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Введение

В 1978 г. каждая кафедра института должна была представить в 
музей института машинописный вариант своей истории. Историю 
кафедры патологической физиологии, которая к этому времени со-
ставляла 45 лет, оформляла доцент С.Г. Качанова, которая на титуле 
обширного труда написала «Том I», что вызвало у одного из авторов 
(Б.Г. Юшкова) серию ироничных замечаний и вопрос: «Почему Вы 
это сделали?» Ответ был следующим: «Потому что второй том пи-
сать будете Вы». С той поры прошло много лет. Судьба то уводила 
авторов с кафедры, то возвращала обратно, но делала их свидетеля-
ми развития патофизиологической науки в городе Екатеринбурге и 
на Урале.

В связи в 90-летием alma mater возникла потребность новым 
взглядом посмотреть на историю формирования в Уральском меди-
цинском университете одной из основополагающих медицинских 
дисциплин, на достижения кафедры патологической физиологии, 
на то, как они достигались, на вклад сотрудников в развитие фун-
даментальной медицины. И пророчество С.Г. Качановой сбылось.

Становление кафедры проходило вместе со становлением уни-
верситета. На его влияли и события в стране, что не могло не ска-
заться на судьбе ее сотрудников.

Коллектив кафедры формировали представители самых ярких 
научных школ А.Н. Миславского и А.А. Вишневского — проф. В.С. 
Зимницкий, академика А.Н. Аничкова и Е.С. Лондона — доц. Юде-
лес, академика А.А. Богомольца — проф. Я.Г. Ужанский. Большое 
влияние оказал и работавший на кафедре нормальной физиологии 
во время войны проф. Ф.А. Андреев — ученик А.Б. Фохта один из 
создателей науки реаниматологии.

Мы постарались рассказать по возможности обо всех препода-
вателях и аспирантах кафедры. Каждый из них оставил кто боль-
ший, кто меньший след в ее истории, но для всех она была значимым 
этапом в биографии. С кем-то мы были знакомы лично, о ком-то 
знаем из документов и воспоминаний коллег. В биографических 
справках мы не ограничились только периодом работы на кафедре, 
но отразили и предшествующие, и последовавшие за ним периоды, 
что позволило оценить, как кафедра повлияла на их судьбу. С этих 
позиций весьма интересен список докторов наук, начинавших свою 
исследовательскую деятельность в студенческом научном кружке 
при кафедре.
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Нам казалось интересным представить оценку развития пато-
логической физиологии заведующими кафедрой, возглавлявших ее 
69 из 88 лет существования (Я.Г. Ужанский (1947-1974) и А.П. Яс-
требов (1974-2016)).

В приложении мы сочли возможным опубликовать ряд доку-
ментов, которые дополняют и представляют более рельефными об-
разы героев книги.

Поскольку преподавание составляет основу деятельности лю-
бой вузовской кафедры, а экзамен представляет форму итоговой 
аттестации, в процессе которой порой возникают юмористические 
ситуации, мы решились привести ряд студенческих ляпсусов, кото-
рые произвели на экзаменаторов неизгладимое впечатление и отра-
жают нестандартность и изощренность мыслей экзаменующихся.

Главную сложность при написании книги представлял дефицит 
документального материала (кафедральные архивы вузов обычно 
сохраняются только стараниями энтузиастов), многих сотрудников 
уже нет на этом свете, а человеческая память ненадежна и избира-
тельна. Кроме того, на воспоминания накладывает отпечаток и эле-
мент личных взаимоотношений.

Конечно, авторы отразили не все стороны истории кафедры, на-
верняка что-то упустили, допустили какие-то неточности, в чем-то 
были субъективны, поэтому будут признательны за любые замеча-
ния, за любую дополнительную информацию, которые обязательно 
учтены в дальнейшей работе.

О.П. Ковтун 
ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 
Заслуженный врач РФ

Б.Г. Юшков 
доктор медицинских наук, профессор,

член-корреспондент РАН,
Заслуженный деятель науки РФ, 

Лауреат премии Правительства РФ

А.В. Осипенко
профессор кафедры патологической физиологии 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Медицинский факультет 
Уральского государственного университета

Процесс организации высшего медицинского образования в 
Екатеринбурге был сложным, длительным, противоречивым и не-
однозначным. Главное, что его объединяло, — высокая потребность 
региона в медицинских кадрах высокой квалификации на фоне их 
резкого дефицита. Так, в Екатеринбурге на 60 тысяч жителей прихо-
дилось только 25 врачей. После длительной и кропотливой органи-
зационной работы в 1917 году был открыт медицинский факультет 
в Пермском университете. Но уже в конце 1919 года руководство 
нашей области поднимает вопрос о создании собственного Универ-
ситета, который и был официально открыт 19 октября 1920 года в 
составе рабочего, медицинского, горного, политехнического, физи-
ко-математического, естественно-географического, сельскохозяй-
ственного и общественных наук. Из-за нехватки преподавателей 
в 1922 году деление на институты было ликвидировано, в составе 
университета осталось 3 факультета: химико-металлургический 
(включавший в себя также химическое и инженерно-лесное отделе-
ния), горный и медицинский.

Занятия на вновь открытом медицинском факультете Уральско-
го государственного университета начались уже в сентябре 1920 
года, деканом был назначен Кавалеров Иван Николаевич.

Факультет открылся в составе четырех курсов (532 студента). 
Старшие курсы были укомплектованы студентами из других уни-
верситетов (Перми, Томска) и фельдшерами с большим стажем ра-
боты. Среди профессорско-преподавательского состава в количе-
стве 60 человек было 13 профессоров, в том числе терапевты И.Н. 
Кавалеров, А.И. Удинцев, гистолог В.О. Клер, хирурги Д.П. Кузнец-
кий, Л.М. Ратнер, В.К. Шамарин, акушер-гинеколог А.М. Новиков, 
невропатолог Г.В. Сегалин, Л.И. Ааранович — профессор кафедры 
кожно-венерологических болезней, зав. кафедрой инфекционных 
болезней Б.П. Кушелевский, ассистенты М.Л. Шапиро-Аронштам 
(физиологическая химия), Л.Г. Перетц (физиология), В.Г. Перетц 
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(гинекология), А.А. Любутина (фармакология), Р.И. Зетель-Коган, 
ординатор А.Н. Скобунова.

Для учебных занятий факультет получил здание бывшей 2-й 
женской гимназии (ныне здание Горного университета). Клиниче-
ские кафедры были размещены на базах тогда немногочисленных 
больниц города.

Принятые на 4-й курс студенты в связи с большим недостатком 
в губернии врачей готовились к выпуску в 1922 г. и занимались без 
перерыва все лето 1921 г.

В 1920 году широкую известность получил «контрреволюцион-
ный» случай на медфаке. В ноябре во время проведенных екатерин-
бургской ЧК оказались студенты медфака. Их товарищи организо-
вали сбор продуктов и теплых вещей в пользу арестованных, за что 
были обвинены в пособничестве саботажникам, спекулянтам и бе-
логвардейцам. Общественность требовала их сурового наказания, а 
правление университета осудило эту акцию. Однако уже к декабрю 
все стихло и вопрос был снят с повестки.

Программа обучения на медицинском факультете была основа-
на на принципах дореволюционной и рассчитана на 5 лет. Первые 
два года она предполагала изучение естественных дисциплин. На 
первых курсах читались физика, неорганическая, органическая и 
медицинская химия, ботаника, зоология, гистология, фармация, 
фармакогнозия. Главными предметами на первом курсе оставались 
анатомия (проф. Макаров Гавриил Иванович) и физиология (проф. 
Миславский Николай Александрович). В конце двухгодичного об-
учения студенты сдавали «полулекарский экзамен» и могли вы-
полнять функции фельдшеров. Последние три года они обучались 
клиническим дисциплинам и практической медицине в больницах 
и медицинских лабораториях: среди основных были общая патоло-
гия, пропедевтика внутренних болезней и общая терапия, топогра-
фическая и общая хирургия, акушерство и гинекология и др.

Курс по общей патологии (патологическая физиология как са-
мостоятельная медицинская дисциплина была введена в систему 
высшего медицинского образования по предложению акад. А.А. 
Богомольца и проф. С.С. Халатова лишь в 1924 г.) читал профессор 
Казанского университета Федор Яковлевич Чистович.

Федор Яковлевич Чистович (1870–1942 гг.)
Родился в семье врача Я.А.Чистовича.
После окончания 3-й Санкт-Петербургской гимназии изучал 

медицину в Императорской военно-медицинской академии, где 
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окончил курс в 1893 году и оставлен при ака-
демии на 3 года. Специализацией Чистовича 
была патологическая анатомия.

1895 г. — защитил диссертацию на док-
тора медицины «О патологоанатомических 
исследованиях головного мозга при азиат-
ской холере».

1896 г. — командирован за границу на 2 
года для дальнейшего усовершенствования; 
работал в Фрайбурге, в Берлинском универ-
ситете у Р. Вирхова и в Институте им. Л. Па-
стера (Париж) у И. И. Мечникова.

1899 г. — по возвращении в Санкт-Петер-
бург избран приват-доцентом патологической 
анатомии и гистологии.

С 1900 года преподавал общую патологию в училище лекарских 
помощниц, а также состоял прозектором больницы общины св. Ев-
гении.

1902 г. — избран прозектором городской Петропавловской 
больницы.

В 1900, 1901, 1902 годах читал студентам пятого курса курс эпи-
зоотологии, а в 1901–1902 годах — часть курса общей патологии.

1909–1921 гг. — возглавлял кафедру патологической анатомии 
медицинского факультета Казанского университета.

1920–1921 гг. — участвовал в организации Уральского универ-
ситета, читал курс лекций по общей патологии.

С 1921 по 1932 и с 1935 по 1937 годы — заведующий кафедрой су-
дебной медицины Первого Ленинградского медицинского института.

1922–1925 гг. — ректор Первого Ленинградского медицинского 
института.

1921–1942 гг. — заведующий кафедрой патологической анато-
мии Института усовершенствования врачей.

1935 г. — присвоено почетное звание Заслуженного деятеля на-
уки РСФСР.

В Великую Отечественную войну перенес тяжелый год в бло-
кадном Ленинграде, эвакуирован больным в июне 1942 года, а 25 
ноября 1942 года скончался в Новосибирске.

Первый выпуск врачей состоялся в 1922 году, второй — в 1923, 
а третий — в 1924 г. Всего на факультете было подготовлено 78 вра-
чей. В числе выпускников факультета 1922 г. были первый ректор 

Ф.Я. Чистович
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Свердловского медицинского института П.С. Катаев, 1924 г ставшие 
преподавателями медицинского института Е.А. Федоров (инфекци-
онные болезни), С.М. Бриль (курс гигиены детей и подростков).

Однако острый недостаток финансирования (весной 1922 г. ме-
дицинский факультет был снят с государственных дотаций), слабая 
материальная база, тяжелые условия студентов поставили вопрос 
о слиянии двух однопрофильных факультетов в Екатеринбурге и 
Перми. Поскольку Пермский университет имел больше площадей 
для проживания и обучения студентов, больше специализирован-
ных кафедр и оборудования, а Уральский университет перестал «ко-
тироваться» в Москве (об этом, в частности, свидетельствует факт 
отказа ходатайству руководства УГУ присвоить университету имя 
В.И. Ленина), екатеринбургский медфак был переведен в Пермь.

Кафедра патологической физиологии 
Уральского медицинского университета

В последующие годы бурный рост экономики и культуры, не-
благоприятная эпидемиологическая обстановка привели к фор-
мированию огромного дефицита медицинских кадров. В 1928 г. в 
Уральской области требовалось 8967 врачей, а имелось 1735, т. е. 
обеспеченность составляла 19,3% и требовалось восполнить дефи-
цит 7232 человек.

Для решения проблемы 10 июля 1930 г. постановлением Совнар-
кома РСФСР был создан Свердловский государственный медицин-
ский институт с одним лечебно-профилактическим факультетом 
и двумя отделениями — терапии и хирургии. В октябре 1930 года 
приказом Наркомздрава, по рекомендации Свердловского облздра-
вотдела, директором института был назначен врач Катаев Петр 
Спиридонович — выпускник медицинского факультета Уральского 
государственного Университета 1922 года.

Институт начал функционировать в составе 182 студентов и 19 
преподавателей (3 профессора, 2 доцента и 14 без ученой степени). 
На 1-й курс предполагалось набирать не менее 150 человек. В ин-
ститут пришли профессора, ранее преподававшие в УрГУ: гистолог 
В.О. Клер (сын краеведа, педагога и президента Уральского обще-
ства любителей естествознания О.Е. Клера), хирург Л.М. Ратнер 
(основатель уральской онкологической школы, крупный ученый, 
хирург широкого профиля, отец Г.Л. Ратнера, основателя Самар-
ской [Куйбышевской] школы сосудистой хирургии), уролог В.К. 
Шамарин и еще 12 преподавателей.
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По мере формирования института в его преподавательский со-
став вошли и другие сотрудники медицинского факультета: Куше-
левский Борис Павлович, Зетель-Коган Рахиль Исааковна.

Первые занятия на вечернем отделении начались 12 марта 1931 г., 
а в сентябре приступили к занятиям 182 студента дневного обучения.

В 1932 г. была организована кафедра патологической физио-
логии Свердловского Государственного медицинского института 
(СГМИ).

Предвоенный период 
(1932–1941 гг.)

Организатором и первым заведующим кафедрой стал прибыв-
ший из Москвы профессор Владимир Семенович Зимницкий — 
старший научный сотрудник Центрального института эндокрино-
логии.

На должности ассистентов были приняты А.Л. Комендантова и 
Н.Г. Кроль.

Зимницкий 
Владимир Семенович (1901–1958)

Родился 26 января (8 февраля) 1901 г. в 
Санкт-Петербурге. Сын известного терапевта 
Семена Семеновича Зимницкого (1873-1927) 
и Ольги Федоровны Ершовой.

В 1918 г. он окончил гимназию Импе-
раторского Человеколюбивого общества в 
Санкт-Петербурге.

Обучался на медицинском факультете 
Казанского государственного университета 
(1918, 1922-1926), который окончил в 1926 г. 
Во время учебы работал в гистологической ла-

боратории у профессора А.Н. Миславского, где знакомился с техни-
кой морфологических исследований, результатом чего явились три 
научных работы в области авитаминоза «В» и эндокринологии 1.

В 1926-1928 гг. — лаборант-ассистент пропедевтической тера-
певтической клиники Казанского университета.

¹ В.С. Зимницкий, Ю.М. Лозовский. К вопросу о так называемой функциональной связи 
между корой надпочечников и половыми железами // Русский архив анатомии, гисто-
логии и эмбриологии, 1926, т. V, вып. 2 (из гистологической лаборатории Казанского 
государственного университета).

В.С. Зимницкий
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В 1927 г. — сверхштатный лаборант при кафедре пропедевтики 
внутренних болезней.

С 1928 г. — ассистент инфекционной клиники Казанского уни-
верситета.

В этот период он проводит совместные исследования вместе с 
А.А. Вишневским (основателем династии хирургов Вишневских)2.

Во время научных командировок знакомился с микрометода-
ми биохимических исследований в Украинском биохимическом 
институте у профессора А. Паладина (Александр Владимирович 
Палладин — советский биохимик, президент Академии наук Укра-
инской ССР, академик Академии наук УССР, Академии наук СССР 
и Академии медицинских наук СССР, Герой Социалистического 
Труда, основатель украинской школы биохимиков), впоследствии в 
лаборатории клиники вместе с несколькими врачами осуществлял 
экспериментальную разработку о влиянии вещества «Н» на живой 
организм).

В 1930–1932 гг. — старший научный сотрудник Центрального 
института эндокринологии (г. Москва).

В 1931 г. — младший ассистент Клиники инфекционных болез-
ней.

В 1932 г. присвоено звание профессора НКЗ РСФСР.
С 1932 по 1944 гг. — заведующий кафедрой патологической фи-

зиологии Свердловского медицинского института; одновременно 
совмещал с работой в Свердловском институте экспериментальной 
медицины, где заведовал патофизиологическим отделением (позд-
нее лабораторией).

В 1933 г. по совокупности работ присуждена степень кандидата 
медицинских наук.

В 1936 г. — звание профессора подтверждено приказом НКЗ 
РСФСР № 115 от 2 февраля 1936 г.

С 1933 г. — заместитель председателя (с 1936 г. председатель) 
зобной комиссии, принимал участие в организации мероприятий 
по борьбе с эндемическим зобом.

1937–1941 и 1944–1945 гг. являлся заведующим кафедрой биоло-
гии Свердловского медицинского института.

Член ВКП(б) (1942), член Президиума Областного Совета 
воинствующих безбожников (1941), председатель местного ко-

² В.С. Зимницкий, А.А. Вишневский. Влияние болевого раздражения на внутреннюю 
секрецию поджелудочной железы и сахар крови. – Казань : Татполиграф, 1930 (Из 
фармакологической лаборатории Казанского государственного университета).
А.А. Вишневский, В.С. Зимницкий. К проблеме целостности живого организма. (Заметки 
по корреляции желез внутренней секреции). – Казань : Татиздат, 1931).
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митета Свердловского мединститута, начальник Учебной части 
(1941-1942), заместитель начальника городского Штаба местной 
противовоздушной обороны г. Свердловска.

В 1946 г. вместе с Р.Н. Водковой репрессирован по 58 статье 
(враг народа).

Нам доподлинно неизвестно, где отбывал свой срок Владимир 
Семенович, но исходя из того, что после освобождения в 1948 г. он 
работал в Архангельском медицинском институте, можно предпо-
ложить, что это был знаменитый СЛОН (Соловецкий лагерь осо-
бого назначения) — лагерь, в котором содержался и отец зав. ка-
федрой психиатрии Свердловского медицинского института Киры 
Алексеевны Вангенгейм (1954–1972) Алексей Феодосьевич Ванген-
гейм (1881–1937) — российский и советский ученый-метеоролог, 
организатор и первый руководитель Бюро погоды СССР.

1948-1952 гг. — сотрудник Архангельского медицинского ин-
ститута.

С 1952 года — доцент на кафедре общей терапии Рязанского ме-
дицинского института. 

Был тяжелобольным человеком. Парализован. Скончался в 1958 
г. Похоронен на Скорбященском кладбище г. Рязани.

Жена — Павловская Евгения Емельяновна (1919–1985). Они по-
женились в заключении. Работала кондуктором тролейбуса, хотя 
имела высшее образование, и полностью посвятила свою жизнь 
воспитанию сына.

Сын — Олег Владимирович Зимницкий (1953–2004) — врач- 
анестезиолог.

Научные интересы профессора В.С. Зимницкого были связаны 
с проблемами эндокринологии, в частности, эндемического зоба на 
Урале, с влиянием рентгеновского облучения на организм, патоло-
гией кислотно-основного состояния, а также терапией шока.

Автор 52 работ, из которых 47 — научные и 5 — публицисти-
ческие, в том числе Зимницкий В. С. Иван Михайлович Сеченов. 
Отец русской физиологии: [Жизнь и деятельность]. – Свердловск : 
ОГИЗ-Госполитиздат, 1942. – 40 с. 

Под его руководством выполнены и защищены 2 кандидатские 
диссертации (Г.М. Сербина и О.И. Комарова).

Лекции В.С. Зимницкого отличались четкостью, ясностью и 
очень нравились студентам. Лекционный курс базировался на ре-
зультатах собственных экспериментов В.С. Зимницкого. Таким об-
разом, он представлял собой не формальное изложение учебного 
материала, а отражал мнение лектора, во многом основанное на 
собственных исследованиях. Так, при изложении эволюции почек 
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он говорил: «Эта лекция построена частично на тех исследованиях, 
которые приведены в библиографии, частично на неопубликован-
ных исследованиях почек у рыб. Большая часть материала, на ко-
тором базируются эти исследования, собрана в 1930 г., когда автор 
был членом общества памяти John Simon Guggenheim». Таким обра-
зом, студенты получали самую свежую информацию по изучаемым 
разделам медицины, и могли убедиться в важности патофизиоло-
гического эксперимента. Эксперименты на животных составляли 
основу их практических занятий. 

Первые студенты, обучавшиеся на кафедре патологической физиологии 
(1933 г). В третьем ряду 7-й слева — профессор В.С. Зимницкий, 8-ая 

слева — ассистент А.Л. Комендантова, 9-ая — ассистент Н.Г. Кроль
 

Кафедра временно помещалась в здании школы ФЗУ (фабрич-
но-заводское училище) в районе Верх-Исетского завода по адресу: 
ул. Крылова, 2, на II этаже, плохо приспособленном для ведения 
учебного процесса.

В 1936 г. приказом Народного комиссариата здравоохранения 
от 21/VII 1936 г. № 788 в Свердловском медицинском институте 
открыта аспирантура по специальности «патологическая физиоло-
гия». Процедура приема в аспирантуру регламентировалась разъ-
яснением Всесоюзного Комитета по Делам Высшей школы от 11 ав-
густа 1937 г. № Д-02-38.

Первым аспирантом кафедры стала в1939 г. С.Г. Качанова.
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     СНК СССР
     Всесоюзный Комитет
     по
     Делам Высшей Школы
     11 августа 1937 г
     № Д-02-38
     Москва, Охотный ряд.3

В связи с запросом Управления Высшей Школы
Наркомпроса РСФСР о порядке приема в аспирантуру,
Всесоюзный Комитет по Делам Высшей школы при СНК
Союза ССР разъясняет следующее:

1. При приеме в аспирантуру вузов и втузов
вступительные экзамены для поступающих 
не производятся.

2. Для ознакомления со специальной и общей 
культурно-политической подготовкой все поступающие 
в аспирантуру подвергаются устному коллоквиуму. 
Коллоквиум производят лично директор вуза, 
зав. кафедрой и работникикафедры, по которой 
объявлен прием в аспирантуру.

3. После коллоквиума директор вуза, в соответствии 
с постановлением СНК Союза ССР от 13 января 1934 года 
«О подготовке научных и научно-педагогических
работников» представляет в наркомат для зачисления 
в аспирантуру наиболее подготовленных 
и способных лиц.

4. Преимущественным правом на зачисление 
в аспирантуру пользуются лица, окончившие вузы 
или втузы с дипломом I-й степени.

п.п. Председатель Всесоюзного Комитета
по Делам Высшей Школы при СНК СССР — И.И.Можлаук
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Здание кафедры на улице Крылова, 2

Конспект лекций В.С. Зимницкого
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В 1937 году кафедра была переведена в здание по ул. Декабри-
стов, 32 (ныне — 2-ой учебный корпус университета), где и нахо-
дилась вплоть до 1969 года. Хотя здание целиком принадлежало 
медицинскому институту, оно было не приспособлено и мало соот-
ветствовало требованиям высшего учебного заведения.

 

 

Лаборатория кафедры 30-х годов

Здание кафедры на улице Декабристов, 32
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До 1945 года на кафедре в разное время работали ассистентами 
Н.Г.Кроль, А.Л. Комендантова, В.А. Михайлов, Г.М. Сербин, О.И. 
Комарова, Б.Ш. Айзенберг и аспирантка С. Г. Качанова.

 

Сотрудники кафедры за выполнением эксперимента по получению 
экспериментального шока. Слева направо: асс. В.А. Михайлов, 

асс. О.И. Комарова, проф. В.С. Зимницкий, асс. Г.М. Сербин (1939 г.)

КРОЛЬ 
Нина Григорьевна (1911–1983)
(на кафедре 1932–1936 гг.)
Дочь первой заведующей кафедрой дет-

ских болезней лечебного факультета проф. 
Е.С. Кливанской-Кроль.

В 1932 г. начала работу в качестве асси-
стента кафедры патологической физиологии 
после окончания Казанского государственно-
го медицинского института.

1936 г. — перешла на должность ассистен-
та кафедры нормальной физиологии, руково-
димой В.В. Париным.

1940 г. — защитила кандидатскую диссертацию «Сердечно-со-
судистые реакции при эмболии легочной артерии».

1941 г. (март-декабрь) — исполняющая обязанности заведую-
щего кафедрой (после переезда В.В. Парина в Москву).

Н.Г. Кроль
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1942–1952 гг. — доцент кафедры нормальной физиологии.
С 1952 г. работала в Свердловском НИИ восстановительной хи-

рургии, травматологии и ортопедии (ВОСХИТО).
В 1961 г. защитила докторскую диссертацию под руководством 

член-корреспондента АМН СССР Ф.Р. Богданова.

КОМЕНДАНТОВА 
Ариадна Леонидовна (1909–1967)
(на кафедре 1932–1935 гг.)
Дочь Леонида Ефимовича Комендантова —  

профессора, доктора медицинских наук, авто-
ра первого в стране учебника ЛОР-болезней 
(учитель Воячека) и Александры Николаевны 
Комендантовой. Сестра Георгия Леонидови-
ча Комендантова (1910–1985) — одного из 
основоположников авиационной медицины 
в СССР, лауреата Государственной премии, 
полковника мед. службы, профессора (1965), 
д-ра мед. наук (ученица Л. А. Орбели.).

Родилась 7 апреля 1909 года в Варшаве (Warsaw, Warszawa, 
Masovian Voivodeship, Poland), Польша.

1932–1935 гг. — ассистент кафедры патологической физиологии 
СГМИ.

В 1935 г. переехала в г. Москву в институт хирургии А.А. Вишнев-
ского.

1941-1945 гг. — участник Великой Отечественной войны, капи-
тан медицинской службы. Служила в санитарном поезде.

1955 г. — защитила докторскую диссертацию «О патогенезе и 
новокаиновой терапии гемотрансфузионных шоковых реакций» 3.

1965 г. В Институте экспериментальной и клинической хирур-
гии РАМН отделение рентгенологии было преобразовано в отдел 
рентгено-радиологии, в котором была создана радиологическая ла-
боратория. Первым ее руководителем стала доктор биологических 
наук Ариадна Леонидовна Комендантова. Исследовательская рабо-
та лаборатории была направлена главным образом на изучение па-
тогенеза ожоговой болезни, на отработку экспериментальной мо-
дели ожогового шока и лучевой болезни. Тщательно исследовалось 
влияние этих травм на изменения объема циркулирующей крови, 

³ Комендантова, А. Л. О патогенезе и новокаиновой терапии гемотрансфузионных шо-
ковых реакций : автореферат дис. на соискание учен. степени доктора мед наук / Акад. 
наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Москва, 1955. – 15 с.

А.Л. Комендантова
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минутного объема сердца и других показателей центральной ге-
модинамики в зависимости от тяжести поражения. Изучалась па-
тофизиология сочетанного (термического и лучевого) поражения, 
влияние новокаиновой блокады на течение ожогового шока и луче-
вой болезни, чтобы в конечном итоге, изучив патогенез, выработать 
наиболее эффективные методы борьбы с таким комбинированным 
поражением.

МИХАЙЛОВ 
Валентин Александрович (1908–1982) 
(на кафедре 1935–1942 гг. 
и 1946–1951 гг.)
В 1935 году окончил аспирантуру в Мо-

сковском НИИ физиологии под руководством 
ученого с мировым именем академика Л.С. 
Штерн.

Его научные исследования были посвяще-
ны изучению изменений кислотно-щелочного 
равновесия, влиянию рентгеновских лучей на 
организм, эндокринной патологии и пробле-
ме шока.

На кафедре им было выполнено 11 научных работ.
В великую Отечественную войну был призван в ряды действую-

щей армии. С 1942-го по 1943 г. служил на Брянском фронте началь-
ником лаборатории в полевом инфекционном госпитале № 4257. С 
1943 г. на том же фронте — специалистом в санитарно-эпидемио-
логическом отряде № 49, а с 1943-го по 1946 г. — на I-м Прибалтий-
ском фронте начальник фронтового эвакогоспиталя № 1506. 

Награжден орденом «Красная звезда» и медалью «За победу в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Член КПСС с 1944 г.

Демобилизовался и возвратился на кафедру в 1946 году.
С 1951 года приказом МЗ РСФСР переведен в Институт гигие-

ны труда и профзаболеваний, где работал в должности руководи-
теля токсикологической лаборатории (впоследствии лаборатория 
промышленной токсикологии), во главе которой оставался вплоть 
до выхода на пенсию в 1976 г., а с 1953 по 1965 годы — директора 
этого института, а затем снова руководителя токсикологической ла-
боратории до 1975 г.

В.А. Михайлов — доктор биологических наук, профессор.
Выполнял в институте большую общественную работу: изби-

рался председателем местного комитета профсоюзной организации 

В.А. Михайлов
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института (1948–1951), председателем участковых избирательных 
комиссий, работал пропагандистом.

Как ученый В.А. Михайлов известен исследованиями в об-
ласти промышленной токсикологии по исследованиям нейрогу-
моральных механизмов токсического действия марганца, других 
промышленных ядов и их комбинированного действия, а также 
сочетанного действия физических и химических факторов произ-
водственной среды. Его работы были связаны с поиском средств 
обезвреживания ядов, методов ранней диагностики интоксикаций. 
Предложенные им комплексы тиамина с лактатом и глютамата с 
версеном успешно применялись в клиниках для лечения маргано-
токсикоза на ранних стадиях. В экспериментальных исследованиях 
он использовал новаторские для токсикологии методы для поиска 
механизмов действия ядов на организм, такие как адреналэктомия, 
гипофизэктомия, фармакологический анализ и др.

Валентин Александрович опубликовал более 90 работ по вопро-
сам патогенеза экспериментальных интоксикаций промышленны-
ми ядами. Под его руководством выполнено и защищено 7 канди-
датских диссертаций.

В период руководства Свердловским НИИ гигиены труда и про-
фзаболеваний Валентин Александрович уделял большое внимание 
подготовке научных кадров. В эти годы в институте выросла целая 
плеяда талантливых ученых, защитивших кандидатские и доктор-
ские диссертации, ставших профессорами и возглавивших основ-
ные направления деятельности института. Работа их и созданных 
ими коллективов принесла славу институту, вывела его в ряд веду-
щих учреждений своего профиля в Советском Союзе.

СЕРБИН 
Григорий Маркович (1908–?)
(на кафедре 1935–1940 гг.)
С 1935 по 1940 работал ассистентом кафе-

дры патологической физиологии. Его науч-
ные исследования были посвящены изучению 
обмена йода в организме при эндемическом 
зобе на Урале. На эту тему им была защищена 
в 1939 году (1940 г.) диссертация «Обмен йода 
в организме в условиях Уральской эндемии». 

В феврале 1940 г. переведен на должность 
ассистента кафедры нормальной физиологии. 
Г.М. Сербин в 1940 г. избирался председате-

Г.М. Сербин
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лем местного комитета института, был зам. председателя приемной 
комиссии института. В 1941 г. мобилизован в ряды действующей 
армии.

КОМАРОВА 
Ольга Ивановна (1908–2002) 
(на кафедре 1936–1947 гг.)
После окончания аспирантуры при ка-

федре нормальной физиологии II-го Мо-
сковского ордена Ленина медицинского ин-
ститута приступила к работе ассистентом на 
кафедре патологической физиологии. В 1945 
г. защитила диссертацию на ученую степень 
кандидата медицинских наук на тему «Влия-
ние лучей рентгена на морфологический со-
став крови после кровопускания». 

1948–1950 гг. — ассистент кафедры нор-
мальной физиологии Свердловского медицинского института.

1950–1959 гг. — доцент кафедры нормальной и патологической 
физиологии Свердловского сельскохозяйственного института 4.

1959–1974 гг. до выхода на пенсию заведовала лабораторией 
функциональной диагностики НИИ туберкулеза г. Свердловска.

АЙЗЕНБЕРГ 
Бераха Шулимовна (Берта Самойловна)

(на кафедре 1941–1942 гг.)

1941–1942 гг. — ассистент кафедры патологической физиологии.
1942–1947 гг. — ассистент кафедры нормальной физиологии 

СГМИ.
В 1946 году защитила кандидатскую диссертацию «Хронаксиме-

трические исследования при огнестрельных ранениях серединного 
нерва» (руководитель — проф. Ю.М. Уфлянд).

⁴ О.И. Комарова, Р. Крупина, Н. Буторин, М. Елизарова. О лечебном и профилактическом 
действии молтаевского сапропеля при авитаминозе комплекса В у голубей. Тр. Сверд-
ловского с.-х. ин-та. Свердловск, 1961, т. УШ, с. I07-II0. 
Комарова О.И. Влияние аппликаций сапропеля на моторную функцию желудка при экс-
периментальном асептическом воспалении. Тр. Свердловского с.-х. ин-та. Свердловск, 
1962, т. X, с. 379-385.

О.И. Комарова
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КАЧАНОВА 
Софья Григорьевна (9.061915–1995)
(на кафедре 1939–1978 гг.)
Родилась 9.06.1915 г. в Свердловске, в се-

мье счетовода (счетного работника) и домо-
хозяйки (1931–1948 гг. — зам. зав. секцией 
магазина Разнопромсоюза и Ювелирторга). 
Брат работал в г. Москве старшим инженером 
ОКСа Министерства сельского хозяйства.

В 1931 г. окончила 8 классов (8 групп) 
школы им. И.С. Тургенева г. Свердловска.

1931–1933 гг. — студентка строительного 
техникума.

1933–1934 гг. — секретарь технического отдела Облздравуправ-
ления.

1934–1939 гг. — студентка Свердловского медицинского инсти-
тута, который окончила с отличием.

1939–1942 гг. — первый аспирант кафедры патофизиологии.
В те годы ее научные исследования были посвящены также вы-

яснению роли соединений фтора в функционально-морфологиче-
ских изменениях щитовидной железы. На эту тему было выполнено 
2 научных работы.

В 1941 г. окончила институт Марксизма-Ленинизма.
1942–1954 гг. — ассистент кафедры.
1944 г. — член ВКП(б).
В 1952 г. защитила кандидатскую диссертацию «Материалы к 

изучению гемогликолиза и превращение серосодержащих соедине-
ний при заболевании раком» (руководитель А.Л. Юделес).

1955–1978 гг. — доцент кафедры патологической физиологии.
4.02.1956 г. утверждена в ученом звании доцента.
1.07.1978 г. вышла на пенсию.

Научная работа кафедры концентрировалась вокруг вопросов 
физиологических эффектов продутов распада тканей (В.С. Зимниц-
кий), функции надпочечников, влияния полигормональной тера-
пии на вегетативную нервную эндокринологии, проблемы зоба на 
Урале (М.Г. Сербин), влияния рентгеновского облучения на орга-
низм (О.И. Комарова), патологии кислотно-щелочного равновесия 
патогенеза и терапии шока (А.Л. Комендантова).

В своей работе кафедра контактировала с рядом научно-иссле-
довательских институтов города, в которых сотрудники кафедры 

С.Г. Качанова
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работали по совместительству. Это уже упомянутый Свердловский 
институт экспериментальной медицины, преобразованным позже 
в Институт гигиены труда и профзаболеваний (1940), рентгенов-
ский институт, в последующем — Институт курортологии и физио-
терапии (1940) и др. В это период были защищены две кандидатские 
диссертации ассистентами Г.М. Себиным (1939) и О.И. Комаровой 
(1945).

В целом довоенный период являлся организационным. В нем 
формировался коллектив кафедры, приобреталось учебное и науч-
ное оборудование, разрабатывался лекционный курс и курс прак-
тических занятий, коллектив кафедры приступил к выполнению 
научных изысканий.

Период Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)

Нормальная работа кафедры была прервана Великой Отече-
ственной войной. Ушли на фронт 2 ассистента кафедры (В.А. Ми-
хайлов, Г.М. Сербин).

С целью скорейшего выпуска врачей, необходимых для фронта, 
курс патологической физиологии проходили студенты 2-х курсов 
(второго и третьего).

МОСКВА, КРЕМЛЬ. ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Охваченные чувством беспредельной любви и предан-
ности к своей социалистической Родине и лично к Вам, 
товарищ Сталин, профессора, студенты и сотрудники 
Свердловского медицинского института, стремясь все-
мерно помочь нашей героической Красной Армии, поста-
новили собрать средства на строительство танка. Уже 
собрано 220 тысяч рублей. Сбор средств продолжается.

Просим присвоить танку имя «Свердловский Медицин-
ский Институт», над экипажем его мы берем шефство. 
Призываем ВУЗ’ы и ВТУЗ’ы страны к сбору средств на 
строительство танков для Красной армии.

Директор института ВЕЛИЧКИН, 
секретарь партбюро КОШЕЛЕВ, 
председатель месткома ЗИМНИЦКИЙ, 
председатель профкома БАБУШКИН.



Уральская школа патофизиологов. 
История становления и развития

25

   г. Свердловск
    Свердловский медицинский институт
   Директору института тов. ВЕЛИЧКИНУ
   Секретарю партбюро тов. КОШЕЛЕВУ
   Председателю месткома тов. ЗИМНИЦКОМУ
   Председателю профкома тов. БАБУШКИНУ

Прошу передать профессорам, студентам и сотрудни-
кам Свердловского медицинского института, собравшим 
220 000 рублей на строительство танка «Свердловский 
Медицинский Институт», — мой братский привет и бла-
годарность Красной Армии.

И. СТАЛИН 5 

Практические занятия велись на кафедре с раннего утра до 
позднего вечера.

В.С. Зимниций в этот период занимает должности председателя 
местного комитета Свердловского мединститута, начальника учеб-
ной части (1941–1942), заместителя начальника городского Штаба 
местной противовоздушной обороны г. Свердловска.

Его подпись стояла и на обращении сотрудников института 
к Верховному Главнокомандующему по поводу сбора средств на 
строительство танка.

