 1988; учен, звание проф. 
по каф. общей гигиены с экологией присвоено МОиПО 
в 1997. Читает курс общей гигиены студентам леч., 
педиатр., фарм., мед.-биол. ф-тов и ф-та высшего мед-
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сестринского образования. Обл. науч. интересов В. - 
гигиена населенных мест. Проведя исследования на 
заводах Томска, Москвы, Рыбинска, Подольска, она 
выяснила, что предприятия, выпускающие эмалиро
ванные провода, являются источником загрязнения 
воздуха жилой зоны акролеином, фенолом, хлорбен
золом, концентрации которых на границе норматив
ной сан.-защити, зоны превышают предельно допус
тимые в 7-12 раз. Эти загрязнители воздуха оказыва
ют неблагоприятное влияние на самочувствие и бы
товые условия жизни населения. Ею выявлена поло
жительная связь увеличения уровня заболеваемости 
детей с содержанием специфических загрязнителей 
воздуха в концентрациях выше предельно допусти
мой, что связано со снижением показателей неспе
цифической резистентности организма детей, актив
ности ферментов нейтрофилов и содержания гемог
лобина. У работниц производства эмалированных 
проводов в 2,7 раза чаще наблюдается патология бе
ременности и родов, в 5,9 раза чаще - патол. состоя
ния новорожденных детей в сравнении с женщинами, 
не имеющими произв. контакта с вредными вещества
ми. В. обосновала необходимость проведения мероп
риятий, направленных на уменьшение выброса ток
сических веществ в воздух населенных мест при эма
лировании проводов, постоянного контроля загряз
нения атмосферного воздуха, оздоровления детей, 
проживающих вблизи предприятий, и улучшения ус
ловий труда беременных женщин на предприятиях, 
выпускающих эмалированные провода. В 1981 в сове
те Ленинградского гос. ин-та усовершенствования 
врачей защитила дис. «Изучение состояния здоровья 
детей в связи с загрязнением атмосферного воздуха 
предприятием, выпускающим эмалированные прово
да» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. руко
водитель д-р мед. наук, проф. А.И . Воробьева; офиц. 
оппоненты д-ра мед. наук, проф. Ю .А. Кротов и 
Г.В. Новиков; утв. ВАК в 1982). В дальнейшем В. пред
ложила методику, позволяющую на основе аэрокос
мического мониторинга выявлять территории, подвер
гающиеся техногенным воздействиям, и определять 
локальные источники загрязнения. Установила нали
чие корреляционной связи яркости снимка и концен
трации загрязнителей воздуха. Составила картограм
мы техногенного загрязнения территории ряда ин- 
дустр. городов Сибири и смертности населения этих 
городов от онкол. заболеваний. Доказала натурными 
наблюдениями, что источи, загрязнения речной воды 
бенз[а]пиреном и тяжелыми металлами являются 
пром. предприятия, сбрасывающие в водоемы недо
статочно очищенные стоки. Как установила В., при
родным источи, загрязнения воды может быть и бу
рый уголь поверхностно залегающих месторождений 
Канско-Ачинского территориально-экон. комплекса. 
Она выяснила, что на территории ряда городов Си
бири сформировались искусственные техногенные

биогеохим. провинции, в которых микроэлементы и 
тяжелые металлы не только накапливаются в окру
жающей среде, но и в организме детей. Разработан
ная В. методика извлечения бенз[а]пирена из проб 
атмосферного воздуха, растений, почв, полезных ис
копаемых с помощью ультразвука позволяет повысить 
достоверность его количественного определения и 
оперативность получения результатов. В. выявила так
же положительную корреляцию между загрязнением 
бенз[а]пиреном водопроводной воды и атмосферного 
воздуха ряда пром. городов Сибири и уровнем он
кол. заболеваемости и смертности населения. В. по
казала, что хим. факторы резинотехнического про
изводства повышают смертность рабочих основных 
цехов от злокачественных новообразований всех ло
кализаций, но в наибольшей степени от рака почек, 
мочевого пузыря, кишечника, шейки матки, а также 
сокращают продолжительность жизни, что в конеч
ном счете свидетельствует о реальной онкол. опас
ности данной отрасли производства. На основании 
ее выводов производство и переработка резины вклю
чены (1999) в офиц. перечень канцерогеноопасных 
отраслей промышленности. В 1995 в спец, совете 
Моек. НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана защитила дис. 
«Совершенствование методов мониторинга техноген
ных загрязнений в целях выявления территорий по
вышенного онкологического риска» на соиск. учен, 
ст. д-ра мед. наук (науч. консультанты д. чл. РАМН, 
проф. Н.В. Васильев и д. чл. РАЕН , чл.-корр. РАМН, 
проф. А.И . Потапов; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, 
проф. Р.С. Гильденскиольд, А.М. Аакшин и Ю.Г. Ши
роков; утв. ВАК в 1995). В. руководила выполнением 
онкогигиенических исследований по постановлениям 
ГКНТ СССР, которые осуществлялись в рамках ме
жотраслевой программы «Здоровье человека в Сиби
ри». В н. в. сотр. каф. гигиены СибГМУ под руковод
ством В. занимаются выявлением факторов, опреде
ляющих возникновение наиболее распространенных 
неинфекционных заболеваний (злокачественные но
вообразования, эпидемический зоб) с целью их про
филактики. Для проведения учеб, процесса и иссле
дований приобретено совр. оборудование. Ведется 
работа по теме «Мед.-экол. мониторинг». В. прини
мала участие в работе 1 и I I  Всесоюзн. симпозиумов 
по экол. онкологии (Киев, 1986, 1990), Всесоюзн. 
конф. «Проблемы донозологической гиг. диагности
ки» (Аенинград, 1989), I Всесоюзн. семинара «Эко
геохимия городов» (Москва, 1989), Всесоюзн. сим
позиума «Автоматизированные информ. системы в 
онкологии» (Бишкек, 1991), Междунар. конф. по эко
логии Сибири (Иркутск, 1993), Междунар. аэрокос
мического конгресса (Москва, 1994), Междунар. конф. 
«Фундаментальные и прикл. проблемы охраны окру
жающей среды» (Томск, 1995), Междунар. симпози
ума по актуальным вопр. онкологии (С.-Петербург,
1996), V I I I  и IX  Всерос. съездов гигиенистов и сан.
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врачей (Москва, 1996, 2001), I и 11 Междунар. сим
позиумов «Контроль и реабилитация окружающей 
среды» (Томск, 1998; 2000), Междунар. конф. 
«Enviromis 2000» (Томск, 2000). Авт. более 160 ра
бот, в т. ч. 5 монографий, имеет 2 патента на изобре
тения: совм. с И.М. Егоровым. «Способ выявления 
зон загрязнений атмосферного воздуха» (1994); совм. 
с А .В . Баушевым. «Способ извлечения полицикличес
ких ароматических углеводородов из твердых проб» 
(1994). Подготовила 5 канд. наук. Среди ее учеников 
канд. мед. наук Т.В. Андропова, Т.В. Чемерис, И. А. Клеп- 
цова. В 1983-1995 - чл. учен, совета и координацион
ной комиссии НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. В 1996- 
2001 - чл. правления Всерос. об-ва гигиенистов и сан. 
врачей, с 1995 - председатель Том. отд-ния этого об-ва. 
С 1996 - чл. проблемной комиссии СибГМУ по мед.- 
экол. проблемам. В 1996-2001 - чл. совета по защите 
докт. дис. (онкология) в НИИ онкологии ТНЦ СО 
РАМН. В н. в. - чл. науч. совета рос. секции Между
нар. ин-та экологии и рака, чл. экспертного совета 
по присуждению грантов при ТГУ , чл. учен, совета 
СибГМУ. Осуществляет консультирование сан. вра
чей и преп. мед. и фарм. колледжей по гиг. вопр. 
Экспозиции, представленные В. на ВДНХ в 1990 и на 
Междунар. выставке «Оптика-92», были удостоены 
серебряных медалей. Чл.-корр. РАЕН (1998). Соро- 
совский проф. (2001). Избиралась депутатом Том. гор. 
Совета депутатов трудящихся (1987-1990). Увлекает
ся цветоводством, флористикой и фитодизайном. За
мужем за Аеонидом Михайловичем (р. 1945). Он окон
чил ТПИ, в н. в. инженер Том. радиотелевизионного 
передающего центра. Их дети: Анна (в замужестве 
Добрынина, р. 1969), окончила СибГМУ, врач-физио
терапевт обл. детской больницы Томска; Петр (р. 1975) 
окончил ТП У, работает инженером-механиком.

С о я . :  D e f e c t i o n  o f  h i g h  o n c o l o g i c a l  r i s k  a r e a s  b y  th e  d a t e  

o f  s u r f a c e  c h e m i c a l  p o l l u t i o n  c o n t r o l  a n d  s p a c e  p r o b e s  

I I  M e d i c i n e ,  B i o l o g i y ,  E n v i r o n m e n t  ( B r u x e l l e s ,  B e l g i q u e ) .  

1990 . V o l .  18 , № 2 ;  С о в м .  c  А . И .  В о р о б ь е в о й ,  M . A .  М е д в е 

д е в ы м ,  H . B .  В а с и л ь е в ы м .  А т м о с ф е р н ы е  з а г р я з н е н и я  Т о м 

с к а  и и х  в л и я н и е  н а  з д о р о в ь е  н а с е л е н и я .  Т о м с к ,  1 9 9 2 ;  С о в м .  

с  Ю . В .  Н о в и к о в ы м ,  Н . В .  В а с и л ь е в ы м .  И с п о л ь з о в а н и е  а э р о 

к о с м и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и  в а н т р о п о э к о л о г и ч е с к и х  и  э п и 

д е м и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х  // А э р о к о с м и ч е с к и е  м е т о 

д ы  в г е о э к о л о г и и .  К и е в ,  1 9 9 2 ;  С о в м .  с  И . М .  Е г о р о в ы м ,  

А . Ф .  А а з а р е в ы м .  О н к о г и г и е н и ч е с к а я  с и т у а ц и я  в Б а р н а у 

л е .  Б а р н а у л ,  1 9 9 4 ;  С о в м .  с  А . И .  П о т а п о в ы м ,  Р . С .  Г и л ь -  

д е н с к и о л ь д о м ,  И . М .  Е г о р о в ы м  и  д р . Н а з е м н о - к о с м и ч е с к и й  

м о н и т о р и н г  к а ч е с т в а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  //  Г и г и е н а  и  с а 

н и т а р и я .  2 0 0 0 .  № 2 ;  С о в м .  с  Н . Р .  К а р а в а е в ы м ,  Н . С .  З и н 

ч е н к о ,  А . Т .  Я г у д и н о й .  Г и г .  а с п е к т ы  й о д д е ф и ц и т н ы х  з а б о 

л е в а н и й  I I  Т а м  ж е .  № 3 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Л .П . Вол- 
котруб; Воробьева А .И . Каф. гигиены //  Материалы по 
истории каф. леч. ф-та. 1888-1988. Томск, 1988; Волкотруб Л.П. 
К 110-летию каф. гигиены Сиб. гос. мед. ун-та (1889-1999) 
//  Сиб. мед. ж. 2000. № 2.

ВОРОБЬЕВ 
Иван Васильевич

(29  окт . I l l  н о яб .1  1902, с . А б д у л и н о  Б у гу р у сл а н ск о го  у . 

С ам арской  губ . - 29 апр . 1993, М о с к в а )  - проф ессор каф едры  

госп и т а льн ой  т ерапии.
Отец В., Василий Иванович (1864-1950), родом из 

крестьян, до Окт. революции был торговым агентом, 
приказчиком, после революции - продавцом. В 1910 
В. поступил в сельскую 3-годичную школу, затем про
должил обучение в местной 6-летней прогимназии, а 
в 1919-1920 - в 1-й мужской гимназии Томска. С 15 лет 
зарабатывал на жизнь, давая уроки, в 1919-1920 ра
ботал в Том. таксационной партии. В 1920 поступил 
на мед. ф-т ТГУ . Получал гос. стипендию, был реги
стратором в статбюро, грузчиком, препаратором на 
каф. общей патологии, пом. лекаря в Каргатском у., 
зав. врачебным участком в с. Вороново (Том. у. Том. губ.). 
Входил в состав предметной комиссии мед. ф-та ТГУ . 
Заинтересовавшись науч. работой еще на 3-м курсе, 
он под руководством проф. А.Д. Тимофеевского оз
накомился с методикой эксперим., гематологических 
и гистологических исследований, культивирования 
тканей вне организма. Окончил ун-т с квалификаци
ей «врач» (1925). С 1925 - ординатор 2-й факультет
ской терапевт, клиники ТГУ (зав. проф. М .Г. Кур- 
лов). Осенью 1926 из-за болезни вынужден был уво
литься из клиники и уехать на родину. С нояб. 1926 
по май 1927 - зав. врач, участком на ст. Кандры Са- 
маро-Златоустовской ж. д. Одновременно в 1927 ра
ботал в клин, отд-нии хим.-бактериол. лаб. отдела 
здравоохранения (Дорздрав) той же ж. д. В апр. 1927 
работал в патол.-анатом, кабинете Самарской губ. сов. 
больницы, совершенствовал свои знания в области 
патологии у патологоанатома проф. Р .Е . Кавецкого. 
С мая 1927 по ноябрь 1928 - зав. лаб. и прозектурой
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Уфимской ж.-д. больницы, с  1928 по 1936 - асе. каф. 
патол. физиологии ТГУ  (с 1931- ТМИ). С окт. 1936 - 
хоз. асе. госпитальной терапевт, клиники ТМИ, зав. 
х-вом каф. ТМИ. Одновременно в 1931-1933 - тера
певт 1-й и 2-й городских поликлиник, ст. асе. науч.- 
эксперим. лаб. Сиб. кр. физиотерапевт, ин-та, в 1933- 
1936 - ординатор терапевт, отд-ния Том. гор. боль
ницы. С 1936 - асе.-ординатор каф. госпитальной те
рапевт. клиники, с 1938 - асе. каф. внутренних бо
лезней сан. ф-та ТМИ. С апр. 1943 - доц., зав. каф. 
факультетской и госпитальной терапевт, клиники 
(внутренних болезней) сан. ф-та (утв. в должности 
ВКВШ при СНК СССР в 1945), с 1947 - зав. каф. гос
питальной терапии леч. ф-та ТМИ. По совместитель
ству в 1948-1952 В. работал зам. директора по науч. 
части Том. обл. науч.-исслед. ин-та физ. методов ле
чения (НИИ курортологии и физиотерапии). В 1944 
В. был утв. в учен, звании проф. по каф. внутренних 
болезней. С 1953 - зав. каф. госпитальной терапии 
Сталинградского (Волгоградский) мед. ин-та. С 1959 - 
зам. директора по науч. работе Ин-та ревматизма 
АМН СССР. С 1976 - на пенсии. В ТМИ в разное вре
мя В. читал курс пропедевтики внутренних болезней, 
клин, лекции для студентов 4-го и 5-го курсов сан. 
ф-та и терапевт, курс для студентов стоматол. ф-та, 
а также необязательный курс по частной патологии 
и терапии. Лекции В. носили демонстрационный ха
рактер. В ходе лекций и на практ. занятиях он делал 
клин, разборы стационарных и амбулаторных боль
ных. Занимался в основном исследованиями патол. 
реактивности организма при ревматизме, язвенной 
болезни, гипертонической болезни, заболеваниях 
почек, раке, крупозной пневмонии и при воен. трав
мах. Им были разработаны гистамино-адреналиновая 
проба для изучения реактивности вегетативной не
рвной системы, стрептовакцинная проба при ревма
тизме и адреналин-магнезиальная проба для изуче
ния сосудистых дистоний. В. предложил ионофорез 
со спорыньей взамен ионофореза с гистамином и ле
чение язвенной болезни парентеральным введением 
сернокислой магнезии. В летнее время В. работал на 
курортах Сибири: врачом-ординатором курорта Ле
бяжье (1926), врачом-консультантом курорта Аршан- 
Тункинский (1929), зав. курортом Рахмановские ключи 
(1930), науч. сотр. курорта Шира (1931) и зав. науч.- 
эксперим. лаб. курорта Белокуриха (1932) и др. В 1940 
в совете ТМИ защитил дис. «Проблема аллергии при 
ревматизме» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (офиц. 
оппоненты д-ра мед. наук, проф. С.А. Адамов, Д.И. Гольд
берг). В 1943 в том же совете защитил дис. «Общий 
этиопатогенез ревматизма» на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук (офиц оппоненты проф. А .Г . Савиных, 
Д.Д. Яблоков, доц. В.А . Чепурин; утв. ВАК в 1944). В 
1943-1947 В. совм. с сотр. каф. занимался проблемой 
терапии внутренних заболеваний с помощью серно
кислой магнезии. В период работы в ТМИ В. много 
внимания уделял развитию терапевт, клиники. После 
капитального ремонта городской больницы, в кото

ром он принимал участие, была получена хорошая 
база для развертывания клин, отд-ний. Имелись клин.- 
диагност. и студ. лаб., рентген, кабинет и физиоте
рапевт. отд-ние. В Томской гор. больнице по инициа
тиве В. регулярно два раза в месяц созывались меж
клинические конф. с участием врачей разных городс
ких клиник, где слушались докл. и разбирались слож
ные клин, случаи, анализировались диагност, ошиб
ки. В годы Вел. Отеч. войны В. проводил большую 
консультативную работу в эвакогоспиталях Томска. 
В 40-х он участвовал в обследовании состояния здо
ровья рабочих Кузбасса. Принял участие в работе 
конф. по пневмонии (Томск, 1941), I и 11 съездов сель
ских врачей Том. обл. (1945, 1946), И съезда врачей 
Кузбасса (1946). За том. период им было опублико
вано 44 работы, в т. ч. несколько популярных бро
шюр по ревматизму, раку, язвенной болезни, нео
тложной терапии, лаб. справ, для поликлинических 
и участковых врачей. Под руководством В. были за
щищены 4 докт. и 15 канд. дис., в т. ч. в Том. период -
I докт. (А .А . Короленко) и 5 канд. (Е .И . Клейтман, 
М.П. Страхова, Н.Н. Блохина, А.З. Попова, И.В. Аы- 
бин). Состоял чл. Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва по 
распространению полит, и науч. знаний. Читал лек
ции на мед. темы населению Томска и обл., городов 
Кузбасса. В 1947-1953 - зам. председателя Том. фи
лиала об-ва терапевтов, председатель Том. филиала 
Всесоюзн. об-ва физиотерапевтов. С 1952 - чл. прав
ления Всесоюзн. об-ва физиотерапевтов. Избирался 
депутатом Том. горсовета (1952-1953). Был чл. комис
сии по здравоохранению горсовета, чл. учен, совета 
Том. облздрава. Являлся обл. терапевтом, науч. ру
ководителем терапевт, секции СНО им. Н.И. Пиро
гова. Входил в комиссию по рассмотрению конкурс
ных дел ТМИ. В 1928-1936 - профуполномоченный 
месткома ТГУ , затем ТМИ. Секретарь производствен
ного сектора СНР ТМИ (1931), чл. комиссии содей
ствия еНР (1932). Награжден значком «Отличнику 
здравоохранения» (1949). Будучи на пенсии, в совер
шенстве овладел англ. яз. Был женат на Клавдии Гри
горьевне (дев. Сафронова, 1904-1974). Она работала 
клин, лаборантом на каф. факультетской терапии 
ТМИ. Их дети: Владимир (р. 1926), инженер по спе
циальности, в н. в. на пенсии; Борис (р. 1928), вы
пускник ТМИ (1949), проф., зав. каф. внутренних 
болезней № 2 Ростовского гос. мед. ун-та, заел, дея
тель науки РСФСР (1986), д. чл. Евро-Азиатской ака
демии мед. наук.

Н а г р а д ы :  м е д а л ь  « З а  д о б л е с т н ы й  т р у д  в  В е л .  О т е ч .  

в о й н е  1 9 4 1 - 1 9 4 )  г г . »  ( 1 9 4 6 ) .

С о ч . :  К  в о н р .  о  в е щ е с т в а х ,  у с к о р я ю щ и х  р о с т  т к а н е й

I I  С и б .  а р х и в .  1929 . № 1 0-12 ;  К  п а т о г е н е з у  р е в м а т и ч е с к о й  

а л л е р г и и  Ц  К л и н ,  м е д и ц и н а .  1948. № 11; Р е в м а т и з м .  М . ,  19 )2 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело И.В. Во
робьева; Множим обществ.-полит, активность // Красное 
знамя. 1932. 29 апр.; Федотов Н .П . Биогр. словарь «Проф. 
мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существова
ния (1888-1963)» //  Сиб. мед. ж. 2000. № 3.
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ВОРОБЬЕВА (дев. Вдодович) 
Антонина Ивановна

( 1 4 1 П 1  н ояб . 1910, м ест . Го р о хо в а  В ла д и м и ро -В о лы н ско го  у .

В о л ы н с к о й  губ . ■ 23 окт . 1996, Т о м с к )  - проф ессор  

каф едры  обш ей ги ги ен ы .

Ее родители, Иван Амбросьевич (1886 - не ранее 
1952) и Анастасия Иосифовна (1886-1949), до 1914 
занимались с. х-вом. В нач. Перв. мировой войны отец 
В. был призван в царскую армию и с госпиталем, в 
котором служил надзирателем, отправлен в Томск, 
куда в 1915 перебралась его семья. После Гражданс
кой войны он до 1925 был комендантом воен.-пехот
ного училища, а затем занимал различные адм.-хоз. 
должности. После выхода на пенсию работал нач. 
адм.-хоз. отдела Том. обл. упр. с. х-ва. Мать В. вела 
домашнее х-во. Сестра В., Вера, р. 1919, окончила 
ТМИ (1943), участвовала в Вел. Отеч. войне, награж
дена орденом Красной Звезды, работала врачом в 
Торжке и Москве. В. окончила в 1929 школу 2-й ст. в 
Томске, в 1930 поступила на мед. ф-т ТГУ . После 
окончания 2-го курса вместе с мужем переехала в 
Аенинград. В 1942, после смерти в блокадном Аенин- 
граде мужа, она вместе с сыном была эвакуирована 
через Аадогу в Томск. В 1942 поступила на сан.-гиг. 
ф-т ТМИ. Окончила ин-т в 1947. Одновременно с уче
бой в ин-те работала лаборантом. В 1947-1948 - врач, 
зав. пром.-сан. отд-нием Том. обл. сан.-бактериоло
гической лаб. По совместительству в 1947/48 - и.о. 
асе. каф. общей гигиены, с февр. 1948 - и.о. асе. каф. 
гигиены труда ТМИ. С сент. 1948 - асе., с 1955 - доц., 
с 1963 - зав. каф., с 1985 - проф., с 1986 - проф.- 
консультант каф. общей гигиены ТМИ (с 1992 СибГМУ). 
С сент. 1966 по март 1967 находилась в творческом

отпуске для завершения докт. дис. В учен, звании доц. 
по каф. общей гигиены утв. ВАК в 1957, проф. по той 
же каф. в 1974. Читала курс общей гигиены студен
там фарм. и педиатр, ф-тов, курс гигиены детей и 
подростков студентам сан., педиатр, и леч. ф-тов. 
Учителями В. были проф. В.И. Суздальский и д. чл. 
АМН СССР О.П. Молчанова. В. занималась комплек
сным изучением факторов окружающей среды и их 
влиянием на здоровье населения Томска, макро- и 
микроэлементным составом пищевых продуктов, про
изводимых на территории Том. обл., гиг. характери
стикой загрязнений атмосферного воздуха Томска и 
их влиянием на здоровье детей. В 50-е исследовала 
зараженность почв и водоемов яйцами гельминтов, 
изучала влияние сточных вод пром. предприятий Томс
ка на загрязнение р. Томи. В 1953 в совете ТМИ защи
тила дис. «Сан. характеристика сточных вод пром. 
предприятий г. Томска» на соиск. учен. ст. канд. мед. 
наук (утв. ВАК в 1954). С кон. 50-х под ее руковод
ством на каф. общей гигиены ТМИ изучался макро- 
элементный состав пищевых продуктов. В. прошла со
ответствующую подготовку по спектрографии у проф. 
Н .А. Прилежаевой в СФТИ ТГУ. В 1959 В. командиро
валась в Москву и Казань для ознакомления с основ
ными методами исследования микроэлементов в пище
вых продуктах. В Казанском мед. ин-те на каф. общей 
гигиены (зав. каф. проф. В.В. Милославский) исследо
вала содержание кобальта, марганца и хрома в пище
вых продуктах с помощью колориметрического и спек
трографического анализа. В Москве ознакомилась с 
постановкой изучения микроэлементов в пищевых про
дуктах в НИИ аналит. химии им. В.И. Вернадского АН 
СССР, Центр, ин-те питания АМН СССР и на каф. 
гигиены 1 Моек. мед. ин-та. В Москве приобрела мате
риалы, необходимые для проведения спектрографичес
ких исследований. В дальнейшем совм. с сотр. каф. В. 
установила содержание марганца, железа, меди, цин
ка, кобальта и магния в пищевых продуктах, произво
димых в Том. обл., выявила количество названных 
микроэлементов в рационе питания в детских учреж
дениях города, установила потребность в них детей. В 
1970 в совете Ом. мед. ин-та защитила дис. «Содержа
ние микроэлементов в пищевых продуктах Том. обл. и 
обеспеченность ими воспитанников детских учрежде
ний Томска в возрасте от 2 до 10 лет» на соиск. учен, 
ст. д-ра мед. наук (науч. консультанты чл.-корр. АМН 
СССР О.П. Молчанова, проф. А .Ф . Смышляева; офиц. 
оппоненты чл.-корр. АМН СССР В.А. Пулькис, проф.
А.М. Маслов, Т .Л . Мариупольская; утв. ВАК в 1971). 
Совм. с сотр. каф. М.И. Рудич, В.Г. Раткиной В. изу
чила фактическое питание и обеспеченность детей ви
тамином С для всех возрастных групп Томска. Начи
ная с 1973 под руководством В. и при ее непосред
ственном участии была проведена комплексная работа 
по изучению воздушного бассейна Томска и состоя
ния здоровья детей. Было установлено, что дети, про-

I о Закат .'fe 249
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живающие в р-нах, неблагополучных из-за загрязне
ния атмосферы, болели в 2-3 раза чаще, чем в менее 
загрязненных р-нах. В итоге были разработаны реко
мендации по снижению загрязнения атмосферы и оз
доровлению населения. За работу по охране окружа
ющей среды В. была удостоена бронзовой медали ВДНХ 
СССР. В связи со строительством в Томске ТН ХК 
(1979) под руководством В. совм. с НИИ гидрометео
рологии была дана фоновая характеристика хим. при
месей в атмосфере на территории строившегося ком
бината, проведены др. исследования. В. была соиспол
нителем темы по междунар. программе «Человек и 
биосфера». По инициативе и при активном участии В. 
было проведено 9 регион, и местных конф. по раз
личным вопр. гигиены, подготовлен и издан ряд сб. тр. 
Она участвовала в работе 17 науч. конф. по пробле
мам питания, гигиены труда. В их числе: 17-я Науч. 
конф. питания АМН СССР (Москва, 1971), Учеб.-ме
тод. конф. зав. каф. сан.-гиг. дисциплин мед. ин-тов 
РСФСР (Омск, 1971), «Гигиена труда и профессио
нальная заболеваемость» (Иркутск, 1972), «Влияние 
питания на здоровье детей и подростков» (Киев, 1973) 
и др. Авт. более 50 работ. Подготовила 5 канд. наук. 
Председатель Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва гигиени
стов и сан. врачей, (с 1963). Входила в состав про
блемной комиссии «Комплексные гиг. исследования 
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера» при 
НИИ комплексных проблем гигиены и профзаболева
ний СО АМН СССР в Новокузнецке, была куратором 
ун-та сан. культуры при ТМИ, председателем пище
вого совета Томска, чл. правления Том. отд-ния Об-ва 
охраны природы и координационного совета в помощь 
органам здравоохранения, чл. обл. учен. лаб. совета, 
консультантом сан. врачей и работников здравоох
ранения Томска. Участвовала в работе об-ва «Зна
ние». Руководила работой студ. науч. кружка. Входи
ла в состав совета леч. ф-та ТМИ. Награждалась по
четными грамотами, имела благодарность министра 
здравоохранения РСФСР (1956). Избиралась чл. голов
ного месткома и профбюро ТМИ. Состояла в КПСС 
(1965-1991). Отличалась интеллигентностью, скромно
стью и целеустремленностью. Была замужем за Дмит
рием Георгиевичем (ум. 1942), ст. инженером-конст- 
руктором завода киноаппаратуры (Аенинград). Их сын 
Борис (р. 1930) учился в Том. горно-машиностроитель
ном техникуме.

Н а г р а д ы :  м е д а л ь  «За д о б л е с т н ы й  т р у д .  В  о з н а м е н о в а 

н и е  1 0 0 - л е т и я  с о  д н я  р о ж д е н и я  В л а д и м и р а  И л ь и н а  Л е н и 

н а *  ( 1 9 7 0 ) .

С о н . ;  С о в м .  с  М . А .  М е д в е д е в ы м ,  Н . В .  В а с и л ь е в ы м .  А т 

м о с ф е р н ы е  з а г р я з н е н и я  Т о м с к а  и  и х  в л и я н и е  н а  з д о р о в ь е  

н а с е л е н и я .  Т о м с к ,  1 9 9 2 ;  С о д е р ж а н и е  н е к о т о р ы х  м и к р о э л е 

м е н т о в  в  п и щ е в ы х  п р о д у к т а х  Т о м .  о б л .  j j  В о п р .  п и т а н и я .  

1969. № 2 ;  С о д е р ж а н и е  н е к о т о р ы х  м и к р о э л е м е н т о в  в д и к о 

р а с т у щ и х  я г о д а х  Т о м .  о б л .  // Г и г и е н а  и с а н и т а р и я .  1968 .  

№ 11 ;  Б а л а н с  м а г н и я  в о р г а н и з м е  д е т е й  2 и  6 л е т  // П е д и 

а т р и я .  1970 . № 11 ; С о в м .  с  Н . Ф .  Ф е о к т и с т о в о й ,  В . И .  Б о в и 

н ы м .  Х а р а к т е р и с т и к а  а т м о с ф е р н ы х  з а г р я з н е н и й  п р е д п р и я 

т и й  по  в ы п у с к у  э м а л и р о в а н н ы х  п р о в о д о в  // Г и г и е н а  и  с а 

н и т а р и я .  198 2 .  № 6 ;  А т м о с ф е р н ы е  з а г р я з н е н и я  Т о м с к а  и  

и х  в л и я н и е  н а  з д о р о в ь е  н а с е л е н и я .  Т о м с к ,  1992.

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело А .И . Во
робьевой; Воробьева А .И . Каф. гигиены // Материалы по 
истории каф. леч. ф-та (1888-1988). Томск, 1988; Воро
бьева Антонина Ивановна (к 85-летию со дня рождения) 
// Сиб. мед. ж. 1996. Т . 11, № 1; Волкотруб Л.П. А.И. Воро
бьева // Там же. 1996. № 2; Тема исследования - экология 
// Красное знамя. 1989. 4 янв.; Волкотруб Л .П . К 110-ле
тию каф. гигиены Сиб. гос. мед. ун-та (1889-1999) // Сиб. 
мед. ж. 2000. № 2.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
Владимир Михайлович

(1 5 1 2 8 1  март а 1902, с . Б р о д  С т ари ц кого  у . Т вер ско й  губ . - 

26 нояб . 1951, Н о в о си б и р ск ) - проф ессор  каф едры  
ф акульт ет ской  хи р у р ги и .

Отец В. (ум. 1927) был учителем земской сельской 
школы, после революции и Гражданской войны рабо
тал агентом Госстраха. Мать В. (ум. 1911) была сель
ским учителем. С 12 лет В. вынужден был давать уро
ки, в 16 лет устроился на фабрику, одновременно 
учился в вечерней средней школе в Твери. После окон
чания школы (1920) поступил в ВМА в Петрограде. В 
1922 со 2-го курса перевелся в Гос. ин-т мед. знаний 
(с 1930 - 2-й Аенинградский мед. ин-т) и окончил его 
в 1926 с квалификацией «врач». В июне - нояб. того 
же года заведовал акуш. отд-нием городской больни
цы в Вышнем Волочке Тверской губ. В нояб. 1926 был 
призван в ряды РККА. Служил мл. врачом 33-го стрел-
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кового полка, расквартированного в Ленинграде, с 
февр. 1927 - в 47-м стрелковом полку в Боровичах. 
По окончании действительной воен. службы (1927) 
остался в Красной Армии, где последовательно зани
мал должности зав. хирург, кабинетом поликлиники 
в Боровичах (1927-1928), зав. хирург, отд-нием воен. 
госпиталя в Новгороде (1928-1930), ординатора хи
рург. отд-ния Центр, госпиталя в Ленинграде (1930- 
1931). Уволившись из армии, В. с 1931 заведовал хи
рург. отд-нием р-ной больницы Чудово Ленинградс
кой обл. С 1933 он работал асе. каф. хирургии боль
ницы-медвуза им. И.И. Мечникова в Ленинграде, ко
торой заведовал в то время проф. Н.Н. Самарин (впос
ледствии чл.-корр. АМН СССР). Одновременно в 1933- 
1934 В. являлся хирургом сан. подотдела О ГПУ 
(с 1934 - НКВД) Ленинградской обл. Весной 1935 был 
командирован в Мурманск, где в апр.-сент. 1935 воз
главлял сан. часть окружного отдела НКВД. Одно
временно заведовал хирург, отд-нием гор. больницы. 
Осенью того же года вернулся в Ленинград, где стал 
работать асе. 2-й каф. хирургии Ленинградского ГИДУВа 
им. С.М. Кирова. Одновременно в 1935-1938 являлся 
консультантом сан. отдела УНКВД Ленинградской 
обл. В нач. Вел. Отеч. войны был призван в Красную 
Армию. С июня 1941 служил ст. хирургом полевого 
госпиталя № 737 и мед.-сан. батальона № 111 на Ле
нинградском фронте. В нояб. 1941 оказался в бло
кадном Ленинграде. В связи с дистрофией в янв. 1942 
был переведен на должность ст. хирурга эвако-сор- 
тировочного госпиталя № 282. В янв. 1943 вместе с 
эвакогоспиталем был переведен на Центр, фронт, а 
позднее на 1 Белорус, фронт. В том же году В. был 
избран проф. каф. госпитальной хирургии ВММА, но 
не был отпущен из армии. С мая по сент. 1945 - ст. 
хирург штабного госпиталя № 85 Гр. сов. оккупаци
онных войск в Германии (Карлсхорст, Потсдам). 
С сент. 1945 - гл. хирург Гр. сов. оккупационных войск 
в Германии (Потсдам). В янв. 1948 перенес спазм со
судов головного мозга и после излечения в марте того 
же года в звании подполковника мед. службы был 
демобилизован. В 1948 В. был избран проф. каф. 
факультетской хирургии Казахского мед. ин-та (Алма-Ата), 
но отказался там работать. С марта 1948 - доц., зав. 
каф. факультетской хирургии ТМИ. В июне того же 
года был утв. ВАК в учен, звании проф. по каф. хи
рургии. С 1949 - зав. каф. хирургии Новосиб. ин-та 
для усовершенствования врачей. В ТМИ читал курс 
частной хирургии. Его лекции, излагаемые живым, 
образным яз., пользовались большим успехом у сту
дентов. Написанные В. на основе обобщения собствен
ного опыта работы (около 30) касаются разных ас
пектов брюшной и грудной хирургии. Он описал 
2 новых симптома, названных в его честь «симптома
ми Воскресенского». Перв. симптом, названный В. 
симптомом «скольжения», относится к диагностике 
острого аппендицита. Втор, симптом необходим для

диагностики острого панкреатита. В. доказал, что на
личие пульсации брюшной аорты в надчревье может 
служить основанием для отказа от диагноза острого 
панкреатита. В 1938 в совете Ин-та усовершенствова
ния врачей им. С.М. Кирова (Ленинград) В. защитил 
дис. «Подкожная имплантация кости по Оппелю как 
метод лечения спазмофилии и тетании у взрослых» 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (утв. в 1938). В 
1942 во время блокады в совете того же ин-та защи
тил дис. «Острые панкреатиты» на соиск. учен. ст. 
д-ра мед. наук (утв. ВАК в 1944). В. занимался также 
изучением опыта сов. медицины в годы Вел. Отеч. 
войны. Под его руководством в клиниках ТМИ были 
широко внедрены биохим. методы исследования. За 
время работы в Томске В. проявил себя как эрудиро
ванный хирург-клиницист и опытный преп. Совершал 
выезды в районы Том. обл., где давал консультации 
(Асино, Колпашево). Среди учеников В. том. перио
да проф. Б.И. Альперович. В клинике, которой заве
довал В., он принимал участие в проверке симптома 
«скольжения». В. читал лекции по медицине для на
селения Томска. Избирался заседателем нар. суда в 
Чудове (1932-1933), чл. месткома Ленинградского ин-та 
усовершенствования врачей им. С.М. Кирова (1938- 
1941). После войны избирался чл. участковой избир. 
комиссии по выборам в Верховный Совет СССР, был 
зам. председателя суда чести старшего офицерского 
состава Воен.-мед. упр. Гр. сов. оккупационных войск 
в Германии. Во время работы в ТМИ был чл. метод, 
комиссии леч. ф-та, чл. пленума Том. обкома союза 
Медсантруд, д. чл. Всесоюзн. об-ва по распростране
нию полит, и науч. знаний, чл. Том. обл. об-ва хи
рургов. Избирался депутатом Новосиб. обл. совета 
депутатов трудящихся. Был женат на Евгении Кон
стантиновне Цев. Хильтова, р. 1909), дочери счето
вода. Она окончила леч. ф-т 2-го Ленинградского мед. 
ин-та (1937), приняла участие в Вел. Отеч. войне, была 
майором мед. службы. Работала асе. каф. хирургии 
сан. ф-та ТМИ. После переезда в Новосибирск рабо
тала в горбольнице № 1а. Была награждена орденом 
Красной Звезды. У них было 2 детей.

Н а г р а д ы :  о р д е н  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  I  с т .  ( 1 9 4 6 ) ,  о р 

д е н  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  I I  с т .  ( 1 9 4 5 ) ,  о р д е н  К р а с н о й  

З в е з д ы  ( 1 9 4 4 ) ;  м е д а л и  е З а  б о е в ы е  з а с л у г и *  ( 1 9 4 6 ) ,  * 3 а  о б о 

р о н у  Л е н и н г р а д а *  ( 1 9 4 3 ) ,  * 3 а  п о б е д у  н а д  Г е р м а н и е й  в  В е л .  

