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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателю книга предоставляет, по моему мнению, уникаль-
ную возможность познакомиться с одной из важных и интереснейших страниц 
истории отечественной физиологии ХХ века. 

История кафедры физиологии человека и животных в Московском универ-
ситете — это часть истории и самого Университета, его биологического факуль-
тета, и, естественно, часть истории широкого университетского образования в 
России в области физиологии за последние двести с лишним лет. Особое место 
в истории, подчеркнём, университетского физиологического образования, как 
и в истории самой физиологической науки, принадлежит И.М. Сеченову, воз-
главлявшему в конце XIX века кафедру физиологии в Московском Универси-
тете. 

Традиции отечественной физиологии – широкого естественнонаучного об-
разования и глубоких фундаментальных, как мы бы теперь сказали, междис-
циплинарных физиологических исследований – продолжил основатель совре-
менной кафедры физиологии человека и животных, выдающийся физиолог 
А.Ф. Самойлов. Несомненной заслугой А.Ф. Самойлова стало соединение 
биологического и физикохимического подходов к физиологии и как к научной 
дисциплине, и как к важнейшему разделу университетского биологического 
образования. Эти важнейшие традиции не были утрачены впоследствии. Они 
получили блестящее развитие при Х.С. Коштоянце, и сохраняются на кафедре 
по сей день. Благодаря этому, я думаю, за столетие своего существования кафе-
дра выпустила огромное количество широко образованных, «университетских» 
физиологов, ставших исключительно востребованными как в многочисленных 
научноисследовательских, так и в медицинских учреждениях страны.

С кафедрой физиологии человека и животных связан целый ряд крупных 
научных достижений в физиологической науке и достижений, нашедших при-
менение в широкой клинической практике. В этой связи нельзя не отметить, 
по крайней мере, три события – важнейшие физиологические и медицинские 
открытия ХХ века. Вопервых, это создание А.Ф. Самойловым электрокардио-
графии как таковой. Вовторых, это открытие Х.С. Коштоянцем и Т.М. Турпа-
евым белковой природы холинорецептора. И, наконец, втретьих, это создание 
В.П. Демиховым мировой трансплантологии. Каждое из них составляет славу 
кафедры физиологии человека и животных Московского университета имени 
М.В. Ломоносова.

Академик М.А. Островский
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1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ  
ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ МГУ  

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

О.П. Балезина, В.А. Дубынин, Д.В. Абрамочкин

1.1. Предыстория

История физиологии человека и животных в Московском государственном 
университете имени М.В. Ломоносова неотделима от истории самого универ-
ситета и насчитывает более 230 лет. Однако вплоть до XX века преподавание 
физиологии в МГУ оставалось в рамках медицинского факультета. Здесь рабо-
тала яркая плеяда профессоровмедиков и ученыхфизиологов, среди которых 
русские профессора, читавшие физиологию студентаммедикам: И.А. Сибир-
ский, А.М. Филомафитский, И.Т. Глебов. Особое место в этом списке занимает 
великий русский физиолог И.М. Сеченов, возглавлявший кафедру физиологии 
на медицинском факультете МГУ в период 1882–1901 гг. С его работами — 
созданием концепции рефлекторной деятельности нервной системы и осно-
вополагающими исследованиями газов крови — связано мировое признание 
достижений российской физиологической науки. Имя И.М. Сеченова золотыми 
буквами навсегда вписано в историю Московского университета. Об этом на-
поминает памятная доска, установленная на современном здании кафедры фи-
зиологии Первого Московского государственного медицинского университета.

1.2. Создание и становление кафедры физиологии животных (1924–1943 гг.) 
под руководством А.Ф. Самойлова и И.Л. Кана

Бурные революционные события в России начала XX века привнесли изме-
нения и в МГУ, где возникла потребность создания новой кафедры физиологии, 
не относящейся к медицинскому факультету. Профессор И.Л. Кан вспоминал 
об истории становления новой кафедры физиологии в МГУ в Ученых записках 
МГУ в 1940 г.: «Физикоматематический факультет Московского университета 
не имел своей кафедры физиологии, и, естественно, что преподавание ее было 
в первую очередь ориентировано на нужды и запросы медицинского факульте-
та». Неправильность такого положения сознавалась уже давно, но остро этот 
вопрос встал после Великой Октябрьской революции, в эпоху стремительно-
го развития многочисленных отраслей народного хозяйства, выдвинувших на 
разрешение целый ряд физиологических проблем. С другой стороны, возникла 
необходимость широкого развития научноисследовательской работы в теоре-
тической физиологии и решения тех проблем, которые составляют фундамент 
всех ее практических приложений. Москва в этом отношении находилась в зна-
чительном отставании от других научных центров нашей страны, в особенно-
сти от Ленинграда. Такое положение дел требовало в первую очередь создания 
многочисленных кадров молодых физиологов, хорошо подготовленных для ис-
следовательской и педагогической работы, обладающих основательными тео-
ретическими знаниями и владеющих сложными методами физиологического 
и биохимического эксперимента. Эта задача могла быть решена только физи-
коматематическим факультетом, который был в состоянии обеспечить подго-
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товку физиологов и биохимиков достаточной физикохимической и биологиче-
ской квалификации.

Весной 1924 года руководство университета ходатайствует перед правитель-
ством об открытии в составе физикоматематического факультета Московского 
университета новой самостоятельной кафедры физиологии животных. Был по-
лучен положительный ответ, и осенью на основе конкурса, объявленного Госу-
дарственным Ученым Советом, 3 октября 1924 года на должность заведующего 
новой кафедры физиологии зачисляется ученик И.М. Сеченова, — профессор 
А.Ф. Самойлов».

С этого момента — 3 октября 1924 года — и начинается история новой 
кафедры физиологии животных под руководством ее первого заведующе-
го — профессора А.Ф. Самойлова [1]. Таким образом, кафедра имеет свою 
самостоятельную историю, насчитывающую к настоящему моменту 100 
лет, а день 3 октября наш коллектив отмечает каждый год как день рожде-
ния кафедры. Остановимся на ключевых 
моментах этой истории.

И.Л. Кан писал о назначении А.Ф. Са-
мойлова (см. раздел 2.1) заведующим новой 
физиологической кафедры в МГУ в октя-
бре 1924 г: «Это был как нельзя более удач-
ный выбор. В лице Самойлова Московский 
университет приобрел одного из наиболее 
выдающихся физиологов своего времени, 
уникального специалиста в области элек-
трофизиологии сердца, нервномышечной 
физиологии. Это был человек высокой куль-
туры, тончайший экспериментатор, прекрас-
ный педагог и лектор». 

На момент образования новой кафедры 
физиологии животных в МГУ Самойлов 
возглавлял кафедру физиологии на медицин-
ском факультете Казанского университета, 
где работал на протяжении 20 лет и создал 

Фрагмент протокола заседания научнотехнической секции Государственного Ученого Совета от 
3 октября 1924 г. № 90.

Профессор А.Ф. Самойлов.
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первую в России научную школу электрокардиографии и электрофизиологии 
сердца. Параллельно получив в октябре 1924 г. руководство новой кафедрой в 
Москве, А.Ф. Самойлов создавал ее фактически с нуля. У кафедры отсутствова-
ло свое помещение, оборудование для работы, необходимые педагогические и 
научные кадры. Первой задачей было наладить в течение кратчайшего времени 
учебный процесс. Здесь предстояли немалые трудности, и Самойлов сразу за-
нялся формированием коллектива новой кафедры. Верным помощником в орга-
низационной и учебной деятельности стал его ассистент Иосиф Львович Кан. 
А.Ф. Самойлову и И.Л. Кану предстояло сформировать учебные планы в рам-
ках физиологического цикла, разработать практикум, а также достать оборудо-
вание для научных исследований и учебного процесса кафедры. По воспомина-
ниям И.Л. Кана, на физиологическом цикле естественного факультета МГУ в 
этот момент (1924–1925 гг.) состояли 100 студентов. Лекции А.Ф. Самойлова по 
физиологии привлекали в МГУ большую аудиторию и способствовали наплыву 
слушателей на физиологический цикл естественного факультета. Уже спустя 
4 года, в 1928 г., произошел первый выпуск подготовленных кафедрой специ-
алистов. А осенью 1929 г. на кафедру приходят преподавать Х.С. Коштоянц и 
С.Е. Северин, причем большой практикум разделяется на две части — физио-
логическую и биохимическую.

В июле 1930 г. А.Ф. Самойлова постигает неожиданная смерть от инфаркта. 
Его преемником становится И.Л. Кан, под руководством которого кафедра ра-
ботала все 30е годы — с 1930 по 1942 г. И.Л. Кан был выпускником физикома-
тематического факультета Московского университета, учеником Северцова и 
Шмальгаузена, а его научные интересы были связаны с проблемой энергетики 
нервного возбуждения. И.Л. Кан читал на кафедре главы общего курса по физи-
ологии, а также спецкурс по нервномышечной физиологии и физиологии нерв-
ных центров, руководил работой аспирантов. В 1930 г., когда был организован 
биологический факультет МГУ, кафедра физиологии животных была причисле-
на к новому факультету, в составе которого остается и по сей день. 

В начале 30х годов на кафедре появляется новое оборудование, в частно-
сти, струнный гальванометр. С этого времени начинает разворачиваться се-
рьезная научная деятельность, в том числе работы по электрофизиологии, во 
многом определившие дальнейшие научные направления кафедры в области 
механизмов нервномышечной передачи и электрофизиологии сердца. В это 
время на кафедре работал ученик А.Ф. Самойлова, блестящий эксперимента-
тор с большим опытом научной работы — доцент М.А. Киселев. Он наладил 
новые электрофизиологические задачи на большом практикуме. Также в 30е 
годы на кафедре начинают работать и активно участвовать в учебном процессе 
и научных исследованиях М.В. Кирзон и М.Г. Удельнов, ставшие впоследствии 
ведущими профессорами кафедры. В эти же годы на кафедре появляются но-
вые циклы лекций: профессор Б.М. Завадовский читает спецкурс по эндокри-
нологии, Б.А. Лавров — спецкурс по физиологии питания, а М.Е. Маршак — 
спецкурс по физиологии труда. Непрерывно ведется подготовка аспирантов и 
защита диссертаций: всего с 1933 по 1940 г. на кафедре было защищено 10 
кандидатских диссертаций, выпущен не один десяток специалистовфизиоло-
гов. В предвоенные годы (1935–1941 гг.) кафедру закончили студенты, ставшие 
впоследствии выдающимися советскими учеными: Илья Борисович Збарский 
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(окончил кафедру в 1935 г., впоследствии — академик АМН СССР, один из ве-
дущих специалистов в биохимии клеточного ядра), Николай Алексеевич Юдаев 
(выпуск 1940 г., впоследствии академик АМН СССР, в 1963–1983 гг. — дирек-
тор Института экспериментальной эндокринологии и химии гормонов АМН 
СССР). Весной 1941 г. окончил кафедру и Тигран Мелькумович Турпаев (см. 
раздел 2.4). С началом Великой Отечественной войны он ушел на фронт, а по-
сле Победы в 1946 г. — вернулся на кафедру в аспирантуру. Т.М. Турпаев был 
учеником Х.С. Коштоянца и успешно развивал его идеи, впоследствии став ака-
демиком АН СССР, директором Института биологии развития АН СССР, заме-
стителем академикасекретаря физиологического отделения АН СССР.

Отдельно упомянем и Владимира Петровича Демихова, также окончившего 
кафедру в 1940 г. Демихов был гений экспериментальной хирургии, намного 
опередивший время в своей деятельности и идеях. Он не дослужился до высо-
ких академических должностей и званий, хотя и защитил диссертацию после 
войны. По сути, В.П. Демихов доказал возможность трансплантации органов. 
Однако, официальная медицина того времени не только не оценила его дости-
жения по достоинству, но и отвергла саму идею пересадки органов и возмож-
ность приживления чужеродного органа в организме. Тем не менее, В.П. Де-
михов стал одним из основоположников всей современной трансплантологии. 
В своих экспериментах на собаках он впервые осуществил коронарное шун-
тирование; разработал методики и успешно выполнил операции по пересадке 
сердца, легкого и печени у собак. Последователем и учеником Демихова в 60е 

Кафедра физиологии животных в 1930е годы. Сидят (справа налево): проф. С.Е. Северин, проф. 
Л.А. Андреев, зав. кафедрой И.Л. Кан, доцент М.Г. Удельнов, доцент М.В. Кирзон. Стоят: лабо-
рант М.Ф. Артемьева, ассистент Н.А. Вержбинская, ст. лаборант Л.Р. Дятлова, ассистент В.П. Ду-
ленко, механик К.Н. Коровкин, ассистент А.В. Голубцова, препаратор Е.И. Крылова, ст. лаборант 
Г.З. Будницкая, ассистент С.И. Кагановская. 
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годы стал всемирно известный хирург из ЮАР — Кристиан Барнард, который 
впервые выполнил в 1967 г. успешную операцию по пересадке сердца человеку. 
Технологии пересадки органов, разработанные Демиховым, до сих пор исполь-
зуют все клиники мира, занимающиеся трансплантацией.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. часть преподавате-
лей, научных сотрудников и студентов кафедры (профессор Х.С. Коштоянц, 
доценты М.В. Кирзон и К.С. Логунова) были эвакуированы, оставшийся кол-
лектив кафедры (в частности, доцент М.Г. Удельнов и аспиранты Н.А. Келарева 
и В.А. Шидловский), возглавляемый профессором Г.К. Кекчеевым, продолжал 
работать в Москве. Ряд сотрудников, аспирантов и студентов кафедры сража-
лись на фронтах Великой Отечественной Войны. Так, Т.М. Турпаев, с самого 
начала войны находившийся в действующей армии, принимал участие в штур-
ме Берлина. Среди ушедших на фронт были ассистент В.П. Дуленко, а также 
старший лаборант, блестящий демонстрационный ассистент и талантливый 
экспериментатор — В.С. Зикс (см. раздел 2.13), который в качестве командира 
взвода огневой разведки дошел до Кенигсберга, а после войны вернулся рабо-
тать на кафедру. Студент Б.С. Кулаев, ушел на фронт в 1942 г., участвовал в сра-
жении на Курской дуге, командовал батареей противотанковых орудий, дважды 
был ранен. После войны он закончил обучение на кафедре и стал одним из 
ведущих сотрудников Института эволюционной физиологии и биохимии. По-
гибли на фронте талантливый исследователь, аспирант Захар Хургес, студенты 
кафедры — А.И. Дамрин, Г.А. Лорх, В.А. Давыдов.

1.3. Послевоенный период. Достижения кафедры под руководством  
Х.С. Коштоянца (1943–1961 гг.)

После внезапной смерти И.Л. Кана в 1942 г. и возвращения сотрудников ка-
федры из эвакуации в 1943 г. кафедру возглавил и руководил ею почти на про-
тяжении 20 лет (до 1961 г.) профессор, членкорреспондент АН СССР Хачатур 
Сергеевич (Седракович) Коштоянц (см. раздел 2.3).

В послевоенные годы на кафедре возобновляется чтение уже имевшихся 
спецкурсов и появляются новые дисциплины, в том числе курс Х.С. Кошто-
янца по сравнительной физиологии, курс профессора М.В. Кирзона по физио-
логии ЦНС, курсы профессора М.Г. Удельнова по физиологии пищеварения и 
физиологии сердца и кровообращения. Наряду с преподаванием спецкурсов, 
Коштоянц считал очень важным ознакомление студентов и молодых ученых с 
историей и выдающимися достижениями отечественной физиологии. Его перу 
принадлежит уникальная работа «Очерки по истории физиологии в России», 
не имеющая аналогов в современной историографии, а также ряд работ, посвя-
щенных деятельности И.П. Павлова, И.М. Сеченова, А.Ф. Самойлова, их роли 
в отечественной и мировой физиологии. 

В 50е годы на кафедре сложилась большая и сильная группа преподавате-
лей и научных работников, пришедших на кафедру при И.Л. Кане. Большин-
ство были приверженцами «электрофизиологического» направления, заданно-
го еще работами А.Ф. Самойлова. В довоенные годы на кафедре проводились 
электрокардиографические исследования сердца, отведения электрической ак-
тивности нервов или мышц с помощью струнного гальванометра. С приходом 
Х.С. Коштоянца на пост заведующего фокус научной тематики смещается на 
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исследования химической сигнализации и ре-
цепции, изучение нейромедиаторов и их роли в 
передаче импульса возбуждения в нервномы-
шечных контактах — синапсах. Появление в 
50е годы новых приборов для усиления и ре-
гистрации биоэлектрической активности при-
водит к бурному развитию электрофизиологии 
как за рубежом, так и в Советском Союзе. Под 
руководством Х.С. Коштоянца кафедра зани-
мает лидирующие позиции в этом важнейшем 
направлении — уже в 1952 г. создана первая 
установка для внутриклеточной регистрации 
электрической активности стеклянными микро-
электродами, в рамках спецкурсов студенты ка-
федры знакомятся с мембранной теорией.

Благодаря интересу Х.С. Коштоянца к эво-
люционным аспектам деятельности живых 
организмов, сформировавшемуся у него еще в 
1930е годы, на кафедре оказываются широко представлены сравнительнофи-
зиологические работы. Круг объектов исследования на большом практикуме, 
в дипломных и аспирантских работах, в научных проектах становится суще-
ственно более разнообразным. Сотрудники и студенты кафедры выезжают на 
Беломорскую биостанцию МГУ, где в 1957 г. удалось организовать летнюю 
учебную практику, вскоре ставшую регулярной и существующую по сей день. 
Наряду с практическими занятиями на беспозвоночных и рыбах сотрудники и 
преподаватели кафедры ведут на биостанции сравнительнофизиологические 
исследования сенсорных систем, физиологии дыхания, нервной и гумораль-
ной регуляции сердца рыб, а также сократительной активности мускулатуры 
асцидий, которые станут впоследствии традиционными для кафедры и войдут 
в программу практикума. Х.С. Коштоянц не раз сокрушался, что изза крайней 
занятости не сумел лично посетить Беломорскую биостанцию МГУ, где име-
лась уникальная возможность работы на моллюсках и других морских беспо-
звоночных. Тем не менее, труды Коштоянца и сотрудников по сравнительной 
и эволюционной физиологии вылились в двухтомную монографию «Основы 
сравнительной физиологии», которая была настольной книгой не одного поко-
ления отечественных физиологов.

Приверженность сравнительнофизиологическому подходу и убежденность 
Коштоянца в актуальности сравнительного и эволюционного направлений для 
развития физиологии как науки оказались провидческими и получили под-
тверждения в ходе дальнейшей истории развития этой области знаний в ХХ веке. 
Практически все научные представления Х.С. Коштоянца получили развитие в 
последующие годы и были успешно продолжены его учениками, работавшими 
на кафедре и за ее пределами — Т.М. Турпаевым, Д.А. Сахаровым, Г.Н. Бузни-
ковым, Т.Г. Путинцевой, М.Г. Пшенниковой, М.А. Посконовой и многими дру-
гими. Научные труды Коштоянца, деятельность кафедры под его руководством, 
публикации сотрудников в области сравнительной физиологии создали кафедре 
международную известность и признание на многие последующие десятилетия.

Портрет Х.С. Коштоянца, написан-
ный по фотографии 1960 г.
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Наряду с группой Х.С. Коштоянца, на кафедре вплоть до начала 80х годов 
большую учебную и исследовательскую работу вела группа профессора М.Г. 
Удельнова (см. раздел 2.6), который создал знаменитую научную школу и вос-
питал целую плеяду специалистов в области физиологии нервной регуляции 
сердца, работавших на кафедре и за ее пределами. Среди учеников профессора 
Удельнова — академик Л.В. Розенштраух, профессора И.М. Родионов (см. раз-
дел 2.12), Н.А. Соколова, Г.Е. Самонина, доценты Г.С. Сухова, Н.Е. Келарева, 
Г.Н. Копылова и многие другие. М.Г. Удельновым была сформулирована диф-
ференциальная теория генеза ЭКГ, кратно повысившая ценность электрокар-
диографии для диагностики инфаркта и других патологических изменений в 
миокарде. Как результат, имя профессора М.Г. Удельнова широко известно не 
только среди физиологов, но и среди врачейкардиологов. Важными научными 
достижениями М.Г. Удельнова являются формирование представления о води-
теле ритма сердца как целостной структуре и пересмотр устаревших представ-
лений о нервной регуляции сердца.

Сотрудники и преподаватели кафедры в новом помещении кафедры на Ленинских горах. Сидят, 
справа налево: профессора Х.С. Коштоянц, М.Г. Удельнов, Б.Л. Астауров, М.В. Кирзон. Стоят 
сотрудники и аспиранты: М.А. Посконова, Г. Паносян, Т. Есаков, И. Сафронова, Д.А. Сахаров, 
Т.М. Калишевская, Г. Малюкина. И. Чудакова, Л.И. Чудаков, Н.И. Смирнова.
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Яркой личностью на кафедре был и прекрасный, артистичный лектор — 
профессор М.В. Кирзон (см. раздел 2.5). Его многочисленные ученики, среди 
которых были будущие профессора С.А. Чепурнов (см. раздел 2.15) и А.Я. Ка-
план, д.б.н. М.А. Каменская и многие другие, проводили на кафедре работы в 
области физиологии ЦНС и нервномышечной физиологии. Большой заслугой 
М.В. Кирзона стало внедрение в научную тематику кафедры разработок, вы-
полняемых по заказу Министерства здравоохранения. В ходе работ по этому 
направлению на кафедре было подготовлено целое поколение специалистов в 
области нейрофармакологии и психофармакологии.

В 1954 г. кафедра обогатилась новой структурой — лабораторией эндокри-
нологии, которую возглавил сначала профессор Я.М. Кабак, а впоследствии — 
профессора В.Б. Розен (см. раздел 2.18) и А.Н. Смирнов (см. раздел 2.19). 

Важным этапом в истории всего МГУ в середине 50х годов стал переезд 
ряда естественных факультетов, включая биологический, в комплекс новых 
зданий на Ленинских горах (1954 г.). Кафедра физиологии также получила в но-
вом здании биофака МГУ на Ленинских горах целых два этажа — собственную 
аудиторию, помещения для малого и большого практикумов, операционную, 
комнаты для научной работы, а также новое оборудование. Кроме того, было 
увеличено финансирование МГУ и численность штата кафедры. Во многом 
благодаря этому в 50е и начале 60х годов на кафедре собралась целая плеяда 
талантливых ученых и педагогов.

В целом, не будет преувеличением сказать, что под руководством Х.С. Ко-
штоянца кафедра достигла своего расцвета, это был ее «золотой период», как 
пишет выпускник того периода, академик М.А. Островский в своих воспоми-
наниях. Кафедра приобрела не только всесоюзную, но и международную из-
вестность, стала одним из наиболее мощных и значительных подразделений 
биологического факультета МГУ, а выпускники кафедры тех лет составляли 
славу отечественной физиологии. Но, к сожалению, в 1961 г. кафедру неожи-
данно постигла непоправимая утрата — в возрасте всего 60 лет из жизни ушел 
Х.С. Коштоянц. В течение короткого двухлетнего периода 1962–1963 гг. долж-
ность заведующего занимал академик РАМН А.В. Лебединский, а с 1964 г. на-
чался новый этап в жизни кафедры.

1.4. Кафедра в 1964–1985 гг. под руководством профессора Б.А. Кудряшова

В 1964 году заведующим кафедрой по конкурсу был избран профессор Борис 
Александрович Кудряшов (см. раздел 2.7). Он был известен в МГУ как ученик 
академика М.М. Завадовского. Б.А. Кудряшов был блестящим специалистом в 
области биохимии и физиологии витаминов и гормонов, профессором кафе-
дры биологии развития, а затем — кафедры биохимии животных. Наибольшую 
известность профессору Кудряшову принесли основополагающие исследова-
ния механизмов свертывания крови, а также разработка и внедрение фермента 
тромбина как быстродействующего кровоостанавливающего препарата. Это 
достижение имело не только научное, но и огромное практическое значение, в 
особенности во время Великой Отечественной войны, когда с помощью препа-
рата тромбина стало возможным останавливать кровотечение у раненых бой-
цов в течение буквально нескольких секунд. 
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Управление кафедрой физиологии в 1964–1986 гг. Б.А. Кудряшов совмещал 
с руководством созданной им еще в 40е годы лабораторией физиологии и био-
химии свертывания крови (в наши дни носит название Лаборатория защитных 
систем крови им. проф. Б.А. Кудряшова). В результате научная тематика кафе-
дры обогатилась новым направлением — изучением физиологии гемостаза. В 
течение 20 лет после прихода Б.А. Кудряшова на кафедру под руководством 
самого Бориса Александровича и при участии большого коллектива сотруд-
ников и аспирантов, включая профессоров Г.В. Андреенко (см. раздел 2.8), 
Т.М. Калишевскую (см. раздел 2.11), Л.А. Ляпину, С.М. Струкову (см. раздел 
2.22), И.П. Баскову (см. раздел 2.9), Г.Г. Базазьяна (см. раздел 2.10) и других, 
была впервые открыта и изучена противосвертывающая система крови. При 
участии профессора Г.В. Андреенко был разработан новый эффективный пре-
параттромболитик фибринолизин, который до сих пор используется в клини-
ческой практике для растворения тромбов. Кроме того, на кафедре появились 
новые спецкурсы по физиологии свертывания крови (авторы Л.А. Ляпина и 
С.М. Струкова,) и практикум по изучению процессов гемостаза. В учебный 
план кафедры были введены и другие важнейшие спецкурсы — это «Электро-
физиология возбудимых систем» (авторы — чл.корр. РАН Л.М. Чайлахян и 
проф. О.П. Балезина), «Физиология зрения и сенсорных систем» (авторы — 
членкорр. РАН А.Л. Бызов и академик РАН М.А. Островский), новые спецкур-
сы по эндокринологии и физиологии обмена веществ (автор — проф. В.Б. Ро-
зен), практикум по оперативной хирургии (проф. Б.А. Кудряшов).

Наконец, по инициативе Б.А. Кудряшова кафедра меняет свое название — 
кафедра физиологии животных — на новое, которое сохраняется и сейчас — 
кафедра физиологии человека и животных.

В конце 70х и начале 80х годов на кафедре происходит обновление задач 
Большого практикума. Оснащаются электрофизиологические установки и появ-
ляются новые экспериментальные задачи по микроэлектродной регистрации и 
анализу биопотенциалов синапсов и изолированных препаратов миокарда (авто-
ры О.П. Балезина, Г.С. Сухова, Л.И. Чудаков), вводятся задачи по анализу физи-
ологических процессов у человека, создается новый практикум по эндокрино-
логии. Л.И. Чудаков (см. раздел 2.14) разрабатывает и читает спецкурс, а также 
ведет практикум по основам электротехники. Значительный вклад в совершен-
ствование и развитие Большого практикума внесли преподаватели и сотрудни-
ки кафедры — С.А. Чепурнов, Н.Е. Чепурнова, И.Ф. Прудникова, Г.С. Сухова, 
Г.Ю. Юрьева, Г.Н. Копылова, Г.Е. Самонина и другие. В это же время силами 
кафедры было расширено преподавание на малом практикуме по физиологии 
для потока студентов зоологоботанического отделения биофака. Для разных 
отделений студентовбиологов проводятся раздельные лекции общего курса по 
физиологии (годовой и полугодовой циклы). Наконец, продолжаются традици-
онные летние практики студентов и командировки сотрудников и аспирантов 
на Беломорскую биостанцию для проведения сравнительнофизиологических 
исследований активности сердца рыб (при участии Г.С. Суховой, Г.Е. Самони-
ной, Г.Н. Копыловой и аспирантов), иннервации и работы синапсов туловищ-
ной мускулатуры рыб (при участии О.П. Балезиной), хемосенсорной активности 
обонятельных рецепторов рыб (при участии Г.А. Малюкиной), сократительной 
активности мускулатуры асцидий (при участии М.А. Посконовой).
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В период 70х и 80х годов кафедра готовит также профессиональные кадры 
ученыхфизиологов для республик Советского союза и зарубежных стран. Сре-
ди обучавшихся на кафедре физиологии в те годы были студенты и аспиранты 
из Вьетнама, Китая, Германии (ГДР), Румынии, Венгрии, Японии, различных 
стран Африки. Многие из них проходили обучение в научной группе профес-
сора С.А. Чепурнова (см. раздел 2.15), который в те годы отвечал за работу с 
иностранными студентами на биологическом факультете. 

В целом, под руководством Б.А. Кудряшова коллектив кафедры смог со-
хранить высокий уровень научных исследований и преподавательской дея-
тельности, достигнутый под руководством Х.С. Коштоянца. Вместе с тем, по 
понятным причинам основной фокус научной работы на кафедре сместился в 
направлении физиологии гемостаза. Традиционные для кафедры направления, 
заложенные еще А.Ф. Самойловым и И.Л. Каном, страдали от невнимания со 
стороны руководства и хронического недофинансирования. Отсутствовал ка-
дровый рост молодых перспективных сотрудников, кандидатов наук, которые 
по 10 и более лет занимали ставки младших научных сотрудников на кафедре. В 
1983 г. изза ухудшения здоровья Борис Александрович передает бразды прав-
ления кафедрой своему заместителю — профессору Ивану Михайловичу Роди-
онову. Но это была временная замена, поскольку руководство факультета и Рек-
торат МГУ не устраивала кандидатура И.М. Родионова в качестве постоянного 
заведующего. Иван Михайлович, будучи прекрасным ученым с особой научной 
интуицией и харизмой, был «неудобным человеком» для начальства, так как 
полностью был лишен «политеса». Поэтому три года руководство факультета и 
университета вело поиски более подходящей кандидатуры. С уходом из жизни 

Фото сотрудников кафедры на встрече нового 1973 года. В первом ряду в центре сидит заведую-
щий – Б.А.Кудряшов в окружении сотрудников кафедры. В самом верхнем ряду и внизу располо-
жились аспиранты и дипломники кафедры. 
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профессоров М.В. Кирзона в 1984 г. и М.Г. Удельнова в 1986 г. еще более явно 
стал виден кризис, постепенно охватывавший кафедру. В первой половине 80х 
кафедра хронически недобирала студентов, проигрывая конкуренцию за них 
ближайшему «сопернику» — кафедре высшей нервной деятельности. В этой 
ситуации коллективу требовались новые идеи и эффективные управленческие 
решения, которые, к счастью, смог привнести следующий заведующий, акаде-
мик И.П. Ашмарин.

1.5. Преобразования и развитие кафедры под руководством  
И.П. Ашмарина (1986–2006 гг.)

В годы, ставшие столь тяжелыми, едва ли не роковыми, для всей отечествен-
ной науки кафедрой физиологии человека и животных руководил академик 
РАМН Игорь Петрович Ашмарин (см. раздел 2.20). Все, кому довелось работать 
на кафедре в это время, с благодарностью вспоминают Игоря Петровича как 
выдающегося ученого, организатора и педагога.

Игорь Петрович Ашмарин возглавил кафедру в возрасте 60 лет. Он вышел в 
отставку в звании генералмайора после успешной военной карьеры, связанной 
с разработкой лекарственных препаратов и средств защиты от различных видов 
биологического оружия. На тот момент у него уже был огромный опыт управ-
ления научными коллективами, в том числе — заведование кафедрой биохимии 
биологопочвенного факультета Ленинградского государственного университе-
та (1964–1975 гг.). На биологическом факультете МГУ он преподавал в качестве 
профессора на кафедрах высшей нервной деятельности и биохимии.

Как было отмечено в предыдущем разделе, в это время на нашей кафедре 
существовали довольно крупная лаборатория физиологии и биохимии сверты-
вания крови профессора Б.А. Кудряшова и относительно небольшая лаборато-
рия эндокринологии профессора В.Б. Розена. Остальные научные сотрудники 
и преподаватели были объединены в лабораторию общей и сравнительной 
физиологии (ЛОСФ). С приходом Игоря Петровича организационная и штат-
ная структура кафедры существенно изменилась. С одной стороны, из ЛОСФ 
была выделена научная группа по изучению мозга человека (диагностика и 
коррекция функциональных состояний; руководитель А.Я. Каплан). С другой 
стороны, в состав ЛОСФ влились сотрудники межкафедральной лаборатории, 
занимавшиеся фармакологической (прежде всего, пептидной) регуляцией по-
ведения животных (руководитель А.А. Каменский). В результате ЛОСФ посте-
пенно изменила тематику своих исследований и по прошествии нескольких лет 
стала называться соответствующим образом — лаборатория общей физиологии 
и регуляторных пептидов. 

Став заведующим, Игорь Петрович, с одной стороны, сохранил традицион-
ные направления деятельности кафедры, такие как физиология сердечнососу-
дистой системы, физиология желудочнокишечного тракта, физиология крови, 
нейрофизиология, физиология нервномышечной передачи, эндокринология. 
С другой стороны, ему удалось создать на базе научных групп и лабораторий 
кафедры уникальную школу всестороннего изучения регуляторных пептидов. 
Объектами исследования стали десятки природных и синтетических соедине-
ний, причем сотрудники кафедры, координируя усилия, могли оценивать воз-
действие той или иной молекулы на широкий круг тканей, органов и систем 
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органов. И здесь очень значимую роль сыграли имевшиеся у Игоря Петровича 
контакты в самых разных сферах науки и медицины, сформированные на пре-
дыдущих этапах его карьеры.

Именно И.П. Ашмарин в конце 70х создал и возглавил на государственном 
уровне исследовательскую программу «Нейропептид», в которую, совместно 
с ИМГ РАН, ИБХ РАН, ВНИХФИ, НИИ фармакологии, а также рядом других 
научных центров гармонично вошла кафедра. И не просто вошла, а оказалась 
связующим звеном между многими направлениями исследований, источником 
новых идей и молодых творческих кадров.

Будучи признанным биохимиком и молекулярным биологом, Игорь Петрович 
всячески способствовал включению молекулярных подходов в арсенал физио-
логических исследований. Вместе с тем, будучи медиком, он уделял огромное 
внимание эффектам исследуемых препаратов на системном уровне — вплоть до 
поведения экспериментальных животных и реакций мозга человека. Привнесен-
ный И.П. Ашмариным биохимикофармакологический подход, при котором объ-
ектом исследования являются в первую очередь именно вещества (сигнальные 
соединения, лекарственные препараты), безусловно являлся для кафедры про-
дуктивным и принес впечатляющие результаты. Тематика работ кафедры стала 
более современной, приблизилась к нуждам биотехнологии, медицины, фарма-
кологии. Это позволило (и позволяет) выпускникам кафедры строить профессио-
нальную карьеру не только в сфере науки и образования, но также фармакологии 
и фармацевтики, на стыке биотехнологий и пищевой промышленности. 

Объединение усилий разных по тематике научных групп для оценки актив-
ности регуляторных пептидов многих семейств оказалось очень эффективным, 
кафедра в большой степени функционировала как единая исследовательская 
структура. Именно это объединение сил и общая концепция исследований по-
зволили даже в катастрофические 90е годы сохранить научный и кадровый 
потенциал, удержать высокий уровень исследовательских проектов. Однако 
нельзя не сказать, что некоторые исследовательские группы не смогли, не суме-
ли показать требуемый высокий уровень физиологических исследований, даже 
если это и были попытки исследования физиологических эффектов пептидов. 
Избыточная ориентация на «прикладную фармакологию» оказала на них нега-
тивное влияние.

Тем не менее, благодаря энергичному руководству И.П. Ашмарина, на об-
щем уровне кафедры физиологии человека и животных эти негативные момен-
ты и малопродуктивные исследования долгое время не сказывались. Кафедра, 
оставаясь школой подготовки специалистов высшей квалификации в области 
физиологии и патофизиологии, стала одним из ведущих центров страны по ис-
следованию регуляторных пептидов. Было налажено эффективное взаимодей-
ствие с химикамисинтетиками Института молекулярной генетики РАН, ВКНЦ 
(ныне — НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова), химического факультета 
ЛГУ (ныне — СПбГУ), Института фармакологии и биохимии НАН Беларуси. 
Результаты физиологических исследований позволяли оперативно корректи-
ровать первичную структуру пептидных молекул, меняя их свойства, стабиль-
ность, избирательность. Наиболее ярким пример — разработка оригинального 
гептапептида «Семакс», ставшего успешным и востребованным лекарствен-
ным препаратом. 
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При этом кафедру нельзя упрекнуть в однобокости ее научной, исключитель-
но «пептидной» тематики, бывшей у всех на слуху. Как заметил И.П. Ашмарин, 
Московскому университету в целом, и его подразделениям в частности (факуль-
тетам, кафедрам), присущ позитивный консерватизм, устойчивость к бурным 
и не всегда полезным веяниям, что позволяет сохранять и развивать вековые 
традиции и принципы. На кафедре в 90е годы сохранялись сравнительнофи-
зиологические исследования ультраструктуры и специфики синаптической пе-
редачи рыб и круглоротых, проводившиеся О.П. Балезиной в группе М.А. По-
сконовой (см. раздел 2.16), уникальные исследования С.М. Струковой (см. 
раздел 2.23) по сигнальной функции тромбина и его мембранных рецепторов, 
был выяснен необычный механизм вазодиляторного действия ацетилхолина в 
сосудах мускулатуры, изучавшийся Н.А. Медведевой в группе И.М. Родионо-
ва. Проводились фундаментальные исследования В.Б. Кошелева по механиз-
мам гипертензии и эффектам ишемии, уникальные работы О.В. Смирновой по 
половой дифференцировке печени. Все эти исследования в начале 90х годов 
завершились (при полной поддержке И.П. Ашмарина) защитами докторских 
диссертаций Н.А. Медведевой, О.В. Смирновой, О.П. Балезиной, В.Б. Коше-
лева, Н.А. Соколовой, что значительно омолодило ведущий научный и профес-
сорский контингент кафедры.

Игорь Петрович не любил собраний и заседаний, хотя всегда присутствовал 
на них, если это входило в круг его обязанностей. Выступал он редко, очень 
коротко и всегда строго по теме обсуждаемого вопроса. Руководство МГУ вы-

Сотрудники МГУ и Института молекулярной генетики РАН — лауреаты Премии Правительства 
РФ в области науки и техники 2001 года за разработку, организацию производства и внедрение 
в практику нового лекарственного препарата “Семакс – 0,1процентный раствор”. Справа нале-
во: И.П. Ашмарин, Н.Г. Левицкая, Н.Ф. Мясоедов, А.Я. Каплан, В.Б. Кошелев, Л.А. Андреева, 
Л.А. Алфеева.
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соко ценило его мнение, а ректор МГУ академик В.А. Садовничий не раз под-
черкивал, что, например, идея воссоздания медицинского факультета в МГУ 
принадлежит И.П. Ашмарину. 

Большое внимание Игорь Петрович всегда уделял учебному процессу. Он 
сам разработал и преподавал на кафедре целый ряд новых спецкурсов: ней-
рохимия, физиология иммунитета, элементы патологии и экстренной терапии. 
По предложению Игоря Петровича в учебный план студентов кафедры были 
введены спецкурсы по фармакологии (проф. А.А. Каменский), современным 
методам физиологии (проф. О.П. Балезина), статистической обработке физио-

Коллектив кафедры физиологии человека и животных 20 сентября 2005 года, в день 80летия 
И.П. Ашмарина.