В военное время С.Г. Качанова была членом местного комите-
та института, исполняя обязанности зам. председателя, отвечала за 
работу в подшефном госпитале (эвакуация прибывших раненых, 
культурно-массовая работа), помощь семьям фронтовиков, органи-
зацию субботников, которые тогда были массовыми и постоянны-
ми: работа ночами на заводах по упаковке вооружений для фронта, 
заготовка топлива, сельскохозяйственные работы. Всю войну со-
трудники кафедры, как и всего института, трудились без отпусков 
и почти без выходных дней.

Не прерывалась на кафедре и научная работа.
В этот период С.Г. Качановой была выполнена на базе эвакого-

спиталей ВЦСПС научная работа «Содержание кальция в крови 
при огнестрельных ранениях» (совместно с врачом Левинсоном). 
Результаты исследования имели клинико-диагностическое значе-
ние для прогноза возможных осложнений таких ранений остеомие-
литом. Работа доложена на научной конференции эвакогоспиталей 
ВЦСПС в 1943 г. и напечатана в сборнике этой конференции.
⁵ Газета «Известия», 3 апреля 1943 г.
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О.И. Комарова продолжила работать над кандидатской диссер-
тацией, которую защитила в 1946 г.

Заметное влияние на патофизиологов оказал работавший в 
1941-1944 годы на кафедре нормальной физиологии эвакуирован-
ный в Свердловск ученик А.Б. Фохта и учитель акад. РАМН В.Н. 
Неговского Ф.А. Андреев — первый, ожививший собаку, и один из 
создателей науки реаниматологии.

 
АНДРЕЕВ
Федор Андреевич (1879–1952)
(на кафедре 1941–1944 гг.)
Родился в 1879 году в Вильно (ныне Виль-

нюс, Литва). Скончался 9 декабря 1952 г. в 
Москве.

Ученик А.Б. Фохта. Учился на медицин-
ском факультете Варшавского университета, 
затем — Московского университета (вып. 
1906).

1906–1907 гг. — ассистент кафедры общей 
патологии 1-го МГУ.

1907–1919 гг. — на Московских Высших 
женских курсах (2-й МГУ) ассистент кафедры общей патологии 
мед. ф-та (1907–1918 гг.), зав. кафедрой общей патологии и терапии 
хим.-фарм. ф-та (1918–1933 гг.).

1917 г. — доктор медицины.
1918 г. — докторская диссертация «К учению о диастоле сердца 

и ее компенсаторном значении при физиологических и патологиче-
ских условиях».

1919–1921 гг. — в РККА начальник сан. отряда, начальник го-
спиталя.

1921–1933 гг. — зав. кафедрой общей патологии и терапии хим.-
фарм. ф-та 2-го МГУ.

1917–1919 и 1921–1924 гг. — по совместительству зав. кафедрой 
частной патологии и терапии внутренних болезней в Московской 
Высшей медицинской школе.

1933–1938 гг. — зав. кафедрой патологической физиологии 
БелГМИ (Минск).

1938–1941 гг. — профессор Высшей ветеринарной академии и 
зав. отделением экспериментальной терапии Института гигиены 
труда и профзаболеваний имени В. А. Обуха.

1941–1942 гг. — зав. кафедрой нормальной физиологии СГМИ.

Ф.А. Андреев
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1942–1944 гг. — профессор кафедры нормальной физиологии 
СГМИ.

Одновременно — консультант свердловских военных госпиталей.
1945–1952 гг. — зав. кабинетом церебропатологии и терапии 

Института общей и экспериментальной патологии АМН и одновре-
менно руководитель отделения церебропатологии в Главном воен-
ном госпитале Вооруженных Сил СССР.

Наиболее важным разделом научной деятельности явились 
исследования по проблеме оживления организма, заложившие ос-
новы для развития нового научного направления и новой отрасли 
медицины — реаниматологии. Первые опыты по восстановлению 
жизни животных провел в 1907-1911 гг., в этих целях использовал 
«метод артериального нагнетания крови». Результаты исследова-
ний, очень быстро получивших международное признание, опу-
бликовал в статье «Опыт восстановления деятельности сердца, ды-
хания и функций центральной нервной системы», 1913 г.

В последующем изучал патогенез смерти и восстановление жиз-
ненно важных функций организма 6.

Впервые применил метод оживления на умерших от сыпного 
тифа (с С.С. Брюхоненко) (1919 г.). Автор монографии «О восста-
новлении жизненных функций организма» (1945 г.). В 1952 г. вместе 
с учениками И.А. Бирилло, В.А. Неговским получил Сталинскую 
премиею второй степени «За научные исследования и разработку 
методов восстановления жизненных функций организма, находя-
щегося в состоянии агонии и клинической смерти».

Послевоенный период (1945–1947 годы)

С ноября 1945 г. по сентябрь 1947 г. кафедрой по совместитель-
ству заведовал Абрам Лазаревич Юделес, старший научный сотруд-
ник, доктор медицинских наук, профессор. Основным местом рабо-
ты был Институт гигиены труда и профпатологии.

ЮДЕЛЕС 
Абрам Лазаревич (1898–1963)

(на кафедре 1945–1949 гг.)
А.Л. Юделес родился в 1983 г. в г. Николаеве.
В 1917 г. окончил медицинский факультет Новороссийского 

университета в Одессе. Будучи студентом, он слушал лекции проф. 
В.В. Воронина.
⁶ «Патологофункциональное исследование органов трупа», 1916 г.
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1917-1927 гг. работал в органах зравоохранения городов Николаева 
и Одессы (заведующий здравотделом, инспектор по лечебной сети).

В 1927 г. — ассистент кафедры патофизиологии медицинского 
факультета Одесского университета, которую возглавлял ученик 
А.В. Репрева проф. Б.А. Шацилло (1923–1947).

В 1933 г. окончил аспирантуру при АН СССР по патологической 
физиологии под руководством акад. А.Н. Аничкова и Заслуженно-
го деятеля науки, профессора Ефима Семеновича Лондона (1986–
1939).

До 1935 года работал научным сотрудником отдела патофизио-
логии обмена ВИЭМ в Ленинграде.

В 1935-1963 гг. А.Л. Юделес заведовал биохимической лаборато-
рией, а затем отделом экспериментальной патологии и токсикологии 
Свердловского НИИ гигиены труда и профессиональных заболева-
ний. Под его руководством в 30–50-е гг. ХХ в. были развернуты иссле-
дования механизмов повреждающего действия различных промыш-
ленных токсикантов, изыскивались способы их обезвреживания, 
методов ранней диагностики и профилактики патологических со-
стояний, вызванных попаданием токсичных веществ и пылей в ор-
ганизм экспериментальных животных и человека. Особое внимание 
уделялось исследованию обменных процессов при силикозе у боль-
ных и в эксперименте. Проводилась оценка метаболических сдвигов 
белкового, азотистого и углеводного обмена. В 50–60-е гг. коллектив 
лаборатории занимался разработкой проблемы пневмокониозов: в 
клинике и экспериментах на животных изучались вопросы патоге-
неза пылевых заболеваний легких, механизмы развития фиброза, 
эффективность лечебного питания при силикозе.

В 1944 г. в Киевском медицинском институте защитил доктор-
скую диссертацию «Клинико-физиологическое и токсикологиче-
ское значение исследований гемогликолиза и митогенетического 
излучения крови».

А.Л. Юделес совместно с будущим академиком И.Я. Постовским 
стоял у истоков изучения механизмов действия сульфаниламидных 
препаратов 7.

1945–1947 гг. — исполняющий обязанности заведующего кафе-
дрой патофизиологии СГМИ (по совместительству).

1947–1949 — доцент кафедры патофизиологии.
Его перу принадлежит более 40 научных работ по вопросам 

промышленной токсикологии, экспериментальной терапии отрав-
лений, действия ядов на организм.
⁷ Юделес А. Л. К вопросу о выявлении антисульфаниламидных факторов в крови / А. 
Л. Юделес, И. Я. Постовский, Т. Н. Казанцева // Докл. АН СССР. – 1945. – Т. 46, № 1. – С. 
45–48. 
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Под его руководством выполнено 15 кандидатских диссертаций.
Учебный процесс на кафедре вернулся к режиму мирного времени.
На кафедру вернулся демобилизовавшийся из армии В.А. Ми-

хайлов.

 

А.Л. Юделес с коллективом биохимической лаборатории 
Института гигиены труда и профзаболеваний

1947–1974 годы

Важная веха в развитии патофизиологии на Урале и в стране от-
носится к профессору Якову Герасимовичу Ужанскому (1903-1997), 
который заведовал кафедрой с 1947 по 1974 гг.

 

УЖАНСКИЙ
Яков Герасимович (1903–1997)
(на кафедре 1946–1974 гг.)

Родился 5.11.1903 г. в г. Царицыне.
Мать, Ужанская Софья Соломоновна, 1872 

г. р., отец, Ужанский Гершон Вульфович (Гера-
сим Владимирович), родился в 1870 г., лекарь, 
окончил курс в 1870 г., окончил медицинскую 
высшую школу в Париже, учился у Фурнье —  
одного из основоположников современной 
научной венерологии. Сначала вольнопрак-
тикующий врач в г. Царицыне Саратовской Я.Г. Ужанский
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губернии. В 1906 году переехал в Саратов. Врач Саратовского 2-го 
городского четырехклассного училища, владелец частной клини-
ки кожных и венерических болезней в г. Саратове. 5.06.1914 г. ему 
присвоено почетное гражданство Российской Империи. Предсе-
датель венерологической комиссии при Саратовском губздравот-
деле. Один из организаторов (3 сентября 1923 г.) и консультант 
Саратовского венерологического диспансера. Занимал должность 
Губернского венеролога. Стоял у истоков страховой медицины. Его 
сообщения публиковались в газете «Известия».

«…Доктор Ужанский был старый и умный еврей. Окончил он ме-
дицинскую высшую школу в Париже, учился у самого Фурнье (того 
самого, которому принадлежит изречение: «Хорошо быть здоровым, 
получая сифилис»). Ужанский не раз говорил: «Когда я вернулся из 
Парижа, я начал-таки понемногу торговать медициной». Он был 
заведующим кожно-венерологическим отделением краевой больницы 
и имел неплохую частную практику в городе. Все стажеры и ордина-
торы приходили в отделение к 9 часам утра. Ординаторы сразу на-
чинали работать, а стажеры до прибытия завотделением большею 
частью околачивались без дела и трепались. Ужанский приходил ак-
куратно в 9.15, медленно раздевался, надевал халат, доставал из 
жилетного кармана ключ от шкафа, открывал шкаф, брал оттуда 
коробочку, из которой вынимал ключ от ящика стола. В этом ящи-
ке стояла коробка с конфетами. Ужанский брал одну конфету, раз-
вертывал и съедал ее при полном молчании присутствующих. Весь 
этот ритуал повторялся изо дня в день. Изредка вторая конфета 
из коробки доставалась одной из наших дам, преимущественно — 
Лидочке.

Несмотря на свой ум, кончил Ужанский плохо. Он собрался стро-
ить дом и обязательно в центре города, так было удобнее для его 
частной практики. Однако существовало постановление горсове-
та, запрещающее строить в центре города деревянные дома. Не 
знаю — почему Ужанский не хотел строить каменный дом, то ли 
денег у него не хватало, то ли он считал, что деревянный дом ги-
гиеничнее. Он дал взятку какому-то деятелю из городской адми-
нистрации и получил разрешение на постройку деревянного дома в 
неположенном месте. Эта история каким-то образом открылась, 
в краевой газете по поводу взятки был напечатан фельетон, после 
чего Ужанский отравился морфием» 8. 

⁸ Касьянов М. И. Телега жизни: Воспоминания М.И. Касьянова, полковника мед. службы 
с 1902 по 1966 годы. Глава 4. 1927-1932.
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Брат, Ужанский Савелий Герасимович (1900-
1938), экономист- аграрник, кандидат эконо-
мических наук, родился в 1900 г. Окончил Ти-
мирязевскую сельскохозяйственную академию. 
Преподавал во 2-м МГУ (доцент), Тимирязевской 
академии и Академии коммунистического вос-
питания, состоял членом аграрной секции Ком-
мунистической академии. В центре его научных 
интересов были проблемы эволюции и прогресса 
сельского хозяйства, вопросы деревенской коо-
перации. Член ВКП(б) с 1930 г. Принял активное 
участие в критике экономиста Н.Д. Кондратьева в качестве соавто-
ра брошюры «Кондратьевщина». Директор научно-исследователь-
ского свеклосовхоза им. Сталина Шульгинского р-на, Воронежской 
обл. Главный агроном свеклосовхоза «Степной хутор» Сафоновско-
го р-на, Тульской обл. Арестован 15 октября 1937 г. Обвинение по 
статьям 58, п. 7, 58, п. 8, 58, п. 11. Обвинялся в вербовке с 1927 г. в 
антисоветскую террористическую и диверсионно-вредительскую 
организацию правых, проводил вредительство в области колхоз-
ного строительства и сельского хозяйства. Осужден 13 апреля 1938 
г. выездной сессией ВКВС СССР в Воронеже и в тот же день рас-
стрелян. Жена С.Г. Ужанского была осуждена и отправлена в лагерь 
ГУЛАГа. Реабилитирован ВКВС СССР 4 августа 1956 г. Один сын, 
Владимир Савельевич Ужанский, стал известным инженером, изо-
бретателем, специалистом по холодильным машинам и установкам, 
книги которого широко издавались до недавнего времени. Выехал 
в США. Проживает в Сиэтле, занимается журналистикой. Второй 
сын, майор Григорий Савельевич Ужанский, — участник Великой 
Отечественной войны.

В биографии Якова Герасимовича Ужанского можно выделить 
семь периодов.

Саратовский период.
В 1922 году окончил школу 2-й ступени. Получил хорошее об-

разование, владел тремя языками — немецким, французским, ан-
глийским.

В 1922 году поступил на медицинский факультет Саратовско-
го Университета им. Н.Г. Чернышевского, который окончил в 1927 
году.

Будучи студентом 4-го курса опубликовал свою первую науч-
ную работу «Кровяные пластинки при малярии» совместно с д-ром 
А.И. Луковой 9.
⁹ Мед. обозр. Нижн. Поволж. № 9-10, 1926 г. Доложена на Приволжском противомаля-
рийном съезде в 1926 г.

С.Г. Ужанский
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Июнь-август 1927 года — заведующий медицинским пунктом 
села Рахмановка Самарской губернии.

Ноябрь 1927 г. – ноябрь 1928 года — сверхштатный ординатор 
клиники нервных болезней Саратовского университета, которой 
руководил проф. Н.Е. Осокин.

В 1928 году по предложению А.А. Богомольца (сделанное, веро-
ятно, через Н.Н. Сиротинина) переезжает в. Москву и работает под 
непосредственным руководством А.А. Богомольца.

Московский период.
Ноябрь 1928 г.– ноябрь 1929 г. — экстерн Медико-биологическо-

го института Наркомздрава (г. Москва).
Ноябрь 1929 г. – апрель 1931 г. — аспирант кафедры патологиче-

ской физиологии 2-го Московского государственного университета.
В этот период он выполняет исследования по эндокринологии: 

исследует нарушение К/Са обмена при патологии паращитовид-
ных желез 10, изучает влияние на работу изолированного сердца, 
выделенного будущим член-корреспондентом АН УССР Ниной 
Борисовной Медведевой из надпочечников — кортикалина (дан-
ные вошли в статью Н.Б. Медведевой «О кортикалине, гомоне коры 
надпочечников» и монографию Н.Б. Медведевой 11. Проводит со-
вместные исследования с выдающимся гистологом проф. Алексе-
ем Всеволодовичем Румянцевым (1889-1947) по культурам тканей 
«Влияние ионов К, Са и Na на рост и морфологию клеток в куль-
турах тканей», «Морфология раковых клеток в культурах тканей» 
(данные вошли в монографию «Культуры тканей вне организма и 
их значение в биологии») 12.

Киевский период.
Май 1931 – ноябрь 1935 года — старший ассистент Института 

экспериментальной биологии и патологии в г. Киеве.
Декабрь1933 – июнь 1934 гг.— зав. отделом экспериментальной 

патологии и Ученый секретарь института эндокринологии, г. Киев.
Яков Герасимович продолжает исследования в области эндокри-

нологии и аллергии 13 совместно с проф. Н.Н. Горевым — будущим 
академиком Российской академии медицинских наук.
10 К вопросу об изменениях коэффициента К/Са в крови при паратиреоидной тетании 
// Медико-Биолог. журн. Вып. 6, стр. 126, 1929 г.
11 Кортикалин: к учению о внутренней секреции коры надпочечника / пер. с укр. проф. 
Н. Б. Медведева; с предисл. акад. А. А. Богомольца и с резюме на англ. яз.; Акад. наук Укр. 
ССР. Ин-т клинической физиологии. – Уфа : Изд-во Акад. наук Украинской ССР, 1943. – 
195 с.
12 Румянцев, А. В. Культуры тканей вне организма и их значение в биологии. – М., 1932. 
– 322 с. (стр. 126-127; 252).
13 Роль нервовоi системи в патогенезе судинних разладiв при анафiлактичному шоку // 
Мед. Журн. У.А.Н. - 1935. - Т. V, вып. 1. - С. 263. 
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В опытах на парабионтах в 1932 г. Я.Г. Ужанским был открыт фе-
номен развития постгеморрагической анемии у одного парабионта 
после кровопотери у другого 14. 

В этот период формируется и самостоятельное научное направ-
ление Я.Г. Ужанского, касающееся физиологии регенерации крови, 
которое на долгие годы было связано с его именем. В 1932 г. сфор-
мулировал гипотезу о стимулирующем эритропоэз действии про-
дуктов распада эритроцитов 15.

Вместе с тем отношения между А.А. Богомольцем и Я.Г. Ужан-
ским испортились. После одного из докладов о фагоцитозе разру-
шенных эритроцитов Ужанский выразил благодарность за консуль-
тацию гистологу из чужого лагеря, за что Алесандр Александрович 
устроил ему выволочку и предложил перейти в другую лабораторию.

Лениградский период.
В 1935 году перешел на работу на кафедру патологической фи-

зиологии 2-го Ленинградского медицинского института (зав. кафе-
дрой — проф. Рувим Лазаревич Перельман — ученик акад А.А. Бо-
гомольца), где занимал должность ассистента, и.о.доцента.

Одновременно совмещал работу в экспериментальном отделе 
Ленинградского туберкулезного института.

В 1936 г. присуждена ученая степень кандидата медицинских 
наук за работу «Об углеводном обмене при острой недостаточности 
надпочечников».

В этот период Я.Г. Ужанский продолжает исследования роли 
продуктов распада эритроцитов в регенерации крови. В плане этой 
работы в 1938 г. участвует в экспедиции на Казбек. Отчет о научных 
результатах этой экспедиции «Роль эритродиереза в патогенезе гор-
ной болезни» был доложен Ленинградскому обществу патологов в 
1938 г. Во время экспедиции сломал левую руку. Началась гангрена, 
и конечность ампутировали. В последующем он не раз высказывал 
сожаление об отсутствии на тот период антибиотиков, которые 
смогли бы ее спасти.
14 Постгеморагiчна анемия у парабiонтiв // Журн. Медич. Циклу. - 1932. - Вып. 1. - С. 57. 
(Доложена в Медич. Цикле Укр. Ак. Наук; Большая медицинская энциклопедия — ста-
тья парабионты.)
15 Ужанский Я. Г. Значения руйнувания еритроцитiв для регенерацii крови в постгемор-
рагiчному перiодi // Журн. Мед. циклу УАН. - 1932. - Т. II, вып. 2. - С. 313-327.
Ужанский Я. Г. К патогенезу постгеморрагической анемии и регенерации крови // Вра-
чебное дело. - 1932. - № 23-24. - с.1049-1057.
Дальши спостережения нвд значениям эритродiерези и эритрофагiзму в постгемора-
гiчному перiодi // Журн. Мед. Циклу. - 1932. - В. 4. - С. 663. (Доложена в Медич. Цикле 
Укр. Ак. Наук; Чима анемiчна сироватка гемопротинннi властивостii // Мед. Журн. 
У.А.Н., т.V, в.3, 1935 г. — Доложена в Медич. Цикле Укр. Ак. Наук.) 
Ужанский Я.Г. Роль разрушения эритроцитов в механизме регенерации крови. - Л., 1949. 
- 223 с.
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Исследования Якова Герасимовича за этот период были обобще-
ны в рукописи докторской диссертации «Значение эритродиереза 
в механизмах новообразования эритроцитов», которая в 1941 году 
была представлена к защите во 2-й Ленинградский медицинский 
институт, но защита не состоялась из-за эвакуации института. Дис-
сертация была защищена лишь в 1944 году в Военно-медицинской 
академии в г. Самарканде.

Еще одно научное направление, разрабатываемое Яковом Гера-
симовичем в Ленинграде, — патофизиология легких 16. Им было до-
казано изменение внутриплеврального давления при применении 
фармакологических веществ (адреналин, ацетилхолин, физостиг-
мин) в зависимости от их влияния на гладкую мускулатуру лег-
ких. Этим были подтверждены данные Bonders и Ф.А. Михайлова 
о наличии активного сокращения гладкой мускулатуры легкого и 
ее влиянии на давление в полости плевры 17. Я.Г. Ужанский входит 
в число немногих авторов, как отечественных, так и зарубежных, 
создавших учение об активном тонусе легких.

1941–1942 гг. — Я.Г. Ужанский остается в г. Ленинграде, уча-
ствует в строительстве оборонительных сооружений на дальних 
подступах к городу летом 1941 года, выполняет обязанности ответ-
ственного дежурного по институту.

С 1942–1944 гг. — находится в эвакуации с Ленинградскими 
медицинскими институтами, сначала в г. Пятигорске (май-август 
1942 г. зав. кафедрой Филиала 2-го Ленинградского медицинского 
института), затем в г. Барнауле (октябрь 1942 – декабрь 1943 гг. —  
ассистент кафедры патологической физиологии Астраханского ме-
дицинского института) и г. Кисловодске (декабрь 1943 – октябрь 
1944 г. — ассистент кафедры патологической физиологии I-го Ле-
нинградского медицинского института.).

В 1944 году вместе с Ленинградскими институтами возвращает-
ся в г. Ленинград.

С октябрь 1944 г. по август 1947 г. заведовал клинической лабо-
раторией Ленинградского туберкулезного института.

4 мая 1944 года защитил докторскую диссертацию в Совете Во-
енно-Медицинской Академии Красной Армии им. С.М. Кирова. 24 
февраля 1945 г. Высшая аттестационная комиссия утвердила Ужан-

16 Ужанский Я.Г. Иконен И.В. К биодинамике легких. Сообщение I. Измерение внутри-
плеврального давления при искусственном пневмотораксе // Проб. туберкулеза. 1941. 
- № 1. 
17 Ужанский Я. Г. К биодинамике легких. Сообщение 2-ое. Влияние некоторых фармако-
логических веществ на внутриплевральное давление, мышечный тонус легких и искус-
ственный пневмоторакс // Арх. пат. - 1947. - № 4. - С. 3–8. 
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ского Якова Герасимовича в ученой степени доктора медицинских 
наук, а 16 декабря 1945 г. выписан диплом доктора наук № 000070 
МД.

Сентябрь 1945 – сентябрь1947 г. — и.о. доцента кафедры пато-
логической физиологии 2-го Ленинградского медицинского инсти-
тута. Научные исследования Я.Г. Ужанского в этот период касаются 
вопросов патофизиологии легких 18 и регенерации крови. Он пу-
бликует одну из первых в нашей стране работ, посвященных гу-
моральному регулятору эритропоэза 19, которая положила начало 
многочисленным исследованиям эритропоэтина и гемопоэтинов в 
нашей стране.

Им предложена методика парабиоза для изучения гуморальной 
регуляции кроветворения 20.

Наиболее важный для развития патофизиологии на Урале.
Свердловский период творчества Я.Г. Ужанского (1947-1984 гг.)
В 1946 году участвует в конкурсе на замещение должности за-

ведующего кафедрой патологической физиологии Свердловского 
медицинского института.

Конкурсная комиссия института в составе профессора Н.К. Ве-
рещагина (председатель) и членов комиссии — профессоров Б.П. 
Кушелевского и И.И. Яковлева — рассмотрела три кандидатуры 
претендентов на заведование кафедрой: Я.Г. Ужанского, действую-
щего заведующего кафедрой А.Л. Юделеса и доктора биологических 
наук И.И. Котлярова. В качестве внешних, рекомендующих Я.Г.У-
жанского, выступили проф. Н.Н.Сиротинин и Р.Л. Перельман.

Профессор Н.Н. Сиротинин характеризовал его «… талантли-
вым ученым, хорошо эрудированным патологом и умелым экспе-
риментатором».

Профессор Р.Л. Перельман отметил, что Свердловский меди-
цинский институт в лице Ужанского приобретает незаурядного 
научного работника, сотрудники других кафедр — авторитетного, 
18 Значение фармакологических воздействий на гладкую мускулатуру легких при кол-
лапсотерапии //Труды Туб. Института. - 1946 г. (доложена в Обществе фтизиатров в 
Ленинграде). 
К вопросу об исследовании мокроты на Б.К. методом флотации // Труды Туб. Институ-
та. - 1946 г.
О сократительности легких у млекопитающих (совместно со Штейном) // Доклады 
Академии наук. - 1946.
Гладкая мускулатура легких и ее значение в легочной патологии // Медицин. Журнал 
Укр. Академии наук. - 1947.
19 Гемопоэтины, эритродиеретины и ауторегуляции эритропоэза // Успехи совр. биоло-
гии. - 1946. - Т. XXII, вып. I (4).
20 К механизму регенерации крови (по опытам на парабиозированных животных //Ар-
хив патологии. - 1946. - Вып. 3.
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образованного консультанта, студенчество — отличного лектора и 
преподавателя, ученый совет — достойного сочлена.

Конкурсная комиссия единогласно поставила Я.Г. Ужанского на 
первое место среди претендентов.

Ученый совет института 21 голосом за, 8 — против избрал Я.Г. 
Ужанского заведующим кафедрой патологической физиологии.

Приказом ректора Серебренникова № 285 от 15/VII на основа-
нии Приказа Минздрава РСФСР от 16/V 1947 г. № 227-9 доктор мед. 
наук, доцент Я.Г. Ужанский зачислен на должность заведующего ка-
федрой патофизиологии с окл. 3200 р. + 20% надбавки, как имеюще-
го стаж свыше 10 лет, прошедшего по конкурсу.

Знакомство с принятой в то время процедурой избрания за-
ведующего кафедрой свидетельствует, что она исключала занятие 
должности случайными людьми, не являющимися специалистами 
в дисциплине.

В 1948 г. присвоено ученое звание «профессор».
В 1951 окончил вечерний университет Марксизма-Ленинизма.
В 1969 г. участвовал в выборах в член-корреспонденты РАМ, но 

проиграл Николаю Никифоровичу Зайко, у которого была пись-
менная поддержка Первого секретаря ЦК компартии Украины Пе-
тра Ефимовича Шелеста.

В 1971 г. присуждена премия РАМН им. А.А. Богомольца за мо-
нографию «Физиологические механизмы регенерации крови» 21. 

   

21 Ужанский, Я. Г.  Физиологические механизмы регенерации крови». - М., Медицина, 
1968.
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1974–1984 гг. — сотрудник Института туберкулеза, г. Екатеринбург.
Московский период.
1984–1988 гг. — проживал в Москве.
Американский период.
С 1988 до 1997 г. проживал в США, в г. Сиетле, где и скончался.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1946 г.), медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946 г.), ме-
далью «В память 250-летия Ленинграда» (1961 г), знаком «Отлич-
ник здравоохранения» (1958 г.)

Я.Г. Ужанский был удивительно интеллегентным, очень воспи-
танным и образованным человеком. Он никогда не повышал голос 
ни на сотрудников, ни на студентов. И когда кто-либо огорчал или 
не выполнял его распоряжения и тем самым сердил — он возму-
щался и говорил: «Ну, это уже интересно…»

В Свердловске Яков Герасимович сразу вошел в круг профес-
соров — заядлых театралов, завсегатаев филармонии, в который 
входили терапевт Б.П. Кушелевский, нейрохирург Д.Г. Шефер, фар-
маколог А.К. Сангайло, психиатр К.А. Вангенгейм. Он всегда ин-
тересовался посещают ли его аспиранты филармонию и театры и 
всегда просил подходить к нему, представлял своих учеников ма-
ститым ученым.

Увлечением Якова Герасимовича было коллекционирование 
русских и советских художников, полотнами которых были увеше-
ны стены его квартиры. Изюминку собрания составляли оригина-
лы картин И.К. Айвазовского и И.И. Шишкина. Одну из акварелей 
он подарил автору на память при отъезде в Москву.

Начало работы Я.Г. Ужанского на кафедре совпало с целым ря-
дом событий в отечественной биологии и медицине. Это, прежде 
всего, Сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
имени В.И. Ленина «О положении в биологической науке» 31 июля 
– 7 августа 1948 г. и Павловская сессия — совместная сессия Ака-
демии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, проходив-
шая в Москве с 28 июня по 4 июля 1950 года. В плане выполнения 
принятых на них решений в Свердловском медицинском институ-
те были проведены три крупных мероприятия. 8 сентября 1950 г. 
состоялось открытое заседание ученого совета института с повест-
кой «Обсуждение итогов научной сессии Академии Наук СССР и 
Академии Медицинских наук СССР о развитии идей академика 
И.П. Павлова», 22 сентября 1950 г. специальное заседание Ученого 
совета института «О работе кафедры физиологии в свете решений 
Павловской сессии Академии Наук и Академии Медицинских наук 
СССР» и научная сессия Уральского филиала Академии наук СССР 



Монография

38

и Свердловского государственного медицинского института, по-
священная вопросам освоения и творческого развития учения ака-
демика Ивана Петровича Павлова.

Решения этих собраний оказались для своего времени достаточ-
но взвешенными, без резких орг. выводов. В их исполнение был так-
же организован лекторий по актуальным вопросам советской нау-
ки, в котором молодому профессору Я.Г. Ужанскому была поручена 
лекция «О борьбе советской медицины с реакционным вирховиан-
ством». Таким образом, ему пришлось столкнуться с перипетиями 
идеологической борьбы.

В 1947-1952 гг. научная работа кафедры была посвящена изу-
чению вопросов онкологии, силикоза и активного тонуса легких. 
Были защищены две кандидатские диссертации по онкологии 
(аспирантом Е.П. Нестеровой-Кожевниковой и ассистентом С.Г. 
Качановой) и одна докторская по силикозу (Е.П. Кожевниковой). 
Вопрос об активном тонусе легких (Я.Г. Ужанский) привлек внима-
ние ряда исследователей в Советском Союзе.

С 1952 года научная работа кафедры сосредоточилась на изуче-
нии механизмов регенерации крови. Основной идеей этого направ-
ления являлась рабочая гипотеза о важной роли эритродиереза и 
образующихся при этом биологически активных продуктов распа-
да эритроцитов в механизме регенерации крови. В отличие от чисто 
гематологического подхода, проблема изучалась с патофизиологи-
ческих позиций с учетом роли различных физиологических систем 
и функций организма в процессе регенерации крови. В регуляции 
кроветворения исследовали значение системы кровообращения 
(С.Г. Качанова), нервной системы (Б.В. Аретинский (26.7.1921–
1.6.2004), РЭС (А.Д. Павлов), почек (В.Л. Скуратов), иммунологиче-
ских процессов (Е.С. Тихачек 2.09.1928) различных гипоксических 
состояний (А.П. Ястребов), окислительных процессов и т. д.

Использованы разнообразные методики исследований: опреде-
ление общей массы крови и абсолютного количества форменных 
элементов крови, морфологические и биохимические исследования 
костного мозга, иммунные и аутоиммунные реакции, исследования 
в различных тканях дыхания и гликолиза по Отто Варбургу, окис-
лительного фосфорилирования, синтеза различных видов РНК, ис-
пользование методики культуры ткани, полярографии, парабиоза 
животных, исследования в барокамере и на горных высотах.

В 1952 г. на кафедре впервые в Свердловске организована ме-
дицинская экспериментальная радиологическая лаборатория для 
работы с радиоактивными изотопами.
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Была создана лаборатория тканевых культур, а сам метод проч-
но вошел в исследования сотрудников.

В это же время был организован виварий.
В 1971 году по инициативе и в основном силами сотрудников ка-

федры на новой базе (ул. Ермакова, 17) была проведена перестройка 
помещения кафедры, что дало возможность выделить помещения 
еще для одной учебной комнаты, для научной работы студентов, со-
здать ряд специализированных лабораторий — операционную, ла-
бораторию культуры тканей, иммунологическую, биохимическую, 
помещение для барокамеры и др.

В этот период шла активная подготовка научных сотрудников 
и преподавателей для вузов других городов через целевую и заоч-
ную аспирантуры: Барнаула (Н.М. Новиков), Тюмени (В.Н. Фраш), 
Омска (Е.Я. Виккер), Благовещенска (Е.А. Яценко), Хабаровска (В.Л. 
Тартаковский), Читы (А.Г. Сибиряков).

В результате многолетней работы коллектива кафедры были по-
лучены новые данные о регенерации крови. Более совершенными 
методами исследования был подтвержден принципиально важный 
факт повышенного разрушения эритроцитов в период регенерации 
крови. Было установлено, что стимулирующим действием на эри-
тропоэз обладают продукты распада старых-зрелых эритроцитов, 
т. е. тех, которые разрушаются в физиологических условиях. По-
казано значение в механизмах регенерации крови аутоиммунных 
процессов. Изучение действия эритропоэтина и продуктов распада 

Я.Г. Ужанский 
за экспериментом

И.В. Крюк, С.Г. Качанова за работой 
с мечеными атомами
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эритроцитов показало их большую физиологическую и генетиче-
скую близость. Было установлено значение юкстагломерулярного 
аппарата почек не только в регуляции кровяного давления, но и в 
образовании эритропоэтина. Изучение (совместно с кафедрой био-
химии) изменений липидов костного мозга при регенерации крови 
показало, что эритропоэтические вещества плазмы крови повыша-
ют кроме всего активность липолитических ферментов костного 
мозга. Установлено, что при изменении регенерации крови повы-
шается синтез всех видов РНК в костном мозгу.

Результаты всех этих исследований, помимо их самостоятель-
ного интереса и значения, позволили подтвердить концепцию о 
тесной генетической связи эритродиереза и эритропоэза, о диалек-
тическом единстве этих процессов в общем механизме регуляции 
эритропоэза.

Отдельное направление составили исследования лейкопоэза. 
Исследовалось действие лейкопоэтинов, влияние продуктов рас-
пада лейкоцитов на лейкопоэз, а также лейкопоэтические свойства 
сыворотки крови больных различными видами лейкоза.

Особый интерес представляли работы по изучению физиологи-
ческих свойств сыворотки крови при повреждении различных ор-
ганов специфическими цитотоксическими сыворотками, которые 
позволили Я.Г. Ужанскому сформулировать гипотезу о цито-ги-
сто-органопоэтинов. По сути это были первые в отечественной 
науке исследования веществ, получивших в последствии название 
цитокинов.

Особое место занимает организационная и общественная дея-
тельность Я.Г. Ужанского и сотрудников кафедры. Так, в 1949 г. по 
инициативе кафедры было организовано общество патологоана-
томов и патофизиологов, из которого в 1958 г. выделилось Сверд-
ловское городское общество патофизиологов, которое до 1976 года 
возглавлял Я.Г. Ужанский.

В ноябре 1950 г. на расширенном заседании Свердловского об-
щества патофизиологов, группой патофизиологов Урала, в числе 
которых были проф. Р.А. Дымшиц (г. Челябинск), проф. Г.В. Пеш-
ковский (г. Пермь), проф. В.А. Самцов (г. Уфа), проф.Я.Г. Ужанский 
(г. Свердловск) и др., было принято решение организовать Ураль-
ский филиал Всесоюзного общества патофизиологов.

В 1952 г. состоялась первая конференция патофизиологов Ура-
ла, на которой была оформлена организация нового общества — 
«Уральский филиал Всесоюзного общества патофизиологов», был 
принят устав общества и избрано правление.

В состав первого правления общества вошли: Я.Г. Ужанский (г. 
Свердловск) — председатель, члены правления проф. Р.А. Дымшиц 
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(г. Челябинск), проф. Г.В. Пешковский (г. Пермь), проф. В.А. Самцов 
(г. Уфа), доц. Г.А. Афанасьев (г. Ижевск), доц. Л.И. Толстоухова — 
секретарь. С 1957 г. секретарем общества стала доц. С.Г. Качанова.

Позднее в состав общества вошли патофизиологи г.Оренбурга 
(1959). Членом правления стала доц. И.М. Соколова.

Знаменательным событием для уральских патофизиологов яви-
лось проведение III Всесоюзной конференции патофизиологов в 1960 
году.

В 1961 г. на VI конференции в состав правления были избраны 
доц. Р.Б. Цынкаловский (вместо Г.В. Пешковского) и доц. Е.Г. Кузь-
мина (вместо Г.А. Афанасьева).

В 1962 г. по предложению Всесоюзного общества патофизио-
логов Уральский филиал Всесоюзного общества патофизиологов 
был переименован в Уральское межобластное общество патофизи-
ологов, председателем которого с 1952 по 1972 годы также был Я.Г. 
Ужанский.