О т е ч .  в о й н е  1 9 4 1 -1 9 4 5  г г . *  ( 1 9 4 5 ) ,  * 3 а  в з я т и е  Б е р л и н а *  

( 1 9 4 6 ) ,  * 3 а  о с в о б о ж д е н и е  В а р ш а в ы *  ( 1 9 4 6 ) .  И н о с т р . :  п о л .  

о р д е н  « К р е с т  х р а б р ы х *  ( 1 9 4 6 )  и  п о л .  м е д а л ь  « З а  В а р ш а в у  

1 9 3 9 -1 9 4 5  г г . *  ( 1 9 4 6 ) .

С о н . :  Н е п р о х о д и м о с т ь  ж е л . - к и ш .  т р а к т а  и  у р о в е н ь  х л о 

р и д о в  в  к р о в и  //  В е с т и ,  х и р у р г и и .  193 5 .  Т .  41 ,  к н .  114-116 ;  

Н о в ы й  с и м п т о м  о с т р о г о  а п п е н д и ц и т а  //  С о в .  м е д и ц и н а .  

1940 . № 1 0 ;  О с т р ы й  ж и в о т :  к р а т к и е  с в е д е н и я  п о  д и а г н о с 

т и к е  и  л е ч е н и ю .  Т о м с к ,  1 9 4 9 ;  О с т р ы е  п а н к р е а т и т ы .  М . ,  

1 9 5 1 ;  К  в о п р .  о б  о т д а л е н н ы х  р е з у л ь т а т а х  х и р у р г ,  л е ч е н и я  

о г н е с т р е л ь н ы х  р а н е н и й  с е р д ц а  //  Х и р у р г и я .  1952 . № 1.
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Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личные дела В.М. Вос
кресенского, Е .К . Воскресенской; Семейный архив В.М. Вос
кресенского (Новосибирск); В.М. Воскресенский: Некролог 
// Сов. Сибирь. 1951. 28 нояб.; Ивченко О .А . Каф. факуль
тетской хирургии // Материалы по истории каф. леч. ф-та. 
1888-1988. Томск, 1988; Федотов Н .П . Биогр. словарь 
«Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет его 
существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 2000. № 3; 
Ивченко О .А ., Некрылов С .А ., Грибовский М.В. Хирург, 
ученый, фронтовик: к 100-летию со дня рождения проф. 
Владимира Михайловича Воскресенского // Сиб. мед. ж. 
2002. №  1- 2.

ВУСИК
Александр Николаевич

(р . 7 дек . 1955, Т о м с к )  - проф ессор  каф едры  госпи т альной  

х и р у р ги и  с  курсом  о н к о л о ги и .
Отец В., Николай Семенович (1931-1977), из се

мьи железнодорожника, врач-хирург, канд. мед. наук, 
работал доц. каф. госпитальной хирургии ТМИ. В 
1970-1977 - зав. клиникой госпитальной хирургии 
им. А .Г . Савиных. Мать В ., Ираида Абрамовна Бо
гемская (р. 1931), из семьи врача, канд. мед. наук, до 
1994 - асе. каф акушерства и гинекологии ТМИ 
(с 1992 СибГМУ), в н. в. на пенсии. После окончания 
том. средней школы № 6 (1973) поступил на леч. ф-т 
ТМИ. В 1976-1979 - председатель совета СНО им. Н.И. Пи
рогова ТМИ. На 5-м и 6-м курсах был ленинским сти
пендиатом. С отличием окончил леч. ф-т ТМИ (1979) 
по специальности «леч. дело» с квалификацией 
«врач». С 1979 - ординатор, с 1981 - аспирант, с 1984 - 
асе., с 1995 - доц. каф. госпитальной хирургии СибГМУ. 
С 1996 - докторант, с 1999 - доц., с 2001 - проф. каф.

госпитальной хирургии с курсом онкологии СибГМУ. 
Учен, звание доц. по каф. госпитальной хирургии 
присвоено МОиПС РФ в 1997. Читает курс частной 
хирургии студентам леч., мед.-биол. ф-тов, ф-та выс
шего медсестринского образования и слушателям ФПК 
и ППС. Занимался разработкой, клин, апробацией и 
внедрением в практику способов восстановительного 
лечения больных после резекции желудка по поводу 
язвенной болезни в ближайшие (2-4 недели) и отда
ленные (до 20-25 лет) сроки после операции. Устано
вил, что в перв. недели и месяцы после резекции 
желудка у значительного числа больных возникают 
субклинически протекающие нарушения моторной и 
секреторной функций желудка, клапанной и антиреф- 
люксной функций гастроэнтероанастомоза, различных 
видов обмена веществ. Эти нарушения в более поздние 
сроки проявляются в виде болезни оперированного 
желудка. В. предложил методы восстановительного 
лечения с использованием комплексной медикамен
тозной терапии в сочетании с электрофорезом раство
ра сухого экстракта карачинской грязи. Это позво
лило сократить сроки адаптации больных после ре
зекции желудка к новым условиям пищеварения, сни
зить частоту и выраженность пострезекционных син
дромов. В 1986 в совете ТМИ защитил дис. «Восста
новительное лечение больных после резекции желуд
ка по поводу язвенной болезни» на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук (науч. руководитель проф. А .А . За
дорожный, науч. ко н сультан т ст . науч. сотр .
А .П . Шустов; офиц. оппоненты чл.-корр. АМН СССР 
Б .С . Граков и проф. Б .И . Альперович; утв. ВАК в 
1986). В дальнейшем В. исследовал в эксперименте и 
клинике возможность использования пористых и не
пористых имплантатов из никелида титана для хи
рург. лечения цирроза печени. Он внедрил в клин, 
практику 4 оригинальных оперативных вмешательства 
при циррозе печени. Эти операции стимулируют ре
генераторный потенциал печени с помощью имплан
тата из никелида титана, купируют порто-лимфати
ческую гипертензию, формируют межорганные пор
то-системные связи, предупреждают развитие шунт- 
тромбозов. В. выявил закономерности взаимодействия 
пористых имплантатов с органами и тканями брюш
ной полости, определил перспективы использования 
имплантатов в хирург, гастроэнтерологии. В 2000 в 
дис. совете СибГМУ защитил дис. «Хирург, лечение 
циррозов печени с использованием имплантатов из 
никелида титана» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук 
(науч. консультанты чл.-корр. РАМН, д-р мед. наук, 
проф. Г.Ц . Дамбаев, д-р мед. наук, проф. И .В. Су- 
ходоло; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, проф. Б.И. Аль
перович, В .И . Тарабрин, Г .А . Моргунов; утв. ВАК в
2000). Г1ринимал участие в работе многих науч. конф., 
совещ. и симпозиумов. В их числе: Междунар. конф. 
«Имплантаты с памятью формы в медицине» (Ново
сибирск, 1995), I I I  Чуйская междунар. науч.-практ.
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конф. «Хирург, патология гепатопанкреатодуоденаль- 
ной зоны» (Бишкек, Киргизия, 1997); X I Всемирный 
конгресс по гастроэнтерологии (Вена, 1998), Всерос. 
симпозиум по теории и практике хроматографии и 
электрофореза (Москва, 1998), V I I  Всерос. науч.- 
практ. конф. «Совр. гастроэнтерология и проблемы 
заболеваний органов пищеварения X X I в.» (Томск,
1999), I I I  ежегодная конф. Европейской ассоциации 
хирургов (Берлин, 1999) и др. Авт. около 70 работ, в
т. ч. 2 монографий (одна из них издана в СШ А). Имеет 
2 авт. свидетельства на изобретения (совм. с Г.Ц . Дам- 
баевым, В.Э. Гюнтером, А .И . Муликом и др. «Зажим 
для мягких тканей», 1995; Совм. с Г.Ц . Дамбаевым, 
Э.А. Апсатаровым, Г .Н . Андреевым. «Способ хирург, 
лечения портальной гипертензии», 1999). Избирался 
депутатом Кировского райсовета депутатов трудящих
ся Томска (1977-1979). Дети: Николай (р. 1984) сту
дент леч. ф-та СибГМУ; Владимир (р. 1986) ученик 
том. гимназии № 6; Александр (2003).

С о ч . :  С о б м .  с  А . А .  З а д о р о ж н ы м ,  А . П .  Ш у с т о в ы м ,  Г . В .  Б о 

р и с о в о й  и др . В о с с т а н о в и т е л ь н о е  л е ч е н и е  б о л ь н ы х  п о с л е  

р е з е к ц и и  ж е л у д к а  п о  п о в о д у  я з в е н н о й  б о л е з н и  / /  В о п р .  

к у р о р т о л о г и и ,  ф и з и о т е р а п и и  и  л е ч .  ф и з к у л ь т у р ы .  1 9 9 2 .  

№ I ;  С о в м .  с  Г . Ц .  Д а м б а е в ы м ,  Т . Н .  Ф о м и н о й ,  Ю . И .  Т ю к а -  

л о в ы м ,  Е . В .  Б е л о у с о в ы м .  И с п о л ь з о в а н и е  з а ж и м а  и з  м е т а л 

л а  с п а м я т ь ю  ф о р м ы  п р и  о п е р а ц и я х  н а  п е ч е н и  в э к с п е р и 

м е н т е  // И м п л а н т а т ы  с  п а м я т ь ю  ф о р м ы .  1992 . №  J ;  С о в м .  с 

Г . Ц .  Д а м б а е в ы м ,  Т . Н .  Ф о м и н о й ,  Ю . И .  Т ю к а л о в ы м .  А т и 

п и ч н ы е  р е з е к ц и и  п е ч е н и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  з а ж и м а  и з  м е 

т а л л а  с  т е р м о м е х .  п а м я т ь ю  ф о р м ы  //  Т а м  ж е ;  С о в м .  с 

Г . Ц .  Д а м б а е в ы м ,  Е . А .  А п с а т а р о в ы м .  P e r i d u c t a l  

r e i n f o r c e m e n t  o f  а t e r m i n a l  s e g m e n t  o f  a t h o r a c i c  l y m p h o d u c t  

w i th  a  t i t a n i u m  n i c k e l i d  i m p l a n t  f f  S u p e r e l a s t i c  s h a p e  m e m o r y  

m a t e r i a l s  a n d  i m p l a n t s  i n  m e d i c i n e :  P r o c .  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  

c o n f e r e n c e .  Т о м с к ,  1 9 9 8 ;  С о в м .  с  В . Э .  Г ю н т е р о м ,  Г . Ц .  Д а м 

б а е в ы м ,  П . Г .  С ы с о л я т и н ы м  и  д р .  М е д .  м а т е р и а л ы  и и м п 

л а н т а т ы  с  п а м я т ь ю  ф о р м ы .  Т о м с к ,  1 9 9 8 ;  С о в м .  с  В . Э .  Г ю н 

т е р о м ,  Г . Ц .  Д а м б а е в ы м ,  П . Г .  С ы с о л я т и н ы м  и  д р .  D e l a y  

l a w  a n d  n e w  c l a s s  o f  m a t e r i a l s  a n d  i m p l a n t s  i n  m e d i c i n e .  

N o r t h h a m p t o n ,  2 0 0 0 ;  С о в м .  c  B . H .  Х о д о р е н к о ,  Г . Ц .  Д а м б а 

е в ы м ,  И . В .  С у х о д о л о .  З а к о н о м е р н о с т и  в з а и м о д е й с т в и я  

п о р и с т ы х  и м п л а н т а т о в  и з  н и к е л и д а  т и т а н а  с  б и о л .  т к а 

н я м и  //  Б и о с о в м е с т и м ы е  м а т е р и а л ы  и  и м п л а н т а т ы  с  п а 

м я т ь ю  ф о р м ы .  Т о м с к ;  N o r t h h a m p t o n ,  2 0 0 0 .

ГАВРИЛИН
Евгений Владимирович

(р . 2 м ая 1956, Благовещ енск  А м ур ск о й  о б л .)  - проф ессор  

кафедры хирургии  Т о м ско го  военно-м едицинского  инст ит ут а.

Отец Г ., Владимир Денисович (1926-2000), из слу
жащих, был офицером ВВС СССР, окончил службу в 
звании подполковника. Мать, Нина Ивановна (дев. 
Рязанцева, р. 1925), из служащих, работала на граж
данских должностях в воен. организациях, в н. в. на

пенсии. Г. после окончания средней школы № 24 в 
Нагане Семипалатинской обл. (1973) поступил на леч. 
ф-т ТМИ. В 1977 перешел на воен.-мед. ф-т. Окончил 
ин-т (1979) по специальности «леч.-профилакт. дело» 
с квалификацией «воен. врач». С 1979 - врач-начальник 
мед. службы отдельной части, с 1980 - ст. ординатор, с 
1982 - командир приемно-сортировочного взвода отдель
ного мед. батальона. В 1983-1985 - клин, ординатор каф. 
воен.-пол. хирургии воен.-мед. ф-та при ТМИ. С 1985 - 
ст. ординатор, с 1988 - начальник хирург, отд-ния гар
низонного госпиталя. С 1990 - ст. преп. каф. воен.-по
левой хирургии филиала Воен.-мед. ф-та при ЦоАИУВ 
(Хабаровск). С 1992 - зам. начальника, с 1998 - на
чальник каф. хирургии ТВМИ (до 1999 Воен.-мед. ф-т) 
СибГМУ (до 1992 ТМИ). Одновременно с 1999 началь
ник клиники хирургии ТВМИ. Учен, звание доц. по 
каф. хирургии присвоено Госкомитетом РФ по выс
шему образованию в 1994; проф. по той же каф. при
своено МО РФ в 2002. Читает курсы лекций по орга
низации хирург, помощи, плановой, неотложной, 
гнойной хирургии, термической травме обучающим
ся в интернатуре, клин, ординатуре, адъюнктуре, на 
циклах усовершенствования врачей-хирургов. Обл. 
науч. интересов Г. - диагностика, прогнозирование и 
лечение холодовой травмы; оперативное лечение за
болеваний органов брюшной полости мирного и воен. 
времени; организация учеб.-воспит. процесса в вузах, 
работа леч. отд-ний и мед. учреждений. Предложил 
классификацию отморожений и на ее основе разра
ботал комплекс единых профилакт. и ранних леч.-ди
агност. мероприятий при отморожениях и угрозе их 
получения. Выявил изменения показателей иммунол. 
статуса, микроциркуляции и гемореологии в различ
ные периоды холодовой травмы, разработал диагност, 
и прогностические критерии течения отморожений. 
Г. установил ведущую роль нарушений внутрикост
ного давления в патогенезе отморожений конечное-
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тей и определил патогенетически обоснованные под
ходы к коррекции этих нарушений при криотравме, 
оценил взаимозависимость нарушений внутрикостно
го кровотока и регионарного кровотока мягких тка
ней. Г. доказал обратимый характер нарушений, если 
своевременно применить адекватное лечение с исполь
зованием экстракорпоральных методов детоксикации, 
иммунол. коррекции в дореактивном и раннем реак
тивном периодах. В 1988 в совете ТМИ защитил дис. 
«Диагностическое и прогностическое значение иссле
дований нарушений микроциркуляции при отмороже
ниях» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. ру
ководитель проф. Г .Е . Соколович; офиц. оппоненты 
д-р мед. наук, проф. А .А . Задорожный и д-р мед. 
наук, ст. науч. сотр. Н.М. Водянов; утв. ВАК в 1989). 
В 2001 в совете СибГМУ защитил дис. «Регионарные 
нарушения внутрикостной гемодинамики в патогене
зе и лечении криотравмы конечностей» на соиск. учен, 
ст. д-ра мед. наук (науч. консультанты заел, деятель 
науки РФ, чл.-корр. РАМН, д-р мед. наук, проф. В.В. Но
вицкий и д-р мед. наук, проф. В.Д. Поярков; офиц. 
оппоненты д-ра мед. наук, проф. Б.И . Альперович,
А .К . Ревской, В.И. Агафонов; утв. ВАК в 2002). Ме
тоды диагностики, прогнозирования течения отморо
жений, а также пути коррекции выявляемых наруше
ний, предложенные Г ., внедрены в леч. практику хи
рург. отд-ний клиник СибГМУ, Том. воен.-мед. ин-та. 
Том. городской больницы № 3, МСЧ № 2, ж.-д. боль
ницы, МеЧ № 81 Северска, ожогового отд-ния 301-го 
окружного воен. госпиталя (Хабаровск). Принимал 
участие в работе науч. конф. «Холодовая травма» 
(Аенинград, 1985, 1989, С.-Петербург, 2002), Всесо- 
юзн. симпозиума «Применение малых регуляторных 
пептидов в анестезиологии и интенсивной терапии» 
(Новокузнецк, 1991), Всерос. науч.-практ. конф. «Ак
туальные вопр. медицины катастроф» (Новосибирск,
1994), науч.-практ. конф. «Актуальные вопр. воен. 
медицины и воен.-мед. образования» (Саратов, 1999), 
Междунар. конгресса хирургов (Петрозаводск, 2002) 
и др. Авт. около 70 работ, в т. ч. 6 учеб, пособий. 
Внедрил более 15 рационализаторских предложений, 
имеет 3 патента на изобретения. Чл. учен, совета 
ТВМИ. Чл. редколлегии ежегодных сб., выпускаемых 
ин-том (с 1993). Награжден значком «Отличнику здра
воохранения» (1988), медалью Министерства оборо
ны СССР «За безупречную службу» Ш ст. (1988) и 
медалями Министерства обороны РФ «За отличие в 
воинской службе» 1 ст. (1998), «За отличие в воинс
кой службе» 11 ст. (1996), «200 лет Министерству 
обороны» (2002). Ветеран воен. службы (1997). Же
нат на Марине Николаевне (дев. Воробьева, р. 1956), 
она окончила ТМИ, в н. в. зав. гинекол. отд-нием 
клиники хирургии ТВМ И . Их дети: Екатерина 
(р. 1976), окончила СибГМУ, клин, ординатор каф. 
терапии усовершенствования врачей ТВМИ; Елена 
(р. 1982), студентка гуманит. ф-та ТПУ.

Н а г р а д ы :  м е д а л ь  *7 0  ле т  В о о р у ж е н н ы х  С и л  С С С Р »  ( 1 9 8 8 ) .  

С о н . :  С о в м .  с  Г . Е .  С о к о л о в и ч е м ,  В . Д .  С я е п у ш к и н ы м ,  

Г . К .  З о л о е в ы м  и  д р .  О  п а т о г е н ,  л е ч е н и и  о т м о р о ж е н и й  

II  В о е н . - м е д .  ж .  1 9 8 6 .  № 1 2 ;  С о в м .  с  Г . Е .  С о к о л о в и ч е м ,

A .  А .  В о л н и н ы м ,  С . В .  Р а з у в а е в ы м .  О  п р о ф и л а к т и к е  о т м о 

р о ж е н и й  в в о й с к а х  I I  В о е н . - м е д .  ж .  1 9 8 8 .  Ns 2 ;  С о в м .  с

B .  Д .  С л е п у ш к и н ы м ,  Г . Е .  С о к о л о в и ч е м ,  В . А .  В о л н и н ы м  и  

др . М е т - з н к е ф а л и н  и э л е к т р о л и т ы  к р о в и  у  б о л ь н ы х  с  о т 

м о р о ж е н и я м и  Ц О р т о п е д и ч е с к а я  т р а в м а т о л о г и я .  1988. Ns 11;  

С о в м .  с  Г . А .  И с а е в ы м ,  Г . Е .  С о к о л о в и ч е м .  И з м е н е н и е  м а с с ы  

о с н о в н ы х  к о м п о н е н т о в  т е л а  и  к л а с с и ф и к а ц и я  ст .  т я ж е с 

т и  л и п и д н о б е л к о в о й  н е д о с т а т о ч н о с т и  у  б о л ь н ы х  с о ж о г а 

м и  Ц К л и н ,  х и р у р г и я .  1989 . Ns 2 ;  С о в м .  с  А .  А .  Ч е р н е ц о в ы м .  

О к л а с с и ф и к а ц и и  и  л е ч е н и и  о т м о р о ж е н и й  //  В о е н . - м е д .  ж .  

1992 . Ns 1 0 ;  С о в м .  с  Б . И .  М а д ж а н о в ы м ,  В . А .  А с т а х о в ы м  и 

др . О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  м е д .  о т р я д а  с п е ц ,  н а з н а ч е н и я :  Р у 

к о в о д с т в о .  Х а б а р о в с к ,  1 9 9 2 ;  С о в м .  с  В . В .  Н о в и ц к и м .  П а т о 

г е н .  а с п е к т ы  о т м о р о ж е н и й  // М а т е р и а л ы  I I I  н а у ч .  к о н ф .  

п о  п р о б л е м е  е Х о л о д о в а я  т р а в м а » .  С П б . ,  2 0 0 2 .

ГАЛАХОВ
Иаков (Яков) Яковлевич

' ♦ *

(1868, с. Городищ е К а л яш н ск о го  у . Тверской губ . - 2 ию ля 1938, 

А к т ю б и н ск ) - ординарны й проф ессор по кафедре богословия.

Из семьи священника. Образование получил в Ка
занской духовной академии, которую окончил в 1890 
со ст. канд. богословия. В том же году уехал в Бе
жецк Тверской губ., где поступил в священники Ни
колаевской церкви. В 1893 защитил магистерскую дис. 
«Послание апостола Павла к Галатам». В 1897 на
значен смотрителем Ново-Торжекого духовного учи
лища в Тверской губ. После этого занял пост ректо
ра Черниговской духовной семинарии (в 1910 изби-
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рается почетным чл. Черниговского епархиального 
древнехранилища при семинарии). С 1908 Г. - проф. 
богословия Том. ун-та, настоятель Градо-Томской Бо- 
городице-Казанской унив. церкви. С 1912 заведовал 
археологическим и этнографическим музеем. Состо
ял чл. совета ун-та. В 1916 по выслуге 25-летнего сро
ка по учеб, части с разрешения министра нар. про
свещения был оставлен для дальнейшей службы в дол
жности проф. богословия Том. ун-та. Для студентов 
мл. курсов православного вероисповедания мед. ф-та 
читал обязательный курс богословия. В 1911-1917 чи
тал этот же курс в ТТИ . Публиковался в ж. «Вера и 
разум», «Церковный вести.», «Воскресная благо
дать», «Вера и Жизнь», «Епархиальные том. изв.». 
Выступал с публичными лекциями на церковные темы 
перед населением. В сент. 1917 Г. был делегирован 
от Том. духовенства на Всерос. поместный православ
ный церковный собор (Москва, 4 сент. - 4 нояб. 1917). 
В годы Гражданской войны входил в состав Высшего 
временного церковного упр. Сибири, избранного на 
Всесиб. церковном совещ. в Томске в нояб. 1918. В 
Том. ун-те преподавал в 1918-1919 в качестве приват- 
доц. по каф. истории церкви. По постановлению 
Сибнаробраза от 15 апр. 1920 Г. был уволен из Том. ун-та 
вместе с группой проф. юрид. ф-та И.И. Аносовым, 
И.В. Михайловским, Н .Я. Новомбергским, П .А . Про
кошевым и др. В 1920 Г. был арестован и осужден 
Ом. губ. ЧК. Обвинен в контрреволюционной деятель
ности. Окончательного решения по делу не было при
нято. В июле 1922 проходил по «Делу о том. церков
никах» и был приговорен к высшей мере наказания 
через расстрел. В результате пересмотра дела в нояб. 
того же года Г. расстрел заменили 5 годами прину
дительных работ со строгой изоляцией и конфиска
цией имущества. Постановлением Президиума ВЦИК 
о применении частной амнистии 24 февр. 1924 срок 
Г., отбывавшего наказание в Александровском исправ. 
доме в Иркут, губ., а затем в Игарке, был сокращен с 
5 лет до 2 лет 6 мес. В 1930 Г. вновь был арестован. В 
1932 особым совещанием коллегии ОГПУ ТАССР был 
обвинен по ст. 58-10, 58-11 (создание контрреволю
ционной организации Русской Истинно-Православной 
церкви (ИПЦ) и приговорен к 3 годам ссылки в Ка
захстан. Проживал в пос. Степной КазССР. В ссылке 
ослеп. Последние дни жил в Актюбинске, где умер в 
городской больнице от инфаркта миокарда. Реабили
тирован в 1956. Был женат на Марии Семеновне (1872-?), 
дочери священника. Их дети: Мария (1891-1970); Яков 
(р. 1893), участник Перв. мировой войны, стал жерт
вой полит, репрессий 30-х; Николай (1894-1940), учил
ся в Варшавском ун-те, подвергался репрессиям; Алек
сей (р. 1897); Александра (1898-1941), училась на физ.- 
мат. ф-те Петербургского ун-та; Павел (1901-1983), 
работал бухгалтером, в 20-е подвергался политичес
ким репрессиям; Феодосий (1906-1994), был д-ром 
техн. наук, проф., работал в АН СССР.

Н а г р а д ы :  орден Св . А н н ы  I I  ст. {1914); орден С6 . А н н ы  I I I  ст. 

( 1 9 1 1 ) ;  с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п е р а 

т ор а  А л е к с а н д р а  I I I  и  с в е т л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  

3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а н о в ы х .  Н а п е р с н ы й  к р е с т ,  

к а м и л а в к а ,  с к у ф ь я ,  н а б е д р е н н и к .  П р о т о и е р е й  ( 1 9 0 5 ) .

С о ч . :  А е в  Н и к о л а е в и ч  Т о л с т о й  и  е г о  р е л и г и о з н о е  

м и р о в о з з р е н и е .  Т о м с к ,  1 9 1 1 ;  Х р и с т и а н с т в о  и с о ц и а л и з м  

I I  В е р а  и ж и з н ь .  1912 . № 10 ,  1 2 ;  Б о г  в п р и р о д е  //  В е р а  и 

р а з у м .  1912 . № 5 -7 ;  1916 . № 6 -7 ,  1 1 -1 2 ;  Б о г о с л о в с к и й  ю р а -  

д и з м  I I  Т а м  ж е .  № 4 ;  Т о б о л ь с к о е  ц е р к о в н о е  т о р ж е с т в о  

I I  Т а м  ж е .  № 8-9 .

Источи, и лит.: РГИА. Ф. 733. Оп. 156. Д. 586; ГАТО. 
Ф. 102. Оп. 1. Д. 929, 984; Ф. Р-236. Оп. 2. Д. 96. Л. 543; 
Полный богословский энцикл. словарь. Репринты, изд. 1992. 
Т. 1; Красное знамя. 1922. 22 июля, 7 нояб.; Боль людская. 
Томск, 1995. Кн. 4; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 
1888-1917 / Отв. ред. С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Забве
нию не подлежит: Кн. памяти жертв политических репрес
сий Ом. обл. Омск, 1997-2001. Т . 1-4; Проф. Том. поли
техи. ун-та: Биогр. справ. Т . 1 / Авт. и сост. А .В . Гагарин. 
Томск, 2000; Кн. памяти жертв политических репрессий. 
Республика Татарстан. 2000-2001. Т . 1-4.

ГАРГАНЕЕВ 
Георгий Петрович

(р . 17 ф евр. 1925, Т о м с к )  - проф ессор  каф едры  

би ол о ги и  и ген ет ики .

Отец Г ., Петр Федотович (1902-1999), из кресть
ян, с 11 лет работал «мальчиком» в магазине, затем 
учеником на конфетной фабрике в Томске, учеником 
печатника в типографии. После Окт. революции 1917 - 
печатник, технорук и директор типографии «Крас
ное знамя», участник Вел. Отеч. войны. Мать, Васса
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Ивановна (дев. Невзорова, 1902-1969), из бедной кре
стьянской семьи из с. Постниково Мариинского у. 
Том. губ., с детских лет работала у зажиточных кре
стьян. В 1913 в поисках заработка переехала в Томск, 
где нанялась в прислуги. С 1920 работала в ткацкой 
мастерской, с 1931 - курьером в ред. газеты ♦Крас
ное знамя», во время Вел. Отеч. войны - в санчасти 
2-го Том. атр. училища, затем в госпитале. С 1945 по 
состоянию здоровья оставила работу. В семье было 
5 детей, из которых трое умерли в раннем возрасте. 
Брат Г ., Борис, р. 1930, окончил ТПИ, канд. техн. 
наук, был руководителем отдела ГНПП ♦Полюс», ла
уреат Гос. премии СССР. Г. учился в том. начальной 
школе № 32, затем в средней школе № 10. После 
окончания 9 классов (1941) несколько месяцев рабо
тал бригадиром в колхозе, а в окт. того же года уст
роился на Том. электромех. завод (ученик токаря, 
токарь, инструктор, мастер цеха № 3). Принимал 
участие в 1-м обл. слете молодых рабочих. В 1943 
был награжден знаком ♦Отличник соц. соревнования 
угольной промышленности». Прошел всеобуч, при 
Том. городском военкомате. В июне 1943 доброволь
но вступил в ряды РККА. Окончил школу мл. авиа
специалистов, затем курсы командиров звеньев и 
Высшие офицерские курсы ВМФ-ВВС. В 1944 после 
тяжелого осколочного ранения в правую руку и ле
чения в госпитале Г. был демобилизован. После воз
вращения в Томск он поступил в горный техникум, 
но вскоре оставил учебу. С окт.1944 по нояб. 1946 - 
ст. лабшзант каф. технологии резания металлов 
ТЭМ ИИТ, одновременно учился в вечерней ШРМ № 1. 
После окончания школы (1946) поступил на леч. ф-т 
ТМИ. Был председателем науч. студ. кружка каф. фа
культетской терапии, выступил с докл. на годичной 
студ. конф., 1-й Сиб. студ. конф. (1951). На 6-м кур
се работал субординатором в факультетской терапевт, 
клинике (зав. проф. Д.Д. Яблоков). Был профоргом 
гр., ред. стенгазеты, секретарем бюро ВЛКСМ леч. 
ф-та, агитатором, председателем участковой избир. 
комиссии. Окончил ин-т (1952) по специальности ♦леч. 
дело» с квалификацией ♦врач». С 1952 - аспирант 
(одновременно и. о. асе.), с 1955 по 1962 - асе. каф. 
патол. физиологии ТМИ. С 1956 по совместительству - 
зав. науч.-исслед. бетатронной лаб. ТМИ. В 1962-1975 - 
ст. науч. сотр., руководитель лаб. биофизики НИИ 
ядерной физики, электроники и автоматики при ТПИ 
(затем лаб. действия излучения и магнитных полей 
на материалы и организмы). В 1975-1990 - зав., с 1990 - 
проф. каф. общей биологии (ныне каф. биологии и 
генетики) ТМИ (с 1992 - СибГМУ). Учен, звание ст. 
науч. сотр. по специальности ♦патол. физиология» 
присвоено ВАК в 1971, проф. по каф. биологии - в 
1976. Среди его учителей проф. ТМИ Д.И. Гольдберг, 
Д.Д. Яблоков, И.В. Торопцев, проф. ТПИ А .А . Воро
бьев, Б .Н . Родимов. Обл. науч. исследований Г. - ра
диобиология и магнитобиология. В нач. 50-х, когда в 
ТМИ начали изучать биол. действие различных ис
точи. ионизирующего излучения, Г. по предложению 
проф. Д.И. Гольдберга исследовал влияние лучей бе
татрона на систему крови. Он создал приспособле

ние, обеспечивающее скоростную высококачественную 
репродукционную микросъемку. Г. изучил биол. эф
фекты высокоэнергетического тормозного излучения 
бетатрона, в т. ч. изодозное распределение, терапевт, 
дозы излучения, коллимацию и фильтрацию гамма- 
пучка. Он разработал эффективные способы защиты 
работающего персонала и окружающей среды; опи
сал особенности лучевой болезни и первичные меха
низмы действия высокоэнергетического тормозного 
излучения. Г. впервые обнаружил наличие гамма-ней
тронной реакции в организме, на основании которой 
выяснил механизм действия инкорпорированных ра
диоактивных изотопов при их включении в молеку
лярные структуры. В 1963 Г. впервые доказал, что 
переменное магнитное поле 50 Гц снижает летальные 
дозы ионизирующего излучения, и тем самым поло
жил начало изучению биол. действия магнитного поля 
различных характеристик. В 1960-х Г. принимал уча
стие в строительстве науч.-исслед. бетатронной лаб. 
ТМИ, ее эксперим. и клин, отд-ний, изготовлении 
вспомогательного оборудования (защита, подъемные 
устройства, ряд техн. приспособлений), создании и 
оснащении мех. мастерских станками и сварочным 
оборудованием. В этот период Г. организовал меж
вузовскую магнитобиол. лаб. с 13 различными маг
нитными установками. Участвовал в работе ряда науч. 
конф., совещ. и съездов. В их числе: 1-VII Всесоюзн. 
науч. конф. по действию и разработке ускорителей и 
магнитных полей (Томск, 1954-1968), спец. конф. АН 
СССР (Москва, 1953), П Всесоюзн. конф. патофизи
ологов по проблемам компенсации, эксперим. тера
пии и лучевой болезни (Киев, 1956); I I I  Всесоюзн. 
конф. патофизиологов (Свердловск, 1960), I I I  Всесо
юзн. симпозиум ♦Гигиена труда и биол. действие 
электромагнитных волн радиочастот» (М осква, 
1968), I I  Всесоюзн. совещ. по изучению влияния маг
нитных полей на биол. объекты (Москва, 1969) и др. 
Принимал участие в работе ряда закрытых Всесоюзн. 
совещ. в Москве, Аенинграде, Киеве, Харькове, Риге. 
В 1956 в учен, совете ТМИ защитил дис. ♦Реакция 
системы крови при эксперим. лучевой болезни, выз
ванной гамма-излучением, генерируемым бетатроном» 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководи
тель проф. Д.И. Гольдберг; утв. ВАК в 1956). В 1973 
в Москве защитил дис. кфотоядерные эффекты и их 
роль в патогенезе лучевых поражений» на соиск. учен, 
ст. д-ра мед. наук (науч. консультанты акад. И.В. То
ропцев, д-р физ.-мат. наук Б.Н . Родимов и канд. физ.- 
мат. наук Р.П. Мещеряков; офиц. оппоненты д-ра мед. 
наук проф. Д.И. Гольдберг, Л .А. Ванников, В.С. Аав- 
рова, д-р физ.-мат. наук, проф. В.А . Соколов; утв. 
ВАК в 1974). Подготовил 11 канд. наук. Авт. более 
80 работ. Среди учеников Г. д. чл. РАМН Е.Д . Голь
дберг, доц. Ю.Н. Одинцов. Руководил студ. радиоло
гическим кружком каф. патофизиологии. Был лекто
ром об-ва ♦Знание», председателем (руководителем) 
отдела биол. знаний этого об-ва, председателем об-ва 
♦ Охрана природы» при ТМИ, чл. комитета нар. кон
троля при Том. облисполкоме, чл. учен, совета ТМИ. 
Являлся чл. комиссии по радиационной безопасное-
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ти при администрации Том. обл. Любит оперу, ба
лет. Женат на Екатерине Григорьевне (дев. Хомяко
ва, р. 1924). Она окончила сан. ф-т ТМИ, работала 
врачом Том. психоневрол. больницы, в н. в. на пен
сии. Их дети: Валерий (р. 1949), окончил ТМИ, в н. в. 
начальник операционно-перевязочного отд-ния кли
ник ТЕМИ; Александр (р. 1955), окончил ТПИ, в н. в. 
инженер НИИ автоматики и электроники ТУСУР.

Н а г р а д ы :  м е д а л и  * 3 а  о т в а г у »  ( 1 9 4 8 ) ,  * 3 а  п о б е д у  н а д  

Г е р м а н и е й  в  В е л .  О т е ч .  в о й н е  1941-194 5  г г . »  ( 1 9 4 6 ) .

С о ч . :  К  в о п р .  о  м е х а н и з м е  д е й с т в и я  л у ч е й ,  г е н е р и р у е 

м ы х  б е т а т р о н о м  Ц  V  П а в л о в с к и й  с б .  Т о м с к ,  1 9 5 6 ;  К  в о п р .  

о м е х а н и з м е  л у ч е в ы х  п о р а ж е н и й .  Т о м с к ,  1 9 5 1 ;  О р г а н и з а 

ц и я  л а б .  и о х р а н а  п е р с о н а л а  п р и  р а б о т е  с  б е т а т р о н о м .  

Т о м с к ,  1 9 5 1 ;  Э к с п е р и м .  л у ч е в а я  б о л е з н ь  у  ж и в о т н ы х  п р и  

о б л у ч е н и и  с в е р х ж е с т к и м  т о р м о з н ы м  и з л у ч е н и е м  б е т а т 

р о н а  I I  П р о б л е м ы  к о м п е н с а ц и и ,  э к с п е р и м .  т е р а п и и  и  л у 

ч е в о й  б о л е з н и .  М . ,  1 9 6 0 ;  Т р а к т о в к а  б и о л .  р о л и  ф о т о -  

я д е р н ы х  р е а к ц и й  п о  л и т е р а т у р н ы м  и  р а с ч е т н ы м  д а н н ы м  

I I  В о п р .  р а д и о б и о л о г и и .  Т о м с к ,  1 9 6 8 ;  П а т о л . - а н а т о м ,  х а 

р а к т е р и с т и к а  и з м е н е н и й ,  в о з н и к а ю щ и х  у  э к с п е р и м .  ж и 

в о т н ы х  п о д  в л и я н и е м  м а г н и т н ы х  п о л е й  // Г и г и е н а  т р у д а  

и б и о л .  д е й с т в и е  э л е к т р о м а г н и т н ы х  в о л н  р а д и о ч а с т о т .  

М о с к в а ,  1 968 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Г.П . Гар- 
ганеева; Куперт Т .Ю . Том. династии: XX в. Томск, 1996.

ГАРГАНЕЕВА (дев. Зайцева) 
Наталья Петровна

(р . 18 март а 1950, У с с у р и й с к  П р и м о р ско го  к р .)  - проф ессор  

каф едры  п о л и к л и н и ч е ск о й  т ерапии.