Профессора и преподаватели кафедры (справа налево): И.Ю. Сергеев, Г.С. Сухова, И.М. Родио-
нов, Г.Н. Копылова, Н.Е. Чепурнова, С.А. Чепурнов, В.Б. Кошелев. 1995 г.
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логических экспериментов (проф. С.А. Титов) и др. Усилиями ряда сотрудни-
ков кафедры, в первую очередь доцента А.А. Гусевой, была проведена компью-
теризация большого практикума, что позволило радикально сократить затраты 
труда и времени студентов и преподавателей на регистрацию и анализ сигна-
лов. Организация учебного процесса на кафедре была поднята на высокий уро-
вень, в том числе благодаря усилиям секретаря по учебной работе, профессора 
Н.А. Соколовой.

Таким образом, в этот период на кафедре произошло мощное обновление не 
только многих тематик исследовательских работ, но и образовательного про-
цесса — как теоретической (лекционной) составляющей, так и практикумов. 
После того, как в 1991 году чтение курса электрофизиологии было передано 
от Л.М. Чайлахяна О.П. Балезиной, по ее личной инициативе и непосредствен-
ном участии (совместно с В.И. Лаптевой и Л.И. Чудаковым) был организован 
новый, электрофизиологический раздел большого практикума: были созданы 
две новые электрофизиологические установки для микроэлектродной внутри-
клеточной регистрации биопотенциалов. Появились новые задачи практикума 
по экспериментальному электрофизиологическому анализу потенциала покоя, 
постсинаптических потенциалов и потенциалов действия клеток сердца. Кроме 
того, О.П. Балезиной была разработана и внедрена новая задача «Компьютерное 
моделирование активности нейрона», в которой студенты могли моделировать 
ионные токи и мембранный потенциал нейрона. По инициативе И.П. Ашмари-
на на большом практикуме были разработаны и внедрены новые задачи на че-
ловеке — ЭМГ (электромиография скелетных мышц) и ЭЭГ человека. Будучи 
прекрасным лектором, Игорь Петрович высоко поднял планку преподавания. 
Общее качество обучения очевидно повысилось, что привело к росту популяр-
ности кафедры в студенческой среде и конкуренции студентов при зачислении 
на кафедру. Грустным событием этого периода истории кафедры стало прекра-
щение в 1997 г. проведения студенческой практики и научных исследований на 
ББС МГУ, однако случилось оно по не зависящим от кафедры причинам, в ре-
зультате общей деградации инфраструктуры биостанции в 90е и, в частности, 
разрушения линии электропередач.

Середина 2000х годов стала, пожалуй, самым тяжелым периодом в разви-
тии кафедры. Для поколений, не заставших 90е годы, напишем прямо — разви-
тие кафедры в это время происходило не благодаря, а вопреки политике «демо-
кратических» властей страны, поставивших российскую науку на грань гибели. 
Однако, энергии и воли Игоря Петровича и большинства сотрудников кафедры 
физиологии человека и животных хватало не только на то, чтобы выжить, но 
и на движение вперед. В 2000е гг. государственная поддержка науки, в осо-
бенности фундаментальной, была еще недостаточна, чтобы развернуть вспять 
негативные процессы, но и сил у коллектива кафедры и его руководителя стало 
меньше. Неумолимо увеличивался средний возраст как сотрудников, так и обо-
рудования, на котором приходилось работать. Усилий Л.И. Чудакова, непрерыв-
но ремонтировавшего выходящие из строя приборы и собиравшего на замену 
им усилители и стимуляторы собственной оригинальной конструкции, уже не 
хватало для поддержания достаточного парка работоспособных эксперимен-
тальных установок. Снова стала падать популярность кафедры среди студен-
тов. Снизились как количество, так и уровень публикаций сотрудников. Таким 
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образом, в очередной раз назрела необходимость смены управленческих под-
ходов в соответствии с изменившимися обстоятельствами. Выстроив за первые 
15 лет своего руководства научные и образовательные процессы на кафедре, 
Игорь Петрович постепенно и осознанно (в связи с тяжелым заболеванием) пе-
редал свои полномочия профессору А.А. Каменскому — своему ближайшему 
ученику и соратнику.

1.6. Кафедра под руководством А.А. Каменского (2006–2023 гг.)

Профессор Андрей Александрович Каменский (см. раздел 2.21) — ученик 
и преемник И.П. Ашмарина на посту заведующего кафедрой с 2006 по 2023 г. 
Сохранив основные научные направления исследований, он привнес в работу 
кафедры существенный динамизм, дополнив традиционные физиологические 
подходы современными методами и проведя техническое перевооружение как 
практикумов, так и научных групп. Яркой чертой политики Андрея Алексан-
дровича в отношении научных исследований стал отказ от генерального на-
правления работы, которому в определенной степени должны были следовать 
все научные группы. Хотя ставшие уже традиционными исследования регуля-
торных пептидов продолжались и в период его руководства. Именно такая по-
литика была наиболее уместной в 10е годы, когда государственная грантовая 
поддержка фундаментальных исследований многократно возросла, в особенно-
сти после учреждения Российского научного фонда.

В период руководства А.А. Каменского мощный рывок в своем развитии сде-
лали научные группы О.С. Тарасовой (механизмы регуляции тонуса сосудов), 
О.П. Балезиной (механизмы функционирования и регуляции нервномышечной 
передачи), Г.С. Суховой (механизмы регуляции электрической активности серд-
ца) и др. За последние 15 лет целый ряд рабочих групп кардинально улучшил 
свое техническое оснащение, в основном благодаря грантовой поддержке РФФИ 
и РНФ, что позволило превратить публикации в высокорейтинговых междуна-
родных журналах из редких, впечатляющих достижений в заурядные события. 

Усилиями профессоров О.С. Тарасовой и Н.А. Медведевой на кафедре соз-
даны две группы, занимающиеся исследованиями механизмов регуляции со-
судистого тонуса в норме и патологии на мировом уровне, с использованием 
самых современных методов — от одновременной регистрации кальциевых 
волн и тонуса изолированного сосуда с помощью флуоресцентного микроско-
па и проволочного миографа, молекулярнобиологических и биохимических 
методик, до регистрации давления в различных участках сосудистого русла in 
vivo. Сотрудниками нашей кафедры обнаружены фундаментальные изменения 
регуляции тонуса сосудов в ходе онтогенеза, показана роль целого ряда типов 
ионных каналов в опосредовании вазоконстрикции и вазодилатации, раскрыты 
механизмы влияния микрогравитации на функционирование сосудов, сделан 
важный вклад в выяснение патогенеза легочной гипертензии. 

Д.В. Абрамочкин и В.С. Кузьмин, ученики Г.С. Суховой и академика Л.В. Ро-
зенштрауха, восстановили на кафедре в конце 2000х гг. фундаментальные ис-
следования в области электрофизиологии сердца. В 2007 г., после длительного 
перерыва, на кафедре появилась микроэлектродная установка для регистрации 
электрической активности в препаратах миокарда, а в 2013 г. — установка для 
регистрации ионных токов с помощью техники пэтчкламп. С 2007 г. усилиями 
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группы Г.С. Суховой восстанавливаются физиологические исследования на ББС 
МГУ в специализированной, реконструированной в 2010 г. физиологической ла-
боратории. Группа специализируется на изучении фундаментальных механизмов 
регуляции миокарда, механизмов развития аритмий и способов борьбы с ними 
(проф. В.С. Кузьмин и ученики), а также на исследованиях в области эволюци-
онной и экологической физиологии сердца (проф. Д.В. Абрамочкин и ученики). 

Научная группа профессора О.П. Балезиной стала за последние 20 лет од-
ним из признанных отечественных лидеров в изучении фундаментальных меха-
низмов нервномышечной передачи, продолжая исследовательские традиции, 
заложенные еще А.Ф. Самойловым. Группой совершен целый ряд открытий, 
изменивших представления о регуляции квантовой секреции ацетилхолина в 
нервномышечных синапсах. Впервые доказана возможность эффективной и 
быстрой регуляции размера квантов медиатора на пресинаптическом уровне в 
работающих синапсах, раскрыто многообразие внутри и внеклеточных источ-
ников Са2+сигналов, присутствующих в терминалях, избирательно и совокупно 
управляющих секрецией медиатора. Традиции классической нейрофизиологии 
с инвазивными экспериментами in vivo, заложенные М.В. Кирзоном и С.А. Че-
пурновым, продолжаются на кафедре доцентом К.Р. Аббасовой. Недавно сфор-
мированная научная группа Л.Р. Горбачевой изучает механизмы нейродегенера-
ции и нейровоспаления, в том числе роль астроцитов в этих процессах.

Сотрудниками научной группы физиологии поведения, которой долгое время 
руководил непосредственно А.А. Каменский, выполнен обширный цикл иссле-
дований, направленных на изучение последствий негативных перинатальных 
воздействий различной природы. В экспериментальных моделях неонатального 
стресса, гипоксии, алкоголизации, расстройств аутистического спектра иссле-
дованы изменения эмоционального статуса и когнитивных функций животных, 
дана оценка состояния систем биогенных аминов, роли эндогенных нейромеди-
аторных и антиоксидантных механизмов. Н.Г. Левицкой, О.Г. Воскресенской, 
Н.Ю. Сарычевой показана возможность коррекции последствий негативных 
перинатальных воздействий при помощи регуляторных пептидов, инертных 
газов (ксенон), соединений с антиоксидантной активностью. В частности, 
совместно с ИМГ РАН в моделях острого и хронического стресса продемон-
стрированы реализуемые через систему факторов роста нервов протекторные 
эффекты синтетических меланокортинов на поведенческом, биохимическом, 
молекулярногенетическом уровнях. В группе изучения стресса и адаптации 
под руководством профессора Н.А. Соколовой интенсивно исследовалась ак-
тивность анорексигенного пептида обестатина и его фрагментов, а также вли-
яние стрессов разной природы на обмен веществ, поведение и вегетативные 
реакции экспериментальных животных.

На базе научной группы изучения мозга человека в 2010 г. в составе кафедры 
была сформирована новая лаборатория нейрофизиологии и нейрокомпьютер-
ных интерфейсов под руководством профессора А.Я. Каплана — пионера ней-
роинтерфейсных технологий в России. Лаборатория добилась исключительно 
высокого уровня как в фундаментальных исследованиях, так и в практических 
приложениях полученных результатов, взаимодействуя с медицинскими учреж-
дениями, технологическими компаниями и другими научными коллективами 
по всей России. В частности, разработки лаборатории в области изучения зри-
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тельных вызванных потенциалов и их классификации легли в основу создания 
технологии «Нейрочат», позволяющей парализованным пациентам с речевой 
дисфункцией общаться с окружающими при помощи сигналов головного мозга.

Сотрудники лаборатории эндокринологии под руководством проф. 
А.Н. Смирнова, а затем — проф. О.В. Смирновой, добились выдающихся ре-
зультатов в изучении механизмов физиологического действия стероидных и 
пептидных половых гормонов позвоночных животных.

Несмотря на очевидное повышение уровня научных исследований на кафедре 
в период руководства А.А. Каменского, предоставление максимальной творче-
ской и финансовой самостоятельности отдельным научным группам оказало и 
определенный негативный эффект: кафедра перестала представлять собой еди-
ный исследовательский коллектив, усиливалось обособление научных групп, ка-
ждая из которых стремилась к самодостаточности. При современном уровне тре-
бований к техническому обеспечению экспериментальной работы такой подход 
очевидно является бесперспективным и тупиковым. Однако, эта проблема была 
вовремя замечена Андреем Александровичем, поручившим Д.В. Абрамочкину 
организацию комплексов оборудования общего пользования, расположенных в 
соответствующих общекафедральных помещениях. В итоге за 2019–2022 гг. на 
кафедре появились: молекулярнобиологическая лаборатория, холодная комна-
та, культуральная лаборатория, установка на базе флюоресцентного микроскопа 
Nikon Ti2U, общекафедральная установка для wholecell пэтчкламп. В настоя-
щее время создается биохимическая лаборатория общего пользования. Благода-
ря усилиям О.С. Тарасовой был реконструирован кафедральный комплекс для 
передержки экспериментальных животных, организована совместная работа в 
нем почти всех имеющихся на кафедре научных групп. В ближайшие годы на 
кафедре появятся и другие лаборатории общего пользования, что будет сопрово-
ждаться выработкой культуры совместной работы сотрудников разных исследо-
вательских групп и приведет к сплочению коллектива кафедры не за счет общей 
научной задачи, а благодарю непрерывному общению в ходе совместной работы 
и обсуждения получаемых результатов исследований.

Важнейшей чертой многих исследований, проводимых на кафедре физиоло-
гии человека и животных в период руководства А.А. Каменского, является ме-
ждисциплинарный подход. Сотрудники кафедры участвуют в совместных ра-
ботах не только с химиками и фармакологами, но и с зоологами, ихтиологами, 
цитологами, молекулярными биологами, специалистами в области структурной 
биологии, физиками и др. Современные исследования высокого уровня в боль-
шинстве случаев являются результатом коллаборации различных научных кол-
лективов, поэтому кафедра сотрудничает с десятками вузов, институтов РАН, 
медицинских институтов и организаций по всей России. За последние 15–20 
лет было налажено и плодотворное сотрудничество с учеными из зарубежных 
стран: Германии, Финляндии, Великобритании, Дании, США, Голландии, Сер-
бии, Чехии. В результате развязанной агрессивными западными правительства-
ми новой холодной войны против России большая часть зарубежных коллабо-
раций была уничтожена. В настоящее время сотрудники кафедры налаживают 
научные связи с Китаем и странами Глобального Юга, в частности, участвуют в 
реализации проекта Совместного Университета МГУППИ в Шэньчжэне.

Под руководством А.А. Каменского на кафедре физиологии человека и жи-
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вотных была значительно усовершенствована и учебная работа. В 2008–2011 гг. 
высшее образование в России было переведено на двухуровневую систему (ба-
калавриат/магистратура), что потребовало корректировки учебных планов — и 
сотрудники кафедры привели их в соответствие с новыми государственными 
стандартами в короткие сроки. В этот период в учебный план студентов кафе-
дры был введен целый ряд новых спецкурсов, таких как «Физиология и совре-
менная медицина», «Молекулярная электрофизиология сердца», «Сравнительная 
физиология», «Физиология стресса и адаптации», «Физиология выделительной 
системы», «Частная физиология дыхания», «Частная физиология пищеварения», 
«Частная физиология сердечнососудистой системы», «Физиология репродук-
тивной системы», «Механизмы судорожных состояний мозга» и др.

Кроме того, были переработаны и модернизированы задачи малого и боль-
шого кафедральных практикумов, а также летняя практика по патофизиологии 
для студентов кафедры после 3го курса. Благодаря усилиям А.А. Гусевой и дру-
гих сотрудников, малый практикум был в значительной степени переоснащен и 
полностью компьютеризован, а в 2023 г. были отремонтированы его помещения. 
Существенно изменилась концепция большого практикума и летнего практику-
ма магистров: теперь их основной задачей является не иллюстрация спецкурсов, 
а обучение студентов экспериментальным методикам, которые действительно 
могут пригодиться в их работе после окончания Университета. Студенты кафе-
дры основательно знакомятся с микроэлектродной регистрацией электрической 
активности, с техникой пэтчкламп, методиками регистрации физиологических 
показателей в изолированном сердце и изолированных сосудах, знакомятся с ос-
новами регистрации и анализа электромиограммы скелетных мышц, ЭЭГ и ЭКГ 
человека, МРТ ЦНС экспериментальных животных, с основами работы с клеточ-
ными культурами, иммуногистохимических исследований, RTPCR, иммунофер-
ментного анализа и многих других современных методик. 

Как уже отмечалось, 90е годы стали тяжелейшим испытанием для одного 
из самых прославленных подразделений Московского университета — Бело-
морской биостанции имени Н.А. Перцова. Однако в 2005 г., с приходом ново-
го директора — профессора А.Б. Цетлина, в жизни биостанции наступила эра 
возрождения, а затем и превращения в мощный научнообразовательный центр, 
незаменимый для нашей страны в эпоху интенсивного и жизненно необходимого 
освоения Арктического региона. В 2006 г. группа сотрудников и студентов под 
руководством профессора О.П. Балезиной прибыла на ББС для выяснения воз-
можности возобновления физиологических исследований и летнего практикума. 
А уже в 2008 г. была восстановлена летняя учебнопроизводственная практика по 
сравнительной физиологии морских животных на ББС МГУ, бессменным руко-
водителем которой с тех пор является профессор В.С. Кузьмин. По сравнению со 
старым практикумом, существовавшим до 1997 г., была проведена радикальная 
модернизация экспериментальных задач и полное обновление приборной базы, 
что позволяет студентам изучать физиологию морских позвоночных и беспозво-
ночных животных с использованием самых актуальных методик.

В период руководства А.А. Каменского учебная деятельность преподавате-
лей кафедры еще в большей степени вышла за пределы биологического фа-
культета МГУ. Сотрудники кафедры читают курсы лекций на факультете фун-
даментальной медицины, физическом факультете, факультете биотехнологии, 
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факультете биоинженерии и биоинформа-
тики, факультете психологии, факультете 
космических исследований, философском 
факультете, экономическом факультете, фа-
культете физикохимической инженерии. С 
2012 г. в учебные планы МГУ в целях углу-
бления межфакультетской интеграции были 
введены межфакультетские учебные курсы 
(МФК). В рамках МФК профессора и пре-
подаватели кафедры физиологии разработа-
ли и внедрили курсы лекций («Физиология 
XXI века и здоровье человека», «Химия моз-
га: от нейромедиаторов до психотропных 
препаратов», «Мозг и потребности челове-
ка» и другие), которые ежегодно выбирают 
и осваивают сотни студентов МГУ.

Большое внимание на кафедре физиоло-
гии стало уделяться довузовскому образова-

нию. На сегодняшний день для школьников на кафедре работают три кружка 
по физиологии — для учащихся 9–11х, 8–9х и 6–7х классов. Сотрудники ка-
федры регулярно проводят лекции на научных школах и образовательных ин-
тернетпорталах с целью популяризации физиологической науки и ее новых 
направлений. Не будет преувеличением сказать, что имя профессора В.А. Дубы-
нина, выдающегося энтузиаста и популяризатора физиологии и нейробиологии, 
знакомо миллионам людей в России и за ее пределами. Не менее популярными 
являются и онлайнлекции профессора А.Я. Каплана о природе человеческого 
сознания и интерфейсах мозгкомпьютер.

Важной особенностью деятельности кафедры под руководством А.А. Ка-
менского стало регулярное проведение научных конференций и школ. В 2010 
и 2015 гг. сотрудниками кафедры были организованы научные конференции 
«Физиологическая активность регуляторных пептидов», посвященные памяти 
академика И.П. Ашмарина (к 85летию и 90летию со дня рождения). С 2015 г. 
и по настоящее время на базе Звенигородской биологической станции имени 
С.Н. Скадовского МГУ регулярно проводится Молодежная школаконференция 
«Молекулярные механизмы регуляции физиологических функций». Послед-
няя, IV школаконференция (2023 г.) была посвящена памяти А.А. Каменского. 
В 2012, 2015 и 2018 гг. на базе ББС МГУ сотрудники кафедры проводили Меж-
дународную школу по сравнительной физиологии, в работе которой за все годы 
принимали участие представители 17 стран Евразии, Африки и Америки.

В завершение данного раздела отметим мудрую кадровую политику А.А. Ка-
менского, позволившую существенно омолодить кадровый состав кафедры за 
счет трудоустройства молодых и, как правило, весьма целеустремленных и 
эффективных сотрудников. В период его руководства 6 сотрудников кафедры 
защитили докторские диссертации. Более 10 лет А.А. Каменский возглавлял 
диссертационный совет МГУ по физиологии и нейробиологии — один из наи-
более загруженных диссоветов биологического факультета, присудивший уче-
ные степени десяткам физиологов со всей страны.

Профессор А.А. Каменский.
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Таким образом, под руководством Андрея Александровича кафедра физио-
логии человека и животных смогла преодолеть кризисную ситуацию середины 
2000х годов, пройти через кадровое и материальнотехническое обновление и 
сохранить свои лидирующие позиции как среди подразделений биологического 
факультета МГУ, так и в общероссийском научном и образовательном простран-
стве. 1 апреля 2023 г. Андрей Александрович Каменский ушел из жизни после 
тяжелой болезни. Учтя его мнение и пожелания большинства профессоров и 
сотрудников кафедры, декан биологического факультета, академик М.П. Кир-
пичников представил Д.В. Абрамочкина к исполнению обязанностей заведую-
щего кафедрой. 26 декабря 2023 г., на 100м году существования кафедры фи-
зиологии человека и животных профессор Денис Валерьевич Абрамочкин был 
утвержден ректором МГУ имени М.В. Ломоносова в должности заведующего. 
Впереди у коллектива кафедры и ее заведующего — новые свершения во имя 
процветания физиологической науки в Московском университете, на благо Ве-
ликой России!
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2. ПРОФЕССОРА И СОТРУДНИКИ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ  
ОБЛИК КАФЕДРЫ

2.1. Александр Филиппович Самойлов (1867–1930)

О.П. Балезина

Александр Филиппович Самойлов родился в 1867 г. в Одессе. Там же он на-
чал обучение на естественноисторическом отделении физикоматематического 
факультета Новороссийского университета, но вскоре перебрался в Дерпт для 
изучения медицины на медицинском факультете Дерптского университета. В 
1891 г. Александр Филиппович защитил диссертацию на тему «О судьбе железа 
в животном организме». 

После получения диплома он сразу отправился в Петербург и поступил на 
работу в лабораторию великого русского ученого, в будущем — нобелевского 
лауреата, Ивана Петровича Павлова, где он прошел большую школу как физио-
лог. Впоследствии, в 1925 г. он писал И.П. Павлову: «Как ярко я помню все пере-
житое мною в молодые годы у Вас в лаборатории. Теперь с тех пор прошло бо-
лее 30 лет, я сам уже приближаюсь к старости и хорошо отдаю себе отчет, 
что именно у Вас в лаборатории я тогда стал человеком. Все остальное уже 
шло само собою. Только благодаря Вашей помощи и влиянию я мог сделаться 
Вашим товарищем по благороднейшему оружию. Примите мою искреннюю 
благодарность за все». 

Однако интересы Павлова и его научной школы в то время были сосредото-
чены в области физиологии пищеварения. Александра Филипповича же влекли 
исследования физических и электрических процессов в живых организмах. На-
ряду с традиционным медицинским образованием, он интересовался физикой, 
химией, математикой и их приложением к биологическим процессам. Алек-
сандр Филиппович писал: «При знакомстве с измерениями активности серд-
ца с помощью ртутного капиллярного электрометра, я был навеки побежден 
электрофизиологией». Поэтому вскоре, несмотря на сожаления И.П. Павлова 
по поводу его ухода, в 1894 г. в возрасте 27 лет Самойлов переехал в Москву для 
работы на кафедре физиологии Московского университета, возглавляемой в те 
годы Иваном Михайловичем Сеченовым. Поступив в 1894 г. на кафедру всего 
лишь на должность сверхштатного лаборанта, Александр Филиппович вскоре 
стал верным помощником И.М. Сеченова, который высоко оценил способности 
и общность научных интересов нового сотрудника. Уже в 1896 г. Александр 
Филиппович был избран приватдоцентом кафедры физиологии, и с этого же 
года он совместно с И.М. Сеченовым начал читать отдельные курсы лекций по 
физиологии на медицинском факультете университета. В мемуарной литера-
туре, посвященной Сеченову, особое место занимает выразительное описание 
личности Ивана Михайловича, данное А.Ф. Самойловым: «Сеченова нужно 
было видеть! Его глаза и острый взгляд не передаются словами…». «Удивите-
лен был его голос: звонкий, чутьчуть резкий, высокого баритонного характе-
ра… он говорил так же спокойно, как и во время обычного разговора, а между 
тем голос разносился и наполнял всю большую аудиторию». В описываемые 
годы кафедра Сеченова получила наконец новый двухэтажный корпус и стала 
неофициально именоваться Сеченовским институтом. Александр Филиппович 
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активно помогал И.М. Сеченову оборудовать новый корпус института совре-
менными приборами для научной работы. 

Итак, 10летний период научной и преподавательской деятельности Алек-
сандра Филипповича в Московском университете с 1894 по 1903 г. на кафедре 
физиологии под руководством И.М. Сеченова сопровождался его плодотворной 
научной деятельностью и новаторскими работами в области электрофизиоло-
гии. Первые работы Александра Филипповича в университете были посвяще-
ны изучению и освоению физических приборов, и прежде всего ‒ усовершен-
ствованию капиллярного электрометра Липпмана с целью использования его 
для корректной регистрации токов сердца. До этого в России для изучения 
биоэлектрических токов использовался только малоинформативный телефони-
ческий метод Введенского. В эти же годы Самойлов посещает ведущие физи-
ологические лаборатории Европы, знакомится с профессором Л. Германном в 
Кенигсберге, В. Нагелем в Берлине, И. Крисом во Фрейбурге, проводит науч-
ные исследования в области физиологии зрения, слуха. Помимо науки, Алек-
сандр Филиппович очень любил музыку, поэтому он с удовольствием проводил 
эксперименты и по физиологической и музыкальной акустике.

Результаты работ Александра Филипповича по электрофизиологии скелет-
ных мышц были опубликованы в конце 1890х гг. в европейских журналах. 
Именно в этот период А.Ф. Самойлов приобретает известность как ученыйфи-
зиолог, специалист в области новой, быстро развивающейся науки — электро-
физиологии. 

В 1901 г. И.М. Сеченов подал в отставку с должности заведующего кафе-
дрой физиологии, но с правом работы в лаборатории, где он и проводил опыты 
вплоть до своей смерти в 1905 г. Еще в апреле 1899 г. Сеченов обратился с 
ходатайством к ректору Московского университета о «возведении приват-до-
цента А.Ф. Самойлова в звание сверхштатного экстраординарного профес-
сора без содержания», что дало бы Александру Филипповичу впоследствии 
право возглавить кафедру физиологии, о чем и мечтал Иван Михайлович, видя 
в Самойлове своего преемника. Однако, Совет ректора отклонил ходатайство 
Сеченова. В связи с этим в 1903 г. Александр Филиппович принял приглашение 
Императорского Казанского университета и переехал в Казань, где занял долж-
ность ординарного профессора кафедры зоологии, сравнительной анатомии и 
физиологии физикоматематического факультета.

Слева — первая регистрация ЭКГ лягушки, сделанная Самойловым с помощью усовершенство-
ванного им струнного гальванометра. Справа — общий вид струнного гальванометра. 
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Последующие 20 лет научной и преподавательской деятельности Алексан-
дра Филипповича в Казани — с 1903 по 1923 г. — совпали с пиком интереса ми-
ровой науки к электрофизиологии, и именно это направление стало основной 
областью научных интересов Самойлова. В 1904 г. Александр Филиппович на 
VI Международном конгрессе физиологов в Брюсселе познакомился с В. Эйнт-
ховеном и его струнным гальванометром. Это знакомство стало началом мно-
голетней дружбы двух ученых и определило направление дальнейших научных 
исследований А.Ф. Самойлова. Александр Филиппович приобрел струнный 
гальванометр для экспериментальных работ по регистрации электрических то-
ков сердца, освоил и усовершенствовал этот новый для физиологов прибор. 

В результате Александру Филипповичу удалось создать в Казанском уни-
верситете одну из лучших в Европе электрофизиологических лабораторий для 
исследования токов сердца и других мышц. Сперва Самойлов работал над реги-
страцией ЭКГ лягушки, а в 1909 г. ему удалось зарегистрировать первую в мире 
ЭКГ сердца человека. Помимо этого, Александр Филиппович читал лекции по 
электрокардиографии. Именно ему принадлежит введение в отечественную на-
уку и клиническую практику такой аббревиатуры как ЭКГ. В своих воспомина-
ниях об этом периоде деятельности Александра Филипповича в Казани один из 
его учеников, В.В. Парин, ставший впоследствии академиком, писал: «Сюда, 
как паломники в Мекку, съезжались со всей России физиологи, чтобы научить-
ся работать с Эйнтховенским струнным гальванометром. То был один из пер-
вых электрокардиографических аппаратов, казавшихся чудом техники».

Александр Филиппович продолжил широко публиковать результаты своей 
работы, докладывать о них в Европе и США — и в итоге по праву получает ми-
ровое признание и славу «русского Эйнтховена». Работы Александра Филиппо-
вича бесспорно были основополагающими для развития электрофизиологии и 
электрокардиографии в России в начале ХХ века. 

Весной 1924 г. руководством Московского университета было принято ре-
шение об основании новой самостоятельной кафедры физиологии животных в 

Слева — А.Ф. Самойлов в Казани в 1903 г. Справа — установка А.Ф. Самойлова из двух струн-
ных гальванометров фирмы Cambridge Scientific Instrument в его Казанской лаборатории, 1910 г.
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МГУ. Причины этого решения рассмотрены в 
разделе 1.2. Александр Филиппович получил 
приглашение возглавить новую кафедру, и 3 
октября 1924 г. прошел по конкурсу на Госу-
дарственном Ученом совете на должность за-
ведующего кафедрой физиологии животных. 
В результате, в 1924 г. 57летний А.Ф. Самой-
лов вновь вернулся в стены Московского уни-
верситета. 

С этого момента начался новый напряжен-
ный этап его жизни, когда ему приходилось 
сочетать интенсивную научную и преподава-
тельскую работу в Казани с обустройством 
новой кафедры в Москве. Ближайший сотруд-
ник и заместитель Александра Филипповича 
на новой кафедре, профессор Иосиф Львович 
Кан, писал в своих воспоминаниях: «Это был 

как нельзя более удачный выбор. В лице Самойлова Московский университет 
приобрел одного из наиболее выдающихся физиологов своего времени, уни-
кального специалиста в области электрофизиологии сердца, нервномышечной 
физиологии. Это был человек высокой культуры, тончайший экспериментатор, 
прекрасный педагог и лектор». По воспоминаниям И.Л. Кана, университетские 
лекции Александра Филипповича по физиологии в середине 20х годов привле-
кали большую аудиторию и способствовали наплыву студентов на физиологи-
ческий цикл естественного факультета МГУ. 

На новой возглавляемой им кафедре Александр Филиппович мечтал не толь-
ко организовать преподавание и чтение лекций по физиологии, но и продолжить 
свои исследования в области электрофизиологии сердца и нервномышечной 
передачи. Эти его планы определили ряд будущих направлений научной рабо-
ты, которые сохраняются на кафедре физиологии человека и животных МГУ и 
по сей день. В конце 20х годов Александр Филиппович продолжил свои опыты 
по исследованию передачи возбуждающих сигналов в ЦНС и на периферии. В 
результате в 1925 г. он впервые экспериментальным путем определил темпера-
турный коэффициент для процесса передачи возбуждения от нерва к мышце. 
Эти исследования впервые позволили доказать, что процесс нервномышечной 
передачи возбуждения имеет химическую природу. Далее, в своей совместной 
работе с А.М. Киселевым в 1927 г. при исследовании торможения спинальных 
двигательных рефлексов у децеребрированной кошки Александр Филиппович 
также опытным путем доказал гуморальную природу центрального торможе-
ния. Он писал: «Обобщая, мы могли бы дальше сказать, что везде, где нет сли-
яния между пограничными клетками и где процесс возбуждения должен пере-
йти с одной клетки на другую, будь то синапс в центральной нервной системе, 
будь то граница между эфферентными нервами и эфферентными органами, мы 
поймем особенности передачи возбуждения, если примем что из двух соприка-
сающихся клеток одна выработала в себе способность выделять раздражающее 
вещество, а другая — способность реагировать на это вещество». Таким об-
разом, в конце 20х годов Александр Филиппович был в числе мировых науч-

А.Ф. Самойлов в 1924 г.
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ных лидеров, создававших учение о химической передаче возбуждения с нерва 
на мышцу и роли гуморальных факторов (медиаторов) в рефлекторной работе 
ЦНС. 

Научный авторитет Александра Филипповича был признан во всем мире. В 
1926 году после поездки Самойлова в США и чтения там курса лекций амери-
канский кардиолог П. Уайт написал в Советский Союз, в Комиссариат народно-
го просвещения наркому А.В. Луначарскому: «Сэр профессор Самойлов провел 
в сентябре в г. Бостоне лекции по электрофизиологии, беседы с докторами 
и студентами в Гарвардском университетской медицинской школе в Масса-
чусетском центральном госпитале, которые принесли им большую пользу. Я, 
пользуясь этим случаем, чтобы выразить Вам, как высоко мы ценим его по-
сещение нас в Америке. Он — один из величайших ученых мира в настоящее 
время, и мы были бы счастливы снова видеть его у нас, если представится 
возможность». В непростые 20е годы Самойлова неоднократно пытались пе-
реманить на Запад — предлагали возглавить кафедру физиологии в знаменитом 
Лейденском университете, звали в Рокфеллеровский институт. Но Александр 
Филиппович остался верен молодой Советской России. И, наконец, в самом 
конце жизни великого физиолога, Родина по достоинству оценила его — в 
1930 г. Александру Филипповичу было присвоено звание заслуженного деятеля 
науки и присуждена Ленинская премия. 

В мае 1930 г. в Харькове на IV Всесоюзном съезде физиологов Александр Фи-
липпович выступил с докладом о развитии антагонистической системы мышц и 
необходимости их реципрокной рефлекторной иннервации. На этом съезде по 
инициативе И.П. Павлова Самойлову было предложено возглавить следующий, 
V съезд, который предполагалось провести в 1934 г. Однако внезапная смерть 
от инфаркта, постигшая Александра Филипповича 22 июля 1930 г., нарушила 
эти планы. Это произошло перед предполагаемым окончательным переездом 
Самойлова в Москву, где он собирался развернуть электрофизиологические ис-
следования на новой кафедре, у которой к этому времени уже появились и свои 
помещения, и оборудование для подобных работ. 

Несмотря на короткий срок, который был отпущен Александру Филиппо-
вичу в качестве первого заведующего кафедрой физиологии животных в МГУ, 
благодаря его усилиям и заданному им направлению развития кафедра быстро 
приобрела свое лицо и авторитет не только в рамках университета, но и в оте-
чественной физиологической науке, как научный центр и кузница высококва-
лифицированных кадров, многие из которых впоследствии стали ведущими 
специалистами и определили лицо отечественной физиологии. 

Кафедра физиологии человека и животных МГУ высоко чтит труды и па-
мять своего основателя и первого заведующего, выдающегося отечественного 
физиолога — А.Ф. Самойлова. 
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2.2. Иосиф Львович Кан (1892–1942)

О.П. Балезина

Иосиф Львович Кан родился в Москве в 1892 г. В 1911–1916 гг. он прошел 
обучение на естественном отделении физикоматематического факультета Мо-
сковского государственного университета, его преподавателями были извест-
нейшие зоологиэволюционисты А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен. Еще на 
3м курсе Иосиф Львович избрал своей специальностью физиологию живот-
ных, и на старших курсах университета его учителем в этой области стал буду-
щий академик АМН СССР Н.А. Рожанский.

Вскоре после окончания университета в 1919 г. Иосиф Львович устроился 
работать в Институт физики и биофизики, в лабораторию к академику П.П. Ла-
зареву, где проработал около 10 лет. Совместно с Г.Г. Яуре он занимался из-
учением действия электромагнитного поля на капилляры, а затем изучением 
энергетики нервной системы. В эти же годы Иосиф Львович совершил поездку 
в Великобританию в лабораторию профессора Хилла. Полученный им в этой 
командировке методический опыт во многом определил его умения и дальней-
ший интерес к работам в области энергетики и электрофизиологии нервных 
процессов.

В 1924 г. в МГУ была создана новая кафедра физиологии животных, и Ио-
сиф Львович был приглашен заведующим, профессором А.Ф. Самойловым, на 
ставку ассистента. Он стал незаменимым помощником Самойлова в организа-
ционной и преподавательской работе на кафедре. Вместе с профессором Са-
мойловым Иосиф Львович создавал учебные планы кафедры, организовывал 
большой практикум, читал лекции. 

После смерти А.Ф. Самойлова в 1930 г. Иосиф Львович стал заведующим 
кафедрой физиологии животных. В эти годы он читал курс «Физиология нерв-
номышечной и центральной нервной системы», а также специальные главы 
физиологии для студентов старших курсов. Одним из молодых соратников 
Кана в конце 30х годов становится Х.С. Коштоянц, впоследствии возглавив-

ший кафедру после смерти Кана в 1942 г. По-
мимо преподавательской и организационной 
работы, в 30е годы Иосиф Львович руково-
дил на кафедре исследованиями физиологии 
безмякотных волокон, изучением проблемы 
избыточного поглощения кислорода нервной 
тканью. Наряду с этим, он занимался и редак-
торской работой: последние 10 лет жизни он 
был бессменным редактором журнала «Успе-
хи современной биологии».

В 1940 г. Иосиф Львович опубликовал в 
юбилейном томе «Ученых запискок Москов-
ского университета» обзорную статью под 
названием «История физиологии животных 
и человека в Московском университете». 
В этом очерке он наряду с подробным опи-Портрет И.Л. Кана, написанный по фо-

тографии 1940 г.
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санием истории преподавания физиологии на медицинском факультете МГУ 
подробно рассказывает о трудностях и успехах возникновения в 1924 г. новой 
кафедры физиологии животных на естественном факультете МГУ, одним из 
создателей которой И.Л. Кан бесспорно может считаться наряду с профессором 
А.Ф. Самойловым. В своей статье Иосиф Львович подчеркивает исключитель-
но удачный выбор А.Ф. Самойлова на должность заведующего новой кафедрой, 
а также описывает свою деятельность в качестве заведующего кафедрой после 
смерти Самойлова в 1930 г. В финале он дает подробную справку о состоянии 
кафедры к 40му году — ее составе, научной и преподавательской деятельности. 
Из этого обзора становится ясным, как много Иосиф Львович успел сделать за 
10летний период руководства кафедрой. Благодаря этому кафедра в короткий 
срок стала полноценным жизнеспособным подразделением МГУ — новой ба-
зой физиологической науки и подготовки квалифицированных научных кадров.

Во время Великой отечественной войны Иосиф Львович эвакуировался вме-
сте с частью сотрудников кафедры в Ашхабад, где он внезапно скончался 14 
марта 1942 г. После его безвременной смерти заведование кафедрой принял на 
себя молодой 42летний профессор кафедры Х.С. Коштоянц.

Аудитория кафедры физиологии животных в здании университета на Моховой улице, конец 1930х гг.
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2.3. Хачатур Сергеевич Коштоянц (1900–1961)

О.П. Балезина, по материалам Д.А. Сахарова

Хачатур Сергеевич (Седракович) Коштоянц родился 13 сентября 1900 г. в не-
большом армянском городке Александрополе (ныне ‒ г. Гюмри) в бедной семье 
ремесленника. В 1906 г. его семья переехала в Пятигорск, где юный Коштоянц 
получил начальное образование и затем много занимался самообразованием 
в юношеские годы. Хачатур Сергеевич подрабатывал в качестве аптекарского 
ученика, накапливая знания о лекарственных препаратах и проникаясь интере-
сом к медицине. Позже он вступил в ряды слушателей Пятигорского народного 
университета, где учился в 1918–1919 гг. на естественном отделении. В 1921 г. 
Коштоянц перевелся в Кубанский университет в Краснодаре, где продолжил 
обучение в области медицины. 1920–1921 гг. Хачатур Сергеевич, будучи еще 
совсем молодым человеком, приобщился к популяризации естествознания и 
приобрел навыки просветительской работы с малоподготовленными слушате-
лями, преподавая биологию в Пятигорском народном университете. Это очень 
помогло ему в дальнейшем: в течение всей своей жизни Хачатур Сергеевич с 
большой энергией занимался преподаванием и популяризаторской работой и 
достиг в этих областях высокого профессионального мастерства.