На VII конференции в 1964 г. в состав общества вошли патофи-
зиологи г. Тюмени, а в правление были избраны доц. В.С. Зудин (г. 
Тюмень), проф. Е.П. Кожевникова (г. Оренбург), асс. А.П. Ястребов 
(г. Свердловск) — казначей.

Седьмая Уральская конференция отличалась тем, что она была 
тематической, посвященной патофизиологии эритропоэза, и по су-
ществу она явилась Всесоюзным симпозиумом по эритропоэтинам. 
В этой конференции участвовали помимо уральских патофизиоло-
гов ученые из Москвы, Ленинграда, Тбилиси и др.

 

VII конференция патофизиологов Урала, Свердловск, 1964 г. 
Президиум конференции слева направо: проф. Е.Г. Кузьмина (Ижевск), 

проф. В.А. Самцов (Уфа), проф. А.Я. Ярошевский (Ленинград), 
проф. Б.П. Кушелевский (Свердловск)
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VII конференция патофизиологов Урала, Свердловск 1964 г. 
Слева направо: С.Ю. Шехтер (Ленинград), проф. М.Г. Кахетелидзе, 

проф. Н.А. Горбунова (Центральный институт гематологии 
и переливания крови, Москва)

 

VII конференция патофизиологов Урала, Свердловск 1964 г. 
Слева направо: проф. Лев Иосифович Идельсон (Москва), 

Софья Юльевна Шехтер (Ленинград)

На VIII конференции состав правления общества был обновлен. 
В него вошли проф. Я.Г. Ужанский (председатель), доц. С.Г. 
Качанова (секретарь), проф. Е.П. Кожевникова (г. Оренбург), проф. 
Е.Г. Кузьмина (г. Ижевск), доц. Г.К. Попов (г. Челябинск), проф. Р.Г. 
Терегулов (г. Уфа), проф.Р.Б. Цынкаловский (г. Пермь), асс. А.П. 
Ястребов (казначей). Почетными членами общества были избраны 
проф. Р.А. Дымшиц и проф. В.А. Самцов.
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VII конференция патофизиологов Урала, Свердловск, 1964 г. 
Делегация патофизиологов г. Томска. Слева направо: 

асс. О.С. Голосов, проф. Д.И. Гольдберг, доц. В.И. Тетерина, 
асс. О.В. Курлов, асс. К.И. Полковникова, проф. В.С. Лаврова

Лидеры Уральского межобластного общества патофизиологов, 1972 г. 
Первый ряд слева направо: доц. С.Г. Качанова, проф. Е.П. Кожевникова, 

проф. Е.Г. Кузьмина, проф. Я.Г. Ужанский, проф. Р.Г. Терегулов; 
второй ряд слева направо: проф. Р.Б. Цынкаловский, проф. С.И. Серов, 

проф. В.Н. Каплин, проф. А.И. Плаксин, доц. А.П. Ястребов

По инициативе Якова Герасимовича в г. Свердловске было со-
здано научное общество гематологов и трансфузиологов (Я.Г. Ужан-
ский его председатель в 1968-1975 гг).
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Научное общество гематологов и трансфузиологов

Проф. Я.Г. Ужанский с учениками. Первый ряд слева направо: 
проф. А.П. Ястребов, доц. С.Г. Качанова, проф. Я.Г. Ужанский, 

проф. Е.П. Кожевникова, проф. А.Д. Павлов, проф. Е.Ф. Морщакова; 
второй ряд слева направо: проф. А.В. Осипенко, д.м.н. В.Н. Фраш, 
проф. В.Л. Скуратов, к.м.н. Б.В. Аретинский, проф. Н.М. Новиков

С 1947 г. на кафедре был реорганизован педагогический про-
цесс. В отличие от В.С. Зимницкого Яков Герасимович старался в 
своих лекциях дать наиболее широкий обзор современных взглядов 
на изучаемую проблему, стараясь побудить слушателей к самосто-
ятельному ее анализу, а не навязывал свое личное мнение, которое 
высказывал лишь в наиболее сложных моментах.
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Учебная аудитория кафедры, 1949 г.

  

Конспекты лекций Я.Г. Ужанского

Несомненной изюминкой лекций были демонстрации опытов. 
Авторы, будучи демонстрационными ассистентами, хорошо пом-
нят, каких трудов стоило подготовить животное к определенному 
времени лекции, сделать так, чтобы демонстрация прошла успешно 
и не вызвала у слушателей отрицательных реакций. Стали читаться 
комплексные лекции с кафедрой пропедевтики внутренних болез-
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ней (зав. кафедрой профессор Зиновия Васильевна Горбунова), вне-
дрен ряд новых практических занятий, метод программированного 
контроля знаний студентов. С целью более углубленного изучения 
предмета, расширения научного кругозора и развития самостоя-
тельности в работе студентов с 1966 года кафедра ввела на практи-
ческих занятиях оригинальный метод использования статей жур-
нала «Патологическая физиология и экспериментальная терапия» в 
виде заслушивания кратких рефератов статей по прорабатываемой 
теме и актуальным вопросам патофизиологии. Были составлены 
методические разработки по практическим занятиям для студентов 
по всему курсу предмета, которые систематически обновлялись и 
дорабатывались.

С 1966-67 года на кафедре используются различные методы про-
граммированного контроля. В январе 1972 года был смонтирован ма-
шинный класс «Аккорд-4» для программированного контроля зна-
ний студентов.

Преподаватели повышали свою квалификацию по учебному 
процессу во 2-ом Московском медицинском институте, Ленинград-
ском педиатрическом институте и Центральном институте усовер-
шенствования врачей.

Лекции Я.Г. Ужанского отличались академичностью подачи ма-
териала. Он не использовал ярких образов и выражений, со студен-
тами общался как с коллегами и старался осветить различные сто-
роны обсуждаемой проблемы, ее спорные вопросы.

Практические занятия ведет ассистет Е.С. Тихачек

В 1947 г. организован студенческий научный кружок. Работы 
студентов-кружковцев докладывали на студенческих конферен-
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циях в различных городах страны: Москве, Новосибирске, Горь-
ком (Нижнем Новгороде), Ижевске, Челябинске, Чите и др. Мно-
гие работы отмечались премиями. Некоторые работы студентов 
публиковались в периодической научной печати. Издано более 10 
машинописных сборников студенческих научных работ. Из членов 
кружка вышли 2 академика РАМН, 3 члена-корреспондента РАМН, 
18 докторов наук.

В 1973 г. при кафедре была организована «Секция патофизиоло-
гов городского научного общества школьников» (руководители —  
ассистенты А.В. Осипенко и Е.С. Тихачек), в которой ежегодно за-
нимались до 50 школьников.

Я.Г. Ужанский был членом правления Всесоюзного общества 
патофизиологов, членом редакционного совета журнала «Патоло-
гическая физиология и экспериментальная терапия» со дня его ос-
нования.

В сентябре 1969 года кафедра переехала во вновь построенное 
здание теоретического корпуса института по адресу: ул. Ермакова, 
17 (ул. Ключевская, 17), где и располагается по настоящее время.

 

Здание кафедры на ул. Ермакова (Ключевская), 17
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Сотрудники кафедры

В 1947–1949 годах доцентом работал А.Л. Юделес.

ТОЛСТОУХОВА 
Людмила Ивановна (1905–1974) 
(на кафедре 1949–1952 гг.)
Родилась в 1905 году в Перми, в семье слу-

жащего Пермской железной дороги.
С 1920 г. одновременно с учебой работала 

машинисткой в губернском управлении про-
фсоюза деревообработчиков.

В 1929 г. окончила медицинский факуль-
тет Пермского университета.

1929–1932 гг. — ординатор Пермской 
психиатрической больницы, затем клиники 
Пермского университета.

1932–1936 гг. — ассистент кафедры патологической физиоло-
гии Пермского медицинского института, одновременно научный 
сотрудник Уральского психоневрологического института г. Перми.

1936–1940 гг.— заведующая лабораторией Свердловской ОПБ № 1.
1940 г. — начальник лаборатории эвакогоспиталя № 1708 (моби-

лизована во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
1940–1941 гг.— заведующая лабораторией Свердловской ОПБ № 1.
1941–1945 гг. — служила в эвакогоспитале № 1708, а затем в 

специализированном госпитале № 3867.
1942 г. — член ВКП(б).
1945–1948 гг. — ассистент кафедры психиатрии Свердловского 

медицинского института.
В 1945 г. защитила кандидатскую диссертацию «Основные во-

просы военной психиатрии в районах глубокого тыла».
1948–1952 (сентябрь) гг. — доцент кафедры патологической фи-

зиологии. Переведена в связи с проводившейся в институте кам-
панией по «борьбе с семейственностью» (была женой заведующего 
кафедрой профессора П.Ф. Малкина).

С сентября 1952 года переведена на работу в Институт гигиены 
труда и профзаболеваний г. Свердловска на должность заведующей 
радиологической лабораторией.

В 1953 году муж Л.И. Толстоуховой Петр Фадеевич Малкин (зав. 
кафедрой психиатрии СГМИ), к тому времени уже профессор, по 
обвинению в принадлежности к партии анархистов был уволен из 

Л.И. Толстоухова
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института. На фоне знаменитого дела врачей, опасаясь преследова-
ний, предпочел сменить место жительства и перебрался в Самару (в 
то время город Куйбышев).

1953–1958 гг. — заведующая лабораторией Свердловской ОПБ № 1.
1958 г. — сотрудник кафедры психиатрии в Куйбышевском ме-

динституте до пенсии.
Последние годы жизни проживала в г. Свердловске. Умерла в 

1974 г.
Научные интересы Людмилы Ивановны во время работы на ка-

федре были посвящены изучению механизмов нарушения прони-
цаемости сосудов.

КОЖЕВНИКОВА-НЕСТЕРОВА 
Евгения Петровна (1925–21.02.2017) 
(на кафедре 1948–1964 гг.)
Выпускница Свердловского государ-

ственного медицинского института 1948 года. 
Студенткой активно работала в студенческих 
научных кружках при кафедрах микробиоло-
гии и патофизиологии.

1948-1951 гг. — аспирант кафедры патоло-
гической физиологии.

Увлеченная наукой, обладавшая боль-
шой работоспособностью и целеустрем-
ленностью, она с первых же дней работы на 
кафедре активно включилась в проведение 

научных исследований, тема которых относилась к проблемам опу-
холевого роста и была посвящена изучению роли высшей нервной 
деятельности в развитии экспериментальных опухолей и характеру 
нарушений при этих процессах углеводного обмена.

1951–1964 гг. — ассистент кафедры патологической физиологии.
1952 г. защитила кандидатскую диссертацию «К вопросу об из-

менении дыхания и гликолиза тканей и роли высшей нервной дея-
тельности при экспериментальном образовании опухолей».

Научные исследования 1952-1964 гг. относятся к краевой па-
тологии Урала и посвящены изучению силикоза. В частности, ей 
получены оригинальные и интересные данные о значении РЭС 
(ретикуло-эндотелиальной системы) и интенсивности выведения 
кремния из организма в развитии силикотического процесса у экс-
периментальных животных.

Е.П. Кожевникова-
Нестерова
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В 1964 г. успешно защитила докторскую диссертацию «Значение 
РЭС и интенсивности выделения кремния с мочой в развитии си-
ликоза (экспериментальные исследования)».

За время работы на кафедре Е.П. Кожевникова опубликовала 28 
научных работ. Много времени уделяла работе студенческого науч-
ного кружка. В 1949 г. была делегатом XI съезда ВЛКСМ.

В августе 1964 г. Е.П. Кожевникова избирается зав. кафедрой па-
тологической физиологии Оренбургского медицинского института, 
которой заведовала до 1990 г.

В 1968 г. Е.П. Кожевникова — председатель Оренбургского об-
ластного общества патофизиологов.

Член КПСС.
С приходом в Оренбургский государственный медицинский 

институт Е.П. Кожевникова сформировала новое научное направ-
ление — «Биология злокачественного роста», которое быстро полу-
чило признание в институте.

С 1965 г. при кафедре была открыта аспирантура.
Всего под руководством Е.П. Кожевниковой были подготовле-

ны 9 кандидатов наук.
После выхода на пенсию в 1990 году переехала в г. Москву, где и 

проживала у дочери до свой кончины 21.02.2017 года.

ОВЧИННИКОВ 
Юлий Леонидович 
(25.2.1922–20.12.2001) 
(на кафедре 1949–1952 гг.)

1949 г. — выпускник лечебно-профилак-
тического факультета.

1949–1952 гг. — ассистент кафедры пато-
логической физиологии.

В 1952 г. переведен на работу в НИИ воен-
ного ведомства.

ДОРИНОВСКАЯ 
Анна Петровна (25.07.1925–3.06.1992) 

(на кафедре 1952–1961 гг.)
 
Выпускница Свердловского медицинского института 1948 г. 
1948–1951 гг. — врач-венеролог.

Ю.Л. Овчинников



Уральская школа патофизиологов. 
История становления и развития

51

1951–1952 гг. — старший демонстрацион-
ный лаборант на кафедре нормальной физио-
логии I Московского медицинского института.

1952–1961 гг. — ассистент кафедры пато-
логической физиологии Свердловского меди-
цинского института.

В 1959 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию «Влияние медикаментозного сна на 
регенерацию крови при экспериментальных 
анемиях».

Одна из первых на кафедре начала прове-
дение исследований с использованием метода 
культуры тканей.

За период работы на кафедре опубликова-
ла 11 научных работ.

С 1961 г. работала старшим научным сотрудником в Институте 
гигиены труда и профзаболеваний, Институте охраны труда, НИИ 
вирусных инфекций, старшим научным сотрудником на кафедре 
физиологии в Институте народного хозяйства в г. Свердловске.

АРЕТИНСКИЙ 
Борис Витальевич 
(26.7.1921–1.6.2004)
(на кафедре 1956–1963 гг.)
 Выпускник Свердловского медицинского 

института 1952 г.
1939–1942 гг. находился в 92-ом Красно-

знаменном истребительном противотанковом 
дивизионе вначале курсантом полковой шко-
лы, а затем помощником командира взвода.

В 1942 г. на курсах младших лейтенантов 
при АКУКСе, а с февраля — преподаватель 
этой школы (Забайкальский фронт).

1942–1943 гг. — заместитель командира учебной батареи.
1943–1946 гг. — преподаватель артиллерийской стрельбы в 

группе командиров батареи дивизиона в высшей офицерской шко-
ле (Забайкальский фронт).

В 1944 г. вступил в члены КПСС. В 1946 демобилизован в звании 
капитана.

1946–1952 гг. — студент Свердловского государственного меди-
цинского института.

А.П. Дориновская

Б.В. Аретинский
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1952–1956 гг. — участковый терапевт, а затем клинический ор-
динатор кафедры факультетской терапии СГМИ.

1956–1963 гг. — ассистент кафедры патологической физиологии 
СГМИ.

Во время работы на кафедре его научные исследования были 
посвящены изучению роли гипероксии в регенерации крови при 
различных экспериментальных нарушениях эритропоэза.

В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию «Влияние гипе-
роксии на регенерацию крови при экспериментальных анемиях».

За время работы на кафедре опубликовал 11 работ.
С 1963 г. Б.В. Аретинский работал заместителем директора по 

научной работе в Центральном научно-исследовательском инсти-
туте профилактики пневмокониозов и техники безопасности Мин-
цветмета СССР в г.Березовском.

Борис Витальевич Аретинский награжден знаком «Отличник 
РКК» (1941), медалью «За победу над Германией» (1945), знаком 
«Отличник здравоохранения» (1945).

РЯЗАНЦЕВ 
Евгений Емельянович (12.09.1932 г.р.) 
(на кафедре 1957-1960 гг.)
В 1956 г. c отличием окончил Свердлов-

ский медицинский институт.
1957–1960 гг. — аспирант кафедры пато-

логической физиологии. Отчислен из аспи-
рантуры по семейный обстоятельствам.

С 1960 г. — заведующий 2-м хирургиче-
ским отделением неотложной хирургии МСЧ 
Новотрубного завода, ПЦБ № 1.

1975 г. — Заслуженный врач РСФСР-РФ.
В 2011 вышел на пенсию.

ПАВЛОВ 
Анатолий Дмитриевич (21.09.1928–8.08.2020)

(на кафедре 1960–1971 гг.)
Родился в Семипалатинске 21 сентября 1928 г. в семье препода-

вателей. Детские годы прошли в г. Свердловске.
После окончания средней школы в 1946 г. поступил в Свердлов-

ский медицинский институт (вместе с будущим космонавтом Ла-

Е.Е. Рязанцев
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заревым), где обучался до февраля 1952 года, 
когда был переведен на 6 курс Военно-меди-
цинского факультета Саратовского государ-
ственного медицинского института, который 
окончил с отличием в августе 1952 года.

С 1952 по 1960 г. служил в Венгрии в со-
ставе Южной группы войск сначала в долж-
ности начальника лазарета (1952-1959), а 
затем старшего врача авиационной части 
(1959-1960).

В 1956 г. участвовал в Венгерских событиях.
В эти годы впервые проявились исследо-

вательские наклонности молодого врача, и 
он наряду с обычными обязанностями начал 
изучать особенности психических реакций у летчиков до и после 
полетов, а также в условиях гипоксической барокамеры. Эти иссле-
дования были им обобщены в первой научной работе — рефера-
те, представленном при поступлении в аспирантуру «Об изучении 
утомления у летчиков».

C 1960 г. — член КПСС.
В 1960 г. демобилизовался из армии в соответствии с законом 

от 15 января 1960 г. «О новом значительном сокращении Вооружен-
ных сил СССР» в звании майора медицинской службы и поступил 
в аспирантуру при кафедре патологической физиологии Свердлов-
ского государственного медицинского института на освободившее-
ся место после ухода по семейным обстоятельствам Е.Е. Рязанцева.

1960–1963 гг. — аспирант кафедры патологической физиологии 
СГМИ.

В 1963 г. окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссер-
тацию и был оставлен на кафедре в качестве ассистента.

В 1964 г. организовал на кафедре радиологическую лабораторию, 
которая в 1969 г. была передана в ЦНИЛ (зав. Е.Ф. Морщакова).

В 1965 году проходил подготовку по циклу радиологии в Цен-
тральном институте усовершенствования врачей в г. Москве.

В 1970 г. защитил докторскую диссертацию.
В марте 1971 г. избран на должность профессора кафедры пато-

логической физиологии Рязанского медицинского института (ныне 
университета) им. И.П. Павлова, а в мае 1972 года (после отъезда 
Валентина Александровича Алексеева в Ростов) становится заведу-
ющим кафедрой.

1972–1993 гг. — заведующий кафедрой патофизиологии Рязан-
ского медицинского института.

А.Д. Павлов
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А.Д. Павлов в организованной им радиологической лаборатории

А.Д. Павлов был одним из инициаторов создания в 1994 г. Ря-
занского филиала НИИ детской гематологии Минздрава России 
(ныне Федеральный научно-клинический центр детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогаче-
ва Минздрава России).

С 1994 г. — сначала заместитель директора по научной работе, а 
затем научный руководитель Рязанского филиала ФГУ «Федераль-
ный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии» Минздравсоцразвития России (директор заслужен-
ный врач РФ, доктор медицинский наук, профессор Е.Ф. Морщако-
ва; в настоящее время проф. Демихов). В короткий срок в Рязани 
сформировался коллектив научных и клинических кадров, основ-
ным научным направлением деятельности которых стало изучение 
патологии эритрона. Все усилия и энергия А.Д. Павлова и его уче-
ников были направлены на внедрение рекомбинантного эритро-
поэтина (ЭПО) в клиническую практику в качестве альтернативы 
гемотрансфузиям в лечении анемии при злокачественных новоо-
бразованиях, анемии недоношенных детей, анемии беременных и 
других ЭПО-дефицитных анемий.

А.Д. Павлов является автором 8 монографий и более 300 науч-
ных статей, опубликованных в зарубежной и отечественной печати. 
Под руководством Анатолия Дмитриевича выполнено более 20 кан-
дидатских и докторских диссертаций.

В 2000 г. становится Заслуженным деятелем науки Российской 
Федерации (Указ Президента Российской Федерации В. Путина, 
Кремль 17 июня 2000 года № 1106).
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ТИХАЧЕК 
Елена Сергеевна 
(9.02.1928–14.7.2000) 
(на кафедре 1962–1984 гг.)
Родилась 9 февраля 1928 года в г. Сверд-

ловске, в семье служащих. Отец, Тихачеч Сер-
гей Иосифович, — хорист по образованию, 
мать, Тихачек-Князева Александра Николаев-
на, — ЛОР-врач областной поликлиники.

В 1936 г. поступила и в 1946 г. окончила 
Среднюю школу № 13 г. Свердловска.

1946–1952 гг. — студентка лечебно-про-
филактического факультета СГМИ, который 

окончила с отличием.
Из воспоминаний поэтессы, писательницы, переводчицы Е.Е. Хо-

ринской о свердловском поэте Евгении Фейерабенде:
«В результате охлаждения и скудного питания Женя заболел 

пневмонией. Юношу спасла студентка-медик Лена Тихачек. Каждые 
четыре часа Лена делала уколы, дежурила у постели Фейерабенда 22.

В 1952 г. работала врачом Баженовского туберкулезного санато-
рия ВЦСПС.

1952–1953 гг. — врач-терапевт (школьный врач) Верхне-Пыш-
минской поликлиники.

С 1953 по 1962 гг. — ассистент кафедры нормальной физиологии.
В 1957 г. окончила вечерний факультет Марксизма-Ленинизма.
С 1961 по 30.06.1984 гг. — ассистент кафедры патологической 

физиологии СГМИ.
В 1963 г. защитила кандидатскую диссертацию «Влияние стати-

ческих мышечных усилий на некоторые показатели крови» (руко-
водитель проф. Верещагин Н.К., кафедра нормальной физиологии).

На кафедре патологической физиологии темой научных иссле-
дований Е.С. Тихачек было изучение роли аутоиммунных процес-
сов в механизмах регенерации крови при различных патологиче-
ских состояниях организма.

Е.С. Тихачек много раз избиралась профоргом кафедры, прини-
мала активное участие в выборах депутатов в Верховный и Местные 
Советы, являясь агитатором и членом избирательной комиссии.

В течение нескольких лет — член комиссии Народного контро-
ля педиатрического факультета.
22 «Евгений Фейерабенд: «Живите так, чтоб петь о вас хотелось!». - Режим доступа: 
http://vokrugknig.blogspot.com/2021/10/blog-post_19.html.

Е.С. Тихачек
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СКУРАТОВ 
Валерий Леонидович 
(12.9.1940–20.4.1994) 
(на кафедре 1964–1976 гг.)

В 1958 году поступил в Свердловский го-
сударственный медицинский институт на пе-
диатрический факультет.

С первого года обучения в институте про-
явил интерес к научно-исследовательской 
работе. Первые три года учебы он работал в 
кружке при кафедре нормальной анатомии и 
выполнил 2 научные работы. Затем работал в 
научном кружке при кафедре госпитальной 

терапии под руководством проф. Ивана Павловича Замотаева.
В 1963-1964 учебном году в студенческом кружке на кафедре 

патологической физиологии выполнил работу «О роли продуктов 
распада эритроцитов на регенерацию крови».

В 1964 году, окончив институт и получив специальность вра-
ча-педиатра, Валерий Леонидович поступил в аспирантуру при ка-
федре патологической физиологии Свердловского медицинского ин-
ститута. Окончив в 1967 году аспирантуру и защитив кандидатскую 
диссертацию, работал в должности ассистента на этой же кафедре.

В 1974 году Валерий Леонидович защитил докторскую диссер-
тацию. «Изучение действия лейкопоэтинов при эксперименталь-
ных изменениях лейкопоэза и в клинике (при лейкозах и инфаркте 
миокарда)».

За время работы на кафедре опубликовал свыше 50 научных ра-
бот, был вместе с Я.Г. Ужанским соруководителем 2 кандидатских 
диссертаций — А.В. Осипенко и Б.Г. Юшкова, соавтором 2-х изо-
бретений.

В.Л. Скуратов избирался профоргом кафедры, был членом из-
бирательной комиссии по выборам депутатов в Местные Советы, 
ответственным за работу на микроучастке и сельскохозяйственных 
работах.

В 1976–1977 годах Валерий Леонидович работал на должности 
и. о. профессора по специальности «Физиология труда» в Ураль-
ском лесотехническом институте.

С 1977 по 1987 год работал в должности заведующего кафедрой 
патологической физиологии Благовещенского медицинского ин-
ститута.

В.Л. Скуратов
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В 1978 году Валерий Леони-
дович был назначен на долж-
ность проректора по научной 
работе Благовещенского госу-
дарственного медицинского ин-
ститута.

В 1979 г. В.Л. Скуратову при-
своено ученое звание профессо-
ра по кафедре патологической 
физиологии.

1979–1986 — проректор по 
научной работе Благовещенско-
го государственного медицин-
ского института (Амурский ме-
дицинский университет).

За время работы в Благове-
ществе под его руководством 
было защищено 5 кандидатских 
диссертаций.

В 1986 году перевелся на ра-
боту г. Свердловск.

С октября 1989 года решени-
ем конкурсной комиссии Вале-
рий Леонидович был избран на 
должность заведующего кафе-
дрой физиологии и безопасно-
сти жизнедеятельности Свердловского инженерно-педагогическо-
го института и проработал в этой должности до 1994 года.

ТАРТАКОВСКИЙ 
Владимир Львович
(на кафедре 1962-1965 гг.)
Выпускник Хабаровского медицинского ин-

ститута 1962 года.
В аспирантуре кафедры исследовал влияние 

симпатической нервной системы на эритропо-
эз. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«К вопросу о механизме влияния симпатической 
нервной системы на эритропоэз».

За время обучения в аспирантуре опублико-
вал 12 научных работ.

В.Л. Скуратов со своим первым 
диссертантом А.В. Осипенко

В.Л. Тартаковский
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С 1966 г. — ассистент Дагестанского медицинского института 
(г. Махачкала).

НОВИКОВ 
Никита Михайлович (1937–1997) 
(на кафедре 1963–1966 гг.)
Целевой аспирант для Барнаула.
Н.М. Новиков родился в китайском горо-

де Харбине, где и прожил до 1953 года с роди-
телями (работниками КВЖД). Окончив сред-
нюю школу, учился в Медицинском училище 
(1954–1956 гг.) в г. Горно-Алтайске, работал в 
МСЧ п/я 385 МВД СССР (1956–1957 гг.).

1957–1963 гг. — студент лечебного фа-
культета Алтайского государственного меди-
цинского института.

В 1963-1966 гг. обучался в целевой аспирантуре при кафедре па-
тологической физиологии СГМИ.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К во-
просу о роли продуктов распада эритроцитов в регенерации крови».

За время пребывания на кафедре опубликовал 15 научных работ.
С 1966 г. работал на кафедре патофизиологии Алтайского госу-

дарственного медицинского института.
1966-1975 гг. — ассистент.
1975–1978 гг.— старший преподаватель.
1978— 1985 гг.— доцент.
1985-1997 гг. — заведующий кафедрой.
Он был научным консультантом 2 кандидатских диссертаций. 

Автор 120 научных работ и 2 изобретений.

ФРАШ 
Виктор Натанаилович (8.08.1942 г.р.) 

(на кафедре 1965–1968 гг.) 

Целевой аспирант для г.Тюмени.
Родился в 1942 г. в д. Тотонай Колайского района Коми АССР (в 

автобиографии Салехард). В 1946 г. с матерью, учителем Дубс Али-
дой Рейнгольдовной (1920 г.), и отцом, Фрашем Натанаилом Ро-
бертовичем (1919), высланы по национальному признаку как лица 

Н.М. Новиков
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немецкой национальности из п. Кирк-Ишунь 
Джанкойского района, Крымской АССР в п. 
Заводопетровск Ялуторовского района, Тю-
менской области. На спецпоселении родил-
ся 2-й сын — Роберт, 1948 г. Освобожден в 
18.10.1954 г. Реабилитирован 12 января 1995 г. 
ИЦ ГУВД Тюменской обл.

В 1959 г. окончил школу с серебряной ме-
далью.

В 1959–1965 г.г. обучался на педиатри-
ческом факультете Свердловского государ-
ственного медицинского института.

В студенческие годы занимался в круж-
ках при кафедре биохимии и патологической 

физиологии. Студентом выполнил (совместно с Н.М. Фоминой) на-
учную работу «Исследование эритропоэза при экспериментальной 
питуитриновой гипертонии», опубликованную в книге «Вопросы 
гематологии в эксперименте и клинике», г. Свердловск, 1966.

1965–1968 гг. — целевой аспирант для Тюменского медицинско-
го института кафедры патологической физиологии.

В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию «Изучение эри-
тропоэтического действия различных продуктов эритродиереза».

За время работы на кафедре опубликовал 11 работ.
1968–1989 гг. — руководитель клинико-диагностической лабо-

ратории консультативно-поликлинического отделения Свердлов-
ского НИИ гигиены труда и профзаболеваний

1989–1972 гг. — старший научный сотрудник консультатив-
но-поликлинического отделения этого института.

1972–1977 гг. — руководитель отдела научной информации и 
патентоведения.

1977–1989 гг. — старший научный сотрудник лаборатории гиги-
ены труда в горно-металлургическом производстве.

В 1980 г. защитил докторскую диссертацию.
1989–1994 гг. — ведущий научный сотрудник отдела гигиены 

труда в горно-металлургическом производстве Свердловского на-
учного центра профилактики и охраны здоровья рабочих пром-
предприятий.

1994–1998 гг. — заведующий, главный научный сотрудник на-
учно-исследовательским отделом Уральского НИИ фтизиопульмо-
нологии.

В 1998 г. после реабилитации выехал в Германию, где и прожи-
вает в настоящее время.

В.Н. Фраш
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Под его руководством защищены 2 кандидатские диссертации 
(Н.Н. Ванчугова «Сравнительная оценка краткосрочных тестов 
для выявления потенциальной онкогенности промышленных ми-
неральных пылей» [— 14.00.14; Каз. науч.-исслед. ин-т онкологии и 
радиологии. — Алма-Ата, 1989. — 20 с.: С.А. Убаков «Модификация 
мутагенного эффекта асбеста и ее возможные механизмы (экспери-
ментальное исследование)» 14,00.16 — Патологическая физиология).

СИБИРЯКОВ 
Андрей Георгиевич 
(26.11.1937–18.07.2009) 
(на кафедре 1965–1968 гг. )
Целевой аспирант для г.Читы.
Выпускник Читинского медицинского ин-

ститута.
1965–1968 гг. — аспирант кафедры пато-

логической физиологии СГМИ (целевая аспи-
рантура).

В 1971 защитил кандидатскую диссерта-
цию «К вопросу о роли лейкопоэтинов в регу-
ляции лейкоцитоза и лейкопоэза».

За время обучения в аспирантуре им опу-
бликовано 3 научных работы.

С 1968 г. работал в практическом здравоохранении зав. тера-
певтическим отделением городской больницы № 7, главным тера-
певтом медикосанитарного отдела 3-го главного управления Минз-
драва СССР.

БЕЗРУКОВ 
Николай Васильевич
(на кафедре 1965–1968 гг.)

Выпускник лечебно-профилактического 
факультета СГМИ.

1965–1968 гг. — аспирант кафедр биоло-
гии и патофизиологии.

За время обучения на кафедре опублико-
вал 5 научных работ.
С 1968 г. работает в практическом здравоох-
ранении. Заведующий реанимационно-ане-

А.Г. Сибиряков

Н.В. Безруков
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стезиологическим отделением больницы № 20 г. Екатеринбурга.
В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию «Влияние про-

дуктов распада клеток красной крови на синтез РНК и белков в кро-
ветворных органах».

ШЕШИНА 
Эмилия Яковлевна 
(на кафедре 1967–1970 гг.)
Целевой аспирант для г. Кирова.
Выпускница Кировского медицинского 

института.
1967–1970 гг. — аспирант кафедр биохи-

мии и патофизиологии.
В 1970 г. защитила кандидатскую диссер-

тацию «Изменение липидного состава кост-
ного мозга и печени при регенерации крови» 
(руководители проф. А.М. Генкин и проф. Я.Г. 
Ужанский).

Во время обучения в аспирантуре опубли-
ковала 4 научных работы.

С 1970 г. работала на кафедре биохимии Кировского медицин-
ского института.

ВИККЕР 
Елена Яковлевна
(на кафедре 1967–1971 гг.)
Заочный аспирант г. Омска, каф. биохимии.
Дочь зав. кафедрой психиатрии Омского 

медицинского института, одного из органи-
заторов психиатрической помощи г.Томска 
Виккера Якова Львовича (1902–1978).

1967–1971 гг. — заочный аспирант кафе-
дры биохимии и патофизиологии.

В 1971 защитила кандидатскую диссер-
тацию «Изменения липидного состава кост-
ного мозга у кроликов при некоторых экс-
периментальных воздействиях (влияние 
рентгеновского облучения, пентоксила, экспериментального рака)» 
(руководители проф. А.М. Генкин, проф. Я.Г. Ужанский, проф. К.Н. 
Груздева, Омск).

Э.Я. Шешина

Е.Я. Виккер
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Опубликовано 6 научных работ.
Заведующая биохимической лабораторией спец. больницы в г. 

Омске, сотрудник клинической лаборатории Родильного дома № 1 
(Городского клинического перинатального центра).

Отличник здравоохранения Российской Федерации.

ЯЦЕНКО 
Евгений Алексеевич (1940 г.р.) 
(на кафедре 1968–1971 гг.)
Целевой аспирант для г.Благовещенска, 

каф. биохимии.
В 1965 г. окончил Благовещенский меди-

цинский институт.
1968–1971 гг. — целевая аспирантура при 

кафедре биохимии СГМИ.
В 1971 г. защитил кандидатскую диссер-

тацию «Липидный обмен костного мозга при 
стимуляции эритропоэза» (руководители 
проф. А.М. Генкин и проф. Я.Г. Ужанский).

За время аспирантуры опубликовано 4 научных работы.
1971–1978 гг. — ассистент кафедры биохимии Амурской меди-

цинской академии, г. Благовещенск.
1978–1988 гг. — доцент кафедры биохимии Амурской медицин-

ской академии, г. Благовещенск.
1988–2014 гг. — заведующий кафедрой основ медицинских зна-

ний и охраны здоровья детей Благовещенского государственного 
педагогического университета.

ОСИПЕНКО 
Артур Васильевич (20.02.1945 г.р.) 
(на кафедре 1968–1977 гг., 
с 1986 г. по настоящее время)
1962–1968 гг. — студент лечебно-профи-

лактического факультета Свердловского го-
сударственного медицинского института, ко-
торый окончил с отличием.

1968–1971 гг. — аспирант кафедры пато-
физиологии.

1971–1976 гг. — ассистент кафедры пато-
физиологии медицинского института.

Е.А. Яценко

А.В. Осипенко
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В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изуче-
ние роли продуктов распада лейкоцитов в механизме лейкопоэза».

1976–1977 гг. — врач-физиолог лаборатории биофизики мио-
карда ГКБ № 23.

1977–1978 гг. — руководитель отдела экспериментальной хирур-
гии Свердловского научно-исследовательского института травма-
тологии и ортопедии (СНИИТО).

1978–1988 гг — старший научный сотрудник СНИИТО.
1986 году защитил докторскую диссертацию на тему «Изучение 

механизмов взаимосвязи гемопоэза и остеогенеза при дистракци-
онном остеосинтезе».

С 1986 г. — профессор кафедры патологической физиологии.
С 1988 г. — главный научный сотрудник Свердловского филиа-

ла Всесоюзного Курганского научного центра «Восстановительная 
травматология и ортопедия».

В 1990 году присвоено ученое звание профессора.
2000–2003 гг. — заместитель директора по научной работе Ека-

теринбургского филиала института экологии и генетики микроор-
ганизмов (ныне институт иммунологии и физиологии) Уральского 
отделения Российской академии наук.

2003–2005 гг. — профессор кафедры патофизиологии.
2005–2010 гг. — заместитель директора по научной работе ФГУ 

УНИИТО им. В.Д.Чаклина.
В 1996 году он был избран действительным членом МАНЭБ и 

академии проблем гипоксии.
В сфере его научных интересов находятся актуальные вопросы 

теории и практики патофизиологии и ортопедии-травматологии. 
Им успешно разрабатывается ряд направлений, связанных с ис-
следованием роли системы крови в регенерации тканей; регуляции 
механизмов восстановления тканей при удлинении; иммунологи-
ческого контроля регенераторных процессов, разработки способов 
диагностики и прогнозирования регенерации, механизмов взаи-
мосвязи и взаимодействия иммунной системы — воспаления и ре-
генерации тканей.

Творческий подход к изучению механизмов регенерации тканей 
на модели дистракционного остеогенеза позволил получить ориги-
нальные результаты, доказывающие тесную взаимосвязь кроветво-
рения и костеобразования. Им раскрыты пути их взаимодействия 
с участием клеточных и гуморальных механизмов, что позволило 
обосновать существование дистракционного остеогенеза как раз-
новидности физиологической регенерации. Эти данные легли в ос-
нову монографий «Система крови и регенерация костной ткани», 



Монография

64

«Физиологические механизмы регенерации костной ткани», «Реге-
нерация тканей при удлинении конечностей».

Важные данные об участии иммунокомпетентных клеток в 
регенерации тканей, полученные в эксперименте, позволили ис-
пользовать их результаты в клинической практике и обосновать 
иммунологический мониторинг течения регенерации, а также усо-
вершенствовать методики ранней диагностики состояния регенера-
ции костной ткани при удлинении. За одну из них коллектив авто-
ров (А.В. Осипенко, С.В. Гюльназарова, И.А. Обухов) был удостоен 
золотой медали Всемирной выставки в г. Пловдив (Болгария, 1985).