Отец Г ., Петр Иосифович (1924-1988), из служа
щих, родом из Том. губ., служил офицером в сухо
путных войсках. Принимал участие в Вел. Отеч. вой

не, воевал на Дальневост. фронте, имел боевые на
грады, демобилизовался в звании майора. Мать Г ., 
Пелагея Григорьевна Воробьева (дев. Климченко, 1927 - 
2004), из многодетной крестьянской семьи, жившей в 
Полтавской губ. В кон. 30-х во время голода на 
Украине вместе с родителями переехала на Даль
ний Восток. В годы Вел. Отеч. войны работала на 
воен. заводе в Уссурийске. Получив среднее мед. 
образование, она многие годы работала хирург, 
мед. сестрой. Г. в 1963 вместе с родителями пере
ехала с Дальнего Востока в Томск. В 1967 окончи
ла среднюю школу № 2 и физ.-мат. школу при ТГУ . 
В том же году поступила на леч. ф-т ТМИ. Занима
лась эксперим. исследованиями по физиологии (науч. 
руководитель доц., затем проф. В.Д. Суходоло), вы
ступала с докл. на студ. науч. конф., занимала при
зовые места в конкурсах студ. работ. Была чл. сове
та СНО им. Н.И . Пирогова, комсоргом гр. Окончила 
с отличием ин-т (1973) по специальности «леч. дело» 
с квалификацией «врач». С 1973 - врач-интерн по спе
циальности терапия, с 1974 - врач-терапевт МСЧ № 2 
Том. городского отдела здравоохранения. С 1976 - 
спецординатор с изучением фр. яз. каф. факультет
ской терапии и каф. иностр. языков ТМИ. С 1978 - 
асе. каф. факультетской терапии ТМИ. С 1979 по 1982 
командировалась в Алжир, где работала врачом-те- 
рапевтом и кардиологом, отв. врачом сов. врачебной 
миссии регион, госпиталя унив. центра г. Батны. С 
1982 - асе. каф. факультетской терапии, с 1987 - асе. 
каф. госпитальной терапии с курсом поликлиничес
кой терапии. С 1999 - докторант каф. госпитальной 
терапии, с 2000 - каф. пропедевтики внутренних бо
лезней. С янв. 2003 - проф. каф. госпитальной тера
пии с курсами поликлинической терапии, физ. реа
билитации и спорт, медицины СибГМУ. С сент. 2003 - 
проф. каф. поликлинической терапии. Читает курс по
ликлинической терапии. Обл. науч. интересов Г. - па
тогенетические закономерности формирования пси
хосоматических соотношений при коморбидной сома
тической и психической патологии. Г. обосновала важ
ность преемственности и эффективность амбулатор
но-поликлинического этапа наблюдения, необходи
мость поиска точных критериев и методов контроля 
за динамикой основных факторов прогрессирования 
коронарного атеросклероза и его лечения, направ
ленных не только на увеличение продолжительности 
жизни больных ишемической болезнью сердца, но и 
повышение качества жизни и сохранение трудоспо
собности. Разработала программу проспективного 
(двухлетнего) наблюдения, реализация которой по
зволяет выявить зависимость прогрессирования 
стенокардии от ст. выраженности нарушений мета
болизма липидов крови, гуморального звена иммуни
тета и синдрома гиперкоагуляции. Проанализирова
ла изменения биохим. показателей и наличие интер- 
куррентной патологии у больных ишемической болез-



154 ГАРГАНЕЕВА НЛ. - ГЕЗЕХУС Н А

НЬЮ сердца, изучила эффективность дифференциаль
ной антиангинальной терапии. В 1993 в совете НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН защитила дис. «Клин, и 
биохим. аспекты преемственной и проспективной ан
тиангинальной терапии больных ишемической болез
нью сердца в условиях поликлиники» на соиск. учен, 
ст. канд. мед. наук (науч. руководитель д-р мед. наук, 
проф. Ю.А. Кулаков, науч. консультант д-р мед. наук, 
проф. Н.В. Канская; офиц. оппоненты д-ра мед. наук, 
проф. В.М. Яковлев, В.А. Дудко; утв. ВАК в 1993). В 
дальнейшем Г. занялась изучением психосоматичес
ких соотношений. На модели наиболее часто встре
чающихся и социально значимых мультифакториаль- 
ных заболеваний (ишемическая болезнь сердца, ар
териальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа, 
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и же
лудка, гастродуоденальные эрозии) у 1350 паци
ентов отд-ния пограничных состояний НИИ псих, 
здоровья ТНЦ СО РАМН разработала новую методо
логию системного подхода к изучению патогенетичес
кой общности коморбидных заболеваний с использо
ванием методов многомерного стат. анализа. Выбран
ные модели и обнаруженные при них клин.-функцио
нальные, клин.-лаб., клин.-морф, закономерности 
коррелируют с полиморфизмом псих, расстройств 
невротического и аффективного уровней. Исследо
вание патогенетических закономерностей гетеро
генной в своем происхождении патологии являет
ся важным и перспективным в профилакт. медици
не, совр. тенденции которой предусматривают изу
чение роли соц. и природной среды в развитии неин
фекционных заболеваний и методов воздействия на 
них с учетом критериев стратификации риска - лич
ностных, мед. и соц. факторов. Полученные Г. ре
зультаты позволяют определить объем, направлен
ность и специфику организации интегративной мед. 
помощи, основанной на взаимодействии специалис
тов (интернист, психиатр, психотерапевт) в выборе 
оптимальных подходов к ранней диагностике, ком
бинированной терапии психотропными и соматотроп- 
ными препаратами при активном участии самого па
циента. В 2002 в совете СибГМУ защитила дис. 
«Клин.-патогенетические закономерности формиро
вания психосоматических соотношений при заболе
ваниях внутренних органов и пограничных псих, рас
стройствах» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. 
консультанты д-р мед. наук, проф. Ф.Ф. Тетенев и д. чл. 
РАМН, д-р мед. наук, проф. В.Я. Семке; офиц. оп
поненты д-ра мед. наук, проф. Э.И . Белобородова, 
М.В. Зеневич, Н .А . Корнетов; утв. ВАК в 2003). Ре
зультаты науч. исследования Г. внедрены в практ. де
ятельность клиник СибГМУ, НИИ псих, здоровья, 
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН и ряда леч. уч
реждений Томска и обл. Г. принимала участие в ра
боте совещ., конф., съездов, симпозиумов и конг
рессов. В их числе: Всерос. науч. конф. с междунар.

участием «Актуальные проблемы профилактики не
инфекционных заболеваний» (Москва, 1999), Ежегод
ная науч.-практ. конф. «Достижения совр. гастроэн
терологии» (Томск, 1999-2001), X I I I  съезд психиат
ров России (Москва, 2000), Всерос. симпозиум «Пси
хосоматические расстройства: системный подход» 
(Курск, 2001), IX  Рос. нац. конгресс «Человек и ле
карство» (Москва, 2002), IV  Съезд физиологов Рос
сии (Новосибирск, 2002), XIV Междунар. симпозиум «Аек. 
средства, влияющие на метаболизм лепидов (Нью-Йорк,
2001), конгресс нем. об-ва психиатров, психотерапев
тов и неврологов (Берлин, 2001, 2002), X II Междунар. 
конгресс психиатров (Япония, 2002) и др. Подгото
вила 2 канд. наук. Авт. 150 работ, 2 метод, разра
боток, 6 изобретений. Врач высшей категории (1990). 
Была инициатором создания одного из перв. в Томске 
дневных стационаров на базе многопрофильного му
ниципального учреждения поликлиники № 10 (1987). 
В 1983-1987 - председатель совета кураторов при дека
нате леч. ф-та ТМИ. В 1997-2002 - гл. внештатный тера
певт Томска. Увлекается шахматами, стихами, музы
кой, окончила муз. школу. Замужем за Валерием 
Георгиевичем (р. 1949). Он окончил леч. ф-т ТМИ, 
врач-хирург, работал врачом-травматологом городской 
больницы скорой помощи № 1, в н. в. начальник опе
рационно-перевязочного отд-ния клиник ТВМИ. Их 
сын Сергей (р. 1975) окончил леч. ф-т СибГМУ, канд. 
мед. наук, врач-психиатр.

С о ч . :  Д н е в н о й  с т а ц и о н а р  п о л и к л и н и к и :  д о с т и ж е н и я  и 

п е р с п е к т и в ы  I I  С и б .  м е д .  ж .  1998 . № 1-2 ; С о в м .  с  Ф . Ф .  Т е -  

т е н е в ы м .  П с и х о с о м а т и ч е с к а я  о р и е н т а ц и я  в о б щ е й  в р а 

ч е б н о й  п р а к т и к е  //  К л и н ,  м е д и ц и н а .  2 0 0 1 .  № 8 ;  С о в м .  с 

Е . М .  Ю р о в с к о й ,  Е . Д .  С ч а с т н ы м ,  В . Ф .  Л е б е д е в о й .  С л у ч а й  

с и н д р о м а  Ж и л ь б е р а ,  о с л о ж н е н н о г о  д е п р е с с и в н о й  р е а к ц и е й  
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в о й .  П с и х о г е н и и  в с т р у к т у р е  п с и х о с о м а т и ч е с к и х  р а с 
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1996; Тетенев Ф.Ф. Новые теории - в XXI век. Томск, 2003.

ГЕЗЕХУС
Николай Александрович

(1 7 1 2 9 1  я н в . 1845, П ет ерб ург - 1  сент . 1918, П ет роград ) -
ординарны й проф ессор  по каф едре ф и зи ки , ф изической  

географ ии  и м ет еорологии .

Отец Г ., Александр Яковлевич (1814-1881), окон
чил Морское инженерное училище (1834) и был кора-
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бельным инженером (судостроителем). Имел звание 
генерал-майора корпуса корабельных инженеров 
(1872). В 1875 г. ушел в отставку. Мать Г ., Александ
ра Густавовна (дев. Белау, 1822-?), была дочерью пе
тербургского физико-механика Густава Карловича. В 
семье было 3 детей. Г. окончил мат. отд-ние физ.- 
мат. ф-та С.- Петербургского ун-та со ст. кандидата 
(1869). В 1871-1872 в течение трех семестров слушал 
лекции и занимался в физ. лаб. Берлинского ун-та 
под руководством проф. Г. Гельмгольца и Г. Квинке. 
После возвращения на родину работал сверхштатным 
лаборантом физ. кабинета С.-Петербургского ун-та 
и в разные годы преподавал физику в технол. ин-те, 
инж. училище, ин-те путей сообщения, воен.-топо
граф. училище, на Высших женских курсах и в др. 
учеб, заведениях Петербурга. На протяжении ряда 
лет состоял секретарем физ. отд-ния Рус. физ.-хим. 
об-ва (РФХО). В 1876 в совете С.-Петербургского ун-та 
Г. защитил дис. «Применение электрического тока к 
исследованию сфероидального состояния жидкости» 
и был удостоен ст. магистра физики. В 1877 был до
пущен к чтению в С.-Петербургском ун-те лекций в 
качестве приват-доц. В 1879 был утв. в должности 
сверхштатного лаборанта того же ун-та. В 1882 в со
вете С.-Петербургского ун-та Г. защитил дис. «Уп
ругое последствие и сходные с ним физ. явления» на 
ст. д-ра физики. В авг. 1887 командировался в с. Ни
кольское для наблюдения солнечного затмения. В 1888 
был утв. ординарным проф. по каф. физики, физ. 
географии и метеорологии Императорского Том. ун-та, 
куда его пригласил В.М. Флоринский. По предло
жению попечителя Зап.-Сиб. учеб. окр. в сент. 1888 
Г. было поручено исправлять должность ректора Том. 
ун-та. На плечи Г. лег огромный груз адм. и орг. ра
боты по становлению первенца высшей школы за Ура
лом. Кроме того, он являлся единственным преп. 
физики в ун-те и, помимо чтения лекционного курса.

вел еще и практ. занятия. Г. создал физ. кабинет. 
Большое внимание он уделял организации практ. за
нятий со студентами. Для кабинета были заказаны и 
приобретены в Петербурге приборы (телефон Белла, 
струнный электрометр, тангенс-гальванометр и др.). 
Перв. лаборантом физ. кабинета был назначен преп. 
том. женской гимназии В.И. Зданович, проработав
ший до мая 1893. При кабинете Г. организовал мас
терскую по изготовлению приборов для лекционных 
демонстраций и сам конструировал их. Выступал за 
необходимость организации в Сибири метеорологи
ческих наблюдений. Г. состоял в попечительском со
вете по дому общежития студентов, куда неоднок
ратно передавал свой гонорар за чтение лекций. Был 
одним из инициаторов создания в 1889 Об-ва есте
ствоиспытателей и врачей при Том. ун-те. По пред
ложению В.М. Флоринского был избран почетным чл. 
об-ва. В отсутствие В.М. Флоринского Г. временно 
управлял Зап.-Сиб. учеб. окр. В Том. ун-те он прора
ботал до 24 авг. 1889, когда был назначен проф. фи
зики С.-Петербургского практ. технол. ин-та. Г. не 
порывал связей с Том. ун-том, прислал теплое по
здравление в связи с 25-летием открытия ун-та (1913). 
После возвращения в Петербург и до конца своих дней 
Г. состоял ординарным проф. технол. ин-та, совме
щая исслед. и преподавательскую деятельность с вы
полнением адм. обязанностей пом. директора ин-та. 
Он являлся также тов. председателя Об-ва для посо
бия учащимся в технол. ин-те. Работы Г. относятся к 
разнообразным отделам физики: молекулярная физи
ка, электрические явления, оптика, акустика, метео
рология. Г. изучил электризацию трением, электри
зацию при разбрызгивании и распылении, упругое 
последствие, свето- и звукопроводность твердых тел, 
имеющих форму пластин. Он установил зависимость 
остаточной деформации каучука от его плотности, 
температуры и формы поверхности. Г. также открыл 
закон, согласно которому звукопроводность тел в 
форме пластинок прямо пропорциональна попереч
ному сечению и обратно пропорциональна длине. Г. 
построил т. н. акустическую линзу (чечевицу) для 
вычисления коэффициента преломления звука и по
лучил наиболее точные для своего времени значения 
скорости звука в воздухе. Им была выполнена одна 
из перв. в России работ по изучению радиоактивнос
ти. И сегодня представляют интерес его ст ., посвящ. 
природе шаровой молнии. Главные работы Г. каса
лись изменения электропроводности селена под вли
янием света, звукопроводности, преломления и ско
рости звука в рыхлых телах, скорости звука в возду
хе, электризации прикосновения. Его ст. опублико
ваны в «Ж. Рус. физ.-хим. об-ва», «J. de Physique», 
«Exner’s Repertorium» и др. Помимо этого, Г. писал 
рефераты, рецензии и популярные ст. для ж. «Зна
ние», «Инж. ж .» , редактировал подотдел физики в 
Энцикл. словаре Брокгауза и Ефрона. Под ред. Г.
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опубликованы переводы книг: «Очерки из естествоз
нания» Тиндаля (1876), «Свет» Тиндаля (1877), «Те
ория звука в приложении к музыке» Блацерна (1878), 
«Лекции об электричестве» Тиндаля (1878). Учебник 
Г. «Основы электричества и магнетизма» выдержал 
3 изд. (последнее, объемом в 300 с., в 1914). Он при
нимал участие в работе I Междунар. конгресса физи
ков (Париж, 1900). Вместе с ним на съезде присут
ствовали проф. Том. ун-та Ф .Я. Капустин и будущий 
проф. Том. ун-та и технол. ин-та Б.П . Вейнберг. В 
1902 Г. был избран председателем физ. отд-ния Рус. 
физ.-хим. об-ва (РФ ХО ), с 1906 - председателем 
РФХО. Ред. «Ж. РФХО» (1911-1918), являлся ред. др. 
период, изд. Г. был художественно одаренной нату
рой. Участвовал в муз. концертах, исполняя в струн
ном квартете партию перв. скрипки. В том. период 
организовал в ун-те муз. класс, где вместе с другими 
энтузиастами давал бесплатные уроки любителям 
музыки, играл в составе струнных ансамблей, пел 
вместе со студентами и др. проф. в унив. хоре. Яв
лялся директором Том. отд-ния Императорского Рус.
муз. об-ва. Вплоть до последних дней Г. был предсе
дателем Об-ва любителей камерной музыки в Петер
бурге. Умер Г. от истощения, не сумев приспособиться 
к тяжелым условиям, в которых оказалась рус. науч. 
интеллигенция в годы революции и Гражданской вой
ны. Был женат на Александре Юльевне. Их дети: Ев
гений (р. 1878) и Вера (р. 1881). Один из внуков Г ., 
Илья Артемьевич Захаров-Гезехус (р. 1934), окончил 
АГУ, д-р биол. наук, проф., с 1992 зам. директора 
Ин-та общей генетики РАН, чл.-корр. РАН (2000).

Н а г р а д и :  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I  c m .  ( 1 9 0 8 ) ,  о р д е н  

С в .  В л а д и м и р а  I I I  c m .  ( 1 9 0 5 ) ,  о р д е н  С в .  В л а д и м и р а  I V  c m .  

( 1 9 0 3 ) ,  о р д е н  С в .  А н н ы  I I  c m .  ( 1 8 9 9 ) ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а 

ва  I I  c m .  ( 1 8 9 1 ) ,  с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в  п а м я т ь  ц а р с т в о в а 

н и я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  и  с в е т л о - б р о н з о в а я  м е 

д а л ь  в  п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а н о в ы х .  

Ч и н ;  д е й с т в и т е л ь н ы й  с т а т с к и й  с о в е т н и к  ( 1 8 9 6 ) .

С о н . :  В ы в о д ы  и з  м е т е о р о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  в о  

в р е м я  с о л н е ч н о г о  з а т м е н и я  7 / 1 9 /  а в г .  188 7  / /  Ж .  Р Ф Х О .

1 8 8 8 .  Т .  2 0 ,  в ы п .  6 ;  S u r  l a  d e t e r m i n a t i o n  d e  l a  c h a l e u r  

s p e c i f i q u e d ’ u n  c o r p s  p a r  l a  m e t h o d e  d e s  m e la n g e s  a t e m p e r a t u r e  

c o n s t a n t e  / /  } .  d e  p h y s i q u e .  2 ' ‘  s e r .  1 8 8 8 .  V o l .  7 ;  О  з н а ч е н и и  

м е т е о р о л о г и ч е с к и х  н а б л ю д е н и й  п о  о т н о ш е н и ю  к  С и б и р и :  

Р е ч ь ,  п р о и з н е с е н н а я  н а  у н и в .  а к т е  22  о к т .  1 8 8 9  / /  И Т У .

1 8 8 9 .  К н .  I ;  О  н е к о т о р ы х  н о в ы х  п р и б о р а х  и  п р и с п о с о б л е 

н и я х  в ф и з .  к а б и н е т е  И м п е р а т о р с к о г о  Т о м .  у н - т а  / /  Т а м  ж е .

Источи, и лит.: РГИА. Ф. 1343. On. 19. Д. 1064; Архив 
Музея истории С.- Петербургского гос. ун-та. Ф. Ф-ты и 
каф. Физ.-мат. ф-т. Список проф. и преп.; ГАТО . Ф. 102. 
Оп. 1. Д. 9, 15; Оп. 9. Д. 137; Н .А . Гезехус //  Перв. ун-т в 
Сибири. Томск, 1889; Биогр. словарь проф. и преп. Импе
раторского С.-Петербургского ун-та за истекшую третью 
четверть века его существования 1869-1894. СПб., 1896. Т . 1; 
БСЭ. 3-е изд. М ., 1991. Т . 6; Якобсон И .И . Рус. физик 
Н .А . Гезехус// Природа. 1949. № 7 (библиография); Анохи

на И. Перв. ректор // Красное знамя. 1955. 17 янв.; Нилов В.З.
0  перв. ректоре Том. ун-та // Материалы конф. молодых 
ученых ТГУ . Томск, 1974. Вып. 1; Развитие физики в Рос
сии. М., 1978. Т . 1; Вавилов С. Перв. скрипка// ТМ-эксп- 
ресс. 1991. 16 ав г.; Перв. ректор //  Alma Mater. 1995.
1 февр.; Захаров И .А . Он шел самостоятельными путями: 
К 150-летию со дня рождения Н .А . Гезехуса // Природа. 
1995. № 6; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 1888- 
1917 / Отв. ред. С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Анохина И .Н. 
Перв. ректор // Физики о физиках и физике: Сб. ст. / Под 
ред. И .Н . Анохиной. Томск, 1998; Словарь биогр. морской 
/ Авт.-сост. В.Д. Доценко. СПб., 2000; Наука и образова
ние в Томске: Материалы к энцикл. Том. обл. / С.Ф . Фо
миных, С.А. Некрылов, А.В. Литвинов, К.В. Петров. Томск, 2000; 
Ректоры Том. ун-та: Биогр. словарь (1888-2003) / С.Ф . Фоми
ных, С .А . Некрылов, К .В. Петров, А .В . Литвинов, К .В . Злен- 
ко. Томск, 2003. Т . 5.

ГОЛЬДБЕРГ (дев. Шмуйлович) 
Александра Иосифовна

(20 марта /2  а п р ./ 1904, с. К а р га н  К а н н ск о го  у . Т ом ской  губ . - 

1 авг. 1971, Т о м с к )  - проф ессор  каф едры  

го сп и т а льн о й  т ерапии .

Отец Г ., Иосиф Шлеймович, из крестьян Карагат- 
ской вол. Каннского у. Том. губ., до революции за
нимался мелкой торговлей (ум. 1924). Мать Г ., Песя 
(ум. 1912), тоже из крестьян, вела домашнее х-во. В 
семье было 9 детей. Г. начинала учиться в сельской 
школе, затем продолжила учебу в трудовой школе 
I I  ст. в Каинске. В 1922 поступила на мед. ф-т ТГУ . 
Окончила ун-т (1929) с квалификацией «врач». В 1929-
1930 - зав. врач, участком с. Куяган Алт. р-на, в 1930-
1931 - врач помощи на дому амбулатории № 4 (Томск).
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В 1932-1933 - ординатор Том. физиотерапевт, ин-та. 
С апр. 1934 - сверхштатный ординатор перв. тера
певт. клиники, с янв. 1935 - ординатор втор, тера
певт. клиники ТМИ (зав. проф. А.И . Нестеров). С 
авг. 1938 - асе. каф. терапии сан. ф-та ТМИ. С 1941 - 
асе. каф. госпитальной терапевт, клиники. В период 
событий на Халхин-Голе была мобилизована и рабо
тала терапевтом в Том. воен. госпитале. В 1941-1943 - 
начальник клин. лаб. Том. эвакогоспиталя № 2483. С 
1956 - доц., с 1962 по 1970 - зав. каф. госпитальной 
терапии ТМИ. Читала лекции студентам 5-го и 6-го 
курсов леч ф-та. В летнее время в 1932-1938 работала 
на курортах Сибири (оз. Шира, Татарское, Белоку- 
риха). В учен, звании доц. по каф. внутренних болез
ней утв. ВАК в 1957. Во втор. пол. 30-х Г ., работая в 
госпитальной терапевт, клинике (зав. проф. Д.Д. Яб
локов), овладела клин, и лаб. методами обследова
ния больных. Изучала геморрагический диатез при 
заболеваниях печени и селезенки и влияние органов 
пищеварения на число ретикулоцитов в крови. В годы 
войны совм. с проф. в .г . Вограликом и В.А . Тихоми
ровой изучала реакцию системы крови на воен.-травм, 
повреждения и их осложнения. Затем занялась про
блемой язвенной болезни желудка и двенадцатипер
стной кишки. Предложила метод лечения язвенной 
болезни 15% эмбриональной эмульсией, богатой сти
муляторами роста типа трефонов Карреля, нуклеи
новыми кислотами, глутатионом. В 1946 защитила дис. 
«Новый метод стимулирующей терапии язвенной бо
лезни» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (утв. ВАК 
в 1948). В дальнейшем Г. занималась вопр. клиники, 
терапии и профилактики агастрических анемий, свя
занных с дефицитом витамина В^. Командировалась 
в Ин-т гематологии и переливания крови, где работа
ла под руководством проф. Х .Х . Владоса, в терапевт, 
клинику проф. М.И. Аринкина в ВМА и в Центр, ин- 
те усовершенствования врачей. Знакомилась с совр. 
методами лечения болезней крови изотопами. На об
ширном клин, материале Г. изучила клинику, дина
мику показателей крови и костномозгового кроветво
рения у больных, перенесших гастрэктомию по пово
ду рака и резекцию желудка по поводу полипоза и 
язвы. Длительные наблюдения за этой категорией 
пациентов позволили Г. установить этиологию и па
тогенез нарушений системы крови в зависимости от 
характера оперативного вмешательства. Она доказа
ла, что при частичной резекции желудка развивается 
гипохромная железодефицитная анемия, но никогда 
не наблюдается макроцитарная анемия. У больных, 
перенесших тотальную резекцию, возникает макро
цитарная мегалобластическая анемия. Г. пришла к 
выводу, что рак желудка сам по себе не является 
причиной мегалобластической анемии. Она обуслов
лена нарушением продукции в желудке внутреннего 
фактора Касла, что сопровождается ухудшением вса
сывания витамина Bjj. Анемия после тотальной гаст

рэктомии развивалась в период между 5-м и 7-м го
дами после операции. Г. разработала схему лечения 
и поддерживающей терапии у этой категории паци
ентов. Наибольший леч. эффект вызывали инъекции 
витамина B,j в средних дозах. Кроме того, Г. устано
вила, что сопутствующая патология (атеросклероз, 
эмфизема легких) не влияет на развитие агастричес
ких анемий, но некоторые заболевания (туберкулез, 
пневмония) могут ухудшить результаты терапии. В 
1960 в совете ТМИ защитила дис. « Агастрические Bĵ - 
дефицитные анемии, отдаленные последствия тоталь
ной гастрэктомии» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук. 
Авт. более 30 работ. Подготовила 12 канд. наук. Сре
ди ее учеников А .П . Бова, Р.В. Афонина, А .Е . Мак
симова, В.И. Черняева, А.М . Сыркин, Н .В. Солома- 
хина, Г .С . Ведерникова, В.Д. Агиенко, Р.В. Суздаль
ская и др. Г. - основатель том. школы клин, гемато
логов. На каф. госпитальной терапии под руковод
ством Г. изучали проблемы гематологии, функцио
нальное состояние надпочечников при различных со
матических заболеваниях, состояние кроветворения 
при раке легких, циррозе печени, гастрите и глист
ных инвазиях. В клин, практику были внедрены стер
нальная пункция по методу Аринкина, расчет сред
него диаметра эритроцитов, определение количества 
железа, витамина В,̂  и глюкокортикоидов в сыво
ротке крови, содержание гастромукопротеина в жел. 
содержимом, биопсия печени. При участии Г. в гос
питальной клинике были открыты койки для тяже
лых больных с острыми и хроническими лейкозами, 
лимфопролиферативными заболеваниями, анемиями 
из Томска и всех р-нов Том. обл. Как терапевта вы
сокой квалификации Г. постоянно приглашали в леч. 
учреждения Томска и обл. для консультации тяже
лых и сложных в диагностическом отношении боль
ных. Избиралась профоргом клиники, работала аги
татором, доверенным лицом канд. в депутаты, чл. 
окружной избир. комиссии, руководила кружком те
кущей политики для мл. медперсонала госпитальных 
клиник. С 1958 - куратор терапевт, секции СНО 
им. Н.И . Пирогова. Была замужем за Даниилом Иса
аковичем (1906-1973), проф. ТМИ. Их дети: Евгений 
(р. 1933), окончил ТМИ, в н. в. д-р мед. наук, проф., 
д. чл. РАМН, директор НИИ фармакологии ТНЦ СО 
РАМН; Галина (в замужестве Антонова, р. 1938), 
окончила ТМИ, канд. мед. наук, науч. сотр. Ин-та 
эксперим. онкологии (Москва).

Н а г р а д ы :  м е д а л и  * 3 а  п о б е д у  н а д  Г е р м а н и е й  в В е л .  О т е ч .  

в о й н е  1 9 4 1 -194 5  г г . »  ( 1 9 4 5 ) ,  е Д в а д ц а т ь  л е т  П о б е д ы  в  В е л .  

О т е ч .  в о й н е  1 9 4 1-194 5  г г . »  ( 1 9 6 5 ) ,  е З а  д о б л е с т н ы й  т р у д  в 

В е л .  О т е ч .  в о й н е  1941-194 5  г г . »  ( 1 9 4 6 ) .

С о ч . :  С о в м .  с  В . Г .  В о г р а л и к ,  В . А .  Т и х о м и р о в о й .  Р е а к 

ц и я  с и с т е м ы  к р о в и  н а  в о е н . - т р а в м ,  п о в р е ж д е н и я  // Т р .  

Т М И .  1 946 .  Т .  13 .  Н а у ч .  р а б о т ы ,  в ы п о л н е н н ы е  в  п е р в .  г о д ы  

В е л .  О т е ч .  в о й н ы  ( 1 9 4 1 - 1 9 4 3 ) ;  Ж е л у д о к  и к р о в е т в о р е н и е  

I I  О ч е р к и  г е м а т о л о г и и .  Т о м с к ,  1952 ( г л .  4 ) ;  А г а с т р и ч е с -
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к а я  п е р н и ц и о з н а я  а н е м и я  j j  Т е р а п е в т ,  а р х и в .  1 9 5 5 .  №  1 ;  

М а т е р и а л ы  к  к л и н и к е  а г а с т р и ч е с к и х  а н е м и й  j j  П р о б л е 

м ы  г е м а т о л о г и и  и п е р е л и в а н и я  к р о в и .  1 9 5 6 .  №  2 ;  К  в о п р .  о  

л е ч .  и  п р о ф и л а к т .  д е й с т в и и  р а з л и ч н ы х  д о з  в и т а м и н а  5,  ̂
п р и  м е г а л о б л а с т и ч е с к о й  и  м а к р о ц и т а р н о й  ф о р м а х  а г а с -  

т р и ч е с к о й  а н е м и и  // Т е р а п е в т ,  а р х и в .  1959. Т .  31 ,  №  8 ;  С о в м .  с  

Г .Д . Л е в и н о й .  О  в е л и ч и н е  п р а в ы х  с д в и г о в  э р и т р о ц и т о 

м е т р и ч е с к и х  к р и в ы х  п р и  В ^ ^ - д е ф и ц и т н ы х  с о с т о я н и я х  

и  В о п р .  г е м а т о л о г и и ,  р а д и о б и о л о г и и  и  б и о л .  д е й с т в и я  м а г 

н и т н ы х  п о л е й  11 М а т е р и а л ы  I I  н а у ч .  к о н ф .  Ц Н И Л .  Т о м с к ,  

1 9 6 5 ;  С о в м .  с  Л . М .  Д а л и н г е р ,  В . Ф .  Т е р е н т ь е в ы м .  Н е в р о 

л о г и ч е с к и е  д а н н ы е  у  б о л ь н ы х  в  о т д а л е н н ы е  с р о к и  п о с л е  

т о т а л ь н о й  г а с т р э к т о м и и  п р и  п р о ф и л а к т .  т е р а п и и  в и 

т а м и н о м  / /  Т е р а п е в т ,  а р х и в .  1 9 6 6 .  № 1 ;  С о в м .  с  

Д . И .  Г о л ь д б е р г о м .  Н е к о т о р ы е  д а н н ы е  о п о к а з а н и я х  и  п р о 

т и в о п о к а з а н и я х  к л е ч е н и ю  в и т а м и н о м  в  о н к о л .  п р а к 

т и к е  /  /  В о п р .  т е о р е т .  и  к л и н ,  г е м а т о л о г и и .  Т о м с к ,  1 9 6 7 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело А .И . Голь
дберг; Кулаков Ю .А . Каф . внутренних болезней № 1 
//  Материалы по истории каф. леч. ф-та. 1888-1988. Томск, 
1988; Федотов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. 
ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» 
//  Сиб. мед. ж. 2000. № 4.

ГОЛЬДБЕРГ 
Даниил Исаакович

(3 1  м а я  /1 3  и ю н я /  1906, В арш ава  - 29 н о я б . 1913 , Т о м с к )  - 

проф ессор  каф ед ры  п а т о ф и зи о л о ги и .

Отец Г ., Исаак Георгиевич (1868-1923), служил 
приказчиком в Варшаве. В 1915 вместе с семьей был 
эвакуирован в Сибирь, где в перв. время служил уп
равляющим Краснояр. конторой Рос. транспортного 
страхового об-ва. После ее расформирования (1920)

был уполномоченным по Енисейской губ. и управля
ющим Краснояр. конторой гос. транспортного пред
приятия «Гергард и Гей». В 1920-1922 заведовал гр. 
складов в местном совнархозе, затем складом транс
портного треста. В 1923 служил конторщиком в 
Краснояр. конторе 1-го. акционерного траснпортного об-ва 
«Транспорт». Мать Г ., Рахиль Даниловна (1883-1959), 
занималась домашним х-вом.1В семье было трое де
тей (Г ., Давид, р. 1903; АннаГ?. 1904). После окон
чания школы 11 ст. № 2 при Краснояр. пед. технику
ме (1924) Г. по направлению профсоюза транспорт
ников поступил на мед. ф-т ТГУ . Будучи студентом, 
особый интерес проявил к изучению патол. физиоло
гии. Под руководством проф. А.Д . Тимофеевского 
осваивал методику эксперимента. С 4-го курса был 
«выдвиженцем» при каф. патол. физиологии. Во вре
мя летних каникул работал врачом дома отдыха Крас
нояр. страховой кассы. Окончил ун-т (1929) с квали
фикацией «врач». Некоторое время работал лаборан
том клин.-диагност, отд. Краснояр. бакт. ин-та. С янв. 
1930 по рекомендации А.Д. Тимофеевского и резуль
татам отборочной комиссии был принят в аспиранту
ру каф. патол. физиологи^ С 1932 - асе., с 1934 - 
и. о. зав. каф., с 1938 - зав. каф. патол. физиологии. 
С 1973 - проф.-консультант той же каф. С мая 1940 
по сент. 1941, с авг. 1943 по сент. 1952 - зам. дирек
тора ТМИ по учеб, и науч. работе, j]) сент. 1941 по 
август 1943 - директор ТМИ. В 1937 приказом НКЗ 
СССР был утв. в должности доц., в учен, звании проф. 
по каф. патол. физиологии утв. ВКВШ при СНК СССР 
в 1939. Обл. науч. интересов Г. - эксперим. и клин, 
гематология (природа дегенеративных структур эрит
роцитов, связанных с базофильной субстанцией, па
тол. гемоглобиновых структур, нервная регуляция 
кроветворения в норме и патологии, функциональные 
взаимоотношения между жел.-киш. трактом и систе
мой крови, этиология, патогенез, клиника, лечение и 
профилактика агастических В^^-дефицитных анемий, 
гематология лучевой болезни), эволюционная гема
тология. С целью изучения новых методик и методов 
лаб. эксперим. исследования в обл. патофизиологии 
Г. по рекомендации проф. А .Д . Тимофеевского с 
1 окт. 1931 был направлен на 4 месяца в Аенинград и 
в МосквуЛВ Ин-те эксперим. медицины в Аенинграде 
под руководством проф. Н .Н . Аничкова освоил ме
тод прижизненной окраски ретикулоэндотелиальной 
системы. В биол. отд-нии Ин-та экперим. медицины 
(проф. А .Г . Гурвич) ознакомился с использованием 
спектрального анализа при изучении процесса обме
на веществ. В токсикологической лаб. Ин-та гигиены 
труда и техники безопасности изучил действие бен
зола и его производных в тканевых культурах, осво
ил методику определения бензола в жидкой фазе, 
изучал препараты кроветворных органов животных, 
отравленных бензолом. В Ин-те рентгенологии и ра
диологии работал в лаб. по изучению рака у проф.