В 1922 г. Хачатур Сергеевич переехал в Москву и поступил на медицинский 
факультет II Московского университета (ныне — РНИМУ имени Н.И. Пирого-
ва). По окончании обучения в университете в 1926 г. молодой медик пришел 
работать на рабфак в качестве преподавателя, но одновременно с этим Хачатур 
Сергеевич упорно стремился подготовить себя к экспериментальной работе в 
области физиологии. В итоге он поступил в 1926 г. в аспирантуру к ученику 
Ивана Петровича Павлова, профессору Ивану Петровичу Разенкову — извест-
ному специалисту в области физиологии пищеварения, с которым Хачатур Сер-
геевич был знаком еще со времен студенчества. В аспирантуре у профессора 
Разенкова Коштоянц в ходе опытов по изучению секреции поджелудочной же-
лезы собак получил новые важные данные, которые впоследствии даже вошли 
в учебники по пищеварению. Помимо этого, во время обучения в аспирантуре 
Хачатур Сергеевич продолжал упорно работать над расширением своего на-
учного кругозора и своим философским образованием. В результате им в эти 
годы была написана глубокая и интересная монография, посвященная биоло-
гическим воззрениям французского философаматериалиста Жюльена Офре де 
Ламетри.

Вскоре, после окончания аспирантуры в конце 1928 г. Хачатур Сергеевич 
поступил работать на должность ассистента недавно образованной в МГУ ка-
федры физиологии животных, с которой в итоге и оказалась связана вся его 
дальнейшая жизнь. Он быстро включился в налаживание практикума по фи-
зиологии пищеварения. Руководители кафедры, профессора А.Ф. Самойлов 
и И.Л. Кан, сразу по достоинству оценили энергию и способности молодого 
сотрудника и затем всячески поддерживали, поощряли его научный рост, что 
оказало важнейшее влияние на дальнейшую жизнь и научную карьеру Хачату-
ра Сергеевича. 

Коштоянц горячо заинтересовался новым, малоизвестным тогда направле-
нием — сравнительной физиологией. Благодаря содействию профессора Са-
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мойлова, в 1930 г. он отправился в командировку, сначала в Берлин, а потом 
в Голландию — в Утрехт, к профессору Германну Иордану, выдающемуся 
ученому, который руководил в те годы одной из лучших в мире сравнитель-
нофизиологических лабораторий в Утрехтском университете. В лабораторию 
Иордана в те годы приезжали многие физиологи из разных стран Европы, что-
бы перенять опыт в области сравнительной физиологии. Тематика исследова-
ний, проводимых в лаборатории, была очень широкой и охватывала вопросы 
сравнительной физиологии нервной системы, мышечного аппарата, дыхания 
и пищеварения. Профессор Иордан встретил Хачатура Сергеевича весьма ра-
душно и предоставил ему возможность ознакомиться со всеми проводимыми 
в лаборатории работами. То обстоятельство, что Коштоянц был сотрудником 
профессора Самойлова, несомненно, сыграло положительную роль. В письме 
к Александру Филипповичу от 3 мая 1930 г. Коштоянц писал из Утрехта: «Мне 
было оказано достаточное внимание в физиологических и биологических уч-
реждениях как Берлина, так и здесь, в Голландии, в значительной степени как 
ассистенту кафедры, которую возглавляете Вы. В особенности в Голландии, где 
то обстоятельство, что я являюсь ассистентом кафедры «русского Einthowen» 
(как они Вас называют), имеет для меня важное значение». В Утрехте Хачатур 
Сергеевич со свойственными ему энергией и любознательностью стремился 
восполнить пробелы своей подготовки в области сравнительной физиологии, 
а также продумывал планы дальнейшей научной и преподавательской работы 
на кафедре. Хачатур Сергеевич был воодушевлен новым сравнительнофизи-
ологическим направлением в физиологии и вернулся в Москву с твердым на-
мерением развернуть подобные исследования на новых объектах на кафедре 
физиологии в МГУ. Несмотря на тяжелую утрату — безвременную кончину 
в июле 1930 г. А.Ф. Самойлова, которого Хачатур Сергеевич глубоко чтил, — 
уже в 30е годы он стал профессором кафедры, начал читать лекции по срав-

Справа — Х.С. Коштоянц в 1940е годы. Первый том учебника «Основы сравнительной физиоло-
гии», объемом более 500 страниц, вышедший в 1940 г.
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нительной физиологии в МГУ и приступил к систематическим исследованиям 
медиаторов беспозвоночных животных и их роли в управлении сердечной и 
гладкой мускулатурой различных организмов. В 1940 г., обобщив данные сво-
их собственных исследований и мировой сравнительной физиологии, Хачатур 
Сергеевич создал уникальный фундаментальный двухтомный труд «Основы 
сравнительной физиологии», который оставался настольной книгой не одного 
поколения физиологов. 

Научная деятельность Хачатура Сергеевича не ограничивалась одной лишь 
кафедрой физиологии. В 1932 г. он по инициативе И.П. Павлова был включен 
в состав советской делегации для участия в XIV Международном конгрессе 
физиологов в Риме. На конгрессе он выступил с докладом «Физиологические 
характеристики гладких мышц у различных видов животных и на разных сту-
пенях развития». Опять же по инициативе И.П. Павлова следующий, ХV кон-
гресс было решено провести в Ленинграде и Москве в 1935 г. Хачатур Сергее-
вич был избран ответственным секретарем оргкомитета XV Конгресса и провел 
огромную подготовительную работу — в том числе он перевел на английский 
и подготовил для участников конгресса издание работ И.М. Сеченова, включая 
его труд «Элементы мысли», ранее не переведенный на английский язык. Это 
имело огромное значение для ознакомления западных ученых с трудами и иде-
ями «отца русской физиологии».

В 1935 г. ВАК без защиты, по совокупности публикаций присудил Хачатуру 
Сергеевичу степень доктора биологических наук, а в 1939 г. он получил также 
и звание членакорреспондента АН СССР.

Во время Великой отечественной войны Хачатур Сергеевич активно высту-
пал с антифашистскими докладами в различных аудиториях, а также написал 
книгу «Наука против фашистского бреда о расах», которая вышла в 1942 г. в 
г. Фрунзе одновременно на русском и киргизском языках, а в 1943 г. она была 
издана в Ереване в переводе на армянский язык.

Став после смерти профессора И.Л. Кана заведующим кафедрой физиологии 
в 1943 г., Хачатур Сергеевич возглавлял ее вплоть до своей кончины в 1961 г. 
Шестнадцать послевоенных лет были наиболее продуктивным периодом его 
деятельности. Хачатур Сергеевич активно способствовал расширению спектра 
сравнительнофизиологических исследований в дипломных, аспирантских рабо-
тах, а также в рамках большого практикума кафедры. Он жадно впитывал все 
новые факты, выходившие изпод рук сотрудников, аспирантов и даже диплом-
ников. Так, один из его учеников — дипломник Миша Островский (ныне — ака-
демик РАН М.А. Островский) привез с морской биостанции интересные записи 
суточного ритма актиний, и Коштоянц сразу же, не раздумывая, внес их в свою 
знаменитую двухтомную монографию по сравнительной физиологии. Именно 
Коштоянцу принадлежала идея включить в программу большого физиологиче-
ского практикума новый раздел — морской практикум по сравнительной физио-
логии. Это было новинкой не только в масштабах страны, но, пожалуй, и среди 
университетов всего мира. Для разработки программы практических занятий 
кафедра командировала двух сотрудников на морские биологические станции — 
Н.А. Смирнову в Севастополь и Д.А. Сахарова на Беломорскую биостанцию 
МГУ, где уже была налажена летняя практика студентовбиологов других специ-
альностей. Уже летом 1957 г. профессор кафедры М.Г. Удельнов по поручению 
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заведующего привез первую группу студен-
товфизиологов на ББС МГУ.

Известный отечественный нейробиолог 
Д.А. Сахаров писал: «Коштоянц поражал 
широтой кругозора, умением охватить взгля-
дом пространство, в котором хватало места 
и лягушке, и улитке, и человеку, и инфузо-
рии. Коштоянц называл себя сравнительным 
физиологом, но на самом деле он никогда не 
сравнивал, он видел место каждого в ряду, 
в системе» [2]. В воспоминаниях профессо-
ра Сахарова весьма точно сформулированы 
главные особенности кафедрального насле-
дия Хачатура Сергеевича: «Коштоянц развил 
на кафедре три направления — сравнитель-
нофизиологическое, энзимохимическое и 
историческое [3]. Действительно, постулаты 
о медиаторах, химизме синаптической пере-
дачи и наличии на постсинаптической мем-
бране специальных белков, воспринимаю-
щих действие медиатора — приоритетные и оригинальные для своего времени 
теории, которые были впервые сформулированы Хачатуром Сергеевичем уже 
в 50е годы, позже развиты в работах его учеников — Т.М. Турпаева, Д.А. Са-
харова, Г.А. Бузникова, Б.Н. Манухина, М.А. Островского и многих других. 
Однако не только интерес и следование идеям сравнительной физиологии и хи-
мии сигнальных молекул восприняли его ученики, но и сохранили любовь и 
глубокую преданность его памяти. Один из любимых учеников, а ныне — веду-
щий российский нейробиолог Д.А .Сахаров, в своих научных и мемуарных пу-
бликациях и выступлениях оставил для нас яркие воспоминания о Коштоянце. 
А другой верный ученик, академик 
РАН М.А. Островский, следуя в 
своей научной деятельности тради-
циям Коштоянца, досконально изу-
чил молекулярные механизмы вос-
приятия света клетками сетчатки 
глаза. Именно М.А. Островскому 
кафедра благодарна за его личную 
инициативу создания мемориаль-
ной доски в честь Х.С. Коштоянца, 
которая украсит стены кафедры к 
ее столетнему юбилею.

Вместе с этим, Хачатур Сер-
геевич видел свое призвание как 
популяризатор и историк биоло-
гической науки, в особенности — 
физиологии. Им был опубликован 
целый ряд работ, посвященных на-

Х.С. Коштоянц во время работы в сво-
ей лаборатории.

Х.С. Коштоянц с лордом Эдрианом, президентом 
Лондонского королевского общества, в МГУ. Сере-
дина 1950х годов.
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учной деятельности И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.Ф. Самойлова. Зачастую 
Хачатур Сергеевич при этом отстаивал приоритет отечественных ученых в 
важных физиологических открытиях или освещал забытые страницы в исто-
рии русской науки. А монография «Очерки по истории физиологии в России» 
(1946 г.), не имеет аналогов в историографии отечественной физиологии. Эта 
работа, вскоре удостоенная Государственной премии, была призвана показать, 
почему именно наша страна явилась родиной эволюционной физиологии — на-
правления, ранее не представленного в мировой физиологической науке.

Большое внимание Хачатур Сергеевич уделял воспитанию научных кадров 
из других республик СССР: на кафедре проходили подготовку студенты и аспи-
ранты из Армении, Таджикистана, а также стажеры из стран социалистиче-
ского лагеря. Многие из них стали впоследствии ведущими специалистами в 
области физиологии у себя на родине, продолжая поддерживать с Хачатуром 
Сергеевичем научные и личные связи. 

Международное признание достижений Хачатура Сергеевича нашло отра-
жение в избрании его почетным членом Международной академии истории на-
уки (Париж, 1947 г.), иностранным членом Венгерской академии наук (1958 г.), 
почетным доктором Карлова университета (Прага, 1957 г.) и других научных 
обществ и организаций во многих странах мира (Великобритании, Франции, 
Финляндии, Индии). Многие труды Коштоянца были переведены на иностран-
ные языки и изданы за рубежом.

Говоря о Хачатуре Сергеевиче как воспитателе студентов и как о руководи-
теле коллектива кафедры физиологии, следует отметить одну его замечатель-
ную черту: Коштоянц в силу широты своих научных взглядов и понимания 
пользы критического отношения к фактам, считал важным сохранение на кафе-
дре атмосферы открытых дискуссий по тем или иным научным вопросам, воз-
можности острой и порой нелицеприятной критики как его работ и взглядов, 
так и работ других сотрудников кафедры. При выборе и формулировании тем 
научных работ студентов и аспирантов кафедры Хачатур Сергеевич обычно ‒ 
сознательно или подсознательно, — ориентировался не только на свои широкие 
научные интересы, но в то же время считал важным и правомочным возмож-
ность самостоятельного выбора темы начинающего работника, уважал личные 
склонности и желания аспирантов и сотрудников, с которыми работал. Наконец, 
он старался в максимальной степени учитывать потребности страны и науки в 
специалистах того или иного профиля. Наряду со сравнительнофизиологиче-
ской и нейрохимической тематикой Хачатур Сергеевич оставлял простор и для 
других научных направлений, успешно развивавшихся на кафедре под руковод-
ством профессоров М.Г. Удельнова, М.В. Кирзона и других. Однако нельзя не 
признать, что славу кафедры в «эпоху Коштоянца» создали в большой степени 
именно сравнительнофизиологические исследования Хачатура Сергеевича и 
его учеников. Заложенная Хачатуром Сергеевичем традиция сравнительнофи-
зиологических исследований сохраняется на кафедре и по сей день, продолжа-
ется в работах профессоров Д.В. Абрамочкина, В.С. Кузьмина, О.П. Балезиной, 
О.В. Смирновой, О.С. Тарасовой и их учеников.

Тридцать три года, отданные Хачатуром Сергеевичем Коштоянцем кафедре 
физиологии животных Московского университета, снискали кафедре междуна-
родную известность и признание на многие последующие десятилетия.
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2.4. Тигран Мелькумович Турпаев (1918–2003)

М.А. Островский

Краткая справка

Тигран Мелькумович Турпаев родился 20 октября 1918 г. в г. Астрахань в 
семье научного работника и преподавателя химии Мелькума Ивановича Турпа-
ева. В 1936 г. окончил среднюю школу и поступил на биологический факультет 
МГУ. Учился на кафедре физиологии человека и животных. После окончания 
МГУ, с июня 1941 г. служил в действующей армии. В 1946 г., после демоби-
лизации поступил в аспирантуру в лабораторию общей и сравнительной фи-
зиологии Института эволюционной морфологии имени А.Н. Северцова (заве-
дующий — членкорреспондент АН СССР Х.С. Коштоянц). В 1951 г. защитил 
кандидатскую, а в 1961 г. — докторскую диссертацию и возглавил лаборато-
рию в связи с кончиной Х.С. Коштоянца. Доктор биологических наук (1961), 
профессор (1962), членкорреспондент АН СССР (1972), академик РАН (1992). 
Заведующий лабораторией с 1961 г. С 1975 по 1988 г. Тигран Мелькумович за-
нимал пост директора Института биологии развития имени Н.К. Кольцова АН 
СССР. С 1976 по 2002 г. — заместитель академикасекретаря Отделения физи-
ологии Академии наук. Скончался 26 октября 2003 г. в Москве. Похоронен на 
армянском Ваганьковском кладбище.

Тигран Мелькумович Турпаев — большой ученый и светлый человек

Я был тогда на 3м курсе. Заведующий кафедрой физиологии животных, Ха-
чатур Сергеевич Коштоянц собирался дать мне курсовую работу, а для этого 
надо было научиться титровать сульфгидрильные группы. И он велел мне идти 
к Турпаеву на Ленинский, 33. Так я оказался в полуподвальной комнате, где 
работал Тигран Мелькумович. С этого всё началось. Наше общение, не слиш-
ком, правда, частое, продолжалось с той поры всю оставшуюся жизнь, вплоть 
до нашей последней встречи в Онкоцентре на Каширке. И он сам, и его краса-
вица и умница жена — Кира Васильевна Шулейкина занимали в моей жизни 
и жизни моей семьи важное место. И к Тиграну Мелькумовичу, и к Кире (она 
сама просила меня так её называть) я довольно часто приходил советоваться, а 
рассказать и посоветоваться на протяжении столь многих лет общения было о 
чём. В студенческие годы я постепенно погружался из совсем другой среды в 
среду научную. Погружение происходило на кафедре физиологии животных, 
и в лаборатории Хачатура Сергеевича в Институте морфологии животных им. 
А.Н. Северцова.

Тигран Мелькумович, когда я нашёл эту полуподвальную комнату, встретил 
меня хорошо и сразу познакомил с ближайшими сотрудницами — Симой Ни-
стратовой и Тамарой Григорьевной Путинцевой. Обе сразу стали меня опекать. 
Сима была тогда аспиранткой, ненамного старше меня, и мы сразу перешли на 
ты. Именно Сима владела амперометрическим титрованием сульфгидрильных 
групп и учила меня этому. Мы подружились. Вскоре она вышла замуж за моего 
однокурсника и близкого приятеля Серёжу Васецкого. Так мы с Симой оказа-
лись в одной компании. Об этой нашей компании можно было бы рассказывать 
отдельно.
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Сима учила меня титрованию, а Тигран Мелькумович стал показывать, как пре-
парировать изолированное сердце лягушки по Штраубу — а это очень непросто! 
Надо было посадить на канюлю изолированный желудочек сердца без венозного 
синуса и предсердия, перфузировать его физиологическим раствором для холодно-
кровных. И если всё получалось удачно, то сердце само по себе могло долгодолго 
биться. Для меня это казалось чудом. В результате, курсовую работу я выполнил 
у Турпаева. Потом, уже на 5м курсе, именно на этом препарате изолированного 
сердца лягушки по Штраубу, уже на кафедре, я сделал свою дипломную работу под 
руководством Майи Алексеевны Посконовой.

Тигран Мелькумович был виртуозным экспериментатором, тщательным и 
изобретательным. Это знали все, и я сам в этом убедился. Для Хачатура Сергее-
вича Коштоянца он был ближайшим учеником, сотрудником и соавтором.

И поэтому естественно, что они вдвоём — блестящий экспериментатор Тур-
паев и широко образованный, обладавший непревзойдённым научным чутьем 
Коштоянц — выполнили в середине 40х годов принципиально важную работу. 
Фактически, это было открытие. Прав был Дмитрий Антонович Сахаров, когда 
писал: «Турпаеву крупно недодано» [4]. «Недодано» в том смысле, что в миро-
вой литературе имена Коштоянца и Турпаева не связали с открытием белковой 
природы холинорецептора, хотя статья была опубликована в журнале Nature [5].

В 1946 г. сама по себе публикация в “Nature” была чудом. Надо сказать, что 
Тигран Мелькумович в диссертации и статьях на эту престижнейшую публика-
цию не ссылался изза определенной щепетильности, поскольку считал, что эта 
публикация — исключительно заслуга Коштоянца.

Вот, что было написано в резюме к этой статье: «Ясно выраженный тормоз-
ный эффект на ритмическое сокращение сердечной мышцы, вызванный раз-
дражением вагусного нерва и ацетилхолина, как было показано, исчезает по-
сле нанесения раствора бикарбоната ртути (сулемы), то есть после связывания 

сульфгидрильных групп; как правило, 
тормозный эффект восстанавливался 
после того, как сердце было промыто 
раствором цистеина».

Как мы теперь понимаем, это было 
первое обнаружение сульфгидрильных 
групп белка в активном центре муска-
ринового холинорецептора. Активно 
работая с тех пор в течение многих лет 
в этом направлении, Тигран Мельку-
мович разработал кинетические мето-
ды исследования реакции между аце-
тилхолином и рецептором, получил 
количественные характеристики этой 
реакции, открыл механизм регуляции 
синаптической передачи по принципу 
обратной связи, предложил гипотезу об 
оптимизации функции ацетилхолина 
как нейромедиатора в ходе эволюции 
нервной системы. Эти работы соста-

Фрагменты статьи Х.С. Коштоянца и Т.М. 
Турпаева в Nature 1946 года.
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вили содержание это кандидатской (1951) и докторской (1961) диссертаций, и 
затем были обобщены в ставшей классической монографии 1962 года «Медиа-
торная функция ацетилхолина и природа холинорецептора» [6]. 

В настоящее время молекулярная структура и функции холинорецептора 
изучены во всех деталях. Подробно описаны его рецепторная и канальная ча-
сти, определены места связывания ацетилхолина. Установлено, что ацетилхо-
линовый мускариновый рецептор — это Gбелоксвязывающий рецептор, осу-
ществляющий передачу сигнала через гетеротримерные Gбелки [7]. В 2012 г. 
в одном и том же номере “Nature” были опубликованы две статьи, в которых 
методами рентгеноструктурного анализа были представлены первые трёхмер-
ные структуры ацетилхолинового мускаринового рецептора с высоким разре-
шением [8, 9].

На этом рисунке представлена структура ацетилхолинового мускариново-
го рецептора, очень похожая на структуры зрительного родопсина. На ней в 
разных проекциях чётко виден центр связывания ацетилхолина (a–d, выделе-
но оранжевым цветом), сульфгидрильные группы в котором были определены 
Коштоянцем и Турпаевым в 1946 г., а также канальная часть (е, выделено зе-
лёным цветом). Я потому так подробно останавливаюсь на этой их работе, что 
она была для того времени абсолютно приоритетной, можно сказать прови-
дческой, и для её появления необходимо было счастливое сочетание широты 
взглядов и научного чутья физиолога Коштоянца и мастерства Турпаеваэкс-
периментатора.

Что касается академической лаборатории, где работал Тигран Мелькумович, 
и кафедры физиологии животных, то, по существу, это было одно целое. Ка-
федру эту Тигран Мелькумович с отличием окончил в июне 1941го и сразу 
после этого пошёл на фронт, а потом после демобилизации в 1946 г. вернулся к 
Коштоянцу уже как аспирант. 

Тигран Мелькумович был самым ближайшим, самым уважаемым сподвиж-
ником Хачатура Сергеевича. Поэтому казалось очевидным, что после неожи-
данной кончины Коштоянца в 1961 г. именно Тигран Мелькумович должен был 

Трёхмерная структура ацетилхолинового мускаринового рецептора.
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принять на себя и лабораторию, и кафедру. Но, к сожалению, этого не случи-
лось. Принял только лабораторию. Я и сейчас думаю, и несколько раз позволял 
себе сказать ему о том, как же это было неправильно! В результате лаборатория 
осталась «коштоянцевской», но кафедра пошла совсем по другому пути. Тигран 
Мелькумович объяснял это, во всяком случае мне, что хорошо руководить мож-
но только одним коллективом, и добавлял при этом разного рода аргументы. В 
этом, по всей видимости, был весь Тигран Мелькумович, поскольку в 1974 г. си-
туация, фактически, повторилась. Когда скончался Борис Львович Астауров — 
директор Института биологии развития (институт отделился в 1967 г. от Инсти-
тута эволюционной морфологии и экологии животных), заместителем которого 
был Тигран Мелькумович, то он стал преемником Астаурова. Но при этом, ис-
ходя, повидимому, из тех же соображений — что хорошо руководить можно 
только одним коллективом — он отказался от заведования лабораторией срав-
нительной физиологии. Он разделил большую «коштоянцевскую» лабораторию 
на несколько, каждую со своим, сформировавшимся к тому времени научным 
направлением. Тигран Мелькумович решил, видимо, тогда сосредоточиться на 
руководстве Институтом и на работе в Отделении физиологии АН СССР. 

Примерно в это время Тигран Мелькумович стал в Отделении физиологии 
заместителем академикасекретаря. В заместители его пригласил академиксе-
кретарь — Платон Григорьевич Костюк. Костюк возглавлял Отделение десять 
с лишним лет, с середины 70х годов. Это был прекрасный и мощный тандем 
крупных учёных, друзей и единомышленников. Они действительно близко дру-
жили, дружили семьями. На этой любительской фотографии 1973 года Платон 
Григорьевич и Тигран Мелькумович запечатлены в экспедиции на острове Рус-
ский, вблизи от Владивостока. 

Т.М. Турпаев вместе с П.Г. Костюком на острове «Русский», Владивосток, 1973 г.
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Платон Григорьевич — выдающийся физиолог, обладал огромным междуна-
родным авторитетом. Это был образованнейший, широко мыслящий учёный и 
человек, интеллигент в самом высоком смысле этого слова. В самом начале 60х 

годов Платону Григорьевичу  
посчастливилось стажиро-
ваться в лаборатории всемир-
но известного нейрофизио-
лога, лауреата Нобелевской 
премии по физиологии и ме-
дицине Джона Экклса. Эта 
годичная стажировка в Ав-
стралии оказала, я думаю, ре-
шающее влияние на научную 
судьбу и всю последующую 
экспериментальную работу 
Платона Григорьевича. При 
Костюке и Турпаеве Отделе-
ние физиологии, как мне ка-
жется, процветало, станови-
лось всё более престижным. 
При них членами Академии 
становились, без преувеличе-
ния, наши самые достойные 
физиологи и медики.

Совершенно особое место 
в жизни Тиграна Мелькумо-
вича занимали война, память 
о войне и верность фронтово-
му братству, чему я сам был 
свидетелем. Со студенческой 
скамьи он ушёл на фронт, в 

Слева — капитан Т.М. Турпаев после демобилизации, 1946 г. Справа — карта боевого пути 1й 
Гвардейской танковой армии. 

Вверху — Т.М. Турпаев с друзьямиоднополчанами в Бер-
лине.1945год. Внизу — Письмо матери из Берлина 1 мая 
1945 года.
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действующую армию. И провоевал, что 
называется, от звонка до звонка. Прошёл 
путь от Москвы до Берлина. Воевал как 
офицер 12го отдельного мотоциклетного 
батальона 1й Гвардейской Танковой ар-
мии. Войну окончил гвардии капитаном. 
Демобилизован был в 1946 г. 

Посмотрите на фотографию молодо-
го и красивого капитана Турпаева вскоре 
после окончания войны. Рядом представ-
лена уникальная карта боевого пути 1й 
Гвардейской танковой армии, которую 
Тигран Мелькумович хранил как доро-
гую реликвию. В этой армии он служил с 
осени 1943 г., и с ней дошёл до Берлина. 
До этого, с июня 1941 г. и до осени 1943
го, Тигран Мелькумович служил в частях 
Московской зоны обороны. Чудо, вооб-
ще, как он остался жив и здоров!

На следующей фотографии Тигран 
Мелькумович с друзьямиоднополчана-

ми в Берлине. Я вспоминаю один из Дней Победы, кажется в семидесятых, ког-
да я приехал к Тиграну Мелькумовичу и Кире Васильевне домой и привёз (что 
ещё можно привезти солдатуветерану!?) большую, квадратную бутыль водки 
«Столичная» с ручкой. И у них дома застал двух его фронтовых друзей, пожи-
лых уже совсем людей. Один из них, как я понял, был ближайшим другом; при-
ехал к ним специально в этот праздничный день из Волгограда. Не уверен, но 
возможно он есть на этой фотографии… Рядом представлено письмо Тиграна 
Мелькумовича к матери. И подпись — 1 мая 1945 года, Берлин.

А, вот, спустя годы, всеми уважаемый академик, ветеран войны Т.М. Тур-
паев, весь, на этой фотографии, в орденах и медалях. Я думаю, особенно до-
роги и красноречивы из них орден «Красной Звёзды» 1945 года и орден «От-
ечественной войны» II степени, и, конечно, впечатляют медали — «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина».

У Тиграна Мелькумовича была замечательная семья. У них был широкий 
круг друзей — достойнейших людей. Конечно, Тиграну Мелькумовичу очень 
повезло с Кирой Васильевной Шулейкиной. О Кире Васильевне можно и нуж-
но было бы рассказать отдельно. Самое главное — она была умницей, краса-
вицей, добрым, весёлым и очень компанейским человеком. С ней было легко и 
интересно, во всяком случае мне. 

Кира Васильевна была дочерью знаменитого академика Василия Владимиро-
вича Шулейкина, геофизика, выдающегося исследователя Мирового океана, ос-
новоположника отечественной физики моря. В Крыму, в Кацивели, я сам видел 
огромное сооружение, созданное по проекту академика Шулейкина в 1953 г. и 
предназначенное для изучения морских волн в условиях, максимально прибли-
жённых к естественным. 

Академик Т.М. Турпаев — ветеран Вели-
кой Отечественной Войны, конец 90х.
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Слева — Кира Васильевна Шулейкина, 60е годы. Справа — К.В. Шулейкина с сотрудниками, 1977 г.

Слева — К.В. Шулейкина и Т.М. Турпаев в день 60летнего юбилея Т.М. Турпаева. 20 октября 
1978 г. Справа — Т.М. Турпаев с сыном Кириллом. 60е годы.

Т.М. Турпаев, одна из последних фото-
графий 2003 года.

Так что, воспитание в хорошей семье 
сказывается! Кира Васильевна была из-
вестным физиологом из школы П.К Ано-
хина. В конце 70х ей удалось создать ла-
бораторию онтогенеза функций мозга в 
Институте ВНД и нейрофизиологии. На 
представленной фотографии — молодая и 
очаровательная Кира Васильевна в окруже-
нии своих сотрудников. 

Тигран Мелькумович и Кира Васи-
льевна были замечательной, красивой и 
счастливой парою. На представленной фо-
тографии они запечатлены вместе в день 
шестидесятилетия Тиграна Мелькумовича 
20 октября 1978 г. Тигран Мелькумович и 
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Кира Васильевна вырастили замечательного сына Кирилла, которым очень 
гордились. На этой фотографии счастливый Тигран Мелькумович с ещё ма-
леньким Кириллом — это 60е годы. Сейчас Кирилл Тигранович Турпаев — 
известный учёный, доктор биологических наук, сотрудник Центра теоретиче-
ских проблем физикохимической фармакологии РАН. Я искренне благодарен 
ему за предоставленные мне для этого очерка фотографии.

Завершить рассказ о Т.М. Турпаеве хотелось бы дорогой для меня фотогра-
фией сделанной на Общем собрании Отделения физиологических наук РАН в 
2003 г. Это одна из последних фотографий Тиграна Мелькумовича.
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2.5. Марк Викторович Кирзон (1901–1984)

А.Я. Каплан

Марк Викторович Кирзон родился в неболь-
шом поселении Ухтомск недалеко от г. Сара-
това на рубеже веков и эпох, в 1901 г. Совсем 
молодым человеком его закружили вихри ре-
волюции и гражданской войны. Добровольцем 
он записался в красноармейцы в кавалерийские 
части армии Михаила Фрунзе. Когда части 
Красной Армии выбили белогвардейцев с тер-
ритории Эмбенских нефтяных месторождений, 
Марк Викторович отправился на строитель-
ство так необходимой стране железной дороги 
от нефтепромыслов до села АлександровГай 
родной ему Саратовской губернии, совсем как 
хрестоматийный Павка Корчагин. Война и не-
взгоды разметали семью Марка Викторовича, 
разрушили домашнее благополучие прилежно-
го гимназиста, но в новой стране определили ему высокую карьеру универси-
тетского профессора. Будучи среди простых рабочих на стройке железной до-
роги одним из немногих хорошо знавших грамоту и начала наук, он по вечерам 
в жилых бараках охотно и с интересом делился своими знаниями с товарищами 
по стройке. Начальство заметило молодого человека, явно обладавшего педаго-
гическими способностями, и направило его учиться в Ленинградский универ-
ситет.

В 1926 г. Марк Викторович закончил обучение в университете по специ-
альности «Физиология труда» сразу же с головой окунулся в научноорганиза-
ционную работу, участвуя в создании заводских лабораторий по физиологии и 
научной организации труда. В те годы тотальная индустриализация требовала 
новых знаний о возможностях человека для работы в невиданных ранее напря-
женных ритмах производства и условиях самого труда. Первая научная статья 
Марка Викторовича, озаглавленная «Очереди и борьба с ними», привлекла вни-
мание А.А. Ухтомского, профессора кафедры физиологии человека и животных 
ЛГУ, в недалеком будущем — академика, ставшего в один ряд с такими ве-
ликими русскими учеными физиологами XIX–XX столетия как И.М. Сеченов, 
Н.Е. Введенский, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев. «Эта маленькая работа, — писал 
А.А. Ухтомский о статье молодого исследователя М.В. Кирзона, — обратила 
на себя внимание законченной точностью в обработке собранного материала 
и в выводах. Перед нами почти математическая работа». Будучи сотрудником 
Ленинградского института гигиены труда, Физиологического института ЛГУ, 
М.В. Кирзон исследовал природу мышечного утомления и мышечной деятель-
ности, что стало темой его кандидатской диссертации, защищенной в 1935 г. — 
«Optima и pessima электрического раздражения симпатического нерва в связи с 
вопросом о лабильности последнего». 

Дальнейшая научная деятельность Марка Викторовича была посвящена раз-
витию и обогащению идей физиологических школ Н.Е. Введенского и А.А. Ух-

Профессор Марк Викторович Кир-
зон.
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томского. В 1935 г. он выступил на знаменитом XV Международном Физио-
логическом конгрессе в Ленинграде с докладом о механизме симпатических 
влияний на скелетную мышцу при утомлении, в котором выдвинул оригиналь-
ные представления о процессе мышечного утомления и обосновал единый ме-
ханизм восстановления работоспособности нервномышечного препарата. По 
словам А.А. Ухтомского, Марк Викторович был ближайшим его сотрудником 
по организации физиологической лаборатории в Старом Петергофе, а затем и 
самым инициативным сотрудником физиологической лаборатории Петергоф-
ского Естественнонаучного института, впоследствии — биофизической лабо-
ратории Ленинградского университета. Видя незаурядный ум и педагогический 
талант Марка Викторовича, Ухтомский в 1939 г. решил рекомендовать его про-
фессору И.Л. Кану, который c 1930 г. возглавлял недавно созданную кафедру 
физиологии на биологическом факультете МГУ. Кафедра тогда нуждалась в 
опытном преподавателе и научном работнике в области нервномышечной фи-
зиологии. В тексте рекомендации А.А. Ухтомский написал о Марке Викторови-
че такие строки: «…ему предстоит весьма успешная дорога на педагогическом 
поприще в вузе». 

С этого благословения учителя и с первой должности доцента кафедры на-
чалась в МГУ дорога ученого и педагога Марка Викторовича Кирзона, длиной 
более полувека. С 1939 г. жизнь Марка Викторовича была отдана беззаветному 
служению кафедре физиологии человека и животных биологического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1948 г. Марк Викторович защитил в МГУ док-
торскую диссертацию «Исследование механизма симпатического воздействия 
на скелетную мышцу и сходных с ним явлений временного снятия утомления» 
и с этого момента занял позицию ведущего профессора на кафедре. Позднее, 
опять же в Московском университете, в содружестве с академиком С.Е. Севери-

Профессор М.В.Кирзон со своими студентамифизиологами.
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ным и его учениками (д.б.н. Т.М. Калишевской, академиком С.В. Шестаковым) 
ему удалось получить новые данные о химикоэнергетических превращениях 
при явлениях суммации и в последующие фазы утомления нервномышечного 
препарата.

Благодаря Марку Викторовичу и его ученикам опыт микронейрофизиологи-
ческих исследований с одиночной мышечной единицей (Н.Р. Мирза) обогатился 
микроэлектрофизиологическими, уже тогда крайне современными работами на 
одиночном нервном волокне и перехватах Ранвье гигантского аксона кальмара 
(совместно с Н.Е. БитуновойЧепурновой, В.А. Артюшковой, С.А. Чепурно-
вым) и на одиночном нервномышечном синапсе (совместно с М.А. Каменской 
и В.К. Луценко). Первые нейрограммы симпатических эфферентных влияний в 
электрофизиологии также были получены Марком Викторовичем и учениками: 
Ю.А. Елизаровым, В.Я. Климовицким, Чан Суан Ньи, Фам Хао Хунгу (Вьетнам).

Трудно представить сейчас географический масштаб этих исследований — 
от кафедры физиологии в Москве до острова Путятина в Приморском Крае, 
куда Марк Викторович в 1959–1961 гг. в содружестве с Пущинским институтом 
Биофизики организовал три экспедиции для изучения механизмов генерации и 
трансформации ритмов возбуждения в мембране одиночного гигантского аксо-
на кальмара. 

Болезнь сердца не позволяла Марку Викторовичу самому отправиться на 
Тихий океан, но он всегда участвовал в экспериментах при их планировании и 
в письмах. Привлекая своих учеников (Л.Б. БорисовуНоводережкину, Г.М. Ба-
скакову, А.Я. Полгар, И.В. СмирновуЧудакову, Ф.В. Копытову) к биофизиче-
скому пониманию явлений возбуждения и торможения, он стремился на новом 
уровне микрофизиологических исследований развивать основные положения 

М.В. Кирзон с аспиранткой Н.Р. Мирзой и дипломницей Р. Хачатурян. 1950 г.
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о функциональных закономерностях передачи потенциалов действия по нерв-
ным волокнам. Наиболее творческое развитие эти идеи Марка Викторовича 
получили в многочисленных изысканиях на кафедре биофизики МГУ в школе 
выдающейся исследовательницы Ольги Романовны Кольс.

Особого внимания заслуживают широко известные за рубежом радиобио-
логические исследования Марка Викторовича (с М.Г. Пшенниковой в 1955–
1957 гг., а затем с Н.Е. Чепурновой в 1963–1968 гг.), в которых вопреки сложив-
шимся тогда представлениям была доказана высокая радиочувствительность 
периферических нервных структур к малым дозам рентгеновского и гамма об-
лучений. Именно в его лаборатории были впервые зарегистрированы первые 
характерные ЭЭГреакции гиппокампа при облучении головы животного.

Марку Викторовичу посчастливилось работать на заре космической физи-
ологии, и ряд полученных им с учениками (В.А. Сафоновым, Г.А. Якуниным) 
данных о перестройке дыхания при повышенном внутрилегочном давлении 
кислорода во время аварийных ситуаций и в экстремальных условиях при вы-
сотных полетах и в космосе по сей день пользуются интересом исследователей 
и практиков в космической медицине. 

Более 25 лет Марк Викторович руководил комплексными физиологобио-
химическими исследованиями по изучению действия определенных токсиче-
ских веществ на структуры головного мозга и организм в целом (совместно с 
А.А. Каменским, С.А. Титовым, О.Г. Воскресенской, М.А. Константинополь-
ским, Л.В. Антоновой, Т.Г. ТарджиманянцЕмельяновой), сделав неоценимый 
вклад в развитие отечественной психофармакологии, в том числе специального 
назначения.

Наконец, многие годы Марк Викторович посвятил решению важнейших 
медикобиологических проблем во Всесоюзном институте экспериментальной 
медицины, а также в институтах физиологии и хирургии АМН СССР. В частно-
сти, за проведенные в послевоенные годы исследования механизмов действия 
анестетика новокаина, и открытие механизмов центрального, рефлекторного 
воздействия новокаина, он был удостоен медали им. акад. А.В. Вишневско-
го. В этих исследованиях принимал участие и автор этих строк, А.Я. Каплан, 
выполняя в то время под руководством Марка Викторовича свою дипломную 
работу. Для студентастаршекурсника привлекательной оказалась идея профес-
сора использовать для изучения функций мозга стереотаксические микроинъ-
екции новокаина в качестве инструмента обратимого блокирования отдельных 
мозговых структур. С этой на тот момент эпизодической работы А.Я. Каплан 
обрел своего Учителя в науке и в жизни, не только защитив впоследствии под 
его руководством кандидатскую диссертацию, но и на все последующие годы 
получив пример преданного и неизменного служения науке и самой кафедре 
физиологии на биофаке МГУ им. М.В. Ломоносова.