Наряду с теоретическими и экспериментальными исследова-
ниями А.В. Осипенко уделял большое внимание прикладным раз-
работкам. Он успешно занимался проблемой индивидуализации 
режимов магнито- и лазеротерапии переломов трубчатых костей, 
что позволяет уменьшить число осложнений и тем самым повысить 
эффективность лечения больных.

Много внимания он уделяет проблеме применения мультипо-
тентых мезенхимальных стволовых клеток для индуцирования 
остеогенеза.

Им опубликованы 270 научных работ, 9 монографий, глав в 
учебниках, курсов лекций по патофизиологии, получено 18 автор-
ских свидетельств и патентов. Удостоен серебреной медали им. Р. 
Вирхова и серебреной медали за разработку имплантатов из пори-
стого титана (Женева, 2012).

Под его руководством защищены 2 докторские, и 3 кандидат-
ские диссертации.

Награжден грамотами Министерства здравоохранения России 
и Свердловской области, губернатора Свердловской области и зна-
ком «Отличник здравоохранения».

ЮШКОВ
Борис Германович (10.10.1947 г.р.) 
(на кафедре 1972–1994 гг., 
с 2016 г. по настоящее время)

Юшков, Борис Германович — выпускник 
СГМИ 1972 г., аспирант, ассистент, доцент, 
профессор кафедры патологической физи-
ологии, заведующий кафедрой нормальной 
физиологии (1994–2001 гг.), декан, проректор 
по учебной работе СГМИ-УГМУ. Б.Г. Юшков
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Родился 10 октября 1947 года в г. Свердловске (Екатеринбурге), 
в семье служащих.

1955–1966 гг. — Средняя школа № 13 г.Свердловска, которую 
окончил с серебряной медалью.

1966–1972 гг. — студент Свердловского государственного меди-
цинского института.

1972–1974 гг. проходил обучение в аспирантуре при кафедре па-
тологической физиологии.

В 1974 г. досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«О лейкопоэтических и лейкоингибирующих свойствах сыворотки 
крови при инфаркте миокарда».

1974–1978 гг. — ассистент кафедры патологической физиологии.
1978–1987 гг. — доцент кафедры патологической физиологии.
В 1985 году защитил докторскую диссертацию на тему «Меха-

низмы повреждения и компенсации системы гемопоэза в условиях 
воздействия на организм экстремальных факторов».

1987–1994 гг. — профессор кафедры.
В 1994 г. избран заведующим кафедрой нормальной физиологии 

Уральской государственной медицинской академии. 
Декан общемедицинского факультета.
1994–1999 гг. — проректор по учебной работе Уральской меди-

цинский академии.
1996–2016 гг. — по совместительству заведующий кафедрой фи-

зиологии человека и животных Уральского государственного уни-
верситета им. Горького (в настоящее время Уральский федеральный 
университет имени Первого Президента Российской Федерации 
Б.Н.Ельцина).

2001–2003 гг. — заведующий лабораторией иммунофизиологии 
Екатеринбургского филиала Института экологии и генетики ми-
кроорганизмов УрО РАН, преобразованный в 2003 году в Институт 
иммунологии и физиологии УрО РАН.

2003–2017 гг. — заместитель директора института по научной 
работе и заведующий лабораторией иммунофизиологии и иммуно-
фармакологии.

С 2005 года — заведующий лабораторией Института медицин-
ских клеточных технологий (г. Екатеринбург).

В 2008 г. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации».

В 2016 г. избран членом-корреспондентом РАН.
2017 г. — главный научный сотрудник, заведующий лаборатори-

ей иммунофизиологии и иммунофармакологии. 
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Профессор кафедры патологической физиологии Уральского 
государственного медицинского университета.

С 2004 года — член редакционной коллегии, а с 2008-го — заме-
ститель главного редактора журнала «Вестник Уральской медицин-
ской академической науки».

С 2006 года — член Правления Российского физиологического 
общества им. И.П. Павлова (председатель Екатеринбургского отде-
ления).

С 2014 года — заместитель Председателя Объединенного уче-
ного совета УрО РАН по медицинским наукам, с 2015 года — член 
Объединенного ученого совета УрО РАН по междисциплинарным 
проблемам.

Основные научные результаты Б.Г. Юшкова связаны с изу-
чением регуляции кроветворения и разработкой концепции им-
мунологической регуляции физиологических функций. Изучена 
роль гемопоэзиндуцирующего микроокружения (клеток, сосудов 
и межклеточной среды кроветворной ткани) в регуляции кровет-
ворения в физиологических условиях, при действии на организм 
экстремальных факторов и патологии. Установлена роль клеток им-
мунной системы (лимфоцитов, макрофагов, тучных клеток) в фи-
зиологической и репаративной регенерации тканей. Теоретически 
обоснованы и разработаны методы получения аутопротезов для 
пластики различных тканей.

В исследованиях Б.Г. Юшкова биологических эффектов функ-
ционализированных наночастиц со структурой «магнитное ядро — 
углеродная оболочка» показана их способность к проникновению не 
только через клеточную мембрану, но и во внутрь ядра клетки, что 
сопровождается деструктивными изменениями в органе и актива-
цией компенсаторно-приспособительных механизмов. Им показа-
но, что в элиминации наночастиц из организма ведущую роль игра-
ет система фагоцитирующих мононуклеаров, а это ставит вопрос об 
особой уязвимости иммунной системы к действию наночастиц.

Автор более 450 научных работ, из них 15 монографий и 11 ав-
торских свидетельств и патентов, соавтор 11 учебников и 8 учебных 
пособий по физиологии и патофизиологии. Б.Г. Юшковым подго-
товлено 4 доктора и 22 кандидата наук.

Награды:
– Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008);
– премия Правительства Российской Федерации в области об-

разования (2012);
– медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством»;
– премия им. В.В. Парина Академии медицинских наук (2008);
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– премия им. В.В. Парина УрО Российской Академии наук (2003);
– премия УрО Российской Академии Образования (2003);
– премия им. Татищева и де Генина (2005);
– медаль им. В.В. Парина УрО Российской Академии наук (2018).

 

1974 г. Состав кафедры (слева направо сидят А.П. Ястребов, 
проф. Я.Г. Ужанский, А.В. Осипенко, доц. С.Г. Качанова; 

стоят Е.С. Тихачек, В.Л. Скуратов, Б.Г. Юшков)

Сотрудники кафедры всегда с благодарностью вспоминали вто-
рую жену Якова Герасимовича Дину Анатольевну Брусиловскую 
(первая — Силаева Евгения Михайловна (1904) — была ассистен-
том (1935-1938), доцентом (1938-1942) кафедры патологической 
физиологии Ленинградского педиатрического института, зав. — 
проф. Е.С. Лондон), которая всегда оказывала ему всестороннюю 
поддержку. Родившись 17.09.1912 г. в г. Днепропетровске, она по-
сле окончания медицинского института работала лаборантом, 
аспирантом и ассистентом кафедры патологической физиологии 
в Киевском, а затем Хабаровском медицинских институтах, в Уфе, 
прошла войну в должности заведующей лабораторией эвакогоспи-
таля, которую окончила в звании капитана медицинской службы. 
Награждена медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной 
войны II степени. После войны до пенсии работала зав. лаборатори-
ей Свердловского НИИ туберкулеза. Она всегда заботливо опекала 
аспирантов и молодых сотрудников.
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1974–2016 годы

С 1974 по 2016 год кафедрой заведовал д.м.н., профессор, 
член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ А.П. Яс-
требов (1939-2018 гг.)

ЯСТРЕБОВ
Анатолий Петрович
Доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный деятель наук РФ, член-корр. 
РАН. 

Родился 28 апреля 1939 года в городе Ро-
гачеве БССР.

В 1962 году окончил лечебный факультет 
Свердловского государственного медицин-
ского института.

1962–1965 гг. — аспирант кафедры пато-
логической физиологии.

В 1965 году защитил кандидатскую дис-
сертацию «К вопросу о механизме действия кобальта на эритропо-
эз».

1965–1974 гг. — ассистент кафедры патологической физиологии.
В 1972 году защитил докторскую диссертацию «О роли гипок-

сии в механизме регенерации крови».
С 1973 г. — доцент кафедры патофизиологии.
1974–2016 гг. — заведующий кафедрой патологической физио-

логии.
В 1976 году присвоено звание профессора.
1984–2005 гг. — ректор Свердловского государственного меди-

цинского института (с 1995 — Уральская государственная меди-
цинская академия).

В 1991 году присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ».
В 2004 году избран член-корреспондентом РАМН.
В 2004 году удостоен звания «Почетный профессор Уральского 

государственного медицинского университета».
В 2014 году становится член-корреспондентом РАН (в результа-

те слияния РАН, РАМН и РСХА).
С 2016 г. — главный научный сотрудник ЦНИЛ УГМУ.
Является автором 350 научных работ, 8 монографий, соавтор и 

редактор 5 учебников по патологической физиологии, имеет 12 ав-
торских свидетельств и патентов.

А.П. Ястребов
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А.П. Ястребов создал известную в нашей стране школу патофи-
зиологов. Под его руководством подготовлено 38 кандидатов и 16 
докторов наук.

Награжден орденами «Знак почета», «Дружбы», медалью «Вете-
ран труда», золотой медалью ВДНХ, знаком «За отличные успехи в 
работе», знаком «За отличные успехи в высшей школе», в 2014 году 
награжден медалью «Патриот России». За успехи в науке награжден 
медалью им. Неговского, Британским библиографическим комите-
том (Кембридж) избран международным человеком года и удостоен 
почетного знака «Ректор 2005 года».

Более 40 лет А.П. Ястребов возглавлял Уральское межобластное 
и городское общество патофизиологов, являлся членом правления 
Российского общества патофизиологов, председателем проблемной 
комиссии УГМУ по общей патологии, председателем Ученого со-
вета по защитам диссертаций, членом редколлегии 5 медицинских 
журналов.

Научной проблемой кафедры становится «Патофизиология экс-
тремальных состояний и проблема регенерации». Благодаря иници-
ативе кафедры эта проблема стала одной из ведущих среди теорети-
ческих кафедр института. Для разработки этой проблемы кафедра 
широко комплексировалась с научными коллективами других ка-
федр (биохимии, гистологии, анестезиологии, нормальной физио-
логии и др.) и научных учреждений г. Свердловска (Екатеринбур-
га) — Институтом экологии растений и животных УНЦ АН СССР 
(в последующем УрО РАН), Политехническим институтом (ныне 
УрФУ), Институтом травматологии и ортопедии, Институтом ви-
русных инфекций, Институтом гигиены труда и профессиональной 
патологии (ныне Екатеринбургский медицинский научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных пред-
приятий) и др.

Для решения актуальных задач этой проблемы широко стали 
привлекаться современные методы патофизиологического, гемато-
логического эксперимента. Были внедрены методики определения 
стволовых клеток, исследования энергетических процессов на це-
лых клетках, метод цитофотометрии, авторадиографии, спектро-
фотометрии, методы работы с радиоактивными изотопами и др.

Кафедра активно начала использовать экспедиционные методы, 
участвуя в экспедициях в Лабытнанги и осуществляя научное обе-
спечение экспедиции ПОЛЯЭКС.

Была организована совместно с Институтом экологии растений 
и животных УНЦ межведомственная лаборатория «Проблем адап-
тации организма к воздействию экстремальных и антропогенных 
факторов».
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Ассистент Б.Г. Юшков и аспирант О.Г. Макеев 
в перерыве между экспериментами

А.П. Ястребовым впервые обосновано положение об участии 
Т-лимфоцитов в регуляции гемопоэза при экстремальных состоя-
ниях. Развиваемая им концепция метаболической регуляции кро-
ветворения подтверждена серьезными экспериментальными ис-
следованиями, а регуляторы этих процессов рекомендованы для 
коррекции кроветворения при его нарушениях. Эти данные послу-
жили основой ряда монографий: «Регуляция гемопоэза при воздей-
ствии на организм экстремальных факторов», «Система крови и 
регенерация костной ткани».

Всестороннее исследование патофизиологии экстремальных со-
стояний позволило А.П. Ястребову сформулировать положение о 
тесной сопряженности энергетических и пластических процессов 
при повреждении и восстановлении органов и тканей, установить 
важную патогенетическую роль перекисного окисления липидов в 
механизмах повреждения и регенерации. Им доказано существова-
ние генетически детерминированных механизмов адаптации у мле-
копитающих различных географических зон.

Ряд исследований выполнялся на базе промышленных пред-
приятий г. Екатеринбурга (Уралмаш, ВИЗ и др.) и Свердловской 
обрасти. Разработанная А.П. Ястребовым концепция повышения 
устойчивости организма к действию повреждающих факторов по-
средством оптимизации кислородного обмена тканей использо-
валась для профилактики заболеваний у работников, занятых на 
производстве с неблагоприятными факторами производственной 
среды. Разработанный комплекс диагностических и профилактиче-
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ских мероприятий, внедренный в производственном объединении 
«Уралмаш», удостоен в 1984 г. золотой медали ВДНХ.

Совместно в физкультурным диспансером разработаны методы 
мониторинга эффективности тренировочного процесса у конько-
бежцев.

На базе санатория Усть-Качка 
проводилась оценка качества ре-
абилитации больных.

В 1991-1992 годах на базе 
Свердловского областного кли-
нического психоневрологиче-
ского госпиталя для ветеранов 
войн была организована науч-
но-исследовательская лаборато-
рия патологической физиологии 
старения. Основной задачей ла-
боратории стало изучение осо-
бенностей старения ветеранов 
войн разных возрастных групп, 
вскрытие глубинных механиз-
мов старения с использованием 
экспериментальных животных 
и проекция полученных данных 
на человека, отработка на живот-
ных и внедрение в клинику но-
вых способов замедления скоро-
сти возрастной инволюции.

Сотрудники кафедры соста-
вили костяк созданного в 2005 
году ГАУЗ СО «Институт меди-
цинских клеточных технологий».

В 1983 г. при участии сотрудников кафедры в составе межведом-
ственного совета по координации НИР при Президиуме Уральско-
го научного центра АН СССР была организована секция «Медици-
на», которую возглавил А.П. Ястребов, в ее состав вошел проф. Б.Г. 
Юшков.

В 2000-2009 гг. происходило формирование Средне-Уральского 
научного центра (СУНЦ) РАМН и Правительства Свердловской 
области.

Как и в прежние годы продолжал активно работать и интенсив-
но жить на кафедре студенческий научный кружок. Активную дис-
куссию и большую студенческую аудиторию собирали заседания 

А.П. Ястребов и А.И. Грицук 
(ныне — зав. кафедрой 

фармакологии и технологии 
лекарств НОУ, г. Одесса) обсуждают 

результаты экспериментов 
по гипокинезии
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кружка по проблемам «Патологии микроциркуляции», «Радиоб-
иологии», «Космической медицины», «Патогенеза травматического 
шока», «Нарушений регенерации» и т. д.

Часто заседания кружка проходили совместно с научными 
кружками других кафедр: биохимии, анестезиологии, физиологии 
медицинского института и Уральского государственного универси-
тета им. А.М. Горького и др.

 

Заседание научного кружка 13.12.1977 г., посвященное нарушению 
регенерации. Заседание ведет ассистент С.Н. Киппер. На занятии 

активные кружковцы А. Глотов, В. Базарный (ныне профессор кафедры 
лабораторной диагностики). Докладывает студентка Н. Конюшена

Результаты научных исследований студентов докладывались на 
ежегодных сессиях НОМУС (научное общество молодых ученых и 
студентов), а наиболее интересные публиковались в сборниках тру-
дов кафедры, института, конференций различного уровня и науч-
ных журналах.

В 1976 г. на базе кафедры (института) прошла Всероссийская 
студенческая конференция по проблеме «Экстремальные состоя-
ния и проблема адаптации». За хорошее проведение конференции 
зав. кафедрой проф. А.П. Ястребов и доцент С.Г. Качанова получи-
ли благодарность Министра здравоохранения РСФСР.

Был открыт специализированный Ученый совет по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по патологической физиологии.

К сожалению, вступление в действие приказа министерства 
здравоохранения СССР № 755 от 12 августа 1977 «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию организационных форм работы с 
использованием экспериментальных животных» привело к ликви-
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дации лекционных демонстраций и свело до минимума опыты на 
практических занятиях, всегда составлявших основу патологиче-
ской физиологии. Это потребовало радикальной перестройки учеб-
ного процесса.

В 1975-1976 учебном году были разработаны подробные «Мето-
дические разработки для преподавателей» и «Учебные задания для 
студентов» по всему курсу патофизиологии с учетом вопросов про-
филирования и комплексирования в преподавании предмета. Рас-
ширился круг дисциплин, с которыми кафедра комплексировалась 
в учебном процессе, — с патанатомией, фармакологией, пропедев-
тикой внутренних болезней, общей хирургией и др.

Впервые в практике учебного процесс проводился эксперимент по 
приему объединенного экзамена по общей патологии кафедрами па-
тологической физиологии, патологической анатомии и фармакологии.

 

Практические занятия, 1977–1978 учебный год

Практически на всех занятиях использовалось учебное телеви-
дение для демострации экспериментов. Наряду с централизованно 
распространяемыми и полученными по обмену фильмами и виде-
офильмами использовались и изготовленные на кафедре, для чего 
была организована видеостудия, которой со дня создания руково-
дит доц. М.В. Попугайло.

В практические занятия были включены элементы учебно-ис-
следовательской работы, касающиеся планирования эксперимента, 
выбора метода исследования и проведения его, анализа получен-
ных результатов. Особое внимание уделялось этическим вопросам 
эксперимента. На основании проведенных экспериментальных ра-
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бот студентам предлагалось найти подходы к обоснованию патоге-
нетической терапии заболеваний.

Сотрудники кафедры А.П. Ястребов, Б.Г. Юшков, А.В. Осипенко 
приняли участие в написании учебников по патофизиологии  (Па-
тологическая физиология / Под ред. А.И. Воложина, Г.В. Порядина. 
-Т .2. - М., 2000. -528 с.), издали кафедральные учебные пособия и 
многое другое.

 

Коллектив сотрудников кафедры 1977-1978 учебного года. 
Слева направо сидят: аспирант М.В. Попугайло, асс. С.Н. Киппер, 

асс. В.А. Сырнев, доц. С.Г. Качанова, проф. А.П. Ястребов, асс. Е.С. Тихачек, 
асс. Б.Г. Юшков; слева направо стоят: асп. С.В. Цвиренко, 

ст.лаборант Н.В. Горелов, лаборанты Я.Ю. Валайните, Н. Редозубова, 
препараторы И. Панова, Г. Печерских, Е. Родина

 

Конференция патофизиологов Урала, 1986 г., Пермь. 
Слева направо: Р.Г. Терегулов, О.Г. Макеев, В.А. Черешнев, 

Р.Б. Цынкаловский, Е.А. Вагнер, А П. Ястребов, Н.М. Новиков, 
В.Н. Каплин, В.А. Сырнев, Б.Г. Юшков, М.В. Северин
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Конференция патофизиологов Урала, 1986 г., Пермь. 
Слева направо сидят: Р.Б. Цынкаловский, Е.А. Вагнер, А.П. Ястребов, 

В.А. Черешнев; стоят: А.А. Шаравара, Г.И. Кодолова, О.Г. Макеев, 
Н.М. Новиков, В.А. Сырнев, Н.В. Горелова, Б.Г. Юшков, М.В. Северин, 

В.В. Базарный, Л.И. Савельев

 

Конференция патофизиологов Урала, 1986 г., Пермь. 
В ЦНИЛ Пермского медицинского института. Докладывает к.м.н. 

С.Б. Мартемьянов, справа от него проф. С.Н. Теплова (г. Челябинск), 
акад. В.А. Черешнев (г. Пермь), доц. В.А. Сырнев (г. Свердловск-

Екатеринбург), член-кор. А.П. Ястребов (г. Свердловск-Екатеринбург), 
проф. Р.Г. Терегулов (г. Уфа)
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IV Всесоюзный съезд патофизиологов, 3-6 окт. 1989 г., г. Кишенев. 
Слева направо: Б.Г. Юшков, проф. Б.М. Федоров (г. Москва), А.П. Ястребов

 

IV Всесоюзный съезд патофизиологов, 3-6 окт. 1989 г., г. Кишенев. 
Слева направо: чл.-кор. РАН Б.Г. Юшков (Свердловск), 

проф. Б.М. Федоров (Москва), секретарь парткома КГМИ, 
проф. А.И. Воложин (Москва), чл.-кор. РАН А.П. Ястребов (Свердловск), 

академик Б.Б. Мороз (Москва), проф. Д.А. Еникеев (Уфа), 
проф. Л.Н. Кобылянский (ректор КГМИ), председатель профсоюзной 

организации КГМИ, академик Г.Н. Крыжановский (Москва)
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Слева направо: А.Н. Шамгунов (Челябинск), Б.Г. Юшков (Екатеринбург), 
Г.К. Попов (Челябинск), А.П. Ястребов(Екатеринбург), Д.А. Еникеев (Уфа)

IV Всесоюзный съезд 
патофизиологов, 
3-6 окт. 1989 г., г. Кишенев. 
Слева направо: 
проф. В.П. Низовцев 
(Самара), 
проф. А.П. Ястребов 
(Свердловск), 
чл.-кор. РАМН Н.Н. Зайко 
(Киев), 
проф. Б.Г. Юшков
(Свердловск)

IV Всесоюзный съезд 
патофизиологов, 
3-6 окт. 1989 г., г. Кишенев. 
Слева направо: 
проф. Б.Г. Юшков 
(Свердловск), 
проф. Е.А. Коваленко 
(Москва), 
проф. Л.Н. Кобылянский 
(ректор КГМИ), 
проф. А.П. Ястребов 
(Свердловск)
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На отдыхе в Усть-Качке. Нижний ряд — В.А. Сырнев; второй ряд 
слева направо: проф. Л.П. Мальчикова, проф. Е.Д. Рождественская, 
проф. А.П. Ястребов, проф. А.В. Осипенко; третий ряд: вторая слева 

проф. Н.П. Макарова, карайняя справа М.М. Ястребова

СЫРНЕВ 
Валерий Авенирович (6.06.1947 г.р.) 
(на кафедре с 1976 г. 
по настоящее время)
В 1971 г. с отличием окончил Свердлов-

ский государственный медицинский инсти-
тут.

Во время учебы в институте активно ра-
ботал в студенческом научном кружке при 
кафедре патологической физиологии (1967–
1971).

1971–1976 гг. — младший научный сотруд-
ник Центрального научно-исследовательско-

го института профилактики пневмокониозов и техники безопасно-
сти Минцветмета СССР в г. Березовском.

В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию «Исследование 
окислительного метаболизма тканей у животных с эксперимен-
тальным силикозом при действии дизельных выхлопных газов».

1976–1978 гг. — ассистент кафедры патологической физиологии 
СГМИ.

1978–2016 гг. — доцент кафедры патологической физиологии 
СГМИ-УГМУ.

В.А. Сырнев
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2016–2021 гг. — старший лаборант кафедры патофизиологии.
С 2021 — старший преподаватель.
Автор более 90 научных работ, 8 учебных пособий, 6 авторских 

свидетельств. Удостоен золотой медали ВДНХ.

СЕГАЛЬ 
Надежда Костантиновна (1950 г.р.)
(на кафедре 1973–1977 гг.)
В 1973 году окончила биологический фа-

культет Свердловского государственного ор-
дена Трудового красного Знамени универси-
тет им. А.М. Горького.

1973–1977 гг. — старший лаборант кафе-
дры патологической физиологии СГМИ.

В 1977 году защитила кандидатскую дис-
сертацию «Изучение энергетических процес-
сов лимфатических клеток при воздействии 
на организм экстремальных факторов».

Опубликовала 12 научных работ.
В 1977 году — ассистент кафедры биохимии УГМУ.
В настоящее время проживает в Канаде.

ПОПУГАЙЛО 
Михаил Владимирович (1952 г.р.) 
(на кафедре с 1975 г.
и по настоящее время)
В1975 г. окончил Свердловский государ-

ственный медицинский институт
1975–1978 гг. — аспирант кафедры пато-

логической физиологии.
В 1979 г. защитил кандидатскую диссер-

тацию на тему «Изучение роли лимфоидных 
клеток в регуляции гемопоэза при экстре-
мальных воздействиях на организм».

С 1986 г. — доцент кафедры.
М.В. Попугайло опубликовано более 70 научных работ, 9 учеб-

ных пособий, получен патент на изобретение.
М.В. Попугайло руководит учебной киностудией, под его руко-

водством на кафедре создано более 150 учебных фильмов. Отвечает 
на кафедре за работу по системе менеджмента качества.

Н.К. Сегаль

М.В. Попугайло
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ЦВИРЕНКО 
Сергей Васильевич (1953 г.р.) 
(на кафедре 1976–1990 гг.)
В 1976 окончил лечебно-профилактиче-

ский факультет Свердловского государствен-
ного медицинского института.

Студентом, начиная со 2-го курса, актив-
но работал в студенческих научных кружках 
при кафедрах биохимии и патофизиологии. 
Темой его исследований были вопросы биоэ-
нергетики тканей при экстремальных состо-
яниях. На эту тему им выполнено 5 научных 
работ, 3 из которых были опубликованы.

1976-1979 гг. — аспирант кафедры патологической физиологии.
1979 году защитил кандидатскую диссертацию «О связи пласти-

ческих и энергетических процессов при повышенной регенерации 
ткани».

1979–1983 гг. — ассистент кафедры патофизиологии.
1983–1990 гг. — доцент кафедры патофизиологии.
В 1983–1991 гг. заведовал межведомственной лабораторией 

«Проблемы адаптации» (совместно с Институтом физиологии рас-
тений и животных УрО РАН СССР и СГМИ).

В 1990г. избран заведующим кафедрой клинической лаборатор-
ной диагностики и бактериологии.

С 1993 года — руководитель лабораторной службы ОДКБ.
В 1994 году защитил докторскую диссертацию «Состояние реге-

нераторных процессов тканей в условиях воздействия на организм 
экстремальных факторов».

В 1995году присвоено ученое звание профессора по кафедре 
клинической и лабораторной диагностике и бактериологии.

2000–2005 гг. — проректор по учебной работе УГМА.
С 2015 года — декан факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.
С 1993 года — руководитель службы лабораторной диагностики 

Областной детской клинической больницы № 1. За короткое время 
им были проведены глубокие преобразования структуры и оснаще-
ния традиционных клинико-диагностических лабораторий. Вместе 
с внедрением сложнейших иммунохимических, молекулярно-био-
логических, цитометрических методов, автоматизированных си-
стем анализа, что позволило сформировать современный эффек-
тивный диагностический комплекс для обеспечения передового 
уровня работы онкогематологического центра, отделений реанима-

С.В. Цвиренко
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ции и интенсивной терапии новорожденных и маловесных детей, 
других высокотехнологичных подразделений ОДКБ.

Кафедра, руководимая С.В. Цвиренко, стала настоящим орга-
низационным и научно-методическим центром формирования со-
временной лабораторной службы Свердловской области, широко 
известна и авторитетна в России.

С.В. Цвиренко — главный внештатный специалист Уральского 
федерального округа по клинической лабораторной диагностике, 
член профильной комиссии МЗ РФ, организатор и председатель 
Уральского отделения научно-практического общества, член пре-
зидиума ассоциации «Федерация лабораторной медицины России», 
председатель проблемной комиссии УГМУ, председатель группы 
экспертов аттестационной комиссии Министерства здравоохране-
ния Свердловской области.

Автор более 200 печатных работ, 3 изобретений, научный редак-
тор 6 сборников, соавтор 2 монографий и Национального руковод-
ства по клинической лабораторной диагностике. Под его научным 
руководством защищено 4 докторских и 8 кандидатских диссертаций.

Член правления Российского научного общества по клиниче-
ской лабораторной диагностике, председатель Уральского отделе-
ния центральной аттестационной комиссии по диагностическим 
специальностям, заместитель председателя диссертационного со-
вета по защите докторских диссертаций.

КИППЕР 
Светлана Николаевна (1937 г.р.) 
(на кафедре 1976–1984 гг.)
 В 1966 году окончила Свердловский госу-

дарственный медицинский институт.
1966–1976 гг. — врач-травматолог ВОС-

ХИТО г. Свердловска.
1976–1984 гг. — ассистент кафедры пато-

логической физиологии.
В 1978 году защитила кандидатскую дис-

сертацию «Полярографическое определение 
напряжения кислорода в формирующейся 
костной мозоли в различных условиях зажив-

ления перелома (экспериментальное исследование)» (руководители 
проф. А.П. Ястребов и проф. З.П. Лубегина).

1984–1991 гг. — ассистент кафедры кожных и венерических бо-
лезней.

С.Н. Киппер
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1991–2016 гг. — руководитель ООО «Лечебно-диагностиче-
ская фирма «Медик», с 2013 года одновременно руководитель ООО 
«Доктор Киппер».

В 2000 году защитила докторскую диссертацию «Разработка и 
изучение фармакологических свойств новых нестероидных проти-
вовоспалительных титансодержащих препаратов транскутанного 
действия» (специальность 14.00.25, Уфа).

С 2016 г. на пенсии.

ГОРЕЛОВА 
Наталья Васильевна 
(11.11.1952–17.11.2009) 
(на кафедре 1977–1986 гг.)

В 1976 году окончила биологический фа-
культет Уральского государственного ордена 
Трудового красного Знамени университета 
им. А.М. Горького.

1977–1986 гг. — старший лаборант кафе-
дры патологической физиологии.

В 1986 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию «К функциональной характеристике 

гемоглобина при экстремальных воздействиях на организм».
1986–1989 гг. — ассистент кафедры биологии.
2000–2008 гг.— ассистент кафедры биохимии.
2008–2009 гг.— ассистент кафедры биологии на 0,5 ставки.
Скончалась в 2014 г.

МАКЕЕВ 
Олег Германович (1955 г.р.) 
(на кафедре 1978–1987 гг.)

Представитель династии ученых-меди-
ков. Сын проф. А.М. Волковой (зав. кафедрой 
травматологии и ортопедии СГМИ) и проф. 
Г.А. Макеева (зав. кафедрами психиатрии в г. 
Караганде и Волгограде).

В 1978 г. окончил лечебно-профилактиче-
ский факультет Свердловского государствен-
ного медицинского института.

Н.В. Горелова

О.Г. Макеев
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С 1975 года занимался научной работой в студенческом науч-
ном кружке, последовательно возглавляя студенческий кружок ка-
федры патофизиологии и теоретическую секцию СНО института.

1978–1981 гг. — аспирант кафедры патофизиологии.
В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию «Влияние ме-

таболитов на гемопоэз при экстремальных воздействиях».
1981–1987 гг. — ассистент кафедры патологической физиологии.
1987–2003 гг. — старший научный сотрудник ЦНИЛ.
В 1993 году защитил докторскую диссертацию на тему «Роль 

простагландинов в механизмах регуляции кроветворения при воз-
действии экстремальных факторов».

2001–2003 гг. — профессор кафедры патологической физиологии.
В 2003 г. присвоено ученое звание профессора.
С 2003 года заведующий кафедрой медицинской биологии и ге-

нетики.
2005–2008 гг — ведущий научный сотрудник ЦНИЛ. 
С 2008 года — главный научный сотрудник ЦНИЛ.
Является автором более 300 научных работ, в том числе моно-

графий, 25 изобретений.
В настоящее время является заведующим Отделом молекуляр-

ных и клеточных технологий и лабораторией радиоизотопных ме-
тодов ЦНИЛ УГМУ, заведующим лабораторией технологий клеточ-
ной и генной терапии Центра оказания специализированных видов 
медицинской помощи «Институт медицинских клеточных техноло-
гий» Министерства здравоохранения Свердловской области.

Макеев Олег Германович является учредителем компании ООО 
«ИНСТИТУТ ГНК», г. Екатеринбург, и в 2002-2012 годы — ООО 
«ЭЦ УРАЛ И ЧЕРНОБЫЛЬ».

МЕЩАНИНОВ 
Виктор Николаевич (1956 г.р.) 
(на кафедре 1980–1998 гг.)

В 1980 году окончил лечебно-профилак-
тический факультет Свердловского государ-
ственного медицинского института.

1980–1983 гг. — аспирант кафедры пато-
логической физиологии.

В 1983 году защитил кандидатскую дис-
сертацию «Исследование перекисного окис-
ления липидов кроветворной ткани в усло-

В.Н. Мещанинов
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виях изменения гемопоэза при экстремальных воздействиях на 
организм».

1983–1990 гг. — ассистент кафедры патологической физиологии.
1990–1998 гг. — доцент кафедры патологической физиологии.
С 1998 года по настоящее время — заведующий кафедрой био-

химии.
В 1999 году защитил докторскую диссертацию «Состояние пе-

рекисного окисления липидов системы крови в процессах возраст-
ной инволюции организма и в условиях воздействия экстремаль-
ных факторов».

В 2000 году присвоено ученое звание профессора по кафедре 
биохимии.

Автор 220 публикаций, 2 монографий, 6 учебных и учебно-ме-
тодических пособий для студентов и врачей, 4 изобретений. Им 
подготовлены 1 доктор биологических наук и 8 кандидатов меди-
цинских и биологических наук.

КАЛАШНИКОВ 
Сергей Иванович (1954 г.р.) 
(на кафедре 1983–1993 гг.)

Родился 10.03.1954 г. в с. Новотроицкое 
Гуйского района Джамбульской области, в се-
мье служащих.

1961–1971 гг. — учащийся средней школы.
1971–1977 гг. — студент лечебно-профи-

лактического факультета Свердловского го-
сударственного медицинского института.

1977–1978 гг. — врач-интерн 24 гор. Боль-
ницы, г. Свердловск.

1978–1980 гг. — участковый врач гор. 
больницы № 6, г. Свердловск.

1980–1983 гг. — врач-кардиолог ГКБ № 7, г. Свердловск.
1983–1993 — ассистент кафедры патологической физиологии 

СГМИ.
С 1993 г. работал в практическом здравоохранении.
В настоящее время на пенсии.
Автор 3 научных работ.

С.И. Калашников
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БАЗАРНЫЙ 
Владимир Викторович (1959 г.р.) 
(на кафедре 1984–1989 гг.)
После окончания Свердловского госу-

дарственного медицинского института в 
1982 году был распределен в Нижний Тагил, 
где проходил интернатуру по терапии в гор. 
больнице № 1, а затем работал врачом МСЧ 
Уралвагонзавода.

1984–1989 гг. — ассистент кафедры пато-
логической физиологии.

В 1989 году защитил кандидатскую дис-
сертацию «Значение лимфоидной регуляции 

кроветворения в патогенезе железодефицитной анемии».
1989–1997 гг. — старший научный сотрудник Уральского НИИ 

травматологии и ортопедии.
В 1995 году защитил докторскую диссертацию «Участие клеток 

иммунной системы в регенерации костной ткани при дистракцион-
ном остеосинтезе по Г.А. Илизарову» по специальностям «Патоло-
гическая физиология» и «Аллергология и иммунология» (научный 
консультант проф. А.В. Осипенко).

В 1997 г. приглашен на кафедру клинической лабораторной ди-
агностики и бактериологии на должность профессора, работал на 
базе Свердловской областной клинической больницы № 1.

В 1999 г. присвоено ученое звание профессора.
Основное научное направление исследований — иммунологи-

ческая регуляция и иммунологический мониторинг реакций по-
вреждения и восстановления. Эта проблема решается совместно с 
отделом общей патологии ЦНИЛ, где В.В. Базарный является глав-
ным научным сотрудником.

Подготовлено 15 кандидатов наук, опубликовано более 400 на-
учных работ, автор 28 патентов на изобретения.

В вузе был председателем комиссии по охране труда, членом ко-
миссии по трудовым спорам и ряда проблемных комиссий. Ученый 
секретарь диссертационного совета.

С 2015 года — начальник отдела докторантуры, аспирантуры и 
магистратуры университета.

Награжден грамотами правительства Свердловской области, 
министерства здравоохранения Свердловской области, губернато-
ра, грамотой Ползунова за изобретательскую работу.

В.В. Базарный
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САВЕЛЬЕВ 
Леонид Иосифович (1961 г.р.) 
(на кафедре 1985-1992 гг.)
1978–1979 гг. — художник, столяр Дома 

Офицеров УралВО.
1979–1985 гг. — студент Свердловского 

государственного медицинского института.
1985–1988 гг. — аспирант кафедры пато-

логической физиологии.
1988–1992 гг. — ассистент кафедры пато-

логической физиологии.
В 1989 году защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Состояние лизосомного 
аппарата и перекисного окисления липидов в кроветворной ткани 
при воздействии на организм экстремальных факторов».

1992–1993 — врач-лаборант централизованной биохимической 
лаборатории Областной детской клинической больницы № 1.

1993–1994 гг.— зав. отделением лабораторной диагностики, 
зав. лабораторией клинической биохимии и экспресс диагностики 
ОДКБ № 1.

С 1994 года — доцент кафедры клинической, лабораторной и 
бактериологической диагностики Уральского государственного ме-
дицинского университета.

Автор 22 научных работ, одного изобретения. Специалист вы-
сочайшего класса. Научные интересы сосредоточены в области 
клинической биохимии.