ГОЛЬДБЕРГ Д.И. 159

Г.В. Шора. В Ин-те эксперим. биологии познакомился с 
физ.-хим. направлением работ школы проф. Румян
цева. Выполнил эксперим. работу по изучению гра
нуляций, окрашенных нейтральным красным, в цитоп
лазме клеток с использованием метода тканевых куль
тур. В Моек, биохим. ин-те им. А .Н . Баха прослушал 
спецкурс по гематологии. В итоге Г. овладел основ
ными методами лаб. исследования культур костного 
мозга, морф, исследования клеток крови, техникой 
бакт. исследований. В 1936 Г. защитил дис. «Митоге
нетическое излучение крови при трансплантации и 
радикальном удалении злокачественных опухолей у 
крыс».,'на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (офиц. оп
поненты проф. А .А . Опокин, С.В. Мясоедов; утв. НКЗ 
СССР в 1937). Предметом его исследований после 
защиты дис. стало изучение природы нормальных и 
патол. форм эритроцитов. Проведя эксперим. и клин, 
исследования природы базофильной зернистости эрит
роцитов, Г. доказал, что нейтральротгранулы, появ
ляющиеся при витальной окраске, базофильный ком
понент полихроматофилов, зернисто-нитчатая суб
станция ретикулоцитов и базофильная зернистость 
эритроцитов представляют собой субстанционально 
тождественные образования, будучи при этом различ
ными морф, модификациями (различными ступенями) 
базофильной субстанции незрелых эритроцитов. Им 
была высказана точка зрения о сущности патол. ре
генерации эритроцитов (образование базофильной 
зернистости в результате спонтанной премортальной 
коагуляции базофильной субстанции) и предложена 
оригинальная проба для ее измерения (индекс патол. 
регенерации). Итоги проведенных им экспериментов 
были изложены в докл. на заседании Аенинградского 
об-ва патологов. Г. был удостоен 111 премии на Все- 
союзн. конкурсе молодых ученых (1937).) В дек. 1938 
в учен, совете ТМИ защитил дис. «Баз^ильная суб
станция эритроцитов» на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук (офиц. оппоненты проф. П .А . Аомовицкий,
В.П. Миролюбов, Д.Д. Яблоков; утв. ВКВШ при СНК 
СССР в июле 1939). В годы Вел. Отеч. войны Г. пере
строил науч.-иссле‘’д. работу каф. в соответствии с 
условиями и нуждами воен. времени. Входил в со
став Том. комитета ученых по содействию промыш
ленности, транспорту и с. х-ву в воен. время, был чл. 
бюро. Под его руководством началась эксперим. и 
клин, разработка метода стимуляции заживления ран 
и язвенных процессов эмбриональной мазью, впос
ледствии названной «мазью Гольдберга». Уже с кон. 
1941 мазь стала широко применяться при лечении ог
нестрельных и иных ран, при ожогах, отморожени
ях, язвенном стоматите. Она использовалась в хирур
гии, стоматологии, педиатрии, дерматологии, вете
ринарии. Для разработки проблем стимуляции зажив
ления ран и язвенных процессов Г. объединил вокруг 
себя ряд клин, и теорет. каф., привлек к науч. рабо
те большую гр. врачей госпиталей и гражданских уч

реждений, студентов ТМИ. После испытания мазь 
была апробирована НИСИ РККА и отделом медсанс- 
лужбы МПВО СССР для особо опасных производств, 
связанных с изготовлением хим. реактивов. Произ
водство мази было организовано на базе мясокомби
натов, фармзаводов. В 1944 под ред. Г. был опубли
кован 1-й сб. работ «Стимуляция заживления ран», 
а в 1946 - 2 -й сб. - «Стимуляция заживления ран и 
язвенных процессов». В послевоенные годы он вновь 
занялся изучением различных вопр. гематологии 
(структуры эритроцитов в условиях нормы и при па
тологии, роль функционального состояния нервной 
системы в развитии опухолевых процессов и др.). 
Продолжая традиции том. науч. школы патофизио
логии проф. П .П . Авророва, А.Д . Тимофеевского, Г. 
основал в рамках этой школы оригинальное направ
ление в патофизиологии - патология системы крови. 
В опытах с наркотическим торможением, на децереб- 
рированных животных, на животных с перерезкой 
спинного мозга, седалищного нерва, с новокаиновой 
блокадой было показано значение нервного компо
нента в развитии постгеморрагической и гемолити
ческой анемией, а также более древних в филогене
тическом отношении прямых механизмов поражения 
эритроцитов гемолитическим ядом (Очерки гемато
логии. Томск, 1952). По книге Г ., посвящ. кроветво
рению и нервной системе, в янв. 1953 в актовом зале 
ТМИ прошла дискуссия, привлекшая внимание науч. 
общественности. В ней участвовали проф. Е .Ф . Ла
рин, И .В. Воробьев, И .Н . Осипов, А .А . Перельман,
А.Д . Кашевник, И .В. Торопцев, доц. Н .В . Шубин и 
др. Изучив механизмы острой лейкоцитарной реак
ции (лейкоцитоз), Г. установил, что характер лейко
цитоза, его интенсивность и продолжительность за
висят от функционального состояния афферентной и 
эфферентной частей рефлекторной дуги, функцио
нального состояния центр, нервной системы (корко
во-подкорковые отношения).'Материалы клин, и экс
перим. наблюдений были обобщены им в монографии 
«Механизмы острых лейкоцитарных реакций» (Томск, 
1957). В нач. 50-х на каф. патофизиологии ТМИ сотр. 
и студентами-кружковцами совм. с большим коллек
тивом науч. работников вуза и врачами различных 
специальностей под руководством Г. была начата ком
плексная работа по изучению взаимосвязи между си
стемой крови и органами пищеварения. Наряду с эк
сперим. данными, полученными при работе на живот
ных, большую роль в выяснении взаимоотношений 
между жел.-киш. трактом и системой крови сыграли 
исследования, проведенные на больных. Совм. с 
госпитальной хирург, клиникой во главе с акад. 
А .Г . Савиных и обл. онкол. диспансером изучалось 
состояние крови у больных раком желудка и у паци
ентов, перенесших тотальную и частичную резекцию 
этого органа. В результате получили развитие мето
ды лечения поддерживающей профилакт. терапии и
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агастрической анемии витамином B,j. В сер. 50-х Г. 
выступил одним из инициаторов развития в ТМИ но
вого направления - изучения биол. действия радиа
ции высокоэнергетических источников ионизирующих 
излучений. Были созданы бетатронные лаб. Для раз
вертывания комплекса науч.-мед. исследований в обл. 
изучения лучевой болезни, практ. применения бетат
рона для лечения новообразований, ряда др. заболе
ваний, в микробиологии и т. д. Г. и его учениками 
изучались механизмы радио- и химиочувствительнос
ти кроветворных клеток, патогенеза цитостатической 
болезни, проблемы сравнительной и эволюционной 
гематологии. Начатые на каф. патофизиологии иссле
дования в обл. радиационной гематологии были про
должены в ЦНИЛ под руководством и при непосред
ственном участии Е.Д . Гольдберга. Перу Г. принадл- 
жит более 130 работ, в т. ч. 8 монографий. «Справ, 
по гематологии» (1962), написанный им совм. с 
Е.Д. Гольдбергом, выдержал 7 изд. Г. подготовил 30 канд. 
и 7 д-ров наук. Среди его учеников д-ра мед. наук
В.Г. Вогралик, В.А. Чепурин, А.И. Гольдберг, В.С. Аав- 
рова, Н .П . Завадовская, И.И. Балашева, Е.Д . Гольд
берг, В.В. Новицкий, канд. мед. наук В.И. Тетерина, 
О.В. Курлов, О.С. Голосов, Н .П . Тимакин, Т .В . Фе
дорович, Н .П . Краюшкина, И .Г. Антипов и др. При
нял участие в работе многих всесоюзн. и республ. 
съездов патофизиологов и онкологов, был инициато
ром проведения в ТМИ ежегодных Павловских конф. 
(1951-1955). Являлся зам. председателя оргкомитета 
2-й Всесиб. науч. студ. конф. (1957). Инициатор со
здания Сиб. филиала Всесоюзн. об-ва патофизиоло
гов и его председатель (1957-1962). С 1963 - предсе
датель Том. онкол. об-ва. Возглавлял работу СНО 
ТМИ. Являлся чл. ред. советов ж. «Патол. физиоло
гия и эксперим. терапия», «Проблемы гематологии и 
переливания крови». Входил в состав советов сан.- 
гиг. и леч. ф-тов, совета ТМИ по присуждению учен, 
ст. Был удостоен премии 111 ст. во Всесоюзн. кон
курсе молодых учен., посвящ. 20-летию Вел. Окт. соц. 
революции (1937), награжден почетными грамотами 
Том. облисполкома депутатов трудящихся и горкома 
ВКП(б) (1944), Том. облсовета депутатов трудящих
ся (1956), значком «Отличнику здравоохранения» 
(1949, 1956). Заел, деятель науки РСФСР (1960). Из
бирался депутатом Кировского р-ного Совета депу
татов трудящихся Томска (195 1-1953). Состоял в 
КПСС (с 1941). Избирался председателем месткома, 
чл. партбюро ин-та, где возглавлял сектор науки. 
Руководил кружком по изучению философии. Был ред. 
газеты ТМИ, ред. изд. Том. облздравотдела, отв. ред. 
печатных изданий ТМИ, председателем мед. секции
Том. обл. правления Об-ва по распространению по
лит. и науч. знаний. Т . был талантливым, эрудиро
ванным ученым и педагогом с филос. складом мыш

ления и большими организаторскими способностями. 
Стремился отстаивать свои взгляды и суждения, при^ 
слушиваясь в то же время к мнению других. Был че
ловеком большого личного обаяния, простым и дос
тупным. Аюбил слушать и рассказывать веселые жиз
ненные истории. Был женат на Александре Иосифов
не (дев. Шмуйлович, 1904-1971). Она окончила мед. 
ф-т ТГУ , д-р мед. наук, проф., зав. каф. госпиталь
ной терапии ТМИ. Их дети: Евгений (р.1933) окон
чил ТМИ, д-р мед. наук, проф., д. чл. РАМН, в н. в. 
директор НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН; Галина 
(в замужестве Антонова, р. 1938), окончила ТМИ, канд. 
мед. наук, науч. сотр. Ин-та эксперим. онкологии 
(Москва).
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Тайны крови //  Красное знамя. 1956. 21 нояб.; Даниил 
Исаакович Гольдберг //  За мед. кадры. 1970. 13 окт.; 
Д .И . Гольдберг: Некролог// Там же. 1973. 4 дек.; Гольд
берг Даниил Исаакович: Некролог // Красное знамя. 1973. 
1 дек.; Лаврова В .С ., Антипов И .Г ., Новицкий В.В. Науч.- 
пед. деятельность Даниила Исааковича Гольдберга // Вопр. 
радиобиологии и биол. действия цитостатических препара
тов. Томск, 1974. Т . 6; Новицкий В .В ., Лаврова В.С. Бова П.Л. 
Том. школа патофизиологов. Томск, 1988; Новицкий В.В. 
Каф. патол. физиологии // Каф. леч. ф-та. Томск, 1988; 
Лаврова В .С . Даниил Исаакович Гольдберг// 100 лет каф. 
патофизиологии Том. мед. ин-та. Томск, 1990; Наука и 
образование в Томске: Материалы к энцикл. Том. обл. 
/ С .Ф . Фоминых, С .Л . Некрылов, Л .В. Литвинов, К .В . Пет
ров. Томск, 2000; Федотов Н .П . Биогр. словарь «Проф. 
мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существова
ния (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 2000. № 4; Каленова Т.Л . 
Дорогами памяти: Лкад. профессорской династии: Ист.- 
биогр. очерк. Томск, 2003.
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ГОЛЬДБЕРГ 
Евгений Данилович

(р . 25 окт . 1 9 J J , Т о м ск ) - профессор кафедры пат оф изиологии.

Из семьи проф. ТМИ Даниила Исааковича (1906- 
1973) и Александры Иосифовны (дев. Шмуйлович, 
1904-1971). После окончания том. средней школы 
№ 9 (1951) поступил на леч. ф-т ТМИ. Со 2-го курса 
занимался науч.-исслед. работой в кружке каф. па
тофизиологии. Выступил с докл. на I Всерос. конф. 
мед. вузов, науч. студ. конф. Том., Краснояр. и Но- 
восиб. мед. ин-тов. За работу *0  защитной роли коры 
головного мозга при гемолитической анемии» был 
награжден грамотой МВО СССР. К моменту оконча
ния ин-та имел 3 печ. работы и 5 выступлений с докл. 
на науч. студ. конф. На 1-м и 2-м курсах был старо
стой курса, на 3-5-м - зам. председателя студ. проф
кома ин-та, на 6-м - секретарем бюро ВЛКСМ ф-та. 
Окончил с отличием ин-т (1957) по специальности 
«леч. дело» с квалификацией «врач». С 1957 - аспи
рант каф. патофизиологии. С 1960 - мл. науч. сотр. 
бетатронной лаб., с 1961 - асе. каф. патол. анатомии, 
одновременно с 1962 - зав. ЦНИЛ (с 1968 на обществ, 
началах). С 1966 - проф. каф. патол. анатомии 
(до 1968 - по совместительству), с 1976 по 2000 - зав. 
каф. патофизиологии. В 1970-1984 - проректор по 
науч. работе ТМИ. С 1984 - директор Ин-та фарма
кологии ТНЦ СО АМН СССР (ныне РАМН), осно
ванного по его инициативе. Учен, звание ст. науч. 
сотр. по специальности «патол. физиология» присво
ено ВАК в 1964, проф. по каф. радиобиологии - в 
1967. С 1984 - чл.-корр., с 1988 - д. чл. АМН СССР (с 
1991 РАМН). Читал курсы патофизиологии и радио
биологии. Обл. науч. интересов Г. - патофизиология
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системы крови, фармакология и радиобиология. Г. 
детально изучены состояние системы крови и пато
морфология острой лучевой болезни, вызываемой 
высокоэнергетическим тормозным излучением бетат
ронов с энергией от 10 до 35 МэВ. При этом получе
ны сведения о ранних изменениях в органах крове
творения, возникающих в перв. 15 мин после облуче
ния в дозах от 500 до 5000 рад, в динамике охаракте
ризованы морф, и функциональные сдвиги в элемен
тах гемопоэза, в т. ч. и в клетках глубокого резерва 
кроветворения. Особый интерес представляют иссле
дования Г ., посвящ. описанию острейшей лучевой 
болезни и «смерти под лучом». Изучены отдаленные 
последствия острого лучевого поражения. Значитель
ный раздел работы Г. посвящен изучению гематоло
гии хронической лучевой болезни, возникающей при 
профес. облучении (рентгенологи, радиологи, работ
ники ускорительных установок), а также при моде
лировании этого состояния в эксперименте. В то же 
время под руководством Г. совм. с Ин-том биофизи
ки М3 СССР проводился поиск противолучевых лек. 
средств. Большой цикл работ касался токсикологии 
цитостатических препаратов, химиочувствительности 
различных ростков кроветворения и отдельных фор
менных элементов крови. Значительный интерес представ
ляют разработанные Г. нормативы гематологических 
показателей (периферическая кровь, костный мозг, 
цитология селезенки и лимф, узлов) здорового чело
века и лаб. животных (морские свинки, кролики, кры
сы и мыши различных ген. линий). При этом значи
тельное внимание уделено созданию и внедрению в 
практику новых гематол. методов анализа (цитомет
рия, культура тканей и клеток, интерференционная 
микроскопия и др.). Наиболее значимые й науч. пла
не исследования Г. касаются создания теории регу
ляции процессов кроветворения в норме и при пато
логии. При этом установлена роль клеточных и гумо
ральных факторов, вегетативной нервной системы. 
Особое внимание уделено роли тимуса в регуляции 
гемопоэза при стрессе, лучевой и цитостатической 
болезни. Значительный интерес представляет работа 
по созданию на этой основе лек. препаратов - стиму
ляторов кроветворения синтетического и природно
го происхождения. В 1960 в совете Ом. мед. ин-та 
защитил дис. «Гематол. сдвиги при острой лучевой 
болезни, вызванной на бетатроне 25 МэВ» на соиск. 
учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководитель д-р мед. 
наук, проф. И.В. Торопцев; утв. ВАК в 1961). В 1966 
в том же совете защитил дис. «Система крови при 
острой лучевой болезни, вызванной тормозным из
лучением и быстрыми электронами бетатронов с раз
личной энергией» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук 
(науч. консультант чл.-корр. АМН СССР И.В. Тороп
цев; утв. ВАК в 1966), посвящ. анализу механизмов 
реакций системы крови при действии на организм 
высокоэнергетического излучения бетатронов (10-30 МэВ).
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Принимал участие в работе многих науч. конф., со- 
вещ. и симпозиумов по патофизиологии, гематоло
гии, радиобиологии, фармакологии. В их числе: 
X I I  Междунар. конгресс по переливанию крови (Мос
ква, 1969), IV конгресс патофизиологов ГДР (Берлин,
1984), V I Всесоюзн. съезд фармакологов (Ташкент, 
1988), междунар. форумы по проблемам патофизио
логии (Великобритания, 1991, 1992), I и I I  Всерос. 
съезды фармакологов (Волгоград, 1995, Москва, 
2003), I I  Рос. конгресс по патофизиологии «Патофи
зиология органов и систем. Типовые патол. процес
сы» (Москва, 2000) и др. Премия РАМН им. А .А . Бо
гомольца (совм. с А.М . Дыгаем) за цикл исследова
ний нейрогуморальных и клеточных механизмов ре
гуляции гемопоэза (1994). Авт. более 720 работ, в т. ч. 
38 монографий, атласов, руководств и справочников. 
Чл. авт. коллектива 1-го (1994), автор и ред. 2-го изд.
(2001) учебника «Патофизиология» для студентов 
мед. вузов. Публиковался в США, Японии, Англии, 
Франции, Германии, Чехословакии, Венгрии и др. 
странах. Имеет 62 изобретения, защищенных авт. сви
детельствами и патентами РФ. Основатель школы па
тофизиологов и фармакологов. Подготовил 98 канди
датов и 40 д-ров наук. Среди его учеников проф., 
д. чл. РАМН А.М . Дыгай, чл.-корр. РАМН В.В. Но
вицкий, А.И . Колесникова, проф. Е .И . Степанова,
С .В . Аогвинов, В .В . Удут, Н .И . Суслов, В .В . Сви- 
щенко, В .В . Жданов, Е .П . Зуева, Т .Г . Боровская и 
др. Соросовский проф. (1997). Им создана перв. за 
Уралом ЦНИА (1962), которая стала науч. учрежде
нием, занимающимся исследованиями по актуальным 
проблемам совр. медицины. В 1982 возглавил орггруп- 
пу по созданию Сиб. филиала Ин-та фармакологии 
АМН СССР. При активном участии Г. была создана 
мат.-техн. база ин-та, построены лаб. и хоз. корпу
са, проведена работа по формированию структуры, 
науч. направлений и программ, техн. оснащению, 
организации клиники по апробации новых лек. пре
паратов. В н. в. в Ин-те фармакологии ТНЦ СО РАМН 
под руководством Г. ведутся работы по созданию 
новых лек. препаратов для гематологической практи
ки. Один из организаторов ТНЦ СО РАМН (1986). С 
1977 - зам. председателя, председатель правления Том. 
обл. организации об-ва «Знание». Был чл. правления 
Всесоюзн. об-ва «Знание», избирался депутатом Том. 
обл. Совета депутатов трудящихся. Был чл. Гос. 
комитета по Аенинским и Гос. премиям, председате
лем Том. обл. совета науч. об-в (70-е). Чл. правления 
Всесоюзн. и республ. об-ва гематологов и трансфузи- 
ологов. В 80-х был чл. президиума Всесоюзн. науч. об-ва 
патофизиологов, чл. правлений всесоюзн. и республ. 
науч. об-в гематологов и трансфузиологов, Всесоюзн. 
об-ва фармакологов, председателем Том. обл. комитета 
защиты мира. В н. в. - вице-президент Рос. науч. об-ва 
патофизиологов, чл. правления Рос. науч. об-ва фар
макологов, председатель правления Сиб.-Дальневост.

филиала Рос. науч. об-ва патофизиологов, чл. прези
диума СО РАМН, с 1985 - зам. председателя ТНЦ СО 
РАМН, председатель 2 проблемных комиссий РАМН, 
председатель совета попечителей СибГМУ. Председатель 
докт. дис. совета в НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН. 
Чл. ред. коллегий и советов БМЭ, ж. «Бюл. эксперим. 
биологии и медицины», «Эксперим. и клин, фармако
логия», «Гематология и трансфузиология», «Патол. фи
зиология и эксперим. терапия», «Бюл. СО РАМН», 
«Сиб. мед. ж .» . В 70-х - гл. специалист по лаб. делу 
Том. облздравотдела (на обществ, началах), 
председатель науч.-координац. совета по радиобиоло
гии Сиб. филиала АМН СССР, зам. председателя Зап.- 
Сиб. регион, объединения мед. вузов и НИИ, чл. ред. 
совета Сиб. филиала «Атомиздата», чл. науч. совета 
по радиобиологии АН СССР и др. Почетный гражданин 
Томска (2003). Награжден значком «Отличнику здра
воохранения (1969). Заел, деятель науки (1999). Со
стоял в КПСС (1957-1991). В 1957-1958 - секретарь ко
митета ВАКСМ ин-та, в 1957-1959 - чл. бюро Кировс
кого райкома, пленума Том. обкома ВАКСМ, в 1960- 
1962 - секретарь партбюро леч. ф-та, в 1962-1964 - зам. 
секретаря партбюро ин-та, в 1967-1969 - чл. Том. обко
ма профсоюза мед. работников, в 1971-1974 - канд. в 
чл. Том. горкома КПСС. Женат на Виктории Никола
евне Аукьяненок (р. 1935). Она окончила юрид. ф-т 
ТГУ , работала асе. в ТГУ . Их сын Виктор (р. 1957) 
окончил ТМИ, проф., зам. директора по науке НИИ 
онкологии ТНЦ СО РАМН.
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зиология и эксперим. терапия. 1994. № 1; Евгений Данило
вич Гольдберг: К 60-летию со дня рождения //  Бюл. СО 
РАМН. 1993. № 4; Наука и образование в Томске: Матери
алы к энцикл. Том. обл. / С .Ф . Фоминых, С.А. Некрылов, 
А .В . Аитвинов, К .В . Петров. Томск, 2000; Сибирь в лицах. 
Новосибирск, 2001; Каленова Т .А . Дорогами памяти: Акад. 
профессорской династии: Ист.-биогр. очерк. Томск, 2003; 
Евгений Данилович Гольдберг// Бюл. сиб. медицины. 2003. 
N» 3; Все это - на его счету //  Том. медик. 2003. 24 окт.; 
Потапов А. Ученый штучного образца //  Там же; Карпов Р. 
Человек, который живет ради дела //  Там же; Попова Е. 
Учитель: Признания в любви // Красное знамя. 2003. 28 окт.; 
Евгений Данилович Гольдберг: К 70-летию со дня рожде
ния // Сиб. онкол. ж. 2003. № 3; То же //  Бюл. СО РАМН. 
2003. № 4; То ж е// Эксперим. и клин, фармакология. 2003. 
№ 5; То же // Здравоохранение Рос. Федерации. 2003. № 6; 
То же // Вести. РАМН. 2003. Nq 10.

ГОЛЬДБЛАТ
Герман Оскарович (Ассерович)

(5 /Г7/ абг. 1878, М и т а в а  К у р л я н д с к о й  гу б . - ? )  - проф ессор  

каф ед ры  п си хи а т р и и .

Сын купца, выходца из мещан. Г. в 1896 поступил 
на мед. ф-т Юрьевского ун-та, но по окончании 
2-го курса отчислился. С 1898 продолжил учебу на мед. 
ф-те ун-та Св. Владимира в Киеве, который окончил в
1902. С 1902 по 1903 работал зам. врача в больнице 
для бедных и заводских рабочих в Риге. С 1903 по 
1904 и с февр. по июль 1906 Г. - врач-интерн (времен
ный, и. о.) в терапевт, отд-нии Киевской еврейской 
больницы. Во время Рус.-япон. войны 1904-1905 Г. с 
февр. 1904 по дек. 1905 служил на Дальнем Востоке 
мл. ординатором в воен. запасном госпитале в Ни-

кольск-Уссурийске. С 1906 по 1908 - асе. частной пси
хиатр. лечебницы д-ра Шенфельда в Риге. С 1909 по 
1912 - врач в Киевской унив. психиатр, клинике и пси
хиатр. лечебнице д-ров Сикорского, Горбунова и Лих- 
термана. С 1913 по l9 l4  - ординатор в психиатр, отд-нии 
Екатеринославской губ. земской больницы. В Перв. 
мировую войну Г. с 1914 по 1918 - мл. врач Новомос
ковского пехотного полка, а затем ст. врач 9-го Ин- 
германландского полка. С 1918 по 1922 служил орди
натором в психиатр, отд-нии Екатеринославской (Днеп
ропетровской) губ. больницы. В этот же период по 
мобилизации служил ординатором отд-ния нервных 
болезней Екатеринославского гарнизонного госпита
ля (1920). В 1922 выезжал в науч. командировку в Гер
манию, а в 1927 на 2 месяца в Швецию и Данию. С 
1923 по 1927 заведовал психиатр, отд-нием губ. боль
ницы в Минске. С 1927 по 1929 - гл. врач Полтавской 
психиатр, больницы. В 1928 - 1929 по совместитель
ству состоял асе. психиатр, клиники Белорус, гос. ун-та. 
С 1929 по 1934 - проф. каф. психиатрии Том. ун-та 
(с 1931 ТМИ). Одновременно заведовал психиатр, кли
никой ун-та, которая с марта 1930 размещалась в де
ревянном доме (пер. Тюремный, ныне ул. А. Иванова, 6) 
и насчитывала 14 коек для больных. Читал курс лек
ций и проводил занятия по психиатрии. В 1931-1932 в 
должности и. о. доц. биол. отд-ния ТГУ вел занятия 
по нем. яз. с аспирантами. Психофизиол. лаб., суще
ствовавшая при каф., изучала психофизиологию про
цессов труда и обучения. В 1930 и 1932 Г. занимался 
психофизиол. обследованиями шахтеров Кузбасса и 
консультировал больных. В 1934-1937 - зав. каф. пси
хиатрии Минского мед. ин-та. В нач. 1930 Г. участво
вал в работе проходившего в Ленинграде Всесоюзн. 
съезда по изучению поведения человека. Г. принадле
жит свыше 50 работ по психиатрии и пограничным дис
циплинам, опубликованных в нашей стране и за рубе
жом. Свободно владел нем., несколько хуже фр., англ., 
ИТ.,  латышским и пол. яз. Был женат на Эдите Львовне 
(р. 1889). Их дочь Рут (р. 1923).

Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) :  к о л л е ж с к и й  а с е с с о р .

С о н . ;  К  с и м п т о м а т о л о г и и  н е в р о з о в  // В р а ч е б н о е  д е л о .  

192 2 .  № 1 3 - 1 4 ;  С о в м .  с  Г .  Р а с к и н о й .  К  с и м п т о м а т о л о г и и  

э п и л е п с и и  Ц  С о в р .  п с и х о н е в р о л о г и я .  1 927 .  № 6 - 7 ;  П с и х и 

а т р и я  в С и б и р и  I I  С о в р .  п с и х о н е в р о л о г и я .  1 9 3 3 .  № 3 .

Источи, и лит.: ГАТО . Ф. Р-815. Оп. 12. Д. 275; Архив. 
СибГМУ. Аичное дело Г.О . Гольдблата; Наука и науч. ра
ботники СССР: Справ. . . .  А ., 1928. Ч. 6. Науч. работники 
СССР без Москвы и Аенинграда; Красик Е .Д ., Потапов А .И ., 
Миневич В.Б . Очерки истории развития психиатр, службы 
в Том. обл. Томск, 1980; Красик Е .Д . Каф. психиатрии 
//  Материалы по истории каф. леч. ф-та. 1888-1988. Томск, 
1988; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь / С .Ф . Фоминых,
С .А . Некрылов, А .А . Берцун, А .В . Аитвинов. Томск, 1998. 
Т . 2; Федотов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. 
ун-та и мед. ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» 
// Сиб. мед. ж. 2000. № 4.
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ГОРИЗОНТОВ 
Николай Иванович

(29  апр . /11  м а я /  1879, К а за н ь  - 29 апр . 1949, Н о в о си б и р ск ) - 

проф ессор по каф едре акуш ерст ва и ги н е к о л о ги и .

Из лиц духовного звания. Г. окончил Казанское 
духовное училище и семинарию. В 1899 поступил на 
мед. ф-т Юрьевского ун-та. После 4-го курса пере
шел на мед. ф-т Казанского ун-та, который окончил 
с отличием, получив ст. лекаря (1904). Еще в студ. 
годы проявил интерес к науч. работе. По окончании 
ун-та был назначен сверхштатным, а с 1906 штатным 
ординатором акуш.-гинекол. клиники Казанского ун-та. 
В апр. 1908 по приглашению проф. В.С. Груздева Г. 
занял место лаборанта той же клиники. В 1909 защи
тил дис. «Материалы к учению о вторичной бугор- 
чатке женских половых органов» на ст. д-ра медици
ны. Эта работа представляла собой отчасти патол.- 
анат., отчасти эксперим.-бакт. исследование. После 
защиты был назначен зав. городской гинекол. боль
ницей в Саратове. Помимо адм. и врач, работы, Г. 
занимался науч.-эксперим. исследованиями, посвящ. 
выяснению влияния плаценты на работу молочных 
желез. В физиол. лаб. Саратовского ун-та им были 
поставлены опыты (всего 18, не считая 3 контрольных) 
на козах, которым впрыскивался под кожу экстракт 
из козьей плаценты. В итоге Г. пришел к выводам, 
аналогичным тем, которые были сделаны зарубежны
ми эндокринологами, что плацента вырабатывает гор
моны, стимулирующие секрецию молочных желез. С 
1911 Г. - асе., с 1912 - приват-доц. акуш.-гинекол. 
клиники Казанского ун-та. Читал частные курсы по 
гинекологии и акушерству. В 1914 Г. командировался 
с науч. целью в Германию, где ознакомился с приме
нением рентген, излучения в гинекологии. В ходе

поездки он посетил Фрейбургскую клинику проф. 
Кренига, где провел эксперименты на кроликах с це
лью изучения изменений, происходящих в яичниках 
кроликов под влиянием рентген, облучения. Из-за 
начавшейся Перв. мировой войны Г. был вынужден 
прервать свои исследования, вернуться в Россию и 
продолжить работу в Казанском ун-те. В мае 1917 он 
был избран ординарным проф. по каф. акушерства и 
гинекологии и зав. акуш.-гинекол. клиникой Том. ун-та, 
с 1931 - проф., зав. той же каф. ТМИ. В сент. 1917 Г. 
прочитал вступ. лекцию по курсу акушерства и гине
кологии «К учению о гормонах женской половой сфе
ры». Кроме этого, он читал акуш.-гинекол. клин. курс. 
При его непосредственном участии при каф. был со
здан спец, патол.-анатом, музей. В 1924 по инициа
тиве Г. на каф. акушерства и гинекологии была во
зобновлена работа науч.-студ. об-ва, организованно
го в 1912 проф. И.Н. Грамматикати. На заседаниях 
присутствовали студенты леч.-профилакт. и сан.-гиг. 
ф-тов, а также сотр. каф. За время работы кружка 
студентами были сделаны десятки докл. и проведены 
клин, разборы больных. Науч. интересы Г. были свя
заны с разработкой методов лечения гинекол. забо
леваний, в т. ч. рентгенорадиотерапии. В период ра
боты консультантом-гинекологом в Том. бальнео- 
физиотерапевтическом ин-те (ныне НИИ курортоло
гии и физиотерапии) Г. провел ряд исследований, ка
сающихся рентгенотерапии доброкачественных и зло
качественных новообразований женской половой 
сферы. Благодаря усилиям Г. Томск стал центром ока
зания онкогинекологической помощи в Зап. Сиби
ри. Многие годы Г. работал консультантом-гинеко
логом на сиб. курортах Карачи, Белокуриха, Шира, 
где занимался внедрением метода вагинального гря
зелечения гинекологических заболеваний и просле
дил влияние этого лечения на чистоту влагалищного 
секрета (его флору, реакцию и т. д .). Г. много сделал 
для организации акуш.-гинекол. помощи в Сибири. 
Вместе с б. ординатором каф. акушерства и гинеко
логии Успенским в 1920 организовал акуш.-гинекол. 
больницу (ныне родильный дом им. Семашко). В 1931 
сотр. каф. М .К. Бутовским и Б.З. Виккер в Томске 
была основана перв. в Томске женская консультация 
при центр, поликлинике. Г. занимался также частной 
практикой. В сент. 1932 Г. переехал в Новосибирск, 
где возглавил каф. акушерства и гинекологии в ин-те 
усовершенствования врачей. Одновременно с 1935 по 
1948 он заведовал каф. акушерства и гинекологии в 
Новосиб. мед. ин-те. Г. возглавлял также Новосиб. 
онкол. гинекол. центр. Им опубликовано более 
90 работ по акушерству и гинекологии, получивших 
высокую оценку в науч. мире. Совм. с сотр. каф. 
А .Н . Лупповым, В .Е . Спировым и Б .С . Пойзнером он 
составил «Терапевт, справ, по акушерству и гинеко
логии» для студентов мед. вузов. Помимо этого, им 
написана обширная глава «Болезни наружных поло-



ГОРИЗОНТОВ Н.И. - ГОРфИН д.в. 165

вых органов женщины» в «Руководстве по женским 
болезням», вышедшем под ред. проф. Л.А. Кривского, 
и статья «Кольпотомия» для 1-го изд. БМЭ. Г. вел ак
тивную обществ, деятельность: принимал участие в 
работе 1-го съезда врачей Сибири, проходившего в 
Томске (1926), 7-го Всесоюзн. съезда акушеров и ги
некологов (1926). В течение многих лет состоял в ред
коллегии «Ж. акушерства и женских болезней», был 
ред. отдела «Сиб. мед. ж.» и «Сиб. клин.-профилакт.
ж .» . Являлся д. чл. Об-ва естествоиспытателей и вра
чей при Том. ун-те и выступал с докл. на мед. секции 
(«Классическое кесарево сечение по данным акуш.- 
гинекол. клиники за последние 5 лет», 1923; «Об 
осложнениях беременности опухолями яичников» 
(совм. с Б .С . Пойзнером, 1925). Неоднократно выс
тупал с науч. докл. и сообщениями в Об-ве практ. 
врачей Томска, акуш.-гинекол. секции Об-ва врачей 
при Казанском ун-те и др. Входил в состав учен, со
вета при Новосиб. горздравотделе, учен, совета по 
родовспоможению при Министерстве здравоохране
ния РСФСР и СССР. Являлся депутатом Новосиб. 
горсовета и председателем Новосиб. филиала Все
союзн. об-ва акушеров-гинекологов. Заел, деятель 
науки РСФСР. Почетный проф. Новосиб. гос. мед. 
академии.

Н а г р а д ы :  о р д е н  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и ;  м е д а л ь  е З а  

д о б л е с т н ы й  т р у д  6 В е л .  О ш е н ,  в о й н е  1941-1945 г г . »  ( 1 9 4 6 ) .

С о н . :  К  в о п р .  о  п е р в и ч н о м  р а к о в о м  п е р е р о ж д е н и и  д е р 

м о и д н ы х  к и с т  я и ч н и к а  // В р а ч .  г а з .  1 9 0 6 .  № 15 , 16 . М а т е 

р и а л ы  к  у ч е н и ю  о в т о р и ч н о й  б у г о р ч а т к е  ж е н с к и х  п о л о 

в ы х  о р г а н о в :  Д и с .  . . .  д -ра  м е д и ц и н ы .  К а з а н ь ,  1 9 0 9 ;  К  в о п р .  

о в л и я н и и  э к с т р а к т о в  п л а ц е н т ы  н а  ф у н к ц и ю  г р у д н о й  ж е л е 

з ы  I I  И з в .  Н и к о л а е в с к о г о  С а р а т о в с к о г о  у н - т а .  1912. Т .  3 ,  

в ы п .  1 ; К л а с с и ч е с к о е  к е с а р с к о е  с е ч е н и е  в Т о м .  а к у ш . - г и н е 

к о л .  к л и н и к е  за  п о с л е д н и е  5 л е т  (1 9 1 8 - 1 9 2 2  г г . )  //  С и б .  

м е д .  ж .  1 9 2 3 .  № 2 - 3 ;  О б з о р  с л у ч а е в  р а к а  м а т к и ,  н а б л ю д а в 

ш и х с я  в Т о м .  а к у ш . - г и н е к о л .  к л и н и к е  за  8 л е т  ( 1 9 1 8 - 1 9 2 5 )  

I I  С и б .  а р х и в  т е о р е т .  и  к л и н ,  м е д и ц и н ы .  1926 . К н .  3 - 4 ;  

Т е р а п е в т ,  с п р а в ,  п о  а к у ш е р с т в у  и г и н е к о л о г и и .  Т о м с к ,  1 9 2 8 ;  

О б  о с л о ж н е н и и  б е р е м е н н о с т и  р а к о м  м а т к и  // Г и н е к о л о 

г и я  и а к у ш е р с т в о .  1 9 2 9 .  № 1 ;  Н е к о т о р ы е  д а н н ы е  о в н е м а 

т о ч н о й  б е р е м е н н о с т и  в С и б и р и  за  п о с л е д н и е  10 л е т  // Т р .  

Т о м .  м е д .  и н - т а .  1 9 3 1 .

Источи, и лит.: ГАТО . Ф. 102. Оп. 1. Д. 854; Наука и 
науч. работники СССР: Справ. . . .  А ., 1928. Ч. 6: Науч. ра
ботники СССР без Москвы и Аенинграда; Биобиблиогр. 
словарь проф. и преп. Казанского ун-та. 1905-1917. Казань, 
1986; Груздев В.С. Науч.-лит. деятельность проф. Н .И . Го- 
ризонтова // Сб., посвящ. 30-летию науч.-врач, деятель
ности проф. Н.И. Горизонтова. Новосибирск, 1935; Шарнин А.К. 
Проф. Горизонтов: Биогр. очерк //  Юбил. сб., посвящ. 
проф. Н .И . Горизонтову. Новосибирск, 1939; К 70-летию 
проф. Н .И . Горизонтова// Акушерство и гинекология. 1949. 
№ 3; Н .И . Горизонтов; Некролог // Там же. 1949. № 4; 
Мендрина Г.И . Н .И . Горизонтов - выдающийся акушер-ги
неколог Сибири: К 80-летию со дня рождения и 10-летию

со дня смерти // Сб. науч. работ молодых ученых Том. 
мед. ин-та. Томск, 1960; Грудзинская Е .С ., Аирницкая Ю.К. 
Акуш.-гинекол. помощь в Том. обл. после Окт. соц. реве 
Л Ю Ц И И  // Материалы к истории медицины и здравоохране
ния Сибири. Томск, 1960; Биобиблиогр. словарь проф. и 
преп. Казанского ун-та. 1905-1917. Казань, 1986; Радион- 
ченко А .А ., Коломиец А .А ., Юдинских С .В. Каф. акушер
ства и гинекологии // Материалы по истории каф. леч. ф-та. 
1888-1988. Томск, 1988; Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь 
/ С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, А .А . Берцун, А .В . Аит- 
винов. Томск, 1998. Т . 2; Наука и образование в Томске: 
Материалы к энцикл. Том. обл. / С .Ф . Фоминых, С .А . Не
крылов, А .В . Аитвинов, К .В . Петров. Томск, 2000; Федо
тов Н .П . Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и 
мед. ин-та за 75 лет его существования (1888-1963)» //  Сиб. 
мед. ж. 2000. № 4; Ефремов А .В ., Новиков В .Д ., Евстро- 
пов А .Н . Ученые Новосиб. мед. ин-та в XX веке. Новоси
бирск, 2001.

ГОРФИН
Давид Владимирович

(26  сент . 1889, Ж и т о м и р  - 1969, М о с к в а ) - проф ессор  

каф едры  соц и альн ой  ги ги ен ы .