Почти полвека Марк Викторович посвятил педагогической деятельности в 
Московском университете на кафедре физиологии человека и животных. Вме-
сте с сотрудниками кафедры доцентами В.П. Дуленко и А.В. Напалковым, 
В.С. Зиксом им были заложены основы большого практикума кафедры по раз-
делам нервномышечной физиологии и ЦНС. Марк Викторович создал ряд 
оригинальных курсов, из которых любимыми у студентов были курсы общей 
электрофизиологии, нервномышечной системы, физиологии ЦНС. В них всег-
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да включались последние сведения, почерпнутые из передовых научных изда-
ний — таких, к примеру, как Journal of Physiology. Огромное число его учени-
ков стали ведущими учеными и профессорами кафедры, определившими новые 
направления исследований: С.А. Чепурнов, Н.Е. Чепурнова, М.А. Каменская, 
С.А. Титов, А.А. Каменский, О.Г. Воскресенская, А.Я. Каплан. Марк Викторо-
вич был в числе блестящих лекторов и лучших педагогов биофака МГУ. Думая 
о научной смене, он особенно заботился об университетских традициях препо-
давания физиологии. Его лекции были сплавом истинного лекторского таланта, 
вдумчивой работы большого ученого и высокого педагогического мастерства. 
Автор этих строк, будучи самым младшим студентомдипломником и позднее 
аспирантом у Марка Викторовича, неоднократно был свидетелем тому, как 
Марк Викторович накануне лекции дома цветными карандашами разрисовывал 
все те схемы, которые на следующий день должны были появиться на доске пе-
ред студентами. Много лет назад, в Ленинграде, будучи совсем молодым иссле-
дователем, Марк Викторович наблюдал ту же картину дома у своего учителя, 
Алексея Алексеевича Ухтомского. Для него каждая очередная лекция была как 
выход на сцену перед искушенными зрителями: всегда после тщательной под-
готовки, в строгом костюме с галстуком, с победным взглядом провозвестника 
новых для студентов идей и научных фактов, новых знаний. 

Скрупулёзный методистисследователь, энциклопедист по своему философско-
му складу ума и биологическому образованию, Марк Викторович работал на кафе-
дре рядом с такими выдающимся учеными, как И.Л. Кан, Х.С. Коштоянц, С.Е. Се-
верин, Я.М. Кабак, М.Г. Удельнов. Он не просто вписывался, но был органическим 
представителем биофака своего времени, находясь в дружеском и научном обще-
нии с профессорами Д.А. Транковским, С.Е. Севериным, Г.И. Поляковым, Л.Г. Во-

Профессор М.В. Кирзон в 1963 г. за подготовкой электрофизиологической демонстрации к лек-
ции. Слева — С.А. Чепурнов, будущий профессор кафедры, справа — аспирант из Вьетнама Чан 
СуанНьи — будуший профессор и заместитель министра высшего образования Вьетнама.
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рониным, В.И. Гусельниковым, Б.И. Кот-
ляром, Н.П. Наумовым, Л.А. Зенкевичем, 
Б.Н. Тарусовым, П.В. Матекиным. При 
этом Марк Викторович оставался учени-
ком А.А. Ухтомского на московской земле, 
поэтому на наших глазах нередко происхо-
дили «ревнивые теоретические споры» уче-
ников Ухтомского — Марка Викторовича с 
И.А. Аршавским и А.Н. Кабановым.

О научноорганизационном опыте Мар-
ка Викторовича говорят такие факты его 
биографии, как создание кафедры физио-
логии животных в Ленинградском област-
ном пединституте и электрофизиологиче-
ских лабораторий в двух институтах АМН 
СССР, активное участие в строительной 
комиссии нового здания МГУ на Ленин-
ских горах, создание ряда уникальных 
электрофизиологических приборов для 
лекционных демонстраций. Он неоднократно избирался в Правление Москов-
ского Физиологического общества, был членом редколлегии журнала «Вестник 
Московского университета». В годы Великой Отечественной войны он участво-
вал в создании восстановительного госпиталя ВЦСПС, был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени и многими медалями, в том числе медалью «60 лет 
Вооруженных Сил СССР». Этой наградой символически отмечен жизненный 
путь Марка Викторовича от рядового красноармейца до профессора МГУ. 

Печатался Марк Викторович немного, он предпочитал «отставленные пу-
бликации», «отлежавшиеся» в столе и проверенные временем и опытом. Тем не 
менее, в его научном наследии 160 научных публикаций. Вместе с этим огром-
ным достижением Марка Викторовича была подготовка физиологовисследова-
телей высокой пробы: 9 докторов и 25 кандидатов наук — плоды его нелегкого 
труда. Кроме того, Марк Викторович в значительной степени способствовал на-
учному росту своих учеников, работавших в разных физиологических учреж-
дениях Москвы и других городов, так что совокупность кандидатов и докторов 
наук, подготовленных уже его научными преемниками, могла бы составить не 
один физиологический институт.

Марка Викторовича отличал высокий творческий потенциал, который он со-
хранял до последних дней жизни, глубокая щепетильность в отношении качества 
экспериментальных данных и строгость научных трактовок. Многочисленные 
его воспитанники испытали глубокое влияние личности Марка Викторович — 
педагога и ученого — и всегда пользовались его поддержкой и советами в науч-
ном творчестве. Марк Викторович Кирзон был одним из тех профессоров Мо-
сковского университета, кто активно участвовал в поддержании его традиций, в 
создании опыта Российской высшей школы и физиологической науки.

При подготовке настоящего материала были использованы статьи про-
фессора С.А. Чепурнова, подготовленные к юбилейным датам профессора 
М.В. Кирзона [10–12].

Профессор М.В. Кирзон. 1970е.
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2.6. Михаил Георгиевич Удельнов (1905–1986)

Д.В.Абрамочкин, по материалам Г.Н. Копыловой, Г.С. Суховой

Профессор Михаил Георгиевич (Егорович) Удельнов — выдающийся совет-
ский физиолог, создатель ведущей отечественной школы физиологии сердца. 
Михаил Георгиевич родился в 1905 г. в деревне Берег, стоящей на реке Медве-
дица в Тверской губернии (ныне — д. Берег Рамешковского района Тверской 
области) в крестьянской семье. Окончил несколько классов церковноприход-
ской школы, а затем — Высшее начальное духовное училище. В 1924 г. окончил 
Педагогический техникум, после чего год работал учителем начальной школы 
в деревне Казино Калининского района Тверской области. Затем Михаил Геор-
гиевич поступил на отделение естествознания Калининского педагогического 
института, после окончания которого в 1929 г. был направлен в Москву для 
подготовки к научной работе в области психологии. 

Осенью 1930 г. М.Г. Удельнов поступает в аспирантуру Московского госу-
дарственного института экспериментальной психологии (ныне — Психологи-
ческий институт РАО), однако уже в начале 1932 г. меняет вектор своей науч-
ной деятельности — переходит в аспирантуру Московского государственного 
университета по специальности физиология животных и человека. К январю 
1935 г. Михаил Георгиевич завершает под руководством И.Л. Кана работу над 
кандидатской диссертацией по физиологии скелетных мышц на тему «Дина-
мика тетанизированного одиночного сокращения». После защиты диссертации 
М.Г. Удельнов работает на кафедре в должности ассистента, а с 1937 г. — в 
должности доцента. В октябре 1941 г. Михаил Георгиевич был призван в Крас-
ную Армию, служил в Вологодском объединённом военном комиссариате в зва-
нии интенданта 3го ранга. После демобилизации в конце 1944 г. продолжил 
работу на кафедре. 

В 1955 г. М.Г. Удельнов защищает докторскую диссертацию по проблеме 
нервной регуляции сердечной деятельности и вскоре становится профессором 
кафедры физиологии животных. К этому времени он становится одним из со-
трудников, определяющих облик и дух кафедры. Это в первую очередь про-
исходит благодаря колоссальной преподавательской работе Михаила Георгие-
вича. До конца своей жизни он читал спецкурс по физиологии сердца, но в 
ранние годы он отвечал также и за спецкурсы по физиологии пищеварения, 
дыхания, физиологии сенсорных систем. Много лет М.Г. Удельнов вел и общий 
курс физиологии для студентов биологического факультета. По воспоминаниям 
студентов того времени, Михаил Георгиевич, в отличие от многих других лек-
торов, не любил привлекать их внимание эмоциональными «спецэффектами» и 
отступлениями от темы, зато лекции были очень информативны и незаменимы 
при подготовке к экзаменам. Любимым детищем М.Г. Удельнова стал большой 
практикум для студентов кафедры. В преподавание практикума он был вовле-
чен уже с первых лет работы на кафедре, однако в дальнейшем стал отвечать за 
все разделы большого практикума. И по сей день большой практикум, который, 
как и во времена Удельнова, студентыфизиологи проходят весь 4 курс, состав-
ляет гордость нашей кафедры.

Еще одним любимым делом Михаила Георгиевича были полевые практи-
ки. Несколько лет подряд он организовывал преддипломную практику студен-
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тов в поселке Борок, на берегу Рыбинского водохранилища. В 1957 г. он впер-
вые провел летнюю практику для студентов кафедры физиологии животных 
на стремительно развивавшейся под руководством Н.А. Перцова Беломорской 
биологической станции МГУ. Эта практика неразрывно связала судьбы нашей 
кафедры и ББС МГУ, она существует и в наше время. Начиная с 2008 г. практи-
ка была значительно осовременена, как в теоретическом, так и в приборноме-
тодическом плане, и сейчас является, пожалуй, самой любимой частью учебной 
программы студентовфизиологов. Неудивительно, что при таком погружении 
в преподавательскую деятельность у Михаила Георгиевича не было отбоя от 
студентовдипломников и аспирантов, а уж научных идей для их работ у него 
всегда хватало. Обладая редким даром научного предвидения, он был букваль-
но генератором идей, многие из которых не укладывались в рамки научных 
представлений того времени.

Наука была главной страстью в жизни Михаила Георгиевича, но, говоря о нем 
как об исследователе, необходимо сразу отметить, что помимо работы на кафедре 
М.Г. Удельнов руководил лабораторией физиологии сердца в Институте терапии 

Слева — М.Г. Удельнов читает лекцию общего курса физиологии (1950е). Справа — М.Г. Удель-
нов подготавливает задачу большого практикума (конец 1930х). Фото из архива Г.Н. Копыловой.

Слева — М.Г. Удельнов с группой студентов кафедры физиологии животных во время первой 
летней практики на ББС МГУ (1957 г.). Справа — М.Г. Удельнов на общественных работах ББС 
МГУ. Фото из архива Г.Н. Копыловой.
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АМН СССР. За все время трудовой деятельности М.Г. Удельнов подготовил бо-
лее 50 кандидатов наук. Разумеется, такое количество учеников было невозможно 
устроить на работу на кафедру, поэтому многие шли работать в лучше оснащен-
ную лабораторию, что позволяло им сосредоточиться на научной деятельности.

Анализируя воспоминания учеников Михаила Георгиевича, становится 
ясно, что исключительная плодотворность его научной деятельности стала ре-
зультатов применения совершенно определенных подходов. В первую очередь 
нужно отметить его приверженность инструментальным методам в физиоло-
гии, непрерывную и непростую борьбу за усовершенствование методических 
подходов к исследованию сердца и сосудов. В 50е годы М.Г. Удельнов одним 
из первых в Советском Союзе воспринял и преподавал студентам мембран-
ную теорию Ходжкина и Хаксли. Это требовало определенного мужества, по-
скольку мембранная теория, являющаяся основой современной физиологии, в 
те годы осуждалась К.М. Быковым и другим активистами печально известной 
«павловской сессии» АН и АМН СССР.[13]. Трудно переоценить вклад Удель-
нова, его учеников и всей кафедры физиологии животных под руководством 
Х.С. Коштоянца в развитие электрофизиологии. Их усилиями удалось не допу-
стить отставание отечественной физиологии от Запада в этой ключевой дисци-
плине, стремительно развивавшейся во второй половине ХХ века. К примеру, в 
1951 г. Б. Гоффманн в США и В. Траутвайн в ФРГ практически одновременно 
впервые регистрируют электрическую активность миокарда внутриклеточным 
способом, используя острые стеклянные микроэлектроды. Уже в 1952 г. на ка-
федре появляется микроэлектродная установка и вскоре ученики М.Г. Удельно-
ва, Л.М. Чайлахян и Г.А. Курелла провели первые регистрации электрической 
активности в различных тканях, в том числе в миокарде. В начале 1960х гг. 
другому ученику Удельнова, Л.В. Розенштрауху (см. далее) удалось впервые 
продемонстрировать с помощью микроэлектродной техники механизм разви-
тия аритмий по типу триггерной активности на примере аритмии, индуциро-
ванной алкалоидом аконитином (нарушает инактивацию натриевых каналов). 
Как Л.М. Чайлахян, так и Л.В. Розенштраух создали мощные лаборатории, 

Слева — одна из первых микроэлектродных установок на кафедре физиологии животных, начало 
1960х. Фото из архива Г.С. Суховой. Справа — членкорреспондент АН СССР Левон Михайло-
вич Чайлахян.
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определившие на многие десятилетия направления развития отечественной 
электрофизиологии и позволявшие вплоть до конца 1980х гг. не допускать зна-
чительного отставания от ведущих западных электрофизиологических школ.

Вместе с тем, уделяя большое внимание методическому совершенствованию 
физиологических исследований, М.Г. Удельнов никогда не ставил метод во гла-
ву угла. Нынешних студентов это может сильно удивить, но в группе Удель-
нова студенту или сотруднику объяснялся смысл, основная идея работы, а вот 
грамотно поставить задачи, придумать необходимые для их решения экспери-
менты и, зачастую, освоить соответствующие новые методы молодой исследо-
ватель должен был самостоятельно. Именно поэтому ученики М.Г. Удельнова 
столь быстро становились самостоятельными учеными, способными развивать 
свои собственные направления.

Ещё одна важнейшая особенность подхода М.Г. Удельнова к научной дея-
тельности — исключительно внимательное отношение к любым, в том числе не 
ложащимся в общую канву, экспериментальным данным. Вот как об этом рас-
сказывает ученица Удельнова, доцент Г.Н. Копылова: «Задача ученого — пра-
вильно задать вопрос (спланировать эксперимент) и внимательно “выслушать” 
ответ. Именно внимательно, обращая внимание на все разнообразие получен-
ных результатов, не ограничиваясь лишь наиболее часто повторяющимися. Ко-
нечно, Михаил Егорович не отрицал значения статистической оценки, но на-
поминал, что на этом основании мы можем лишь утверждать, что вероятность 
воспроизведения соответствующего результата в аналогичных условиях опыта 
наиболее высока. Но это вовсе не означает, что другой тип реакции, встречаю-
щийся реже, (статистически не достоверный) нужно игнорировать, особенно 
если он соответствует теоретическим предпосылкам». Добавлю со своей сто-
роны, что именно такое отношение к эксперименту передали мне мои Учителя, 
Л.В. Розенштраух и Г.С. Сухова. Действительно, по крайней мере в электрофи-
зиологии, один «золотой» опыт может стоить целой экспериментальной серии.

Наконец, важнейшей чертой исследований М.Г. Удельнова был сравни-
тельнофизиологический подход, использование принципа А. Крога, согласно 
которому для любой физиологической задачи найдется животное, лучше все-
го подходящее для ее решения. Подругому и быть не могло на кафедре, воз-
главляемой Х.С. Коштоянцем. Объектами исследований М.Г. Удельнова и его 
учеников были самые различные животные: от кошек и собак до рыб, амфи-
бий, рептилий и даже беспозвоночных (брюхоногие и двустворчатые моллю-
ски, асцидии, аннелиды). Большая часть исследований на рыбах и беспозво-
ночных проводилась в созданной на ББС МГУ физиологической лаборатории. 
Г.Н. Копылова и Г.Е. Самонина детально изучили особенности парасимпатиче-
ской регуляции сердца костистых рыб. Н.А. Тенновой и Г.С. Суховой впервые 
в мире была зарегистрирована электрическая активность в сердце аннелиды 
(пескожил Arenicola marina). Аспирант Г.С. Суховой, А.Н. Лукьянов определил 
локализацию пейсмекера в сердце костистых рыб и описал его кольцевидную 
структуру. Остается только сожалеть, что результаты многих пионерских иссле-
дований группы М.Г. Удельнова были опубликованы только на русском языке и 
не получили всемирной известности.

Научное наследие М.Г. Удельнова крайне разнообразно и многогранно. 
В рамках этого небольшого очерка перечислю только достижения группы 
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М.Г. Удельнова, которые оставили наиболее глубокий след в физиологии серд-
ца. Вклад в физиологию сосудов обсуждается в очерке, посвященном И.М. Ро-
дионову.

М.Г. Удельновым была сформулирована дифференциальная теория генеза 
ЭКГ, и по сей день не потерявшая актуальности, разработан способ модели-
рования изменений в ЭКГ при инфаркте различной локализации. Именно бла-
годаря этим работам имя профессора Удельнова до сих пор широко известно 
среди врачейкардиологов.

Работы М.Г. Удельнова и его учеников привели к пониманию автоматии сер-
дечного пейсмекера как тканевой, а не клеточной функции. Было эксперимен-
тально показано, что одна пейсмекерная клетка, которую искусственно застав-
ляют генерировать более быстрый ритм, неспособна навязать его всей массе 
окружающих ее пейсмекерных миоцитов. За счет электротонических взаимо-
действий между собой посредством щелевых контактов пейсмекерные миоци-
ты образуют целостную структуру — водитель ритма сердца, генерирующий 
стабильный ритм.

Группой М.Г. Удельнова было показано, что расслабление миокарда во вре-
мя диастолы является активным процессом, регуляция которого обеспечивает 
адаптацию сердца к уровню преднагрузки. Сейчас уже выяснены молекулярные 
механизмы диастолического расслабления кардиомиоцитов и его регуляции.

М.Г. Удельнов стоит в ряду отечественных физиологов, исследовавших 
функции интрамуральных ганглиев сердца и показавших наличие в сердце пол-
ноценных рефлекторных дуг.

Наконец, особенно большие усилия М.Г. Удельнов приложил к доказатель-
ству возможности двунаправленной регуляции сердца со стороны парасим-
патической нервной системы. Не все из его представлений оказались верны, 
однако, без сомнения, у ряда организмов в определенных условиях возможно 
ускорительное действие парасимпатической нервной системы на сердце. У не-
которых беспозвоночных (аннелиды, двустворчатые моллюски) ацетилхолин 
вызывает ускорение ритма и усиление силы сокращений сердца, в то время как 
норадреналин оказывает противоположные эффекты. У позвоночных увеличе-
ние частоты и силы сокращений сердца, как правило, вызывает не ацетилхолин, 
а другой медиатор парасимпатических нейронов — вазоактивный интестиналь-
ный пептид. 

В заключение настоящего очерка о М.Г. Удельнове надо отметить, что, по-
жалуй, главной его заслугой является создание мощной отечественной школы 
физиологии сердца и сосудов. Восемь его учеников защитили докторские дис-
сертации и продолжили дело Михаила Георгиевича. Об одном из них, моем 
Учителе, академике Леониде Валентиновиче Розенштраухе, хочу сказать осо-
бо. Леонид Валентинович окончил кафедру физиологии животных в 1960 г. и, 
не получив места в аспирантуре, около года работал на кафедре в должности 
лаборанта. Затем М.Г. Удельнов предложил ему перейти в лабораторию в Ин-
ституте терапии. Именно в этой организации и ее правопреемниках (ныне — 
НМИЦ Кардиологии имени ак. Е.И. Чазова МЗ РФ) Л.В. Розенштраух прора-
ботал всю жизнь, основав по предложению Е.И. Чазова в 1976 г. Лабораторию 
электрофизиологии сердца. При непосредственном участии этой лаборатории 
были созданы 4 антиаритмических препарата, последний из которых, кавути-
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лид (торговое название — рефралон) является одним из самых эффективных в 
мире средств для купирования приступов мерцательной аритмии предсердий. В 
лаборатории впервые в мире был зарегистрирован натриевый ток в кардиоми-
оците млекопитающего (эксперименты А. Ундровинаса), долгие годы она была 
вне конкуренции по своему методическому оснащению. Среди своих многочис-
ленных достижений в фундаментальной науке Леонид Валентинович считал 
наиболее важным открытие явления холинергической невозбудимости миокар-
да, которое может принимать участие как в развитии предсердных аритмий, 
так и в нормальной регуляции ритма синоатриального узла сердца. В 2003 г. 
Л.В. Розенштраух был избран действительным членом РАН, он трижды удоста-
ивался государственных и правительственных премий СССР и России. Леонид 
Валентинович ушел от нас в 2020 г., но лаборатория электрофизиологии сердца 
в настоящее время активно развивается под руководством профессора нашей 
кафедры, Владислава Стефановича Кузьмина.

Прошло уже почти 40 лет после кончины Михаила Георгиевича Удельнова. 
Ушли от нас и многие из его учеников. И тем не менее, созданная им науч-
ная школа попрежнему занимает лидирующие позиции в отечественной фи-
зиологии сердечнососудистой системы. Ученики учеников, «научные внуки» 
М.Г. Удельнова, профессора В.С. Кузьмин, О.С. Тарасова и Д.В. Абрамочкин 
возглавляют соответственно лабораторию электрофизиологии сердца НМИЦ 
Кардиологии, кафедру физиологии и патологии факультета фундаментальной 
медицины МГУ и кафедру физиологии человека и животных МГУ, а дости-
жения руководимых ими научных коллективов широко известны и признаны 
в России и за рубежом. Можно с уверенностью сказать — дело профессора 
Удельнова живет и побеждает!

Слева — Л.В. Розенштраух, А.В. Юшманова и М.Г. Удельнов, 1970е. Фото из архива Л.В. Розен-
штрауха. Справа — академик РАН Л.В. Розенштраух, 2007 г.
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2.7. Борис Александрович Кудряшов (1904–1993)

Л.А. Ляпина

Борис Александрович Кудряшов родился 23 марта 1904 г. в Казани в семье 
военнослужащего. В 1922 г. он закончил вечернюю школу и затем до 1927 г. 
учился в Казанском университете на геологобиологическом отделении физи-
коматематического факультета, совмещая учебу с работой в должности пре-
паратора на кафедре зоологии. Его дипломная работа «К вопросу о строении 
плавательного пузыря у рыб» была отмечена государственной экзаменацион-
ной комиссией как особо выдающаяся и после публикации в немецком жур-
нале (Anatomischer Anzeiger, 1927) получила высокую оценку специалистов. В 
1927 г. Борис Александрович поступил в аспирантуру научноисследователь-
ского института зоологии при МГУ под руководством академика М.М. Зава-
довского на кафедре динамики развития организма. Сфера научных интересов 
Бориса Александровича включала исследования роли витаминов и гормонов 
в развитии животных организмов. Параллельно с учебой в аспирантуре Борис 
Александрович работал ассистентом на кафедре общей биологии медицинского 
факультета МГУ. В 1935 г. в активе Бориса Александровича было более двух 
десятков научных работ, по совокупности которых ему была присвоена уче-
ная степень кандидата биологических наук. За период с 1927 по 1937 г. Борис 
Александрович провел колоссальную работу по обобщению литературного ма-
териала и собственных экспериментов. В 1937 г. он успешно защитил диссерта-
цию на соискание степени доктора биологических наук по теме «Витамин Е и 
механизм его действия». В 1938 г. ему было присвоено звание профессора, и до 
сентября 1948 г. он в должности профессора же работал на кафедре динамики 
развития организма МГУ. Кроме того, с 1943 г. Борис Александрович возглавил 
Институт зоологии на посту директора.

Центральной темой всех дальнейших научных изысканий Бориса Алексан-
дровича являлись вопросы свертывания крови. Первым шагом на пути изуче-
ния данной проблемы были его работы по влиянию витамина К на процесс 
свертывания крови. С 1940 г. благодаря предложенному им оригинальному 
методу контроля влияния витамина К на свертывание крови был получен ле-
карственный препарат «Викасол», который успешно применяли для лечения 
кровоточивости при гепатитах и детской геморрагии. Недостатком препарата, 
однако, было медленное действие: для развития эффекта требовалось от 12 до 
24 часов. Поэтому в дальнейшем Борис Александрович остановил свое вни-
мание на более быстродействующем кровоостанавливающем средстве — фер-
менте тромбине, и к началу 1941 г. было получено необходимое количество 
тромбина для клиник. Проблема свертывания крови и остановки кровотечений 
имела огромное значение в годы Великой Отечественной войны. С введением в 
Москве осадного положения Борис Александрович продолжил работу по про-
изводству тромбина в г. Ашхабаде в должности профессора в Ашхабадском ме-
дицинском институте. Туркменский Наркомздрав по итогам его работы сделал 
заключение о необходимости скорейшего внедрения препарата в медицинские 
учреждения фронта и тыла. В 1942 г. Б.А. Кудряшов по заданию Правительства 
в двухнедельный срок разработал метод промышленного производства тромби-
на для остановки кровотечений, что спасло жизни сотен тысяч раненых бойцов. 
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Выполняя задания Государственного Коми-
тета Обороны на Калининском, Брянском и 
других фронтах, в Ленинграде, Кронштадте, 
Борис Александрович непосредственно уча-
ствовал в испытаниях и внедрении препарата 
в тыловых и военных госпиталях и медсан-
батах. 

Эффект от тромбина превосходил все 
ожидания, кровотечения прекращались уже 
в течение 6–7 секунд. 7 декабря 1942 г. был 
опубликован Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении Бориса Алек-

сандровича Кудряшова орденом Трудового Красного Знамени — «За разработ-
ку и организацию производства нового медицинского препарата, нашедшего 
широкое применение в практике военных и гражданских лечебных учрежде-
ний», в 1944 г. его заслуги были отмечены орденом Красной Звезды, а в 1951 г. 
за разработку и внедрение тромбина в клиническую практику Борис Алексан-
дрович был удостоен Сталинской премии второй степени.

После окончания войны Борис Александрович с коллегами продолжили ра-
ботать над проблемой свертывания крови, образования и разрушения тромбов. 
Не изменяя своим научным интересам, Борис Александрович всегда подклю-
чался к разработке актуальных тем исследований. Так, в 1945 г. после атомной 
бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки в Японии от ионизирующего из-
лучения погибли тысячи мирных жителей. Борис Александрович, изучая в экс-
перименте причины гибели организма от лучевого поражения, установил, что 
радиация повреждает все системы организма — и в особенности систему свер-
тывания крови. После продолжительных исследований Борис Александрович с 
коллегами предложили способ защиты организма от действия ионизирующего 
излучения с помощью свинцовых пластин.

Однако, успешная научная работа коллектива под руководством Б.А. Кудря-
шова претерпевала как взлеты, так и падения. Так, после августовской сессии 
ВАСХНИЛ (1948 г.) во время разгула лысенковщины кафедра динамики разви-
тия организма была ликвидирована, а лаборатория профессора Кудряшова ока-
залась буквально выброшена на улицу. Однако, даже в таких условиях Борис 
Александрович не изменил своего отрицательного отношения к лженаучным 
идеям — и позднее, в 1955 г., подписал «Письмо трехсот». Ректор университета 
академик А.Н. Несмеянов, высоко ценивший Бориса Александровича как уче-
ного, восстановил его в должности. Борис Александрович ушел с поста дирек-
тора Института зоологии и целиком посвятил себя научной работе. 

Распоряжением ректора МГУ (№ 24 от 5 апреля 1949 г.) была организована 
научноисследовательская лаборатория под грифом «Спецлаборатория № 7». 
Приказом министра высшего образования СССР (№ 622 от 4 июня 1949 г.) ла-
боратория была утверждена в структуре Московского университета под назва-
нием «Лаборатория физиологии и биохимии свертывания крови». С 1949 по 
1964 г. она входила в состав кафедры биохимии животных, а с 1964 г. входит в 
состав кафедры физиологии человека и животных биологического факультета 
МГУ. Этой лабораторией Борис Александрович руководил с момента ее соз-

Упаковка препарата тромбин. 1943 г.
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дания и до конца своих дней. 
Вместе с научным коллекти-
вом лаборатории свертывания 
крови он совершил несколько 
выдающихся открытий, имею-
щих значение для фундамен-
тальной физиологии и меди-
цины. Борис Александрович 
вместе с коллегами впервые 
обнаружили и изучили новый 
неизвестный фактор свертыва-
ния крови, который был назван 
тромботропином. И только 
через несколько лет западные 
ученые также нашли этот белок 
и назвали его фактором сверты-
вания Х. В 1957 г. в лаборато-
рии под руководством Бориса 
Александровича были прове-
дены эксперименты, позволив-
шие принципиально поновому 
взглянуть на причины развития тромбоза: здоровый организм обладает защит-
ной физиологической системой, не позволяющей тромбину свертывать кровь 
внутри кровеносного русла. Именно противосвертывающая система поддержи-
вает текучесть крови в сосудах. В последующие годы коллектив лаборатории 
провел многочисленные опыты, которые подтвердили и широко развили пер-
воначальные выводы. На базе этого открытия Борис Александрович предложил 
для клинической практики принцип имитации активности противосвертываю-
щей системы в тех случаях, когда в организме больного собственная система 
не работает или находится в депрессивном состоянии. Совместно со своей уче-
ницей Г.В. Андреенко он получил и внедрил в промышленное производство 
фибринолизин — отечественный ферментативный препарат, растворяющий 
тромбы (авторское свидетельство № 161875, медаль ВДНХ). Этот препарат с 
1960х годов и по сей день широко применяется в клинических учреждениях 
нашей страны как недорогое и эффективное средство борьбы с тромбозами. 

Бориса Александровича всегда отличала всепоглощающая любовь к науке, 
удивительное трудолюбие и постоянное стремление донести научные разработ-
ки до клинической практики. Вместе с коллективом своей лаборатории он сде-
лал 3 открытия, которые после тщательной экспертизы были зарегистрированы 
в Госкомитете по делам изобретений и открытий СССР. Эти открытия изменили 
традиционные представления о причинах тромбообразования и мерах борьбы с 
заболеваниями, осложняющихся тромбозами.

В последние годы своей жизни Борис Александрович предложил новый 
подход к изучению патогенеза и лечению диабета. Он впервые в мире проде-
монстрировал один из механизмов возникновения диабета за счёт появления 
в организме его белкового предвестника — так называемого диабетогенного 
фактора. Борис Александрович разработал метод выявления в крови этого бел-

Б.А. Кудряшов за работой с сотрудницей лаборатории.
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ка, который появляется задолго до проявления 
клинических признаков сахарного диабета, что 
позволяет проводить диагностику заболевания 
на ранних стадиях. На основе этого открытия 
были разработаны новые способы лечения са-
харного диабета у животных, отличающиеся 
от традиционного применения инсулина.

Обладая чрезвычайно широким кругозо-
ром, Борис Александрович интересовался и 
смежными научными проблемами — так, он 
исследовал антикоагулянты из высших расте-
ний. Последнее имеет огромное прикладное 
значение, так как позволяет получать антикоа-
гулянты из дешевого растительного сырья. Со-
вместно с сотрудниками Ботанического сада 
МГУ Борис Александрович установил, что в 
корнях пионов содержатся фракции низкомо-
лекулярного гепарина, безопасные в случае пе-
редозировки препаратов.

Созданная Борисом Александровичем научная школа подняла на междуна-
родный уровень исследования в области физиологии и биохимии гемостаза. 
Его учение нашло отражение и дальнейшее развитие в деятельности Всерос-
сийской ассоциации по тромбозам, геморрагиям и патологии сосудов имени 
А.А. Шмидта — Б.А. Кудряшова, в работе международных и отечественных 
конгрессов и конференций с участием ведущих мировых ученых. Наиболее 
крупные научные достижения Бориса Александровича и сотрудников создан-
ной им лаборатории были отмечены дипломами СССР:

1958 г. — открытие существования в организме человека и животных 
физиологической противосвертывающей системы (ПСС) (диплом СССР 
на открытие № 22 — авторы: Б.А. Кудряшов, П.Д. Улитина, Г.В. Андреенко, 
Г.Г. Базазьян, Т.М. Калишевская, В.Е. Пасторова, Н.П. Сытина).

1978 г. — открытие неферментативного фибринолиза в организме че-
ловека и животных (диплом СССР на открытие № 223 — авторы: Б.А. Кудря-
шов, Л.А. Ляпина, Т.М. Калишевская). 

1990 г. — открытие блокады функции инсулярной системы диабето-
генным фактором (диплом на открытие № 286 — авторы: Б.А. Кудряшов, 
Ю.А. Пытыль, Г.М. Баскакова, Л.А. Ляпина, А.М. Ульянов). 

Борис Александрович на протяжении 60 лет своей работы в МГУ парал-
лельно с научной работой активно занимался педагогической деятельностью 
и воспитанием кадров. С 1948 г. он занимал должность профессора кафедры 
биохимии животных, одновременно заведуя лабораторией физиологии и био-
химии свертывания крови (в наши дни носит название лаборатории защитных 
систем крови им. проф. Б.А. Кудряшова), а с 1964 г. по 1985 г. был заведующим 
кафедрой физиологии человека и животных биологопочвенного факультета 
МГУ. Борис Александрович блестяще читал ряд специальных и общих курсов 
на биологическом факультете МГУ, будучи весьма одаренным и эрудирован-
ным лектором. Его лекции (курс «Физиология человека и животных», спецкурс 

Профессор Б.А. Кудряшов (около 
1980–1982 г.).
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«Витамины», «Общая и экспериментальная 
хирургия» и другие) отличались высоким 
профессионализмом, новизной излагаемого 
материала, доходчивостью, сопровождались 
показом демонстрационного материала и 
привлекали к себе внимание не только сту-
дентов, но и аспирантов, стажеров, слуша-
телей курсов повышения квалификации. 
Педагогическая деятельность Бориса Алек-
сандровича неоднократно отмечалась Мин-
вузом СССР и руководством МГУ. Он был 
членом биологической экспертной комис-
сии, а также председателем ученого совета 
по защите диссертаций по специальности 
«Физиология человека и животных». В те-
чение многих лет Борис Александрович был 
членом редколлегии «Физиологического 
журнала СССР им. И.М. Сеченова». Им опу-
бликовано более 300 статей, 5 крупных монографий, одна из которых, «Био-
логические проблемы регуляции жидкого состояния крови и ее свертывания», 
и сегодня остается настольной книгой специалистовкоагулологов, студентов, 
аспирантов, стажеров.

В 1993 г., когда Борис Александрович ушел из жизни, лаборатория была пе-
реименована в Лабораторию защитных систем крови, Ученым советом МГУ 
им. М.В. Ломоносова ей было присвоено имя ее создателя — профессора Б.А. 
Кудряшова. В 2024 г. лаборатории исполнилось 75 лет.

Портрет Б.А. Кудряшова.



64

2.8. Галина Васильевна Андреенко (1915–2008)

Т.А. Шубина

Галина Васильевна Андреенко родилась в г. Уфа 19 апреля 1915 г. Семья 
девочки состояла из мамы, которая работала уборщицей в школе, и старшей 
сестры (отец, ломовой извозчик, умер до рождения дочери) и жила очень не-
богато. С детства Галина Васильевна любила музыку и природу (растения, 
насекомых), собирала гербарий, ловила бабочек, выращивала гусениц. У нее 
признавали способности к музыке, но бедность не позволила ей получить му-
зыкальное образование. Поэтому после обычной общеобразовательной школы 
она перешла в 8ой класс опытнопоказательной школы с уклоном в сельское 
хозяйство, которая позже была реорганизована в техникум. Его Галина Васи-
льевна окончила в 1932 г. с профессией «специалист по борьбе с вредителями 
сельского хозяйства». Понимая недостаточность общей подготовки в технику-
ме, в 1934–35 гг. она, работая в Башкирском наркомземе, оканчивает 4й курс 
рабфака «Востокосталь». Учиться было тяжело изза перегрузки и дальних рас-
стояний, но огромное желание поступить на биологический факультет и полу-
чить университетское образование помогло преодолеть все трудности. 

В 1935 г. Галина Васильевна приезжает в Москву, проходит конкурс на био-
логический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и становится студенткой 
кафедры физиологии животных. Еще во время учебы в университете она ув-
леклась описанием химических превращений, происходящих в живом организ-
ме и обеспечивающих процессы жизнедеятельности. Поэтому, когда в 1938 г. 
от кафедры физиологии отделилась кафедра биохимии, Галина Васильевна без 
раздумья записалась в число ее студентов. Выпускная дипломная работа, в ко-
торой она изучала превращения азотосодержащего соединения карнозина, по-
лучила высокую оценку и была опубликована в журнале «Бюллетень экспери-
ментальной медицины и биологии». После сдачи госэкзаменов в 1940 г. Галина 
Васильевна была рекомендована в аспирантуру на кафедру динамики развития 
организма к профессору Б.А. Кудряшову. 

Она с энтузиазмом начала заниматься изучением процессов свертывания 
крови и фибринолиза. Все ее научные исследования велись по одному направ-
лению и с одной целью — найти способ помочь человеку, если у него нарушена 
свертываемость крови, той изумительной жидкой ткани, которая обеспечивает 
всю жизнедеятельность организма. До начала войны Галина Васильевна была 
полностью поглощена работой по теме диссертации — получение кровооста-
навливающего фермента тромбина. Уже в первый год аспирантуры под руко-
водством профессора Б.А. Кудряшова она впервые в нашей стране получила 
этот препарат, стимулирующий образование кровяного сгустка и прекращаю-
щий истечение крови из поврежденного сосуда. Полученный фермент был в 
первый же год войны испытан в ведущих московских клиниках — Институте 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Институте онкологии им. Н.Н. Бло-
хина и других медицинских учреждениях. Огромное счастье для ученого — 
слышать отзывы знаменитых хирургов (Ламперта, Очмина, Юдина) о том, что 
при использовании тромбина во время операций они видят прекрасный эффект 
этого нового кровеостанавливающего средства. 
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Война прервала эту работу. В октябре 1941 г. университет был эвакуирован в 
Ашхабад, а Галина Васильевна была вынуждена прервать обучение в аспиран-
туре и уехать к сыну в Уфу. Профессор Б.А. Кудряшов продолжил работу по по-
лучению тромбина в промышленных условиях, препарат был рекомендован для 
применения на раненых в госпиталях и на фронте, при ранениях и операциях 
на паренхиматозных органах. Впоследствии за получение тромбина в лиофи-
лизированном виде профессору Б.А. Кудряшову была присуждена Сталинская 
премия. Работа с тромбином определила весь дальнейший путь научной дея-
тельности Галины Васильевны.