ШАРАВАРА
Андрей Александрович (1963 г.р.) 
(на кафедре 1986–1993 гг.)
В 1980 г. окончил среднюю школу № 110 

в г. Свердловске, специализированный физи-
ко-математический класс.

В 1980 г. поступил на лечебно-профилак-
тический факультет Свердловского государ-
ственного медицинского института.

На 4-6 курсах института активно зани-
мался в студенческом научном обществе 
кафедры патологической физиологии. Вы-

Л.И. Савельев

А.А. Шаравара
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полнял исследования миграции лимфоидных клеток в организме 
лабораторных животных, осваивал методики научных исследова-
ний, опубликовал 4 статьи. С результатами исследований выступал 
на конференции патофизиологов Урала в г. Перми и Всероссийской 
студенческой конференции в г. Донецке. Студенческие научные ра-
боты были отмечены в 1986 г. почетным дипломом студенческого 
научного общества СГМИ.

1986–1988 гг. — старший лаборант кафедры патологической 
физиологии. В этот период занимался исследованиями регенера-
ции гемопоэза в условиях воздействия экстремальных состояний, 
включающих гипобарическую и токсическую гипоксии, острую 
кровопотерю, острое и хроническое переохлаждения, а также воз-
можности влияния на регенерацию крови Т-активина.

Участвовал в двух научных экспедициях в Заполярье в 1987 и 
1988 гг.

1988–1990 гг. — заочный аспирант кафедры патологической фи-
зиологии.

В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию «Состояние 
гемопоэза в условиях действия низкой температуры на организм».

Автор 19 публикаций, 1 авторского свидетельства на изобрете-
ние «Способ определения миграции лимфоцитов в организме».

С 1993 г. работает в частном бизнесе, связанным с лабораторны-
ми технологиями для практического здравоохранения.

САЗОНОВ 
Сергей Владимирович (1963 г.р.) 
(на кафедре 1987-1990 гг.)

В 1987 г. с отличием окончил лечебно-про-
филактический факультет Свердловского го-
сударственного медицинского института.

1987–1990 гг. — аспирант кафедры пато-
логической физиологии.

1990–1994 гг. — ассистент кафедры гисто-
логии УГМА.

В 1991 году защитил кандидатскую дис-
сертацию «Состояние пролиферативных про-

цессов в почке при холодовом воздействии на организм».
С 1994 года — старший научный сотрудник морфологическо-

го отдела Центральной научно-исследовательской лаборатории, 
на базе которой им организована «Лаборатория методов количе-

С.В. Сазонов
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ственной цитологии и гистологии». Первым на Урале С.В. Сазонов 
внедрил в практическое здравоохранение и научные исследования 
метода проточной ДНК-цитометрии и компьютерный анализ ги-
стологических изображений.

В 1994 году возглавил лабораторию иммунофенотипирования 
опухолей Межрегионального онкогематологического центра им. 
проф. Ф. Ламперта на базе Областной детской клинической боль-
ницы № 1.

В 1995 году им была организована первая в Уральском феде-
ральном округе иммуногистохимическая лаборатория.

С 1998 года — заведующий кафедрой гистологии, цитологии и 
эмбриологии.

В 1999 году защитил докторскую диссертацию «Особенности 
состояния пролиферативных процессов в условиях возрастной ин-
волюции организма».

В 2001 году присвоено ученое звание профессора.
С 2000 года С.В. Сазонов — заведующий Лабораторным отде-

лением (Отделение патологии) Онко-гематологического центра им. 
проф. Ф. Ламперта Областной детской клинической больницы № 
1. В составе Отделения 6 лабораторий: гистологическая, иммуноги-
стохимическая, иммунофенотипирования, цитогенетики, молеку-
лярной генетики, HLA-типирования. Основные направления дея-
тельности лабораторий направлены на обеспечение современных 
Протоколов лечения больных онкологическими заболеваниями 
и проведение научных исследований в этой области. Еще 3 науч-
но-исследовательские лаборатории размещаются непосредственно 
на территории кафедры: проточной ДНК-цитометрии, цитофлу-
ориметрии и морфометрии. Основное научное направление этих 
лабораторий — изучение состояния регенераторных процессов в 
тканях при экстремальных воздействиях на организм.

В 2007 году в ГБУЗ СО «Институт медицинских клеточных тех-
нологий» организовал лабораторию патоморфологии. С 2009 г. эта 
лаборатория является референс-лабораторией УрФО.

С 2011 года — заместитель главного врача по науке ГБУЗ СО 
«Институт медицинских клеточных технологий».

Автор 350 публикаций, 3 методических разработок для врачей, 
2 новых медицинских технологий, 20 патентов. Под его руковод-
ством защищено 5 кандидатских диссертаций.

В 2013 году за проводимые исследования С.В. Сазонов стал лау-
реатом премии В.Н. Татищева и В.Г. де Генина «За заслуги в области 
науки, техники, охраны окружающей среды и медицины» за работу 
«Технология организации высокоспециализированной медицин-
ской помощи пациентам с раком молочной железы».
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СОКОЛОВА 
Марина Александровна (1961 г.р.) 
(на кафедре 1987–1997 гг.)
Родилась 22.12.1961 г. в г. Копейске Челя-

бинской области, в семье служащих.
1969–1979 гг. — учащаяся школы № 6, 

г. Свердловск.
В 1979 г. с золотой медалью окончила сред-

нюю школу, в 1977 — музыкальную школу.
1979–1984 гг. — студентка биологическо-

го факультета Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького, который 
окончила с отличием.

1984–1987 гг. — старший лаборант кафедры ботаники и физио-
логии растений УрГУ.

1987–1996 гг. — старший лаборант кафедры патологической фи-
зиологии.

1992–1996 гг. — заочный аспирант кафедры патологической фи-
зиологии СГМИ.

1996–1997 гг. — ассистент кафедры патофизиологии.
В 1997 году защитила кандидатскую диссертацию «Влияние эн-

дотоксинемии на состояние гемопоэза при действии на организм 
экстремальных факторов».

Автор 15 научных работ.
Работает в г. Москве.

КОРОТКОВ 
Артем Владимирович (1964 г.р.) 
(на кафедре 1990–1997 гг.)

1990–1977 гг. — ассистент кафедры пато-
логической физиологии.

1997–1999 гг. — врач-консультант между-
народной компании «Дельта».

2000–2004 гг. — старший менеджер по 
дистанционной медицине ООО «Екатерин-
бургский деловой мир».

В 2006 г. — преподаватель по организации 
здравоохранения, менеджменту и управлению.

2007–2008 гг. работал в отделе охраны труда завода ЭМА.
2009–2012 гг. — старший научный сотрудник отдела молекуляр-

М.А. Соколова

А.В. Коротков
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ных и клеточных технологий, радиоизотопной лаборатории ЦНИЛ 
УГМУ.

2012–2016 гг. — старший преподаватель кафедры биологии 
УГМУ.

2013–2017 гг. — младший научный сотрудник отдела молеку-
лярных и клеточных технологий, радиоизотопной лаборатории 
ЦНИЛ УГМУ.

С 2016 года — доцент кафедры биологии УГМУ.
С 2017 года — ведущий научный сотрудник отдела молекуляр-

ных и клеточных технологий, радиоизотопной лаборатории ЦНИЛ 
УГМУ.

ТРЕНИНА (ГРЕБЕНЮК) 
Оксана Анатольевна (1967 г.р.) 
(на кафедре с 1990 г. 
по настоящее время)
В 1990 году с отличием окончила биологи-

ческий факультет Уральского государствен-
ного университета им. А.М. Горького.

Работает на кафедре с 1990 года.
1991–1994 гг. — аспирант кафедры патоло-

гической физиологии.
1994–1999 гг. — ассистент кафедры пато-

логической физиологии.
В 1997 году защитила кандидатскую дис-

сертацию «Состояние аминокислотного обмена в кроветворной 
ткани при экстремальных воздействиях на организм».

В 1999 году избрана на должность доцента.
Опубликовала более 50 научных работ, 10 учебных пособий.

ИЗМАЙЛОВ 
Ильяс Хамзевич (20.04.1968 г.р.) 

(на кафедре 1993–2013 гг.)
Родился в 1968 г. в г. Свердловске.
В 1985 г. закончил среднюю школу № 85 г. Екатеринбурга.
1985–1986 гг. — студент УГМА.
1986–1988 гг. — служба в армии.
В 1993 г. окончил Свердловский медицинский институт.
1993–1996 гг. — аспирант кафедры патологической физиологии.

О.А. Тренина 
(Гребенюк)
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1996–2013 гг. — ассистент кафедры пато-
логической физиологии УГМА.

В 1998 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Роль конформационных из-
менений в макромолекулах кроветворных 
клеток при воздействии на организм экстре-
мальных факторов».

1998–2013 гг. — ведущий научный сотруд-
ник отдела молекулярных и клеточных техно-
логий, радиоизотопной лаборатории ЦНИЛ.

С 2013 г. — репетитор по химии и биологии.
С 2019 г.— доцент УрФУ.
И.Х.  Измайлов — автор более 47 научных 
работ.

ГАВРИЛОВ 
Илья Валерьевич (19.10.1971 г.р.)
(на кафедре 199–1999 гг.)

Родился 19.10.1971 г. в г. Златоусте Челя-
бинской области.

1979–1989 гг. — школа № 35 г. Златоуста.
1989–1994 гг. — студент биологическо-

го факультета Уральского государственного 
университета им. А.М.Горькоко по специаль-
ности «Биолог».

1994–1994 гг. — сотрудник лаборатории 
патофизиологии старения Свердловского 
областного клинического психоневрологиче-

ского госпиталя для ветеранов войн.
1996–1999 гг. — аспирант кафедры патологической физиологии.
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию «Воздействие раз-

личных газовых режимов на состояние перекисного окисления ли-
пидов в условиях возрастной инволюции».

1999–2005 гг. — ассистент кафедры биохимии Уральского госу-
дарственного медицинского университета.

С 2005 г. — доцент кафедры биохимии Уральского государствен-
ного медицинского университета.

И.Х. Измайлов

И.В. Гаврилов
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САНДЛЕР 
Евгений Анатольевич (1973 г.р.) 
(на кафедре 1996–2002 гг.)
1981–1990 гг. — учащийся средней школы 

(1981–1982 гг. — школа № 43, 1982–1983 гг. —  
школа № 157, 1983–1988 гг. — школа № 36, 
1988–1990 гг. — школа № 35).

1990–1996 — студент Уральской государ-
ственной медицинской академии.

В 1996 г. окончил лечебно-профилактиче-
ский факультет УГМА.

1996–1999 гг. — аспирант кафедры пато-
логической физиологии.

В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию «Влияние различ-
ной газовой среды на свободнорадикальное окисление липидов пе-
риферической крови и процессы возрастной инволюции организма».

1999–2002 гг. — ассистент кафедры патологической физиологии.
1995–2001 гг. — врач-геронтолог в Лаборатории патофизиоло-

гии старения Свердловского областного психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн.

Е.А. Сандлер — автор 35 научных работ.
2001–2007 гг. — директор по маркетингу в «Италфармако С.п.А.».
2002–2004 гг. — ООО фирма «АС-Бюро».
2004–2007 гг. — региональный менеджер в «Италфармако», г. 

Екатеринбург.
2007–2008 гг. — советник директора по общим вопросам в ООО 

«УГМК-Холдинг».
2008–2013 гг. — директор по маркетингу, Москва.
20013–2015 гг. — коммерческий директор филиала «Лаборато-

рия «Ситилаб», г. Екатеринбург.
С 2016 г. — региональный менеджер Janssen-Cilag.

ВЕЧКАЕВА 
Ирина Викторовна (1960 г.р.) 

(на кафедре с 1997 по настоящее время)
В 1991 году окончила медицинский факультет Мордовского го-

сударственного университета им. Н.П. Огарева.
В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию «Противои-

шемическая активность некоторых производных 3-оксипиридина 
и оксиникотиновой кислоты».

Е.А. Сандлер
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1991–1997 гг. — старший преподаватель 
кафедры нормальной физиологии с курсом 
патофизиологии Мордовского государствен-
ного университета.

С конца 1997 года работает на кафедре па-
тологической физиологии УГМУ.

В 2005 г. утверждена в должности и зва-
нии доцента кафедры патологической физио-
логии.

С 2007 года доцент И. В. Вечкаева явля-
ется ответственной за учебно-методическую 
работу на кафедре.

В 2008 году избрана в состав Ученого со-
вета педиатрического факультета УГМА.

С 2012 года Ирина Викторовна является членом методической 
комиссии специальности УГМА.

И.В. Вечкаева на протяжении 10 лет проводит работу прикре-
пленного преподавателя среди студентов педиатрического факуль-
тета, входит в совет кураторов УГМУ и является ответственной за 
работу кураторов педиатрического факультета УГМУ.

Автор более 65 печатных работ, 10 учебно-методических по-
собий и руководств для студентов, имеет патент на изобретение 
«5-гидроксиникотиновая кислота, обладающая антиангинальным и 
противоаритмическим свойствами».

РЕУТОВ 
Андрей Александрович (1975 г.р.) 
(на кафедре 1999–2002 гг.)
Родился 24.11.1975 г. в г. Ленинграде.
В 1992 г. окончил школу № 128 в г. Екате-

ринбурге.
1992–1998 гг. — студент Уральской госу-

дарственной медицинской академии.
В 1998 году окончил лечебно-профилак-

тический факультет Уральской государствен-
ной медицинской академии.

1998–1999 гг. обучался в интернатуре по 
специальности «Врач скорой помощи».

1999–2011 гг. — врач скорой медицинской помощи МУ ССМП г. 
Екатеринбурга. Врач высшей категории (2007 г.).

1999–2002 гг. — аспирант кафедры патологической физиологии.

И.В. Вечкаева

А.А. Реутов
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В 1999 г. проходил тематическое усовершенствование по циклу 
«Выделение, культивация и криоконсервация изолированных гепа-
тоцитов» в ЦИТО г. Москвы (первичная специализация по клини-
ческой лабораторной диагностике).

В 2001 г. проходил первичную специализацию по клинической 
кардиологии на кафедре терапии ФПК и ПП УГМА.

2002–2005 гг. — ассистент кафедры нормальной физиологии.
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию «Возрастные 

особенности репаративной регенерации печени при транспланта-
ции гепатоцитов и действии метаболически активных факторов».

В 2008 г. прошел специализацию по «Анестезиологии и ре-
анимации» на кафедре анестезиологии и реанимации ФПК и ПП 
УГМА, затем по «Клинической токсикологии» на кафедре токсико-
логии и скорой медицинской помощи ФПК и ПП УГМА. Работает 
врачом-токсикологом областного центра острых отравлений.

2008–2013 гг. — ассистент кафедры токсикологии ФПК и ПП 
ГОУ ВПО УГМА.

2013–2015 гг. — доцент кафедры токсикологии Уральского госу-
дарственного медицинского университета.

С 2015 г. по настоящее время — доцент кафедры анестезиоло-
гии, реаниматологии и токсикологии УГМУ.

Основные научные интересы связаны с интенсификацией лече-
ния при отравлениях прижигающими жидкостями.

Автор более 38 научных работ, 3-патентов, 4-х учебных филь-
мов, 6-ти учебно-методических пособий. Участвовал в подготовке 
и проведении 3-х научно-практических конференций в г. Екатерин-
бурге и 1 — в г. Ханты-Мансийске.

КУЗЕРО 
Виктор Олегович 
(на кафедре 2001–2011 гг.)
2001–2003 гг. — аспирант кафедры пато-

логической физиологии.
В 2006 году защитил кандидатскую дис-

сертацию «Исследование связи свободно-ра-
дикального окисления липидов с изменени-
ями в митохондриальном геноме животных 
разного возраста» под руководством А.П. Яс-
требова и В.Н. Мещанинова.

2003–2011 гг. работал ассистентом кафедр 
патологической и нормальной физиологии.

С 2001 года — врач-кардиохируг ОКБ № 1.

В.О. Кузеро
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ЕРМАКОВА 
Екатерина Юрьевна (1979 г.р.) 
(на кафедре 2002–2007 гг.)
В 2002 году окончила Уральскую государ-

ственную медицинскую академию.
2002–2005 гг. — аспирант кафедры пато-

логической физиологии.
В 2005 году защитила кандидатскую дис-

сертацию «Перекисное окисление липидов и 
барьерная функция кожи в условиях старе-
ния организма» (руководители В.Н. Мещани-
нов, А.П. Ястребов).

2005–2007 гг. — ассистент кафедры пато-
логической физиологии.

2008–2014 гг. — зав. лабораторией патофизиологии старения в 
Клиническом госпитале ветеранов войн.

Автор 15 научных публикаций.
Проживает в Японии.

МАКЛАКОВА 
Ирина Юрьевна (1981 г.р.) 
(на кафедре с 2006 г. 
по настоящее время)
В 2004 году с отличием окончила лечеб-

но-профилактический факультет Уральской 
государственной медицинской академии.

2004–2005 гг. — ординатура по акушер-
ству-гинекологии.

2006–2010 гг. — заочный аспирант кафе-
дры патологической физиологии.

В 2010 году защитила кандидатскую дис-
сертацию «Влияние мультипотентных мезен-

химальных стромальных клеток на регенерацию быстрообновляю-
щихся тканей зрелых и старых лабораторных животных в условиях 
воздействия экстремальных факторов».

С 2016 года — доцент кафедры патологической физиологии, зав. 
учебной частью кафедры. Успешно выполняет докторскую диссер-
тацию.

2021 г. — защитила докторскую диссертацию «Патогенетиче-
ские механизмы коррекции стволовыми клетками морфофункцио-
нального состояния печени при ее повреждения и старении».

Е.Ю. Ермакова

И.Ю. Маклакова
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С 2021 г. — заведующая кафедрой нормальной физиологии УГМУ.
Опубликовано более 60 научных трудов, получено 15 патентов 

на изобретение.

 

Коллектив кафедры, 1984 г. Слева направо сидят: асс. С.Н. Киппер, 
асс. Б.Г. Юшков, проф. А.П. Ястребов, асс. В.А. Сырнев, асс. Е.С. Тихачек, 

аспирант М.В. Попугайло; стоят: аспирант О.Г. Макеев, лаборант, 
ст. лаборант Н.В. Горелова, аспирант С.В. Цвиренко, 

аспирант В.Н. Мещанинов, лаборанты

 

Коллектив кафедры, 2002 г. Слева направо сидят: асс. М.А. Соколова, 
проф. А.П. Ястребов, доц. О.А. Гребенюк (Тренина), асс. И.В. Вечкаева; 

стоят: асс. Е.А. Сандлер, проф. А.В. Осипенко, доц. В.А. Сырнев, 
доц. М.В. Попугайло, проф. С.В. Цвиренко, асс. И.Х. Измайлов
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Учебно-методическое совещание кафедры (2008-2009 учебный год). 
Слева направо: асс. И.Х. Измайлов, доц. И.В. Вечкаева, асс. Д.Ю. Гребнев, 

проф. А.П. Ястребов, асс. И.Ю. Маклакова, доц. В.А. Сырнев, 
проф. А.В. Осипенко, доц. М.В. Попугайло, доц. О.А. Тренина

Современный этап развития кафедры
(2016 год — настоящее время)

С 2016 года кафедрой заведует доктор медицинских наук, до-
цент Гребнев Дмитрий Юрьевич.

ГРЕБНЕВ 
Дмитрий Юрьевич (1977 г.р.)
(на кафедре с 2003 г. 
по настоящее время)

1994-2000 гг. — студент медико-профи-
лактического факультета Уральской государ-
ственной медицинской академии.

2000–2001 гг. — интерн по специальности 
«Акушерство-гинекология».

2001–2003 гг. — клиническая ординатура 
по специальности «Акушерство-гинекология».

2003–2006 гг. — аспирант кафедры пато-
логической физиологии.

Д.Ю. Гребнев
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В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Вли-
яние цитопротективной терапии тизолем на процесс регенерации 
миелоидной ткани и эпителия тощей кишки при воздействии иони-
зирующего излучения».

2006–2014 гг. — ассистент кафедры патофизиологии.
В 2015 году защитил докторскую диссертацию «Влияние стволо-

вых клеток на процессы регенерации быстрообновляющихся тка-
ней при старении и после воздействия экстремальных факторов».

2014–2016 гг. — доцент кафедры патологической физиологии.
С 2016 года — заведующий кафедрой патологической физиоло-

гии.
В 2017 году присвоено ученое звание доцента.
2019-2021— заместитель декана педиатрического факультета.
2021 г. — заведующий Центральной научно-исследовательской 

лабораторией УГМУ.
С 2010 г. — учредитель компании ООО «Центр клеточных тех-

нологий», г. Екатеринбург. Одновременно — старший научный со-
трудник лаборатории антивозрастных технологий Института меди-
цинских клеточных технологий.

Научные интересы связаны с изучением роли мультипотентных 
мезенхимальных стромальных клеток на регенераторные процессы 
организма.

Опубликовано более 100 научных работ, получено 15 патентов 
на изобретение, 4 патента на промышленный образец, 1 патент на 
программу ЭВМ.

С 2016 г. на кафедре существенно дополнился кадровый состав. 
В 2016 году на кафедре патологической физиологии работает 

ассистент Вахрушева Виктория Чаукатовна. С 2017 г. в должности 
профессора кафедры работает чл.-кор. РАН, проф. Юшков Борис 
Германович, с 2018 г. — чл.-кор., проф. РАН Москалев Алексей Алек-
сандрович, с 2021 г . — Иванов Владислав Александрович, Слаутин 
Василий Николаевич, с 2022 г . — Гаврилова Ксения Андреевна. 

Кафедра развивает новые научные направления, готовит моло-
дые кадры.

Основными научными направлениями работы кафедры пато-
логической физиологии в эти годы являются выделение и культи-
вирование различных видов стволовых клеток, изучение возмож-
ности регулирования выраженности апоптоза, также на кафедре 
осуществляется поиск эффективных геропротекторов, изучение 
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регенерации печени в физиологических условиях и в условиях воз-
действия повреждающих факторов. Реализация данных научных 
направлений стала во многом возможной благодаря кооперации с 
научными российскими и зарубежными научными центрами: ГАУЗ 
СО «Институт медицинских клеточных технологий», Казанским 
федеральным университетом, Республиканским центром транс-
плантации органов и тканей, г. Минск. 

Сотрудники кафедры также занимаются работой со школьника-
ми. В рамках Уральской проектной смены в 2019 г. реализовывалась 
научно-исследовательская работа на тему «Изучение индуцирован-
ного мутагенного влияния продуктов горения табачных изделий на 
культуру стволовых клеток» на базе центра «Сириус», г. Сочи.

В учебном процессе на кафедре патологической физиологии 
при проведении лабораторных работ для оценки функции сердеч-
но-сосудистой системы, внешнего дыхания активно используется 
программно-аппаратный комплекс «Валента». На практических 
занятиях демонстрируются научные фильмы, снятые самими сту-
дентами.

ВАХРУШЕВА 
Виктория Чаукатовна (1991 г.р.) 
(на кафедре с 2016 г. 
по настоящее время)
В 2014 году окончила лечебно-профи-

лактический факультет Уральского государ-
ственного медицинского университета.

2014–2015 гг. — интернатура по терапии 
при кафедре поликлинической терапии, уль-
тразвуковой и функциональной диагностики.

С 2015 г. — спортивный врач в МАУ ДГП 
№ 13.

2016–2017 гг. — ассистент кафедры пато-
логической физиологии.

С 2017 года — аспирант кафедры патологической физиологии.
В 2020 г. защитила диссертацию «Патофизиологическое обо-

снование использования плацентарных мультипотентных мезенхи-
мальных стромальных клеток при повреждении печени в зрелом и 
старом организме».

C 2020 — ассистент кафедры патологической физиологии.

В.Ч. Вахрушева
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МОСКАЛЕВ 
Алексей Александрович (5.11.1976 г.р.) 
(на кафедре 2018–2020 гг.)

Родился 5 ноября 1976 года, г. Сыктывкар.
В 1999 г. окончил СыктГУ имени Питири-

ма Сорокина, где обучался на кафедре физио-
логии человека и животных химико-биологи-
ческого факультета.

В 1996 г. — лаборант в Отделе радиоэко-
логии Институт биологии Уральского отделе-
ния РАН.

В 2001 году защитил кандидатскую дис-
сертацию по специальности «Радиобиология» 

в МГУ на тему «Продолжительность жизни Drosophila melanogaster 
после хронического облучения ионизирующей радиацией» : (рук. 
В.Г. Зайнуллин).

2001 г. — зав. отделом радиоэкологии.
В 2004 г. защитил диссертацию на соискание уч. степени док-

тора биологических наук по радиобиологии «Радиационно-ин-
дуцированное изменение продолжительности жизни Drosophila 
melanogaster» (научный консультант В.Г. Зайнуллин).

В 2006 г. присвоено научное звание доцента по экологии.
Заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и ге-

ронтологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН.
2011 г. — заведующий отделом радиоэкологии.
Заведующий кафедрой экологии Сыктывкарского государ-

ственного университета.
С 2013 г. — заведующий лабораторией генетики продолжитель-

ности жизни и старения в Московском физико-техническом инсти-
туте.

С 19 января 2016 г. — профессор РАН.
3.04.2018 г. присвоено ученое звание профессора по экологии.
С 2016 г. — член-корреспондент РАН.
С 2018 г. — профессор кафедры патологической физиологии 

Уральского государственного медицинского университета.
Автор более 60 публикаций в областях генетики старения, ге-

нетики продолжительности жизни, радиационной генетики. Иссле-
довал геном дрозофилы, включая гены продолжительности жизни. 
Член редколлегий ряда научных журналов, таких как Biogerontology, 
Frontiers in Genetics of Aging, Aging.

А.А. Москалев
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ИВАНОВ 
Владислав Александрович 
(6.10.1995 г.р.) 
(на кафедре с 2021 г. 
по настоящее время)

2002–2013 гг.— учился в школе-гимназии 
№ 47 г. Екатеринбурга.

2013-2019 гг. — студент лечебно-профи-
лактического факультета Уральского государ-
ственного медицинского университета.

2019-2021 гг.— ординатор УГМУ по специ-
альности «Терапия».

С 2021 г.— ассистент кафедры патологической физиологии.

 

СЛАУТИН 
Василий Николаевич 
(16.02.1996 г.р.) 
(на кафедре с 2021 г. 
по настоящее время)

2002–2013 гг. — учился в Лицее № 110 им. 
Л.К. Гришиной г. Екатеринбурга.

2013–2019 гг. — сутудент лечебно-профи-
лактического факультета Уральского государ-
ственного медицинского университета.

2019–2021 гг. — ординатор УГМУ по 
специальности «Терапия».

2019–2021 гг. — врач по оказанию помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией в ЦГКБ № 24, ГКБ № 6, 
Каменская ЦРБ (совмещая с ординатурой).

2021 г. — аспирант кафедры «Патологическая физиология». 

В.А. Иванов

В.Н. Слаутин
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ГАВРИЛОВА 
Ксения Андреевна (25.04.1992 г.р.) 
(на кафедре с 2022 г. 
по настоящее время)
 
Родилась в 1992 г в г. Нефтеюганске Тю-

менской области.
В 2010 г. окончила МОУ СОШ № 13 г. Ор-

ска Оренбургской области.
2010–2017 гг. — бакалавр Департамен-

та биологии и фундаментальной медицины 
института естественных наук и математики 
УрФУ имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина.

2018–2020 гг. — бакалавр Департамента биологии и фундамен-
тальной медицины института естественных наук и математики 
УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

2020 г. — ассистент кафедры медицинской биологии и генетики 
Уральского государственного медицинского университета.

2022 г. — ассистент кафедры патологической физиологии Ураль-
ского государственного медицинского университета.

Автор 30 печатных работ.

К.А. Гаврилова
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Учебно-методическое совещание, 2022 г.

Преподавательский состав кафедры, 2020 г. 
Слева направо первый ряд: проф. А.В. Осипенко, член-корр. Б.Г. Юшков, 

зав. кафедрой, д.м.н., доцент Д.Ю. Гребнев, доц. И.В. Вечкаева; 
второй ряд: доц. О.А. Тренина, доц. И.Ю. Маклакова, 

асс. В.Ч. Юсупова, доц. М.В. Попугайло
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Б.Г. Юшков

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИДЕИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЕ ПАТОФИЗИОЛОГИИ СИСТЕМЫ КРОВИ, 

РАЗВИВАЕМЫЕ В РАБОТАХ Я.Г. УЖАНСКОГО 
(доклад на заседании Свердловского общества 

патофизиологов, посвященного 
80-летию Я.Г. Ужанского, 11 ноября 1983 г.)

Клетки крови, как никакие другие подвержены постоянной ин-
тенсивной смене, в основе которой лежит их «физиологическое по-
вреждение» и гибель. Представление о том, что эти процессы идут 
активно, берет свое начало еще от работ Келликера, Эккера, Вирхо-
ва, выполненных в середине прошлого века. Однако долгое время 
в теоретической и экспериментальной гематологии доминировал 
взгляд, что разрушение клеток крови является завершающим эта-
пом жизненного цикла клеток и только. Так продолжалось до тех 
пор, пока акад. А.А. Богомолец, работая в Московском институте 
переливания крови, не обратил внимание на факт прогрессирую-
щего падения количества эритроцитов у доноров после дачи ими 
крови. Вот как об этом вспоминал А.А.Богомолец в своей статье 
«Основные направления моих работ»: «Уже раньше было замече-
но, что спустя три-пять дней после взятия крови у доноров коли-
чество красных кровяных телец продолжает уменьшаться. Обычно 
это объясняется тем, что для замещения взятой крови в первые дни 
в сосуды поступает много воды, а кроветворные органы не успе-
вают восстановить утраченные эритроциты. Такое объяснение мне 
казалось неправильным, я высказал допущение, что восстановле-
нию крови вместо утраченной при кровопускании должно спо-
собствовать разрушение эритроцитов, которое сопровождается 
образованием веществ, стимулирующих кроветворение. Экспери-
ментальные исследования, проведенные под моим руководством, 
полностью подтвердили это предположение» 23.

Проверка этого феномена была поручена начинающему сотруд-
нику отдела экспериментальной патологии вновь открытого в г. 
Киеве института Я.Г. Ужанскому. Правда сам отдел в этот период 
23 Богомолец А.А. Основные направления моих работ // Архив патологии. - 1947. - № 3. 
С. 3-14.
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состоял только из двух сотрудников — заведующего акад. А.А. Бо-
гомольца и Я.Г. Ужанского. Полученная тема настолько захватила 
Якова Герасимовича, что он разрабатывал ее с различными переры-
вами на протяжении многих лет — в лаборатории акад. Н.Н. Сиро-
тинина в институте А.А. Богомольца в г. Киеве, на кафедре проф. 
Л.Г. Перельмана во II Ленинградском медицинском институте, а с 
1947 года — на кафедре патологической физиологии Свердловского 
медицинского института, которой он заведовал вплоть до 1974 года. 

В этот период в разработку указанного вопроса включились 
все сотрудники кафедры. Прежде всего, необходимо было подтвер-
дить предположение А.А. Богомольца, что после кровопотери идет 
не разведение эритроцитов, а их разрушение. Сделать это удалось 
благодаря предложению Я.Г. Ужанского определять эритроциты не 
в единице объема, а во всей массе циркулирующей крови. В настоя-
щее время определение форменных элементов во всей массе крови 
стало непреложным законом для экспериментальных гематологов и 
практических врачей.

После того, как предположение А.А. Богомольца было доказано, 
Якову Герасимовичу предстояло разрешить кажущееся противоре-
чие, заключавшееся в том, что в момент повышенной потребности 
организма в эритроцитах они почему-то разрушаются, т. е. их коли-
чество еще больше уменьшается. Возникал вопрос: Что это — по-
бочное явление при кровопускании или облигатное звено самого 
процесса регенерации клеток? Проведенные разнообразные иссле-
дования при других видах повышенной регенерации крови — при 
гипоксической гипоксии, при кобальтовой полицитемии — приве-
ли Я.Г. Ужанского к заключению, что эритродиерез не случайное 
побочное явление, а составная часть самого процесса регенерации 
крови. Этот феномен был назван автором «феноменом А.А. Бого-
мольца».

«Нам представляется, что как бы ни был сложен механизм ре-
генерации крови, ключ к его пониманию нужно искать в той тес-
ной связи, которая существует между процессами разрушения и 
новообразования эритроцитов. В физиологии известно множество 
фактов, когда та или другая функция или процесс регулируются 
противоположной стороной той же функции или процесса (напри-
мер, вдох и выдох, апноэ и гиперпноэ, равновесие буферов крови, 
уровень сахара крови и т. д.). Естественно ожидать, что и обнова 
механизма регенерации крови заложена во взаимодействии меж-
ду процессами эритропоэза и эритродиереза. То строго индиви-
дуальное постоянство уровня количества эритроцитов, присущее 
каждому организму, и неизменный возврат к этому уровню при 
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искусственном его нарушении красноречивее всего говорят за это. 
Можно только удивляться, что такой яркий и легкодоступный для 
наблюдения факт, как связь этих процессов между собою, ясный из 
чисто методологических соображений, не нашел должного отраже-
ния в современной гематологии и не привлек достаточного внима-
ния интересующихся механизмом кроветворения» (Я.Г. Ужанский, 
1949 г.).

Работы Якова Герасимовича заставили гематологов по-новому 
взглянуть на процессы разрушения клеток, которые теперь рас-
сматриваются уже как необходимая и важная часть ауторегуляции 
кроветворения. Но вместе с тем эти работы поставили и ряд вопро-
сов, потребовавших своего разрешения. Действительно, если раз-
рушение клеток крови — необходимая составная часть ауторегуля-
ции гемопоэза, тогда какую роль в этой ауторегуляции выполняют 
продукты распада?

В своей монографии «Роль разрушения эритроцитов в механиз-
ме регенерации крови» (1949 г.) Я.Г. Ужанский отмечает: «Исходя 
из предположения, что продукты распада эритроцитов, подобно 
другим продуктам распада тканей, способны стимулировать ту 
ткань, из которой они произошли, надо полагать, что вторым узло-
вым звеном в процессе кроветворения после звена эритродиереза 
является действие этих продуктов распада эритроцитов на эритро-
поэтическую ткань. Третьим звеном всего процесса эритропоэза в 
целом будет уже реакция собственно эритропоэтической ткани на 
эти, как бы специфические, раздражители».

Решить этот вопрос можно было только исследуя влияние ге-
молизатов на кроветворение, поэтому следующая серия работ Я.Г. 
Ужанского была посвящена этой проблеме. Было показано, что 
продукты распада эритроцитов обладают выраженной способно-
стью стимулировать эритропоэз. Вместе с тем был установлен со-
вершенно новый и интересный факт, что эритропоэзстимулирую-
щим свойством обладают продукты распада зрелых эритроцитов, 
продукты же распада ретикулоцитов тормозят эритропоэз. По-
скольку в физиологических условиях погибают старые эритроциты, 
то значение продуктов распада эритроцитов как физиологических 
симуляторов эритропоэза стало более очевидным. При объяснении 
механизма действия продуктов распада на кроветворные клетки 
Я.Г. Ужанским выдвинут ряд предположений: 1) среди продуктов 
распада эритроцитов имеются вещества, близкие по химическо-
му составу к эритропоэтину (или сам эритропоэтин); 2) продук-
ты распада влияют на гемопоэз, изменяя состав микроокружения 
кроветворных клеток; 3) действие продуктов распада реализуется 
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через выработку почечного и внепочечного эритропоэтина. Какие 
из этих механизмов являются ведущими — покажут будущие ис-
следования.

Изучение регенераторного эритродиереза и роли продуктов 
распада эритроцитов дали повод выдвинуть Я.Г. Ужанским новый 
вопрос: какова роль иммунных аутоагрессивных процессов в меха-
низме эритродиереза и в поддержании эритроидного гомеостаза?

«Исходя из ряда наших данных и известных общих положений, 
что при разрушении эритроцитов имеют место процессы эритро-
фагоцитоза», что фагоциты по происхождению связаны с РЗС, что 
последняя принимает участие и в процессе разрушения эритроци-
тов, и в выработке антител, что, изменяя функциональное состо-
яние БЭС специфической цитотоксической сывороткой, удается 
изменить и интенсивность регенерации крови, мы считали вполне 
возможным, что в разрушении эритроцитов принимают аутоим-
мунные механизмы. Некоторые элементы этих механизмов при по-
вышенной регенерации крови, например после кровопотери, были 
нам уже известны на основании собственных или литературных 
данных. К ним можно отнести лейкоцитоз, изменения содержания 
глобулинов крови, найденное нами повышение эритрофагоцитоза 
и гемолитических свойств сыворотки крови и др.» (Я.Г. Ужанский 
«Физиологические механизмы регенерации крови», 1968 г.).

Впервые была продемонстрирована тесная связь между аутоим-
мунными процессами и регенерацией крови. При многих воздей-
ствиях — при кровопускании, при гипоксической гипоксии — об-
наружились аутоиммунные реакции Кумбса и Бойдена. В настоящее 
время уже не вызывает ни у кого сомнения, что иммунные процес-
сы являются неотъемлемой частью регенераторного процесса и не 
только в системе гемопоэза, а практически в любой ткани, что их 
роль не сводится к простому разрушению клеток, что иммунная 
система осуществляет контроль за механизмами регенерации. Но 
следует признать, что работы Я.Г. Ужанского были в числе первых 
исследований, положивших начало этому новому и весьма перспек-
тивному направлению современной биологии и медицины.