Из мещан. После окончания житомирской гимна
зии (1908) поступил на мед. ф-т Берлинского ун-та. 
Зарабатывал на жизнь, давая уроки рус. яз. и рабо
тая переводчиком, гидом больных, приезжавших в 
Германию из России для лечения. Детом 1914 вер
нулся в Россию, где сдал гос. экзамены на звание 
врача при мед. ф-те Саратовского ун-та (1915). Вско
ре был призван на воен. службу. В 1915-1917 служил 
врачом в воинских частях и госпиталях 8-й армии Юго- 
Зап. фронта. С конца 1917 - врач эвакуированного с
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фронта в Кременчуг 294-го полевого госпиталя. Од
новременно был чл. Кременчугского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Некоторое вре
мя заведовал Кременчугским здравотделом. В марте 
1918 в связи с приближением к городу германских 
войск был эвакуирован в Поволжье. Несколько меся
цев заведовал леч. отделом мед.-сан. отдела Саратов
ского Совета. С нояб. 1918 по июль 1921 служил вра
чом в воен. госпиталях. Добровольцем вступил в ряды 
Красной Армии. С 1905 состоял в Бунде, а в 1918 
вступил в РКП(б). Во время пребывания в Сызрани 
по совместительству зав. местным здравотделом и 
преподавал гигиену на 3-годичных пед. курсах, осно
ванных на базе бывшей Вольмарской учительской се
минарии, эвакуированной из Прибалтики в Нерв, 
мировую войну. После этого перевелся в Москву, где 
с авг. 1921 зав. подотделом общей и специальной леч. 
помощи и был зам. зав. леч. отделом НКЗ РСФСР. С 
окт. 1928 - врач-специалист по внелечебной помощи 
и одновременно и. о. пом. зав. леч. отделом НКЗ. В 
1921-1923 принимал участие в работе Детской чрез
вычайной комиссии по борьбе с беспризорностью при 
распределителе им. А .И . Герцена. Одновременно вел 
науч.-пед. работу во 2-м МГУ, где с начала 1926 со
стоял асе., затем доц. каф. социальной гигиены на 
агропед. ф-те, а с 1927 - на мед. ф-те. В 1927-1929 - 
чл. совета 1-го Моек, ун-та от НКЗ. Читал курс лек
ций по соц. гигиене. Кроме этого, преподавал на кур
сах усовершенствования врачей, врачей-организато- 
ров здравоохранения и врачей-администраторов леч. 
учреждений. В эти годы неоднократно с науч. целью 
командировался за границу (Германия, Австрия, 
Франция, Голландия, Бельгия, Швейцария). С 26 апр. 
1929 по дек. 1931 - директор (ректор) Том. ун-та. Пре
бывание Г. на посту ректора ТГУ  совпало со време
нем создания в Сибири разветвленной сети отрасле
вых вузов и усиления прикладного характера унив. 
специальностей. Унив. вынужден был перестраивать 
свою работу в связи с задачами подготовки «проле
тарских» кадров естеств.-науч. и физ.-мат. специаль
ностей для Урала, Казахстана, Зап. и Воет. Сибири, 
Дальнего Востока. Одной из новых специальностей, 
выросшей затем в самостоятельное отд-ние и ф-т, 
стала прикладная математика с аэродинамическим и 
газодинамическим уклоном, созданная по инициати
ве проф. А .А . Вишневского на основе мех.-мат. спе
циальностей. В июле - авг. 1930 на базе геол. и хим. 
ф-тов Сиб. технол. ин-та (быв. Том. технол. ин-т) и 
геол. и хим. отд-ний физ.-мат. ф-та ТГУ  создаются 
Сиб. геол.-развед. (СибГРИ) и хим.-технол. (СХТИ ) 
ин-ты. На основании постановления СНК РСФСР от 
5 нояб. 1930 сан.-профилакт. и леч.-профилакт. ф-ты, 
созданные в составе ТГУ  на базе мед. ф-та, в том же 
году были преобразованы в Том. мед. ин-т, факти
чески начавший свое существование с 1931. В 1931 
пед. ф-т, также открытый в 1930, был преобразован

в Том. пед. ин-т. Если выделение мед. и пед. ф-тов в 
самостоятельные вузы было обоснованным, то в слу
чае с геол. и хим. отд-ниями физ.-мат. ф-та подобное 
решение было вскоре признано поспешным и ошибоч
ным. Проведенная реорганизация тяжело отразилась 
на учеб, и науч. деятельности ун-та. В 1932 в ТГУ  
были восстановлены хим. и геол. отд-ния. Однако 
значительная часть оборудования (приборы, коллек
ции и др.) осталась в пользовании отраслевых ин-тов. 
В 1931 процесс реорганизации учеб.-науч. структуры 
ун-та был продолжен; ликвидируются ф-ты, вместо 
которых создаются отд-ния и специальности. Пере
сматриваются учеб, планы и программы. Будучи рек
тором, Г. одновременно состоял проф., зав. каф. соци
альной гигиены Том. ун-та, а затем до 29 дек. 1931 - 
Том. мед. ин-та. Каф. социальной гигиены, возглав
ляемая им, стала крупным науч.-метод, центром Си
бири. Из нее вышли такие видные социальные гиги
енисты, как проф. И.М. Булаев, Н.А. Ананьев, Н.П. Фе
дотов, П .Т . Приходько и др., возглавившие впослед
ствии каф. организации здравоохранения, социаль
ной гигиены и истории медицины в Куйбышеве, Ряза
ни, Томске и Новосибирске. Под его руководством 
были выполнены многие науч.-исслед. работы практ. 
врачами Томска. Г. был весьма эрудирован в вопро
сах теории и практики сов. здравоохранения, диспан
серизации, сан. законодательства. Много и охотно 
выступал с лекциями перед широкой аудиторией, был 
прекрасным оратором. Принимал активное участие в 
деятельности открытого в 1928 в Томске местного отд-ния 
ВАРНИТСО, а также Том. отд-ния Всерос. об-ва соц. 
гигиены. Избирался чл. президиума Том. горсовета, 
чл. Том. горкома и Сибкрайкома ВКП(б). Выступал с 
докл. на мед. съездах по различным вопросам орга
низации здравоохранения и соц. гигиены. В 1930 Г. 
Наркомпросом РСФСР был командирован на гиг. вы
ставку в Дрезден (Германия). 22 дек. 1931 приказом 
Наркомпроса РСФСР Г. был освобожден от обязан
ностей ректора в связи с переходом на другую рабо
ту. С янв. 1932 - директор, с марта 1936 - зам. дирек
тора по учеб, части Центр, ин-та усовершенствова
ния врачей и организаторов здравоохранения в Мос
кве. Одновременно проф., зав. каф. соц. гигиены сан.- 
гиг. ф-та 1-го Моек. мед. ин-та. В 1935 был утв. в 
учен. ст. д-ра мед. наук. В окт. 1941 Г. вместе с ин-том 
был эвакуирован в Уфу, где продолжил зав. каф. и 
состоял консультантом НКЗ Башкирской АССР по 
эвакогоспиталям. В нояб. 1942 ушел добровольцем на 
фронт. Служил в сан. упр. Юго-Зап. и 3-го Укр. 
фронтов и в Юж. гр. войск. В 1945-1953 - проф. 
каф. организации здравоохранения 1-го Моек. мед. 
ин-та. По совместительству зав. отд-нием врач.-сан. 
дела и врач.-сан. законодательства Ин-та здравоохра
нения и истории медицины АМН СССР им. Н .А. Се
машко (1945-1949). С 1953 Г. занимался науч. рабо
той в этом же ин-те. Его перу принадлежит около
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200 работ по проблемам соц. гигиены, органи
зации и истории здравоохранения, в т. ч. 15 моно
графического плана. Авт. более 50 ст. в БМЭ (2-е изд.) 
и БСЭ (2-е изд.), др. энцикл. изд., 85 ст. и докл. на 
мед. съездах, сделанных Г ., напечатаны в период, 
мед. печати и тр. съездов. Был награжден нагруд
ным знаком «Отличнику здравоохранения».
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ГРАМДЛАТИКАТИ 
Иван Николаевич

(5  j n i  окт . 185S, Я л т а  - 3 //6/ окт . 1917, Т о м с к )  - 
о рдин арн ы й  проф ессор  по каф едре  

акуш ерст ва  и г и н е к о л о ги и

Из семьи священника Таврической губ. Среднее 
образование Г. получил в Керченской гимназии. За
тем поступил в Мед.-хирург. академию (М ХА), кото
рую окончил со ст. лекаря (1881). Был награжден се
ребряной медалью и получил премию Ильинского. В 
том же году Г. стал работать асе. в акуш. клинике 
МХА  ̂ возглавляемой выдающимся рус. акушером-ги- 
некологом, проф. К .Ф . Славянским, где он подробно 
изучил приемы асептики и антисептики. 13 дек. того 
же года его призвали в армию в должности мл. врача 
25-го пехотного Смоленского полка; с янв. 1882 - мл. 
врач упр. летучих арт. парков Варшавского воен. ок
руга. После увольнения с воен. службы (февр. 1883) 
он состоял врачом-акушером Гаванского бесплатно
го родильного приюта, учрежденного при Покровс
кой общине сестер милосердия и состоящего под по
кровительством вел. княгини Александры Петровны. 
Одновременно Г. с сент. 1883 состоял асе. в клин, 
воен. госпитале. В 1883 он защитил дис. «Материалы 
к учению об обмене веществ в перв. дни послеродо
вого периода» на ст. д-ра медицины. В сент. 1885 Г.

по семейным обстоятельствам уволился из приюта и 
был принят сверхштатным мл. мед. чиновником в мед. 
департамент МВД. С 1886 по 1888 работал в Сарато
ве зав. гинекол. отд-нием Александровской губ. зем
ской больницы. Наряду с проведением многочислен
ных операций, он не прекращал науч. и преподава
тельской деятельности. Темы своих исследований Г. 
черпал в богатом больничном материале. Часто выс
тупал с докл. и сообщениями на заседаниях Саратов
ского физ.-мат. об-ва, секретарем которого одно вре
мя являлся. В 1888, имея за плечами богатый опыт 
акушера-гинеколога, переехал в Петербург, где его 
приняли сотр. акуш. клиники при ВМА, директором 
которой являлся в то время проф. А.И . Аебедев. В 
1888 Г. получил звание приват-доц. ВМА. За время 
работы в клинике он много времени отдавал органи
зованному тогда по инициативе проф. К .Ф . Славянс
кого Акуш.-гинекол. об-ву, был его учредителем и 
деятельным участником. Благодаря трудам этого об-ва 
появилась отеч. лит. по акушерству и гинекологии. 
Имея уже 26 работ в обл. гинекологии, Г. в 1891 стал 
экстраординарным, а с 1893 - ординарным проф. каф. 
акушерства и гинекологии Имп. Том. ун-та. В 1910 
он был исключен из штата проф. за выслугой лет с 
сохранением звания проф., но продолжил работу в 
ун-те. В 1916 ему присвоили звание заел, ординарно
го проф. Неоднократно временно исполнял обязан
ности декана мед. ф-та. С 1895 являлся чл. правле
ния ун-та. Г. читал курсы: систематическое изложе
ние акушерства с включением патологии беременнос
ти и послеродового периода; очерк основ оператив
ного акушерства; систематическое изложение учения 
о женских болезнях. Кроме того, вел акуш.-гинекол. 
клинику. Он был прекрасным лектором. Строгий и 
требовательный к себе, постоянно занятый работой 
в клинике, Г. с такими же мерками подходил к сту
дентам и врачам, работавшим с ним. Его побаивались.
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про его строгость рассказывали разные истории, но, 
когда он возглавлял экзаменационные комиссии, все 
экзамены проходили гладко и без неудовлетворитель
ных оценок. Экзаменующиеся обычно просили Г. сфо
тографироваться с ними на память. В Киеве они даже 
собрали капитал и учредили в одном из полевых гос
питалей койку им. Г. Еще в начале своей профессор
ской деятельности Г. написал и издал руководство 
«Основы к изучению акушерства и женских болез
ней» (1893). Он основал при клиниках богатый акуш.- 
гинекол. музей, имевший большую науч. и пед. цен
ность. Вел обширную исслед. деятельность. Г. разра
ботал способ лечения воспалительных заболеваний 
матки и ее придатков путем систематических внутри- 
маточных впрыскиваний подалумноловой смеси. Этот 
способ нашел широкое применение в практике и стал 
называться «способ проф. Грамматикати». За него 
Г. был удостоен почетного диплома на Всемирном 
гинекол. конгрессе. Он занимался также оператив
ным лечением рака матки и совм. с проф. П.И . Тико
вым разработал и предложил операцию, позволявшую 
оперировать случаи запущенного рака. В то время 
операция Тихова - Грамматикати была единственным 
более или менее надежным способом помочь безна
дежно больным. Несмотря на большой процент смер
тельных исходов (до 30 %), эта операция спасла и 
продлила не одну жизнь. Кроме этого, Г. внес нема
ло нового в разработку учения о кесаревом сечении. 
Им был разработан способ лек. лечения эклампсии, 
улучшена методика операции по пересадке мочеточ
ников и др. Наряду с этим Г. занимался изучением 
сиб. курортов. Его науч. работы (около 40), опубли
кованные на рус. и иностр. языках, были известны 
не только в России, но и за рубежом. Г. в 1893, 1897, 
1899, 1901, 1907, 1910, 1911 и 1914) выезжал за гра
ницу и был в курсе всех мировых науч. достижений. 
В качестве делегата он участвовал в работе X IV  Меж- 
дунар. съезда врачей в Мадриде (1903), XV мсжду- 
нар. мед. конгресса в Лиссабоне (1906), V междунар. 
акуш.-гинекол. конгресса в Петербурге (1906), XVI меж
дунар. конгресса врачей в Будапеште (1909) и др. 
Бельгийское акушер.-гинекол. об-во в знак призна
ния науч. заслуг Г. избрало его своим почетным чл. 
(1914). Весьма интенсивной была и его врач, деятель
ность. Отзывчивый и тактичный, он умел распола
гать к себе больных и внушать им доверие. Как аку
шер-гинеколог, Г. был известен не только в Сибири. 
Нерв. акуш.-гинекол. помощь стала оказываться ги
некол. больным и роженицам в факультетской акуш.- 
гинекол. клинике Том. ун-та, которая открылась 
1 окт. 1891 в составе одного акуш. отд-ния. Гинекол. 
больных принимали первоначально в акуш.-гинекол. 
амбулатории. На оборудование клиники было выде
лено 5468 руб., в том числе 5000 руб. из общего ка
питала (100 тыс. руб.), пожертвованного меценатом 
А.М. Сибиряковым. 1 нояб. 1892 было открыто гине

кол. отд-ние. Г. обладал хоз. и адм. способностями и 
внес значительный вклад в расширение материальной 
базы ун-та. С 14 окт. 1891 он состоял чл. хоз. клин, 
совета при Том. ун-те, в 1906-1915 являлся его пред
седателем. Он не только перестроил клинику, но и 
без особых ассигнований пристроил в 1908-1915 к гл. 
зданию факультетской клиники 2 каменных двухэтаж
ных корпуса, в которых позже разместились тера
певт., гинекол., хирург., детская и нервная клиники. 
Им же был оборудован каменный с подвальным эта
жом барак для акушерского отделения. Благодаря 
усилиям Г. в Томске на деньги, пожертвованные А.Е. Кух- 
териным, был построен (1895) каменный дом на Рас
кате (в н. в. ул. Окт. взвоз), где разместился родиль
ный приют. До этого существовал лишь временный 
приют для рожениц при клинике ун-та. В течение 
многих лет приют на Раскате содержался гл. обра
зом на личный заработок Г ., состоявший из платы, 
взимаемой с больных, помещаемых в отдельной пала
те родильного дома. Остальные же роженицы поме
щались бесплатно, и им часто оказывалась помощь 
самим проф. Кроме этого, при роддоме им в 1899 была 
основана акуш. школа (повивальный ин-т), где Г. был 
руководителем и преп. Роддом и курсы просущество
вали более 15 лет, и до открытия в Томске казенной 
акуш.-фельдш. школы на курсах получили хорошую 
подготовку сотни акушерок 1-го и 2-го разрядов. Г. 
принимал активное участие в обществ, жизни Томска 
и губ. В 1905 он основал Акуш.-гинекол. об-во при 
ун-те, бессменным председателем которого был до 
конца жизни. На заседаниях об-ва им было прочита
но более 20 докл. Г. пожертвовал об-ву свою библио
теку, кроме того, внес в кассу общества 100 руб., 
«предназначенных в премию за предоставленное в 
течение года кем-нибудь из врачей или студентов 
медицины науч. сочинение по акушерству и гинеко
логии». Г. входил в состав Петербургского акуш.-ги
некол. об-ва и являлся одни.ч из авт. издававшегося 
об-вом «Ж. акушерства и женских болезней». Он 
являлся чл. мед. испытательной комиссии при Том. 
ун-те (1900, 1902, 1904, 1906-1908, 1916, 1917) и ее 
председателем в 1910, 1911 и 1915. Был председате
лем мед. испытательной комиссии при Казанском 
(1912), Св. Владимира (1913) и Новороссийском (1914) 
ун-тах. С 1893 Г. состоял чл. совета сиропитательно
го приюта, учрежденного в Томске Ф .Х . Пушнико- 
вым. Входил в состав правления Об-ва борьбы с дет
ской смертностью. Входил в состав комиссии по пе
ресмотру унив. устава (1901). В 1916 Г. участвовал в 
работе комиссии, созданной по инициативе совета 
Том. ун-та для обследования курортных местностей 
Сибири. Комиссия отметила большой потенциал баль
неологических богатств Сибири и пришла к выводу о 
необходимости создания бальнеологического ин-та. 
Был церковным старостой клин. Св. Пантелеймона 
церкви Том. ун-та (с 1904). Избирался в состав Том.
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городской думы. Являлся почетным мировым судьей 
Том. окр. суда (1909-1917). В 1905 Г. вступил в партию 
октябристов («Союз 17-го окт.»). С 29 окт. 1916 по 
23 марта 1917 был ректором Том. ун-та. На период 
ректорства Г. пришлась Февр. революция 1917. Боль
шинство профессорско-преподавательского состава 
поддержало Временное правительство. 4 марта 1917 
в адрес Родзянко, Львова, Мануйлова была направ
лена приветственная телеграмма. В перв. дни рево
люции из-за активного участия студентов в митингах 
и сходках был нарушен учеб, процесс. Были приняты 
меры у тому, чтобы он протекал нормально. Сама 
система обучения и воспитания не претерпела суще
ственных изменений. Сохранялось действие унив. 
устава 1884. В 20-х числах марта Г. был освобожден 
от обязанностей ректора по состоянию здоровья. 
Умер от приступа стенокардии после большого тру
дового операционного дня. Похоронен на ныне не 
существующем кладбище женского Иоанно-Предтечен- 
ского монастыря. Г. в Томске принадлежал дом по 
ул. Буткеевской 6 (в н. в. ул. Усова). Г. был женат на 
Александре Карловне (дев. Сильверсен, 1857-?), до
чери полковника. Их дети: Ксения (р. 1885); Евгений 
(1888-1934), в 1910-1912 учился в Сорбонне и Кемб
ридже, служил в Министерстве иностр. дел России. 
В 1913 секретарь Рос. миссии в Монголии. С 1922 жил 
в Китае. В 1924 уехал в Сан-Франциско. Учился в 
Калифорнийском ун-те. Похоронен на кладбище Ма- 
унт Оливет (СШ А).

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I  c m .  ( 1 9 1 2 ) ,  о р д е н  

С в .  В л а д и м и р а  I I I  c m .  ( 1 9 0 9 ) ,  о р д е н  С в .  А н н ы  I I  c m .  ( 1 9 0 4 ) ,  

о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I  c m .  ( 1 8 9 9 ) ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а 

в а  I I I  c m .  ( 1 8 9 0 ) ;  с е р е б р я н а я  м е д а л ь  в  п а м я т ь  ц а р с т в о в а 

н и я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  и с в е т л о - б р о н з о в а я  м е 

д а л ь  в  п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  ц а р с т в о в а н и я  д о м а  Р о м а н о в ы х .  

Ч и н :  д е й с т в и т е л ь н ы й  с т а т с к и й  с о в е т н и к  ( 1 8 9 9 ) .

С о н . :  О с н о в ы  к  и з у ч е н и ю  а к у ш е р с т в а  и ж е н с к и х  б о л е з 

н е й  // И Т У .  1 8 9 4 .  К н .  6 ( О т д .  и з д .  Т о м с к ,  1 8 9 3 ) ;  В н у т -  

р и м а т о ч н ы е  в п р ы с к и в а н и я  j j  И Т У .  1 8 9 8 .  К н .  1 3 ;  Т о  ж е .

2 -  е и з д .  С П б . ,  1 8 9 9 ;  О б  и з м е н е н и я х  я и ч н и к о в  п о д  в л и я н и е м  

в н у т р и м а т о ч н ы х  в п р ы с к и в а н и й  j j  В р а ч .  1 8 9 8 . № 2 5 ;  К  

в о п р .  о п о в т о р н о м  к е с а р с к о м  с е ч е н и и .  Т о м с к ,  1901 . К н .  18 ;  

К  в о п р .  о  п о к а з а н и я х  к  п р о и з в о д с т в у  к е с а р с к о г о  с е ч е н и я  

// С б .  т р .  в  п а м я т ь  Э . Г .  С а л и щ е в а .  Т о м с к ,  1 9 0 4 ;  С о в м е с 

т н о  с  П . И .  Т и х о в ы м .  К  в о п р .  о р а д и к а л ь н о й  о п е р а ц и и  р а к а  

м а т к и  п р и  д о н о ш е н н о й  д о  к о н ц а  б е р е м е н н о с т и  / /  Ж .  а к у 

ш е р с т в а  и  ж е н с к и х  б о л е з н е й .  1 9 1 0 ;  К е с а р с к о е  с е ч е н и е  п р и  

з а п у щ е н н ы х  п о п е р е ч н ы х  п о л о ж е н и я х  п л о д а  j j  Р у с .  в р а ч .  

1911. № 1 3 ;  О  р а с ш и р е н н ы х  с п о с о б а х  о п е р а т и в н о г о  л е ч е 

н и я  р а к а  ш е й к и  м а т к и  п у т е м  п е р е с а д к и  м о ч е т о ч н и к о в  в  

н и з ш и е  о т д е л ы  к и ш е ч н и к а  j j  В р а ч .  г а з .  1912 . № 3 .

Источи, и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 988; Оп. 12. Д. 101; 
Сиб. сов. энцикл. М., 1929. Т. 1; БМЭ. 2-е изд. 1958. Т. 8;
3- е изд. 1976. Т. 6; Груздев В. Ист. очерк каф. акушерства 
и женских болезней ВМА и соединенной с нею Акад. акуш.- 
гинекол. клиники. СПб., 1898; Иван Николаевич Грамма-

тикати // Сб. биогр. врачей вып. 1881 МХА. СПб., 1906; 
Курлов М. Памяти И .Н. Грамматикати // Сиб. жизнь. 1917. 
7 окт.; Лобанов С. И .Н . Грамматикати; Некролог // Сиб. 
врач. 1917. № 37-38; Список работ Грамматикати // Ж. 
акушерства и женских болезней. 1922. Т . 33, кн. 2; Гори
зонтов Н .И . Проф. Иван Николаевич Грамматикати: К 
10-летию со дня смерти // Сиб. архив теорет. и клин, медици
ны. 1927. Т . 2, вып. 8-10; Груздинская Е.С . Проф. И.Н. Грам
матикати - основатель каф. акушерства и гинекологии Том. 
мед. ин-та // Том. мед. ин-т им. В.М. Молотова: Годичная 
науч. конф. Томск, 1955; Радионченко А .А ., Коломиец Л .А ., 
Юдинских С .В. Каф. акушерства и гинекологии // Матери
алы по истории каф. леч. ф-та. 1888-1988. Томск, 1988; 
Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 1888-1917 / Отв. 
ред. С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Федотов Н .П . Биогр. сло
варь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет 
его существования (1888-1963)» //  Сиб. мед. ж. 2000. № 4; 
Наука и образование в Томске: Материалы к энцикл. Том. 
обл. / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, А.В. Литвинов, К.В. Пет
ров. Томск, 2000; Ректоры Том. ун-та: Биогр. словарь (1888- 
2003) / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрыдов, К.В. Петров, А.В. Лит
винов, К .В . Зленко. Томск, 2003. Т . 5.

ГРАЦИАНОВ
Дмитрий Александрович

(13  апр . 1 9 IS , Т о м ск  - 1 6  ф евр. 1999, Т о м с к ) - проф ессор  

каф едры  п а т о ло ги ч еско й  анат ом ии .

Дед Г. был деревенским псаломщиком в Арзамас
ском у. Нижегородской губ. Отец Г ., Александр Алек
сеевич (1865-1931), окончил духовную семинарию и 
мед. ф-т Том. ун-та. После этого некоторое время 
работал в Каинске. В 1907-1916 - вольнопрактикую
щий врач в Томске, в 1910-1917 - председатель ре-



170 ГРАЦИАНОВ Д.А.

визионной комиссии Том. городской думы, в 1916-1917 - 
зав. сан. бюро городской управы, в 1917-1918 - чл. 
Центр, врач.-сан. совета в Петрограде, в 1919-1920 - 
городской голова Томска. С июля 1918 - тов. мини
стра внутренних дел Временного Сиб. правительства, 
с нояб. того же года по март 1919 - правительства 
адм. А .В. Колчака. Из-за разногласий вышел из пра
вительства. В дек. 1919 был арестован сов. властями 
и судом над колчаковскими министрами в Омске (1920) 
приговорен к пожизненному заключению. В 1923 по 
ходатайству Сибревкома ВЦИК РСФСР за работу по 
ликвидации эпидемии холеры, всех видов тифа и ма
лярии, проведенную им в Сибири, был освобожден 
от наказания. В 1924-1927 - сан. врач Сочинского ку
рортного упр. В 1927 повторно арестован и выслан в 
Шадринск, где заведовал сан.-эпидемиол. подотделом 
здравоохранения местного исполкома. Реабилитиро
ван посмертно в 1991. Мать Г ., Августа Казимировна 
(дев. Пивинская, 1884-1973), окончила мед. ф-т Том. 
ун-та, работала врачом. Г. после окончания средней 
школы в Сарапуле (1937) поступил на леч. ф-т ТМИ. 
Окончил ин-т (1941) с квалификацией «врач». С янв. 
по февр. 1942 участвовал в ликвидации эпидемии сып
ного тифа в Томске. Затем был направлен в Алт. кр., 
где с марта по июль того же года заведовал врач, 
участком Мартовского совхоза Хабаровского р-на, 
откуда был призван в ряды РККА. В авг. - дек. 1942 
Г. служил мл. врачом запасной пехотной воен. час
ти, расквартированной вблизи Омска. В янв. - июле 
1943 - врач истребительного авиаполка, с авг. 1943 
по февр. 1945 - мл. врач гвардейского стрелкового 
полка ( I I  Укр. фронт). Вместе с воинской частью Г. 
прошел с боями Румынию, Австрию, Венгрию, Чехос
ловакию и Польшу. С февр. по нояб. 1945 - ордина
тор госпитального взвода мед. сан. батальона и вене
ролог сов. дивизии на территории Венгрии. После де
мобилизации в звании гвардии ст. лейтенанта мед. 
службы (1946) - ординатор терапевт, отд-ния Том. 
городской больницы № 1 и врач Том. инф. больницы 
им. Г .Е . Сибирцева. С 1947 - аспирант, с 1951 - асе., 
с 1959 - доц., с 1973 - ст. науч. сотр. (докторант), с 
1975 - доц., с 1994 - проф. каф. патол. анатомии. По 
совместительству в 1950-1959 - прозектор Том. ж.-д. 
больницы, в 1952-1986 - прозектор Том. горздрава, 
затем работал прозектором прозекторской клиники 
ТМИ; в 1962-1969 - гл. патологоанатом Том. обл. Учен, 
звание доц. по каф. патол. анатомии присвоено ВАК 
в 1962, проф. по той же каф. присвоено Госкомите
том РФ по высшему образованию в 1995. Читал лек
ции по патол. анатомии студентам леч., педиатр, ф-тов 
и слушателей ФПК и ППС. Насыщенные сведениями 
из совр. лит. в обл. патол. анатомии, лекции Г. отли
чались логикой изложения материала и легко усваи
вались. Увлеченный новыми методами преподавания, 
Г. предложил оригинальный метод индивидуализиро
ванного преподавания патол. анатомии, который им

был доложен на пленуме правления Всесоюзн. об-ва 
патологоанатомов в Днепропетровске в 1969 и одоб
рен метод, советом М3 РСФСР, центр, метод, сове
том ТМИ. Его успешно применяли более 10 лет на 
каф. патол. анатомии ТМИ, а также в др. мед. вузах 
страны. Г. проводил дополнительные занятия в му
зее патол. анатомии в форме клин.-анатом, разбора 
общепатологических процессов и болезней. Эти раз
боры позволяли студентам более скрупулезно изучить 
патол. процессы и нередко предопределяли их даль
нейшую специализацию. Г. пользовался признатель
ностью и уважением со стороны студентов. В 1962 
им был прочитан курс лекций во Владивостокском мед. 
ин-те. Учителями Г. были д. чл. АМН СССР И.В. То- 
ропцев и доц. Н .В. Соколова. Основными направле
ниями науч. исследований Г. стали проблемы атерос
клероза, методология мед. науки и эволюция болез
ней. Он изучал влияние питания, тренировки к холе
стерину и др. факторов на развитие атеросклероза. 
Разработку этой проблемы вел в комплексе с НИИ 
кардиологии ТНЦ СО АМН СССР и каф. факультет
ской терапии. Результатом стала монография «Рев
матизм у пожилых» (Томск, 1985), написанная Г. в 
соавт. с д. чл. АМН СССР Р .С . Карповым и доц. 
Д.Д. Ивановой. В 1951 в совете ТМИ защитил дис. 
«Морф, изменения почек при ревматизме» на соиск. 
учен. ст. канд. мед. наук (утв. ВАК в 1952). В 1993 в 
совете Новосиб. мед. ин-та защитил дис. «Влияние 
нарушения режима питания во времени и тренировки 
к холестерину на развитие эксперим. атеросклероза» на 
соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (утв. ВАК в 1994). Г. 
был одним из ведущих патологоанатомов Зап.-Сиб. 
региона. Принимал участие в работе Всесоюзн. съез
дов патологоанатомов. Авт. около 100 работ, в т. ч. 
3 монографий. Являлся прозектором горздрава, гор- 
больниц и клиник ТМИ. Провел множество вскрытий 
и экспертиз биопсийного материала. Подготовил 
2 канд. наук. Являлся чл. совета леч. ф-та, чл. и пред
седателем метод, комиссии каф. теорет. дисциплин, 
проблемных комиссий по кардиологии, НОУП и НОТ. 
Руководил работой межкафедрального филос. семи
нара и студ. науч. кружка. Занимался воен.-патриот, 
работой со студентами, вел антиалкогольную и анти
никотиновую пропаганду среди студентов и школь
ников. Являлся чл. об-ва «Знание». Входил в состав 
редколлегии стенгазеты и профбюро теорет. каф. 
ТМИ. Был награжден нагрудным знаком «25 лет По
беды в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.» (1970). Г. от
личала творческая индивидуальность, эрудиция, тру
долюбие, увлеченность и скромность. Активно зани
мался физкультурой, садоводством. Был женат на 
Анастасии Дмитриевне (дев. Плохих, р. 1926). Она д-р 
биол. наук, работала асе. каф. нормальной физиоло
гии ТМИ, затем проф. каф. мед.-биол. дисциплин 
ТГП У. Их дочь Надежда (р. 1970) окончила СибГМУ, 
канд. мед. наук, ст. преп. каф. нормальной физиоло
гии СибГМУ.
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Н а г р а д ы ;  о р д е н  О т е н .  в о й н ы  I I  c m .  ( I 9 S 5 ) ,  о р д е н  К р а с 

н о й  З в е з д ы  ( д в а ж д ы ,  1 9 4 6 ) ,  м е д а л и  е З а  д о б л е с т н ы й  т р у д .  В  

о з н а м е н о в а н и е  1 0 0 - л е т и я  с о  д н я  р о ж д е н и я  В л а д и м и р а  И л ь 

и ч а  Л е н и н а *  ( 1 9 7 0 ) ,  « З а  п о б е д у  н а д  Г е р м а н и е й  в В е л .  О т е ч .  

в о й н е  1941-194 5  г г . »  ( 1 9 4 6 ) ,  « Д в а д ц а т ь  л е т  П о б е д ы  в В е л .  

О т е ч .  в о й н е  1941-1945 г г . »  ( 1 9 6 5 ) ,  « Т р и д ц а т ь  л е т  П о б е д ы  в 

В е л .  О т е ч .  в о й н е  1941-1945 г г . »  ( 1 9 7 5 ) ,  « З а  д о б л е с т н ы й  т р у д  

в  В е л .  О т е ч .  в о й н е  1941-1945 г г . »  ( 1 9 4 6 ) ,  « В е т е р а н  т р у д а » ,  

« 5 0  л е т  В о о р у ж е н н ы х  С и л  С С С Р »  ( 1 9 6 8 )  и др.

С о ч . :  В л и я н и е  н а р у ш е н и я  р е ж и м а  п и т а н и я  во в р е м е н и  

н а  р а з в и т и е  э к с п е р и м .  а т е р о с к л е р о з а .  Т о м с к ,  1 9 8 0 ;  В л и я 

н и е  т р е н и р о в к и  к  х о л е с т е р и н у  н а  р а з в и т и е  э к с п е р и м .  а т е 

р о с к л е р о з а .  Т о м с к ,  1 9 8 2 ;  С о в м .  с  Р . С .  К а р п о в ы м ,  Д . Д .  И в а 

н о в о й  Р е в м а т и з м  у  п о ж и л ы х .  Т о м с к ,  1 9 8 5 ;  С о в м .  с  В . В .  П е 

к а р с к и м ,  В . Ф .  А г а ф о н о в ы м ,  Г . Ц .  Д а м б а е в ы м  и д р . А л л о п 

р о т е з  д л я  с т и м у л я ц и и  р е г е н е р а ц и и  с о е д и н и т е л ь н о й  т к а 

н и  I I  К л и н ,  х и р у р г и я .  1 9 9 0 . № 2 ;  О б  и н д и в и д у а л и з и р о в а н 

н о м  м е т о д е  о б у ч е н и я  и  д о п о л н я ю щ и х  е г о  п р и е м а х  // В о п р .  

о б у ч е н и я  и в о с п и т а н и я  в в у з е .  Т о м с к ,  1992 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Д .А . Гра- 
цианова; Том. ордена Трудового Красного Знамени гос. мед. 
ин-т (1888-1976). Томск, 1976; Владимирова И. Ветераны в 
строю //  За мед. кадры. 1986. 25 апр.; Куперт Т.Ю . Том. 
династии: XX  век. Томск, 1996; Федорова Г.В ., Резников С .Г. 
Мед. династии Зап. Сибири в ист.-биогр. очерках (кон. X IX- 
XX в.). Омск, 1999; Новицкий В.В. Дом, оставленный вра
чом Грациановым // У всех на устах. 1997. Февр.; Камнева 
Т .Г . Памяти проф. Д.И. Грацианова (13 апр. 1918 - 16 февр. 
1999) //  Сиб. мед. ж. 1999. № 1-2.

ГРЕЧИЩЕВ
Ксенофонт Михайлович

(19  ян в . 131 ян в .1  1873, Я м с к а я  пригородная слобода, Р яза н ь  - 
4 я н в . 1957, И р к у т с к ) - проф ессор каф едры  

к о м м ун ал ь н о й  ги ги ен ы .

Отец Г ., Михаил Петрович (около 1829-1918), за
нимался с. х-вом, имел в пригороде Рязани дом и 
кирпично-изразцовый завод кустарного типа. Мать Г ., 
Мария Александровна (дев. Любимова, около 1832- 
1914), была дочерью служащего. Занималась домаш
ним х-вом и воспитанием 9 детей. Начальное образо
вание Г. получил в земской школе. Отличаясь любоз
нательностью, он окончил ее еперв. учеником» (1883). 
Затем обучался в Рязанском духовном училище и се
минарии. Однако стать священнослужителем или про
должить духовное образование, на чем настаивал 
отец, не захотел. Летом 1894 Г. вместе с товарищем 
по семинарии А.И . Шибковым (впоследствии проф. 
каф. судебной мед. Ростовского мед. ин-та) на 200 руб., 
вырученных от благотворительного спектакля, 
который поставила труппа любителей драматическо
го искусства при клубе велосипедистов в Рязани с 
участием будущего нар. артиста СССР Н .К . Яковле
ва, отправился в Томск и поступил на мед. ф-т Том.