Даже находясь в эвакуации, молодой ученый не прекращала творческих 
поисков. С декабря 1941 г. и до конца войны Галина Васильевна работала на 
Уфимском витаминном заводе — сначала лаборантом, затем начальником су-
шильнотаблетировочного цеха, потом цеха получения витамина К, далее заве-
дующим производством Уфимского витаминного завода, и, наконец, и.о. глав-
ного инженера этого же завода. Наряду с инженерными работами по получению 
витаминов С, В и В6 необходимо было организовать производство кровооста-
навливающего витамина К. В условиях войны это имело огромное значение, 
но препарат растворялся только в спирте и эфирах, что затрудняло его введе-
ние в организм. Витаминный завод в это время курировала группа Украинской 
академии наук во главе с академиком А.В. Палладиным. Под его руководством 
Галина Васильевна впервые получила водорастворимый синтетический аналог 
витамина К, названный «Викасол». В военные годы препарат нашел широкое 
применение в лечебной практике госпиталей, он помог вернуть в строй тысячи 
раненых и успешно применяется и в нынешние дни. За научнопроизводствен-
ную деятельность для фронта Галина Васильевна была награждена орденом 
«Знак Почета», а позднее — медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Только после окончания войны, 
в 1948 г., она продолжила учебу в 
аспирантуре у профессора Б.А. Ку-
дряшова и под его руководством 
провела исследование по новой 
теме «Влияние антикоагулянта ди-
кумарина на протромбин и тром-
ботропин». В этой работе проблема 
свертывания крови и фибринолиза 
рассматривалась с принципиально 
других позиций — в этот раз перед 
Галиной Васильевной стояла зада-
ча найти способ не свернуть кровь, 
а напротив, воспрепятствовать ее 
свертыванию. Препарата дикумари-
на в стране в те годы не было, но на 
химическом факультете под руко-
водством академика А.Н. Несмея-
нова дикумарин был впервые синте-
зирован (ранее в США его получали 

А.В. Палладин и Г.В. Андреенко работают над соз-
данием кровоостанавливающего препарата. Чита, 
1942 г.
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из природных источников — при кипении сладкого клевера). При изучении ан-
тикоагулянтного действия дикумарина Галина Васильевна показала его высокую 
эффективность при патологических состояних с повышенной свертываемостью 
крови, в том числе при гипертонии, ишемической болезни сердца, атеросклеро-
зе. В настоящее время аналоги дикумарина широко используются в клинической 
практике. Учеба Галины Васильевны в аспирантуре завершилась защитой канди-
датской диссертации «Значение витамина К и дикумарина в обмене протромбина 
и тромботропина в организме животных». После окончания аспирантуры Галина 
Васильевна осталась работать в лаборатории физиологии и биохимии свертыва-
ния крови в должности старшего научного сотрудника.

Дальнейшая научная деятельность Галины Васильевны была направлена 
на изучение системы фибринолиза. Феномен фибринолиза вначале изучался 
только как часть противосвертывающей системы (ПСС), открытой в 1958 г. 
профессором Б.А. Кудряшовым с соавторами — включая Галину Васильевну. 
Однако по мере накопления научных данных о значительной роли фибринолиза 
в организме с нарушенной функцией ПСС возрос интерес к проблеме лизиса 
тромбов в клиническом аспекте. В 1950–1960е гг. между СССР и США шла 
не только гонка вооружений, но и соревнования по всем направлениям, в том 
числе и в медицине. В частности, между учеными двух стран шла гонка в созда-
нии препарата для растворения тромбов при инфарктах и инсультах на основе 
плазминогена. Подходы к созданию препарата в СССР и в США были разные, 
но полученные лекарства получили одинаковое название — фибринолизин. 
Как потом оказалось, у отечественного препарата были явные преимущества. 
В 1961 г. Галине Васильевне удалось получить из донорской плазмы крови 
человека фермент, вызывающий растворение внутрисосудистых фибриновых 
тромбов — фибринолизин. В 1976 г. Галина Васильевна с соавторами Н.Ф. Му-
равьевой и Л.А. Мигалиной зарегистрировали патент: «Способ получения фи-
бринолизина». После экспериментального изучения на животных фибриноли-
зин был передан на клинические испытания в Институт кардиологии им. А.Л. 
Мясникова, а исполнителем назначен будущий руководитель Всесоюзного кар-
диологического научного центра, к.м.н. доктор Е.И. Чазов. Вначале будущий 
академик Е.И. Чазов в 1976 г. проверил на себе безвредность препарата, а затем 
препарат был введен первому больному после операции удаления аневризмы 
аорты для растворения тромба, образовавшегося в средней мозговой артерии. 
Эффект был поразительным. Тромб растворился, и жизнь больного была спасе-
на. После этого Галине Васильевне было поручено организовать промышлен-
ное производство препарата фибринолизина в Институте микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи в Москве, а затем в городах Горький, Каунас и Киев, с чем она 
успешно справилась. Препарат активно использовали в клиниках Москвы, Ле-
нинграда, Минска и других городов для лечения больных инфарктом миокарда, 
тромбоэмболией легочной артерии, тромбозом периферических кровеносных 
сосудов. По отзывам лечащих врачей эффективность фибринолизина составля-
ла до 60–70%. Через 15 лет, в 1964 г., Галина Васильевна защитила докторскую 
диссертацию по теме «Значение фибринолиза в защитных реакциях противо-
свёртывающей системы».

В 1972 г. Галина Васильевна получила звание профессора и совместно с про-
фессором Б.А. Кудряшовым получила Ломоносовскую премию за цикл работ по 
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получению и изучению тромболитиче-
ских агентов. В этом же году на кафе-
дре физиологии человека и животных 
она создала дочернюю по отношению 
к лаборатории физиологии и биохи-
мии свёртывания крови лаборато-
рию — лабораторию ферментативного 
фибринолиза, в которой заступила на 
пост заведующего. В последующие 
годы в этой лаборатории Галина Васи-
льевна вместе с учениками проводила 
большую исследовательскую работу 
по изучению роли фибринолитической 
системы в обеспечении нормальной 
функции системы крови и патологических состояний, вызванных депрессией 
фибринолиза при заболеваниях сердечнососудистой системы, легких, почек. 
Одновременно она с коллегами вела поиск новых источников тромболитиче-
ских препаратов. В лабораторных условиях были получены препараты уроки-
назы, тканевого активатора плазминогена, а из грибов — такие биологически 
активные вещества как аспергиллин, триаза и лонголитин. 

Лаборатория ферментативного фибринолиза сотрудничала со многими ме-
дицинскими научными учреждениями, внедряя новые методы диагностики па-
тологии гемостаза и изучая механизмы этих нарушений. В первом медицинском 

Профессор Г.В. Андреенко и молодой врач 
Е.И. Чазов изучают фибринолизин. Фото из 
личного архива Е.И. Чазова.

Лаборатория ферментативного фибринолиза, 1998 г. В первом ряду (слева направо): проф. Г.В. 
Андреенко, н.с. к.б.н. Т.Н. Серебрякова, с.н.с. к.б.н. Л.В. Подорольская. Во втором ряду: с.н.с. 
к.б.н. Л.В. Лютова, будущий д.м.н. А.А. Шабалина (выпускница), с.н.с. к.б.н. М.А. Карабасова. 
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университете им. И.М. Сеченова Галина Ва-
сильевна создала отдельную лабораторию по 
определению состояния системы гемостаза, 
а также выступала организатором ежегодных 
семинаров для врачейлаборантов. Врачи со 
всей страны приезжали за консультациями к 
ней.

В 1991 г. Галина Васильевна стала Лауре-
атом Государственной премии, которую полу-
чила за развитие научных основ патогенеза 
внутрисосудистого свёртывания крови, мето-
дов его диагностики, профилактики, лечения 
и их внедрения в клиническую практику.

Умерла Галина Васильевна 2 мая 2008 г. в 
Москве, похоронена на Ваганьковском клад-
бище рядом с мужем, профессором Степа-
ном Сидоровичем Андреенко, который был 
для нее не только коллегой и прекрасным 
человеком, но и верным другом. В их семье 

выросли два сына, которые продолжили династию замечательных ученых Мо-
сковского университета: старший сын (к сожалению, он не на много пережил 
маму) закончил геологический, а младший — физический факультет МГУ. В 
настоящее время Александр Степанович Андреенко — доктор физикоматема-
тических наук, занимает должность профессора на физическом факультете. 

Галина Васильевна Андреенко до последних дней работала на кафедре и всю 
свою научную жизнь посвятила актуальнейшей во все времена проблеме тром-
бозов. Она автор более 500 статей, соавтор научного открытия «Противосверты-
вающая система организма» (1964 г.), многих патентов и авторских свидетельств, 
а также трех фундаментальных монографий: «Фибринолиз. Химия и физиология 
процесса. Клиническое применение фибринолизина» (1967), «Фибринолиз. Био-
химия, физиология, патология» (1979), «Методы исследования фибринолитиче-
ской системы крови» (соавт., 1981). Галина Васильевна имела почетные звания 
«Заслуженный деятель науки РСФСР» (1985 г.) и «Заслуженный изобретатель 
России». За научную деятельность она была награждена орденом «Знак Поче-
та» и Почетной Грамотой Верховного Совета РСФСР. Всю жизнь Галина Васи-
льевна старалась активно участвовать в общественных событиях. В течение 50 
лет она была членом КПСС, работала в составе руководящих органов факульте-
та и университета. Многие годы была членом ученых советов: биологического 
факультета МГУ, Института гематологии и переливания крови, а также членом 
Фармакопейного комитета Минздрава СССР и России. Галина Васильевна была 
руководителем 30 кандидатских работ и консультантом для 8 докторских; ее уче-
ники — видные отечественные и зарубежные специалисты. 

Галина Васильевна горячо любила свою страну, родной Университет, био-
фак, в стенах которого работала всю жизнь.

Профессор Г.В. Андреенко.
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2.9. Изольда Порфирьевна Баскова (1934–2019)

Т.Ю. Оберган

Изольда Порфирьевна Баскова родилась в Москве 
21 августа 1934 г. Увлекаясь химией со школьных лет, 
в 1952 г. Изольда Порфирьевна поступила на химиче-
ский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и уже со 
2го курса работала в лаборатории химии белка и анти-
биотиков (позднее — на кафедре химии природных со-
единений) под руководством д.х.н. Марии Моисеевны 
Ботвинник. Дипломная работа Изольды Порфирьевны, 
выполненная под руководством к.х.н. Н.А. Поддуб-
ной, была посвящена синтезу трехчленного пептида — 
фрагмента антибиотика грамицидин С. После окон-
чания учебы Изольда Порфирьевна осталась в той же 
лаборатории в должности старшего лаборанта, мечтая 
о работе с белками. В 1960 г. проходил единственный 

набор в межфакультетскую аспирантуру химического и биологического фа-
культетов МГУ, одним из организаторов которой был академик Сергей Евгенье-
вич Северин. Было принято всего пять человек: трое аспирантов от биологиче-
ского факультета и двое — от химического, в числе которых оказалась Изольда 
Порфирьевна, которая с большой радостью откликнулась на приглашение заве-
дующего лабораторией антибиотиков биологического факультета профессора 
А.Б. Силаева поступить в эту аспирантуру. Во время обучения Изольда Пор-
фирьевна много времени проводила на кафедре биохимии животных и заинте-
ресовалась работой лаборатории физиологии и биохимии свертывания крови, 
а с 1961 г. под руководством ее заведующего профессора Б.А. Кудряшова она 
стала заниматься исследованием фибриногена — одного из основных белков 
каскада свертывания крови. В стенах биологического факультета МГУ Изольда 
Порфирьевна проработала до самого выхода на пенсию в 2018 г., пройдя путь 
от старшего лаборанта до ведущего научного сотрудника (с 1964 г. — старший 
лаборант лаборатории эндокринологии, с 1965 г. — младший научный сотруд-
ник кафедры биохимии животных, с 1976 г. — старший научный сотрудник ла-
боратории биохимии и физиологии свертывания крови (с 1993 г. переименована 
в лабораторию защитных систем крови им. проф. Б.А. Кудряшова), с 1994 г. — 
ведущий научный сотрудник той же лаборатории).

В 1966 г. Изольда Порфирьевна защитила кандидатскую диссертацию, по-
священную фракционированию продуктов деградации фибриногена и опреде-
лению их биологической активности. По воспоминаниям самой Изольды Пор-
фирьевны, эта защита было только началом ее пути в науку. 

С 1975 г. Изольда Порфирьевна занималась новым научным направлением — 
изучением механизмов действия биологически активных соединений, продуци-
руемых медицинской пиявкой. В этот период (70е и 80е годы прошлого сто-
летия) гирудотерапия (а точнее, гирудофармакотерапия) получила новый виток 
в своем развитии, когда врачи и ученые с возросшим интересом занимались 
изучением биологически активных соединений из медицинской пиявки и усо-
вершенствованием способов их получения. После цикла работ, посвященных 

И.П. Баскова. 1966 г.



70

выделению из медицинской пиявки гирудина — высокоспецифичного ингиби-
тора фермента тромбина, к Изольде Порфирьевне и ее коллегам пришло пони-
мание необходимости серьезного всестороннего изучения пиявочного секрета 
и его компонентов. Полученные результаты позволили расширить и углубить 
научные основы гирудотерапии — метода лечения медицинскими пиявками, 
при котором пиявочный секрет в качестве гуморального агента обеспечивает 
лечебный эффект при разнообразных патологических состояниях. Несмотря 
на традиционность метода гирудотерапии, эти исследования проводились с 
использованием новейших методов физиологии, молекулярной биологии, ми-
кробиологии, генной инженерии, а также современных биохимических мето-
дик, включая протеомный анализ. Эта многогранная работа осуществлялась 
совместно с Институтом биоорганической химии им. академиков М.М. Ше-
мякина и Ю.А. Овчинникова, Всесоюзным кардиологическим научным цен-
тром (ныне — НМИЦ Кардиологии им. ак. Е.И. Чазова), НИИ биомедицинской 
химии им. В.Н. Ореховича, НИИ физикохимической медицины (ныне — Фе-
деральный научноклинический центр физикохимической медицины им. ак. 
Ю.М. Лопухина ФМБА России) и Медикогенетическим научным центром им. 
академика Н.П. Бочкова. Как итог 10 лет исследований в этом направлении, в 
1986 г. Изольда Порфирьевна защитила докторскую диссертацию на тему «Био-
логически активные соединения, продуцируемые медицинской пиявкой Hirudo 
medicinalis, и механизмы их действия».

Многолетняя упорная деятельность Изольды Порфирьевны и ее коллег име-
ла и прикладные результаты: на основе пиявочного секрета был создан лекар-
ственный препарат «Пиявит», действие которого направлено на блокирование 
тромбообразования, растворение старых тромбов, снижение кровяного давления, 
предупреждение и регресс атеросклероза (патент № 2033173 от 31.01.1992 г.). 
Совместно со своими коллегами (Л.Л. Заваловой, А.В. Басановой, Г.И. Никоно-
вым, С. Халилем и др.) Изольда Порфирьевна всесторонне изучила механизмы 
действия «Пиявита» — в результате была обнаружена его способность подавлять 
агрегацию тромбоцитов, а именно контактную стадию внутреннего механизма 
свертывания крови за счет связывания ионов кальция, а также блокады амидо-
литической и кининогеназной активностей калликреина плазмы человека. Этот 
препарат, разрешенный Минздравмедпромом России для клинического приме-
нения с 1994 г., зарекомендовал себя как эффективное комплексное лекарствен-
ное средство, применяемое при тромботических осложнениях. Изольда Пор-
фирьевна принимала активное участие в проведении клинических испытаний 
«Пиявита» совместно с сотрудниками клиники факультетской хирургии РГМУ 
им. Н.И. Пирогова (ныне — РНИМУ им. Н.И. Пирогова), НМИЦ хирургии им. 
А.В. Вишневского (отдел хирургии сердца), Эндокринологического научного 
центра, НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. 
Шумакова и других медицинских учреждений. Эти исследования показали высо-
кую эффективность «Пиявита» в отношении нормализации показателей функции 
гемостаза у больных сахарным диабетом и тромбофлебитом, после имплантации 
искусственных клапанов сердца, при профилактике венозного тромбоза, а также 
при лечении больных с ишемическими цереброваскулярными заболеваниями.

Изольда Порфирьевна всегда относилась к работе со всей тщательностью 
и серьезностью: так, ей был разработан способ отбора секрета медицинской 
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пиявки без примеси кишечного содержимого, обладающего неспецифической 
протеолитической активностью (1994 г., патент № 2045954 «Способ получе-
ния секрета слюнных желез кровососущих пиявок, обладающего способно-
стью ингибировать адгезию, агрегацию тромбоцитов, снижать реологические 
свойства крови и оказывать иммуностимулирующее действие»). В дальней-
шем Изольда Порфирьевна с коллегами из ИБХ РАН занималась определением 
состава секрета слюнных желез медицинской пиявки, используя высокочув-
ствительные аналитические методы. Всего в низко и высокомолекулярных 
фракциях секрета было обнаружено более 100 различных компонентов, 
структуру и эффекты которых еще предстояло изучить. Так, в своих иссле-
дованиях Изольда Порфирьевна и ее коллеги (Г.И. Никонов, Г.И. Юсупова, 
В.В. Долгов и др.) выявили липолитическую активность секрета медицинской 
пиявки: в экспериментах он вызывал снижение концентрации холестерина и 
атерогенных липопротеидов низкой плотности в крови, что делает препараты 
на основе секрета медицинской пиявки перспективными для коррекции нару-
шений метаболизма липидов.

При дальнейшем изучении влияния пиявочного секрета на процесс деграда-
ции стабилизированного фибрина и его фрагментов Изольдой Порфирьевной 
с коллегами был обнаружен новый фермент — дестабилаза. Эта эндопепти-
даза оказалась способна вызывать разрушение тромбов за счет гидролиза ко-
валентных изопептидных связей. Позднее было установлено, что дестабилаза 
является полифункциональным ферментом и проявляет не только эндопепти-
дазную, но также и лизоцимную активность. Результатом этих исследований 
был патент, полученный Изольдой Порфирьевной и ее соавторами (№ 2658429 
от 21.06.2018, «Способ получения рекомбинантного бифункционального фер-
мента — дестабилазы медицинской пиявки»).

Помимо успехов на исследовательской стезе, Изольда Порфирьевна внес-
ла большой вклад в дело популяризации гирудотерапии, уделяя большое вни-

И.П. Баскова и А.В. Басанова. 1990е годы.
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мание научной стороне этого метода 
лечения. На первом международном 
симпозиуме «Leech scientists» в г. Су-
онси (1986 г.) она впервые представила 
данные биохимического анализа секре-
та слюнных желез пиявки, продемон-
стрировав способность пиявочного се-
крета ингибировать начальные стадии 
гемостаза, блокировать адгезию и агре-
гацию тромбоцитов и подавлять вну-
тренний механизм свертывания крови. 
Результаты этих исследований явились 
кирпичиками в основании научного 
подхода к гирудотерапии. Обобщая ре-
зультаты многолетней работы в этом 
направлении, Изольда Порфирьевна 
совместно с коллективом авторов со-
ставила и опубликовала «Методиче-
ские рекомендации по гирудотерапии для врачей» (1990 г.), утвержденные МЗ 
СССР и используемые врачами по сей день.

Изольда Порфирьевна ярко проявила себя и в области организации науки. 
В 1991 г. в г. Донецк она совместно с К.Г. Селезневым (кафедра оторинола-
рингологии Донецкого медицинского института) организовала Первое Всесо-
юзное совещание гирудологов. Оно объединило разрозненных по Советскому 
Союзу врачейгирудотерапевтов, сотрудников московской и ленинградской 
биофабрик, занимающихся разведением медицинских пиявок, и группу биохи-
миков, изучавших непосредственно под руководством Изольды Порфирьевны 
биологически активные соединения в составе секрета медицинской пиявки. 
На этом совещании было принято решение о создании Ассоциации гирудо-
логов. Непосредственная заслуга Изольды Порфирьевны — не только выдви-
нуть идею, но и собрать вместе гирудологов из разных стран, чтобы наука и 
практика использования гирудотерапии развивались параллельно. Ассоциация 
организовала регулярные курсы по гирудотерапии, которые действуют и по-
ныне в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге и других городах. Изольда 
Порфирьевна была избрана президентом, а затем Почетным вицепрезидентом 
«Международной ассоциации гирудотерапевтов и гирудологов (МАГГ) России 
и стран СНГ», которая с 2019 г. носит имя профессора Изольды Порфирьевны 
Басковой.

За свою жизнь Изольда Порфирьевна стала автором более 180 научных пу-
бликаций. К наиболее фундаментальным работам, систематизирующим об-
ширный клинический материал по гирудологии, можно отнести монографию 
Изольды Порфирьевны в соавторстве с Г.С. Исаханяном «Гирудотерапия. На-
ука и практика» (2004 г.). Кроме того, в 1979–1984 гг. и 1988–1992 гг. Изоль-
да Порфирьевна была редактором регионального международного журнала 
«Thrombosis Research». В настоящее время научное наследие И.П. Басковой 
остается исключительно востребованным, а целый ряд сотрудников ФНКЦ фи-
зикохимической медицины им. ак. Ю.М. Лопухина успешно продолжают ее 

И.П. Баскова. 2005 г.
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гирудологические исследования на совре-
менном методическом уровне.

На биологическом факультете Изольда 
Порфирьевна с 1967 г. участвовала в орга-
низации и более 15 лет руководила прак-
тикумом по «физиологической химии» для 
студентов 4го курса кафедры физиологии 
человека и животных. Практикум включал 
задачи, позволяющие студентам овладеть 
методами работы с кровью: выделением 
белков крови, их активацией и способа-
ми изучения их влияния на организм жи-
вотных. Параллельно были опубликованы 
руководства: «Практикум по физиологиче-
ской химии» (1975 г.) и раздел «Белки свертывания крови» в «Большом прак-
тикуме по физиологии человека и животных» (1985 г.). Изольда Порфирьевна 
была требовательным и строгим, но справедливым педагогом. Работы студен-
тов и аспирантов, работавших в лаборатории под ее руководством, всегда были 
выполнены на высоком уровне.

Помимо работы, Изольда Порфирьевна всегда с большой теплотой говорила 
о своей семье. Со своим супругом, талантливым химиком, она прожила вплоть 
до его кончины в 1999 г. Их дочь Светлана — архитектор, художник, дизайнер. 
С особой нежностью Изольда Порфирьевна относилась к своему внуку Арте-
мию, она не раз говорила: «Мой внук — это моя радость».

Жизнь Изольды Порфирьевны была долгой и непростой. Ее детство при-
шлось на нелегкие военные и послевоенные годы. Повидимому, привычка не 
пасовать перед трудностями и упорство в достижении поставленных целей 
появились в характере будущего исследователя именно в то время. Изольде 
Порфирьевне был чужд конъюнктурный подход к науке — она трудилась не 
ради денег, а «за научную идею». Порядочность, работоспособность и добро-
желательность были основой ее человеческого и профессионального общения. 
Изольда Порфирьевна очень любила природу. Она говорила: «Я люблю в ти-
шине слушать и наблюдать за жизнью окружающего мира. К сожалению, это 
происходит нечасто… Зато свои отпускные дни я стараюсь проводить в горах 
или на море, что позволяет мне в полной мере наслаждаться этим чудом. Для 
меня природа — это гармония, Божий свет и его отражение в каждом живом 
существе, растительном или животном».

И.П. Баскова в лаборатории защитных 
систем крови им. профессора Б.А. Кудря-
шова. 2016 г.
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2.10. Гурген Григорьевич Базазьян (1909–1984)

Л.А. Ляпина

Гурген Григорьевич Базазьян родился 8 
января 1909 г. В 1924 г. он закончил среднее 
образование и в пятнадцатилетнем возрасте 
начал работать слесарем на заводе треста «Мо-
сковский металлист». С 1931 по 1934 г. Гур-
ген Григорьевич служил в Красной армии. В 
25 лет он определил свою дальнейшую судьбу, 
поступив в 1934 г. на биологический факуль-
тет МГУ. После окончания МГУ в 1940 г. Гур-
ген Григорьевич получил специальность фи-
зиологабиохимика и устроился на работу на 
Московский завод эндокринных препаратов (с 
1943 г. переименован в Московский эндокрин-
ный завод).

В военные годы Гурген Григорьевич про-
явил себя бесстрашным и мужественным че-
ловеком. С первых дней начала Великой От-

ечественной войны он был мобилизован и воевал на Западном и Северном 
фронтах. В тяжелых условиях суровой заполярной зимы на полуострове Ры-
бачий Гурген Григорьевич обеспечивал успешные действия артиллеристов. 
Приводим воспоминания капитана 2 ранга запаса В. Щукина о Г.Г. Базазьяне: 
«Однажды наша разведка обнаружила артиллерийскую точку. Фашисты удачно 
выбрали место и вели огонь по нашим кораблям. На виду у противника нуж-
но было подготовиться для внезапного удара и уничтожения артиллерийской 
точки. И тут помогла непогода. Когда над Рыбачьим поднялась бешеная пурга, 
артиллеристы двинулись в путь. Базазьян, проваливаясь по пояс в снегу, ука-
зывал путь трактору, везущему на прицепе снаряды. Следом матросы тащи-
ли на руках пушку. Снег слепил глаза, ветер сек лица. Пурга мела со стороны 
немцев. Под покровом пурги артиллеристы заняли выгодную позицию, зама-
скировали орудие и боеприпасы. На следующий день пушка неожиданно для 
фашистов открыла огонь. Вражеская огневая точка была уничтожена. Что бы 
ни случилось, орудия должны вести огонь — таков был неписаный закон артил-
лерийских техников. Во время одного из жестоких боев орудийный расчет, где 
командиром взвода боепитания был Гурген Базазьян, прямыми попаданиями 
уничтожил три огневых точки врага». Сам Гурген Григорьевич, описывая свое 
участие в войне, вспоминает: «27 июня 1941 года мне вместе с другими офице-
рами и воинами 391го полевого артиллерийского склада 19 Армии пришлось 
в условиях боевой обстановки в трехпяти километрах от передовой снабжать 
боеприпасами отходящие с боями войсковые подразделения… Часто с оружием 
в руках мы били врага. Однажды ликвидировали воздушный десант под Смо-
ленском и диверсионную группу в городе, переодетую в милицейскую форму». 
Закончил войну Гурген Григорьевич на Дальнем Востоке, в Северной Корее, 
в составе бригады морской пехоты в боях с японскими милитаристами, после 
чего в 1946 г. был демобилизован и некоторое время провел в госпиталях в свя-

Гурген Григорьевич Базазьян после 
демобилизации. 1946 г.
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зи с ранением. Он был награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией» 
и многими другими.

С 1948 г. и до конца своей жизни Гурген Григорьевич работал в лаборатории 
физиологии и биохимии свертывания крови, которая в 1964 г. была присоеди-
нена к кафедре физиологии человека и животных биологического факульте-
та МГУ. Вначале после возвращения на биофак Гурген Григорьевич занимал 
должность младшего научного сотрудника, а с середины 50х годов после защи-
ты кандидатской диссертации и присвоения степени кандидата биологических 
наук — должность старшего научного сотрудника. Основным направлением 
научной работы Гургена Григорьевича было изучение роли атерогенеза в функ-
ционировании противосвертывающей системы крови, в развитии инфаркта и 
инсульта, а также поиск средств и способов купирования атеросклероза и под-
держания функции противосвертывающих механизмов на физиологическом 
уровне. Он сумел экспериментально воспроизвести атеросклероз и его ослож-
нения у животных. В результате непрерывных двухлетних опытов на кроликах, 
Гурген Григорьевич показал, что гиперхолестеринемия, вызываемая введением 
в желудок масляного раствора холестерина на фоне обычного для лаборатор-
ных животных рациона, не сопровождается закономерной депрессией функции 
противосвертывающей системы. Это позволило ему предположить, что у раз-
личных видов животных атеросклероз воспроизводится поразному. Так, Гур-
ген Григорьевич установил, что крысы более уязвимы к развитию атерогенеза 
по сравнению с кроликами. О его отношении к проведению экспериментов кол-
леги высказывались так: «Гургена Григорьевича характеризует особая тщатель-
ность и честность при проведении исследований и их анализе. Только после 
того, как он проведет большое количество опытов, он делает заключение.»

Работая в коллективе лаборатории физиологии и биохимии свертывания 
крови, Гурген Григорьевич в 1958 г. получил диплом СССР № 22 на первое 
открытие лаборатории под названием «Явление физиологической противосвер-
тывающей системы», как один из авторов открытия, зарегистрированного Го-
скомитетом по делам изобретений и открытий. За свою жизнь он стал автором 
более 100 научных публикаций, а также написал крайне значимую для науки и 
практики монографию «Диетический фактор, атеросклероз и система сверты-
вания крови», вышедшую в издательстве «Медицина» в 1982 г. В этой моногра-
фии Гурген Григорьевич обобщил свой многолетний опыт, обосновал новый 
подход к проблеме атеросклероза при пищевой липемии и вывел диагностиче-
ские признаки претромботического состояния организма. 

Свои научные изыскания Гурген Григорьевич посвятил исследованию ре-
гуляторных взаимоотношений свертывающей и противосвертывающей си-
стем крови при развитии атеросклероза и его осложнениях. Он эксперимен-
тально обосновал концепцию, согласно которой в развитии атеросклероза эти 
регуляторные связи при участии нервной системы нарушаются, и возникает 
депрессия противосвертывающей системы как следствие нарушений в липид-
ном, углеводном и белковом обмене. Также Гурген Григорьевич занимался 
поиском средств, которые могли бы обеспечить регресс атеросклероза и пре-
дотвратить возникновение инфарктов миокарда и тромбозов, в том числе он 
изучал потенциал естественных комплексных соединений гепарина, адапто-
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генов растительной природы — элеутерококка и синтетического гепариноида 
маннана (совместная разработка с Институтом витаминов г. Москвы, получе-
но авторское свидетельство). Также Гурген Григорьевич активно сотрудничал 
с рядом клиник, в том числе с медицинскими институтами Еревана (Р.А. Ара-
келов, В.Д. Оганесова), Москвы (В.М. Панченко, В.И. Бобкова, Ф.А. Бергут, 
К.М. Лакин), Саратова (С.А. Георгиева) и другими — и благодаря этому всег-
да был в курсе всех проблем клиницистов в области развития атерогенеза. Это 
позволяло ему планировать и проводить наиболее актуальные исследования. 
Так, Гурген Григорьевич разрабатывал пищевой рацион для животных (крыс) 
с целью снижения процессов гиперлипопротеидемии. Он впервые установил, 
что липопротеидлипаза в комплексе с гепарином в присутствии грубодис-
персных липопротеидов (хиломикронов) приобретает новые свойства — она 
расщепляет нестабилизированный свертывающим фактором XIII фибрин и 
предотвращает тромбообразование. Заслугой Гургена Григорьевича в области 
изучения свертывания крови является и то, что он впервые охарактеризовал 
претромботический синдром и определил его диагностические признаки, к 
каковым отнес: повышение концентрации фибриногена, антиплазминов и 
факторов свертывания крови (VIII, XIII, XII) в крови, повышение толерант-
ности к гепарину, усиление агрегации тромбоцитов, падение уровня гепари-
на его комплексов в крови, а также снижение активности гепаринзависимых 
липолитических ферментов. Он впервые составил стройную и информатив-
ную схему патогенетического механизма атеросклероза и коронарной болезни 
сердца, выражающегося в нарушении нейрогуморальной регуляции метабо-
лизма под влиянием внутренних и внешних факторов, в том числе пищевого 
дисбаланса и стрессорных влияний. Немало исследований Гурген Григорье-
вич провел в области стрессогенных нарушенияй, особенно, при иммобили-
зации животных — показав при этом положительную роль растительного ан-
тистрессорного адаптогена из элеутерококка. 

Большое внимание Гурген Григорьевич уделял и развитию кафедры физи-
ологии человека и животных, принимая участие во всех ее мероприятиях. Он 
хорошо чертил и рисовал, поэтому к нему всегда обращались за помощью при 
оформлении стендов. Он неоднократно ездил на Беломорскую биологическую 
станцию им. Н.А. Перцова, работал в лаборатории на базе станции и помогал 
студентам кафедры при прохождении практики. Одной из неотъемлемых черт 
характера Гургена Григорьевича была готовность оказывать помощь сотрудни-
кам, студентам и стажерам. Это был настолько увлеченный своим делом чело-
век, что где бы он ни был — в командировках, на отдыхе, в других учрежде-
ниях — он всегда был готов проконсультировать своих более молодых коллег 
или провести семинар. В 70е и 80е годы лаборатория физиологии и биохи-
мии свертывания крови под руководством заведующего, профессора Б.А. Ку-
дряшова, проводила семинары для врачей, где читались лекции и обсуждались 
наиболее актуальные вопросы в области изучения свертывания крови. К чести 
Гургена Григорьевича следует сказать, что он всегда активно участвовал в про-
ведении семинаров, читал лекции по атеросклерозу и обучал врачейспециали-
стов разного профиля методам исследования гемостаза. Большое внимание он 
также уделял организации и порядку содержания лабораторных крыс, кроли-
ков, морских свинок и даже обезьян в виварии МГУ.
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В 1984 г., когда Гурген Григорьевич ушел из жизни, о нем писала газета 
«Московский университет»: «Бывают люди со счастливой судьбой: их дела, 
их мысли перешагивают границы одной человеческой жизни, они становятся 
нужны и полезны другим. К таким людям относится и кандидат биологиче-
ских наук, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова Гурген Григорьевич Базазьян». 
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2.11. Тамара Марковна Калишевская (1922–2001)

М.Е. Григорьева

Тамара Марковна Калишевская (в девичестве 
Кафтанова) родилась 18 сентября 1922 г. в горо-
де Лисичанск Луганской области, до войны по-
ступила в Харьковский авиационный институт. 
В институтские годы она занималась плавани-
ем, прыжками в воду с вышки, особенно увле-
калась парашютным спортом. Время было тре-
вожное, надвигалась война, молодежь мечтала 
о подвигах и старалась быть полезной Родине. 
Осенью 1941 г. немецкие войска приближались 
к Лисичанску, комсомольцы работали всюду, 
где была необходима помощь: рыли укрепле-
ния, ухаживали за ранеными, многие старались 
попасть на передовые позиции. В то время шел 
набор молодежи на фронт под девизом «Мстить 
за Зою Космодемьянскую». По просьбе Тамары 
Марковны Лисичанский райком комсомола в 
числе добровольцев рекомендовал ее в армейскую разведку. В апреле 1942 г. 
она ушла в качестве разведчицы при Особом отделе 37й Армии на ЮгоЗа-
падный фронт, участвовала в работе отряда и готовилась к дальней разведке. 
Вскоре после призыва в действующую армию Тамара Марковна и ее боевые 
подруги успешно выполнили свое первое боевое задание за линией фронта. В 
дальнейшем, в связи с наступлением врага и отступлением советских войск об-
учение в разведшколе было прервано, Тамару Марковну направили учиться в 
военномедицинское училище, после окончания которого ей было присвоено 
звание младшего лейтенанта медицинской службы. В сентябре 1943 г. Тамара 
Марковна была направлена на IIIй Белорусский фронт в действующую 31ю 
Армию, 173ю стрелковую дивизию, 1315й стрелковый полк. В этом полку она 
воевала до ноября 1944 г. в качестве командира санитарного взвода. В 1944 г. 
Тамара Марковна была принята в партию.

Путь Тамары Марковны по военным дорогам продолжался до окончания во-
йны. Она принимала участие в боях за освобождение городов Витебска, Орши, 
Минска. В бою за освобождение польского города Сувалки 23 октября 1944 г. 
она получила тяжелое ранение ноги, за которым последовала отправка в го-
спиталь. Праздник Победы Тамара Марковна встретила еще в госпитале, ко-
торый смогла покинуть только 24 августа 1945 г., когда была демобилизована 
как инвалид Отечественной войны 2й группы. Тамара Марковна была награж-
дена орденом Отечественной войны I степени (1985 г.), медалями «За боевые 
заслуги (за освобождение г. Минск), «За победу над Германией» (1945 г.), «За 
доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970 г.).

После демобилизации, уже в сентябре 1945 г., Тамара Марковна стала сту-
денткой биологопочвенного факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кото-
рый она окончила в 1950 г. Все последующие годы ее жизни были связаны с 

Т.М. Калишевская в военные годы 
(начало 1940х гг.).
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университетом и кафедрой физиологии человека и животных. И все эти годы 
Тамара Марковна жила активно, полнокровно и плодотворно. После оконча-
ния аспирантуры в 1955 г. она под руководством профессора Б.А. Кудряшова 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Изучение тромбопластического 
агента кровяных пластинок» и была зачислена младшим научным сотрудником 
в лабораторию физиологии и биохимии свертывания крови. В 1963 г. Тамара 
Марковна стала старшим научным сотрудником той же лаборатории и в 1969 г. 
защитила докторскую диссертацию по теме «Регуляторные взаимоотношения 
свертывающей и противосвертывающей систем крови. Экспериментальные ис-
следования». С 1986 г. и до выхода на пенсию в 1995 г. Тамара Марковна рабо-
тала на биологическом факультете в должности ведущего научного сотрудника. 

Основной областью научных интересов Тамары Марковны была нейрогу-
моральная регуляция жидкого состояния крови и ее свертывания в норме и при 
патологии. Она является соавтором двух открытий — «Открытие физиологиче-
ской противосвертывающей системы в организме» (диплом на открытие № 22, 
СССР, с приоритетом 17 февраля 1958 г., совместно с профессором Б.А. Ку-
дряшовым, Г.В. Андреенко, Г.Г. Базазьяном, В.Е. Пасторовой, П.Д. Улитиной) 
и «Открытие явления неферментативного фибринолиза в организме человека 
и животных» (диплом на открытие № 233, СССР, с приоритетом 14 октября 
1964 г., совместно с Б.А. Кудряшовым и Л.А. Ляпиной). Экспериментальный 
материал, легший в основу этих двух открытий, позволил сформулировать 
идею о существовании в организме двух физиологических систем — сверты-
вающей и противосвертывающей. Физиологическая регуляция жидкого со-
стояния крови и ее свертывания, согласно представлениям авторов открытий, 
обеспечивается рефлекторногуморальным взаимодействием этих двух систем. 
Продолжая работать в этом направлении, Тамара Марковна с коллегами устано-
вили, что защитная реакция организма против тромбообразования реализуется 
не только при участии фибринолитической системы, отвечающей за растворе-

Б.И. Кузник с коллегами встречают Т.М. Калишевскую и Г.В. Андреенко на конференции в Чите 
(70е гг.).
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ние тромбов, но и вовлекает более сложную противосвертывающую систему, 
состоящую из нескольких звеньев, функционирование которых направлено 
на обеспечение сохранения крови в сосудах в жидком состоянии. В результа-
те многочисленных экспериментов было показано, что именно за счет работы 
противосвертывающей системы блокируется внутрисосудистое тромбообразо-
вание в здоровом организме при эндогенной провокации тромбиногенеза. Эти 
открытия изменили традиционные представления о регуляции гемостаза, при-
чинах тромбообразования и мерах борьбы с тромбозом.

Тамара Марковна в течение многих лет занималась проблемой тромбозов и 
ретромбозов, которые являются наряду с кровоточивостью основным ослож-
нением тромболитической терапии. Впервые феномен активации свертывания 
крови и торможения фибринолиза при введении плазмина (фибринолизина) жи-
вотным — так называемая компенсаторная реакция — был описан ею (в соав-
торстве с профессором Б.А. Кудряшовым) в статье, опубликованной в журнале 
Nature в 1963 г. В дальнейшем при участии Тамары Марковны были проведены 
исследования по выяснению природы этой защитной реакции системы гемос-
таза на плазмин и предложены пути ее фармакологической блокады. Оказалось, 
что одним из таких путей может быть введение совместно с тромболитиками 
гепарина, который отдаляет проявление реакции гиперкоагуляции. 