Начав изучение иммунологических реакций как частного меха-
низма разрушения клеток крови, Яков Герасимович позднее прихо-
дит к более широкой трактовке иммунной системы, начинает рас-
сматривать ее как систему, выполняющую регуляторные функции 
в организме. Продукты же распада рассматриваются как факторы, 
активирующие иммунную систему, как факторы, повышающие ее 
тонус. При этом важное место отводится макрофагам. Теперь они 
рассматриваются не только как клетки, разрушающие кроветвор-
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ные элементы, не только как своеобразные «мусорщики», но благо-
даря своей способности передавать информацию от одной клетки 
другой, они принимают участие в реализации иммунного ответа и, 
по-видимому, в регуляции регенерации тканей не только при пато-
логии, но и физиологической регенерации, поскольку повреждение 
и регенерация всегда связаны между собой.

Нельзя не вспомнить здесь и о методической стороне исследо-
ваний. Изучая фагоцитоз эритроидных клеток, Я.Г. Ужанский обра-
тил внимание, что лимфоциты образуют вокруг себя своеобразный 
венчик из эритроцитов. Позднее это наблюдение, подтвержденное 
многими авторами, легло в основу создания широко известного в 
иммунологии метода «розеткообразования».

В настоящее время генетическая связь между иммунной и кро-
ветворной системами является общепризнанной.

Одновременно с исследованием механизмов разрушения клеток 
Я.Г. Ужанский уделяет большое внимание и гуморальным регуля-
торам кроветворения — эритропоэтину, лейкопоэтинам и ингиби-
торам кроветворения. Я.Г. Ужанский по рекомендации академика 
Н.Н. Сиротинина одним из первых в Советском Союзе занялся 
изучением эритропоэтина. Об этом Н.Н. Сиротинин вспоминал: 
«При переезде в Киев мне посчастливилось работать с Ужанским, 
который изучал гемопоэтины; в дальнейшем он возглавил этот раз-
дел исследований в условиях высокогорной гипоксии, а также при 
других видах ее. Он показал связь между распадом эритроцитов, 
нарастанием гемопоэтинов и усилением гемопоэза» (1971 г.).

Другой видный исследователь С.И. Рябов отмечал: «У нас в 
стране одна из первых работ по эритропоэтинам была выполне-
на Я.Г. Ужанским, который в вышедшей в 1945 году монографии 
«Роль разрушения эритроцитов в механизме регенерации крови» 
не только привел собственные экспериментальные данные, свиде-
тельствующие о существовании эритропоэтинов, но также доказал 
их термостабильность и обсуждал их место в системе поддержания 
состава крови» (1971 г.).

Всесоюзное признание приоритета Я.Г. Ужанского в этом во-
просе нашло отражение и в том, что первый (и пока единственный) 
симпозиум по эритропоэтину был проведен в Свердловске в 1964 
г. Развивая идеи Carnot и Defiandre C.L. о гемопоэтинах, Яков Гера-
симович делает вывод, что гемопоэтины — лишь частный случай 
образования гуморальных веществ, стимулирующих образование 
клеток и тканей, специфических для отдельных органов и тканей. 
Он дал этим веществам название «цито-гисто-органо-поэтины». 
Основным толчком для их образования является повреждение и 
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гибель клеток. Когда это повреждение экзогенного характера и до-
статочной силы, то эти поэтины легко обнаруживаются в сыворот-
ке крови. В физиологических же условиях могут обнаруживаться 
только те из них, которые относятся к клеткам и тканям, интенсив-
но сменяющимся в организме, например, кровь.

Большой вклад внесли работы Я.Г. Ужанского в долгое время 
дебатировавшийся вопрос о роли гипоксии в механизме регуляции 
эритропоэза. Бытовало мнение, что гипоксия является универсаль-
ным стимулятором эритропоэза в костном мозгу, а гипероксия — 
ее тормозом. Это мнение поддерживалось таким авторитетами, как 
Мишер, Бер, Кассирский, Алексеев, Тареев и многие другие. И надо 
было обладать большой научной смелостью, чтобы в 1941 г. в сво-
ей докторской диссертации написать: «Вдумываясь в это всеобщее, 
установившееся мнение, становился непонятным, почему костный 
мозг, снабжаемый, как и все другие ткани организма, кровью, пред-
ставляет среди них такое исключение и для максимальной своей 
работы нуждается не в усиленном снабжении кислородом, а, наобо-
рот, в уменьшенной доставке его. И если все же это действительно 
так, то где прямые доказательства этому утверждению. … Тот факт, 
что низкое напряжение кислорода в атмосфере ведет к усиленной 
регенерации крови, а переход из атмосферы с низким напряжени-
ем кислорода в атмосферу с более высоким напряжением ведет к 
обратному эффекту, а также то, что наблюдается полиглобулии … 
при расстройствах кровообращения и дыхания … еще не говорит 
о том, что кислород является непосредственным регулятором эри-
тропоэза для костного мозга». «На самом деле нет ни одного прямо-
го доказательства стимуляции костного мозга малым напряжени-
ем кислорода в окружающей его среде. Скорее, напротив, как нам 
приходилось указывать, есть данные, говорящие о том, что костный 
мозг, как и большинство тканей, слабее функционирует при недо-
статочном его снабжении кислородом».

Тщательные исследования, выполненные самим Яковом Гераси-
мовичем и под его руководством, при содержании животных в баро-
камере, в опытах на парабиозированных животных и у участников 
возглавленного Н.Н. Сиротининым восхождения на гору Казбек, в 
научной программе которого Я.Г. Ужанский принимал самое актив-
ное участие, показали, что гипоксия кроветворной ткани так же, как 
и в других тканях организма, приводит к понижению ее функцио-
нальной активности, к снижению синтеза белка в костном мозгу и 
угнетению эритропоэза. Было сформулировано положение о том, 
что стимулирующее действие гипоксии в целом организме опосре-
довано через повышение эритродиереза и образование эритропо-
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этически активных веществ. Активация же эритропоэза всегда со-
провождается увеличением потребления кислорода, поэтому при 
экспериментальных анемиях гипероксия усиливает эритропоэз. Но 
у нормальных животных она снижает эритропоэз. Иными словами, 
гипероксия оказывает корректирующее гемопоэз действие. Теоре-
тическое значение этих работ уже давно общепризнано, в то время 
как практическая их значимость особенно повысилась лишь в по-
следние годы, когда в экспериментальную и клиническую медицину 
широко стали внедряться методы гипербарической оксигенации.

В последние годы Я.Г. Ужанский отмечает, что гипоксия может 
оказывать и прямое стимулирующее влияние на кроветворную 
ткань. Она снижает активность гена-репрессора и тем самым вызы-
вает дерепрессию генетического аппарата кроветворных клеток. В 
настоящее время вопрос о значении кислородного режима для ре-
генерации тканей (в том числе и кроветворной) интенсивно разра-
батывается на кафедре патологической физиологии Свердловского 
медицинского института под руководством ученика Якова Гераси-
мовича проф. А.П. Ястребова.

Я.Г. Ужанский обратил внимание исследователей и на роль жи-
рового костного мозга в регуляции кроветворения. «Нам казалось 
загадочным и вместе с тем многообещающим для раскрытия меха-
низмов регенерации крови явление, если можно так выразиться, 
реципрокных отношений между желтым и красным костным моз-
гом. В чем причина замены красного костного мозга желтым и об-
ратно при изменении регенерации крови, наблюдаемое на видовом, 
онтогенетическом и организменном уровне? Нет ли здесь, помимо 
пассивной связи явлений, более глубоких отношений между липи-
дами и гемопоэтической тканью? Это направление совершенно не 
использовано в гематологии, но оно сулит много неожиданного и 
интересного» (Я.Г. Ужанскпй, I971). Своими работами, проведенны-
ми вместе с проф. А.М. Генкиным, Я.Г. Ужанскнй показал, что жир 
костного мозга нельзя рассматривать как частный случай жировых 
отложений, что он оказывает на гемопоэз регулирующее влияние, 
что все эритропоэтические стимулы усиливают липолитическую 
активность костного мозга, что липодиерез так же, как и эритроди-
ерез, является необходимой составной частью механизмов регене-
рации крови. В сущности, в этих работах Я.Г. Ужанского уже были 
заложены идеи и сформулирован ряд положений, которые в насто-
ящее время составляют весьма популярное учение о гемопоэз-ин-
дуцирующем микроокружении кроветворных клеток — учение, 
которое сегодня заняло центральное место в экспериментальной и 
клинической гематологии.

Связь процесса регенерации клеток с их разрушением и образо-
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ванием гуморальных биологически активных веществ, способных 
стимулировать регенерацию этих же клеток, была продемонстри-
рована в лаборатории, руководимой Я.Г. Ужанским, и на примере 
регенерации лейкоцитов, что позволило доказать универсальность 
этих механизмов для всей кроветворной системы.

«Основные положения о механизмах гемопоэза, разрабатыва-
емые Я.Г. Ужанским, его концепция о важной роли эритродиере-
за и образующихся при этом биологически активных продуктов 
распада эритроцитов в механизмах регенерации крови получили 
дальнейшую разработку и освещение как в работах Свердловских 
патофизиологов, так и патофизиологов крупнейших центров Урала 
(Челябинска, Уфы, Оренбурга)» (А.П. Ястребов,1978).

Таким образом, работы Я.Г. Ужанского по изучению механиз-
мов регуляции кроветворения дают яркий пример умения видеть за 
частным феноменом общебиологические закономерности, пример 
тщательной разработки изучаемого вопроса, поэтому большин-
ство сформулированных им идей выдержали испытание временем, 
получили всеобщее признание, вошли в различные монографии и 
руководства, а за монографии «Физиологические механизмы реге-
нерации крови», в которой обобщены многолетние труды Я.Г. Ужан-
ского, ему была присуждена премия АМН СССР им. А.А. Богомоль-
ца. В то же время многие из поставленных Яковом Герасимовичем 
идей являют собой прекрасный пример научного предвиденья и в 
последнее время привлекают все больше исследователей своей ши-
ротой и неограниченными возможностями для экспериментальных 
исследований.
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Я.Г. Ужанский

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ ПО РЕГЕНЕРАЦИИ 

КРОВИ В СВЕТЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА
(доклад, сделанный 24 апреля в г. Свердловске на 
объединенном заседании общества физиологов, 
биохимиков, фармакологов и патофизиологов, 

посвященном 100-летию со дня рождения В.И. Ленина24)

С самого начала нашей работы по проблеме регенерации кро-
ви (в 1930 г.), еще в стенах лаборатории академика А.А. Богомоль-
ца в Киеве, возникла мысль о выраженной диалектике процессов, 
наблюдаемых при регенерации крови. Работая директором осно-
ванного им института экспериментальной биологии и патологии в 
Киеве, А.А. Богомолец одновременно оставался идейным руково-
дителем Института переливания крови в Москве, директором ко-
торого он состоял ранее. Его внимание привлек факт прогрессиру-
ющего падения количества эритроцитов у доноров после дачи ими 
крови. Обычно это явление объясняли более быстрым восстанов-
лением жидкой части крови по сравнению с форменными элемен-
тами. Ярким примером этого могут служить строки академика С.И. 
Спасокукоцкого в одной из его статей в сборнике работ института 
переливания крови: опыт первой мировой войны показал, что если 
у раненых, перенесших кровотечение, количество эритроцитов че-
рез 3 часа после кровопотери падало до 4,5 млн в 1 мм3 при норме в 
5 млн, то через 8 часов оно достигало 4,0, а через 12 часов — 3,5 млн. 
Такое прогрессирующе падение числа эритроцитов считалось смер-
тельным признаком и было настолько закономерным, что служило 
показанием к немедленному переливанию крови 25.

А.А. Богомолец предположил, что это явление могло быть свя-
зано не только с разжижением крови, но и с повышенным эритро-
диерезом в постгеморрагическом периоде. Для выяснения этого 
вопроса он предложил мне заняться его изучением. Разнообразные 
исследования, предпринятые с этой целью, — определения общей 
массы крови и количества эритроцитов у нормальных и спленэкто-
мированных собак, морфологические исследования эритродиереза 
в органах, резистентности эритроцитоз и др. — привели к выводу, 
что, действительно, в постгеморрагическом периоде наряду с отно-
24 Экспериментальные исследования механизмов гемопоэза. - Свердловск, 
1971. - С.  5-12.
25 Спасокукоцкий С. И. Переливание крови как лечебный метод. - М, 1933. 
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сительным прогрессирующим падением количества эритроцитов в 
крови происходит их истинное, абсолютное прогрессирующее па-
дение, вследствие их повышенного разрушения в органах, богатых 
ретикулоэндотелием.

Эти данные казались парадоксальными и у многих вызывали 
сомнение. Было непонятно, почему наступает усиление разреше-
ния эритроцитов в период, когда организм в них крайне нуждается, 
когда они мобилизуются из депо и когда происходит их усиленное 
новообразование в костном мозгу.

А.А. Богомолец относился к полученным результатам по-иному. 
Он видел в этих частных процессах проявление общих биологиче-
ских закономерностей. В те годы он живо интересовался вопроса-
ми марксистской философии, шли бурные дискуссии по разным 
методологическим вопросам биологии и медицины. А.А. Богомо-
лец выступал по этим вопросам в докладах, на лекциях, в печати 26. 
Естественно, что полученные данные по регенерации крови заин-
тересовали его не только с физиологической стороны, но и с точки 
зрения диалектики наблюдавшихся явлений. Однажды, когда я ему 
представил как руководителю одну из работ по регенерации крови 
для печати в журнал, который издавался под его редакцией, прочтя 
ее, он оказал: «Хотите я вам укажу цитату из Ф. Энгельса, которая 
бы очень подошла к вашей работе?» К сожалению, беседа прерва-
лась, и я не узнал, что имел в виду Александр Александрович. Но 
позже, изучая «Диалектику природы» Ф. Энгельса, я догадался, о 
чем могла идти речь, и думаю, что не ошибся. Вот, по-видимому, 
эти цитаты:

«Уже и теперь не считают научной ту физиологию, которая не 
рассматривает смерть как существенный момент жизни.... которая 
не понимает, что отрицание жизни по существу содержится в са-
мой жизни, так что жизнь всегда мыслится в соотношении со сво-
им необходимым результатом, заключающимся в ней постоянно в 
зародыше, — смертью. Диалектическое понимание жизни именно к 
этому и сводится». 

«Жить значит умирать»27. 
«Самая смерть переформирована в живом, и ее форму следова-

ло бы поэтому понять в ее специфической особенности как форму 
жизни»28.

Насколько глубоко этот вопрос интересовал Александра Алек-
сандровича, видно из того, что 15 лет спустя в одной из своих по-
26 Единство противоположностей в явлениях иммунитета и анафилаксии // Врач. Дело. 
- 1931. - № 15–16.
27 Диалектика природы. - 1955. - С. 238.
28 К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. - 1928. _ Т. I. - С. 29-30.
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следних работ «Основные направления моих работ», напечатанной 
в виде ответов на вопросы корреспондента и вышедшей посмертно, 
он не забыл эти данные, касающиеся регенерации крови, счел нуж-
ным их упомянуть и снова подчеркнуть их диалектику. Он писал: 
«Работая над проблемой переливания крови, я сделал несколько 
весьма интересных наблюдений. Напомню об одном из них, так как 
оно исключительно ярко иллюстрирует диалектику в природе».

Уже раньше было замечено, что, спустя три-пять дней после 
взятия крови у донора, количество красных кровяных телец про-
должает уменьшаться. Я высказал допущение, что восстановлению 
крови должно способствовать разрушение эритроцитов, которое 
сопровождается образованием веществ, стимулирующих кроветво-
рение. Экспериментальные исследования, проведенные под моим 
руководством, полностью подтвердили это предположение»29. 

Так возникла наша гипотеза о важной роли эритродиереза и об-
разующихся при этом продуктов распада эритроцитов в механизме 
регенерации крови, о тесной генетической связи эритродиереза и с 
эритропоэзом, о диалектическом единстве этих процессов в общем 
механизме эритропоэза.

В дальнейшем наша работа над проблемой регенерации крови 
продолжалась с перерывами, получив наибольшей развитие на ка-
федре патологической физиологии Свердловского медицинского 
института. При этом мы всегда исходили из диалектико-материа-
листической сущности первых полученных нами данных, служив-
ших нам основной и нацеливавших на новые исследования.

В своей докторской диссертации, вышедшей в 1941 году под на-
званием «Значение эритродиереза в механизме новообразования 
эритроцитов», я уже ссылался на множество примеров из биологии 
и медицины, согласовавшихся с нашими данными по регенерации 
крови, и, в частности писал: «Если таким образом представления о 
механизме регенерации в биологии, физиологии и патологии в ос-
новном сводятся к взгляду о стимуляции тканей и клеток продукта-
ми их собственного распада, то нет никаких оснований думать, что 
процесс регенерации клеток крови составляет исключение».

Перед нами вставал ряд вопросов: всегда ли повышенной реге-
нерации предшествует усиление эритродиереза, наблюдается ли это 
при других видах гипоксий; действительно ли продукты распада 
эритроцитов стимулируют эритропоэз, и распространяется ли это 
на эндогенные процессы в организме; в чем заключается механизм 
стимулирующего действия гипоксии на эритропоэз; какова роль 
других физиологических систем при адаптации системы крови к 
гипоксии и многие др.
29 Архив патологии. - 1947. № 3. - С. 3. 
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Однако прежде чем идти дальше, чтобы не пойти по ложному 
пути, необходима была полная уверенность в правильности наших 
исходных положений. Выводы исследователя только тогда могут 
считаться правильными, если они находят признание и подтвер-
ждаются другими авторами. С этой целью были вновь повторены 
некоторые старые опыты в более совершенной постановке исследо-
ваний. Тем не менее, прежние результаты и выводы относительно 
повышенного эритродиереза при увеличении регенерации крови 
подтвердились. Наконец, стали появляться подтверждения из дру-
гих авторитетных источников. И.И. Гительзон и И.А. Терсков (1958) 
из Института физики Красноярского филиала АН СССР с помо-
щью своего оригинального и более совершенного метода исследо-
вания подтвердили факт понижения резистентности эритроцитов 
в постгеморрагическом периоде. В том же институте с помощью ма-
тематического метода исследования Е.Н. Мосягиной было установ-
лено сокращение продолжительности жизни эритроцитов в постге-
моррагическом периоде (В.П. Макаров, 1969). Еще ранее этого Н.А. 
Федоров и Н.А. Горбунова (1963) установили меньшую продолжи-
тельность жизни эритроцитов в постгеморрагическом периоде, ис-
пользуя для этого эритроциты, меченные Сг51, они же подтвердили 
наличие при этом гемолитической ситуации в организме, отмечен-
ную нами ранее. В самое последнее время с помощью электронной 
микроскопии было установлено изменение субмикроскопической 
организации эритроцитов у собак после кровопотери, свидетель-
ствующее об их повышенном разрушении (Э.Н. Терентьева, Н.А. 
Федоров, Н.А. Горбунова, 1970). Наши исследования кроме того 
показали, что явление повышенного эритродиереза при регенера-
ции крови свойственно не только постгеморрагической анемии, но 
характерно и для других видов регенерации. Оно наблюдалось при 
гипоксической гипоксии, а также хорошо было изучено при кобаль-
товой полицитемии.

Когда не оставалось сомнений в достоверности нашего исход-
ного положения — повышенного разрушения эритроцитов в пери-
од регенерации крови, — мы перешли к изучению следующего уз-
лового вопроса проблемы — изучению стимулирующего действия 
продуктов разрушения эритроцитов на эритпоэз и регенерацию 
крови. До наших исследований в литературе уже имелись положи-
тельные сообщения по этому вопросу. Однако оставалось неизвест-
ным происходит ли стимуляция эритропоэза продуктами распада 
эритроцитов в физиологических условиях в организме. Исследова-
ния в нашей лаборатории внесли ценный вклад в освещение этого 
вопроса.
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Н.М. Новиков (1966) нашел, что продукты разрушения старых–
зрелых эритроцитов и ретикулоцитов действуют неодинаково. 
Первые стимулируют, вторые тормозят эритропоэз и регенерацию 
крови у животных. Эти результаты знаменательны тем, что в орга-
низме при обычных условиях разрушаются именно старые–зрелые 
эритроциты, и таким образом эти данные сделали особенно убеди-
тельным вывод о стимулирующем влиянии продуктов распада эри-
троцитов на эритропоэз в физиологических условиях. В.Н. Фраш 
(1968), продолжив эти исследования и подтвердив их, показал, что 
указанные свойства эритроцитов зависят от биохимических осо-
бенностей их стромы. Было показано также, что строма зрелых и 
молодых эритроцитов неодинаково действует на включение Р32 в 
РНК костного мозга и на синтез гема и глобина (Н. В. Безруков, 
1968).

Для доказательства того, что получаемые продукты распада со-
ответствуют эндогенно образующимся веществам в физиологиче-
ских условиях, были выполнены опыты с действием иммунных сы-
вороток. Собак иммунизировали продуктами стромы эритроцитов 
кроликов. Полученную таким путем антистромальную сыворотку 
вводили кроликам или интактным или в период регенерации у них 
крови после кровопускания. Если эндогенно образующиеся проду-
ты распада эритроцитов действительно играют физиологическую 
роль, стимулируя эритропоэз, то введение антисыворотки против 
этих веществ должно было бы вызвать торможение эритропоэза 
и регенерации крови. Опыты подтвердили это предположение: в 
определенных условиях опыта у интактных животных введением 
такой сыворотки удавалось снизить количество ретикулоцитов в 
крови, а у животных после кровопускания — задержать скорость 
регенерации крови (Я.Г. Ужанский, Е.С.Тихачек, В.Н. Фраш, 1969).

Одним из важных методологических вопросов в проблеме изу-
чения механизма регенерации крови является вопрос о механизме 
действия гипоксии на эритропоэз. Хорошо известно, что любой вид 
гипоксии ведет к усилению эритропоэза в костном мозгу. Отсюда 
был сделан механический вывод, что гипоксия непосредственно 
стимулирует эритропоэз в костном мозгу, а гипероксия непосред-
ственно его ингибирует. Вопрос этот имеет не только теоретиче-
ское, но важное практическое значение. От его решения зависит и 
правильное лечение, и профилактика многих патологических про-
цессов, так или иначе связанных с состоянием кроветворения.

Еще в 1941 г. в своей докторской диссертации лишь на основа-
нии теоретических соображений я писал: «Вдумываясь в это все-
общее установившееся мнение, становится непонятным, почему 



Уральская школа патофизиологов. 
История становления и развития

117

костный мозг, снабжаемый, как и все другие ткани организма, кро-
вью, представляет среди них такое исключение и для максимальной 
своей работы нуждается не в усиленном снабжении кислородом, а, 
наоборот, в уменьшенной доставке его». «До настоящего времени 
нет ни одного прямого доказательства стимуляции костного мозга 
малым напряжением кислорода в окружающей его среде. Скорее, 
напротив, как нам приходилось указывать, есть данные, говорящие 
за то, что костный мозг, как и большинство тканей, слабее функци-
онирует при недостаточном его снабжении кислородом».

Отдельные работы, которые после этого появлялись в литера-
туре, в том числе выходившие из нашей лаборатории, лишь косвен-
ным образом опровергали установившееся мнение. Обстоятельное 
и, по-видимому, решающее исследование этого вопроса было вы-
полнено у нас в самое последнее время А.П. Ястребовым. Приме-
нив полярографический метод исследования с использованием 
вживленных электродов, он показал, что адаптация организма к ги-
поксии включает в себя способность поддерживать рО2 в красном 
мозгу на нормальном уровне, что эта способность коррелирует с 
возможностью повышать эритропоэз в костном мозгу, и что усиле-
ние эритропоэза в костном мозгу сопровождается как активацией 
его дыхания, так и окислительного фосфорилирования. Таким об-
разом, было установлено, что повышение эритропоэза при разных 
видах гипоксий наступает не вследствие непосредственного дей-
ствия гипоксии на костный мозг, а вопреки ему, благодаря сложно-
му процессу физиологической адаптации организма.

Исключив гипоксию как непосредственный стимулятор эри-
тропоэза в костном мозгу, можно было полагать, что она влияет 
посредством усиления катаболических процессов в организме, 
способствуя эритродиерезу и образованию эритропоэтически ак-
тивных продуктов распада эритроцитов. В связи с этим нами был 
поднят вопрос о возможной роли аутоиммунных процессов в ме-
ханизме эритродиереза. Действием больших и малых доз специфи-
ческих цитотоксических сывороток на РЭС и на почку — органы, 
участвующие в эритродиерезе и образовании эритропоэтинов, —  
удавалось изменять интенсивность эритропоэза и регенерации 
крови у животных. Постановка некоторых реакций, определяющих 
наличие аутоантител в крови, дали положительный результат при 
различных видах регенерации крови. Наши данные находились в 
согласии с рядом данных других авторов, однако в толковании по-
лученных результатов у нас имелись расхождения. Мы связывали 
усиление аутоиммунных реакций с аутоагрессией, но отношению 
к эритроцитам, исходя из взгляда П.Н. Грабаря, согласно которому 
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веществами, участвующими в аутоиммунных реакциях, могут быть 
и продукты нормального метаболизма или нормального распада и 
деградации клеток и тканей. Интересно, что А.А. Богомолец еще до 
современного развития учения об аутоиммунных процессах в 1935 
году писал: ... «весьма вероятно, что аутоцитолизины образуются 
же только при патологических, но и при нормальных физиологи-
ческих процессах, исполняя роль аутокатализаторов. Отмечу, что в 
селезенке можно наблюдать явления не только внутриклеточного, 
но и экстрацеллюлярного разрушения красных 10 кровяных телец. 
Мечников и его школа доказали, что фагоцитоз есть предпосылка 
образования антител».

Первая отечественная работа по гемопоэтинам была выполне-
на в лаборатории проф. Н.Н. Сиротинина в стенах института А.А. 
Богомольца (Я.Г. Ужанский, 1935). Естественно, что с развитием 
учения о гемопоэтинах у нас возникла мысль, в каких отношениях 
находятся между собой биологически активные продукты распада 
эритроцитов с эритропоэтинами. Все наши сопоставления обоих 
веществ — причины и время появления их в крови, характер дей-
ствия, место образования и др. — склоняли нас к мнению об их 
родстве. Недавно в лаборатории Н.А. Федорова было найдено, что 
введение животным продуктов распада эритроцитов ведет к повы-
шенному образованию у них эритропоэтинов. Эти данные хорошо 
увязываются с нашим предположением.

Проф. Ф.3. Меерсон, ученик академика В.В. Парина, автор кон-
цепции о так называемом «пластическом обеспечении функций», 
пишет: «В настоящее время твердо установлено, что увеличение 
интенсивности функционирования структур в дифференцирован-
ных клетках всегда сопровождается увеличением интенсивности 
распада структур. Предполагают, что так называемые «метаболиты 
изнашивания» действуют или прямо на генетический аппарат или 
выступают в роли факторов-эффекторов, снимающих депрессию 
регуляторных генов в механизме регуляции синтеза. В связи с этим 
интересно сопоставить обстоятельные данные А.Д. Павлова, полу-
ченные в нашей лаборатории, о том, что эндогенный эритропоэтин 
вызывает резкое увеличение удельных активностей всех фракций 
РНК в костном мозгу, и его заключение, что «эритропоэтин», об-
разующийся под действием эритропоэтических стимулов, является 
дерепрессором синтеза всех классов РНК на ДНК — матрицах ство-
ловых и ранних эритроидных клеток».

Одним из примеров наших методологических установок в по-
исках диалектико-материалистических связей в явлениях регенера-
ции крови могут служить наши совместные с кафедрой биохимии 
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работы до изучению роли липидов костного мозга в гемопоэзе. Нам 
казалось загадочным и вместе с тем многообещающим для рас-
крытия механизмов регенерации крови явление, если так можно 
выразиться, реципрокных отношений между желтым и красным 
костным мозгом. В чем причина замены красного костного мозга 
желтым и обратно при изменении регенерации крови, наблюдае-
мых на видовом, онтогенетическом и организменном уровне? Нет 
ли здесь, помимо пассивной связи явлений, более глубоких отно-
шений между липидами и гемопоэтической тканью? Это направле-
ние совершенно не использовано в гематологии, но оно сулит мно-
го неожиданного и интересного. К примеру, нашими сотрудниками 
было найдено, что эритропоэтическая плазма крови активирует ли-
политические ферменты в костном мозгу, и что уменьшение содер-
жания общих липидов в костном мозгу коррелирует с увеличением 
липолитической активности этой ткани и повышением эритропоэ-
за. Результаты этих исследований позволили таким образом сделать 
новые выводы относительно механизма действия гипоксии на эри-
трон: гипоксия вызывает ответную реакцию не только со стороны 
эритропоэза и эритродиереза, но и со стороны липидного обмена 
костного мозга, и что эритропоэтическая плазма не только стиму-
лирует эритроидные клетки костного мозга, но и его липолитиче-
ские ферменты.

Беглый обзор основных направлений наших исследований с 
позиции диалектико-материалистического анализа пострадал бы, 
если б мы не упомянули еще об одной нашей методологической 
установке. В отличие от обычных исследований кроветворения мы 
считали необходимым и плодотворным изучение гемопоэза не изо-
лированно, а в связи с другими физиологическими системами, и в 
первую очередь с такими, которые связаны с кровью одной общей 
функцией (имеется в виду снабжение тканей кислородом). К этим 
системам мы относим систему кровообращения и дыхания, это они 
в первую очередь вместе с красными кровяными тельцами обеспе-
чивают ткани кислородом. С этих позиций изучалось влияние на 
гемопоэз синокаротидной зоны как места рефлекторных влияний и 
на дыхание, и на кровообращение, юкстагломерулярного аппарата 
почек, регулирующего кровяное давление, роль самого кровяного 
давления и др. Результаты этих исследований оказались положи-
тельными, но изучение проблемы с этих позиций, можно сказать, 
только начато.

Как видно из данного сообщения, в нашей работе над пробле-
мой регенерации крови нам посчастливилось: с самого начала ее 
разработки встал вопрос о выраженной диалектике изучавших-
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ся явлений. Это заострило наше внимание на методологической 
стороне вопроса. В результате с накоплением новых фактов у нас 
сформировался прочный методологический фундамент, который 
помогал нам не только осмысливать получаемые новые данные, но 
и планировать дальнейшие исследования.

Я.Г. Ужанский

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

РЕГУЛЯЦИИ КРОВЕТВОРЕНИЯ
(г. Свердловск, Свердловский медицинский институт)

С точки зрения тематики настоящего сборника, изучение меха-
низмов регуляции кроветворения представляет определенные осо-
бенности и интерес.

Клетки крови как никакие другие подвержены постоянной 
интенсивной смене, в основе которой лежит «физиологическое 
повреждение» и гибель клеток с последующей их регенерацией. В 
условиях патологии и стресса этот процесс может изменяться в ско-
рости и усложняться как видами повреждения, так и механизмами 
адаптации. В этом смысле система крови может служить отличным 
объектом для изучения механизмов повреждения и адаптации в ор-
ганизме. Несмотря на это основные механизмы регенерации крови 
остаются нераскрытыми. Многочисленные так называемые «тео-
рии кроветворения» касаются главным образом вопросов генети-
ческой связи между отдельными видами клеток, а не механизмов 
регуляции их образования.

Естественно считать, что в основе механизмов регенерации 
клеток крови должны лежать общие закономерности механизмов 
регенерации клеток и тканей в организме. Из этого не следует, одна-
ко, что для понимания механизма регенерации клеток крови нуж-
но ждать решения всей проблемы в целом. Согласно отмеченным 
выше соображениям, мы вправе ожидать, что результаты исследо-
ваний этой частной проблемы могут оказать влияние на решение 
общих вопросов проблемы.

Одним из основных наблюдений, сделанных нами при изучении 
механизмов регенерации крови, явилось наблюдение в постгемор-
рагическом периоде в эксперименте на животных повышенного 
эритродиереза, предшествующего или сопутствующего начальному 
периоду усиленной регенерации крови. Это явление, которое легло 
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в основу наших дальнейших исследований, вызывало особый ин-
терес, так как оно находилось как будто в явном противоречии с 
интересами организма в данном состоянии. Возникал вопрос: что 
это — побочное явление при кровопускании или облигатное звено 
самого процесса регенерации клеток? Проведенные разнообразные 
исследования в сравнительно-патологическом разрезе и при других 
видах повышенной регенерации крови — при гипоксической ги-
поксии, при кобальтовой полицитемии — привели нас к заключе-
нию, что эритродиерез не случайное побочное явление, а составная 
часть самого процесса регенерации эритроцитов.

Сделанное нами наблюдение в дальнейшем было подтвержде-
но и в других лабораториях (10). Однако в гематологии изученный 
нами феномен, который мы назвали «феноменом А.А. Богомольца» 
(6), недостаточно еще учитывается ни с клинической, ни с теоре-
тической стороны. С позиции общефизиологических закономер-
ностей он мог бы быть объяснен как проявление «интенсивного 
распада структур» при повышенном их функционировании по Ф.3. 
Меерсону.

Какова бы ни была ближайшая причина возникновения эрит-
родиереза, его связь с эритропоэзом в начальном периоде регенера-
ции крови наводила на мысль, что эта связь должна иметь свое про-
должение и в дальнейшей стадии процесса регенерации. Возникало 
предположение, что образующиеся при эритродиерезе продукты 
разрушения эритроцитов (ПРЭ) участвуют в механизме регуляции 
эритропоэза. В литературе имелось немало данных, свидетельство-
вавших о стимулирующем влиянии продуктов распада (Пр) клеток 
и тканей на их регенерацию.

Дальнейшее изучение этого вопроса в нашей лаборатории Н.М. 
Новиковым, В.Н. Фрашем и др. показало, что ПРЭ действительно 
обладают выраженной способностью стимулировать эритропоэз, и 
они являются важным компонентом физиологического механизма 
регенерации эритроцитов. Н.М. Новиковым было сделано также 
интересное наблюдение, что эритропоэзстимулирующим свой-
ством обладают Пр зрелых эритроцитов, Пр ретикулоцитов тормо-
зят эритропоэз. Поскольку в физиологических условиях погибают 
старые эритроциты, то значение ПРЭ как физиологических стиму-
ляторов эритропоэза становится еще более вероятным.

Что касается механизма стимулирующего действия ПРЭ, то 
мнения относительно этого различны. Некоторые авторы счита-
ют, что ПРЭ действуют лишь опосредствованно через образование 
эритропоэтина. Такое решение вопроса, однако, противоречило бы 
опытам с действием Пр in vitro. Наши недавние исследования с по-
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мощью методики колониеобразующих единиц (КОЕ) показали, что 
ПРЭ действуют в организме не прямым путем на стволовые клетки, 
а через «микроокружение».

Однако при всех опытах с Пр не следует забывать, что мы имеем 
дело не с эндогенными метаболитами, а с экзогенными Пр, и не-
известно в какой мере они адекватны друг другу. Лишь уточнение 
химизма этих продуктов позволит решить поставленные вопросы 
и, в частности, наше предположение о близком родстве ПРЭ с эри-
тропоэтином.

Изучение регенераторного эритродиереза и роли ПРЭ в меха-
низме регенерации крови дали повод выдвинуть новый вопрос: ка-
кова роль иммунных аутоагрессивных процессов в механизме эри-
тродиереза и в поддержании эритроидного гомеостаза?

Наши исследования этого вопроса впервые показали, что про-
цесс регенерации крови связан с аутоиммунными явлениями (6, 3).

После кровопускания у животных и при гипоксической гипок-
сии у людей и животных на горных высотах и в барокамере обна-
руживались положительные аутоиммунные реакции Кумбса и Бой-
дена.

В последнее время появились работы, подтверждающие наши 
данные, в которых аутоиммунная природа регенераторного эрит-
родиереза доказывается с помощью методики выявления «бляшко-
образующих клеток» — видоизмененная реакция Ерна (2).

Весьма возможно, что аутоиммунные процессы принимают и бо-
лее сложное участие в процессах регенерации и роста органов и тка-
ней, о чем свидетельствуют работы О.Е. Вязова, А.Г. Бабаевой и др.

Важное место в наших исследованиях занял вопрос о роли ги-
поксии в механизме регуляции эритропоэза. Принято считать, что 
гипоксия является универсальным стимулятором эритропоэза в 
костном мозгу, а гипероксия — ее тормозом.

Наши исследования показали, что гипероксия снижает уро-
вень эритропоэза только у нормальных интактных животных, что 
можно расценивать как выражение экономии трат организма на 
излишнее кроветворение. Б.В. Аретинский показал, что при экспе-
риментальных анемиях гипероксия усиливает эритропоэз и регене-
рацию крови, гипоксия же оказывает противоположное действие. 
Stohlman наблюдал прекращение выработки эритропоэтина при 
сильно выраженной гипоксии.

Дальнейшие исследования в нашей лаборатории А.П. Ястребова 
показали, что недостаточное снабжение костного мозга О2 снижает 
синтез белка в нем и уменьшает эритропоэз. При повышенной ре-
генерации крови увеличивается потребление О2 в костном мозгу и 
окислительное фосфорилирование митохондрий.
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Очевидно, что стимулирующее действие гипоксии на эритро-
поэз в целом организме опосредствованное. С точки зрения наших 
представлений механизм этого действия заключается в усилении 
катаболических процессов в организме под влиянием гипоксии, од-
ним из проявлений которых является повышенный эритродиерез. 
Последнему способствует и большая функциональная нагрузка на 
эритроциты. Результатом этого является освобождение биологиче-
ски активных метаболитов, стимулирующих эритропоэз. Не исклю-
чено, что гипоксия, как, впрочем, и ПРЭ, может действовать и на 
генном уровне, вызывая дерепрессию эритропоэза.