ун-та. Из-за нехватки средств (завод отца к тому вре
мени уже не работал) подрабатывал делопроизводи
телем в Об-ве вспомоществования учащимся за 5 руб. 
в мес., конторщиком на строительстве Средне-Сиб.
ж. д. (между Ачинском и Кемчугом), статистиком в 
земстве, занимался репетиторством. Правлением ун-та 
был освобожден от платы за слушание лекций. В 1895/96 
получал стипендию им. коммерции советника Трапез
никова, но за участие в студ. волнениях (1896) был 
лишен ее. На год был лишен и права проживания в 
общежитии. Затем в течение двух лет назначался на 
стипендию графа Игнатьева. Во время учебы в ун-те 
являлся чл. Рязанского землячества, а затем объеди
нения всех землячеств том. студентов. Был гл. биб
лиотекарем нелегальной студ. библиотеки, посредни- 
ком-представителем студенчества при Том. об-ве вспо
моществования учащимся. Он одним из перв. выдви
нул идею о налаживании студ. кооперативной тор
говли, выручка от которой (около 50 руб. в месяц) 
расходовалась на помощь нуждающимся студентам и 
пополнение студ. библиотеки. На 4-м и 5-м курсах 
опубликовал ст. «Заработки том. студентов» в ж. 
«Начало» и «Клиники Том. ун-та в сан. отношении 
по данным лаб. исследования» в газ. «Сиб. вестн.». 
На 5-м курсе принял участие в студ. волнениях, выз
ванных избиением полицией петербургских студентов 
в нач. февр. 1899, как один из организаторов, был 
отчислен правлением ун-та без права поступления в 
ун-ты России и выслан под надзор полиции в Рязань. 
Осенью того же года Г ., собрав необходимую сумму, 
уехал в Германию для завершения образования. Учил
ся на мед. ф-те Берлинского ун-та у терапевта 
Э. Аейдена, хирурга Э. Бергмана, офтальмолога Хирш- 
берга, невропатолога и психиатра Г. Жоли. Окончил ун-т, 
защитив работу «Die Augenheilkunde des Ali Abban 
(X  Ja h rh u n d e rt). Zum erstenm al ins Deutsche 
ubertrageue» (1900). В том же году вернулся в Рос-
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сию, где выдержал испытания в мед. испытательной 
комиссии Казанского ун-та и получил диплом со ст. 
лекаря с отличием (medicus cum eximia laude). Неко
торое время работал врачом на Щербиновском камен
ноугольном руднике в Донбассе, затем занимался 
частной практикой в Кайдаках (предместье Екатери- 
нослава). В апр. 1901 - янв. 1902 был участковым вра
чом на Екатеринославской ж. д. В февр. 1902 его из
брали по конкурсу том. городским сан. врачом. Г. 
стал одним из перв. сан. врачей Сибири. В 1904 в 
связи с нач. Рус.-япон. войны был призван в ополче
ние и служил ст. врачом 5-й и 8-й дружин, расквар
тированных на ст. Тайшет и Тулун в Иркут, губ. После 
демобилизации (1905) вернулся в Томск и продолжил 
работу городским сан. врачом. Будучи сан. врачом 
Томска, Г. занимался упорядочением регистрации 
инф. больных, предложив для этой цели карточку- 
рецепт, организовал школьно-сан. надзор. По его 
инициативе в 1903 в городе была введена должность 
втор. сан. врача, а затем и третьего, в штате городс
кого сан. бюро появился статистик. Была организо
вана сан.-бактериол. лаб., дезинфекционная служба. 
Г. упорядочил ночные дежурства при городской бес
платной лечебнице, по его инициативе были установ
лены обязательные дежурства врачей с 10 вечера до 
6 часов утра для оказания неотложной помощи. При
чем городские власти оплачивали помещение, предо
ставляли конный выезд и служителя. Был одним из 
инициаторов строительства городского водопровода. 
Стали издаваться «Изв. Том. городского упр.», ко
торые в последующем были переименованы во «Врач.- 
сан. хронику г. Томска» (1907). С 1907 Г. - участко
вый врач Макинского переселенческого участка Кок- 
четавского у. Акмолинской обл. (Акмолинский пере
селенческий р-н), где он организовал постройку боль
ницы, мед. обслуживание переселенцев, вел борьбу с 
эпид, болезнями. С 1910 по 1911 - сан. врач упр. ку
рортов Кавказских минерал, вод в Ессентуках. Вел 
борьбу с холерой, осуществлял сан. надзор за пище
выми предприятиями, изучал демографические про
цессы. Затем вернулся в Томск, где был назначен зав. 
городским сан. бюро. Занимался дератизацией в це
лях профилактики чумы, насаждением деревьев в чер
те города, выступал за закрытие публичных домов 
как источников распространения венерич. болезней, 
изучив в этой связи распространение сифилиса в Том
ске. Его ближайшими сторонниками были председа
тель врач.-сан. совета Том. городской управы П.Ф. Ао- 
мовицкий, врачи П.М. Мультановский, К .И . Плоски- 
рев, Б .З. Ноторин и др. В 1913 перешел ст. врачом на 
строительство и эксплуатацию Оренбургско-Орской
ж. д. В 1914 был мобилизован, служил ст. врачом и 
ординатором 565-й и 694-й дружин Оренбургского 
воен. госпиталя, затем 124-го Оренбургского эвако
госпиталя. Одновременно продолжал работу на ж. д., 
где занимался организацией врач.-сан. службы. В

июле 1918 по приглашению товарища министра внут
ренних дел Временного Сиб. правительства А .А . Гра- 
цианова занял должность зав. отделом нар. здравия 
при МВД. В правительстве адмирала А .В . Колчака был 
начальником врач. сан. упр. Занимался орг. мероп
риятиями по борьбе с эпидемиями брюшного и сып
ного тифа, холеры. Однако сколько-нибудь удовлет
ворительных условий для успешной ликвидации эпи
демии не было. В кон. дек. 1919, находясь в Иркутс
ке, Г. по предложению Ф.Н . Петрова и П .Н . Обросо- 
ва был назначен Воен.-рев. комитетом чл. бюро ко
миссариата здравоохранения, а в марте 1920 - зав. 
сан.-статист, подотделом Иркут, губздрава. С мая 
1920 заведовал сан.-эпидемиол. подотделом Сибздрава 
в Омске, занимался организацией противоэпид. служ
бы. Одновременно с окт. 1920 по март 1922 - зав. 
сан.-эпидемиол. подотделом отдела здравоохранения 
Сибопса. В 1920 принял активное участие в органи
зации Ом. мед. ин-та. В 1921-1940 - проф., зав. каф. 
общей (эксперим.) гигиены этого ин-та (утв. ГУС в 
должности проф. по каф. гигиены в 1922). На осно
вании решения ВКК при НКЗ РСФСР (1935) ему при
казом НКЗ РСФСР (1937) были присвоены учен. ст. 
д-ра мед. наук и учен, звание проф. по каф. комму
нальной гигиены. В 1923-1929 - зав. учеб, частью ин-та. 
Входил в состав правления Ом. мед. ин-та, неоднок
ратно временно и. о. директора. Одновременно в янв. - 
окт. 1922 - врач для поручений Ом. упр. уполномо
ченного РОКК по Сибири, в 1922-1925 - городской 
врач-эпидемиолог Ом. губздрава. С февр. по июль 1924 - 
консультант-санэпидемиолог подотдела Сибкрайздра- 
ва (Новосибирск). С сент. 1938 находился под след
ствием при УНКВД по Ом. обл., в авг. 1939 в связи с 
прекращением дела был освобожден. С авг. 1940 по 
сент. 1951 - зав. каф. коммунальной гигиены ТМИ (в 
янв.-сент. 1942 - проф. каф. общей гигиены). По со
вместительству в 1941-1942 - ст. госсанинспектор Том. 
горздрава. В разные годы читал курсы коммунальной 
гигиены, воен. гигиены для студентов сан. и леч. 
ф-тов. Г. занимался изучением распространения инф. 
болезней, их профилактикой и организацией проти
воэпид. мероприятий, вопросами планировки и заст
ройки населенных мест с точки зрения гигиены. В круг 
его науч. интересов входило изучение распростране
ния сифилиса, туберкулеза, холеры, чумы, сыпного 
и возвратного тифа. В докл. на 4-м Всерос. съезде 
эпидемиологов и сан. врачей он дал характеристику 
эпидемии тифа на территории Сибири в период Граж
данской войны. Изучал роль ж. д. в распространении 
эпид, болезней и был приглашен в НКЗ с докл. «Осо
бенности противоэпид. организации на путях сооб
щения Сибири в связи с уроками прошлого и перс
пективами на будущее». Результатом этого доклада 
явились организационные мероприятия по перестрой
ке противоэпид. службы в стране. Им был также на
писан ряд популярных ст. и брошюр по эпид, болез-
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ням, гигиене населенных мест и др. Г. принимал ак
тивное участие в работе различных комиссий по вы
бору пром. площадок, разработке генпланов разви
тия ряда сиб. городов и Казахстана, курортных мест, 
устройства их водоснабжения и канализации. При 
каф. общей гигиены Ом. мед. ин-та Г. организовал 
курсы по подготовке сан. врачей, которыми он за
ведовал. В 1925-1932 на курсах было подготовлено 
120 сан. врачей для Сибири. По предложению Зап.- 
Сиб. крайздрава. Ом. мед. ин-та, СНР, Ом. мед. об-ва 
и ВАРНИТСО Г. в 1934 организовал и возглавил науч.- 
консультационное бюро при ин-те по организации 
межрайонных врач. конф. для мед. работников пери
ферии Ом. обл. В 1930 в Ом. мед. ин-те по его иници
ативе был открыт сан.-гиг. ф-т. В годы Вел. Отеч. 
войны Г. вошел в состав бюро по координации науч. 
работ, выполняемых на разных каф. ТМИ и в др. науч. 
подразделениях города (1941). Г. принимал участие в 
работе Зап.-Сиб. съезда здравотделов (Новоникола- 
евск, 1923), 1 съезда врачей Сибири (Томск, 1926), 
Междунар. гигиенической выставки (Дрезден, 1930), 
Краевого съезда врачей (Красноярск, 1931), IV  Все- 
союзн. водопроводного и сан.-техн. съезда (Москва, 
1931), I I  Всесоюзн. конф. по охране чистоты атмос
ферного воздуха (Москва, 1938), Всесоюзн. съезда 
гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов и инфек
ционистов (Москва, 1947) и др. Был делегатом крае
вого съезда науч. работников (Новосибирск, 1932), 
V Ом. обл. конф. профсоюза работников высшей шко
лы и науч. учреждений. В 1949 командировался в 
Москву, Ленинград и Горький, где ознакомился с 
практикой и методикой преподавания коммунальной 
гигиены, приобрел оборудование и новые учеб.-ме
тод. пособия. Авт. более 100 работ. Подготовил 8 канд. 
и 1 д-ра наук. Среди его учеников проф. Л.М. Маслов, 
М.А. Петрова (работала зав. каф. гигиены Ташкентс
кого фарм. ин-та, М.И. Соколов (зам. нач. каф. гиги
ены ВММА), Ф .Н . Субботин (зам. нач. каф. воен. 
гигиены ВМА), доц. А .С . Архипов (был директором 
Горьковского НИИ гигиены труда и профзаболева
ний), Е .Е . Сычева (проф. Кем. мед. ин-та), Г.И . Мен- 
дрина (проф. СибГМУ). Многогранной была обществ, 
деятельность Г. Он являлся одним из инициаторов 
создания и перв. секретарем Об-ва практ. врачей 
Томска. Избирался выборщиком от Томска на выбо
рах в IV  Гос. думу (1912). После Февральской рево
люции был членом комитета нар. власти Оренбурга. 
В период Окт. революции был председателем Орен
бургского отд-ния Всерос. союза врачей армии и фло
та и его представителем в Совете солдатских депута
тов. В 1926-1928 - депутат, чл. президиума и предсе
датель секции здравоохранения Ом. горсовета. В 1929 - 
чл.-учредитель, председатель временного бюро ини
циативной гр., в 1929-1932 - председатель президиу
ма Ом. городского отд-ния ВАРНИТСО. С 1930 - чл. 
мед.-биол. секции, с 1932 - чл. профес.-техн. секции.

в 1930-1932 - чл. учен, совета НКЗ РСФСР (Москва). 
В 30-х состоял чл. и председателем различных ко
миссий Сибкрайисполкома, Ом. облисполкома. Ом. 
горсовета по здравоохранению, коммунальному хо
зяйству и планированию. В 1936-1939 - чл. редколле
гии при директоре Ом. мед. ин-та. С 1940 - чл. совета 
сан.-гиг. ф-та, с 1941 - чл. совета ТМИ. С 1944 - чл. 
ред. комиссии по изданию «Тр. ТМ И». С 1943 - чл. 
сан.-эпид, совета Новосиб. облздрава, с 1944 - Том. 
облздрава. Председатель сан.-техн. гр. по рассмот
рению материалов проекта планировки Томска (с 
1945). Был председателем Том. отд-ния Всесоюзн. об-ва 
гигиенистов. Опубликовал более 70 ст. в местных 
газ., выступил в 20 передачах на радио по вопр. сан. 
благоустройства населенных пунктов Сибири и борьбы 
с эпид, болезнями. Был знатоком в обл. гигиены, 
высокоэрудированным педагогом. За заслуги в 
области медицины Г. был избран почетным чл. Об-ва 
практ. врачей Томска (1907) и Ом. мед. об-ва (1926). 
В 1926 в связи с 25-летием науч. и обществ, деятель
ности Г. президиум Ом. горсовета учредил премию 
его имени в размере 250 руб. за лучшую науч. рабо
ту по городской санитарии. В 1933 I I I  общегородс
кой слет ударников науч. работников и студенчества 
Омска премировал Г. отрезом на костюм. В 1934 Ом. 
горсовет и горком ВКП(б) наградили его грамотой и 
ценным подарком (часы с цепочкой). В 1935 в связи с 
15-летием Ом. мед. ин-та и в знак заслуг Г. перед 
мед. наукой и в деле оздоровления Сиб. края НКЗ 
РСФСР наградил его 1000 руб. и объявил благодар
ность. В 1936 в связи с 35-летием науч. и обществ, 
деятельности Ом. облисполком наградил Г. грамотой 
и выделил меблированную квартиру в Доме специа
листов. В 1945 Ин-том гигиены (Москва) выдвигался 
в чл.-корр. АМН СССР, но не был избран. Г. скон
чался на 84-м году жизни в Иркутске. Похоронен, 
согласно завещанию, в Томске. Был женат на Ната
лье Ивановне (дев. Тыжнова, ум. между 1940 и 1947), 
дочери священника и сестре известного сиб. истори
ка и краеведа И.И. Тыжнова. Их дети: Кирилл (1905-
1976), канд. техн. наук, работал доц. ТЭМ ИИТ; Ев
гений (р. 1911), работал начальником путевой гео- 
техн. ст. службы пути в упр. Воет.-Сиб. ж. д. в Ир
кутске; Игорь (р. 1917), погиб во время Вел. Отеч. 
войны. Все окончили ТИИ (ныне ТП У).
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м и о л о г и я .  1 9 2 9 .  № 3 - 4 ;  Б л и ж а й ш и е  с а н .  з а д а ч и  в с в я з и  с о  

2-й  п я т и л е т к о й  j j  Н а  ф р о н т е  з д р а в о о х р а н е н и я .  1932 . № 2 3 .
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Истом, и лит.; ГАТО . Ф. 126. Оп. 2. Д. 1352; Архив 
СибГМУ. Аичное дело К .М . Гречищева; Сиб. сов. энцикл. 
М ., 1929. Т . 1; БМЭ. 2-е изд. 1958. Т . 8; К .М . Гречищев; 
Некролог// Красное знамя. 1957. 19 янв.; Памяти К.М . Гре
чищева //  Мед. работник. 1957. 19 февр.; Мендрина Г.И . 
У истоков сан. службы; к 125-летию со дня рождения К.М. Гре
чищева// Сиб. мед. ж. 1998. № 1-2; Федотов Н .П . Биогр. 
словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та за 75 лет 
его существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 2000. № 4.

ГРИШИН
Александр Владимирович

(р . 19 н ояб . 1959, Б и й с к  А л т а й ск о го  к р .)  - проф ессор  

каф едры  военно-м едици нского  сн а б ж ен и я  и ф арм ации  

Т о м ск о го  военно-м едици нского  инст ит ут а.

Отец Г ., Владимир Петрович (1936-1977), из рабо
чих, работал мастером-краснодеревщиком Бийской 
мебельно-зеркальной фабрики. Мать, Лидия Федоров
на (дев. Герасимова, р. 1934), из крестьян, окончила 
Ленинградский техникум легкой промышленности и 
по путевке ВЛКСМ была направлена на Ллтай, где 
работала технологом Бийской обувной фабрики, в н. в. 
на пенсии, проживает в С.-Петербурге. Г. после окон
чания средней школы № 30 в Бийске (1977) поступил 
на фарм. ф-т ТМИ. Среди его учителей проф. Т .П . Бе
резовская, Т .П . Прищеп, доц. М.И. Зотова. Занимал
ся науч. работой в науч. студ. кружке каф. фарма
когнозии под руководством Т .П . Березовской, нео
днократно выступал с докл. на итоговых конф. СНО 
им. Н .И . Пирогова. Окончил ин-т (1982) по специ
альности «фармация» с квалификацией «провизор». 
С 1982 - аспирант каф. ботаники ТГУ . С 1985 - асе., с 
1989 - ст. преп., с 1991 - доц. каф. фармакогнозии

ТМИ (с 1992 СибГМУ). В 1986-1989 - зам. декана фарм. 
ф-та ТМИ, в 1989-1991 - и. о. декана ф-та. В 1995 по 
предложению упр. здравоохранения администрации 
Томска организовал городской аптечный склад, ко
торым руководил до 1998. С 1998 - докторант каф. 
фармакогнозии с курсом ботаники СибГМУ. В 2001- 
2002 - проф. каф. воен.-мед. снабжения и фармации 
ТВМИ при СибГМУ. В 1991-1994 руководил фарм. де
партаментом СибГМУ. С 2002 - зав. каф. фармации 
фарм. ф-та Ом. мед. академии. Учен, звание доц. по 
каф. фармакогнозии присвоено в 1992; проф. по каф. 
воен.-мед. снабжения и фармации присвоено МО РФ 
в 2002. В СибГМУ Г. читал курс фармакогнозии. За
нимался изучением динамики количественного содер
жания биологически активных веществ багульника бо
лотного в зависимости от возрастного состояния и 
фитоценотической приуроченности растений. Орга
низовал науч. экспедиции по Том., Лмурской обл.. 
Приморскому кр., на о. Сахалин. Изучал ресурсы лек. 
растений на территории Том., Новосиб. обл.. Крас
нояр. кр. В 1985 в совете ТГУ  защитил дис. «Биол. 
основы рационального использования багульника бо
лотного в Сибири» на соиск. учен. ст. канд. биол. 
наук (науч. руководители проф. А.В. Положий, Т.П. Бе
резовская; офиц. оппоненты проф. Е .В . Тюрина, доц. 
Э.Д. Крапивкина; утв. ВАК в 1986). В последующий 
период занимался вопр. фармакоэкономики, фин. 
менеджмента аптек, реинжинирингом бизнес-процес
сов фарм. организаций, фарм. информ. технология
ми. В 1991 совм. с сотр. кибернетического центра ТПУ 
и зав. каф. фармакогнозии ТМИ С .Е . Дмитруком ра
ботал над созданием электронной энцикл. лек. рас
тений СССР. Совм. с сотр. того же центра разрабо
тал и внедрил в аптеках Сибири автоматизирован
ную систему упр. «Аптека-Инфо». На основе совр. 
эконом, и соц. теории изучил возможности адапта
ции системы организации лек. помощи к положени
ям междисциплинарной соц.-экон. модели «эконом, 
человек», что позволило определить гл. целевые 
функции этой системы. В 2001 в совете Пермской 
фарм. академии защитил дис. «Соц.-экон. основы 
регион, лек. политики» на соиск. учен. ст. д-ра фарм. 
наук (науч. консультанты проф. А .В . Мошкова, 
С .Е . Дмитрук; офиц. оппоненты проф. С .Г . Сбоева, 
О .И . Кныш, С .Н . Егорова; утв. ВАК в 2001). Прини
мал участие в организации и проведении науч.-практ. 
конф. и семинаров для работников фарм. предприя
тий. Авт. более 100 работ, в т. ч. 5 монографий. Чл. 
президиума правления Всерос. науч. об-ва фарма
цевтов (2003). Женат на Елене Исааковне (дев. Вен
геровская, р. 1958). Она окончила биол.-почв, ф-т 
Т ГУ , канд. биол. наук, доц. каф. фармакогнозии с 
курсами ботаники и экологии СибГМУ. Их дочь На
талья (р. 1986) студентка фарм. ф-та СибГМУ.

С о ч . :  С о в м .  с  Л . Г .  Л е н с к о й .  Ф а р м а к о э к о н о м и к а ;  ф о р 

м у л я р н а я  с и с т е м а  л е к .  о б е с п е ч е н и я .  Н о в о с и б и р с к ,  1 999 ;
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С о в м .  с  А . И .  В е н г е р о в с к и м ,  Л . Г .  Л е н с к о й ,  Ю . А .  С т р е ж .  

Ф а р м а к о э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  л е к .  с р е д с т в ,  в л и 

я ю щ и х  н а  ц е н т р ,  н е р в н у ю  с и с т е м у .  Н о в о с и б и р с к ,  2 0 0 0 ;  

С о в м .  с  М . В .  М а л а х о в с к о й .  Ф и н а н с о в ы й  м е н е д ж м е н т  ф а р м .  

п р е д п р и я т и я :  у п р .  и з д е р ж к а м и .  Н о в о с и б и р с к ,  2 0 0 0 ;  О н и  ж е .  

К о м п л е к с н а я  о ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  д е я т е л ь н о с т и  а п т е ч 

н о г о  ( ф а р м . )  п р е д п р и я т и я  и  п о д х о д ы  к  ее  с о в е р ш е н с т в о в а 

н и ю .  Н о в о с и б и р с к ,  2 0 0 0 ;  С о в м .  с  Л . В .  М о ш к о в о й .  Р а з в и 

т и е  и н ф о р м .  т е х н о л о г и й  с и с т е м ы  о р г а н и з а ц и и  л е к .  о б е с 

п е ч е н и я  I I  Ф а р м а ц и я .  2 0 0 0 .  № 3 ,  5 - 6 ;  С о в м .  с  С . Е .  / \ м и т -  

р у к о м ,  3 . 3 .  А л у г и ш в и л и ,  Н . М .  С л и п ч е н к о .  О ч е р к и  п о  и с 

т о р и и  ф а р м .  о б р а з о в а н и я  в Т о м с к е .  Т о м с к ,  2 0 0 1 ;  С о в м .  с  

Г . Г .  А д а м о в и ч е м ,  А . Т .  А д а м я н о м ,  И . И .  Б а л а ш е в о й  и  др .  

Т о м .  о б л . :  з д о р о в ь е  н а с е л е н и я  н а  р у б е ж е  в е к о в .  Т о м с к ,  2 0 0 2 .

Источи, и ли т .: Фарм. ф-ту Том. мед. ин-та 50 лет 
! /  Состояние и перспективы развития фармации в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Ч. 1. Томск, 1991; Дмитрук С .Е ., 
Алугишвили 3 .3 ., Гришин А .В ., Слипченко Н.М. Очерки 
по истории фарм. образования в Томске. Томск, 2001; Ом. 
мед. академия //  Гос. фарм. служба Ом. обл.; годы, собы
тия, люди: К 80-летию ом. фармации. Омск, 2002.

ГУБЕРГРИЦ 
Макс Моисеевич

(б I U I  ав г. 1886, Ю р ь ев  Л и ф л я н д ск о й  губ . - 6 м а я  1951, 

К и е в )  - п роф ессор  каф едры  госпи т альной  т ерапии  

са н и т арн о-п роф и лакт и ческого  ф акульт ет а.

Из семьи врача. В 1904 окончил с золотой меда
лью Ревельскую гимназию и поступил в Юрьевский 
ун-т на юрид. ф-т, затем перевелся на мед. ф-т. В 
1905 перевелся на мед. ф-т ун-та Св. Владимира (Ки
евский). В 1907 за участие в забастовке был на год 
отчислен из ун-та. В течение года учился в Венском

ун-те. Затем продолжил учебу в Киевском ун-те и 
окончил его со званием лекаря с отличием (1911). В 
1911-1915 - экстерн факультетской терапевт, клини
ки, возглавляемой проф. В.П . Образцовым. В 1915- 
1917 - науч. сотр. физиол. лаб. Ин-та эксперим. ме
дицины (Петроград). В 1918-1919 - асе., доц., с 1919 - 
приват-доц., с 1920 - проф., зав. каф. пропедевтичес
кой терапевт, клиники, затем факультетской терапевт, 
клиники 1-го Киевского мед. ин-та. По совместитель
ству в 1941 - зав. пропедевтической терапевт, клини
кой 2-го Харьковского мед. ин-та. Одновременно в 
1930-1935 - зав. клиникой Киевского эндокринол. ин-та, 
в 1930-1941 - зав, клин.-эпидемиол. отделом Укр. ин-та 
питания (Киев). Когда началась Вел. Отеч. война, Г. 
оказался в эвакуации в Томске, где с окт. 1941 по 
март 1942 был проф., зав. каф. госпитальной тера
пии ТМИ. В 1942-1951 - зав. каф. внутренних болез
ней Киевского мед. ин-та. Г. свои перв. шаги в науке 
сделал под руководством проф. В.П . Образцова, бу
дучи еще студентом. В последующем он стремился в 
своей деятельности придерживаться важного науч. 
положения своего учителя о необходимости проведе
ния тщательной пальпации органов брюшной полос
ти и физ. исследований сердца. Большое внимание Г. 
уделял электрокардиографии и одним из перв. в стра
не применил этот метод исследования сердца. По 
совету В.П . Образцова около трех лет проработал в 
лаб. И.П. Павлова, где выполнил докт. дис. «Более 
выгодный способ дифференциации внешних раздра
жителей», защищенную в 1917 в ВМА. Его науч. ру
ководителем был И.П. Павлов, с которым Г. совм. 
написал ст. «Рефлексы свободы». На перв. этапе 
науч. деятельности Г. основное внимание уделял кар
диологии. В 1918 он описал наличие у здорового че
ловека 3-го тона сердца, выявляемого непосредствен
но аускультацией, разработанной В.П . Образцовым. 
Изучал изменения сердечно-сосудистой системы при 
тифах (сыпной, возвратный), пневмонии. Интересо
вался проблемой тромбозов в системе воротной вены 
и описал совм. с коллегами особенности клиники 
тромбоза селезеночной вены. Наряду с этим изучал 
болевой синдром при инфаркте миокарда. Втор, на
правлением в обл. внутренней медицины, которым 
занимался Г ., была патология пищеварительной сис
темы. Клиника, руководимая им, была одной из перв. 
в стране, где применялся тонкий жел. зонд для ис
следования в динамике жел. секреции. Им были раз
работаны методы пальпаторного исследования желуд
ка, описана физ. симптоматика т. н. двухполостного 
желудка, разработана пальпаторная диагностика при 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и, в 
частности, выявлена болевая точка при надавливании 
под мечевидным отростком грудины. Многие годы Г. 
изучал также проблемы клиники и лечения язвенной 
болезни, занимался патологией двенадцатиперстной 
кишки, клиникой дуоденитов, заболеваний кишечни-
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ка, включая хроническим аппендицит, симптоматика 
которого пополнилась двумя признаками, носящими 
имя Г. Его интересовала также патология печени. Г ., 
в частности, установил, что заболевания печени час
то протекают на фоне патологии др. органов пищева
рительной системы. Внес ценный вклад в мировую 
панкреатологию. Совм. со своим учеником Б.И . Голь
дштейном разработал основы функциональной диаг
ностики болезней поджелудочной железы, предложил 
для использования в клинике в качестве возбудителя 
панкреатической секреции 0,5% раствор соляной кис
лоты. Описал приспособляемость внешнесекреторной 
деятельности поджелудочной железы к различным 
режимам питания, воздействие на панкреатическую 
секрецию ряда фармакол. агентов и др. Им было изу
чено явление диспанкреатизма при заболеваниях под
желудочной железы. Итогом явились два монографи
ческих очерка из числа перв. в отеч. литературе, по- 
свящ. функциональной диагностике поджелудочной 
железы. Им была детально описана клиника хрони
ческого панкреатита. Внес большой вклад в разработ
ку проблемы висцеральных болей. Во время Вел. Отеч. 
войны занимался изучением заболеваний нарушенно
го питания, терапевт, обеспечением раненых. Работая 
в ТМИ, Г. принял активное участие в составлении ста- 
бильных.,учеб. планов ин-та на послевоенный период. 
И м ^  1942 была опубликована монография «Клиника 

'ранений груди» (1942), в которой доказывалась целе
сообразность и плодотворность лечения пострадавших 
с проникающими ранениями грудной полости хирур
гом и терапевтом. Большое внимание Г. уделял про
блемам леч. питания и диетологии, возглавив впослед
ствии Ин-т питания. Интересовался историей отеч. ме
дицины и опубликовал ряд ст., посвящ. деятельности 
И.П. Павлова и В.П. Образцова. Всего им написано 
около 200 работ, в т. ч. несколько монографий по про
блемам внутренней медицины. Под его руководством 
были защищены десятки канд. и целый ряд докт. дис. 
Г. активно занимался популяризацией науч. достиже
ний отеч. медицины и был пропагандистом мед. зна
ний. Принял участие в работе многих науч. съездов и 
конф. В их числе: Всесоюзн. терапевт, съезды (с 1926 - 
председатель), междунар. съезд терапевтов в Герма
нии, Австрии, Голландии (20-30-е), X I I I  Всесоюзн. 
съезд терапевтов (1947), Всесоюзн. конф. терапевтов 
(1951). Прочитал циклы лекций в Эстонии (1935), Че
хословакии (1930). В разные годы был отв. ред. ж. 
«Радяньская медицина». Входил в редколлегию ж. 
«Клин, медицина», «Врач, дело», «Вопр. питания», 
«Эндокринол. ж.» и др., был соредактором отдела 
внутренних болезней 1-го изд. БМЭ. Под его ред. нео
днократно издавались руководства («Клин, диагнос
тика», 1930, 1946), справ, для врачей, тр., сб. ст., ори
гинальные и переводные монографии («Дифференци
альная диагностика» Маттеса и др). Г. являлся чл.

президиума Учен, совета Минздрава УССР, с 1938 - 
зам. председателя правлений Укр. об-ва терапевтов. 
Являлся чл. Учен. мед. совета НКЗ УССР. Избирался 
чл. ЦИК УССР X I I I  созыва, чл. Киевского облиспол
кома (1933-1938), Киевского горсовета (1933-1935) и 
райсовета (1933-1935). Обладал широтой науч. инте
ресов, с одинаковой ст. глубины и основательности 
мог заниматься вопр. инф. болезней, проблемами эн
докринологии и т. д. Владел укр., нем., фр. и англ. я,з. 
Заел, деятель науки УССР (1935). Д. чл. АН УССР 
(1948). В 1935 был премирован правительством авто
мобилем.

Н а г р а д ы :  о р д е н  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и ,  о р д е н  

К р а с н о й  З в е з д ы .

С о ч . : С о в м .  с  И . П .  П а в л о в ы м .  Р е ф л е к с ы  в о л и .  П г . ,  191 5 .

Источи, и лит.: БМЭ. 2-е изд. 1958. Т . 8; 3-е изд. 1976. 
Т . 6; Укр. сов. энцикл. 1980. Т . 3; Макс Моисеевич Губерг- 
риц: Некролог// Терапевт, архив. 1951. № 3; Памяти Мак
са Моисеевича Губергрица //  Врач. дело. 1951. № 6.

ГУДКОВ
Александр Владимирович

(р . 9 н ояб . 1951, А зо в ск и й  р-н О м ско й  о б л .)  - проф ессор  

каф едры  у р о ло ги и .

Отец Г ., Владимир Иванович (1923-1968), из слу
жащих, окончил Ом. мед. ин-т, канд. мед. наук, зав. 
курсом урологии того же ин-та. Мать Г ., Анна Те
рентьевна (дев. Атрощенко, р. 1925), из крестьян 
Уральской обл. (б. Тобольская губ.), работала преп. 
англ. яз. в средней школе, в н. в. проживает в Герма
нии. Г. после окончания ом. средней школы № 84 
(1969) поступил на леч.-профилакт. ф-т Ом. мед. ин-та.
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Окончил ин-т (1975) по специальности «леч. дело» с 
квалификацией «врач». С 1975 - врач-интерн, с 1976 - 
ординатор урол. отд-ния Ом. ОКБ. В 1976-1979 по 
совместительству - асе. каф. факультетской хирур
гии с курсом урологии Ом. мед. ин-та. С 1979 - орди
натор по урологии каф. общей хирургии с курсом 
урологии ТМИ. С 1981 - уролог клиники общей хи
рургии ТМИ. По совместительству в 1980-1986 - асе. 
каф. общей хирургии с курсом урологии ТМИ. С 1986 - 
зав. урол. отд-нием Том. ОКБ. С 1994 - доц., с 1996 - 
докторант каф. факультетской хирургии СибГМУ. С 
1999 - доц. каф. факультетской хирургии с курсом 
урологии СибГМУ, зав. курсом урологии. С 2001 - 
проф. каф. факультетской хирургии с курсом уроло
гии СибГМУ, зав. курсом урологии. С 2002 - зав. каф. 
урологии СибГМУ. В СибГМУ читает курс урологии. 
Обл. науч. интересов Г. - хирург, лечение урол. за
болеваний, урогинекология, андрология. Занимался 
оперативной коррекцией с использованием микрохи
рург. техники сосудистых конфликтов на уровне шей
ки почечной чашечки (синдром Фрейли). Им были 
установлены общие закономерности и возрастные 
особенности формирования хронических нарушений 
уродинамики. Представлена новая нозологическая 
форма - сосудисто-чашечно-лоханочные конфликты, 
разработана их классификация и предложены соб
ственные методики по профилактике, консервативно
му, оперативному лечению, а также способы после
операционной реабилитации. Г. впервые в Томске стал 
успешно выполнять такие виды операций, как селек
тивная эмболизация почечных сосудов при опухолях, 
аутотрансплантация почки, радикальная простатэк- 
томия, кишечная пластика мочевого пузыря и моче
точника, хирург, смена пола, термальная терапия для 
лечения заболеваний предстательной железы. На каф. 
урологии выполняются операции при заболеваниях и 
аномалиях мочеполовой системы у детей. Совм. с 
сотр. ТП У , НИИПП, НИИ урологии М3 РФ Г. изуча
ет механизмы камнеобразования в мочевыводящих 
путях, создает приборы для электростимуляции мо
чевыделительных органов и металлоконструкции из 
нихелида титана для урол. целей. Принимал участие 
в работе междунар., республ. и регион, науч. конф., 
пленумов, съездов урологов. В их числе; Междунар. 
конф. «Заболевания простаты» (М инск, 1994), 
I I I  Междунар. симпозиум рус.-япон. мед. обмена 
(Осака, 1995), X X V II I  симпозиум по эндоскопичес
кой урологии (Мюнхен, 2000), X съезд Рос. об-ва 
урологов (Москва, 2002), X V II конгресс Европейс
кой ассоциации урологов (Бирмингем, 2002), X Все
мирный конгресс Междунар. ассоциации андрологов 
(Монреаль, 2002), X V II I  конгресс Европейской ассо- 
цисции урологов и X IV  конгресс Европейского об-ва 
детских урологов (Мадрид, 2003) и др. Один из орга
низаторов науч.-практ. конф. урологов Сибири, посвящ.

30-летию Том. обл. науч. об-ва урологов им. В.М. Мыша 
(Томск, 1998), Республ. конф. по актуальным вопр. 
урологии, посвящ. открытию в СибГМУ каф. уроло
гии (Томск, 2002), Рос. конф. по актуальным вопр. 
урогинекологии (Томск, 2003). В 1989 в совете ТМИ 
Г. защитил дис. «Оперативное лечение больных с 
синдромом Фрейли» на соиск. учен. ст. канд. мед. 
наук (науч. руководители чл.-корр. АМН СССР, проф.
В.В. Пекарский, лауреат Гос. премии СССР, проф.
A . Ф. Даренков; офиц. оппоненты проф. Б.И . Альпе
рович, канд. мед. наук, ст. науч. сотр. Б.С. Сумской; 
утв. ВАК в 1990). В 2001 в совете СибГМУ защитил дис. 
«Комплексный подход к лечению пациентов с сосуди
сто-чашечно-лоханочными конфликтами» на соиск. 
учен. ст. д-ра мед. наук (науч. консультанты д-р мед. 
наук, проф. О.А. Ивченко, лауреат Гос. премии, проф. 
Э .К. Яненко; офиц. оппоненты заел, деятель науки РФ, 
д-ра мед. наук, проф. Б.И. Альперович, д-ра мед. наук, 
проф. С.П. Даренков, В.И. Исаенко; утв. ВАК в 2001). 
Авт. около 80 работ, в т. ч. 6 метод, пособий и реко
мендаций. Имеет 5 патентов на изобретения, 12 раци
онализаторских предложений. Подготовил 4 канд. 
наук. Среди его учеников д-р мед наук, зам. директо
ра по науке Укр. НПО «Медицина транспорта» (Одес
са) О.А. Тарабрин. В 1995 Г. выезжал для обмена опы
том в Мичиганский ун-т (Энэрбор, США). Ред. сб. науч. 
тр. по актуальным вопр. урологии и урогинекологии 
(Томск, 1998, 2003). С 1987 - гл. внештатный уролог 
Том. обл. Чл. правления Рос. об-ва урологов (2002). 
Председатель правления Том. регион, отд-ния Рос. 
об-ва урологов (1990). Чл. правления профес. ассоци
ации андрологов России (1999). Д. чл. Европейской 
ассоциации урологов (2002). Награжден нагрудным 
знаком «Почетный донор СССР» (1979), значком «От
личнику здравоохранения» (1987). Стипендиат НК 
«ЮКОС» (2002). Увлекается стендовой стрельбой, 
охотой, рыбалкой. Женат на Наталье Аеонидовне (дев. 
ГЦукина, р. 1955). Она окончила ТМИ, в н. в. зам. гл. 
врача по леч. работе клиники НИИ фармакологии ТНЦ 
СО РАМН. Их дети: Владимир (р. 1974), окончил мед. 
училище в Томске, зубной врач, студент ФВМСО СибГМУ; 
Сергей (р. 1984), студент ТГАСУ.

С о н . :  С о в м .  с  В . Р .  Л а т ы п о в ы м ,  Е . Л .  М у л и к о м .  Р о л ь  

у р е т р о ц и с т о с к о п и и  в д и а г н о с т и к е  и л е ч е н и и  э н у р е з а  //  3 -й  

М е ж д у н а р .  с и м п о з и у м  р у с . - я п о н .  м е д .  о б м е н а :  Т е з .  д о к л .  

О с а к а ,  1 9 9 3 ;  С о в м .  с  И . А .  Б е л я к о в о й ,  А . Н .  Б а й к о в ы м ,

B .  И .  М а к с и м о в ы м ,  В .  И .  К и р п а т о в с к и м .  В л и я н и е  з а м о р а 

ж и в а н и я  п о ч к и  в т е р м и н а л ь н о й  с т а д и и  г и д р о н е ф р о з а  н а  

с о с т о я н и е  ее  п а р е н х и м ы ,  р е г у л я ц и ю  а р т е р и а л ь н о г о  д а в л е 

н и я  и з р и т р о п о э з  I I  У р о л о г и я  и  н е ф р о л о г и я .  1 9 9 8 .  № 2 ;  

С о в м .  с  В . Р .  Л а т ы п о в ы м .  Н о в ы е  м е т о д и к и  у р е т р о ц и с т о -  

а н а с т о м о з о в  п р и  р а д и к а л ь н о й  п р о с т а т э к т о м и и  // М а т е 

р и а л ы  X  Р о с .  с ъ е з д а  у р о л о г о в .  М . ,  2 0 0 2 .
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ДАМБАЕВ
Георгий Цыренович

(р . 18 и ю н я  1942, с . Х о л о й  К я х т и н с к о г о  р-на  Б у р я т -  

М о н го л ь с к о й  А С С Р )  - проф ессор  каф ед ры  го сп и т а л ь н о й  

х и р у р ги и  с  к ур со м  о н к о л о ги и .