Большое внимание Тамара Марковна уделяла разработке методических под-
ходов при моделировании различных патологий в организме животных. Рабо-
тая совместно с сотрудниками НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, а также 
с коллегами с кафедры цитологии и гистологии (ныне — кафедры клеточной 
биологии и гистологии) биологического факультета МГУ, она много лет зани-
малась проблемой корреляции функционального состояния противосвертываю-
щей системы организма и развитием злокачественных образований. Обширный 
фактический материал, полученный более чем на 4000 животных (мышах, кры-
сах, собаках) с разными видами прививаемых и индуцированных опухолей, по-
зволил Тамаре Марковне с коллегами сделать принципиальный и практически 
важный вывод: развивающаяся злокачественная опухоль подавляет функцию 
противосвертывающей системы и приводит к выраженной гиперкоагуляции. 
При этом на фоне искусственно усиленной функции противосвертывающей 
системы в организме носителя опухоли создаются условия для избирательной 
гибели опухолевых клеток. Данное направление исследований поспособство-
вало открытию новых методов лечения злокачественных новообразований, 
терапевтического воздействия на рост и метастазирование опухолей, а также 
развитию профилактики и лечения послеоперационных тромбозов у человека 
и животных. На основе полученных экспериментальных данных совместно 
с Б.А. Кудряшовым и С.М. Коломиной Тамара Марковна разработала метод, 
принятый Комитетом по делам изобретений и открытий и названный «Способ 
профилактики злокачественных опухолей у млекопитающих в эксперименте» 
(Авторское свидетельство № 223, 1979 г.).

Особое место в жизни и научной деятельности Тамары Марковны занимала 
Беломорская биостанция МГУ им Н.А. Перцова. Совместно с другими сотруд-
никами кафедры она в течение многих лет успешно работала в лабораториях 
биостанции, решая разнообразные экспериментальные задачи. Тамаре Мар-
ковне с коллегами удалось, в частности, показать, что в осуществлении защит-
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ной реакции гиперкоагуляции на плазмин у рыб 
принимают участие как α, так и βадренорецеп-
торы, тогда как у млекопитающих — только αа-
дренорецепторы. На основе исследований, про-
водимых в этот период на базе ББС МГУ, были 
получены важные данные, свидетельствующие о 
различных механизмах свертывания у млекопи-
тающих и рыб.

Под руководством Тамары Марковны было 
защищено большое число курсовых и диплом-
ных работ, а также около десятка кандидатских 
диссертаций. Она опубликовала 2 монографии: 
«Регуляция жидкого состояния крови и ее свер-
тывания» (1982 г.), «Свертывающая и противо-
свертывающая системы крови и их значение при 
развитии злокачественных новообразований» (в 
соавторстве с С.М. Коломиной и Б.А. Кудряшовым, 1992 г.) и более 300 науч-
ных статей. 

Тамара Марковна была очень общительным и ответственным человеком с 
активной жизненной позицией, всегда выполняла как партийные, так и обще-
ственные работы: была парторгом курса, заместителем председателя профкома, 
членом парткома в партийном бюро отделения, председателем группы народ-
ного контроля кафедры физиологии человека и животных, а также постоянным 
членом Совета ветеранов факультета. Ее активная деятельность была отмечена 
почетными грамотами и благодарностями от ректората, деканата, Совета вете-
ранов 31й Армии, Совета ветеранов МГУ и факультета.

Совместно с коллегами Тамара Марковна в течение многих лет участвовала 
в работе Совета ветеранов биологического факультета, собирая архив об участ-
никах войны и тружениках тыла. Материалы из этого архива были использо-
ваны при выпуске книг «Биологи МГУ им. М.В. Ломоносова — участники 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», посвященной 60й годовщине 
победы советского народа над фашистской Германией, и «Дорогами Победы! 
Биологи МГУ имени М.В. Ломоносова — фронтовики и труженики тыла Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.», посвященной 70летию Победы. 
Эти книги позволили сохранить память о большом числе фронтовиков и тру-
жеников тыла — биологах Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, которые внесли заметный вклад не только в победу над фа-
шизмом, но и в развитие современной науки.

Т.М. Калишевская в 80е гг.
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2.12. Иван Михайлович Родионов (1928–2004)

Е.И. Родионова, О.С. Тарасова

Иван Михайлович Родионов родился в 
1928 г. в Москве в семье художников — Миха-
ила Семеновича и Елизаветы Владимировны 
Родионовых. С детства Ивана Михайловича 
окружал самый настоящий мир искусства: его 
дед — Владимир Егорович Гиацинтов — был 
искусствоведом, а тетка — Софья Владими-
ровна Гиацинтова — известной актрисой и 
театральным режиссером, в доме бывали ху-
дожники В.А. Фаворский и Л.А. Бруни, акте-
ры И.Н. Берсенев и С.Г. Бирман. В семье Роди-
оновых было четверо детей, старшие девочки 
пошли по стопам родителей и стали художни-
цами, однако два брата — Владимир и Иван — 
выбрали иной жизненный путь. Вероятно, это 
произошло потому, что оба брата в разное вре-

мя были членами знаменитого Кружка юных биологов зоопарка (КЮБЗа), в 
котором дети проводили настоящие исследования, учились любить и понимать 
природу. Всю жизнь братья оставались остались настоящими натуралистами, 
любили лесные прогулки, наблюдения за животными и растениями. Иван Ми-
хайлович прекрасно знал природу Подмосковья, умел различать голоса птиц, с 
удовольствием наблюдал за сменой сезонов в природе. Владимир Михайлович 
стал биохимиком, а Иван Михайлович выбрал физиологию человека и живот-
ных. Год рождения Ивана Михайловича совпал с 300летием двух знаменатель-
ных событий: открытия кровообращения (публикация труда Вильяма Гарвея 
«Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных») и 
рождения Марчелло Мальпиги, который впоследствии открыл капилляры и 
тем самым замкнул кровеносную систему. Можно считать это совпадением, но 
Иван Михайлович всю свою жизнь посвятил изучению регуляции работы сер-
дечнососудистой системы и добился на этом пути немалых успехов. 

В 1952 г. Иван Михайлович окончил кафедру физиологии животных био-
логопочвенного факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и затем семь лет 
работал в должности старшего лаборанта кафедры. За эти годы он под руковод-
ством Михаила Георгиевича Удельнова подготовил кандидатскую диссертацию 
на тему «Регуляторные изменения кровяного давления при одновременном воз-
буждении рецепторов различных рефлексогенных зон» и защитил ее в 1958 г. В 
работе было исследовано взаимодействие рефлексов, возникающих при воздей-
ствии на рецепторы сердца (миокарда, перикарда, коронарных сосудов) и рецеп-
торы синокаротидной области. В результате было показано, что количество ак-
тивированных афферентных входов и интенсивность их активации определяют 
выраженность и даже направленность (повышение или понижение) ответного 
изменения артериального давления. Кроме того, были определены параметры 
воздействий, при которых реакции сердечнососудистой системы принимают 
уже не адаптивный, а повреждающий характер, как при патологических состоя-

И.М. Родионов в студенческие годы.
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ниях. На всю жизнь Иван Ми-
хайлович сохранил глубокое 
уважение к своему руководи-
телю и коллеге, профессору 
М.Г. Удельнову, неоднократ-
но возвращался к его идеям, 
находил им подтверждение и 
после кончины Михаила Геор-
гиевича.

После утверждения в уче-
ной степени Иван Михайло-
вич некоторое время занимал-
ся исследовательской работой 
вне стен биологического фа-
культета (до 1961 г. — млад-
ший научный сотрудник Ин-
ститута терапии АМН СССР, 
затем до 1967 г. — старший 
научный сотрудник отдела 
математической биофизики 
сложных систем Института биофизики АН СССР). В 1967 г. Иван Михайлович 
уже навсегда вернулся на кафедру физиологии человека и животных в должно-
сти старшего научного сотрудника. Через год он защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Нервная регуляция сосудов скелетных мышц». В этой фундамен-
тальной работе были впервые определены паттерны электрических импульсов, 
вызывающие разнонаправленные изменения сопротивления мышечных сосу-
дов при раздражении симпатических нервных стволов, а также охарактеризо-
ваны нейромедиаторные характеристики вазоконстрикторных и вазодилататор-
ных реакций симпатической природы и механизмы влияния нейромедиаторов. 

С 1975 г. и до конца жизни Иван Михайлович был профессором кафедры 
физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, а в 1977 г. 
должность профессора была подкреплена соответствующим ученым званием. 
Он был настоящим Ученым, не мыслил себя вне науки, обладал поразитель-
ной научной интуицией, умел понять суть вещей, распознать важные научные 
проблемы, действительно заслуживающие внимания. Его отличал научный 
азарт — появившиеся новые идеи не давали ему жить спокойно, он должен был 
проверить их немедленно. Своими новыми идеями и интересными результата-
ми он делился со всеми — коллегами, друзьями, родными, причем рассказывал 
обо всем так просто, понятно и увлекательно, что все слушали его с удоволь-
ствием, хотя иногда и подшучивали над этой чертой его характера. Долгие годы 
Иван Михайлович вел знаменитый научный семинар, на котором обсуждались 
самые последние, порой еще не до конца признанные, достижения физиологии 
и биохимии. Он засыпал докладчиков многочисленными вопросами, и порой 
именно ответы на эти вопросы помогали участникам семинара понять глубин-
ную суть доклада. 

Иван Михайлович — автор почти 300 научных работ и одной монографии — 
«Иммунологическая и химическая десимпатизация» (1988 г.). Результаты работ 

Во время доклада на защите кандидатской диссертации. 
1958 г.
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его научной группы неоднократно публиковались в таких авторитетных науч-
ных журналах как Nature (1969), Circulation Research (1972), Experientia (1973, 
1977, 1979), Pflügers Archiv (1976, 1978, 1980, 1981, 1982), Acta Physiologica 
Scandinavica (1992, 1997, 1998), American Journal of Physiology (1981, 1991), 
Microvascular Research (1981, 1985), Journal of the Autonomic Nervous System 
(1998–1999) и др. 

Иван Михайлович первым в нашей стране разработал методы эксперимен-
тальной гипертрофии симпатической нервной системы с использованием фак-
тора роста нервов и методы химической десимпатизации, что позволило до-
казать возможность полиплоидизации дифференцированной нервной клетки, 
обнаружить снижение чувствительности гладкой мышцы к норадреналину при 
увеличении плотности иннервации ткани и изучить особенности поведения и 
регуляции вегетативных функций у десимпатизированных животных.

Ивану Михайловичу и его сотрудникам удалось раскрыть механизмы пред-
стартового повышения кровоснабжения и работоспособности скелетных мышц 
при активации специфического пула симпатических ганглионарных нейронов, 
использующих в качестве нейромедиатора не норадреналин, а ацетилхолин 
(феномен симпатической холинергической вазодилятации). В результате было 
открыто метаболическое влияние ацетилхолина на клетки скелетных мышц: 
этот путь влияния вегетативной нервной системы на скелетную мышцу в отли-
чие от феномена ОрбелиГинецинского способствует повышению мышечной 
работоспособности не в состоянии утомления, а непосредственно перед нача-
лом движения. 

Еще одной важной областью интересов Ивана Михайловича являлось изу-
чение взаимосвязи между структурными перестройками сосудистого русла и 
его реактивностью на стимулы различной природы. Так, в своих работах он 
показал, что долговременное повышение или снижение уровня трансмурально-
го давления приводит к адаптивному увеличению и снижению толщины сосу-
дистой стенки и изменению механочувствительности сосудов — т.е. диапазона 

давлений, в котором проявляется моду-
лирующее влияние миогенной реакции 
ОстроумоваБейлиса. В результате ре-
активность сосудов на сосудосужива-
ющие воздействия максимальна при 
том уровне давления, к которому они 
адаптированы. В другой серии работ 
Иван Михайлович с коллегами пока-
зали уменьшение плотности сосудов 
и увеличение числа зон локальной ги-
поксии в головном мозге при развитии 
артериальной гипертензии, что позво-
лило объяснить механизм повышения 
активности симпатической нервной 
системы при этом заболевании.

В последние годы жизни Ивана Ми-
хайловича интересовала совершенно 
новая в научном плане проблема мно-

Исследование механизмов симпатической хо-
линергической вазодилятации (1980е гг.).
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жественности медиаторов постганглионарных симпатических нервных воло-
кон. В этих его работах впервые была выявлена роль АТФ как нейромедиатора 
симпатической нервной системы в регуляции системного артериального давле-
ния. Действие АТФ увеличивает скорость развития барорефлекторной вазомо-
торной реакции и тем самым обеспечивает поддержание среднего уровня ар-
териального давления на относительно стабильном уровне. С использованием 
совершенно новой для кафедры методики регистрации сократительных отве-
тов резистивных сосудов, изолированных из разных органов, была выявлена 
неодинаковая представленность пуринергического компонента симпатической 
регуляции в различных сосудистых бассейнах. Иван Михайлович с коллегами 
продемонстрировали, что АТФ опосредует влияние симпатических нервов на 
сосуды кожи и почки, но не скелетной мышцы, что должно обеспечивать бы-
строе перераспределение кровотока в предстартовой ситуации в пользу скелет-
ных мышц.

Иван Михайлович увлеченно читал общий курс физиологии человека и жи-
вотных для студентов биологического факультета МГУ, ежегодно включая в 
лекции результаты новейших исследований, курсы по физиологии человека и 
животных на философском факультете МГУ и в МФТИ. Особенно хороши были 
лекции его спецкурса по физиологии кровообращения: набор современных све-
дений вкупе с любовью к науке производили неизгладимое впечатление.

Помимо активной исследовательской и преподавательской деятельности 
Иван Михайлович был членом диссертационных советов по специальности 
«Физиология человека и животных» при биологическом факультете МГУ, 
Всесоюзном кардиологическом научном центре МЗ СССР, Тверском государ-
ственном университете, Институте машиностроения АН СССР. Он работал в 
проблемных комиссиях при АН СССР, в Экспертном Совете ВАК СССР (1976–
1986 гг.), был членом ревизионной комиссии Российского физиологического 
общества им. И.П. Павлова (1992–1996).

Заслуги Ивана Михайловича перед отечественной наукой неоднократно от-
мечались грамотами деканата и ректората МГУ, он был награжден почетной 
грамотой Верховного Совета РСФСР (1980 г.), премиями Правительства РФ для 
выдающихся ученых (1995–2000 гг.).

Под руководством Ивана Михайловича была защищена 21 кандидатская 
диссертация. Он также был научным консультантом пяти работ на соискание 
ученой степени доктора наук, сейчас трое из авторов этих работ — профессо-
ра МГУ имени М.В. Ломоносова. Многие ученики Ивана Михайловича стали 
успешными исследователями и внесли значительный вклад в физиологию кро-
вообращения. Иначе и быть не могло, ведь в самом начале творческого пути 
рядом с ними был Наставник, который обладал не только глубоким знанием фи-
зиологии, но и такими важными качествами как огромный научный энтузиазм, 
юношеский задор и умение не сдаваться перед трудностями. Если у когони-
будь из членов научной группы по какойто причине вдруг переставали «гореть 
глаза», Иван Михайлович неизменно отмечал это и делал все возможное, чтобы 
вновь разжечь в коллеге огонь научной страсти и стремление раскрывать тайны 
физиологии кровообращения.

Иван Михайлович был не только увлеченным исследователем. Как уже упо-
миналось, он был натуралистом, любил охоту, поездки по заповедным уголкам 
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России. Он рыбачил на Волге, много путешествовал по Средней Азии, был на 
Таймыре, Байкале, в Туве, на Белом море. На время отпуска всегда планирова-
лось путешествие в какойнибудь новый интересный природный регион. Часто 
он путешествовал со своими друзьями по КЮБЗу, которые всю жизнь остались 
близкими ему людьми. Еще в студенческие годы Иван Михайлович увлекся 
борьбой самбо и сохранил это пристрастие до преклонных лет: на 70летний 
юбилей ему была вручена грамота, как самому старшему члену секции самбо. 
Иван Михайлович умел и любил ездить верхом, косить траву, резать по дереву. 
Резьбой по дереву он особенно увлекался в сложные моменты своей жизни, 
говорил, что это занятие помогает сохранять равновесие. Он создавал очень 
интересные изделия — инкрустировал одни породы дерева другими, искусно 
вырезал цветы и листья. Благодаря своей семье Иван Михайлович знал и любил 
изобразительное искусство, не пропускал выставки в Третьяковской галерее, 
Музее изобразительных искусств, вернисажи своих родственников и друзей. 
Несомненно, широкий круг интересов Ивана Михайловича влиял и на его науч-
ные исследования, расширяя горизонты, придавая свободу мысли.

Путешествие на Байкал (с дочерью Еленой, 1979 г.).
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2.13. Владимир Сергеевич Зикс (1919–1994)

А.А. Мартьянов, Г.С. Сухова, О.С. Тарасова

Владимир Сергеевич Зикс родился в Москве в семье военного Сергея Ва-
сильевича Зикса (в то время — завразведкой штаба дивизии) и Анны Никола-
евны Зикс. В 1941 г. он окончил третий курс биологического факультета МГУ 
и в сентябре этого же года был призван в армию. После окончания пехотного 
училища он воевал командиром минометного взвода огневой артиллерийской 
разведки в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, участвовал в штурме Ке-
нигсберга. За боевые заслуги был награжден орденом Красной звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, а также медалями «За взятие Кенигсберга» и 
«За победу над Германией».

После демобилизации Владимир Сергеевич в 1948 г. окончил биологиче-
ский факультет МГУ и остался работать на кафедре физиологии животных в 
должности старшего лаборанта большого практикума, который и в то время 
был основной кузницей физиологовэкспериментаторов. Тогда студентам и их 
наставникам доводилось создавать экспериментальные установки своими ру-
ками, изготавливать из подручных материалов инструменты для препаровки и 
приборы для регистрации физиологических показателей. Выпускник кафедры 
академик Л.М. Чайлахян вспоминал те годы: «Владимир Сергеевич был экспе-
риментаторвиртуоз, мастер на все руки. Он умел делать все, от изготовления 
тончайших устройств для одновременной механической регистрации всех трех 
отделов сердца лягушки (венозный синус, предсердие, желудочек) до проведе-
ния операций по сшиванию нервов у кошки. Его в любой момент можно было 
застать на большом практикуме. Он всегда был готов прийти на помощь сту-
денту».

Отработка большого практикума. 1950е гг.
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Несколько позже Х.С. Коштоянц, занимавший тогда должность заведующе-
го кафедрой, предложил Владимиру Сергеевичу должность демонстрационно-
го ассистента на своих лекциях. В те годы Хачатур Сергеевич читал годовой 
курс физиологии животных и многие лекции сопровождались показом «жи-
вых» экспериментов. Для этой работы Владимиру Сергеевичу была отведена 
целая комната на втором этаже кафедры, где он готовил демонстрации опытов, 
которые всегда проходили безукоризненно. Если Хачатур Сергеевич рассказы-
вал студентам о стимулирующем влиянии ацетилхолина на секрецию слюны, 
Владимир Сергеевич подкреплял теорию практикой — в эксперименте на кош-
ке включал электрическое раздражение барабанной струны (веточка лицевого 
нерва, в составе которой к слюнной железе идут парасимпатические нервные 
волокна), и, о чудо, по трубочке, вставленной в проток слюнной железы, на-
чинала подниматься жидкость! Разумеется, живой объект — не бездушный 
механизм, иногда он может давать сбои, но Владимир Сергеевич знал массу 
хитростей и был в своем роде кудесником. После преждевременной смерти 
Х.С. Коштоянца общий курс физиологии вел М.Г. Удельнов, но уже без «жи-
вых» демонстраций на лекциях. 

Нельзя не отметить огромную роль Владимира Сергеевича в обустройстве 
кафедры в новом здании, куда биологопочвенный факультет вселился в 1954 г. 
и в котором расположен сейчас. Перед переездом планировали все помещения, 
в первую очередь, учебные комнаты малого и большого практикумов. Влади-
мир Сергеевич принимал в этом самое активное участие. Такие детали как 
естественное освещение этих комнат в первой половине дня, расположение 
столов, учебной доски на стене были хорошо продуманы и удобны, что спо-
собствовало плодотворной работе студентов. Комнаты для творческой работы 
сотрудников (сейчас бы их назвали «офисными помещениями») имели удобные 
столы и паркетный пол. Комнаты для экспериментальной работы отличались 

В.С. Зикс с М.Г. Удельновым и сотрудниками кафедры. 1960е гг.
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кафельным покрытием пола и стен (в к. 342 
кафель на полу остался до сих пор, а со стен 
постепенно осыпался и был заменен краской). 
В стены электрофизиологических лабораторий 
была вмонтирована металлическая сетка для 
минимизации электрических помех. На втором 
этаже располагалась просторная операционная 
с предоперационным блоком (сейчас — лабо-
ратории А.Я. Каплана и лаборатория поведе-
ния), а напротив нее — комната для выхажи-
вания животных после операций (сейчас в ней 
располагается кафедральный комплекс для 
передержки животных). Владимир Сергеевич 
рассказывал, как тщательно продумывались и 
обсуждались эти «удобства», а также планиро-
вались конструкции мебели: столы и столики 
разного размера, в том числе с бортиками для 
«торможения» катящихся стеклянных пипеток, 

высокие лабораторные столы с вместительными тумбами и так далее. 
Владимир Сергеевич был душой биофаковского клуба шахматистов. Кроме 

того, он обладал замечательными музыкальными слухом и голосом. В годы его 
работы на факультете ни один кафедральный праздник не обходился без хоро-
вого пения. Песня объединяла людей, помогала в совместной научной работе, и 
одним из заводил кафедрального хора был Владимир Сергеевич.

До конца своей трудовой деятельности на кафедре (1984 г.) Владимир Сер-
геевич работал в должности младшего научного сотрудника и вел научную ра-
боту в составе группы, исследовавшей проблемы физиологии сердца. Будучи 
чрезвычайно требовательным к экспериментальным результатам, он так и не 
защитил свою кандидатскую диссертацию, но при этом оказывал неоценимую 
помощь многим диссертантам, которые приходили к нему с результатами своих 
опытов, чтобы получить дельные советы. Сотрудники кафедры считали обяза-
тельным каждую диссертацию перед апробацией «пропустить через Зикса», и 
он никому не отказывал. Его критика всегда была полезной, а замечания и сове-
ты — неизменно ценными.

Не кандидат наук, но многих канди-
датов за пояс заткнет. 1980е гг.
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2.14. Леонид Иванович Чудаков (1928–2007)

А.Е. Гайдуков

Если обсуждать путь, который прошла в раз-
витии кафедра физиологии человека и живот-
ных биологического факультета МГУ за 100 лет, 
всегда в разговоре появляется имя прекрасного 
человека, который проработал на кафедре очень 
долгое время. Это не был знаменитый, увен-
чанный лаврами ученый или мощный админи-
стратор науки, но без него технический арсенал 
кафедры, при помощи которого проводились 
многие прорывные научные работы и шло пре-
подавание физиологии студентам на малом и 
большом практикумах, был бы скуден и полно-
стью неработоспособен при любой поломке.

Этот человек, которого старшее и среднее по-
коления кафедры вспоминает с неизменной те-
плотой — Леонид Иванович Чудаков, ведущий 
инженер кафедры, настоящий маг и волшебник 

в области электронных приборов, необходимых для физиологических экспери-
ментов. Родился Леонид Иванович 12 июня 1928 г. в Минске, затем его семья 
перебралась в Москву. О том, что Леониду Ивановичу было предначертано под-
чинять себе регистрацию электрических сигналов, говорит тот факт, что в годы 
Великой Отечественной Войны он, прибавив себе год, учился на стрелкара-
диста пикирующего бомбардировщика Пе2. Нелепое ранение, полученное на 
стрелковой тренировке, не позволило ему стать участником боевых действий, 
но, может быть, сохранило его для успешной работы многих поколений физио-
логов биологического факультета МГУ.

В конце 40х годов, получив профессиональное образование радиотехни-
ка, он работал начальником радиостанции на Дальнем Востоке, а в начале 
50х был принят инженером на кафедру физиологии человека и животных, где 
бессменно проработал почти 60 лет. Его появление и становление как профес-
сионала на кафедре практически совпало с фундаментальными открытиями 
в области электрофизиологии и быстрым развитием этой отрасли. С успехом 
проводившиеся многие годы на кафедре исследования электрических сигна-
лов сердца, электрической активности мозга, синаптической передачи сигна-
ла, конечно были бы невозможны без соответствующей инструментальной 
базы. Леонид Иванович в тесном контакте с научными сотрудниками кафедры 
продумывал и конструировал электронные усилители, катодные повторители 
и преобразователи, обеспечивающие регистрацию разнообразных биоэлек-
трических сигналов в экспериментальных объектах, причем в то время, когда 
коммерчески доступных приборов просто не было. Именно Леонид Ивано-
вич (или, как его уважительно за глаза называли многие старшие сотрудники 
кафедры, «Маэстро») обеспечивал создание и правильную работу ключевых 
компонентов сложных приборных комплексов — «экспериментальных уста-
новок», позволявших сотрудникам кафедры, аспирантам и студентам на вы-

Л.И. Чудаков. 1960е гг.
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соком уровне заниматься на-
учной работой.

Кроме того, трудился Лео-
нид Иванович и на ниве кон-
струирования электронных 
приборов под конкретные 
научные задачи и обеспече-
ния их функционирования, 
плодотворно взаимодейство-
вал со многими учеными из 
разных институтов. О важно-
сти его работы в научных ис-
следованиях свидетельству-
ет тот факт, что, начиная с 
60х годов, Леонид Иванович 
являлся соавтором во многих 
публикациях сотрудников 
кафедры и не только, хотя 
обычно инженерный персо-
нал удостаивается лишь благодарностей в конце статьи. Кроме того, Леонид 
Иванович сам опубликовал в профильных журналах несколько статей, описы-
вающих конструктивные особенности некоторых созданных им приборов.

Для того, чтобы продуктивно работать на экспериментальных установках и 
адекватно использовать их возможности, требуется понимание принципа функ-
ционирования таких приборов. Леонид Иванович многие годы читал студен-
тамфизиологам курс лекций «Электронные приборы в физиологии», благодаря 
которому выпускники кафедры в целом не боялись сложных приборов, быстро 
научались грамотно их использовать и часто поражали такими способностями 
зарубежных коллег. Во многом на плечах Леонида Ивановича лежала работа 
приборов на малом и большом практикуме по физиологии на кафедре. Такой 
неоценимой поддержкой учебного процесса Леонид Иванович занимался не 
только в стенах родного факультета — с начала 60х годов он постоянно летом 
выезжал на Беломорскую биологическую станцию МГУ, где помогал в прове-
дении студенческой практики, включавшей электрофизиологические задачи. 
Помимо участия в учебном процессе, Леонид Иванович обеспечивал научную 
работу ряда сотрудников кафедры на ББС. Последний раз он выезжал со сту-
дентами на ББС в 1995 г.

Именно благодаря Леониду Ивановича в трудные для Университета и нау-
ки годы после распада Советского Союза на кафедре физиологии человека и 
животных удавалось продолжать научные изыскания и учить студентов. Ког-
да в лабораториях кафедры стали постепенно появляться «фирменные» при-
боры, Леониду Ивановичу удавалось совмещать несовместимые, на первый 
взгляд, вещи и с успехом заставлять эти устройства работать в комплексе с 
самодельными — это доставляло ему отдельное удовольствие, как бы сложна 
ни была задача. Многие «интродуцированные» им приборы до сих пор пре-
красно функционируют на кафедре. За многолетнее подвижническое служе-
ние науке Леонид Иванович был удостоен звания «Заслуженный работник 

Л.И. Чудаков с установкой, использовавшейся для демон-
страций на лекциях Х.С. Коштоянца. Начало 1950х гг.
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Московского Государственного 
Университета».

Отдельной страстью Леони-
да Ивановича были шахматы, и 
часто можно было увидеть его с 
приятелями за доской с фигурами. 
Кроме того, он прекрасно разби-
рался в футболе и охотно обсуж-
дал перипетии матчей с младши-
ми коллегами. Леонид Иванович 
был очень мудрым и очень до-
брым человеком, своеобразным 
эталоном справедливости. Нельзя 
вспомнить ни одного случая неза-
служенно причиненной им оби-
ды, невыполненного обещания 
или невнимательного отношения 
к коллегам, аспирантам и студен-
там. К нему приходили не только 
с научными и учебными пробле-
мами, но часто просто за житейским советом, за помощью мудрого человека. 
Вся его профессиональная жизнь прошла на кафедре физиологии человека и 
животных, и умер он 29 ноября 2007 г. в стенах родного факультета, немного не 
дойдя до нее. Провожал его в последний путь не только безутешный коллектив 
кафедры, но и весь факультет.

Те, кому посчастливилось работать с Леонидом Ивановичем, всегда будут 
вспоминать с теплотой, тоской и светлой грустью этого величественного и им-
позантного человека. Счастьем было быть с ним рядом, учиться у него и рабо-
тать вместе с ним.

Л.И. Чудаков в физиологической лаборатории на 
ББС МГУ (ныне — «Малаховка»). 1960е гг.

Леонид Иванович за работой в кабинете № 235. Середина 2000х гг.
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2.15. Сергей Александрович Чепурнов (1936–2007) 

и Нина Евгеньевна Чепурнова (1935–2022)

К.Р. Аббасова

Сергей Александрович Чепурнов родился в волжском городе Куйбышев 
(ныне — Самара) откуда и приехал в 1953 г. поступать на биологопочвенный 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В стенах Московского университета 
он прошел путь студента, аспиранта, ассистента, старшего преподавателя, до-
цента и профессора. В трудовой книжке Сергея Александровича была лишь 
одна запись — МГУ имени М.В. Ломоносова. В течение всей своей научной 
жизни он был предан родному университету, родной кафедре физиологии че-
ловека и животных. Сергей Александрович был одним из любимых учеников 
Марка Викторовича Кирзона, одного из ведущих в нашей стране специалистов 
в области нервномышечной физиологии и физиологии центральной нервной 
системы. Именно в 50–60е годы и сформировалось научное направление в этой 
области, которому Сергей Александрович посвятил всю свою деятельность. В 
1963 г. он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Местная и распростра-
няющаяся электрическая реакция в одиночных нервных волокнах при форми-
ровании ритмического ответа», а в 1986 г. — докторскую диссертацию по теме 
«Роль и механизмы участия миндалины в интегративной деятельности мозга: 
морфофизиологический и нейроэндокринный анализ». С.А. Чепурнов работал 
в должности доцента кафедры физиологии человека и животных с 1973 г., а с 
1990 г. — в должности профессора.

Сергей Александрович был блестящим экспериментатором, умеющим раз-
глядеть то самое главное, что в дальнейшем получало успешное научное разви-
тие. Он первым изучил закономерности лабильности и пессимума Введенского 
на перехвате Ранвье и гигантском аксоне кальмара, выявил высокую чувстви-
тельность и следовое повышение возбудимости периферических и централь-
ных нервных структур при малых дозах радиации. В дальнейшем развитие 
этих исследований позволило выявить в 1980 г. денаркотизирующее действие 

Слева — С.А. Чепурнов со студентами на малом практикуме по физиологии. Справа — С.А. Че-
пурнов и профессор М.В. Кирзон. 1960е гг.
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облучения. Сергей Александрович был признанным специалистом в области 
физиологии и нейроэндокринологии лимбической системы, миндалевидного 
комплекса мозга.

Научные эксперименты, проведенные Сергеем Александровичем, позволи-
ли доказать морфотопический эффект половых стероидов на ультраструктуру 
нейропиля при дегенеративных и восстановительных процессах в миндалине 
мозге. Он внес в теорию лимбической системы новое положение о филогене-
тически раннем развитии базолатерального лимбического круга мозга, выявил 
новые связи лобной коры и миндалины, электрофизиологическими методами 
изучил взаимодействие входящих в данный нервный круг структур, имеющих 
отношение к генезу психических заболеваний, нарушениям полового поведе-
ния и всей репродуктивной системы. 

Начав изучать в 1978 г. регуляторные пептиды, впервые описал реакцию 
одиночных деафферентированных нейронов при микроионофоретическом под-
ведении нейропептидов, таких как тиролиберин, меланостатин, люлиберин, со-
матостатин и других. Сергею Александровичу удалось получить приоритетные 
данные о влиянии нейропептидов на повышение работоспособности и психи-
ческой устойчивости спортсменов, экспериментально обосновал применение 
тиролиберина в ультрамалых дозах в клинике реанимации недоношенных но-
ворожденных детей и в клинике детской эпилепсии. Сергей Александрович 
выявил физиологическое и лечебное действие нейропептидов в ультрамалых 
дозах. 

Все последние годы Сергей Александрович активно работал над проблема-
ми экспериментальной эпилепсии. Им были разработаны стереотаксические 
операции на волокнистых системах мозга животных с целью предотвращения 
распространения эпилептических очагов. Помимо разработок методических 
подходов в экспериментальной эпилепсии, им также были предложены новые 
способы купирования эпилептической активности мозга — с применением 
нейропептидов, в том числе в ультрамалых дозах.

В 1993 г. Сергей Александрович в числе первых российских ученых был 
избран действительным членом Международной академии наук, в течение 15 
лет входил в состав Директората русской секции МАН и активно привлекал 
к работе в Академии известных отечественных и зарубежных ученых. Также 
С.А. Чепурнов с 1993 г. являлся членкорреспондентом Международной сла-
вянской академии наук, образования, искусств и культуры, с 1959 г. — чле-
ном Физиологического общества, а с 1991 г. — членом Патофизиологическо-
го общества. Кроме того, Сергей Александрович был в 1991 г. избран членом 
Европейского нейропептидного клуба, являлся ученым секретарем Физиоло-
гического общества им. И.П. Павлова РАН, а также членом Национального ко-
митета физиологов России. Научная деятельность Сергея Александровича не 
ограничивалась Россией: он активно и плодотворно сотрудничал с учеными Че-
хии, Нидерландов, Кореи, Польши и Японии, с которыми изучал проблемы па-
тогенеза экспериментальной и клинической эпилепсии. Его лекцию в Токио о 
роли нейропептидов и лимбического отдела мозга в клинике детской эпилепсии 
посетили члены Императорской семьи, выразив свое восхищение блестящему 
лектору. Сергей Александрович был избран в Объединённую международную 
комиссию по эпилепсии в развивающихся странах Международной лиги про-
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тив эпилепсии (ILAE) и Международного бюро по эпилепсии (IBE). Сергей 
Александрович являлся членом редколлегий журналов «Успехи физиологиче-
ских наук», «Журнал высшей нервной деятельности», «Биологические науки». 
Входил в состав трех специализированных советов по физиологическим специ-
альностям и биотехнологии. Был заместителем декана биологического факуль-
тета по работе с иностранными студентами.

Большие заслуги Сергея Александровича как ученогофизиолога и организа-
тора науки были отмечены орденом Дружбы народов (1980 г.), медалью «Ветеран 
труда» (1989 г.) и медалью им. П.К. Анохина НИИ физиологии РАМН (1991 г.).

Под руководством Сергея Александровича было защищено 29 кандидатских 
диссертаций. Им опубликовано более 200 научных работ, в том числе 6 учеб-
ных пособий для вузов, серии таблиц для средней школы «Человек», книги: 
«Ритмические процессы и регуляция жизненных функций организма (глава в 
кн. «Биологические ритмы», 1980 г.), «Миндалевидный комплекс мозга» (соавт. 
Н.Е. Чепурнова, 1981 г.), «Нейропептиды и миндалина» (соавт. Н.Е. Чепурнова, 
1985 г.), «Amygdala» (соавт. I.G. Akmaev, A.J. McDonald, N.E.Chepurnova, L.B. 
Kalimullina, 1995 г.). 

Нельзя не отметить исключительный талант Сергея Александровича как 
блестящего лектора. Как ученик Марка Викторовича Кирзона, он продолжил 
совместно с Ниной Евгеньевной Чепурновой читать лекции по физиологии на 
биологическом факультете, вел практикумы, одновременно читал курсы лек-
ций на психологическом и физическом факультетах университета. Читал лек-
ции в Самарском, Башкирском и Московском педагогическом университетах. 
Выезжал с лекциями в университеты Гаваны (Куба), Патры (Греция), Сидзуоки 
(Япония), Будапештский медицинский университет им. И. Земмельвайса (Вен-
грия) и Чунгнамский национальный университет (Южная Корея).

Таланты Сергея Александровича не ограничивались наукой и преподавани-
ем. Будучи артистически одаренным, он был одним из самых активных участ-

С.А. Чепурнов и Н.Е. Чепурнова в Лондоне. 1999 г.
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ников художественной самодеятельности 
биологического факультета пятидесятых го-
дов. Выступал в спектаклях, вел концерты. 
С агитбригадой ездил на Целину и Братскую 
ГЭС. Сергей Александрович еще в школь-
ные годы сыграл на школьной сцене Моцар-
та. И как сказал его однокурсник Олег Алек-
сандрович Гомазков — всю жизнь, до седых 
волос, он оставался молодым Моцартом — 
эмоциональным, талантливым, ранимым.

Большинство научных трудов Сергея 
Александровича, как и руководство аспи-
рантами и студентами, были выполнены 
вместе с супругой Ниной Евгеньевной Че-
пурновой, которая все эти годы была рядом. 

Нина Евгеньевна Чепурнова родилась 7 
марта 1935 г. в г. Ногинске. В 1962 г. окон-
чила кафедру физиология человека и живот-

ных биологопочвенного факультета МГУ. Как и Сергей Александрович, она 
была ученицей М.В. Кирзона. Научные интересы Нины Евгеньевны и Сергея 
Александровича совпали, и они вместе прошли свой университетский и жиз-
ненный путь, который продлился более 40 лет. Защитила кандидатскую диссер-
тацию в 1969 г. на тему «О следовом повышении возбудимости в ближайшем 
пострадиационном периоде». Пройдя путь лаборанта малого практикума и ас-
систента, с 1986 г. работала в должности доцента кафедры физиологии человека 
и животных. Нина Евгеньевна была 
членом Физиологического общества 
им. И.П. Павлова с 1975 г. В 1958 г. 
была награждена медалью «За осво-
ение целинных земель».

Нина Евгеньевна опубликова-
ла более 200 научных статей, в том 
числе шесть учебных пособий. Ос-
новные труды: «Миндалевидный 
комплекс мозга» (соавт. С.А.Че-
пурнов, 1981 г.), «Нейропептиды и 
миндалина» (соавт. С.А. Чепурнов, 
1985 г.), “Amygdala” (1995 г.). Сту-
денты с удовольствием ходили на 
лекции Нины Евгеньевны, спеша 
занять первые ряды аудитории. Лек-
ции неизменно заканчивались апло-
дисментами. Студенты психологи-
ческого и физического факультета 
всегда тепло отзывались о Нине Ев-
геньевне как о лекторе. На биологи-
ческом факультете Нина Евгеньев-

Н.Е. Чепурнова. 1958 г.

Нина Евгеньевна, Александр Сергеевич и Дарья 
Александровна Чепурновы.
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на вела малый и большой практикумы, практикум по оперативной хирургии, 
более тридцати лет была преподавателем подготовительного отделения МГУ, 
читала курс лекций «Человек. Анатомия и физиология». Двери дома Сергея 
Александровича и Нины Евгеньевны всегда были открыты, они вместе со свои-
ми студентами и аспирантами отмечали дни рождения, вместе ездили на конфе-
ренции. Всегда дружелюбные, хлебосольные, они были не только нашими на-
учными руководителями, но и наставниками, у которых было чему научиться.