Имея в виду перспективность путей исследований, следует 
остановиться на вопросе о роли жирового костного мозга в процес-
се регенерации крови при гипоксии. Хорошо известно, что функ-
циональное состояние костного мозга находится в обратном отно-
шении к жировым отложениям в нем. В чем заключается сущность 
и механизм этого явления — неизвестно. Можно предполагать, что 
жир играет здесь не пассивную роль, а имеет непосредственное от-
ношение к процессу кроветворения.

Исследования Э.Я. Шешиной, Е.А. Яценко и А.П. Ястребова в 
нашей лаборатории липидного обмена в костном мозгу показали, 
что разные виды гипоксий вызывают в нем во многом однотипные 
изменения, хотя имеются и некоторые отличия, присущие отдель-
ным видам гипоксий. Но интересно то, что изменения липидов в 
костном мозгу отличаются от таковых в других органах. Это ука-
зывает на то, что липиды костного мозга нельзя рассматривать как 
частный случай отложения жира в депо. Было найдено также, что 
регенерирующий костный мозг использует глицерин и неэстерифи-
цированные жирные кислоты. Особенно интересным оказалось то, 
что эритропоэтическая сыворотка и эритролизаты усиливают ли-
политическую активность костного мозга. Таким образом, гипок-
сия повышает не только эритродиерез, но и липодиерез. Метабо-
литы же последнего, подобно продуктам эритродиереза, оказывают 
пока еще мало изученное влияние на кроветворение.

Несомненно, что дальнейшие исследования в этом направлении 
могли бы дать и для теоретической, и для практической медицины 
интересные результаты.

Связь процесса регенерации клеток с их разрушением и обра-
зованием гуморальных биологически активных веществ — цитопо-
этинов, способных стимулировать регенерацию этих же клеток, — 
не является прерогативой лишь красных кровяных телец. Такая же 
закономерность наблюдается и при регенерации белых кровяных 
телец. Это особенно ясно выступает при воспалительном процессе, 



Монография

124

где экссудат обладает лейкопоэтическими свойствами. В экспери-
менте это можно демонстративно наблюдать при действии специ-
фических цитотоксических сывороток.

В нашей лаборатории В.Л. Скуратовым и Б.Г. Юшковым было 
показано, что введение крысам иммунных нейтрофило- и лимфо-
цитотоксинов, вызывающих в организме разрушение одноименных 
клеток, приводит к образованию в крови нейтрофило-лимфопоэ-
тинов. Введение сыворотки такой крови интактным животным по-
вышает у них обмен и пролиферацию соответствующих клеток и 
тканей. Аналогичные опыты были проведены А.М. Намятышевой в 
лаборатории Н.А. Федорова с тромбоцитами.

Некоторые биологи наблюдали, что у животных после повреж-
дения или резекции органа сыворотка крови приобретала орга-
нопоэтические свойства. Введенная другим животным такая сы-
воротка стимулировала регенерацию органа — преимущественно 
одноименного с органом, поврежденным у донора (1).

Все эти опыты со специфическими цитотоксинами в известной 
мере замыкают круг наших исследований. Они показывают, что 
эритропоэтин и гемопоэтины — это частный случай образования 
специфических гуморальных веществ, стимулирующих регенера-
цию клеток и тканей. Что помимо гемопоэтинов, по-видимому, об-
разуются цитогистоорганопоэтины. Основным толчком для их об-
разования является повреждение и гибель клеток и тканей. Когда 
это повреждение экзогенного характера и достаточной силы, то эти 
поэтины легко обнаруживаются в сыворотке крови. В физиологи-
ческих условиях могут обнаруживаться только те из них, которые 
относятся к клеткам и тканям, интенсивно сменяющимся в орга-
низме. Для клеток крови это, например, эритропоэтин и вообще 
гемопоэтины.

Физиологический цикл в виде повреждения, гибели и регене-
рации клеток осуществляется с участием аутоиммунных реакций. 
Последние также выявляются при достаточной выраженности цик-
ла — преимущественно при стрессовых ситуациях и в отношении 
тех клеток, которые отличаются быстрой сменой в организме, таких 
как клетки крови.

Эндогенное разрушение клеток с образующимися при этом ме-
таболитами является важным элементом в механизме регенерации 
клеток. Поэтому оно может быть более выражено и тогда, когда, ка-
залось бы, в нем нет никакой нужды, и оно не спровоцировано в 
момент вступления в действие процесса регенерации. Так объясня-
ется, например, найденный нами феномен повышенного эритроди-
ереза в постгеморрагическом периоде.
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С этой точки зрения процесс разрушения и регенерации клеток 
крови должен рассматриваться как две стороны единого по суще-
ству процесса регенерации клеток крови.

Мы рассмотрели некоторые аспекты механизмов регенерации 
крови с точки зрения повреждения и адаптации кроветворения в 
пределах самой системы крови. Но принимая во внимание участие 
системы крови в различных физиологических функциональных 
системах организма — кровообращения, дыхания, обмена веществ 
и многих других, —явления повреждения и адаптации в системе 
крови могут рассматриваться не только в пределах функции самого 
кроветворения, но и в плане различных функциональных систем.

Наши исследования показали, в частности, некоторые стороны 
реципрокной зависимости эритропоэза и гемодинамики (7). Но 
в этом направлении лежит, можно сказать, необозримое поле для 
новых исследований. Для того чтобы это себе представить, доста-
точно вспомнить, какой широкий интерес проявляют клиницисты 
к состоянию системы крови при самых разнообразных патологи-
ческих процессах, когда нарушены самые различные функциональ-
ные системы в организме. Изучению системы крови в этом аспекте 
принадлежит большое будущее.
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А.П. Ястребов 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ 
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
(Актовая речь заведующего кафедрой патофизиологии 
УГМА, Заслуженного деятеля науки РФ, академика РАЕН 

Ястребова Анатолия Петровича на итоговой научной 
годичной конференции УГМА 23 апреля 1999 г.)

40 лет тому назад, будучи студентом 3-го курса Свердловско-
го медицинского института, я сделал свой первый и единственный 
выбор медицинской специальности, серьезно и увлеченно стал ра-
ботать в области экспериментальной патологии. За все последую-
щие годы у меня никогда не возникало сомнений в правильности 
выбранного в медицине пути — занятие патофизиологией. Дей-
ствительно, что может быть более привлекательным в медицине, 
чем экспериментальный поиск новых путей для наиболее точного 
и глубокого обоснования механизмов возникновения, развития и 
ликвидации патологических процессов, что в конечном итоге и со-
ставляет основу медицинских знаний. За эти годы наша наука пре-
терпевала многочисленные дискуссии о ее фундаментальности, ин-
тегративности, значимости ее экспериментальной составляющей, 
обязательности преподавания в качестве самостоятельной дисци-
плины в медицинских вузах, однако все эти дискуссии только еще 
больше были для меня свидетельством, что я занимаюсь стоящим 
делом — патофизиологией! 

Могу с большой определенностью утверждать, что в наше вре-
мя в связи с появлением новых технологий, неинвазивных мето-
дов, развитием электроники и компьютерной техники значитель-
но расширились возможности экспериментальных исследований 
патофизиологов, возникли возможности исследовать механизмы 
патологических процессов непосредственно в человеческом орга-
низме, что явилось основой для рождения клинической патофизио-
логии. Являясь интегративной медицинской наукой, патофизиоло-
гия осуществляет тесную связь между базисными теоретическими 
дисциплинами и клинической медициной. Последнее требует от 
патофизиологов высокого профессионализма, глубокого знания со-
временной биофизики, биохимии, физиологии, морфологии, уме-
ния использовать методы аналитико-синтетического мышления 
для интегрирования этих знаний, понимания природы и механиз-
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мов патологических процессов. Нет сомнений в том, что форми-
рование таких специалистов происходит наиболее продуктивно в 
условиях сложившейся научной школы патофизиологов, в которой 
имеется авторитетный лидер, конструирующий творческую атмос-
феру научного поиска. В этом отношении мне исключительно по-
везло, поскольку в 1962 году по окончании учебы в мединституте 
я поступил в аспирантуру при кафедре патофизиологии Свердлов-
ского мединститута, которой руководил замечательный ученый и 
педагог профессор Яков Герасимович Ужанский.

Профессор Я.Г. Ужанский был достойнейшим учеником свое-
го учителя — выдающегося отечественного патофизиолога Алек-
сандра Александровича Богомольца. Помимо замечательных 
приоритетных работ по экспериментальной патофизиологии, по-
священных проблемам эндокринологии, реактивности, аллергии, 
гериатрии, А. А. Богомолец оставил заметный след в отечественной 
науке как создатель известнейшей школы патофизиологов. По ко-
личеству блестящих имен она остается непревзойденной в нашей 
медицинской науке. Нам, ученикам Я.Г. Ужанского, было всегда 
очень интересно слушать его воспоминания о принципах и особен-
ностях работы А.А. Богомольца. Одну установку А.А. Богомольца, 
которой он руководствовался при работе с учениками, я особенно 
запомнил. А.А. Богомолец считал, что время становления ученика 
в самостоятельную научную личность не должно превышать 10 лет. 
Если за этот срок научный работник оказался неспособным завер-
шить свою научную аттестацию, то большого успеха в науке он не 
добьется. Зная эту установку, пропагандируемую в школе А.А. Бо-
гомольца, мне всегда казалось, что Я.Г. Ужанский постоянно взве-
шивал мои возможности с этих позиций, а мне очень хотелось не 
разочаровать своего учителя.

Тема, которую я получил в аспирантуре в качестве диссертаци-
онной работы, мне очень нравилась: изучить механизм действия 
кобальта на эритропоэз. Было известно, что введение кобальта в 
организм вызывает усиление эритропоэза и приводит к развитию 
кобальтовой полицитемии, однако ее механизм оставался неизвест-
ным. Хочу заметить, что первое серьезное самостоятельное научное 
испытание, чем является подготовка кандидатской диссертации, 
означает не только успешный поиск ответа на поставленную цель 
исследования. Здесь впервые начинаешь сознавать ту огромную 
ответственность за результаты своей работы, которые становятся 
маленькой частицей научного знания, десятки раз проверяешь до-
стоверность своих методических приемов, контролируешь работу 
научной аппаратуры, пытаешься наиболее доступно и в тоже вре-
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мя научно изложить и интерпретировать результаты исследований. 
Насколько успешно проходит этот период во многом зависит от 
роли учителя, который находится в это время рядом с тобой. То, что 
этот период прошел у меня творчески, без излишней опеки и в то же 
время с использованием всех имеющихся у меня возможностей, я 
во многом обязан моему учителю профессору Я.Г. Ужанскому.

Изучая действие кобальта на гемопоэз, нам удалось эксперимен-
тально обосновать некоторые стороны механизма его влияния на 
регенерацию эритроцитов. На основании изучения тканевого ды-
хания и окислительного фосфорилирования, было установлено, что 
при введении в организм кобальта в нем устанавливается состояние 
гипоксии. Последняя приводит к усилению катаболических процес-
сов в тканях, увеличению продуктов распада тканей и эритроцитов, 
которые являются эритропоэтически активными веществами. Кро-
ме того, гипоксия различных тканей и органов, в первую очередь 
почек, индуцирует продукцию эритропоэтина. Повышение, таким 
образом, эритропоэтических свойств крови при введении кобальта, 
активирует процессы в костном мозгу и приводит к его гиперпла-
зии, усиливается эритропоэзобразующая функция костного мозга, 
увеличивается образование и выход в периферическую кровь эри-
троцитов, что формирует развитие «кобальтовой полицитемии». В 
1965 году наша работа прошла успешную защиту, но еще более чем 
ее защита меня обрадовало опубликование полного перевода нашей 
статьи из журнала «Патологическая физиология и эксперименталь-
ная терапия» за 1965 г.: «К вопросу о механизме действия кобаль-
та на эритропоэз», в американском журнале Federasion Proceedings 
(1966, V. 25, № 4), что свидетельствовало о значительном интересе 
исследователей к опубликованной работе.

Изучая механизм действия кобальта на эритропоэз, у нас воз-
никла мысль о том, что кобальтовый эритроцитов это лишь част-
ный случай действия гипоксии на организм, развивающейся при 
экстремальных воздействиях. В этой связи оказалось совершенно 
логичным, что темой следующего исследования (темой докторской 
диссертации) было изучение роли гипоксии в механизме регенера-
ции крови. В физиологии и гематологии было широко распростра-
нено мнение, что гипоксия тканей является основным стимулом 
для регенерации эритроцитов, а гипоксия кроветворной ткани яв-
ляется непосредственным стимулом деятельности костного мозга. 
Между тем, такое представление находилось в противоречии с об-
щебиологическим представлением о влиянии дефицита кислорода 
на жизнедеятельность клеток.
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Для выяснения истинной роли гипоксии в механизме регенера-
ции крови, мы исследовали состояние оксии костного мозга в раз-
личных условиях, сопровождающихся повышенной регенерацией 
эритроцитов: в опытах с постгеморрагической и фенилгидразино-
вой анемиями, кобальтовой полицитемией, гипоксической гипокси-
ей. Для этого было использовано прямое определение напряжения 
кислорода (рО2) в костном мозге экспериментальных животных с 
помощью полярографического метода, а также исследование ин-
тенсивности потребления кислорода костным мозгом в различных 
экспериментальных условиях. Специальное внимание уделялось 
изучению факторов, влияющих на процесс диффузии кислорода к 
клеткам костного мозга. С этой целью подробно исследовалась кон-
станта скорости потребления кислорода костным мозгом, а также 
определялся радиус тканевого цилиндра в нем. Физиологическая 
эффективность дыхания костного мозга оценивалась на основании 
данных исследования окислительного фосфорилирования этой 
ткани. Особое внимание в работе уделялось исследованию действия 
эритропоэтических веществ на состояние оксии костного мозга. 
Проведенный комплекс исследований позволил сделать заключе-
ние об истинной роли гипоксии в механизме регенерации крови. 
Наиболее важным положением, вытекающим из выполненного 
исследования, было заключение о поддержании высокого уровня 
снабжения кислородом костного мозга при усилении эритропоэ-
за при гипоксических состояниях. Таким образом, представление 
о прямом стимулирующем действии гипоксии на кроветворную 
ткань требовало пересмотра. Многие выводы, сделанные на осно-
вании проведенного исследования, оказались важными не только 
для выяснения роли гипоксии в механизме регенерации крови, но 
и послужили основой для поиска новых механизмов регенерации 
тканей. Так, было установлено, что адаптация к условиям гипокси-
ческой гипоксии протекает при сохранении высокого уровня рО2 в 
костном мозге. Усиление эритропоэза при гипоксической гипоксии 
обеспечивается высоким уровнем снабжения кислородом костного 
мозга, что проявляется в увеличении скорости потребления кисло-
рода этой тканью.

В условиях гипоксической гипоксии в митохондриях костного 
мозга значительно возрастает интенсивность фосфорилирования, 
что свидетельствует о повышении энергетической эффективности 
окислительных процессов в кроветворной ткани.

Одним из главных источников энергетического и пластического 
материала для усиленно регенерирующего костного мозга в условиях 
гипоксии могут быть вещества жировой природы, в частности, липи-
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ды костного мозга. При действии пониженного атмосферного давле-
ния на организм содержание липидов в костном мозгу резко сокра-
щается, а липолитическая активность костного мозга усиливается.

Оптимизация кислородного снабжения костного мозга в усло-
виях гипоксической гипоксии может быть следствием улучшения 
процесса диффузии кислорода в клетку костного мозга. На это ука-
зывает повышение константы скорости потребления кислорода 
костным мозгом, а также уменьшение радиуса тканевого цилиндра 
этой ткани, что значительно сокращает путь диффузии кислорода 
из капилляра в костномозговые клетки.

Определенное значение в активации кислородного снабжения 
и окислительного метаболизма костного мозга в условиях гипокси-
ческой гипоксии может принадлежать эритропоэтическим веще-
ствам, образующимся при этом в повышенном количестве. Содер-
жание эритропоэтических веществ в крови животных значительно 
увеличивается как после первых часов воздействия пониженного 
атмосферного давления, так и при хроническом действии гипок-
сической гипоксии на организм. Повышение эритропоэтических 
свойств крови при действии гипоксии обусловлено увеличением 
содержания в крови эритропоэтина, продуктов распада эритроци-
тов, а также, возможно, катаболических продуктов обмена других 
тканей.

При действии гипоксической гипоксии на организм наряду с 
активацией эритропоэза происходит усиление процесса эритроди-
ереза. Об этом свидетельствует снижение количества эритроцитов 
у животных после первых «подъемов» в барокамере на 6000 м, а 
также снижение в этом периоде кислотной резистентности эритро-
цитов и уменьшение их продолжительности жизни. В механизме 
разрушения эритроцитов при действии на организм пониженного 
атмосферного давления определенное место принадлежит аутоим-
мунным процессам.

Усиление регенерации эритроцитов при постгеморрагической 
и гемолитической анемиях также протекает при высоком уровне 
снабжения костного мозга кислородом. Скорость потребления кис-
лорода этой тканью на 5-й день после кровопотери и 5-й день после 
инъекции фенилгидразина увеличивается на 69% и 32% соответ-
ственно.

Усиление снабжения кислородом костного мозга при анемиях 
связано с уменьшением диффузионного сопротивления, ограничи-
вающего переход кислорода из межклеточных пространств в клет-
ки костного мозга, а также сокращением пути диффузии кислорода 
из капилляров в клетки.
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При кровопотере у кроликов, адаптированных к условиям ги-
поксической гипоксии, восстановление исходного уровня рО2 про-
исходит в костном мозгу более быстро, чем у интактных животных. 
Адаптация к условиям пониженного атмосферного давления при-
водит к развитию механизмов, поддерживающих высокий уровень 
рО2 в костном мозгу. При дополнительной гипоксии, возникающей 
в результате кровопотери, включение этих механизмов способству-
ет более эффективной оксигенации кроветворной ткани.

Важное значение для получения необходимой энергии усиленно 
регенерирующим костным мозгом в условиях анемии имеет повы-
шение энергетической эффективности окислительных процессов в 
данной ткани. Степень сопряжения дыхания и фосфорилирования 
в митохондриях костного мозга анемичных животных возрастает. 
На 5-й день после кровопотери и инъекции фенилгидразина интен-
сивность фосфорилирования увеличивается на 168% и 187% соот-
ветственно.

В условиях кислородной недостаточности (анемической и ги-
поксической гипоксии) происходит усиление энергетического ме-
таболизма митохондрий почки. Учитывая особую роль почек в 
поддержании гомеостаза организма, в синтезе эритропоэтина, по-
следнее имеет важное физиологическое значение для адаптации 
этой ткани к условиям гипоксии. Митохондрии селезенки анемич-
ных кроликов, а также подвергавшихся действию гипоксической 
гипоксии сохраняют высокий уровень окислительного метаболиз-
ма. Последнее может зависеть от усиления физиологической актив-
ности селезенки в связи с повышением процесса эритродиереза.

При стимуляции эритропоэза в условиях анемии и введения ко-
бальта отмечается значительное усиление липолитической актив-
ности костного мозга. Эритропоэтически активные сыворотки по-
вышают липолитическую активность костного мозга при действии 
in vitro. Активно пролиферирующий костный мозг обладает повы-
шенной способностью утилизировать продукты липолиза. Об этом 
свидетельствует отсутствие повышения при интенсивном липолизе 
уровней НЭЖК и глицерина в костном мозге, а также усиление ин-
тенсивности окисления З-оксимасляной кислоты митохондриями 
костного мозга.

Отмечается прямая зависимость между активностью эритропо-
эза и интенсивностью энергетического метаболизма митохондрий 
костного мозга. Наибольшее увеличение фосфорилирования на-
блюдается в костном мозгу животных с фенилгидразиновой ане-
мией, которая отличается высоким эритропоэзом. При угнетении 
эритропоэза (в условиях трансфузионной полицитемии или бен-
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зольной интоксикации) наблюдается снижение окислительного и 
энергетического метаболизма митохондрий костного мозга. При 
разобщении дыхания и фосфорилирования динитрофенолом на-
блюдается угнетение эритропоэза, а также снижение включения in 
vitro 14С-глицина в белки костного мозга. Оптимизация энергети-
ческого метаболизма под влиянием глутаминовой кислоты сопро-
вождается более интенсивной стимуляцией эритропоэза при дей-
ствии на организм гипоксической гипоксии и кобальта.

Стимуляция эритропоэза в условиях кислородной недостаточ-
ности развивается в результате действия на кроветворную ткань 
эритропоэтических веществ. Наряду с активацией при этом синте-
тических процессов в кроветворной ткани происходит «срочное» 
включение механизмов, обеспечивающих высокий уровень снаб-
жения кислородом костного мозга и усиление энергетической эф-
фективности окислительных процессов. Введение животным эри-
тропоэтическиактивной сыворотки, эритропоэтина, эритролизата 
усиливает потребление кислорода костным мозгом. Эритропоэти-
ческие вещества в условиях in vitro также активируют окислитель-
ный метаболизм митохондрий костного мозга.

Многие из вышеперечисленных заключений, которые были 
определены в результате выполнения докторской диссертации 
(1972 г.), в дальнейшем получили развитие в работах сотрудников 
нашей лаборатории. Последнее относится как к изучению механиз-
мов регенерации крови, так и прочих тканей, когда в условиях воз-
действия экстремальных факторов индукция регенераторных про-
цессов имеет особо важное значение для сохранения гомеостаза. 
Подробное исследование липидного обмена костного мозга в ус-
ловиях активации гемопоэза показало, что гипоксия индуцирует 
не только эритродиерез, но и липодиерез, а образующиеся при этом 
метаболиты поддерживают высокий уровень энергетических про-
цессов в костном мозге (Яценко Е.А., 1972). При гипоксии проис-
ходит мобилизация липидов и продуктов их гидролиза из жировых 
депо, которые в большом количестве поступают в печень, подверга-
ются ресинтезу в липопротеиды или откладываются в этом органе. 
В дальнейшем липиды расщепляются или используются для синте-
за β-липопротеидов, которые содержат в своем составе важнейшие 
энергетические (НЭЖК) и пластические вещества (холестерин и 
фосфолипиды), используемые для синтеза эритроидных клеток и 
поддержания необходимого уровня АТФ.

Вопрос о связи энергетических и пластических процессов в 
тканях при экстремальных воздействиях на организм был пред-
метом специальных исследований, выполненных С.В. Цвиренко 
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(1993 г.). Было установлено, что в условиях экспериментальных 
воздействий, сопровождающихся усилением интенсивности реге-
нерации ткани, выявляется прямая зависимость между уровнем 
пролиферативных процессов и активностью процессов энергооб-
разования. При этом установлена возможность эффективного вли-
яния на интенсивность и характер регенерации путем воздействия 
на энергетический обмен.

Энергетические процессы в митохондриях регенерирующей пе-
чени в ранний период (3-10 часов) после удаления 2/3 массы органа 
характеризуются повышением окисления НАД — зависимых суб-
стратов, ограничением активности сукцинатоксидазной системы, 
в то время как в период наибольшей интенсивности пластических 
процессов (24-36 часов) в митохондриях нарастает активность сук-
цинатоксидазной системы, увеличивается содержание внутримито-
хондриальных сукцината и глутамата, резко усиливается окисление 
липидов. На этом основании было сделано заключение о ведущей 
роли сукцинатоксидазной системы в печени в период наибольшей 
интенсивности пластических процессов. Установлена способность 
гуморальных факторов, образующихся при повышенной регенера-
ции печени, влиять на энергетические процессы в этой ткани. Най-
дено также, что путем изменения активности сукцинатоксидазной 
системы в регенерирующей печени с помощью введения сукцината 
и глутамата или сеансов гипоксической гипоксии можно повлиять 
на активность пролиферативных процессов.

Повышение активности аденилатциклазной системы в регене-
рирующей печени сопровождается стимуляцией как пластических, 
так и энергетических процессов. Имеются все основания говорить 
о том, что в условиях повышенной регенерации печени энергетиче-
ский аппарат не только обеспечивает, но и регулирует пластические 
процессы, в частности, за счет контроля уровня цитоплазматиче-
ского кальция. Известно, что кальций является регулятором проли-
ферации клеток, в том числе при регенерации печени. Обнаружено, 
что в митохондриях печени через 3 ч с момента частичной экстир-
пации (2/3 органа) в 10 раз увеличивается содержание кальция на 
1 мг белка, почти в 2 раза повышается кальциевая емкость. Таким 
образом, взаимосвязь энергетических и пластических процессов в 
регенерирующей ткани осуществляется посредством гуморально-
го индуктора, изменения уровня цАМФ в клетке и ее кальциевой 
емкости. При этом важная роль принадлежит усилению активации 
сукцинатоксидазной системы, активации окисления липидов, про-
цессам ресинтеза АТФ, образованию субстратов биосинтеза.
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Изучение действия гипокинезии на состояние регенераторных 
процессов в тканях показало, что в этих условиях существенно нару-
шаются процессы внутриклеточной и клеточной регенерации. Так, 
внутриклеточная регенерация ацинарных клеток поджелудочной 
железы в условиях гипокинезии характеризуется замедлением вос-
становления органоидов: эндоплазматической сети, рибосом, эле-
ментов, образующих цитоплазматический пластинчатый комплекс, 
митохондрий, что приводит к увеличению их дегенеративных форм 
и снижению плотности упаковки. Эти изменения усугубляются с 
увеличением продолжительности действия экстремального фак-
тора. Клеточная регенерация ацинарных клеток поджелудочной 
железы в условиях гипокинезии характеризуется снижением чис-
ла митотически делящихся клеток, клеток, вступающих в S-период 
интерфазы клеточного цикла, уменьшением полиплоидизации кле-
ток. При этом отмечается интенсивная гибель клеток, приводящая 
к сокращению структурно-функциональной базы органа и создаю-
щая условия функциональной нагрузки на оставшуюся часть кле-
ток и развитию в них дезаптивных процессов, что подтверждается 
изменением метаболизма нуклеиновых кислот, нарушением про-
цессов редупликации ДНК, снижением содержания РНК в ядрыш-
ках ядер и цитоплазме, снижением синтеза белка.

Способностью оптимизировать восстановительные процессы 
ацинарных клеток поджелудочной железы в условиях гипокинезии 
обладают некоторые метаболиты (сукцинат натрия, инозин, цАМФ) 
и препараты, влияющие на метаболические процессы в клетке (те-
офиллин), под влиянием которых существенно меняется течение 
клеточной и внутриклеточной регенерации. Вместе с тем, введение 
этих препаратов существенно усиливает состояние энергетических 
процессов в клетках.

Наиболее эффективным для оптимизации процессов репара-
тивной регенерации ацинарных клеток поджелудочной железы в 
условии гипокинезии оказалось сочетанное применением инозина 
и теофиллина, под влиянием которых увеличивается митотический 
индекс, индекс меченых 3Н-тимидином клеток, интенсивность 
включения 3Н-тимидина в ДНК, содержание ДНК в клетках, вклю-
чение 3Н-уридина в РНК и 14С-лейцина в белок. При этом отмечает-
ся большая активность клеточной регенерации, при которой мор-
фофункциональные показатели клеток приближаются к таковым 
у интактных животных, что свидетельствует о преимущественном 
влиянии этих препаратов на процессы клеточной пролиферации 
(Северин М.В., 1993).
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Значение сохранения высокого уровня энергетических и пла-
стических процессов в тканях в условиях экстремального повреж-
дения для адаптации организма к повреждающим факторам про-
изводственной среды и среды обитания основательно изучались 
в нашей лаборатории В.А. Сырневым (1976–1996), Л.А. Ковальчук 
(1980–1998). Хочу заметить, что основу такой работы составили и 
результаты экспедиционных исследований. В качестве моделей ис-
следования были взяты представители семейства Microtinae. Зоо-
логам хорошо известно, что полевки — великолепная модель для 
изучения адаптации животных к специфической среде обитания: 
они сравнительно многочисленны, что позволяет собирать и анали-
зировать массовый материал; заселяют самые различные районы — 
от крайнего севера до крайнего юга и до верхних поясов гор; имеют 
многочисленные формы, приспособленные к различным услови-
ям среды. Закономерности, полученные на этой группе животных, 
вполне приемлемы к обобщениям общебиологического характера. 
В этом отношении особый интерес для изучения адаптаций пред-
ставляли полевки, обитающие на Крайнем Севере и в горах (попу-
ляции широко распространенных видов и специализированных).

Исследования, проведенные в экспедиционных условиях (на 
Полярном Урале — полуострове Ямал в низовьях реки Оби, в горах 
Памира, Кавказа и др.) позволили нам сформулировать понятие об 
экологической норме, что оказалось одной из первых попыток та-
кого рода в известной биологической литературе (1988 г). Кстати, 
я никогда не сожалел, что свои отпуска использовал для работы в 
экспедициях. Этой работе во многом способствовала и созданная 
совместно с Институтом экологии растений и животных УрО РАН 
лаборатория «Проблем адаптации», в организации и работе кото-
рой активно участвовал академик В.Н. Большаков. Фактический 
материал, добытый в экспедициях, всегда оказывается особенно 
дорогим, над ним больше всего размышляешь, тем более что суро-
вые экспедиционные условия способствуют такому размышлению, 
и все это дает повод и почву для серьезных обобщений. К таковым 
можно отнести заключение, свидетельствующее, что клеточные и 
тканевые адаптации, реализующиеся на видовом и популяционном 
уровнях, представляют собой один из ведущих механизмов приспо-
собления животных к неблагоприятным факторам среды обитания 
и составляют также базис генотипической адаптации. При этом 
если такие адаптации у вида наследственно закреплены, то вероят-
ность их выявления сохраняется и в поколениях, потерявших связь 
с природными биотипами.
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Полученные данные указывают также на наличие генетически 
детерминированных механизмов адаптации у представителей мел-
ких млекопитающих различных географических зон. Последнее, 
возможно, определить при изучении реакции организма только на 
экологически адекватные для вида раздражители, входящие в со-
став факторов среды его обитания.

Вполне естественно, что наряду с едиными закономерностями, 
выявленными в путях поддержания энергетического гомеостаза у 
широко распространенных и специализированных форм полевок 
при адаптации их к различным факторам экстремального воздей-
ствия, нами была выявлена и определенная разнонаправленность 
энергообеспечения. В этой связи следует отметить, что экологиче-
ская специализация у полевок с достаточно узким ареалом дости-
гается при минимизации энергетических затрат без выраженных 
морфофизиологических перестроек. Видоспецифичные механиз-
мы поддержания энергетического гомеостаза, по-видимому, про-
являются в процессе эволюционного становления видов в точной 
корреляции с конкретными требованиями среды обитания и реа-
лизуются не на системно-органном уровне, а на клеточном, ткане-
вом уровне биологической интеграции. Об этом свидетельствует 
то обстоятельство, что тканевые перестройки широко распростра-
ненных видов полевок не обладают достаточно мощным энергети-
ческим потенциалом, чтобы полностью обеспечить компенсацию 
морфофизиологических перестроек и заменить их для поддержа-
ния гомеостазиса в процессе формирования адаптации, что и вы-
ражается в максимизации физиологических функций.

В качестве биохимических и морфофизиологических критери-
ев для характеристики различных сторон адаптации мышевидных 
грызунов к факторам среды обитания нами были использованы 
показатели энергетического обмена тканей и состояние системы 
крови. Однако мы далеки от мысли, что такой прием является ис-
черпывающим для выявления физиологических механизмов, со-
ставляющих основу адаптации организма к воздействующим на 
него факторам внешней среды. Вместе с тем такой подход позволил 
высказать соображения, касающиеся оценки дивергенции горных 
форм полевок, определить некоторые стороны генетических адап-
таций северных видов полевок и сибирского лемминга.

Очень важно заметить, что адаптация животных к экстре-
мальным условиям во многом определяется исходным состоянием 
энергетической и кроветворной систем, обеспечивающих в значи-
тельной мере устойчивость организма к действию экстремальных 
факторов среды обитания.



Уральская школа патофизиологов. 
История становления и развития

137

Стратегия приспособления энергетических процессов мелких 
млекопитающих к экстремальным условиям техногенной среды 
(выбросы тяжелых металлов) характеризуется как неспецифиче-
ская реакция организма, поскольку аналогичная динамика мета-
болических процессов в тканях показана при действии прочих 
экстремальных факторов (гипоксия, холод). Формирующееся под 
влиянием экстремального фактора новое морфофункциональное 
состояние ткани обеспечивает ее адаптивный статус в условиях 
длительного воздействия техногена (Л.А. Ковальчук, 1995).

Мы полагаем, что экспериментально установленные положения 
могут быть использованы для описания общих закономерностей 
проявления адаптации у животных, обитающих в условиях Край-
него Севера и высокогорья. Оценка энергетической емкости путей 
приспособления видов и внутривидовых форм животных к не-
благоприятным факторам среды, по-видимому, даст возможность 
по-новому подойти к решению практических и теоретических за-
дач экологии, связанных как с рациональным использованием био-
логических ресурсов, так и с возможностью глубокого и всесторон-
него понимания закономерностей эволюционного процесса.

Интересные и весьма важные для практики данные были по-
лучены в результате изучения связи системы крови с процессами 
регенерации костной ткани (А.В. Осипенко, 1985). Было установ-
лено, что взаимодействие кроветворения и костеобразования при 
регенерации костной ткани осуществляется комплексом взаимно 
связанных и хорошо сбалансированных клеточных и гуморальных 
механизмов, развивающихся как на уровне целого организма, так 
и локально — в области регенерирующей кости. При этом следует 
выделить три основных составляющих такой связи. Первая заклю-
чается в возникновении и развитии ряда клеточных реакций кро-
ви и кроветворения системного характера в ответ на регенерацию 
кости. Это проявляется в изменении количества и функции лейко-
цитов крови (моноцитов, лимфоцитов, нейтрофилов). Вторая со-
ставляющая представлена участием многочисленных гуморальных 
факторов. Наряду со специфическими костными гуморальными 
индукторами к ним относятся гемопоэтины, продукты жизнедея-
тельности и разрушения клеток. Третья составляющая включает в 
себя изменение активности кислородзависимых реакций в костной 
и кроветворной ткани. Особая роль в их осуществлении принад-
лежит кислороду и окислительным метаболическим циклам как 
основному источнику энергии, чему способствует существование 
единого в системе гемопоэзиндуцирующего микроокружения ми-
крососудистого русла в этих тканях. Наличие тесной связи между 
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энергетическими и пластическими процессами позволяет считать 
существование активных кислородзависимых реакций в регенери-
рующей кости необходимым фактором, создающим оптимальные 
условия для течения репаративного костеобразования.

Последующие исследования дали нам основания для изложения 
концепции о метаболической регуляции тканей.

В понимании метаболической регуляции регенерации возмож-
ны два варианта:

1) метаболиты выступают в качестве индукторов пролифера-
ции клеток;

2) различные вещества и воздействия, изменяющие метаболизм 
клеток, влияют на их пролиферативную активность.

В качестве примера первого варианта можно привести продук-
ты распада АТФ. При воздействии экстремальных факторов, вызы-
вающих напряжение или повреждение системы, ответственной за 
адаптацию организма в этих условиях, критерием функциональной 
активности системы может служить интенсивность расходования 
энергетических ресурсов ткани, в частности АТФ. Поскольку про-
дукты распада АТФ активируют процессы окислительного фос-
форилирования, то они, как и многие факторы, способствующие 
восстановлению содержания АТФ в клетке, могут активировать про-
цессы синтеза нуклеиновых кислот и белков в клетке и таким обра-
зом участвовать в их регуляции, приводя в соответствие с запросом 
структуру соответствующей системы, а, следовательно, могут акти-
вировать и регулировать пластические процессы в клетках данной 
системы. В этой связи можно считать, что активизация процессов 
образования АТФ служит сигналом для включения пластических 
процессов, из чего следует, что к метаболитам-регуляторам могут 
быть, прежде всего, отнесены те, что имеют отношение к основным 
энергетическим циклам клетки, влияющие на процесс ресинтеза в 
клетке АТФ. Они могут действовать или непосредственно на транс-
криптоны, или посредством изменения уровня циклического аде-
нозинмонофосфата (цАМФ) в клетках, поскольку известно, что по-
следний является мощным индуктором, способным активировать в 
клетках процесс транскрипции, а следовательно, увеличивать син-
тез нуклеиновых кислот и белков и таким образом индуцировать 
регенерацию тканей. Эти метаболиты-регуляторы, по сути, снима-
ют физиологическую репрессию структурных генов и активируют 
транскрипцию информационной, а затем и рибосомальной РНК и 
последующий синтез белка. Их роль особенно высока в условиях 
действия на организм экстремальных факторов, когда нагрузка на 
функции ткани органа и системы изменяется.



Уральская школа патофизиологов. 
История становления и развития

139

При втором варианте понимания метаболической регуляции ре-
генерации она трактуется более широко. Предполагается действие 
различных веществ и факторов на метаболизм клетки, приводящее 
к изменению ее физиологического состояния. При этом допускает-
ся, что изменение метаболизма клеток происходит не только путем 
прямого действия на метаболические пути в клетке, но и за счет 
адекватной микроциркуляции ткани, обеспечения пластических 
процессов необходимыми предшественниками синтеза нуклеино-
вых кислот и белка. С этих двух позиций проблема обсуждается в 
дальнейшем.