Мать Д ., Санжи Будаевна Хутакова (р. 1915), про
живает в пос. Октябрь Бурятской АССР. В воспита
нии Д. принимал участие отчим, Даши-Нима Буаевич 
Гумпылов (1913-1989); он работал шофером. В 1959 
Д. окончил Большекударинскую среднюю школу и в 
том же году поступил на леч. ф-т Читинского мед. 
ин-та. После окончания ин-та (1965) - хирург, с дек. 1965 - 
гл. врач участковой больницы пос. Баляга Читинской 
обл. С 1969 обучался в клин, ординатуре каф. общей 
хирургии ТМИ. С 1971 - врач-хирург, с 1973 - зав. 
хирург, отд-нием Петровск-Забайкальской центр, 
больницы № 1. С марта 1976 - врач-ординатор 
клиники общей хирургии, с сент. того же года - асе., 
с 1981 - доц. каф. общей хирургии и зав. клиникой, 
с 1989 - зав. каф. госпитальной хирургии № 1 (ныне 
каф. госпитальной хирургии с курсом онкологии) 
ТМИ (с 1992 СибГМУ). Чл.-корр. РАМН (1997). Чи
тал курсы общей хирургии студентам леч., педиатр, 
и мед.-биол. ф-тов; в н. в. читает курсы госпиталь
ной хирургии и онкологии студентам леч. ф-та. Науч. 
исследования Д. посвящены хирург, иммунологии, 
реконструктивной хирургии пищевода, желудка, ки
шечника, использованию металлов с памятью формы 
для реконструктивной хирургии. Работая врачом участ
ковой больницы, Д. в связи с большим травматизмом 
рабочих на лесозаготовках создал спец, аппаратуру 
для консервации сухожилий, которые затем переса
живались покалеченным на лесоповале. Во время уче

бы в ординатуре под руководством проф. С.П . Ходке- 
вича выполнял операции на легких, сердце, сосудах. 
Д. предложил датчик, реагирующий на изменения 
давления стенок пищевода и желудка. В последую
щие годы совм. с проф. А .Я . Шияневским изучал из
менения тимуса у пациентов с прогрессирующей мы
шечной дистрофией. Д. создал новые методы оценки 
моторной функции полых органов для оценки резуль
татов хирург, операций на органах грудной и брюш
ной полостей, изобрел оригинальные датчики и при
боры. Д. - авт. трех видов операций резекции карди
ального отдела желудка, метода панкреатодуоденаль
ной резекции, новых способов создания арефлюкс- 
ных анастомозов пищевода, желудка, тонкой и тол
стой кишки. Предложил методики формирования ис
кусственного ануса с жомом на передней брюшной 
стенке и промежности после экстирпации прямой 
кишки. Серия исследований Д. посвящена разработ
ке автономной электрической стимуляции органов и 
тканей с эндогенным ионоферезом микроэлементов и 
фототерапией. Под его руководством изучается уча
стие тимуса в патогенезе наследственных заболева
ний. Д. - один из пионеров новых операций на органах 
грудной и брюшной полостей с использованием метал
лов с термомех. памятью и пористого никелида титана. 
В 1973 в совете ТМИ защитил дис. <|Механо-электри- 
ческий метод регистрации моторики жел.-киш.-трак
та» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. руко
водитель проф. С .П . Ходкевич; офиц. оппоненты д-ра 
мед. наук, проф. М .А. Медведев, Б .И . Альперович, 
канд. биол. наук, доц. С.М . Ксенц; утв. ВАК в 1974). 
В 1988 в совете ТМИ защитил дис. «Хирург, коррек
ция систем и органов у больных с прогрессирующей 
мышечной дистрофией» на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук (офиц. оппоненты д-ра мед. наук, проф. М.А. Мед
ведев, А.М . Дыгай, Н .В . Васильев; утв. ВАК в 1989). 
С 1990 совм. с учениками Д. разрабатывает комплекс
ную методику лечения бронхиальной астмы хирург, 
коррекцией иммунных нарушений, а также аппарату
ру для реканализации сосудов. В эксперименте и кли
нике создаются способы лечения с помощью трансплан
тации клеточных и органных культур на пористых но
сителях из никелида титана при сахарном диабете, 
псориазе, иммунодефицитных состояниях, анемиях, 
онкол. заболеваниях, бронхиальной астме, циррозе 
печени, прогрессирующей мышечной дистрофии. Под 
руководством Д. ведутся эксперим. исследования по 
трансплантации печени и почек с использованием по- 
лубиологических сосудистых протезов и по формирова
нию устойчивой иммунологической толерантности. Д. 
участник Всесоюзн. съезда терапевтов (Москва, 1987), 
I Всесоюзн. конф. «Эффекты  памяти формы и 
сверхэластичности и их применение в медицине» 
(Томск, 1989), V I I ,  X IX  Всерос. съездов хирургов (Ае- 
нинград, 1989, Волгоград, 2001) и многих др. науч. 
форумов. Авт. около 350 работ, в т. ч. 14 монографий
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(8 статей опубликованы за рубежом), 66 изобретений, 
имеет 31 патент РФ. Подготовил 28 канд. и 8 д-ров наук. 
Среди его учеников д-ра мед. наук, проф. М.С. Дерю
гина, Г .К . Жерлов, Т .Б . Комкова, В .А . Шалыгин. 
Чл. двух дис. советов. Председатель об-ва хирургов 
Том. обл. Науч. руководитель науч.-студ. кружка хи
рург. болезней при госпитальной хирург, клинике 
им. А .Г . Савиных. Награжден золотой медалью ВДНХ 
(1990). Состоял в КПСС (1968-1991). Женат на Галине 
Петровне (дев. Матюнина, р. 1940). Она окончила 
Читинский мед. ин-т, в н. в. работает врачом в 
акуш.-гинекол. клинике СибГМУ. Их дети: Ирина (в за
мужестве Куценко, р. 1965), окончила ТМИ, канд. мед. 
наук, асе. каф. акушерства и гинекологии СибГМУ; Еле
на, (р. 1973) окончила ТМИ, канд. мед. наук, асе. каф. 
госпитальной хирургии с курсом онкологии СибГМУ.

Н а г р а д ы :  м е д а л ь  о р д е н а  « З а  з а с л у г и  п е р е д  О т е ч е с т в о м »  

I I I  c m .  ( 2 0 0 1 ) .

С о ч . :  П р о ф и л а к т и к а  н е к о т о р ы х  р а н н и х  и  п о з д н и х  о с 

л о ж н е н и й  п о с л е  г а с т р э к т о м и и  / /  В о п р .  о н к о л о г и и .  1 9 8 8 .  

Т .  3 4 ;  Р е з е к ц и я  ж е л у д к а  с и с к у с с т в е н н ы м  ж о м о м  в  о б л .  

а н а с т о м о з а  в  х и р у р г и и  г а с т р о д у о д е н а л ь н ы х  я з в .  Т о м с к ,  

1 9 9 3 ;  Ф у н к ц и о н а л ь н о е  с о с т о я н и е  о р г а н о в  и с и с т е м  у  б о л ь 

н ы х  п р о г р е с с и р у ю щ е й  м ы ш е ч н о й  д и с т р о ф и е й .  Б и й с к ,  1 9 9 4 ;  

П о р и с т ы е  п р о н и ц а е м ы е ,  с в е р х э л а с т и ч н ы е  и м п л а н т а т ы  в  

х и р у р г и и .  Т о м с к ,  1 9 9 6 ;  С о в м .  с  В . А .  Ш а л ы г и н ы м .  И н т о к 

с и к а ц и о н н ы й  с и н д р о м  п р и  а п п е н д и к у л я р н о м  п е р и т о н и т е .  

Т о м с к ,  1 9 9 7 ;  И с п о л ь з о в а н и е  н о в ы х  т е х н о л о г и й  в  л е ч е н и и  

п е р и т о н и т а .  Т о м с к ,  1 9 9 8 ;  С о в м .  с  В . Э .  Г ю н т е р о м ,  

П . Г .  С ы с о л я т и н ы м  и  д р . М е д .  м а т е р и а л ы  и  и м п л а н т а т ы  

с  п а м я т ь ю  ф о р м ы .  Т о м с к ,  199 8 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Г.Ц . Дам- 
баева; Филатова О. «Наука - это содружество», - говорит 
доц. каф. общей хирургии Г.Ц . Дамбаев //  За мед. кадры. 
1986. 10 янв.; Горский А. В кружке у Дамбаева //  Том. ме
дик. 1992. 4 дек.; Том. науч. центр. 20 лет (1979-1999) / Под 
ред. Е.Д . Гольдберга. Томск, 1999; Наука и образование в 
Томске: Материалы к энцикл. Том. обл. / С .Ф . Фоминых, 
С.А. Некрылов, А .В . Литвинов, К .В . Петров. Томск, 2000; 
Сибирь в лицах. Новосибирск, 2001; Тихонов В.И . Каф. об
щей хирургии СГМУ - ПО л е т//  Бюл. сиб. медицины. 2002. 
№ 1; Выгон С. Продляющий жизнь //  Выходной: прил. к 
газ. «Красное знамя». 2002. 13 июля; Белоусов Е .В . Дамба- 
ев Георгий Цыренович //  Бюл. сиб. медицины. 2002. № 3.

ДЕРЕВЕНКО 
Владимир Николаевич

(1 5 1 1 1 1  и ю л я  1879, Б е л е ц к и й  у . Б е сса р а б ск о й  гу б . - 1936 , 

^Днепропет ровск) - проф ессор  П е р м ск о го  ун и вер си т ет а , 

приват -доцент  по каф ед ре ф а кул ьт ет ской  х и р у р г и ч е с к о й  

к л и н и к и  Т о м с к о го  ун иверсит ет а .

Сын личного дворянина. По окончании 1-й Киши- 
не«ской гимназии (1899) поступил на 1-й курс ВМА. 
В 1904 окончил ее с отличием и ст. лекаря. Был удо

стоен премии им. акад. МХА И.Ф. Буша. Имя Д. было 
занесено на мраморную доску академии. Оставлен на 
три года при ВМА для приготовления к профессорс
кому званию. В мае 1904 был призван на действитель
ную воен. службу и назначен мл. врачом при Керчен
ской крепостной артиллерии. Одновременно заведо
вал венерич. и глазным отд-ниями местного лаза
рета в Керчи. В сент. того же года его причислили 
мл. врачом к 55-му Подольскому полку, в составе ко
торого Д. был направлен на Дальний Восток. Принял 
участие в Рус.-япон. войне, работая на передовом пе
ревязочном пункте, когда шли бои под Сандяпу и 
Мукденом. С мая 1905 - ординатор при хирург, гос
питальной клинике ВМА, которой руководил в то 
время проф. С.П . Федоров. С марта 1905 вр. и. о. асе.
1-го хирург, отд-ния ВМА. В 1908 защитил дис. 
«К вопр. об оперативном лечении невралгии трой
ничного нерва» на ст. д-ра медицины. Цензорами 
(оппонентами) дис. по поручению конф. были проф. 
С .Н . Делицин, С .П . Федоров и приват-доц. Н.М. Ж у
ковский. С 1911 - приват-доц. по каф. клин, хирур
гии. С 1912 Д. личный врач цесаревича Алексея, сына 
Николая И. Сопровождал царскую семью в Тобольс
ке. Почетный лейб-хирург. В Тобольске под руковод
ством Д. начинал хирург, деятельность А .Г . Савиных 
(впоследствии д. чл. АМН СССР). С 1917 Д. - проф. Перм
ского ун-та. В июле 1919 вместе с частью преп., сотр. 
и студентов Пермского ун-та был эвакуирован в 
Томск. С янв. по авг. 1920 - приват-доц. Том. ун-та 
по каф. факультетской хирург, клиники. Читал сту
дентам мед. ф-та необязательный курс лекций по 
урологии. Аетом 1920 Д. был реэвакуирован в Пермь. 
Затем заведовал каф. и клиникой общей хирургии 
Днепропетровского мед. ин-та. Его сын Николай был 
воспитанником Царскосельской Императорской Ни
колаевской гимназии, поддерживал дружеские отно
шения и вел переписку с цесаревичем Алексеем.
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С о н . ;  К  в о п р .  о б  о т д а л е н н ы х  и з м е н е н и я х  в б р ю ш и н е  

п о с л е  п р о б о д н о г о  п е р и т о н и т а ;  С л у ч а й  с а м о п р о и з в о л ь н о г о  

и з л е ч е н и я  о г н е с т р е л ь н о й  р а н ы  к и ш к и  j j  Р у с .  х и р у р г ,  а р 

х и в .  1 9 0 7 .  К н .  2 ;  К  в о п р .  о б  о п е р а т и в н о м  л е ч е н и и  н е в р а л 

г и и  т р о й н и ч н о г о  н е р в а ;  Д и с .  . . .  д -ра  м е д и ц и н ы .  С П б . ,  1 9 0 8 .

Источи, и лит.: ГАТО . Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 2, 53, 80; 
Наука и науч. работники СССР: Справочник... Л ., 1928. Ч. 6. 
Науч. работники СССР без Москвы и Ленинграда; Непеин И.Г. 
Перед расстрелом: Последние письма царской семьи (То
больск, 1917 - Екатеринбург, 1918). Омск, 1992; Проф. 
Том. ун-та: Биогр. словарь / С .Ф . Фоминых, С .А . Некры- 
лов, Л .Л. Берцун, А .В . Литвинов. Томск, 1998. Т . 2; Проф. 
Пермского гос. ун-та (1916-2001). Пермь, 2001.

ДЕРЮГИНА (дев. Коломанова) 
Мария Степановна

(р . 23  сент . 1931, с . К а й р а к л и я  Т а р а к я и й ск о го  р-на  

К и ш и н е в ск о й  обл . М о л д а в ск о й  А С С Р )  - проф ессор  

каф едры  общ ей хи р у р ги и .

Ее родители, Степан Степанович (1907-1930) и 
Ольга Дмитриевна (дев. Дмитриева, 1905-1947), зани
мались с. х-вом. В воспитании Д. принимали участие 
бабушка и дедушка. В 1947 Д. переехала к дяде в 
Бийск, где после окончания семилетней школы в 1949 
поступила в Бийскую фельдш.-акуш. школу. Окончи
ла школу с отличием (1953). В период учебы подраба
тывала санитаркой в одной из больниц Бийска. В 1953 
поступила на леч. ф-т ТМИ. Учебу в вузе (с 1957) 
совмещала с работой мед. сестрой в клинике кож. 
болезней ТМИ и занятиями в хирург, кружке. Окон
чила ин-т (1959) по специальности <1леч. дело» с ква
лификацией «врач». С июля 1959 - и. о. терапевта 
поликлиники № 1 Том. горздравотдела, с авг. того

же года - врач-хирург том. поликлиники № 3. По 
совместительству в 1959-1974 - преп. хирургии Том. 
мед. училища. С 1965 - клин, ординатор, с 1967 - ане
стезиолог (врач-ординатор), с 1975 - асе. каф. общей 
хирургии ТМИ (в 1971-1975 одновременно обучалась 
в заочный аспирантуре). С 1993 - и. о. зав., с 1995 - 
проф. каф. общей хирургии СибГМУ. Учен, звание 
проф. по каф. общей хирургии присвоено Госкомите
том РФ в 1996. Хирург высшей категории (1981). 
В 1975-1985 - зав. клиникой пропедевт. хирургии. Зам. 
декана леч. ф-та по учеб.-исслед. работе студентов и 
профориентации (1975-1985). Читает курс общей хи
рургии для студентов леч., педиатр, и мед.-биол. ф-тов. 
Ее учителями были проф. С .П . Ходкевич, доц. 
Н .Н . Паршин и асе. Е .Л . Селина. В 1975 в совете ТМИ 
защитила дис. «Аллопластика дефектов передней 
брюшной стенки» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
(науч. руководитель д-р мед. наук, проф. С .П . Ход
кевич; офиц. оппоненты д-р мед. наук, проф. Б.А . Аль- 
бицкий, доц. А .Г . Жуков; утв. ВАК в 1975). В 1994 в 
совете СибГМУ защитила дис. «Хирургия вентраль
ных грыж и диастазов прямых мышц живота» на со
иск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. консультанты 
д. чл. РАМН В.В. Пекарский и проф. Г.Ц . Дамбаев, 
офиц. оппоненты д-ра мед. наук, проф. Г .Е . Соколо- 
вич, Г .К . Жерлов и В .С . Сиянов; утв. ВАК в 1995). 
Основное науч. направление исследований Д. - ре
конструктивно-пластическая герниология. Занималась 
изучением клин, характеристики пациентов со слож
ными послеоперационными, паховыми грыжами и 
диастазами прямых мышц живота. Разработала ком
плексную классификацию данных заболеваний. Изу
чила морфо-функциональное состояние брюшной стен
ки, торакоабдоминальных органов, системного и ме
стного иммунитета у больных сложными вентральны
ми грыжами и диастазами прямых мышц живота груп
пы полифакторного риска. Предложила целенаправ
ленную систему комплексной дооперационной подго
товки пациентов, страдающих грыжами. Разработала 
и внедрила в клин, практику тренировочные бандажи 
различной конструкции для адекватной коррекции 
внутрибрюшного давления; модель аллопротеза с ав
тономным электрическим стимулятором соединитель
ной ткани и лавсановые эксплантаты новой конструк
ции, методы фиксации полимерных эксплантатов и 
дренирования обширных операционных ран. Ею раз
работаны, апробированы в эксперименте и клинике 
патогенетически обоснованные биосинтетические спо
собы пластики мышечно-апоневротических дефектов 
передней брюшной стенки разной локализации, по
вышающие качество и радикальность лечения гигант
ских и неумещающихся грыж, новые способы форми
рования искусственного пахового канала и биосинте
тической шовной коррекции его стенок, способы вос
становления белой линии живота и радикальной ре
конструкции брюшной стенки при рецидивных и то-
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тальных диастазах прямых мышц с применением эле
ментов косметической абдоминопластики. Методом 
инфракрасной спектроскопии Д. изучила судьбу им
плантированного лавсана (хим. структуру, физ.-мех. 
свойства) в отдаленные сроки после герниопластичес- 
ких реконструктивных операций. Разработала про
грамму комплексной реабилитации больных после 
реконструктивной лавсанопластики обширных дефек
тов передней брюшной стенки. Выступала с докл. на 
всесоюзн. конф. и сессиях (Киев, 1979; Томск, 1980, 
1989; Иркутск, 1987; Москва, 1989), Рос. конф. и сим
позиумах (Ростов-на-Дону, 1990; Томск, 1991, 1992, 
1995, 1996), междунар. конф. и конгрессах (Франция, 
1990, 1991; Турция, 1996; Москва, 1992-1996, 1998; 
Сочи, 1994, 1995; Томск, 1998). Авт. более 200 ра
бот, в т. ч. 1 монографии, 1 атласа (Пластическая 
герниология, 2003), 9 учеб, пособий и нескольких 
метод, рекомендаций. Имеет 2 .авт. свидетельства и 
4 патента на изобретения: способы лечения обшир
ных дефектов брюшной стенки; способы лечения 
сложных диастазов прямых мышц живота; способы 
лечения паховой грыжи; грыжевой бандаж (совм. с 
Г.Ц . Дамбаевым); аллопротез с автономным элект
ростимулятором для регенерации соединительной ткани 
(совм. с В.В. Пекарским, Г.Ц . Дамбаевым и др.); спо
соб формирования искусственной паховой связки. На 
ее счету 37 рационализаторских предложений. Под
готовила 5 канд. наук. Среди ее учеников И.Ю. Баева, 
Л .И . Ш пилевая, С .О . Романова, Р .А . Бриксин, 
Т .П . Оспальникова. Являлась председателем совета 
ПИРС и УИРС леч. ф-та, куратором хирург, секции 
СНО им. Н .И . Пирогова. Руководит науч. студ. круж
ком каф. общей хирургии. Чл. метод, совета леч. ф-та. 
Занимается профориентацией в том. гимназии № 7. 
Чл. обл. науч.-практ. хирург, об-ва. Чл. Междунар. 
об-ва иммунологов по реабилитации в медицине. Науч. 
консультант герниологического центра, чл. науч.- 
практ. об-ва герниологов, д. чл. Междунар. академии 
авт. открытий и изобретений, д. чл. Ассоциации хи
рургов им. Н .И . Пирогова. Награждена нагрудным 
значком «Отличнику здравоохранения». Заел. врач. РФ
(2000). Замужем за Иваном Петровичем (р. 1929). Он 
окончил ТИ АСУР (1963), инженер-конструктор. Их 
дети: Аюдмила (в замужестве Шпилевая, р. 1958), канд. 
мед. наук, зав. отд-нием леч. физкультуры клиник 
СибГМУ; Татьяна (в замужестве Харламова, р. 1963), 
окончила ТМИ, канд. мед. наук, доц. каф. клин, прак
тики сестринского дела СибГМУ. Внук Максим Пет
рович Шпилевой (р. 1980) студент леч. ф-та СибГМУ.

Н а г р а д ы :  м е д а л ь  « В е т е р а н  т р у д а *  ( 1 9 7 5 ) .

С о ч . :  Н о в ы е  м е т о д ы  ф и к с а ц и и  а л л о п р о т е з о в  п р и  р е 

к о н с т р у к ц и и  п е р е д н е й  б р ю ш н о й  с т е н к и  Ц  С о в р .  п о д х о д ы  

к  р а з р а б о т к е  э ф ф е к т и в н ы х  п е р е в я з о ч н ы х  с р е д с т в  и  ш о в 

н ы х  м а т е р и а л о в :  Т е з .  д о к л .  I  В с е с о ю з н .  к о н ф .  М о с к в а ,  1 9 8 9 ;  

К о м п р е с с и о н н о - к о р р и г и р у ю щ и е  б а н д а ж и  д л я  п р е д о п е р а ц и 

о н н о й  п о д г о т о в к и  б о л ь н ы х  с  в е н т р а л ь н ы м и  г р ы ж а м и  б о л ь 

ш и х  р а з м е р о в  I I  М е т о д ,  р е к о м е н д а ц и и .  Т о м с к ,  1 9 9 1 ;  С о в м .  

с  Л . И .  Ш п и л е в о й ,  Т . И .  Х а р л а м о в о й  и  д р . К о м п л е к с н а я  р е 

а б и л и т а ц и я  б о л ь н ы х  с  т о т а л ь н ы м и  д и а с т а з а м и  п р я м ы х  

м ы ш ц  ж и в о т а  //  Т е з .  д о к л .  М е ж д у н а р .  к о н г р е с с а  « И м м у 

н о р е а б и л и т а ц и я  в м е д и ц и н е * .  А н т а л и я ,  1 9 9 6 ;  Р е к о н с т р у к 

т и в н о - п л а с т и ч е с к а я  х и р у р г и я  с л о ж н ы х  в е н т р а л ь н ы х  г р ы ж  

и д и а с т а з о в  п р я м ы х  м ы ш ц  ж и в о т а .  Т о м с к ,  1 9 9 9 ;  С п о с о б  

л е ч е н и я  п а х о в ы х  г р ы ж  // Х и р у р г и я .  2 0 0 0 .  № 12 ;  С п о с о б  

л е ч е н и я  д и а с т а з о в  п р я м ы х  м ы ш ц  ж и в о т а  //  В е с т н .  х и 

р у р г и и .  2 0 0 1 .  № 5 ;  С п о с о б  п л а с т и к и  о б ш и р н ы х  д е ф е к т о в  

п е р е д н е й  б р ю ш н о й  с т е н к и  // Х и р у р г и я .  2 0 0 2 .  № 3 ;  П л а с 

т и ч е с к а я  г е р н и о л о г и я .  Т о м с к ,  2 0 0 3 .

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело М.С. Де
рюгиной; Хайрутдинова Л. Золотые руки хирурга //  На 
здоровье. 2000. № 5.

ДЕСЯТОВ
Владимир Павлович

(24 авг. 1920, с . Евгащ ино  Тарского  у . О м ской губ. - 4 м ая 1993, 

Т о м с к )  - проф ессор  каф едры  судебной  м ед ицины .

Отец Д ., Павел Авдеевич (ум. 1976), окончил ре
альное училище в Иркутске и был призван в армию. 
В 1914-1918 принимал участие в Перв. мировой вой
не. Мать Д ., Анастасия Ивановна, работала библио
текарем, затем зав. библиотекой. Д. вместе с родите
лями переехал в Томск (1931). После окончания сред
ней школы № 8 (1938) поступил на сан.-гиг. ф-т ТМИ. 
Окончил ин-т (1942) по специальности «сан. дело» 
с квалификацией «врач» и был призван в армию. 
С сент. 1942 по сент. 1943 воевал на Калининском 
фронте в должности начальника сан. службы баталь
она в составе 4-й ударной армии. В сент. 1943 был 
тяжело ранен в ногу, после чего лечился в госпита-
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лях Калинина, Караганды и Томска. С янв. 1944 - зам. 
начальника учебно-строевой части офицерских резер
вов медсостава СибВО, с мая 1944 - начальник 
(ст. врач) сан. службы 33-го авиаполка Новосиб. воен. 
школы авиации дальнего действия. После демобили
зации в звании капитана мед. службы (1946) приехал 
в Томск. С мая 1946 - асе. каф., с 1956 - доц., с 1962 - 
зав., с 1987 - проф.-консультант каф. судебной меди
цины ТМИ (с 1992 СибГМУ). По совместительству в 
1946-1952 - том. городской судмедэксперт, в 1953-1955 - 
руководитель сектора аспирантуры и ординатуры 
ТМИ. Учен, звание доц. по каф. судебной медицины 
присвоено ВАК в 1958; проф. по той же каф. - в 1971. 
Читал курс судебной медицины. Был талантливым 
лектором. На лекциях, которые всегда собирали пол
ную аудиторию, часто приводил примеры из своей 
богатой суд.-мед. практики. Среди учителей Д. проф., 
впоследствии д. чл. АМН СССР И .В. Торопцев и доц. 
П.М. Нагорский. Круг науч. интересов Д. включал 
вопр. морфологии центр, нервной системы при че
репно-мозговой травме, скоропостижной смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Он изучал зави
симость летальности от солнечной активности и об
щего переохлаждения организма. На значительном 
секционном и эксперим. материале Д. установил, что 
возникновение под эндокардом левого желудочка 
определенной формы и размеров кровоизлияний (пят
на Минакова) является частым явлением при смерти 
от острой кровопотери. Причиной появления этих 
кровоизлияний служит раздражение блуждающего 
нерва в результате развития циркуляторной гипок
сии в центр, нервной системе. В 1952 в совете Аенин- 
градского педиатр, мед. ин-та защитил дис. «Судеб- 
но-мед. значение пятен Минакова и некоторые дан
ные по их патогенезу» на соиск. учен. ст. канд. мед. 
наук (утв. ВАК в 1952). В последующий период зани
мался проблемой смертельной гипотермии. В 1969 в 
совете Аенинградского ГИДУВа защитил дис. «Смерт
ность от переохлаждения организма» на соиск. учен, 
ст. д-ра мед. наук (утв. ВАК в 1971). Продолжив изу
чение влияния холодового фактора на организм, 
Д. завершил и опубликовал монографию «Смертность 
от переохлаждения организма» (Томск, 1977), в ко
торой проанализировал ПО случаев смерти от обще
го переохлаждения и 130 проведенных им экспери
ментов на лаб. животных. Его отличал нестандарт
ный подход к решению важной проблемы, основан
ной на широком применении диагностических мето
дов судебно-мед. экспертизы. Наряду с этим Д. пло
дотворно работал в обл. гелиобиологии, опублико
вав работы, ставшие известными не только отеч., 
но и зарубежной науч. общественности. Совм. с 
А .И . Осиповым он продолжил исследования П.М. На- 
горского, начатые еще в 40-е и касающиеся негатив
ного влияния космических лучей на организм. Исполь
зование стат. методов исследования позволило уста

новить, что после хромосферной вспышки на Солнце 
число автопроисшествий, так же как и случаев ско
ропостижной смерти от сердечно-сосудистых забо
леваний, увеличивается в несколько раз по сравне
нию с их числом в обычные дни. На каф., возглавля
емой Д ., активизировались науч. исследования, ук
репилась учеб, база, оживилась работа науч.-исслед. 
студ. кружка. Для ведения практ. занятий сотр, каф. 
было приготовлено свыше 50 таблиц и такое же ко
личество слайдов. Будучи судмедэкспертом, Д. вы
полнил большое количество сложных суд.-мед. экс
пертиз. Он выступал с докл. на V I I  конф. судебных 
медиков и криминалистов (Аенинград, 1955), конф. 
судебных медиков и криминалистов (Одесса, 1956), 
Сиб. конф. по истории медицины (Томск, 1960), Все- 
рос. конф. судебных медиков и криминалистов 
(Пермь, 1961), V Всесоюзн. конф. судебных медиков 
(Аенинград, 1969), 1 Республ. учеб.-метод, конф. зав. 
каф. судебной медицины (Ставрополь, 1970) и др. Авт. 
более 150 работ. Среди учеников Д. проф. А.И . Оси
пов, доц. Ю .А. Шамарин, А .Д . Шнайдер и др. Еже
годно читал до 30 лекций в Томске и р-нах Том. обл. 
Многие годы являлся председателем Том. обл. отде
ла Всесоюзн. об-ва судебных медиков, председателем 
мед. секции Том. обл. организации об-ва «Знание». 
В течение 5 лет и. о. секретаря этой секции. Кон
сультировал суд.-мед. экспертов обл. бюро суд.-мед. 
экспертизы и читал лекции для работников милиции. 
Входил в состав редакции ж. «Суд.-мед. экспертиза». 
Выступал перед студентами с воспоминаниями о Вел. 
Отеч. войне. Читал лекции по профориентации в сред
них школах Томска и мед.-биол. школе. Состоял в 
КПСС (1966-1991). С 1966 - чл. партбюро леч. ф-та. 
Обладал незаурядными способностями и удивитель
ной памятью. Был добрым и отзывчивым, доступным 
и простым в общении с людьми. Любил животных и 
природу, особенно окрестности Томска, где летом 
собирал грибы. Был поклонником оперы. Был женат 
на Тамаре Николаевне Зелениной (1921-1992). Она 
окончила ТМИ и работала врачом-психиатром. Их сын 
Борис (1945-1969) окончил ТМИ.

Н а г р а д ы :  о р д е н  О т е н .  в о й н ы  I I  с т .  ( 1 9 8 5 ) ,  о р д е н  К р а с 

н о й  З в е з д ы ,  м е д а л и  * 3 а  д о б л е с т н ы й  т р у д .  В  о з н а м е н о в а 

н и е  1 0 0 - л е т и я  с о  д н я  р о ж д е н и я  В л а д и м и р а  И л ь и н а  Л е н и 

н а *  ( 1 9 7 0 ) ,  * 3 а  п о б е д у  н а д  Г е р м а н и е й  в В е л .  О т е ч .  в о й н е  

1 9 4 1 -1 9 4 5  г г . *  ( 1 9 4 5 ) ,  ^ Д в а д ц а т ь  л е т  П о б е д ы  в  В е л .  О т е н .  

в о й н е  1 9 4 1 -1 9 4 5  г г . *  ( 1 9 6 5 ) ,  ^ Т р и д ц а т ь  л е т  П о б е д ы  в  В е л .  

О т е н .  в о й н е  1 9 4 1 -1 9 4 5  г г . *  ( 1 9 7 5 ) ,  е С о р о к  л е т  П о б е д ы  в 

В е л .  О т е н .  в о й н е  1 9 4 1 - 1 9 4 5  г г . *  ( 1 9 8 5 ) ,  ^ В е т е р а н  т р у д а * ,  

* 3 а  о с в о е н и е  ц е л и н н ы х  з е м е л ь * ,  * 5 0  л е т  В о о р у ж е н н ы х  С и л  

С С С Р *  ( 1 9 6 8 ) ,  * 6 0  л е т  В о о р у ж е н н ы х  С и л  С С С Р *  ( 1 9 7 8 ) .

С о н . :  П р е д в а р и т е л ь н ы е  д а н н ы е  о  н о в о м  д и а г н о с т и ч е с 

к о м  п р и з н а к е  с м е р т и  о т  в о з д у ш н о й  э м б о л и и  I j  А р х и в  п а 

т о л о г и и .  1 9 5 6 .  №  } ;  С о в м .  с  П . М .  П а г о р с к и м .  С л у ч а й  с м е р 

т и  от  п е р в и ч н о г о  э х и н о к о к к а  с е р д ц а  / /  Т а м  ж е .  1 9 5 7 .  № J ;  

А к т и в н о с т ь  С о л н ц а  и  о р г а н и з м  ч е л о в е к а  / /  С о л н е ч н ы е
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д а н н ы е .  1 9 6 2 . № 2; К  д и а г н о с т и к е  с м е р т и  о т  п е р е о х л а ж 

д е н и я  //  С у д . - м е д .  э к с п е р т и з а .  1 9 6 2 .  № 2 ;  М и к р о э л е м е н 

т ы  в к о с т я х  к а к  п о к а з а т е л ь  т и п а  с м е р т и  j j  Т а м  ж е .  1 9 6 3 .  

№ 4 ;  И з м е н е н и я  б г о л о в н о м  м о з г е  п о с л е  с а м о п о в е ш и в а н и я  

//  С у д е б н а я  м е д и ц и н а .  1 9 7 3 .  № 3 ;  О ч е р к и  с у д е б н о й  м е д и 

ц и н ы :  К у р с  л е к ц и й .  Т о м с к ,  1 9 7 5 ;  С м е р т ь  о т  п е р е о х л а ж д е 

н и я  о р г а н и з м а .  Т о м с к ,  1 9 7 7 .

Источи, и лит.; Архив СибГМУ. Личное дело В .П . Де- 
сятова; Два бога д-ра Десятова //  Молодой ленинец. 1970. 
22, 25, 27 марта; Воспитанник Том. медицинского // За 
мед. кадры. 1975. 21 февр.; Десятов В .П ., Шамарин Ю .А. 
Каф. судебной медицины //  Каф. леч. ф-та: 100 лет со дня 
основания. Томск, 1988; Владимир Павлович Десятов: Не
кролог // Красное знамя. 1993. 5 мая; Шамарин Ю .А ., 
Мельников А .С ., Шнайдер А .Д . История развития каф. 
судебной медицины Сиб. гос. мед. ун-та : К 110-летию 
// Бюл. сиб. медицины. 2003. № 1; Кладов С.Ю ., Шнайдер А.Д ., 
Богданова Н .О . и др. 50-лет Том. обл. бюро суд.-мед. экс
пертизы. Томск, 2003.

ДМИТРУК 
Степан Евгеньевич

(р  8 сент . 1946, с . К у н е в  И зясла вского  р-на Х м ел ь н и ц ко й  обл.

У С С Р )  - п роф ессор  каф ед ры  ф а р м а к о гн о зи и  с  

к ур са м и  б о т а н и ки  и  э к о л о г и и .

Родители Д ., Евгений Лукьянович (1908-1986) и 
Е|гения Григорьевна (дев. Юрчук, 1916-1995), рабо
тали в колхозе. В семье, кроме Д ., было еще 4 детей 
(Николай, 1936-1997; Владимир, р. 1937; Ольга,
р. 1939; Надежда, р. 1956). После окончания Куневс- 
кой средней общеобразовательной политехи, с про
изводств. обучением школы (1964) Д. поступил на 
фарм. ф-т ТМИ. Среди его учителей проф. А .Н . Бе-

резнеговская, Т .П . Березовская и др. После 1-го курса 
в составе объединенного Том. целинного отряда вы
езжал в Булаевский р-н Северо-Казахстанской обл. 
Занимался в науч. кружке при каф. фармакогнозии, 
выступал с докл. на науч. студ. конф. Выполненная 
Д. работа кЛек. флора поймы рек Том. обл. Пара- 
бель и Кеть» была удостоена диплома I I I  ст. на выс
тавке науч.-исслед. и науч.-конструкторских работ 
студентов, проходившей в Омске (1965). На Всерос. 
конф. студ. науч. об-в фарм. ин-тов и фарм. ф-тов 
мед. ин-тов РСФСР в Пятигорске за докл. «Учет и 
стандартизация лек. сырья одного из р-нов Том. обл.» 
Д. был удостоен I I  премии Минздрава РСФСР (1967). 
Был чл. совета НСО им. Н.И. Пирогова, секретарем 
бюро ВЛКСМ курса (1964-1966), секретарем бюро 
ВЛКСМ ф-та (1966-1968). Окончил ин-т (1969) по спе
циальности «фармация» с квалификацией «прови
зор». С 1969 - аспирант, с 1972 - асе., с 1976 - доц., с 
1978 - и. о., с 1979 - зав. каф. фармакогнозии с кур
сом ботаники (ныне каф. фармакогнозии с курсами 
ботаники и экологии) ТМИ (с 1992 - СибГМУ). Учен, 
звание доц. по каф. фармакогнозии с курсом ботани
ки присвоено ВЛК в 1978, проф. по каф. фармаког
нозии присвоено комитетом по высшей школе Мини
стерства науки, высшей школы и техн. политики РФ 
в 1992. С 1976 - декан фарм. ф-та СибГМУ. В 1972 в 
совете ТГУ  защитил дис. «Культура тканей скополии 
гималайской и некоторые вопр. алкалоидообразова- 
ния в ней» на соиск. учен. ст. канд. биол. наук (науч. 
рук. проф. Л .Н . Березнеговская; офиц. оппоненты 
проф. Г .Н . Блинков, доц. О.Ф. Аксенова; утв. ВАК в 
1973). С 1984 занимался изучением противогрибко
вых свойств биологически активных веществ флоры 
Сибири. В 1991 в совете НИИ химии и технологии 
лек. средств (Харьков) защитил дис. «Антифунгаль- 
ные свойства биологически активных веществ неко
торых представителей флоры Сибири» на соиск. учен, 
ст. д-ра фарм. наук (науч. консультант д-р фарм. наук, 
проф. Н .Ф . Комисаренко; офиц. оппоненты д-р мед. 
наук, проф. Г .В . Оболенцева, д-ра фарм. наук, проф. 
А .Г . Сербин, Н .А . Калошина; утв. ВАК в 1991). В н. в. 
Д. руководит изучением проблемы фитотерапии гриб
ковых заболеваний, а также аллергических свойств 
пыльцы. Разработал и внедрил техн. условия на леч.- 
профилакт. средства «Дермапихтол», «Пелоидерм». 
Совм. с кибернетическим центром ТП У создал и вне
дрил в леч.-профилакт. и учеб, заведения 2 ориги
нальные компьютерные программы по использованию 
лек. растений («Целебная флора», «Фитотерапия 
заболеваний кожи»). Разработал проекты фармако
пейных статей на лек. сырье (Черноголовка, полынь 
Сиверса и др.), составил карты распространения лек. 
растений в 17 р-нах Краснояр. кр. и Новосиб. обл. 
Принимал участие в работе полевых экспедиций по 
изучению запасов лек. растений в Том., Новосиб. обл. 
и Краснояр. кр. Под руководством Д. и при его учас-



184 ДМИТРУК С.Е. - ДОГЕЛЬ А.С.

тии подготовлены и изданы метод, рекомендации по 
истории фармакогнозии в Сибири, использованию лек. 
растительного сырья. Внедрил рейтинговую систему 
оценки знаний студентов, разработал 15 метод, ре
комендаций и указаний. Как декан фарм. ф-та много 
занимается укреплением и развитием его материаль
ной базы и кадрового состава. Принимал участие в 
работе многих науч. конф., совещ. и симпозиумов. 
В их числе: IV  Всесоюзн. и V Всерос. съезды фарма
цевтов (Казань, 1986; Ярославль, 1987); науч.-практ. 
конф. «Актуальные вопр. изучения и использования 
лек. флоры Алтая» (Барнаул, 1988); Всесоюзн. конф. 
«Новые лек. препараты из растений Сибири и Даль
него Востока» (Томск, 1989); конф. «Фитонциды: 
Бакт. болезни растений» (Киев-Аьвов, 1990); конф. 
«Состояние и перспективы развития фармации в Си
бири и на Дальнем Востоке» (Томск, 1991); учеб.- 
метод. конф. по вопр. подготовки и переподготовки 
провизоров общего профиля (Пятигорск, 1992) и др. 
Авт. более 200 работ, в т. ч. 14 монографий. Имеет 
13 авт. свидетельств и патентов на изобретения. Орга
низатор и руководитель науч. направления «Иссле
дование антигрибковых свойств природных биологи
чески активных веществ». Подготовил 12 канд. и 5 д-ров 
наук. Среди его учеников д-ра наук М.А. Ханина, В.Ф. Ту- 
рецкова, Т .И . Никитина, Г.И . Калинкина, А .В . Гри
шин, канд. наук Е .Н . Сальникова, А .К . Нежувака и 
др. Д. являлся председателем дис. совета по защите 
докт. дис. по специальности «фарм. химия и фар
макогнозия» (2003). Был ред. факультетской ст. газ. «Про
визор». Избирался чл. и председателем правления Том. 
обл. науч. об-ва фармацевтов. Являлся чл. центр, 
проблемной учеб.-метод, комиссии по ботанике и 
фармакогнозии при М3 РСФСР (1982-2000). Инициа
тор и организатор открытия в Томске заочного отд-ния 
фарм. ф-та. Чл.-корр. МАНВШ (1994). Состоял в 
КПСС (1970-1991). В 1971-1974 - чл. Кировского рай
кома ВАКСМ Томска, в 1973-1975 - секретарь коми
тета ВАКСМ ТМИ. С 1974 - чл. партбюро ф-та, 
парторг каф. Избирался председателем первичной 
организации Всерос. об-ва охраны природы ТМИ. Был 
инициатором и организатором студ. спец, отряда 
«Флора» по заготовке лек. растений в Том. обл., 
занял 1-е место на конкурсе ССО РСФСР (1982). Яв
лялся чл. об-ва «Знание». Награжден почетной гра
мотой ЦК ВАКСМ (1973), почетной грамотой Рос. 
объединения «Росфармация» (1991), медалью «За зас
луги перед СибГМУ», «Отличник фармации Респуб
лики Саха (Якутия)», стипендиат НК «ЮКОС» (2001). 
Увлекается чтением худож. лит., играет в волейбол. 
Женат на Светлане Ивановне (дев. Куневич, р. 1950). 
Она окончила ТМИ, канд. фарм. наук, в н. в. доц. 
каф. фарм. технологии СибГМУ. Их сын Вадим (р. 1970) 
окончил ТМИ, канд. мед. наук, в н. в. асе. каф. дер
матовенерологии СибГМУ.