Сын Сергея Александровича и Нины Евгеньевны, Александр Чепурнов, 
продолжил университетскую династию, он окончил физический факультет 
МГУ, получил степень кандидата физикоматематических наук, работает в 
должности ведущего научного сотрудника отдела электромагнитных процессов 
и взаимодействия атомных ядер, заведует Научнотехническим центром прибо-
ростроения НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына МГУ. Как и родители, он работает в 
университете с момента выпуска и по настоящее время. Им опубликовано более 
200 научных статей. Внучка Дарья Александровна Чепурнова, выпускница ка-
федры физиологии человека и животных, работает в НМИЦ Кардиологии им. 
ак. Е.И. Чазова.
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2.16. Майя Алексеевна Посконова (1931–2010) 

О.П. Балезина

Майя Алексеевна Посконова родилась в 1931 г. в 
семье крупного советского государственного деятеля 
Алексея Андреевича Посконова. Весной 1948 г. она 
закончила среднюю школу в Москве и тем же летом, 
успешно сдав вступительные экзамены, поступила на 
биологический факультет МГУ. После окончания учебы 
на кафедре физиологии животных, аспирантуры и за-
щиты кандидатской диссертации она осталась работать 
на кафедре, где и прошла бессменно вся ее научная и 
преподавательская деятельность вплоть до выхода на 
пенсию в 2001 г. с должности старшего научного со-
трудника. Сокурсники (Д.А. Сахаров, Б. Ташмухамедов, 
Ю.В. Богданов и другие) вспоминают Майю Алексеев-

ну как красивую, яркую женщину, жизнерадостного и приветливого человека.
Будучи ученицей Х.С. Коштоянца, Майя Алексеевна вела на кафедре иссле-

дования в области сравнительной физиологии нервномышечной передачи. В 
60–70е годы в ее научной группе исследования велись как на кафедре, так и на 
Беломорской биостанции МГУ. В последнем случае они включали в основном 
анализ локомоторной активности асцидий, а также нервномышечной передачи 
в мускулатуре рыб и круглоротых. Аспиранты Майи Алексеевны, О.П. Бале-
зина и Б.Ю. Кафенгауз, проводили исследования холинорецепции моторных 
синапсов и их активности у разнообразных позвоночных совместно с лабора-
ториями Д.А. Сахарова и Т.М. Турпаева в Институте биологии развития АН 
СССР, а также с лабораторией Б.Н. Вепринцева в Институте биофизики АН 
СССР в Пущино.

У Майи Алексеевны были тесные личные и научные контакты с учены-
ми казанской научной школы нервномышечной физиологии — академиками 
А.Л. Зефировым и Е.Е. Никольским, которые на совместных форумах и шко-
лах с горячим интересом обсуждали результаты исследований синаптологов 
московской кафедры физиологии по близкой им научной тематике. Традиция 
тесного взаимодействия между казанскими и московскими синаптологами со-
храняется на кафедре до сих пор.

В 70е годы Майя Алексеевна периодически выступала с докладами о работе 
ее научной группы в области физиологии моторных синапсов на отечественных 
и зарубежных научных форумах, сохраняла тесные личные и научные связи 
с венгерскими физиологами (выпускниками нашей кафедры) — академиком 
венгерской Академии наук, доктором Яношем Шаланки и доктором Каталиной 
РожаШаланки.

Под руководством Майи Алексеевны было защищено множество диплом-
ных работ, успешно защитили кандидатские диссертации в области нервномы-
шечной физиологии Л.В. Мальчикова, Н.Е. Бабская, Б.Ю. Кафенгауз. В 1991 г. в 
этой же научной группе успешно защитила докторскую диссертацию ученица и 
ближайшая многолетняя сотрудница Майи Алексеевны О.П. Балезина, продол-
жающая на кафедре исследования физиологии нервномышечных синапсов и 

М.А. Посконова. 2001 г.
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занимающая сейчас должность про-
фессора кафедры.

В 70е годы Майя Алексеевна 
была кафедральным секретарем по 
учебной работе и многое сделала для 
повышения уровня преподавания на 
кафедре: благодаря ее инициативе на 
кафедру приглашали ведущих отече-
ственных физиологов из ведущих на-
учных институтов Москвы и Ленин-
града для докладов, в которых они 
знакомили студентов и сотрудников 
кафедры с работами своих лаборато-
рий (это были, в частности, профес-
сор А.И. Шаповалов из Ленинграда, 
академик М.А. Островский, д.б.н. Д.А. Сахаров, д.м.н. Ю.С. Свердлов, про-
фессор М.Л. Шик, членкорреспондент РАН Л.М. Чайлахян и многие другие). 
Это стимулировало интерес студентов к физиологической науке. Кроме того, 
именно по инициативе и при активном содействии Майи Алексеевны удалось 
ввести на кафедре такие новые спецкурсы как «Электрофизиология возбуди-
мых клеток» (авторы — членкорр. РАН Л.М. Чайлахян и проф. О.П. Балезина) 
и «Физиология сенсорных систем» (автор членкорр. РАН А.Л. Бызов).

В 80е годы Майя Алексеев-
на была приглашена руковод-
ством кафедры цитологии для 
чтения раздела «Физиология 
мышц» в интегративном спец-
курсе «Мышечные ткани». Впо-
следствии чтение этого раздела 
перешло к ее ученице — проф. 
О.П. Балезиной, соавтору посо-
бия «Мышечные ткани» по это-
му спецкурсу.

Дипломники, аспиранты и 
сотрудники Майи Алексеевны 
всегда с теплотой и благодарно-
стью вспоминают ее как чуткого 
наставника и яркую личность.

Др Каталина РожаШаланки (слева), сэр 
Дж. Экклс и М.А. Посконова на 28м Междуна-
родном Физиологическом Конгрессе в Будапеш-
те в 1980 г.

О.П. Балезина и М.А. Посконова. 1995 г.
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2.17. Цецилия Владимировна Сербенюк (1928–1991)

О.П. Балезина

Цецилия Владимировна Сербенюк была более известна всем на биофаке и 
на кафедре как Циля Владимировна Сербенюк. Она родилась в Москве, окон-
чила среднюю школу в 1945 г. и в том же году поступила на биофак МГУ, где 
училась на кафедре физиологии животных. После окончания университета и 
аспирантуры заведующий кафедрой профессор Х.С. Коштоянц оставил Цилю 
Владимировну работать на кафедре, где она и провела всю свою научную жизнь 
на протяжении более сорока лет в качестве старшего научного сотрудника.

Циля Владимировна была человеком множества талантов, и в юности все-
рьез колебалась в выборе вуза между МГУ и Московской консерваторией им. 
П.И. Чайковского, так как помимо интереса к науке она имела удивительное по 
тембру лирическое сопрано. В молодые годы Циля Владимировна блистала в 
биофаковской самодеятельности с пением романсов, а также исполняла роль 
Татьяны в постановке оперы «Евгений Онегин» в ДК МГУ. В 70е ее исполне-
ние романсов на кафедральных посиделках трогало слушателей до слез…

Циля Владимировна благодаря ее обаянию, уму и харизме незаметно для 
постороннего взгляда играла важную роль в общественной жизни факультета: 
она возглавляла стенгазету «Советский биолог», имела полную информацию 
о деятельности партбюро факультета и держала оборону против реакционных 
партийных сил и лысенковцев. В этом Цилю Владимировну поддерживал про-
фессор кафедры биохимии Б.А. Кудряшов, ставший после Х.С. Коштоянца за-
ведующим кафедрой физиологии животных. Циля Владимировна была глубо-
ким и прозорливым человеком. В 60е и 70е годы она была неизменно мудрым 
парторгом кафедры. Без излишнего идейного рвения она умела объективно и 
дипломатично решать межличностные и другие конфликты. 

В 50е годы Циля Сербенюк была правой рукой Х.С. Коштоянца на кафедре. 
Она много занималась интересными сравнительнофизиологическими иссле-
дованиями — изучала нервные механизмы дыхания рыб, в 1968 г. защитила 
докторскую диссертацию по теме «Механизмы внешнего дыхания у низших 
позвоночных (рыб и ам-
фибий)», руководила 
множеством аспирантов. 
Кроме того, Циля Влади-
мировна вела некоторые 
разделы большого прак-
тикума и малый практи-
кум по физиологии для 
группы студентовфизио-
логов. В конце 60х годов 
она приучала нас, буду-
щих физиологов, писать 
протоколы задач и отчеты 
на малом практикуме по 
образцу научных статей, 
с обязательным обсужде-

Циля Владимировна оперирует на большом практикуме со 
студентами кафедры (конец 50х годов).
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нием результатов и даже ссылками на другие работы по соответствующей теме. 
В 70е годы в группе Цили Владимировны была разработана оригинальная 

модель рефлекторной регуляции локомоторных спинальных центров амфибий, 
контролирующих работу лимфатических сердец у этих животных. К обсуж-
дению результатов этой уникальной модели Циля Владимировна привлекла 
доктора медицинских наук Ю.С. Свердлова — известного специалиста по спи-
нальным рефлексам, профессора кафедры патофизиологии 2го Московского 
медицинского института. В результате этого сотрудничества аспиранты Цили 
Владимировны, Т.Ю. Ручинская и Л.И. Осколок, после защиты диссертаций 
были зачислены в штат 2го Медицинского института и стали наравне с ме-
диками успешными и грамотными преподавателями кафедры патофизиологии.

Многочисленные ученики Цили Владимировны заняли достойные ме-
ста в различных научных учреждениях отечественной физиологии. Среди 
них — д.б.н. А.И. Есаков, к.б.н. Д.М. Брагин, к.б.н., доцент Т.Ю. Ручинская, 
к.б.н., доцент Л.И. Осколок, к.б.н. Т.В. Лелекова, к.б.н. Н.П. Балезина, д.б.н. 
Ю.Б. Шмуклер, к.б.н., доцент В.С. Сычев и другие. Они всегда с теплотой и 
благодарностью вспоминали и вспоминают Цилю Владимировну как отзывчи-
вого человека, мудрого наставника, яркую и талантливую личность, общение с 
которой оставило неизгладимый след в их жизни.
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2.18. Виктор Борисович Розен (1931–1992)

О.В. Смирнова

Виктор Борисович Розен — выдающийся 
ученыйэндокринолог, доктор биологических 
наук, профессор МГУ, с 1969 года по 1992 г. 
возглавлял лабораторию эндокринологии ка-
федры физиологии человека и животных.

Виктор Борисович родился 27 августа 
1931 г. в Москве в семье служащих. После 
окончания в 1953 г. Московского педагогиче-
ского института им. В.И Ленина он работал 
учителем средней школы (1953–1954 гг.), в 
Центральной научноисследовательской лабо-
ратории Московского медицинского института 
им. И.М. Сеченова (1954–1958 гг.), в Институ-
те ревматизма АМН СССР (1958–1961 гг.), а 
также в Институте биологической и медицин-
ской химии АМН СССР (1962–1965 гг.). Пол-
нее талант Виктора Борисовича как ученого и 
организатора раскрылся уже в Институте экс-

периментальной эндокринологии и химии гормонов АМН СССР (ныне — Эн-
докринологический научный центр), где он возглавил в 1965 г. лабораторию 
биохимии эндокринных нарушений. А с 1969 г. и до последних дней жизни 
(1992 г.) Виктор Борисович возглавлял лабораторию эндокринологии кафедры 
физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова.  

До 1964 г. лабораторию возглавлял виднейший советский эндокринолог 
Яков Михайлович Кабак. Проводимые под его началом исследования базиро-
вались в основном на изучении гистологических особенностей работы эндо-
кринных желез и стереотаксических способов моделирования патологических 
состояний нейроэндокринной системы. С 1964 по 1969 г. лаборатория остава-
лась без научного руководителя, лекций по эндокринологии для студентов ка-
федры физиологии животных не было, а в составе большого практикума по 
физиологии была только одна задача по эндокринологии, сильно устаревшая к 
тому времени (стимуляция роста гребешка у цыплят под действием аппликации 
тестостерона).

Перед Виктором Борисовичем, вступившим в должность в 1969 г., стояли 
грандиозные задачи и в плане модернизации структуры лаборатории, и в плане 
преподавания эндокринологии на кафедре. В это же время (в 1970 г.) он защи-
тил докторскую диссертацию на тему «Транскортин: физикохимические ха-
рактеристики, место образования и связывающая способность в норме и при 
некоторых видах патологии».  В том же 1970 году Виктор Борисович подгото-
вил и начал читать студентам 4го курса кафедры физиологии спецкурс «Осно-
вы эндокринологии». Поскольку в институте экспериментальной эндокриноло-
гии и химии гормонов таких лекций в то время не читали, эти лекции слушали 
не только студенты, но и сотрудники института. Студенты 5го года обучения, 

Виктор Борисович Розен. 1976 г.
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к которым относились и будущие преемники Виктора Борисовича, Александр 
Николаевич и Ольга Вячеславовна Смирновы, оставшиеся официально без 
курса эндокринологии, тоже ходили на эти лекции, так что в аудитории всегда 
был аншлаг. Наряду с преподаванием эндокринологии первоочередной задачей 
Виктора Борисовича было добиться введения экзамена по этому предмету, т.к. 
до его прихода эндокринологию на кафедре в течение 5 лет не преподавали, 
считали достаточно прикладной наукой и даже зачета по этой дисциплине не 
было. И уже через год Виктор Борисович добился изменения учебного плана, и 
курс «Основы эндокринологии» стал экзаменационным. Как прекрасный лек-
тор, преподаватель и выдающийся ученый, Виктор Борисович в 1972 г. полу-
чил звание профессора. На базе этого курса лекций, построенного по новому, 
не классическому плану и позволявшего комплексно взглянуть на проблемы 
биодинамики гормонов и гормональной регуляции различных биологических 
процессов, Виктор Борисович написал и опубликовал учебник «Основы эндо-
кринологии» (1980 г.). Это учебник выдержал несколько переизданий, каждое 
из которых дополнялось новым материалом. Над последним, третьим изданием 
он работал уже в последние месяцы жизни, и учебник удалось выпустить уже 
после смерти Виктора Борисовича. 

Не менее актуальной задачей была организация большого практикума по 
эндокринологии — практически с нуля. Помимо классических практических 
задач по морфофункциональной характеристике эндокринных желез и хирур-
гических методов удаления эндокринных желез, в практикум были включены 
задачи по определению концентрации гормонов в биологических жидкостях. 
Причем это были не только качественные и количественные методы опреде-
ления метаболитов стероидов в моче, широко используемые учеными и врача-
ми в те годы. Важно отметить, что практически в это же время Розалин Ялоу 
открыла и разработала радиоиммунологический метод определения гормонов 
и других соединений, присутствующих в крови в пикомолярных концентраци-
ях, за что впоследствии в 1977 г. получила Нобелевскую премию. Основываясь 
на этом, в то время суперсовременном методе Ялоу, в лаборатории эндокрино-
логии под руководством Виктора Борисовича был разработан метод радиоли-
гандного определения уровня кортикостерона в крови крыс, который затем был 
введен в качестве задачи в практикум по эндокринологии. Параллельно были 
разработаны и внедрены в практикум методы сатурационного анализа, которые 
до сих пор являются актуальными для оценки относительной конкурентной 
активности гормонов и их синтетических производных и эффективности дей-
ствия гормональных рецепторов. Впоследствии, в 1985 г. вместе с болгарскими 
коллегами кафедры физиологии человека и животных Софийского университе-
та имени Климента Охридского под редакцией Виктора Борисовича было вы-
пущено учебное пособие «Практикум по эндокринологии», куда вошли все эти 
задачи. 

Преобразования большого практикума происходили параллельно с суще-
ственной модернизацией лаборатории эндокринологии. С приходом Виктора 
Борисовича тематика исследований лаборатории кардинально изменилась, и 
основной акцент был сделан на исследовании механизмов действия гормонов. 
Следует отметить, что в то время изучение механизма действия стероидных 
гормонов, включая исследования рецепторов стероидов, находилось на самой 
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начальной стадии, а единственным известным надсемейством гормональных 
рецепторов были рецепторы, сопряженные с Gбелками. Для изучения меха-
низмов передачи сигнала через стероидные рецепторы была необходима суще-
ственная реорганизация лаборатории. В то время из трех комнат, занимаемых 
лабораторией эндокринологии, одна представляла собой виварий для низших 
позвоночных с огромной чугунной ванной для лягушек. В двух других комна-
тах стояли гистологические шкафы и прибор для стереотаксиса. Методы са-
турационного анализа, определения уровня гормонов, очистки рецепторных 
белков, определения их взаимодействия с ДНК и хроматином требовали совер-
шенного другого, дорогостоящего оборудования, включая центрифуги, коллек-
торы фракций, спектрофотометр и т.д. Благодаря энтузиазму и убедительности 
Виктора Борисовича факультет закупил для лаборатории основное оборудова-
ние. Тем не менее, этого не всегда было достаточно.

Для поддержания работы лаборатории на высоком, современном уровне 
Виктор Борисович заключил хоздоговора с организациями, имеющими валют-
ные счета и возможность закупать современное зарубежное оборудование и за-
рубежные реактивы для лаборатории. К таким организациям относился, в част-
ности, НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева. 
В результате такого сотрудничества было выполнено несколько интересных и 
важных для народного хозяйства научных работ по изучению особенностей 
гормональной регуляции размножения у соболей. Так, в 1976 г. Ю.В. Полынцев 
под руководством профессора В.Б. Розена защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Эндокринные функции яичников в процессе размножения у соболей». 
В дальнейшем это направление работы продолжало развиваться в плане раз-
работки методов ранней гормональной диагностики готовности соболей к раз-
множению, и в 1984 г. Н.К. Шульгина под руководством Виктора Борисовича, 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Эндокринная функция яични-
ков самок соболей в постэмбриональном онтогенезе и ранняя оценка их репро-
дуктивной способности». Возможность закупки импортных реактивов и обору-
дования поддерживалась еще одним хоздоговором с отделом акклиматизации и 
разведения растительноядных рыб и новых объектов рыбоводства ВНИИ пру-
дового рыбного хозяйства в г. Дмитров. Это направление также имело как вы-
сокий научный интерес, так и практическую ценность, поскольку в рамках этой 
работы исследовалась динамика изменения уровня половых гормонов в про-
цессе размножения у нескольких хозяйственно важных видов рыб. Результаты 
исследований в этой области вошли в кандидатскую диссертацию П.Л. Годович 
«Эндокринные функции гонад карпа и некоторых других хозяйственноценных 
видов рыб», защищенную под руководством профессора В.Б. Розена.

В результате, благодаря столь современному оснащению, в лаборатории под 
началом Виктора Борисовича начались исследования экспрессии, тканевого 
распределения и механизма действия эстрогенных, андрогенных и глюкокор-
тикоидных рецепторов. Механизм действия стероидных гормонов вызывал 
большие вопросы, т.к. в те годы еще не было представления о возможности 
взаимодействия гомонов с рецепторами на уровне ядра клетки и возможности 
прямой регуляции экспрессии генов. Уже в 1975 г. по новой тематике под руко-
водством Виктора Борисовича были защищены две кандидатские диссертации: 
А.Н. Смирновым на тему «Рецепторы к эстрадиолу в цитоплазме и ядрах кле-
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ток матки, почек и печени крыс» и Шиттабей Кола на тему «Взаимодействие 
глюкокортикоидов с цитоплазматическими и ядерными белками клеток печени 
и тимуса крысы». 

Процесс осмысления проблем рецепции стероидных гормонов привел Вик-
тора Борисовича к написанию в 1981 г. в соавторстве с А.Н. Смирновым книги 
«Рецепторы и стероидные гормоны», которая включала как анализ основных 
форм и механизмов влияния стероидных гормонов на клетки, так и обзор ме-
тодических подходов к количественной оценке рецепторного аппарата для сте-
роидов, а также описание патологий, связанных с генетическими дефектами 
рецепторов стероидов.

Виктор Борисович отличался способностью не проходить мимо неожидан-
ных фактов, не укладывающихся в текущую научную парадигму о действии 
стероидных гормонов. Таким фактом было обнаружение эстрогенных рецеп-
торов не только в таком классическом органемишени как матка, но и в пече-
ни, которая в то время относилась к так называемым органамнемишеням, т.е. 
нечувствительным к эстрогенам и другим половым гормонам. Смелость Вик-
тора Борисовича позволила развить эту тему, которая в 1977 г. вылилась в кан-
дидатскую диссертацию О.В. Смирновой «Сравнительный анализ свойств и 
особенностей структурной организации рецепторного аппарата для эстрогенов 
в клетках матки и органов«немишеней». Последующее развитие этой темы в 
рамках лаборатории эндокринологии в МГУ, а потом и в других лабораториях 
мира, привело к тому, что классическое для эндокринологии деление тканей на 
«мишени» и «немишени» ушло в прошлое. В дальнейшем тема механизмов по-
ловой дифференцировки нерепродуктивных органов стала одной из основных 
тем лаборатории. Механизмы половой дифференцировки функций печени ока-
зались столь многообразными и захватывающими, что в 1990 г. О.В. Смирнова 

Виктор Борисович был научным руководителем многих аспирантов. На фотографии в ББА за-
щита Шиттабей Кола, 1975 г. (слева направо — председатель членкорр. АН СССР Л.В. Крушин-
ский, секретарь О.Р. Кольс, проф. Виктор Борисович Розен).
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защитила докторскую диссертацию по теме «Прямые гепатотропные эффекты 
половых стероидов в гормональных механизмах половой дифференцировки 
функций печени», а в 1991 г. была выпущена книга «Половая дифференцировка 
функций печени», написанная Виктором Борисовичем в соавторстве с сотруд-
никами лаборатории (Г.Д. Матарадзе, О.В. Смирновой, А.Н. Смирновым).

Изучение эстрогенсвязывающих белков печени привело также к открытию 
нового механизма внутриклеточной регуляции активности гормонов с помощью 
высокоаффинных ферментов их метаболизма. Сотрудниками лаборатории Вик-
тора Борисовича была выдвинута оригинальная концепция о существовании 
особого типа регуляции биодинамики гормонов на клеточном уровне с помощью 
открытого в лаборатории нового класса регуляторных белков — стеромодули-
нов. Этой проблеме были посвящены докторская диссертация А.Н. Смирнова 
«Особый эстрогенсвязывающий белок печени: свойства, регуляция, функция» 
и кандидатская диссертация Т.А. Щелкуновой «Особый эстрогенсвязывающий 
белок печени крыс. Очистка, физикохимические и функциональные свойства», 
защищенные в 1986 г. Нужно отметить, что этот цикл работ, проведенных в 
лаборатории эндокринологии под руководством Виктора Борисовича, был пи-
онерским и предвосхитил современные представления о роли ферментов тка-
неймишеней в формировании тканеспецифического ответа на гормон. 

Кроме этих новых направлений в лаборатории продолжалось исследование 
классического механизма действия стероидных гормонов. Только в середине 
80х годов прошлого века стало ясно, что рецепторы стероидов представляют 
собой адаптивные ядерные факторы транскрипции. Возможность действия сте-
роидов на уровне ДНК с самого начала очень импонировала Виктору Бори-
совичу, и уже в 1981 г. выполненная под его руководством диссертационная 
работа Н.А. Соколовой «Некоторые закономерности взаимодействия глюко-
кортикоидрецепторных комплексов с ДНК» продемонстрировала возможность 
действия рецепторов глюкокортикоидов на уровне ядра. 

В лаборатории Виктора Борисовича исследовались также механизмы уча-
стия рецепторов стероидных гормонов в патологических процессах. Такие 
работы проводились совместно с сотрудниками Института канцерогенеза и 

Всесоюзного кардиологическо-
го научного центра и вылились 
в кандидатские диссертации 
Л.В. Дмитриевой «Характери-
стика цитоплазматических и 
ядерных рецепторов глюкокор-
тикоидов в клетках печени крыс 
и асцитной гепатомы Зайдела» 
(1980 г.), Ц.И. Герасимовой «Ре-
цепторный аппарат половых сте-
роидов в аденоме простаты и его 
связь с уровнем ряда гормонов 
у больных нодозной гиперпла-
зией предстательной железы» 
(1983 г.), а также С.М. Дани-
лова «Рецепция глюкокорти-

Виктор Борисович Розен на рабочем месте в лаборато-
рии эндокринологии (каб. № 175). 1990 г.
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коидов в серд-
це. Выявление и 
характеристика 
глюкокортико -
идсвязывающих 
белков цитоплаз-
матической фрак-
ции сердца кры-
сы» (1980 г.). 

Виктор Бо-
рисович и его 
сотрудники так-
же тесно взаи-
модействовали 
с лабораторией 
химии кортикоид-
ных соединений 
(преобразованную затем в лабораторию химии стероидных соединений) Ин-
ститута органической химии РАН имени Н.Д. Зелинского и заведующим этой 
лабораторией профессором А.В. Камерницким. Направление этих совместных 
исследований касалось поиска синтетических аналогов стероидных гормонов, 
селективно взаимодействующих с разными типами рецепторов стероидов. Ре-
зультатом стала диссертационная работа Г.А. Черняева «Изучение взаимодей-
ствия структурных и пространственных аналогов эстрадиола с рецепторной 
системой матки (кролик, морская свинка, крыса)», защищенная в 1984 г.

Торжественное новогоднее заседание в аудитории 343 (слева направо 
— проф. В.Б. Розен, проф. М.Г. Удельнов, проф. Б.А. Кудряшов), 1984 г.

В.Б. Розен и сотрудники, аспиранты лаборатории эндокринологии. 1й ряд, слева направо — ла-
борант Анжела, аспирант Е. Казанова, ст. лаборант А.С. Тарасова, м.н.с. Т.А. Щелкунова, ст. ла-
бораант Т.Г. Вишнякова, с.н.с. Г.Д. Матарадзе, зав. лаб. В.Б. Розен, с.н.с. А.Н. Смирнов, с.н.с. О.В. 
Смирнова. 2й ряд слева направо — аспирант Р. Курабекова, аспирант С. Ельчанинова, аспирант 
Л. Игнатенко. 1987 г.
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Виктор Борисович был талантливым организатором науки, на протяжении 
многих лет он был заместителем главного редактора журнала «Проблемы эндо-
кринологии», участвовал в организации и проведении практически всех съездов 
эндокринологов СССР и обсуждении наиболее значимых проблем развития эн-
докринологии в стране.

За свою жизнь Виктор Борисович подготовил 3 докторов наук и 23 канди-
датов наук. Он обладал высокой эрудицией не только в отношении науки, но 
и в других сферах жизни, был заядлым театралом, увлекался музыкой и мог 
заразить своими интересами окружавших его студентов и сотрудников. Личное 
обаяние, широкая эрудиция, никогда не изменявшее чувство такта привлекали к 
Виктору Борисовичу многих людей, особенно молодых, и позволяли ему созда-
вать благоприятную для творчества атмосферу в руководимых им коллективах.
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2.19. Александр Николаевич Смирнов (1946–2013)

Н.С. Сиротина, Т.А. Щелкунова

Александр Николаевич Смирнов — выдаю-
щийся ученыйэндокринолог, доктор биологи-
ческих наук, профессор МГУ, с 1992 по 2013 г. 
возглавлял лабораторию эндокринологии кафе-
дры физиологии человека и животных.

Александр Николаевич родился 19 октября 
1946 г. в Москве в семье служащих. В 1970 г. 
он окончил кафедру физиологии человека и 
животных биофака МГУ и всю дальнейшую 
жизнь посвятил работе на родной кафедре в 
alma mater. Вся его трудовая деятельность про-
шла в стенах лаборатории эндокринологии. 
Александр Николаевич осваивал эндокрино-
логию под руководством профессора Виктора 
Борисовича Розена. Александр Николаевич и 
Ольга Вячеславовна Смирновы были первыми 
студентами В.Б. Розена, выполнявшими дипло-
мы на кафедре физиологии человека и животных под его руководством, и пер-
выми слушателями его лекций по эндокринологии, которые он читал с 1970 г. 
В 1975 г. Александр Николаевич защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Рецепторы к эстрадиолу в цитоплазме и ядрах клеток матки, почек и печени 
крыс» под руководством В.Б. Розена. После этого Александр Николаевич про-
шел долгий путь от младшего научного сотрудника до заведующего лаборато-
рией.

На протяжении всей жизни Александр Николаевич руководил многочис-
ленными исследованиями, которые внесли значимый вклад в понимание меха-
низмов рецепции, транспорта и метаболизма гормонов. Обладая прекрасными 
знаниями в области математики и химии, Александр Николаевич внес собствен-
ный вклад в теоретическую и практическую разработку метода конкурентного 
радиолигандного анализа гормонов. Вместе со своей супругой и соратницей на 
научном пути, Ольгой Вячеславовной Смирновой, он участвовал в организации 
раздела большого практикума по эндокринологии, который в эти годы с нуля 
создавался на кафедре физиологии человека и животных. Под руководством В.Б. 
Розена супружеская чета Смирновых разработала и внедрила методы сатураци-
онного анализа для характеристики связывающих свойств рецепторов стероид-
ных гормонов и оценки относительной конкурентной активности стероидов, а 
также метод радиолигандного определения кортикостерона в сыворотке крыс. 
Много лет Александр Николаевич вместе с Ольгой Вячеславовной посвятил 
изучению эстрадиолсвязывающих белков и рецепторов в различных органах и 
тканях животных и человека. Именно в ходе этих экспериментов впервые были 
обнаружены рецепторы половых стероидов в печени, и было установлено, что 
печень является объектом действия половых гормонов. В процессе дальней-
шей работы в этом направлении Александру Николаевичу с коллегами удалось 
обнаружить ряд генов с дифференцированной по полу экспрессией в печени. 

Александр Николаевич Смирнов. 
1980е.
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Эти гены имеют так называемую «память пола», формируемую в раннем пост-
натальном онтогенезе при совместном действии андрогенов и гормона роста. 
Установлению и доказательству этого утверждения была посвящена большая 
работа, которая подтвердила сделанный вывод. Позже, в 1991 г., вышла обоб-
щившая годы работы и накопленные данные книга «Половая дифференцировка 
функций печени», написанная Александром Николаевичем в соавторстве с со-
трудниками лаборатории В.Б. Розеном, Г.Д. Матарадзе и О.В. Смирновой.

Александр Николаевич обладал живым, нестандартным складом ума и 
развивал новые научные направления в рамках своей темы. Он предположил 
существование особого класса белков — стеромодулинов, регулирующих 
биодинамику гормонов в клетках. Такие белки были обнаружены в печени, в 
поджелудочной железе и яичниках крыс. По этой теме под его руководством 
была защищена кандидатская диссертация Е. Казановой «Органная специфич-
ность эстрогенсвязывающих стеромодулинов у крыс». Уже на том этапе пред-
полагалось, что некоторые стеромодулины могут выполнять вторую функцию в 
клетках. Особый интерес вызывал белок печени, очистке и изучению функций 
которого были посвящены несколько лет работы. Итогом этих лет работы стала 
докторская диссертация Александра Николаевича «Особый эстрогенсвязыва-
ющий белок печени: свойства, регуляция, функция» в 1986 г. и кандидатская 
диссертация Т.А. Щелкуновой «Особый эстрогенсвязывающий белок печени 
крыс. Очистка, физикохимические и функциональные свойства», выполненная 
под его руководством. В дальнейшем, очистка особого эстрогенсвязывающего 
белка печени крыс позволила получить антитела к нему, а установленная ами-
нокислотная последовательность позволила идентифицировать этот белок как 
эстрогенсульфотрансферазу. В дальнейшем Александр Николаевич продолжил 
исследование эстрогенсульфотрансферазы в коллаборации с A.K. Roy в Техас-

Сотрудники и студенты лаборатории эндокринологии и их коллеги из института молекулярной 
биологии имени В.А. Энгельгардта (слева направо — И.А. Морозов, А. Поликарпова, Н.С. Сиро-
тина, О.В. Смирнова, П.М. Рубцов, Т.А. Щелкунова, О. Лисанова, А.Н. Смирнов), 2012 г.
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ском университете, СанАнтонио, США в 1991–1992 гг. Полученные антитела 
к этому белку были использованы в целом ряде работ по изучению локали-
зации, регуляции, программирования продукции эстрогенсульфотрансферазы 
андрогенами в клетках печени в совместной работе с сотрудницей Института 
биологии развития В.М. Фактор. Это позволило подтвердить ранее сделанные 
выводы о наследуемой клетками печени андрогенной программе экспрессии 
эстрогенсульфотрансферазы, закладываемой в неонатальном периоде и прояв-
ляющейся в зрелом возрасте у крыс. Таким образом, был обнаружен факт гор-
монального импринтинга в гепатоцитах самцов крыс. Александр Николаевич 
в совместной работе с сотрудником Института молекулярной биологии имени 
В.А. Энгельгардта П.М. Рубцовым работал над выявлением «физического но-
сителя» этой «памяти пола», используя большой арсенал молекулярнобиоло-
гических подходов. Как итог, некоторые факторы импринтинга были обнару-
жены, но в целом механизмы половой дифференцировки печени до конца не 
изучены и по сей день. 

Изучение эстрогенсвязывающих белков печени продолжилось исследо-
ванием механизмов энзимстероидного взаимодействия НАДФзависимой 
3α,3β,17β,20αгидроксистероиддегидрогеназы с широким спектром андроген-
ных, прогестагенных и эстрогенных субстратов, эффектом кофакторов на свя-
зывание этих стероидов и очисткой белка.

В тяжелые 90е годы Александр Николаевич, едва успев стать заведующим 
лабораторией, стремился всеми силами сохранить ее и активно подавал заявки 
на гранты в научные фонды — практически все они были поддержаны и по-
лучили финансирование. В свободное от основной работы время сотрудники 
лаборатории занимались сертификацией пищевых продуктов, очисткой аль-
фафетопротеина, определением гормонов. Александр Николаевич всегда брал 
на себя самую трудную роль: он не только организовал эту работу, руководил 
ею, нес ответственность за ее выполнение, но еще и работал наравне со всеми. 
Никогда ни у кого не было сомнений в честности, справедливости и бескорыст-
ности этого человека. 

Благодаря Александру Николаевичу в лабораторной практике появились 
новые молекулярнобиологические методы исследований, такие как сдвиг 
электрофоретической подвижности в полиакриламидном геле, что позволило 
исследовать взаимодействие гормонрецепторных комплексов с гормончув-
ствительным фрагментом ДНК, полимеразная цепная реакция, футпринтинг, 
использование векторных конструкций для трансформации клеток и экспрес-
сии рецепторных белков. В совместной работе с сотрудниками Национально-
го медицинского исследовательского центра кардиологии И.В. Андриановой, 
И.А. Собениным, А.Н. Ореховым под руководством Александра Николаевича 
велось изучение механизмов развития атерогенеза в сосудистой системе. Этот 
проект включал исследование уровней экспрессии генов, связанных с липид-
ным обменом, воспалением, метаболизмом и действием половых гормонов 
в интиме аорты человека в ходе развития атеросклеротических бляшек. Для 
этого был освоен новый тогда для лаборатории метод обратной транскрипции 
и ПЦР в реальном времени, на сегодняшний день, ставший одним из основ-
ных инструментов исследований. В результате коллективу во главе с Алексан-
дром Николаевичем удалось обнаружить особенности регуляции в экспрессии 
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ряда генов везикулярного транспорта и переработки липидов, ведущие к недо-
статочности функции лизосом и к формированию пенистых клеток атеромы. 
Именно эти изменения, происходящие в лизосомах, играют роль в атерогенезе 
на самых ранних стадиях заболевания. Также Александр Николаевич в течение 
долгих лет плодотворно сотрудничал с лабораторией химии стероидных сое-
динений А.В. Камерницкого в ИОХ имени Н.Д. Зелинского, изучая взаимодей-
ствие синтезируемых ими стероидов с рецепторами. Правой рукой Александра 
Николаевича в этой работе была Елена Викторовна Покровская, виртуозно ов-
ладевшая очень капризным методом сатурационного анализа. Е.В. Покровская 
была очень теплым и жизнерадостным человеком, создававшим в лаборатории 
атмосферу дружелюбия и всегда готовым прийти на помощь. 

После обнаружения мембранных рецепторов прогестерона в 2003 г. Алек-
сандр Николаевич посвятил их изучению все последние годы своей жизни. 
Главной целью был поиск селективных лигандов мембранных рецепторов. Под 
руководством Александра Николаевича было проведено большое предвари-
тельное исследование по изучению лигандсвязывающего домена одного такого 
рецептора человека, гетерологически экспрессируемого в клетках дрожжей. На 
основании полученных результатов Александр Николаевич предложил струк-
турные формулы соединений, которые предположительно могли бы оказаться 
селективными лигандами мембранных рецепторов прогестерона. Но синтез и 
изучение этих соединений были осуществлены гораздо позднее.

Александр Николаевич был специалистом высшей квалификации в области 
эндокринной регуляции физиологических функций, он является автором более 
120 статей в ведущих отечественных и зарубежных журналах, а также моногра-
фий и докладов на научных конференциях. Он заслуженно считался авторите-
том в своей области, обладая поистине энциклопедическими знаниями.

В течение всех лет работы в университете Александр Николаевич вел педа-
гогическую работу на кафедре физиологии человека и животных: читал автор-
ские курсы лекций по эндокринологии и физиологии обмена веществ, вел раз-
дел большого практикума. Отличная сдача экзамена у Александра Николаевича 

Сотрудники и студенты лаборатории эндокринологии (слева направо — Т. Остроухова, А.Н. Смир-
нов, О.В. Смирнова, Е.В. Покровская, Т.А. Щелкунова, В. Смыслова, Р. Богорад), 2000 г.
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была своеобразным знаком 
качества знаний у студентов, 
слушавших его курсы лекций. 
Он был очень строгим и тре-
бовательным педагогом, пе-
ресдача экзамена продолжа-
лась до тех пор, пока студент 
не осваивал материал курса на 
должном уровне. Александр 
Николаевич также написал 
и опубликовал ряд учебных 
пособий: «Элементы эндо-
кринной регуляции» (2006 г.) 
и «Эндокринная регуляция. 
Биохимические и физиологи-
ческие аспекты» (2009 г.). Его 
учебники до сих пор являют-
ся настольными книгами для 
многих ученых разных специ-

альностей, поскольку в них собраны полные и самые современные на тот мо-
мент сведения по всем вопросам эндокринологии на разных уровнях организа-
ции: механизмам действия гормонов, гормональной регуляции процессов роста 
и развития, регуляции гормонами и метаболитами обмена веществ. Наконец, 
Александр Николаевич был руководителем многочисленных студентов и аспи-
рантов лаборатории. Как руководитель, он был советчиком и помощником во 
всех делах, внимательным, заботливым и надежным старшим товарищем для 
своих подчиненных, человеком, на которого можно было во всем положиться, 
за которым младшие коллеги ощущали себя как за каменной стеной. 

Нужно отметить, что работа в лаборатории, где активно осваивались различ-
ные методы экспериментальной эндокринологии, часто была связана с вредны-
ми и опасными соединениями. Александр Николаевич отличался мужествен-
ным поведением и вел себя всегда очень достойно, не думая об опасности в тех 
ситуациях, когда требовалась мгновенная реакция. 