Поскольку при экстремальных воздействиях на организм про-
исходит экстренное вовлечение кроветворной системы в процессы 
адаптации и аварийного регулирования, участие метаболических 
факторов в регуляции гемопоэза может оказаться весьма суще-
ственным. Исходя из положения о тесной взаимосвязи энергетиче-
ских и пластических процессов в ткани, можно допустить участие 
в такой регуляции метаболитов с преимущественным действием на 
состояние, как энергетических процессов, так и пластических.

В исследованиях, проведенных в нашей лаборатории по изуче-
нию механизмов регенерации крови, было установлено, что такие 
метаболиты, как янтарная кислота (3-оксимасляная кислота, ино-
зин и цАМФ) при повышении их фонда в кроветворной ткани уси-
ливают гемопоэз (О.Г. Макеев, 1981). Последнее было показано как 
в условиях in vitro, так и при изучении действия этих метаболитов 
при перфузии изолированной голени кролика. В разработанной 
системе, позволяющей перфузировать одновременно две голени 
кролика (контроль и опыт), моделировались условия с добавка-
ми изучаемых метаболитов, а также при различных кислородных 
режимах. На основании проведенных исследований было сделано 
заключение, что усиление пролиферативной активности кровет-
ворного аппарата при экстремальных воздействиях на организм 
совершается при участии метаболитов, действие которых реали-
зуется посредством изменения состояния микрососудистого русла 
костного мозга, повышения пролиферации и дифференцировки 
стволовых кроветворных клеток, изменения индуцирующего кро-
ветворного микроокружения, активации энергетических процес-
сов кроветворных клеток.

Исследования, проведенные в нашей лаборатории в последнее 
десятилетие, позволили пролить дополнительный свет на пробле-
му метаболической регуляции тканей. Последнее связано со значи-
тельным интересом, проявленным нами к эйкозаноидам, с одной 
стороны, сохранившим все присущие метаболитам свойства, но с 
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другой — отличающиеся иными характеристиками взаимодействия 
с клетками благодаря связыванию с мембранными рецепторными 
структурами, параметры которых близки к таковым для факторов 
роста. Большая часть проблем, посвященных механизмам влияния 
эйкозаноидов, относится к простагландинам (ПГ), практическое 
применение которых породило множество вопросов из-за необъ-
яснимых эффектов.

В настоящее время распространение получил взгляд на ПГ как 
на факторы локальной регуляции, в том числе индуцирующего кро-
ветворного микроокружения, а их способность изменять образо-
вание других, в частности гемопоэтических регуляторов, и опосре-
довать действие последних на интактных объектах, не позволяют 
исключить существенную роль ПГ в регуляции гемопоэза при воз-
действии на организм экстремальных факторов. В свою очередь, 
если принимать во внимание возрастание концентрации ПГ в этих 
условиях не только в тканях, но и в крови, и предположить суще-
ствование ПГ-транспортной системы, то это позволит кардинально 
пересмотреть отношение к ПГ исключительно с позиции локальной 
регуляции.

Было установлено (О.Г. Макеев, 1993), что воздействие на ор-
ганизм экстремальных факторов приводит к увеличению концен-
трации ПГ А2, Е1, Е2 и F2α в крови и костном мозге. Увеличение ПГ 
в кроветворной ткани обусловлено как поступлением ПГ из крови, 
так и внутрикостномозговым образованием, манифестируемым 
ростом активности ПГ-синтетазы.

В условиях воздействия гипоксической гипоксии, кровопотери 
и ионизирующей радиации дополнительное введение экзогенных 
ПГ групп А и Е сопровождается повышением показателей крови в 
ранние, а ПГ F2a — в поздние сроки после нанесения повреждения. 
Позднее, аналогично ПГ F2a, изменение параметров крови развива-
ется под влиянием ПГ А и ПГ Е при моделировании асептического 
воспаления.

Изменения состава периферической крови, костного мозга, 
синтетической активности стволовых кроветворных элементов, со-
стояния неэффективного гемопоэза при введении ПГ интактным 
животным по направленности соответствуют изменениям этих по-
казателей при экстремальных воздействиях. Введение индометаци-
на тормозит ПГ — обусловленные изменения системы крови.

Действие ПГ на гемопоэз опосредуется через вазоактивную ре-
акцию кроветворной ткани, что проявляется усилением миграции 
стволовых кроветворных клеток в органы, содержащие компоненты 
индуцирующего кроветворного микроокружения, опустошением 
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костного мозга, выходом из селезенки лимфоцитов, отличающихся 
высоким содержанием циклических нуклеотидов, нейтральных и 
кислых гликозаминогликанов, обладающих избирательной способ-
ностью к стимуляции определенных ростков гемопоэза.

Влияние ПГ на всех уровнях организации системы крови при 
воздействии на организм экстремальных факторов проявляется ин-
дукцией синтетической активности клеток (возрастание доли ДНК 
синтезирующих стволовых кроветворных клеток, синтетического 
потенциала эритроидных и грануломоноцитарных клеток костного 
мозга), относительным увеличением незрелых миелокариоцитов, 
снижением неэффективного гемопоэза, что усиливает образование 
форменных элементов крови.

Эффект ПГ на клетки реализуется через взаимодействие с со-
хранившими способность к делению миелокариоцитами. Послед-
нее является необходимым событием для экспрессии рецепторов 
клеток к фактору роста. Ассоциация лиганда с экспрессированны-
ми рецепторами запускает специфический клеточный ответ, ха-
рактерный для этапа активации клетки. По мере увеличения уров-
ня ПГ и, тем самым, связывания ПГ-низкоаффинных рецепторов, 
происходит изменение конформации рецепторов к фактору роста, 
снижение числа мест связывания последнего, что проявляется тор-
можением специфического компонента клеточных реакций. Дей-
ствием ингибиторов синтеза ПГ достигается блокада экспрессии 
факторчувствительных рецепторов, что приводит к сходному с 
высокими концентрациями ПГ влиянию. Установлено, что ПГ име-
ют определенное отношение к образованию ИЛ2, и, вероятно, про-
чих факторов роста их клетками-продуцентами. Кроме того, при 
поступлении ПГ в миелокариоциты, они способны связываться с 
генетическим аппаратом клетки, в результате чего происходит кон-
формационный переход двунитевой молекулы ДНК и изменение 
синтетических параметров клетки (И.Х. Измайлов, 1998).

Исследуя в нашей лаборатории состояние регенераторных про-
цессов тканей в условиях воздействия на организм экстремальных 
факторов С.В. Цвиренко (1994) пришел к заключению, что на изме-
нение репаративной регенерации в тканях в этих условиях суще-
ственное влияние оказывают сдвиги метаболических процессов, 
эффект которых зависит от периода регенераторного ответа. В ран-
ние сроки после повреждения способствует регенерации умеренная 
активация ПОЛ, лизосомального аппарата, усиление окислитель-
ного метаболизма, снижение концентрации кГАГ. Угнетает ответ 
значительное повышение лизосомальной активности, повышение 
кГАГ, уменьшение ПОЛ и АОА и окислительного метаболизма. В 
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поздние сроки после повреждения способствует регенерации уси-
ление окислительного метаболизма, умеренное повышение лизо-
сомальной активности и кГАГ. Повышение ПОЛ и снижение АОА, 
уменьшение концентрации кГАГ и лизосомальной активности ока-
зывают обратный эффект.

Функциональное состояние энергетического аппарата, системы 
ПОЛ-АОА, а также содержание ГАГ играют роль универсальных 
метаболических регуляторов регенераторных процессов, способ-
ных изменять чувствительность клеток к индукторам пролифера-
ции и активность пластических процессов в тканях. Они являются 
важным фактором, определяющим состояние регенераторных про-
цессов в тканях при экстремальных воздействиях на организм. Вли-
яние метаболических факторов на регенераторные процессы зави-
сит от выраженности сдвига и времени действия. Направленные 
воздействия на эти метаболические системы позволяют изменять 
интенсивность и характер регенераторных ответов в тканях.

Говоря о регуляции регенерации в системе крови, следует особо 
выделить участие в ней гликозаминогликанов (ГАГ), которые также 
можно рассматривать как своеобразные метаболиты, являющиеся 
естественной составной частью клеточной мембраны и надмембран-
ного слоя клеток, состав и концентрация которых значительно ме-
няются при экстремальных воздействиях на организм. Установлено 
(Б.Г. Юшков, 1984), что кислые и нейтральные гликозаминогликаны 
оказывают различное действие на гемопоэз. Изменения эритропо-
эза связаны преимущественно с нейтральными ГАГ, в то время как 
для поддержания и индукции гранулоцитопоэза необходимы кис-
лые гликозаминогликаны. Действие гликозаминогликанов на кро-
ветворные клетки осуществляется через изменение проницаемости 
клеточных мембран для кальция и активацию аденилатциклазной 
системы, что приводит к стимуляции синтетических процессов в 
клетках и повышению их митотической активности. Необходимо 
также особо выделить важную роль гликопротеинов в изменении 
состава межклеточной среды гемопоэтической ткани, которая обу-
словлена как веществами, поступающими в нее с кровью, так и об-
разуемыми клетками самой ткани. Специальное изучение этих во-
просов оказалось перспективным как в плане выявления наиболее 
гемопоэтически активных веществ, так и для создания препаратов 
для коррекции нарушенного кроветворения.

Регуляция регенерации тканей при экстремальных воздействи-
ях посредством метаболитов может иметь еще один весьма суще-
ственный аспект. Установлено, что уменьшение притока липидов 
в мембрану приводит к переключению клетки из пролиферации в 
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состояние покоя. Вместе с тем известно, что приток липидов в мем-
брану имеет определенное отношение к процессам перекисного 
окисления, состояние которого подвержено значительным изме-
нениям при экстремальных воздействиях. Можно считать, что вза-
имодействие легкоокисляющихся липидов, свободных радикалов 
и антиоксидантов является необходимым условием прохождения 
клеток по их жизненному циклу. Так, при увеличении притока ан-
тиокислителей происходит уменьшение окисления легкоплавких 
липидов, и одновременно повышается содержание легкоокисля-
ющихся липидов. Последнее сопровождается усилением деления 
клеток, активацией регенерации ткани. Образование перекисей 
фосфолипидов увеличивает на ранних стадиях окисления прони-
цаемость мембран, а на поздних может ингибировать активность 
мембраносвязанных ферментов. Такая зависимость показана более 
чем для 40 различных ферментов, в том числе гуанилат- и адени-
латциклазы, ферментов синтеза нуклеиновых кислот. Возможное 
участие продуктов перекисного окисления липидов в регуляции 
регенераторных процессов костного мозга при экстремальных со-
стояниях подробно изучалось в нашей лаборатории Мещаниновым 
В.Н. (1983). Было установлено, что повышение уровня перекисно-
го окисления липидов в кроветворной ткани в ранние сроки после 
воздействия экстремальных факторов имеет важное значение в 
индукции гемопоэза в данных условиях, так как повышает доступ-
ность кроветворных клеток для гуморальных индукторов и увели-
чивает проницаемость мембраны для предшественников синтеза 
нуклеиновых кислот. Снижение уровня перекисного окисления ли-
пидов в активно пролиферирующих кроветворных клетках способ-
ствует повышению митотической активности кроветворной ткани. 
Необходимо также отметить, что при повышении потребностей 
организма в эритроцитах в миелокариоцитах костного мозга вы-
являются фазные изменения функциональной активности лизосо-
мального аппарата: лабилизация лизосомных мембран в начальной 
стадии регенерации и стабилизация таковых в период активной 
пролиферации (Л.И. Савельев, 1989).

В 90-е годы определился наш специальный интерес к проблеме 
регенерации тканей в условиях возрастной инволюции организ-
ма. Проблема старения населения стала одной из наиболее актуаль-
ных для большинства стран в мире, в том числе и России. Старею-
щий организм имеет массу особенностей, требующих специальной 
организации медицинской и социальной помощи, которая должна 
обеспечить сохранение физического, психического и социального 
здоровья пожилого человека. Сохранение в активном состоянии 
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возможностей для регенерации тканей является одной из суще-
ственных задач геропротекторной терапии.

Процесс старения организма имеет несколько аспектов, суще-
ственных для течения пролиферативных процессов в ткани. Пер-
вый аспект связан с возрастными изменениями самих клеток, про-
двигающихся по жизненному циклу. Второй аспект — с изменением 
состояния процессов клеточной пролиферации, появлением осо-
бенностей обновления клеток при их старении. И третий аспект — с 
особенностями состояния регулирующих систем, обеспечивающих 
течение компенсаторно-приспособительных процессов в старею-
щем организме. Процессы, определяющие старение, неразрывно 
связаны с противоположно направленным процессом — восста-
новлением утраченных и поврежденных структур, или клеточной 
регенерацией. Единство этих двух явлений и определяет исход жиз-
ненного цикла клетки, что в свою очередь вызывает значительный 
интерес исследователей к клеточному уровню развития возрастных 
изменений и регенераторных процессов в тканях. Анализ показате-
лей, полученных с помощью метода проточной ДНК-цитометрии, 
позволил выделить основные возрастные изменения пролифера-
тивных процессов, происходящие в костном мозге. У старых жи-
вотных они связаны со снижением величины пролиферативного 
пула клеток. Ослабление активности пролиферативных процессов в 
миелоидной ткани происходит за счет уменьшения числа ДНК-син-
тезирующих клеток и клеток, проходящих через премитотический 
период цикла (С.В. Сазонов, 1997). У старых животных обнаружено 
также изменение временных параметров митотического цикла ми-
елоидных клеток.

Изучение особенностей регенерации тканей в пожилом и стар-
ческом возрасте позволило выделить особую роль тучных клеток 
в регуляции регенерации тканей в условиях возрастной инволю-
ции. При изучении особенностей регенераторных процессов нами 
была обнаружена определенная закономерность: скорость процес-
сов физиологической клеточной регенерации пропорциональна 
числу тучных клеток в органе. При этом последние, как правило, 
обнаруживаются около генеративных зон, где происходит наибо-
лее активное клеточное размножение. В цитоплазме тучных клеток 
цитохимическим методом обнаружены вещества, идентифициро-
ванные как кГАГ. При этом их концентрация в указанных клетках 
значительно превышает содержание кГАГ во всех других изучен-
ных структурах. Проведенные в нашей лаборатории исследования 
показали, что изменения содержания кГАГ в ткани при действии 
экстремальных факторов на организм если не определяют, то, не-
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сомненно, модулируют развитие регенераторных процессов. По-
лученные данные также свидетельствуют, что роль этих веществ 
не ограничивается только гемопоэтической тканью. Кислые гли-
козаминогликаны, имеют значение в регуляции пролиферативных 
процессов для более широкого круга органов и тканей. При этом 
изменение концентрации кГАГ, в первую очередь, зависит от мор-
фофункционального состояния популяции тучных клеток соответ-
ствующего органа.

В костном мозге крыс при старении обнаружены существенные 
изменения со стороны основных показателей, характеризующих 
тучные клетки. В группе старых животных, по сравнению со зре-
лыми, увеличивается число тучных клеток расположенных между 
клеточными элементами миелоидной ткани. При этом возрастает 
доля мелких форм тучных клеток, что приводит к уменьшению их 
средних размеров. Одновременно в 2,2 раза увеличивается доля де-
гранулированных тучных клеток, абсолютное количество которых 
у старых животных больше в 22,3 раза. Таким образом, на фоне ос-
лабления активности пролиферативных процессов в миелоидной 
ткани старых крыс одновременно происходит увеличение количе-
ства в ней тучных клеток, увеличивается доля дегранулированных 
форм, происходит относительное перераспределение в сторону 
клеток с меньшими размерами.

Тимус является органом, возрастные изменения в котором про-
являются наиболее отчетливо. Возрастная инволюция характери-
зуется уменьшением массы органа, снижением клеточности лим-
фоидной ткани, стиранием границ между корковым и мозговым 
веществом, увеличением доли стромальных элементов, количества 
и размеров телец Гассаля, уменьшением активности пролифератив-
ных процессов. В соединительной ткани стромы органа в междоль-
ковых прослойках изменяется представительство тучных клеток. В 
тимусе старых животных, по сравнению со зрелыми крысами уве-
личивается в 2,1 раза их число, возрастает доля дегранулированных 
форм. Не обнаружено достоверного увеличения размеров тучных 
клеток, хотя число крупных клеток у старых животных в тимусе на 
5% больше, чем у зрелых. Таким образом, в тимусе крыс при старе-
нии на фоне торможения пролиферативных процессов, замедления 
выхода клеток в митотический цикл, увеличения времени прохож-
дения премитотического периода цикла наблюдается накопление 
тучных клеток в строме органа, с одновременным увеличением чис-
ла их дегранулированных форм.

Тучные клетки в печени сосредоточены исключительно в сое-
динительной ткани портальных трактов, в непосредственной бли-
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зости от наиболее активной в плане пролиферативных процессов 
зоны классической печеночной дольки. Мастоциты, как правило, 
небольших размеров, чаще всего неправильной формы, количество 
протеогликанов в них невелико. Тучные клетки не выходят за пре-
делы портальных трактов и не встречаются между клетками пече-
ночных балок. С возрастом число тучных клеток в соединительной 
ткани портальных трактов увеличивается. В печени старых крыс их 
количество в 2,6 раза выше, чем в группе зрелых животных. Также 
возрастает (в 3,3 раза) и число дегранулированных форм. Размеры 
тучных клеток в печени старых животных больше на 24,8%. Таким 
образом, на фоне торможения процессов клеточного деления и од-
новременного усиления процессов полиплоидизации гепатоцитов в 
печени у животных из старшей возрастной группы в соединитель-
ной ткани ее портальных трактов увеличивается число тучных кле-
ток, возрастает число дегранулированных форм.

Содержание ТК в соединительной ткани является одной из ха-
рактеристик, присущих данному роду и виду животных и связано 
с их положением в систематике, с особенностями их филогенеза. 
Животные обладают определенной стабильностью содержания 
ТК — пределы колебания их числа у особей одного рода ограниче-
ны. В период эмбриогенеза ТК появляются у человека на 3-4 месяц 
эмбрионального развития. У эмбрионов белых крыс и мышей ТК 
появляются на 14-15 день развития. У человека отмечается резкое 
уменьшение числа ТК в первые две недели жизни, в период между 
2 и 3 годом жизни их число нарастает до 15-20 лет и затем в после-
дующие сроки постнатального развития количество тучных клеток 
снижается. Старение животных сопровождается новым подъемом 
их числа во всех изученных органах на фоне изменения состояния 
пролиферативных процессов в тканях. В быстро обновляющихся 
тканях с единственным механизмом клеточной регенерации про-
исходит ослабление процессов пролиферации за счет замедления 
выхода клеток в митотический цикл. В органах с низкой скоростью 
клеточного обновления торможение процессов клеточного деления 
сопровождается усилением полиплоидизации клеток.

Уточнить роль тучной клетки в регуляции пролиферативных 
процессов стало возможным после проведения экспериментов в 
модели индуцированной регенерации. Индукция регенераторных 
процессов в миелоидной ткани при кровопотере в ранние сроки не 
сопровождается увеличением числа тучных клеток, но резко воз-
растает их функциональная активность и стимулируются процес-
сы дегрануляции, что приводит к выбросу из цитоплазмы клеток 
гранул с содержащимися в них биологически активными веще-
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ствами. Однако, как показали количественные гистохимические 
исследования, в ранние сроки после индукции содержание кГАГ в 
клетках и межклеточном веществе значительно снижается. Несмо-
тря на активный выброс гранул содержащих кГАГ из тучных клеток 
в межклеточное вещество этот процесс не приводит к увеличению 
содержания протеогликанов во внеклеточном пространстве в ран-
ние сроки после кровопотери. Более того, количество протеоглика-
нов вне клеток, а также их общее содержание заметно снижается. 
По-видимому, одновременно с увеличением освобождения ГАГ, 
усиливается процесс их деградации. Наиболее вероятно, что это 
связано с активизацией лизосомального аппарата клеток костного 
мозга. Через 1 сутки после кровопотери наблюдается увеличение на 
40,2% доли свободной активности кислой фосфатазы, что отражает 
лабилизацию лизосомальных мембран и связанное с этим освобо-
ждение гидролитических ферментов. Последующая стабилизация 
лизосомальных мембран и снижение их проницаемости совпадает 
по времени с увеличением общего количества протеогликанов и 
числа тучных клеток в ткани и сопровождается снижением актив-
ности пролиферативных процессов в костном мозге. Возможность 
угнетения процессов клеточного деления с помощью кГАГ показана 
и в опытах in vitro в различных клеточных культурах. Таким обра-
зом, стимуляция пролиферативных процессов в гемопоэтической 
ткани происходит без изменения числа тучных клеток, увеличения 
концентрации в межклеточном веществе гистамина и уменьшения 
содержания кГАГ. После прохождения пика пролиферативного от-
вета на кровопотерю одновременно со снижением активности реге-
нераторных процессов наблюдается подъем числа тучных клеток и 
рост концентрации кГАГ в миелоидной ткани.

Несмотря на то, что тучные клетки являются источником син-
теза и секреции значительного числа активных веществ с часто 
разнонаправленным действием, именно выделение ими кГАГ по-
сле дегрануляции может играть одну из основных ролей в опреде-
лении клеточного ответа на многочисленные факторы контроля за 
состоянием уровня пролиферации. Именно кГАГ и их коньюгаты с 
белками являются основным компонентом внеклеточного матрик-
са костного мозга, участвуют в межклеточных взаимодействиях со 
стволовыми клетками и клетками-предшественниками, определяя 
их адгезию, миграцию, пролиферацию, дифференцировку. В то же 
время они могут функционировать как медиатор, взаимодействуя 
с элементами стромы, благодаря своим анионным свойствам вза-
имодействовать со многими факторами роста и цитокинами, об-
ладающими высокой афинностыо кГАГ или их белковой части. 



Монография

148

Только после предварительного взаимодействия с гепарансульфа-
том плазматической мембраны клеток или гепарансульфатом — 
протеогликаном внеклеточного матрикса основной фактор роста 
фибробластов способен связываться с рецептором и обеспечивать 
митогенный ответ эффекторных клеток. Синтетические поликати-
оны после взаимодействия с гепарином способны изменять вторич-
ную структуру молекулы ДНК, что влияет на активность процессов 
репликации транскрипции и трансляции. Интенсивность синтеза 
ДНК при этом может изменяться в несколько раз.

Кроме того, что при старении снижается общий уровень про-
лиферации в миелоидной ткани, увеличение числа и активности 
тучных клеток приводит к изменению в соотношениях между про-
цессами пролиферации и дифференцировки в различных ростках 
кроветворения, что сопровождается прогрессивным увеличением 
числа гранулоцитарных гемопоэтических островков. При этом не 
обнаружено усиления эритропоэза, снижается выход эритроидных 
гемопоэтических островков. Увеличение числа и функциональной 
активности ТК приводит к накоплению в этих условиях в основном 
веществе гемопоэтической ткани кГАГ. А как было показано в более 
ранних работах, проведенных в нашей лаборатории, именно кислые 
ГАГ поддерживают гранулоцитопоэз.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о свя-
зи возрастного снижения активности пролиферативных процессов 
в изученных тканях с увеличением числа и функциональной ак-
тивности тучных клеток. Проведенные эксперименты показывают 
их роль не только в регуляции процессов пролиферации и диффе-
ренцировки в гемопоэтической ткани, но и в регуляции пролифе-
ративных процессов в других тканях при возрастной инволюции 
органов. Все это позволяет выделить тучные клетки как самосто-
ятельный элемент общей системы регуляции клеточного деления, 
участвующий в условиях развития возрастной инволюции органов 
в торможении пролиферации через поддержание определенного 
уровня концентрации кГАГ в ткани.

Весьма перспективными следует признать и исследования, вы-
полненные в нашей лаборатории В.Н. Мещаниновым (1999), изуча-
ющим роль перекисного окисления липидов (ПОЛ) системы крови 
в процессах возрастной инволюции организма в условиях воздей-
ствия экстремальных факторов. Им установлены особенности 
влияния ПОЛ периферической крови пациентов пожилого, старче-
ского и зрелого возраста с полиорганной патологией на процессы 
возрастной инволюции организма, показана возможность измене-
ния ее интенсивности у пациентов разных возрастных групп путем 
модификации уровня ПОЛ/АОА периферической крови.
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Последние 15 лет мне приходится совмещать работу патофизи-
олога с административной работой в роли ректора Уральской госу-
дарственной медицинской академии. Я совсем не склонен полагать, 
что моя административная работа помогает мне выполнять науч-
ные исследования. Вместе с тем навыки исследовательской работы 
оказались очень ценными для выполнения ректорских задач. Мо-
жет быть, именно такой исследовательский подход позволил нам 
не заблудиться в бурном потоке экономических и педагогических 
реформ, определить свой путь, привлечь к его решению способных, 
творческих исполнителей (Л.Г. Лапшина,1998; Г.С. Созонова, 1999).

В названии настоящего выступления обозначен теоретический 
и прикладной аспект наших исследований. На протяжении всего 
изложения я объективно старался показать, как решение фунда-
ментальной научной задачи — раскрытие новых механизмов ре-
генерации тканей в экстремальных условиях — позволило опреде-
лить и внедрить новые принципы патогенетической терапии, вести 
поиск новых активных факторов, влияющих на процессы регенера-
ции тканей. Между тем, разделение науки на две составляющие —  
фундаментальную и прикладную — является занятием весьма со-
мнительным. В этом отношении я полностью присоединяюсь к 
мнению Луи Пастера, который всегда отрицал наличие двух наук, 
и утверждал, что «есть наука и есть приложение науки». Я очень 
хотел бы верить, что мне и моим ученикам посчастливилось зани-
маться настоящей наукой.
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Приложения
                     

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Выдано настоящее свидетельство
гражданину УЖАНСКОМУ Якову Герасимо-
вичу, родившемуся 1903 года ноября
месяца 5 числа в городе Сталинграде,
в том, что он поступил в 1922 году,
прослушал в Государственном Саратов-
ском     Университете полный курс меди-
цинских наук, участвовал в установ-
 ленных    учебными планами практических
занятиях и сдал в весеннюю сессию
1927 года при Саратовском Универси-
тете испытания в Государственной
Квалификационной Комиссии по следую-
щим дисциплинам:

Р.С.Ф.С.Р
Н.К.П.

 САРАТОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г.Чернышевского

 ---------
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ   

---------
Июня 16 дня 1927 г.          

№ 10693
г. Саратов                                                                     

1. Патологической анатомии,
2. Патологической физиологии,
3. Гигиене экспериментальной,
4. Гигиене социальной,
5. Терапевтической клинике,
6. Хирургической клинике,
7. Акушерско-гинекологической клинике,
8. Нервно-психиатрической клинике,
9. Детской клинике,
10. Глазной клинике,
11. Клинике кожных и венерических болезней

Наосновании постановления С.Н.К. Р.С.Ф С.Р. 
 от 8 июля 1925 года и п. §§ 11 и 12 “ Положения о
 Государственных Квалификационных Комиссиях” граж-
 данину УЖАНСКОМУ Якову Герасимовичу присваивается
 квалификация В Р А Ч А, что и удостоверяется под-
 писями и приложением печати.

Ректор (подпись)
Декан и Председатель Государственной
Квалификационной Комиссии (М.Райский)
Секретарь Государственной
Квалификационной Комиссии: (подпись)
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Общий список преподавателей кафедры

Зимницкий Владимир Семенович (1932–1946)
Кроль Нина Григорьевна (1932–1936)
Комендантова Ариадна Леонидовна (1932–1935)
Сербин Григорий Маркович (1935–1940)
Михайлов Валентин Александрович (1935–1942 и 1946–1951)
Комарова Ольга Ивановна (1936–1947)
Качанова Софья Григорьевна (1939–1978)
Айзенберг Бераха Шулимовна (Берта Семеновна) (1941–1942)
Юделес Абрам Лазаревич (1945–1949)
Толстоухова Людмила Ивановна (1948–1952)
Кожевникова-Нестерова Евгения Петровна (1948–1964)
Овчинников Юлий Леонидович (1949–1952)
Дориновская Анна Петровна (1952–1961)
Аретинский Борис Витальевич (1956–1963)
Павлов Анатолий Дмитриевич (1960–1971)
Тихачек Елена Сергеевна (1962–1984)
Ястребов Анатолий Петрович (1962–2016)
Скуратов Валерий Леонидович (1964–1976)
Осипенко Артур Васильевич (1967–1977 и с 1986)
Юшков Борис Германович (1972–1994 и с 2017)
Сырнев Валерий Авенирович (с 1974)
Сегаль Надежда Костантиновна (1973–1977)
Попугайло Михаил Владимирович (с 1975)
Цвиренко Сергей Васильевич (1976–1990)
Киппер Светлана Николаевна (1976–1984)
Горелова Наталья Васильевна (1977–1986)
Макеев Олег Германович (1978–1987)
Мещанинов Виктор Николаевич (1980–1998)
Калашников Сергей Иванович (1983–1993)
Базарный Владимир Викторович (1984–1989)
Савельев Леонид Иосифович (1985–1992)
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Шаравара Андрей Александрович (1986–1993)
Сазонов Сергей Владимирович (1987–1990)
Соколова Марина Александровна (1987–1997)
Коротков Артем Владимирович (1990–1997)
Тренина (Гребенюк) Оксана Анатольевна (с 1990)
Измайлов Ильяс Хамзевич (1993–2013)
Гаврилов Илья Валерьевич (1996–1999)
Сандлер Евгений Анатольевич (1996–2002)
Вечкаева Ирина Викторовна (с 1997)
Реутов Андрей Александрович (1999–2002)
Кузеро Виктор Олегович (2001–2011)
Ермакова Екатерина Юрьевна (2002–2007)
Гребнев Дмитрий Юрьевич (с 2003)
Маклакова Ирина Юрьевна (с 2006)
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риментальные исследования)». Свердловск, 1964. 
5. Павлов Анатолий Дмитриевич «Изучение синтеза рибонукле-
иновых кислот и белка в костном мозгу, почках и печени при 
экспериментальных изменениях эритропоэза». Свердловск, 
1970. 
6. Ястребов Анатолий Петрович «О роли гипоксии в механизме 
регенерации крови». Свердловск, 1972. 
7. Скуратов Валерий Леонидович «Изучение действия лейкопо-
этинов при экспериментальных изменениях лейкопоэза и в кли-
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нике / при лейкозах и инфаркте миокарда». Свердловск, 1973. 
8. Фраш Виктор Натанаилович «Механизмы действия бензола 
на систему крови (экспер. исслед.)». Москва, 1980.
9. Юшков Борис Германович «Механизмы повреждения и ком-
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периментально-клиническое исследование)». Томск, 1986. 
11. Новиков Никита Михайлович «Механизмы участия продук-
тов деструкции эритроцитов в регуляции эритропоэза при воз-
действии на организм экстремальных факторов». Томск, 1986.
12. Морщакова Елена Федоровна «Механизм почечной продук-
ции эритропоэтина». Москва, 1990. 
13. Макеев Олег Германович «Роль простагландинов в механиз-
мах регуляции кроветворения при воздействии экстремальных 
факторов». 1993.
14. Цвиренко Сергей Васильевич «Состояние регенераторных 
процессов тканей в условиях воздействия на организм экстре-
мальных факторов». Челябинск, 1994. 
15. Базарный Владимир Викторович. Механизмы участия кле-
ток иммунной системы в регуляции регенерации костной ткани 
при дистракционном остеосинтезе. Челябинск, 1995. 
16. Мещанинов Виктор Николаевич «Состояние перекисного 
окисления липидов системы крови в процессах возрастной ин-
волюции организма и в условиях воздействия экстремальных 
факторов». Челябинск, 1999.
17. Сазонов Сергей Владимирович «Особенности состояния 
пролиферативных процессов в условиях возрастной инволю-
ции организма». Челябинск, 1999.
18. Киппер Светлана Николаевна «Разработка и изучение фар-
макологических свойств новых нестероидных противовоспа-
лительных титансодержащих препаратов транскутанного дей-
ствия». Екатеринбург, 2000. 
19. Гребнев Дмитрий Юрьевич «Влияние стволовых клеток на 
процессы регенерации быстрообновляющихся тканей при ста-
рении и после воздействия экстремальных факторов». Екате-
ринбург, 2015.
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Участники кафедрального кружка

Академики
Булдаков Лев Александрович;
Караулов Александр Викторович.
Член-корреспонденты
Гуськова Ангелина Константиновна;
Ястребов Анатолий Петрович;
Юшков Борис Германович.
Доктора наук
Е.П. Кожевникова — зав. кафедрой патологической физиоло-
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А.М. Волкова — зав. кафедрой травматологии и ортопедии;
И.Ш. Голод;
А.А. Суханов — зав.кафедрой нормальной физиологии Фарма-

цевтического института, г. Пермь;
В.В. Розенблат — заведующий кафедрой физиологии труда и 

индустриальной психологии в Свердловском институте народного 
хозяйства, руководитель лаборатории функциональной диагности-
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труда и профзаболеваний;

Э.М. Силина — зав. кафедрой пропедевтики детских болезней;
В.Н. Фраш — Федеративная республика Гемания;
А.В. Осипенко — профессор кафедры патофизиологии;
О.Г. Макеев — зав.кафедрой биологии;
С.В. Цвиренко зав.кафедрой лабораторной диагностики;
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С.В. Сазонов — зав. кафедрой гистологии;
А.И. Грицук — зав. кафедрой биохимии, г. Гомель, после — зав. 
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нального университета им. И.И.Мечникова.

Д.Ю. Гребнев — зав. кафедрой патофизиологии;
М.Э. Сокольников — зам. директора по научной работе Инсти-

тута биофизики, г.Озерск;
М.В. Архипов — зав кафедрой терапии;
Г.Г. Мордовской — руководитель Центральной областной ла-

боратории научно-практических исследований при туберкулезе 
Свердловского областного противотуберкулезного диспансера.

И.Ю. Маклакова — зав.кафедрой нормальной физиологии.
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кроветворения при воздействии экстремальных факторов». 1993.
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лябинск, 1994. 
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Ковальчук Л.А. «Особенности энергетического обмена и систе-
мы крови мелких млекопитающихпри экстремальных воздействи-
ях: в природе и в лабораторном эксперименте». Сыктывкар, 1995.

Садовников Н.В. «Морфофункциональные изменения в им-
мунных органах цыплят разной степени физиологической зрелости 
до и после воздействия регуляторными пептидами». Санкт-Петер-
бург, 1995. 



Уральская школа патофизиологов. 
История становления и развития

157
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по патологической физиологии

Можно, я расскажу только то, что я знаю?

«Учится в мединституте от безделья».
«Симптомы острой лучевой болезни — облысение».
«Лечение кессонной болезни — повернуть больного головой вниз, 
чтобы выделяющиеся при десатурации пузырьки азота собирались 
в ногах».
«Стресс Селье — в периферической крови нарушается обмен ве-
ществ (3-й признак Селье)».
«Пятое терминальное состояние — отпевание».
«Признаки воспаления: каллор, рубор, тумор, долор и функция 
лежа» (по другой версии — леса).
«Самый сильный противовоспалительный гормон — хлористый 
натрий».
«Фигоцитоз» (вместо фагоцитоз).
«Наблювался лейкоцитоз» (вместо наблюдался).
«Пролиферация — это размножение».
«Шаде — химико-биологическач теория воспаления».
«Мечников — воспаление идет на разных уровнях».
«Аллергическая реакция происходит вне организма».
«Сперматозоиды — это аутоаллергены».
«Врожденные пороки возникают от неустроенности быта — если 
женщина долго не может найти мужчину — возникают врожден-
ные пороки сердца».
«Билирубин образуется в печеночных лоханках».
«При механической желтухе в моче не будет кровных клеток».
«При тиреотоксикозе развивается тошнота, рвота».
«В тонком кишечнике содержится необилирубин».
«Разница в содержании гемоглобина и эритроцитов у мужчин и 
женщин из-за количества съеденного мяса. Мяса мужчины едят 
больше».
«Мужчины в возрасте ходят в туалет для разминки суставов».
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«Центр терморегуляции начинает повышать температуру».
«Центр терморегуляции чувствует температуру окружающей сре-
ды».
«Профилактика надпочечной желтухи – нормализация питания».
«Асцит — жидкость в желудке».
«Уремия — ночное недержание мочи».
«Экстрасистола — это систола в экстремальных условиях».
«Гематокрит — человек с ненормальным количеством крови».
«Реаниматология — наука о воскрешении».
«Уралвагонзавод стоил Дзержинский для себя, чтобы он приносил 
прибыль».
«Болеют всякими болезнями».
«Кессонной болезни подвержены люди, работающие с барометром».
«При кессонной болезни при падении давления газ начинает выхо-
дить из строя» (по другой версии — из себя).
«Болезнь — организм устал бороться с патологией (патогеном)».
«Что такое половые органы знает, а как ими пользоваться — нет».
«В поджелудочной железе вырабатывается желудочный сок».
«Система компонента».
«Доминанта по А.А. Ухтомскому — это часть гена».
«Пироген вызывает лучевую болезнь»
«Полиурия — это моча в почке».
«В чем проявляется избыточная продукция мужских половых гор-
монов? Быстро растут носы».
«Группы крови заканчиваются — патология начинается».
«Антитела выделяются тогда, когда кровь попадает в необычные ус-
ловия».
«Очень много натриевых каналов».
«Рефлекторный центр спинного мозга».
«Осмотическое давление крови — это сила движения растворителя 
через полупроницаемую мембрану».
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