Н а г р а д ы :  о р д е н  Д р у ж б ы  н а р о д о в  ( 1 9 8 1 ) ;  м е д а л ь  е В е т е -  

р а н  т р у д а »  ( 1 9 9 0 ) .

С о н . :  С о в м .  с  Л . Н .  Б е р е з н е г о в с к о й ,  И . Ф .  Г у с е в ы м  и  д р .  

К у л ь т у р а  т к а н е й  и к л е т о к  а л к а л о и д н ы х  р а с т е н и й .  Т о м с к ,  

1 9 7 5 ;  С о в м .  с  Л . Н .  Б е р е з н е г о в с к о й ,  Н . А .  Б е н с о н ,  И . Ф .  Г у 

с е в ы м  и д р . М е т а б о л и з м  в т о р и ч н ы х  а з о т и с т ы х  с о е д и н е 

н и й  в  и з о л и р о в а н н о й  к у л ь т у р е  т к а н е й  р а с т е н и й .  Т о м с к ,  

1 9 7 8 ;  С о в м .  с  В . П .  Г е о р г и е в с к и м ,  Н . Ф .  К о м и с с а р е н к о .  Б и о 

л о г и ч е с к и  а к т и в н ы е  в е щ е с т в а  л е к .  р а с т е н и й .  Н о в о с и б и р с к ,  

1 9 9 0 ;  С о в м .  с  Н . С .  Ф у р с о й ,  А . А .  З о т о в ы м ,  С . Н .  Ф у р с о й .  

В а л е р и а н а  в  ф и т о т е р а п и и :  к о м п л е к с н о е  л е ч е н и е  з а б о л е в а 

н и й  ж е л . - к и ш .  т р а к т а .  Т о м с к ,  1 9 9 8 ;  С о в м .  с  В . Б .  З а г у -  

м е н н и к о в ы м ,  Т . Н .  З а г у м е н н и к о в о й  и др . В о з д е л ы в а н и е  л е к .  

р а с т е н и й  в у с л о в и я х  З а п .  С и б и р и  и  Ц е н т р .  К а з а х с т а н а .  
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Источи, и лит.: Климов В. Воспитан комсомолом //  За 
мед. кадры. 1977. 1 нояб.; Пять студ. лет //  Молодой лени
нец. 1979. 23 июня; Дмитрук С .Е ., Алугишвили 3 .3 ., Гри
шин А .В ., Слипченко Н.М. Очерки по истории фарм. обра
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ДОГЕЛЬ
Александр Станиславович

(15 1271 я н в . 1852, П о н е в е ж  К о в е н ск о й  гу б . - 1 9  н о яб . 1922, 

П ет роград ) - экст раорд инарны й  п роф ессор  п о  каф едре  

ги ст о л о ги и  и эм б ри ол о ги и .

Сын обер-офицера. Среднее образование получил 
в Ковенской, а затем в Казанской 1-й гимназии. Из-за
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необеспеченности родителей вынужден был искать 
себе средства на жизнь. В 1873 Д. поступил на мед. 
ф-т Казанского ун-та. На выборе специальности Д ., 
по-видимому, сказалось влияние его дяди, И.М. До
геля (1830-1916), известного фармаколога, ординар
ного проф. этого же ун-та. В 1878 Д. за конкурсное 
соч. на заданную тему был удостоен золотой медали. 
В 1879 окончил ун-т со ст. лекаря и званием уездного 
врача. Некоторое время работал уездным врачом в 
Воронежской губ. С 31 мая 1880 по 1 июня 1883 со
стоял стипендиатом для приготовления к профессор
скому званию. Одновременно был асе. у основателя 
отеч. офтальмологии проф. Е .В . Адамюка. Вел ис
следования в гистол. лаб. проф. К .А . Арнштейна. Еще 
в 1878 он опубликовал в нем. ж. свою перв. ст. о нервном 
аппарате мочеточника. В дальнейшем, специализиру
ясь по офтальмологии, работал в клинике и одновре
менно в гистол. лаб. Выполнил сер. работ по сетчат
ке глаза. В 1883 защитил дис. «Строение ретины у 
ганоид» на ст. д-ра медицины. За годы работы на 
каф. гистолотии Казанского ун-та Д. опубликовал
10 работ, из которых 8 посвящено сетчатке и органу 
обоняния. С 1 апр. 1884 по 23 июня 1885 он находил
ся в командировке за границей и в России для озна
комления с исследованиями по гистологии и эмбрио
логии. JZ  1885 - прозектор, с 1886 - приват-доц. каф. 
эмбр'иологии и гистологии Казанского ун-та./В 1888 
Д. был назначен экстраординарным проф. по каф. 
гистологии и эмбриологии Императорского Том. ун-та. 
В 1888-1890 - и. д. секретаря (декана) мед. ф-та, 
чл. правления ун-т^ После отъезда перв. ректора Том. 
ун-та Н .А. Гезехус^ Д. как секретарь (декан) мед. ф-та 
с 12 сент. по 18 нояб. 1889 и. о. ректора^,Приехав в 
Томск, Д. занялся организацией каф. (кабинета) и 
преподаванием курса гистологии! Гистол. кабинет в 
то время размещался на 2-м этаяге левого крыла гл. 
корпуса и занимал 3 комнаты общей площадью 142 м̂  
Одна из них предназначалась для ведения практ. за
нятий по гистологии, др. служила кабинетом проф., 
а третья использовалась для эксперим. работы. Един
ственным помощником Д. был выпускник мед. ф-та 
Казанского ун-та (1888) П.М. Дмитриевский (1863-?), 
проработавший лаборантом гистол. кабинета до осе
ни 1890. В 1888 Д. выписал 12 маленьких учеб, мик
роскопов, приобрел необходимый инструментарий и 
обзавелся мебелью, реактивами и красящими вещества
ми для гистол. кабинета. На первоначальное оборудова
ние кабинета было израсходовано около 4500 руб., 
что позволило закупить 3237 предметов. В дальней
шем Д. на штатные средства, выделявшиеся кабинету 
ежегодно из сумм Том. ун-та в размере 400 руб., 
а также на единовременные пособия приобрел еще
11 учеб, микроскопов, 1 микроскоп Цейсса с конден
сатором, микротом, несколько книг и восковые эмб- 
риол. модели по дроблению яйца и развитию курино
го зародыша. Д. читал курс гистологии и эмбриоло

гии. Особое внимание уделял строению и развитию 
клетки. Впервые в курсе лекций он выделил большой 
раздел по цитологии. Аекции Д. отличались ориги
нальностью, стройностью и всегда носили демонст
рационный характер. Он положил начало коллекции 
микроскопических препаратов, которые сам же изго
тавливал. За все время пребывания Д. в Томске была 
создана крупная коллекция великолепных гистол. пре
паратов и рисунков по всем разделам общего и част
ного курсов гистологии. Он демонстрировал эту кол
лекцию наследнику цесаревичу Николаю Александро
вичу (будущему императору Николаю I I )  во время по
сещения им Том. ун-та в июле 1891. С нач. 1889 Д. 
стал вести практ. занятия по гистологии для обуче
ния студентов работе с микроскопом, ознакомления 
их с методикой гистол. исследований и методами из
готовления простейших препаратов! Особое внимание 
Д. уделил изучению различных бтделов центр, и пе
риферической нервной системы в духе традиций Ка
занской нейрогистологической школы. Большинство 
исследований он выполнил с помощью разработанно
го совм. с проф. А .Е . Смирновым еще в Казани мето
да суправитального выявления нервных элементов ме
тиленовым синим (метод Догеля). В Томске Д. про
должил совершенствовать этот метод окраски, пред
ложил фиксировать препараты молибденовокислым и 
пикриновокислым аммонием и осмиевой кислотой. В 
1889 опубликовал в нем. ж. «Архив микроскопичес
кой анатомии» ст. с изложением этой оригинальной 
методики.1В том. период Д. продолжил и завершил 
цикл свои!гблестящих работ по сетчатке глаза, при
несших ему мировую известность. Он провел сравни
тельное изучение строения сетчатки у позвоночных: 
ганоид, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих. 
Большое внимание уделил сетчатке глаза человека. 1 
Впервые в мировой лит. Д. описал выполненные ис
следования на тотальных плоскостных препаратах 
сетчатки с помощью метиленового синего, который 
избирательно и не одновременно окрашивает различ
ные слои и виды нейронов. Благодаря этому Д. изу
чил и описал тончайшее строение последовательно 
всех слоев сетчатки, начиная со слоя нервных воло
кон, выявил взаимоотношение между нейронами в 
слоях и между слоями. Свои описания Д. документи
ровал изумительной красоты и точности рисунками, 
представляющими не только огромную науч., но и 
худож. ценность. Именно в этот период ученый впер
вые в мире описал разновидности нейронов по на
ружному и внутреннему краям внутреннего зернис
того слоя (горизонтальные и амакринные нейроны), 
которые впоследствии по предложению нобелевско
го лауреата С. Рамон-и-Кахала были названы в миро
вой лит. как «звездчатые клетки Догеля». Ему впер
вые удалось детальнейшим образом изучить межней
ронные связи в сетчатке, обнаружить нервные волок
на, входящие в сетчатку из зрительных центров моз-
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га по оптическому нерву, определить место и способ 
окончания центрифугальных волокон в сетчатке. 
В дальнейшем мировые корифеи нейрогистологии 
Рамон-и-Кахал (1911) и Поляк (1941) подтвердили дан
ные Д. о центрифугальных волокнах, гипотезу о 
центр, регуляции функций сетчатки, отметив непрев
зойденный характер основополагающих работ том. 
проф. )в 1894 была опубликована работа Д ., содер- 
жавша*я подробное описание нейроглии сетчатой обо
лочки глаза) После отъезда из Сибири Д. больше не 
публиковаХ^работ о строении сетчатки, если не счи
тать соответствующего раздела в учебнике Ф. Штера 
в рус. варианте со значительными дополнениями. 
Наряду с работами по частной нейрогистологии, 
Д. выполнил и опубликовал в 1893 фундаментальный 
тр. о строении нейрона и об отношении осевоцилин
дрического отростка (аксона) к протоплазматическим 
(дендритам), высказав принципиально новое сужде
ние об их роли. Вопреки мнению К. Гольджи (1883), 
считавшего, что дендриты не формируют нервных 
волокон, а, вероятно, образуют пути, по которым на 
нервные клетки распространяется плазма из крове
носных сосудов, Д. утверждал, что дендриты, несом
ненно, имеют нервную природу. Классифицируя ней
роны по соотношению дендритов и аксона, их структу
ре и длине, Д ., в отличие от Гольджи, выделил не 2, а 
3 типа нервных клеток, последний из которых не имеет 
аксона (амакринные нейроны сетчатки). В Томске Д. 
начал изучение вегетативных ганглиев в различных 
органах и опубликовал перв. работы в этой обл., став
шие затем классикой в мировой нейрогистологии. Он 
провел перв. исследования спинальных ганглиев и др. 
отделов центр, нервной системы, о чем свидетельству
ют сохранившиеся записи, рисунки и препараты, ок
рашенные не только с помощью метиленового сине
го, но и классической хромсеребряной методикой 
импрегнации, модифицированной ученым. Задолго до 
появления нейронной теории Рамон-и-Кахала Д. опи
сал нервнуе окончания (синапсы) на вегетативных 
нейронах. ||Помимо этого, Д. опубликовал 2 работы, 
посвящ. строению выводных протоков поджелудоч
ной железы и эпителия мочевого пузыря. Всего в том. 
период Д. опубликовал более 40 работ. Д. был чл.- 
учредителем Об-ва естествоиспытателей и врачей при 
Том. ун-те, на заседаниях которого он сделал несколь
ко докл. и сообщений. К исследованиям он привле
кал студентов. Д. читал также популярные лекции для 
населения. Так, в 1889 он прочитал лекцию «Что та
кое кровьТ», в которой затронул злободневный в то 
время вопр. о судьбе крестьян-переселенцев. Он при
звал Томск, который, «сделавшись унив. городом, 
должен во всех хороших начинаниях быть впереди и 
подавать пример др. городам Сибири», оказать по
сильную помощь несчастным переселенцам, заселяю
щим пустынные места обширной Сибири. После пуб
ликации этой лекции отдельным изд. Д. передал сбор

от ее продажи в пользу переселенцев. Кроме ст. в 
рус., пол. и нем. изданиях, он опубли^рвал ряд ра
бот в «Изв. МТУ». В 1894 совет Рус. об-ва охранения 
нар. здравия наградил Д. большой золотой медалью. 
В том же году за свои тр. он был удостоен премии 
им. К.М. Бэра в размере 1000 руб. В 1895 из-за тре
ний с попечителем Зап.-Сиб. учеб. окр. В.М. Фло
ринским Д. по рекомендации проф. А.О. Ковалевско
го переехал в Петербург, где с 1 сент. 1895 работал 
экстраординарным, а с 1898 ординарным проф. по 
каф. зоологии, сравнительной анатомии и физиоло
гии (с 1917 - проф., зав. каф. анатомии и гистологии) 
С.-Петербургского (Петроградский) ун-та. Одновре
менно с окт. 1895 Д. заведовал анатом.-гистол. каби
нетом. В 1911 ему было присвоено звание заел, орди
нарного проф. С.-Петербургского ун-та, но он про
должал работать в ун-те вплоть до кончины. Важным 
нововведением Д. явилось выделение в 1904 учения о 
клетке в самостоятельный курс цитологии, что не де
лалось не только ни в одном из рос. ун-тов, но и в 
зарубежных ун-тах (за исключением Кембриджского 
ун-та. где тогда работал знаменитый цитолог Э. Виль- 
сон)./Характеризуя Д. как лектора, один из его уче
ников по Петербургскому ун-ту И.И. Никитинский 
писал: «Помню Александра Станиславовича Догеля: 
невысокого роста, сухощавый, с впалыми щеками брю
нет; черные пронизывающие глаза; резкий голос. 
Строгий проф. и энтузиаст своей «клетки»; препо
давание у него было поставлено превосходно». Читал 
Догель живо, звонко, раздельно, убедительно, иллю
стрируя описания многочисленными таблицами». В 
Петербургском ун-те Д. создал науч. гистол. школу. 
Основное направление исследований этой школы - 
гистол. строение нервной системы и органов чувств 
позвоночных и беспозвоночных животных. Среди 
учеников Д. д. чл. АН СССР А.А. Заварзин, Ю.А. Ор
лов, чл.-корр. АН СССР Д.Н. Насонов, д. чл. АН УССР 
Д.К. Третьяков, чл.-корр. АМН СССР Ф.М. Аазаренко, 
проф., зав. каф. гистологии АГУ Д .И . Дейнека, 
проф. А .В . Немилов, проф., зав. каф. гистологии
1-го Аениградского мед. ин-та В.Ф . Мартынов, проф. 
Е.С. Данини. С 15 авг. 1897 Д. являлся также проф. 
каф. гистологии, с 1 июня 1904 по 1922 - ординарным 
проф. каф. гистологии и эмбриологии С.-Петербург
ского женского мед. ин-та. Всего Д. написал около 
100 работ, посвящ. гистологии нервной системы и 
органов чувств. Его работы об иннервации кожи, 
мышц, желез, сердца и др. органов у человека и жи
вотных признаны классическими. Большое значение 
также имели исследования Д. по строению симпати
ческих и спинно-мозговых ганглиев. В последних Д. 
описал свыше десяти типов нервных клеток и выяс
нил отношения между ними. Он исследовал строение 
обонятельного органа у ганоидов, костистых рыб и 
амфибий, изучал кровь как основу жизни человека и 
животных, строение и функции клетки.^. - один из ос-
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новоположников нейрогистологии. Неоднократно бы
вал за границей (Триест, 1905, 1907, 1908; Вена, 1910). 
Принимал участие в работе XV I Междунар. конгресса 
врачей (Будапешт, 1909). В 1897 был удостоен конф. ВМА 
премии им. акад. П.А. Загорского в размере 1600 руб. 
Аауреат премии Реклицкого (1900). В 1903 Междунар. 
ассоциация нейроморфологов избрала Д. своим чл. и 
представителем от России. Он являлся чл. комитета 
по присуждению Нобелевских премий. Еще в период 
работы в Том. ун-те Д. в 1894 был избран чл.-корр. по 
разряду биологическому физ.-мат. отд-ния Петербур
гской АН (с 1917 Рос. академия наук). С 9 дек. 1899 Д. 
являлся чл. учен, комитета Министерства нар. просве
щения. Одновременно с 16 авг. 1902 состоял непре
менным чл. мед. совета от Министерства нар. просвеще
ния. Был ред. ряда изд. («Жизнь животных» Брема, 
«Вселенная и человечество», «Красота форм в приро
де» Геккеля, «Общая биология» Гертвига). В 1916 Д. 
основал ж. «Рус. архив анатомии, гистологии и эмб
риологии». По отзывам современников, Д. обладал ис
ключительной работоспособностью. Он ежедневно, без 
выходных и праздников, работал за микроскопом. 
Д. был женат на Екатерине Алексеевне (дев. Малыги
на, Р-1942), дочери священника из Тверской губ. Она 
окончила мед. курсы баронессы Ю.П. Вревской, при
нимала участие в Рус.-турецкой войне 1877-1878 в ка
честве сестры милосердия и была награждена меда
лью за храбрость при спасении раненых. Их сын Ва
лентин (1882-1955), зоолог, основатель отеч. протозо- 
ологической науч. школы и науч. школы экол. парази
тологии, проф. АГУ, чл.-корр. АН СССР (1939), лау
реат Аенинской премии (1957, посмертно). Внучки Д.: 
Аидия (1919-2003), окончила 1-й Аенинградский мед. ин-т 
(1946), невропатолог по специальности, д-р мед. наук, 
проф.; Елизавета (1922-2003), окончила АГУ (1945), канд. 
филол. наук. Умер Д. от кровоизлияния в мозг за рабо
чим столом в своей квартире на Большом проспекте Ва
сильевского острова. Похоронен на Смоленском право
славном кладбище Петрограда (С.-Петербурга). Могила 
сохранилась. Науч. наследие Д. имеет огромное зна
чение для совр. гистологии. Его тр. в обл. нейрогис- 
•̂ ологии являются фундаментальными, именем учено
го во всем мире названы некоторые разновидности 
нейронов сетчатки, вегетативных ганглиев. На каф. 
гистологии и эмбриологии СибГМУ создан музей, в 
котором хранятся препараты, рисунки, микроскоп, ги- 
стол. стол и др. мебель, инструментарий, микротом 
основателя каф. Среди экспонатов музея тр. Д ., при
сланные ему оттиски работ таких выдающихся нейро
гистологов, как Ретциус, Рамон-и-Кахаль, Гольджи, 
с автографами. 150-летию со дня рождения Д. была посвя
щена науч. конф. в СибГМУ (2002) и издан сб. тр. конф.

Н а г р а д ы :  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I  c m .  ( 1 9 1 7 ) ,  о р д е н  

С в .  В л а д и м и р а  I I I  c m .  ( 1 9 1 1 ) ,  о р д е н  С в .  В л а д и м и р а  I V  c m .  

( 1 9 0 8 ) ,  о р д е н  С в .  А н н ы  I I  c m .  ( 1 9 0 2 ) ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а 

ва I I  c m .  ( 1 8 9 8 ) ,  о р д е н  С в .  С т а н и с л а в а  I I I  c m .  ( 1 8 9 1 ) ;  с е 

р е б р я н а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  ц а р с т в о в а н и я  И м п е р а т о р а  А л е к 

с а н д р а  I I I  и  с в е т л о - б р о н з о в а я  м е д а л ь  в п а м я т ь  3 0 0 - л е т и я  

ц а р с т в о в а н и я  Д о м а  Р о м а н о в ы х .  Ч и н  ( д о  1 9 1 7 ) :  д е й с т в и 

т е л ь н ы й  с т а т с к и й  с о в е т н и к  ( 1 9 0 9 ) .

С о н . :  E i n e  п е и е  I m p r d g n a t i o n s m e t h o d e  d e r  G e u ieb e  m i t t e l s  

M e t h y l e n b l a u  //  A r c h i v  f t r  m i k r o s k o p i s c h e  A n a t o m i e  u n d  

E n tw ic k lu n g s g e s c h i c h t e .  B o n n .  1889. B d .  3 3 ;  M e t h y l e n b l a u t i n k t i o n  

d e r  m o t o r i s c h e n  N e r v e n e n d i g u n g e n  i n  d e n  M u s k e l n  d e r  

A m p h i b i e n  u n d  R e p t i l i e n  //  Т а м  ж е .  1 8 9 0 .  B d .  3 9 ;  Н е р в н ы е  

э л е м е н т ы  с е т ч а т о й  о б о л о ч к и  г л а з а  ч е л о в е к а  Ц  М Т У .  1892 .  

К н .  4 ,  7 ;  Ь Ь е г  d i e  n e r v o s e n  E l e m e n t e  i n  d e r  R e t i n a  d e s  

M e n s c h e n .  E r s t e  M i t t h e i l u n g  //  A r c h i v  f u r  m i k r o s k o p i s c h e  

A n a t o m i e  u n d  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e .  B o n n .  1891. B d .  3 8 ,  4 0 ;  

О б  о к о н ч а н и и  н е р в о в  в о с я з а т е л ь н ы х  т е л ь ц а х  // Т а м  ж е ;  

К о н ц е в ы е  н е р в н ы е  т е л ь ц а  ( к о н ц е в ы е  к о л б ы  Ŵ . K r a u s e )  в  

р о г о в и ц е  и  с о е д и н и т е л ь н о й  о б о л о ч к е  г л а з а  ч е л о в е к а .  

С  т а б л .  р и с .  / /  Т а м  ж е ;  D i e  N е г о е п е п д Ь ц г р е г с Ь е п  

( E n d k o l b e n  W .  K r a u s e )  i n  d e r  C o r n e a  u n d  C o n j u n c t i v a  b u l b i  

d e s  M e n s c h e n  / /  Т а м  ж е .  189 1 .  B d .  3 7 ) ;  О к о н ч а н и е  н е р в о в  в 

о с я з а т е л ь н ы х  т е л ь ц а х  M e i s s n e r ’ a j j  В р а ч .  1891 . № 4 3 ;  E i n  

B e i t r a g  z u r  F a r b e f i x i r u n g  v o n  m i t  M e t h y l e n b l a u  t i n k t i e r t e n  

P r a p a r a t e n  //  Z e i t s c h r i f t  f v r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  M i k r o s k o p i e  

u n d  f u r  m i k r o s k o p i s c h e  T e c h n i k .  L e i p z i g .  1891 . B d .  8 ;  К  в о п р .  

о с т р о е н и и  н е р в н ы х  к л е т о к  и  о т н о ш е н и и  о с е в о - ц и л и н д р и 

ч е с к о г о  ( н е р в н о г о )  и х  о т р о с т к а  к  п р о т о п л а з м а т и ч е с к и м  

( д е н д р и т а м )  / !  И Т У .  189 3 .  К н .  9 ;  Г и с т о л о г и ч е с к и е  и с с л е 

д о в а н и я .  В ы п .  1 // Т р .  Т о м .  о б -в а  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  и 

в р а ч е й .  1 8 9 3 ;  Т е х н и к а  о к р а ш и в а н и я  н е р в н о й  с и с т е м ы  м е 

т и л е н о в о ю  с и н ь ю .  С П б . ,  1 9 0 2 ;  С т р о е н и е  и  ж и з н ь  к л е т к и .  

М . ;  П г . ,  1922 .

Источи, и лит.: РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 90; Архив 
Музея истории С.-Петербургского гос. ун-та. Ф. Ф-ты и 
каф. Физ.-мат. ф-т. Список проф. и преп.; БМЭ. 2-е изд. 
1959. Т . 9; 3-е изд. 1977. Т . 7; А .С . Догель // Перв. ун-т в 
Сибири. Томск, 1889; Биогр. словарь проф. и преп. Импе
раторского Казанского ун-та; В 2 ч. Казань, 1904. Ч. 2; 
Наука в России: Справ. П г., 1922; БСЭ. 3-е изд. 1972. Т . 8; 
БМЭ. 2-е изд. 1959. Т . 9; 3-е изд. 1977. Т . 7; Дейнека Д.И. 
Проф. А .С . Догель - основатель и перв. ред. «Рус. архива 
анатомии, гистологии и эмбриологии»: Краткий биогр. 
очерк //  Рус. архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 
1925. Т . 3, вып. 2; Он же. Гистол. школа Петербургского - 
Ленинградского ун-та: К 25-летию со дня смерти проф. А.С. До
геля// Вестн. ЛГУ. 1947. № 12; Хлопин Н .Г ., М ихайлов В.П. 
Работы А .С . Догеля по сетчатой оболочке глаза и их зна
чение для гистологии // Успехи совр. биологии. 1953. Т. 36, 
№ 1 (4); Они же. Работы А .С . Догеля и его учеников по 
вегетативным ганглиям //  Там же. 1955. Т . 40, вып. 1 (4); 
Ленинград: Энцикл. справ. М .; Л ., 1957; Фельдман Н .Г . 
А .С . Догель, 1852-1922 //  Люди рус. науки. М., 1963. Кн. 3; 
Михайлов В .П . К истории гистологии в Казанском ун-те во 
втор. пол. X IX  в. //  Архив анатомии, гистологии и эмбри
ологии. 1964. № 12; Невмывака Г.А . А .С . Догель (1852-1922) 
// Цитология. 1973. Т . 15, № 6; Биологи. Киев, 1984; Ры
жов А .И . Каф. гистологии и эмбриологии //  Материалы 
по истории каф. леч. ф-та. 1888-1988. Томск, 1988; Ист.
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кладбища Петербурга; Справ.-путеводитель. СП б ., 1993; 
Проф. Том. ун-та: Биогр. словарь. Вып. 1. 1888-1917 / Отв. 
ред. С .Ф . Фоминых. Томск, 1996; Быков В.Л. К 100-летию 
каф. гистологии, цитологии и эмбриологии С.-Петербургс
кого гос. ун-та им. акад. И .П . Павлова // Морфология. 
1998. № 6; Никитенко Г.Ю ., Соболь В.Д. Василеостровс- 
кий р-н; Энцикл. улиц С.-Петербурга. СПб., 1999; Логви
нов С .В ., Рыжов А .И . ПО лет кафедре гистологии, цитоло
гии и эмбриологии Сиб. гос. мед. ун-та // Морфология. 
2000. № 4; Наука и образование в Томске: Материалы к 
энцикл. Том. обл. / С .Ф . Фоминых, С .А . Некрылов, 
А .В . Литвинов, К .В . Петров. Томск, 2000; Федотов Н .П . 
Биогр. словарь «Проф. мед. ф-та Том. ун-та и мед. ин-та 
за 75 лет его существования (1888-1963)» // Сиб. мед. ж. 
2000. № 4; Фокин С .И . Ковалевские, Шевяковы, Догели; 
Сплетение судеб // Природа. 2001. № 12; Логвинов С .В ., 
Некрылов С .А ., Рыжов А .И ., Малиновская И .С . Перв. чл.- 
корр. Императорской С.-Петербургской академии наук в 
Том. ун-те: К 150-летию со дня рождения проф. Александра 
Станиславовича Догеля // Сиб. мед. ж. 2002. Т . 17, № 1-2; 
Они же. Каф. гистологии и эмбриологии Сиб. гос. мед. ун-та. 
Том. период деятельности проф. А .С . Догеля (к 150-летию 
со дня рождения) // Бюл. сиб. медицины. 2002. № 2; Фо
кин С.И. Александр Станиславович Догель: 150 лет со дня 
рождения // Ж. СПбГУ. 2003. № 13-14; Ректоры Том. ун-та: 
Биогр. словарь (1888-2003) / С .Ф . Фоминых, С .А . Некры
лов, К .В . Петров, А .В . Литвинов, К .В . Зленко. Томск, 
2003. Т . 5.

ДОМБРОВСКИМ 
Александр Иосифович

(6 I U I  дек. 1889, М елит ополь Таврической губ. - 1 0  окт . 1972, 

Р ост ов-н а -^ он у ) - проф ессор  каф едры  пропедевт ики  

вн ут рен ни х  болезней  по к ур су  рен т ген о л о ги и .
Отец Д., Иосиф Маркович (1856-1919), был управ

ляющим имением в с. Васильевка Таврической губ. 
Мать Д ., Любовь Моисеевна Райхинштейн (1858-1919), 
вела домашнее х-во. В семье было 6 детей, трое из 
них стали врачами. Д. после окончания экстерном 
11-й моек, гимназии (1915) поступил на мед. ф-т Юрь
евского ун-та, а затем перевелся на мед. ф-т Донского 
ун-та (в н. в. Ростовский ун-т). После окончания ун-та 
(1920) работал ординатором клиники кож. болезней. 
С 1919 по 1922 служил в Красной Армии ординато
ром, ст. ординатором, гл. врачом воен. госпиталей. С 
1923 - рентгенолог и зав. амбулаторией, с 1926 - рент
генолог, директор Ростовского физикотерапевт. ин-та. 
С 1930 - асе.-рентгенолог клиники кож. болезней, с 1934 - 
доц., зав. каф., с 1937 - проф., зав. каф. рентгеноло
гии Ростовского мед. ин-та. Одновременно в 1931-1941 - 
зав. рентгенол. отд-нием Центр, гор. клин, больницы. 
По совместительству в 1937-1941 - зав. рентгенол. ст. 
облздрава. С 1941 - начальник госпиталя № 1594 и гл. 
консультант-рентгенол. сан. отдела Сев.-Кавказского 
воен. окр. Позднее начальник рентгенол. отд-ния гос-

Г

питаля № 1600 в Акмолинске. С 1942 - проф. каф. про
педевтики внутренних болезней по курсу рентгеноло
гии, с 1943 по 1944 - проф., зав. каф. рентгенологии 
ТМИ. Одновременно консультант Том. эвакогоспита
лей № 2483, 1248. С 1945 - проф., зав. каф. рентгено
логии и радиологии Ростовского мед. ин-та. Одновре
менно Д. - директор Ростовского ин-та рентгенологии 
и онкологии. Канд. мед. наук (1935). Учен, звание проф. 
присвоено ВАК ВКВШ при СНК СССР в 1938. В ТМИ 
читал курс рентгенологии. Принимал участие в работе 
I I  Укр. съезда рентгенологов (1936). В 1937 защитил 
дис. «Рентгенокимография сердца и больших сосудов 
при различных их заболеваниях» на соиск. учен. ст. 
д-ра мед. наук (утв. ВАК в 1938). В период работы в 
ТМИ изучал особенности рентгенол. картины ампута
ционных культей конечностей. Авт. 134 работ. Д. вне
дрял в мед. практику радиоактивные изотопы для диаг
ностики и лечения ряда заболеваний. Подготовил 
22 канд. и 2 д-ров наук. Чл. совета ТМИ (1943). Орга
низатор Том. об-ва рентгенологов и радиологов. В 1937 
организовал и возглавил Ростовское науч. об-во рент
генологов и радиологов. Являлся почетным чл. прав
ления Всерос. об-ва рентгенологов и радиологов, по
четным чл. Всесоюзн. об-ва рентгенологов и радиоло
гов, чл. ред. совета ж. «Вестн. рентгенологии». Был 
женат на Иде Абрамовне Ошеровской (1896-1982). Она 
работала врачом-офтальмологом в Ростове-на-Дону. Их 
дети: Иосиф (1924-1960), был врачом, погиб в авиака
тастрофе; Елена (

р. 1926), д-р мед. наук, проф. Ростовского мед. 
ун-та. Внуки Д .: Юрий Анатольевич, д-р физ.-мат. 
наук, проф.; Виктор Иосифович, д-р мед. наук, проф.

С о ч . :  Р е н т г е н о к и м о г р а ф и я  с е р д ц а :  Р у к о в о д с т в о  д л я  в р а 

ч е й  и  с т у д е н т о в .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  1 9 3 8 ;  О с н о в ы  р е н т г е н о 

л о г и и :  К р а т к о е  р у к о в о д с т в о  д л я  в р а ч е й  и с т у д е н т о в .  Р о с 

т о в - н а - Д о н у ,  1 9 3 8 ;  С п р а в ,  п о  р е н т г е н о д и а г н о с т и к е  д л я  

п р а к т .  в р а ч е й .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  1 9 3 9 .  Ч .  I ;  194 0 .  Ч .  2 ;  С о в м .  

с  А . С .  К р и ч е в с к и м .  Р а к  и  б о р ь б а  с  н и м .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  

1 9 4 8 ;  О с н о в ы  л у ч е в о й  т е р а п и и .  Р о с т о в - н а - Д о н у ,  194 9 .  Ч . 1;



ДОМБРОВСКИЙ А.И. - ДОРОШЕНКО К.Г. 189

1958 . Ч .  2 ;  С о в м .  с  И . К .  Г р а б е н к о  и А . С .  К у д и н о в ы м .  Р е 

з у л ь т а т ы  л е ч е н и я  б о л ь н ы х  с т е н о к а р д и е й  р а д и о а к т и в н ы м  

й о д о м  I I  М е д .  р а д и о л о г и я .  1962 . № 5 ;  С о в м .  с  П . П .  К о в а 

л е н к о  и  В . С .  Д р у ж и н и н о й .  А н г и о п у л ь м о н о г р а ф и я  п р и  х р о 

н и ч е с к и х  н а г н о е н и я х  л е г к и х  // В е с т и ,  р е н т г е н о л о г и и  и 

р а д и о л о г и и .  1 9 6 6 . № 5 ;  С о в м .  с  А . Я .  М а с н е в о й .  К  в о п р .  о 

с и л и к о - а р т р и т а х  ( с и н д р о м  К а п л а н а )  ! !  Т а м  ж е .  1970 . № 3.

Источи, и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело А .И . Дом
бровского; Наука и науч. работники СССР; Справ. . ..  Л ., 
1928. Ч. 6. Науч. работники СССР без Москвы и Ленинграда; 
Розенберг А .В ., Цюрко А .Ф . Проф. Александр Иосифович 
Домбровский (к 75-летию со дня рождения) // Вести, рент
генологии и радиологии. 1965. № 4; Они же. Александр 
Иосифович Домбровский (к 75-летию со дня рождения) 
// Мед. радиология. 1965. № 6; Трегубов Г.И . Памяти проф. 
Александра Иосифовича Домбровского // Вести, рентгено
логии и радиологии. 1973. № 2; Проф. А.И . Домбровский. 
1889-1972. Ростов н/Д, 1998.

ДОРОШЕНКО (дев. Ясинская) 
Клавдия Гавриловна

(р . 30  я н в . 1922, К а н с к  Е н и с е й с к о й  г у б .)  - проф ессор  
каф едры  и н ф е к ц и о н н ы х  болезней  с эп и д ем и о ло ги ей . 

Отец Д. до революции работал слесарем на лесо
пильном заводе, затем механиком (ум. 1958). Мать 
Д. занималась домашним х-вом. Д. после окончания 
средней школы в Пятигорске (1940) поступила в Даге
станский мед. ин-т (Махачкала). После 1-го курса пе
ревелась в Кубанский мед. ин-т (Краснодар). В 1942 
вместе с родителями была эвакуирована в Гудау- 
ты (Абхазская А ССР), где работала мед. сестрой. В 
сент. 1943 продолжила учебу в Дагестанском мед. 
ин-те, в 1944 - в Одесском. Окончила Одесский мед.

ин-т им. Н .И . Пирогова (1946) по специальности 
«леч. дело» с квалификацией «врач». В 1946-1947 - 
врач ст. скорой помощи в Херсоне, затем в Одессе. С 
окт. 1947 - ординатор, с 1948 - клин, ординатор, с 
1952 - асе. каф. инф. болезней Одесского мед. ин-та. 
В 1970-1979 - зав. каф. инф. болезней с эпидемиоло
гией ТМИ. С июля 1979 на пенсии. Учен, звание проф. 
по каф. инф. болезней присвоено ВАК в 1972. Читала 
курс инф. болезней для студентов леч., педиатр, и 
слушателей воен.-мед. ф-тов. Изучала состояние сер
дечно-сосудистой системы при различных инф. забо
леваниях. В 1955 в совете Одесского мед. ин-та защи
тила дис. «Применение леч. физкультуры в комплек
сном лечении бруцеллеза» на соиск. учен. ст. канд. 
мед. нак. В 1969 в совете того же ин-та защитила дис. 
«Поражение мышцы сердца при некоторых инф. за
болеваниях вирусной, риккетсиозной, протозойной и 
бакт. этиологии: по данным электро- и баллистокар- 
диографии» на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. 
консультант заел, деятель науки УССР, д-р мед. наук, 
проф. А .К . Коровицкий; офиц. оппоненты д. чл. АМН 
СССР, заел, деятель науки УССР, д-р мед. наук, проф. 
М.Я. Ясиновский, проф. И .А. Аевина, Б .А . Угрюмов; 
утв. ВАК в 1969). В период работы в ТМИ под руко
водством Д. изучались особенности патогенеза и клин, 
течения инф. заболеваний на фоне хронического опи- 
сторхоза, разрабатывались методы лечения сочетан
ной патологии. Д. была высококвалифицированным 
врачом, поставленные ею диагнозы всегда были вер
ными, даже в самых сложных случаях. Подготовила 
6 канд. наук. Среди ее учеников д-р мед. наук А.В. Ае- 
пехин, канд. мед. наук В.С. Ожигова, Т .И . Гулина, 
М.А. Петухова, А.М. Пьяных, Г.Ф . Рогазенко. Авт. 
около 50 работ. Вторым браком замужем за В.Р. Пе- 
регудой (р. 1919), врачом по специальности.
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