У Александра Николаевича были золотые руки, он очень любил собственно-
ручно ставить эксперименты и сам проводил сложные химические синтезы, а 
в свободное время работал слесарными инструментами, строил дом, рыбачил, 
занимался огородом, мог приготовить чтото вкусное, например, пирожные 
«картошка». Его просто невозможно было представить без дела. За празднич-
ным столом Александр Николаевич был желанным участником застолья, инте-
ресным собеседником, он хорошо пел и играл на гитаре, поэтому празднования 
разнообразных событий часто завершались хоровым пением под его гитару. 

Александр Николаевич Смирнов был руководителем многочисленных ди-
пломников и аспирантов лаборатории, служа примером трудолюбия, научной 
честности и требовательности к себе!

Выход книги А.Н. Смирнова «Элементы эндокринной 
регуляции». 2006 г.
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2.20. Игорь Петрович Ашмарин (1925–2007)

Н.Г. Левицкая, В.А. Дубынин

Игорь Петрович родился 20 сентября 1925 г. в городе Ленинграде в семье хи-
микаорганика Петра Александровича Ашмарина, возглавлявшего кафедры хи-
мии 2го Ленинградского медицинского института и Военномедицинской ака-
демии, а также отдел в Институте экспериментальной медицины. В 1942 г. И.П. 
Ашмарин окончил среднюю школу; его одноклассником был писательфантаст 
Аркадий Стругацкий.

Игорь Петрович — блокадник, удостоен знака «Житель блокадного Ленин-
града». Во время войны он был эвакуирован в Самарканд, где поступил в Во-
енномедицинскую академию имени С.М. Кирова, которую окончил в 1947 г. В 
1950 г. Игорь Петрович окончил адъюнктуру ВМА, в том же году получил сте-
пень кандидата биологических наук. Его кандидатская диссертация была по-
священа сократительным белкам мышц и получила высокую оценку академика 
В.А. Энгельгардта. После окончания адъюнктуры, с 1951 г. по 1986 г. Игорь 
Петрович работал в системе Министерства обороны СССР, пройдя путь от адъ-
юнкта до заместителя начальника управления МО, генералмайора медицин-
ской службы. В 1958 г. он защитил докторскую диссертацию. Под руководством 
Игоря Петровича в эти годы были выполнены уникальные циклы исследований 
по созданию средств защиты от биологического оружия. Эти разработки были 
отмечены Государственной премией СССР, орденами Ленина и Октябрьской 
Революции.

В 1964–1975 гг. Игорь Петрович работал в должности профессора, а с 
1965 г. — заведующего кафедрой биохимии биологопочвенного факультета 
ЛГУ (ныне — СанктПетербургский государственный университет) — в виде 
исключения Игорь Петрович получил разрешение совмещать эту должность с 
военной службой. Область его научных интересов была весьма обширной и за-
трагивала сократительные белки мышц, сравнительную биохимию хроматина, 
антибиотическую активность катионных белков. Игорь Петрович обосновал 
гипотезу об эволюционном единстве различных форм биологической памяти 
и участии иммунохимических механизмов в нейрологической памяти, а также 
стал автором первого в России учебника по молекулярной биологии.

Деятельность Игоря Петровича в стенах биологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова началась на кафедре биохимии, где с середины 70х 
годов он читал лекции. Чуть позже интерес к недавно открытым регуляторным 
пептидам привел его к контактам с физиологами. На этом этапе Игорь Петрович 
реализовывал свои научные идеи главным образом через комплексную меж-
кафедральную лабораторию, которой руководил д.б.н. Г.О. Лильп, а в состав 
сотрудников входили О.Г. Воскресенская, А.А. Каменский (будущий преемник 
Игоря Петровича) и С.А. Титов. В середине 80х Игорь Петрович полностью 
перешел на гражданскую службу. В этот период кафедра физиологии челове-
ка и животных биологического факультета МГУ оказалась без руководителя, и 
Игорь Петрович был приглашен на должность заведующего кафедрой. Он пона-
чалу сомневался и говорил: «Какой из меня физиолог? Мне ближе биохимия». 
Это, конечно, говорит о его скромности, поскольку физиологию человека Игорь 
Петрович знал прекрасно, а патофизиологию и фармакологию — лучше любого 
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сотрудника кафедры. В итоге его удалось уго-
ворить; важную роль сыграл эндокринолог, про-
фессор кафедры В.Б. Розен, чье мнение Игорь 
Петрович очень ценил. В итоге, в 1986 г. Игорь 
Петрович возглавил кафедру физиологии чело-
века и животных.

В этот период Игорь Петрович одним из пер-
вых в нашей стране развернул на базе кафедры 
комплексные исследования нового класса био-
регуляторов — нейропептидов. Обладая огром-
ным авторитетом, Игорь Петрович сформиро-
вал и возглавил межведомственную программу 
«Нейропептид», по которой работал целый 
ряд научных коллективов (1977–1980 гг.). Эти 
исследования сблизили сотрудников биофака 
МГУ с замечательными химиками из Института 
молекулярной генетики РАН Н.Ф. Мясоедовым, 

В.Н. Незавибатько, М.А. ПономаревойСтепной, Л.А. Андреевой, Л.Ю. Алфее-
вой. Игорь Петрович поставил перед собой и коллективом следующую задачу: 
на основе регуляторного пептида создать принципиально новый стимулятор 
памяти с ноотропными свойствами. В качестве основы для такого препарата он 
предложил взять фрагмент кортикотропина — АКТГ(410). При этом пептидов, 
позитивно влияющих на память, в то время было известно достаточно много, 
но интуиция и опыт Игоря Петровича позволили ему принять безошибочное 
решение. До последних дней жизни Игорь Петрович был лучшим знатоком 
системы регуляторных пептидов в нашей стране. Под его руководством была 
проведена разноплановая и трудоемкая многолетняя работа по синтезу и тести-
рованию множества аналогов АКТГ(410), затем — по разработке и испытанию 
лекарственной формы и подготовке необходимых документов. В результате 
этих кропотливых трудов был создан гептапептид «Семакс», который уже бо-
лее 20 лет используется в клинической практике и как ноотроп, и как средство 
экстренной помощи после инсульта. В 1996 г. Игорь Петрович, уже будучи ака-
демиком РАМН, совместно с профессором А.А. Каменским был удостоен пре-
мии имени М.В. Ломоносова I степени за цикл работ «Фундаментальные иссле-
дования нейропептидов как основа создания новых лекарственных средств». А 
в 2002 г. он в составе коллектива авторов стал лауреатом Премии Правительства 
РФ в области науки и техники «За разработку, организацию производства и вне-
дрение в практику нового лекарственного препарата «Семакс – 0,1процентный 
раствор».

В течение всех 20 лет на посту заведующего кафедрой физиологии основной 
«любовью» Игоря Петровича оставались регуляторные пептиды. Многие со-
трудники и научные коллективы кафедры включили физиологически активные 
пептиды в сферу своих научных интересов. В итоге во многих случаях кафе-
дре удавалось получить разностороннюю, системную оценку активности того 
или иного пептидного регулятора всего за несколько лет исследований, что не 
только давало крайне интересные в фундаментальном плане данные, но и сули-
ло большие практические перспективы. В качестве примеров можно привести 

Генералмайор медицинской служ-
бы И.П. Ашмарин.
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выполненные на базе кафедры комплексные исследования природных молекул, 
фрагментов и аналогов эндорфинов, вазопрессина, тиролиберина, кортиколибе-
рина, ангиотензинов, субстанции Р, холецистокинина. Во многих случаях было 
показано, что регуляторные пептиды способны изменять активность как других 
нейропептидов, так и «классических» нейромедиаторов, а также модулировать 
функционирование эндокринной и иммунной систем.

На основе полученных данных Игорь Петрович сформулировал теорию 
каскадной пептидной регуляции и представление о «синактонах» — важней-
шие компоненты современного понимания сложнейших, эволюционно ото-
бранных взаимодействий в системах регуляторных пептидов. Обобщением 
теоретических аспектов проблемы регуляторных пептидов послужила развива-
емая И.П. Ашмариным концепция функционального континуума. Она легла в 
основу перспективных разработок практического применения нейропептидов.

Нужно отметить, что Игорь Петрович всегда смотрел на физиологические 
регуляции существенно шире своих современников. В своих работах он по-
стоянно подчеркивал необходимость учитывать нейроиммуноэндокринные 
взаимодействия — как в норме, так и при развитии патологических процессов. 
Разработанный им цикл лекций «Физиология и современная медицина» для 
студентов кафедры начинался с того, что Игорь Петрович говорил: «Уважаемые 
студенты, вы уже освоили большое количество дисциплин, связанных с рабо-
той мозга, эндокринологией, иммунологией. А теперь давайте попробуем со-
брать все это вместе». По его мнению, именно такой системный подход должен 
лежать в основе физиологии и медицины 21го века. И здесь вновь была про-
демонстрирована значимая роль регуляторных пептидов; ведь одна и та же мо-
лекула подчас способна проявлять гормональную, нейротропную и иммуномо-

Вручение И.П. Ашмарину и А.А. Каменскому Премии имени М.В. Ломоносова за научную рабо-
ту «Фундаментальные исследования нейропептидов как основа создания новых лекарственных 
средств». 1996 г.
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дулирующую активность. Примером исследований, инициированных Игорем 
Петровичем в этой сфере, являются работы по инверсной иммунной регуляции, 
в результате которых были получены интереснейшие данные по возможности 
длительных изменений активности алкогольдегидрогеназы, моноаминоксидаз 
и других ферментов, что открывало потенциальную возможность длительной 
коррекции патологических состояний. Указывая на достоинства пептидов, как 
потенциальных лекарственных средств, Игорь Петрович большое внимание 
уделял проблемам доставки пептидных регуляторов к клеткаммишеням. В свя-
зи с этим значительные усилия затрачивались как на поиск путей модификации 
и стабилизации пептидных молекул, так и на совершенствование методов их 
введения в организм — прежде всего, это включало анализ механизмов дей-
ствия пептидных препаратов при интраназальном введении.

Игорь Петрович был не только автором глубоких научных идей и органи-
затором масштабных экспериментальных исследований, но и замечательным 
педагогом, сочетавшим в своих лекциях глубину содержания с удивительной 
простотой. Он постоянно вел активную преподавательскую деятельность как 
профессор кафедры физиологии. Созданные Игорем Петровичем курсы лекций 
по молекулярной биологии, химии белков, нейрохимии, физиологии иммуни-
тета, патологической биохимии и физиологии пользовались заслуженной по-
пулярностью. Одним из важных навыков, который он настойчиво прививал со-
трудникам, студентам и аспирантам кафедры, было осознанное использование 
современных методов статистического анализа первичных данных. Игорь Пе-
трович руководил научными работами 20 докторов и 63 кандидатов медицин-
ских и биологических наук. Ему удалось сформировать свою научную школу 
биохимиков и физиологов, ученики которой успешно работают в лабораториях 
всего мира. Изпод пера Игоря Петровича вышло большое число фундамен-
тальных, концептуальных по характеру научных обзоров, ряд учебников и 
учебных пособий: он стал автором 12 монографий и свыше 400 научных статей. 
Игорь Петрович был широко известен и как популяризатор науки. Его лекции в 
Главном здании МГУ (известная 
многим аудитория 001) собирали 
сотни слушателей и пользовались 
неизменным успехом. 

Руководство МГУ высоко 
ценило мнение Игоря Петрови-
ча. Так, ректор МГУ академик 
В.А. Садовничий не раз подчер-
кивал, что идея воссоздания ме-
дицинского факультета в МГУ 
принадлежит И.П. Ашмарину. 
В 1995 г. ему было присуждено 
звание заслуженного профессора 
МГУ. Игорь Петрович вел боль-
шую научноорганизационную 
работу: был членом редакцион-
ных коллегий ряда научных жур-
налов, членом Экспертного сове-

Лекция профессора И.П. Ашмарина, биологический 
факультет МГУ.
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та и Пленума ВАК, участвовал в организации и работе научных конференций 
и съездов. За многие годы работы Игорь Петрович стал для биологического 
факультета родным человеком, и его имя золотыми буквами вписано в историю 
Московского университета.

Благодарная память об Игоре Петровиче сохранена в книге, написанной его 
учениками, — «И.П. Ашмарин — жизнь в науке и наука в его жизни».
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2.21. Андрей Александрович Каменский (1946–2023)

Н.Г. Левицкая, В.А. Дубынин

Андрей Александрович Каменский родился 24 октября 1946 г. в городе Мо-
скве. Свою трудовую деятельность Андрей Александрович начал в 1963 г. ра-
бочим экспедиции в МГУ, еще до поступления в вуз. Годом позже он поступил 
на биологопочвенный факультет Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и в 1969 г. окончил университет с отличием по специ-
альности «Физиология животных». С 1969 по 1972 г. Андрей Александрович 
обучался в аспирантуре биологического факультета, в 1973 г. он защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме, посвященной исследованию активности ряда 
психотропных препаратов с серотонинергическим механизмом действия.

Вся жизнь Андрея Александровича была неразрывно связана с биологиче-
ским факультетом МГУ. За долгие годы работы он прошел путь от младшего 
научного сотрудника до заведующего кафедрой. В 1986 г. Андрей Александро-
вич защитил докторскую диссертацию, которая была посвящена исследованию 
нескольких классов регуляторных пептидов, обладающих нейротропной и но-
отропной активностью, и изучению зависимости характера эффектов пептид-
ных препаратов от структуры молекулы. С 1993 г. Андрей Александрович ра-
ботал в должности профессора кафедры физиологии человека и животных, а в 
2006 г., по рекомендации Игоря Петровича Ашмарина, занял пост заведующего 
кафедрой. Кроме того, Андрей Александрович по совместительству возглавлял 
Лабораторию молекулярных основ регуляции поведения Института молекуляр-
ной генетики (ИМГ) РАН.

Научные интересы профессора 
А.А. Каменского были связаны с 
исследованием механизмов ней-
ротропных эффектов регулятор-
ных пептидов различных классов. 
Андрей Александрович стал одним 
из пионеров исследований регуля-
торных пептидов в нашей стране. 
Начиная с середины 70х годов 
прошлого века, под его руковод-
ством и при его непосредственном 
участии сотрудники кафедры фи-
зиологии совместно с сотрудника-
ми Института молекулярной гене-
тики РАН проводили исследования 
нейротропных эффектов пептидов 
различных классов; эти работы 
продолжаются и сегодня. В резуль-
тате этих исследований был создан 
первый ноотропный и нейропро-
текторный лекарственный препа-
рат пептидной природы — Семакс, 

Сотрудники биологического факультета МГУ А.А. 
Каменский и С.А. Титов.
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синтетический аналог фрагмента адренокортикотропного гормона (АКТГ410). 
Клинические испытания продемонстрировали широкие возможности Семакса 
в качестве высокоэффективного лекарственного средства при целом ряде пато-
логических состояний и для улучшения работы мозга здоровых людей, в том 
числе в экстремальных условиях. Семакс применяется для восстановления ра-
боты мозга пациентов при травмах, а также при лечении интеллектуальномне-
стических расстройств различного генеза, постнаркозных мнестических нару-
шений, атрофии зрительного нерва и ряда хронических патологий, связанных 
с нарушениями мозгового кровообращения, в том числе в качестве нейропро-
текторного средства в остром периоде ишемического инсульта. Дальнейшие 
исследования Семакса и других фрагментов и аналогов АКТГ, проводимые 
под руководством Андрея Александровича совместно с ИМГ РАН, продемон-
стрировали антистрессорное, анксиолитическое и антидепрессантное действие 
пептидов этого класса. Самая цитируемая научная работа Андрея Александро-
вича посвящена обзору эффектов Семакса, обобщающему результаты 15 лет 
лабораторных экспериментов и клинического применения (почти 300 цитиро-
ваний).

C 1988 г. Андрей Александрович плодотворно взаимодействовал с бело-
русскими коллегами в рамках договора о научнотехническом сотрудничестве 
между кафедрой физиологии человека и животных и Лабораторией приклад-
ной биохимии Института биоорганической химии НАН Беларуси. Под руко-
водством Андрея Александровича проводились исследования нейротропной 
активности укороченных фрагментов вазопрессина, синтезированных в ИБХ 
(лаборатория профессора В.П. Голубовича). Данные исследования были вклю-
чены в программу «Белорусские лекарства». В рамках этой программы Андрей 
Александрович с сотрудниками кафедры участвовал в разработке лекарствен-
ных препаратов нейротропного действия для внедрения в медицинскую прак-
тику Российской Федерации и Республики Беларусь. В результате плодотвор-
ной совместной работы в 2010 г. Андрей Александрович получил патент на 
изобретение РФ — «Пептид, обладающий нейротропной активностью», в кото-
ром был отмечен высокий клинический (нейротропный) потенциал оригиналь-
ного аналога Сконцевого фрагмента вазопрессина, вызывающего эффекты при 
интраназальном введении в очень малых дозах.

Под руководством Андрея Александровича проводились исследования 
физиологических эффектов пептидов различных классов, таких как АКТГ/
МСГподобные пептиды, вазопрессин, тафцин, обестатин, эндорфины, опи-
оидные пептиды пищевого происхождения и другие. За многие годы работы 
коллектива на базе кафедры физиологии была создана уникальная эксперимен-
тальная схема отбора и углубленного физиологического анализа природных 
нейропептидов и их синтетических аналогов.

По результатам научных исследований Андрея Александровича опубли-
ковано более 200 статей в рецензируемых научных журналах, 16 учебников и 
учебнометодических пособий для вузов, 7 научных монографий, получено 9 
патентов и авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством за-
щитили диссертации более 10 кандидатов и докторов наук. В 1996 г. Андрей 
Александрович совместно с академиком Игорем Петровичем Ашмариным, 
занимавшим в те годы пост заведующего кафедрой физиологии, был награж-
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ден премией имени М.В. Ломоносова I степени за цикл работ «Фундаменталь-
ные исследования нейропептидов как основа создания новых лекарственных 
средств». Андрей Александрович также стал лауреатом Премии Правительства 
РФ в области науки и техники «За разработку, организацию производства и вне-
дрение в практику нового лекарственного препарата “Семакс ‒ 0,1процентный 
раствор”» (2001 г.).

Андрей Александрович приобрел известность не только как ученый и ор-
ганизатор научной деятельности кафедры, но и как выдающийся педагог. Им 
были разработаны и читались авторские курсы лекций по физиологии человека 
и животных, современным проблемам биологии, клинической фармакологии, 
физиологии биорегуляторов и другие. Лекции Андрея Александровича не толь-
ко давали студентам базовые знания по физиологии, но знакомили их с новыми 
и современными подходами к изучению смежных с физиологией наук, учили 
проводить критический анализ и синтез научной информации в области физи-
ологии. Полученные знания об основных понятиях, объектах и методах физи-
ологии давали выпускникам кафедры крепкий фундамент для их дальнейшей 
профессиональной деятельности. У студентов биологического факультета МГУ 
и слушателей из других учебных и научных заведений лекции Андрея Алексан-
дровича пользовались неизменной популярностью и ежегодно получали выс-
шие баллы в студенческих опросах. Андрей Александрович был прекрасным 
рассказчиком и коллекционером анекдотов. Он говорил: вовремя вставленная 
шутка или анекдот в ходе лекции позволяет оживить аудиторию и дает возмож-
ность лучше запомнить информацию. Все, кому посчастливилось прослушать 
курс лекций Андрея Александровича, наверняка помнят его шутки.

Кроме того, Андрей Александрович активно занимался популяризацией фи-
зиологии, участвовал в различных телевизионных программах и встречах со 

Лекция профессора А.А. Каменского, биологический факультет МГУ.
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школьниками, выступал с лекциями. Некоторые выступления и курсы лекций 
Андрея Александровича и сегодня представлены в общем доступе на сайте про-
екта МГУ «Teachin», а также на платформе YouTube. Андрей Александрович 
является автором более 20 учебников и учебных пособий для студентов высшей 
школы. В 2004 г. ему было присуждено звание Заслуженного профессора МГУ, 
а в 2021 г. — премия имени М.В. Ломоносова за педагогическую деятельность.

Большое внимание Андрей Александрович уделял довузовскому образова-
нию. При его руководстве, авторстве и соавторстве было опубликовано более 
50 учебников по биологии для общеобразовательной школы и учебнометоди-
ческих пособий для самостоятельной подготовки школьников к экзаменам по 
биологии. Они остаются на полках книжных магазинов и сейчас, помогая вы-
пускникам школ готовиться к сдаче экзаменов и поступлению в вузы. Кроме 
того, Андрей Александрович в течение многих лет возглавлял секцию «Биоло-
гия» Российской научносоциальной программы для школьников «Шаг в буду-
щее».

Андрей Александрович очень заботливо относился к своим ученикам. Не-
редко все начиналось еще в школьные годы, когда будущий студент готовился 
к поступлению в МГУ по его учебникам и конспектам. Андрей Александрович 
никогда не отказывал в беседах и консультациях перед сдачей вступительных 
экзаменов, и его радушием, готовностью помочь пользовались многие сотруд-
ники факультета, да и всего университета. Поступив на биофак, вчерашний 
школьник часто стремился в итоге прийти на кафедру физиологии человека и 
животных, а затем — в группу физиологии поведения, возглавляемую Андреем 
Александровичем.

Все эти годы Андрей Александрович наряду с научной и преподавательской 
деятельностью активно участвовал в жизни факультета и университета. С 1987 

Заседание Диссертационного совета. Председатель совета — профессор А.А. Каменский, секре-
тарь совета — д.б.н. Б.А. Умарова.
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по 1993 г. он исполнял обязанности заместителя декана биологического факуль-
тета по повышению квалификации. С 1976 г. Андрей Александрович являлся 
членом Диссертационного совета по специальности «физиология» при МГУ, 
а с 2013 г. — Председателем Диссертационного совета МГУ.015.7 (МГУ03.06) 
по физиологии и нейробиологии. С 2013 по 2018 г. также был членом Диссер-
тационного совета МГУ053.1 по специальности «психофизиология». Помимо 
этого, Андрей Александрович являлся также членом редакционных коллегий 
журналов «Успехи современной биологии» и «Молекулярная генетика, микро-
биология и вирусология». Долгие годы работы и значительные научные и пре-
подавательские успехи Андрея Александровича отмечены медалями «В память 
850летия Москвы» и «Ветеран труда».

Для многих сотрудников кафедры и факультета Андрей Александрович был 
не только коллегой и начальником, но и надежным добрым другом. К нему мож-
но было обратиться с любыми жизненными проблемами, он всегда помогал и 
поддерживал. Андрей Александрович знал и интересовался жизнью и успеха-
ми не только своих коллег, но и членов их семей.

Все, кто был знаком с Андреем Александровичем, знали про его коллекцию 
крыс, количество экспонатов в которой трудно сосчитать. Друзья и коллеги 
всегда привозили сувениры из разных уголков земного шара, а ктото пополнял 
коллекцию крысой, сделанной собственными руками.

Как ученый, всю жизнь посвятивший биологическому факультету МГУ, 
Андрей Александрович очень любил и тонко чувствовал живую природу. Его 
всегда интересовали механизмы и особенности функционирования живых ор-
ганизмов — не только животных, но и растений, грибов, одноклеточных. На 
книжных полках, занимавших значительную часть стен его кабинета, физио-
логическая литература соседствовала с общебиологической и научнопопуляр-
ной. А еще — с книгами по истории и географии, с энциклопедиями и атласами.

Уже полтора года, как Андрея Александровича нет с нами, но его присут-
ствие на кафедре и факультете продолжает ощущаться. В стенах аудитории 343, 
в поточных аудиториях биофака (М1, ББА), где он прочел множество лекций, 
вел заседания кафедры, Диссертационного совета, консультации для посту-
пающих в МГУ абитуриентов, словно бы продолжает слышаться его немного 
сипловатый голос. И этот же голос — на записях в Интернете, где любой же-
лающий может найти десятки полезнейших лекций, интервью, докладов про-
фессора А.А. Каменского. Продолжают выходить, печататься новыми тиража-
ми книги, на обложке которых — имя Андрея Александровича, как ключевого 
автора, вдохновителя и организатора. И это значит, что его общение со студен-
тами и школьниками, со всеми нами продолжается.
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2.22. Светлана Михайловна Струкова (1939–2024)

Л.Р. Горбачева

Одной из особенностей научной работы на кафедре физиологии человека и 
животных является изучение не только физиологических процессов per se, но 
их молекулярных и клеточных механизмов, что позволяет поддерживать вы-
сокий, передовой уровень исследований и обеспечивает международное при-
знание получаемых результатов. Направления этих исследований были зада-
ны целой плеядой ученых, в разные годы успешно трудившихся на кафедре. К 
таким передовым исследователям относится профессор Светлана Михайловна 
Струкова.

Светлана Михайловна родилась 3 сентября 1939 г. в Москве в семье профес-
сора МГУ. Пример отца, биолога по специальности, вдохновил Светлану, и она 
в 1955 г. поступила на биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
и после успешного окончания кафедры биохимии в 1960 г. была зачислена в 
аспирантуру, связав свою научную деятельность с кафедрой физиологии жи-
вотных.

За свою жизнь Светлана Михайловна прошла путь от аспирантки до веду-
щего научного сотрудника кафедры физиологии человека и животных, посвя-
тив 60 лет работе в лаборатории защитных систем крови. Знания биохимии и 
стремление внедрить фундаментальные исследования в клиническую практику 
привели Светлану Михайловну в лабораторию, возглавляемую профессором 
Б.А. Кудряшовым, наладившим во время Великой отечественной войны произ-
водство тромбина для борьбы с кровопотерями в военных госпиталях. Именно 
здесь она, опираясь на биохимические знания, приступила к решению такой 
важной клинической проблемы как нарушение кровообращения в результате 
тромбообразования. В аспирантуре под руководством профессора Г.В. Андре-
енко Светлана Михайловна изучала тромболитические свойства субстанций, 

продуцируемых микроорганизмами, и 
в результате успешно защитила диссер-
тацию на соискание степени кандидата 
биологических наук на тему «Тромбо-
литический препарат из культуры гриба 
Aspergillus oryzae: получение, очистка и 
некоторые свойства» (1965 г.). 

Светлана Михайловна была беззаветно 
преданным науке энтузиастом, способ-
ным заразить своим интересом к научной 
работе как студентов, так и своих коллег. 
В начале 1970х гг. руководитель лабора-
тории Б.А. Кудряшов поручил Светлане 
Михайловне исследование структурных 
особенностей тромбина. Она совместно 
с поступившей на тот момент в аспиран-
туру Б.А. Умаровой приступила к разра-
ботке данной тематики, что позволило ей 
в дальнейшем успешно защитить доктор-

С.М. Струкова на XXI конгрессе Между-
народного сообщества тромбоза и гемос-
таза (ISTH), Женева, 2007.
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скую диссертацию «Структурная обусловленность физиологических функций 
альфатромбина и его аналогов» (1983 г.). После присвоения ученой степени 
доктора наук Светлана Михайловна продолжила исследования в качестве ру-
ководителя малой научной группой, куда вошли на тот момент кандидаты био-
логических наук Б.А. Умарова и Т.Н. Дугина. Научный интерес группы был 
сфокусирован на изучении роли сериновых протеаз гемостаза в процессах вос-
паления, регенерации и протекции тканей при повреждении.

Яркая, эмоциональная, необыкновенно эрудированная и увлеченная иссле-
дованием системы гемостаза, Светлана Михайловна была блестящим иссле-
дователем, лектором и научным руководителем целой плеяды воспитанников 
кафедры физиологии человека и животных. Все это привело к присвоению ей 
в 1992 г. звания профессора. Именно благодаря её усилиям на кафедре возник-
ло новое молекулярноклеточное направление в изучении системы гемостаза, 
раскрывающее важную роль рецепторов, активируемых протеазами, как в ме-
ханизмах свертывания крови, так и в воспалительных и нейродегенеративных 
процессах. В своих научных изысканиях Светлана Михайловна неустанно вы-
двигала новые гипотезы о регуляторной функции ключевых протеаз гемостаза 
и их рецепторов в разных типах клеток от эндотелиальных, эпителиальных, 
тучных, глиальных до нейронов. Большая часть ее предположений была впо-
следствии подтверждена экспериментально. 

Научная деятельность Светланы Михайловны охватывала не только фунда-
ментальные вопросы физиологии, но и актуальную проблему практической ме-
дицины — предупреждение и коррекция патологий гемостаза, проявляющихся 
в тромбозах, прижизненном свертывании крови в сосудах, а также в геморра-
гиях и кровоточивости. Ею были разработаны основополагающие постулаты о 

Лаборатория физиологии и биохимии свертывания крови, кафедра физиологии человека и живот-
ных биологопочвенного факультета МГУ (1960е гг.). С.М. Струкова — вторая слева во втором 
ряду.
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связи между воспалительными процессами и свёртыванием крови. Это имело 
огромное клиническое значение и позволило выявить новые эффективные на-
правления поиска путей коррекции течения и последствий сердечнососудистых 
заболеваний и повреждений нервной, иммунной и других систем организма. 
Тесно взаимодействуя с медиками и обладая огромным багажом клинических 
знаний в области гемостаза, Светлана Михайловна всегда очень внимательно 
относилась к просьбам своих коллег и знакомых, консультировала и помогала с 
решением проблем, связанных со здоровьем.

Будучи ведущим специалистом мирового уровня в области системы гемос-
таза, Светлана Михайловна всегда была открыта для научного сотрудничества, 
увлекая своими идеями других членов родной кафедры, а также плодотворно 
сотрудничала с учеными ведущих вузов и научных центров нашей страны, а 
также Японии, Германии, Польши и Китая. Вот лишь часть этого списка: Рос-
сийский кардиологический научнопроизводственный комплекс Минздрава 
РФ (ныне — НМИЦ Кардиологии имени ак. Е.И. Чазова МЗ РФ), Институт 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН, Научный центр здоровья детей (в ныне — НМИЦ здоровья детей МЗ РФ), 
Университет Отто фон Герике (Магдебург, Германия), Университет Васеда (То-
кио, Япония) и др. За свою жизнь Светлана Михайловна опубликовала более 
250 научных работ в отечественных и зарубежных журналах, а также 12 книг. 
Научные труды Светланы Михайловны признаны международным научным со-
обществом и внесли существенный вклад в расшифровку структуры и функций 
рецепторов, активируемых протеазами.

Светлана Михайловна была одним из ведущих лекторов кафедры физиоло-
гии человека и животных, автором 20 учебных курсов. Держа руку на пульсе 
передовых отечественных и зарубежных исследований в данной области, Свет-
лана Михайловна тонко улавливала в потоке научной информации действитель-
но значимые и перспективные факты и открытия, обогащая ими курс лекций 
«Физиология гемостаза», который успешно читала как студентам своей кафе-
дры, так и студентам факультета фундаментальной медицины. Студенты МГУ 
и других вузов страны, а также медицинские работники с большим интересом 
посещали и слушали её замечательные лекции по проблемам гемостаза в нор-
ме и при патологии. Светлана Михайловна была приглашённым лектором на 
бессчетном количестве отечественных и международных научных школ, кон-
ференций, симпозиумов и конгрессов. Она была членом редколлегий ведущих 
научных журналов («Биохимия», «Биомедицинская химия» и др.), участвовала 
в работе программных комитетов и диссертационных советов.

Под руководством Светланы Михайловны были выполнены многочисленные 
студенческие курсовые и дипломные работы, а также были успешно защищены 
10 кандидатских и 3 докторских диссертации. Ряд учеников Светланы Михай-
ловны продолжают свою научную деятельность в лабораториях, институтах и 
вузах не только нашей страны, но и за её пределами. Защитившие под её руко-
водством докторские диссертации Б.А. Умарова и Л.Р. Горбачева в настоящее 
время трудятся на кафедре и продолжают исследования функций протеаз и их 
рецепторов вне системы гемостаза. Ряд воспитанников Светланы Михайловны 
работают в НИИ и вузах Москвы: это кандидаты биологических наук Е.В. Ки-
селева в Институте биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, А.В. Русанова 
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в ФГБУ «Клиническая боль-
ница» Управления делами 
Президента Российской Фе-
дерации и И.Г. Савинкова —  
в РНИМУ имени Н.И. Пиро-
гова; некоторые продолжили 
свою научную карьеру за 
рубежом — например, к.б.н. 
А.М. Макарова (США, Фи-
ладельфия). 

Будучи тонким цените-
лем поэзии, Светлана Ми-
хайловна знала наизусть 
многие произведения своего 
любимого поэта Пастернака, 
и, участвуя в неформальных 
заседаниях кафедры, она 
вдохновенно читала стихи, точно подбирая их к тематике события. Сама она, 
увлекаясь литературой, старалась приобщить к ней всех сотрудников кафедры 
и тщательно подбирала к знаменательным датам в качестве подарка книги.

Связь Светланы Михайловны с МГУ не была ограничена только работой, 
но в определенной мере включала и её личную жизнь. Супруг Светланы Ми-
хайловны, Борис Анатольевич Струков трудился в должности профессора и за-
ведующего кафедрой общей физики на физическом факультете МГУ, оба они 
были чрезвычайно увлечены наукой, связаны трогательно теплыми отношения-
ми и прошли рука об руку всю свою жизнь. У четы Струковых было две дочери, 
Елена и Наталья. Младшая дочь получила образование в стенах биофака, но в 
дальнейшем связала свою жизнь с издательской деятельностью и в настоящее 
время живет в Германии, где последние годы жизни провели и её родители.

Светлана Михайловна Струкова была добрым, отзывчивым человеком, и 
бесконечно преданным науке ученым, а её идеи и сформированные ею научные 
направления о протекторном действии активированного протеина С и функци-
ях тромбина вне системы гемостаза нашли свое продолжение в работе коллег и 
воспитанников.

Светлана Михайловна и Борис Анатольевич Струковы, 
2018 г.
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА КАФЕДРЕ  
ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ МГУ  

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

М.В. Маслова

В настоящее время сотрудники кафедры физиологии человека и животных 
ведут интенсивную педагогическую работу по трем основным направлениям. В 
первую очередь, это преподавание потоковых курсов физиологии для студентов 
биологического факультета и других факультетов МГУ, подкрепляемого прак-
тическими занятиями в рамках малого практикума по физиологии. Вовторых, 
чтение спецкурсов для студентов кафедры физиологии человека и животных и 
некоторых других кафедр и факультетов МГУ, и наконец, проведение специа-
лизированных практических занятий для студентов кафедры, с целью освоения 
ими методов, используемых в современных физиологических исследованиях. 
За 100 лет развития кафедры характер преподавательской работы сотрудников 
и, тем более, набор читаемых курсов, претерпели огромные изменения. В дан-
ном разделе представлена справочная информация о преподавательской дея-
тельности коллектива кафедры физиологии человека и животных на сегодняш-
ний день.

3.1. Потоковые курсы физиологии

Основной потоковый курс «Физиология человека и животных» знакомит 
студентов 3 курса биологического факультета МГУ с фундаментальными осно-
вами формирования электрических процессов на клеточной мембране и функ-
ционирования возбудимых клеток, принципами работы мышечных клеток, 
строением и функциями компонентов центральной нервной системы, много-
численных и разнообразных сенсорных систем организма. Отдельным важным 
блоком в рамках курса излагаются принципы функционирования эндокринной 
системы организма и работы отдельных желез внутренней секреции. Лекцион-
ный материал сопровождается блоком практических занятий, имеющих тради-
ционное название «малый практикум по физиологии человека и животных», а 
также закрепляется на семинарах. Ответственный за проведение курса — д.б.н., 
в.н.с. А.Е. Гайдуков. Однако в проведении практических занятий и семинаров 
принимает участие весь преподавательский состав кафедры, за исключением 
профессоров, а также ряд научных сотрудников и аспирантов.

Курс «Частная физиология» логически продолжает курс «Физиология че-
ловека и животных» во втором семестре для студентов 3 курса и формирует у 
них важные для любого биолога представления о принципах и механизмах ре-
гуляции постоянства внутренней среды организма, строении и функционирова-
нии внутренних органов, принципах их взаимодействия и интеграции в единый 
функциональный ансамбль. Освоение курса обеспечивает углубленное пони-
мание работы сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, выдели-
тельной систем, а также физиологических основ процессов обмена веществ и 
энергии в организме. Материал курса сфокусирован на работе организма чело-
века, но также затрагивает разнообразие функционирования систем органов у 
разных представителей животного мира, благодаря привлечению примеров из 
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сравнительной и экологической физиологии. Кроме того, студенты знакомятся 
с основными причинами нарушения функций внутренних органов при различ-
ных патологиях, что способствует более глубокому пониманию работы этих 
органов в здоровом организме. Как и «Физиология человека и животных», курс 
подкреплен малым практикумом и семинарскими занятиями. Ответственный за 
проведение курса — д.б.н., проф. О.С. Тарасова.

Для студентов кафедр молекулярной биологии, микробиологии, биофизи-
ки, биоинженерии, зоологии беспозвоночных, энтомологии, гидробиологии, а 
также ботанических кафедр читается упрощенный курс «Физиологии человека 
и животных». Несмотря на меньшее число лекций этот курс позволяет сфор-
мировать у студентов базовые представления о принципах функционирования 
организма человека и животных, показать, какие молекулярноклеточные про-
цессы лежат в основе деятельности систем и органов, объяснить общие прин-
ципы нервной и гуморальной регуляции — системы гомеостаза. Такой инте-
гративный подход изучения физиологии на разных уровнях организации от 
молекулярного и клеточного к организменному позволяет объединить функции 
отдельных органов в единый комплекс процессов, обеспечивающих жизнедея-
тельность животных и человека. Ответственный за проведение курса — к.б.н., 
доц. А.А. Гусева.

Для студентовэкологов биологического факультета читается курс «Физио-
логия растений, человека и животных». Цель данного курса является изучить 
функции живого организма и составляющих его частей (клеток, субклеточных 
структур тканей, органов, систем органов) в их единстве и взаимосвязи с окру-
жающей средой. Ответственный за проведение курса — к.б.н., доц. А.В. Граф.

Физиология — экспериментальная наука, поэтому освоение теоретическо-
го материала обязательно должно подкрепляться выполнением практических 
работ, наглядно иллюстрирующих те или иные аспекты функционирования 
различных систем организма и позволяющих студентам приобрести первичные 
навыки обработки и интерпретации экспериментальных данных. В дополне-
ние к лекционным курсам по «Физиологии человека и животных» и «Частной 
физиологии» студентам в рамках малого практикума предлагается проведение 
лабораторных работ с использованием животных (травяная лягушка — Rana 
temporaria). Некоторые задачи (ЭКГ, спирометрия) включают регистрацию фи-
зиологических показателей у испытуемых, в роли которых выступают сами сту-
денты. Лишь небольшая часть практикума проводится с использованием ком-
пьютерных моделей. Коллектив кафедры гордится тем, что в сложных условиях 
1990х и 2000х годов удалось сохранить малый практикум на основе задач с 
живыми объектами, не пойти, в отличие от очень многих кафедр физиологии 
в России и за рубежом, по пути виртуализации практикума. Малый лаборатор-
ный практикум по физиологии позволяет:

– продемонстрировать, как физиологические процессы, изучаемые в курсе 
лекций и на семинарах, реально осуществляются в живом организме;

– дать общее представление о некоторых физиологических методах и при-
борах, используемых для наблюдения и измерения физиологических явлений;

– дать базовые навыки проведения физиологических экспериментов и обра-
ботки полученных данных;

– применять на практике приемы составления научнотехнических отчетов, 
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излагать и критически анализировать получаемую информацию, грамотно и 
четко представлять результаты экспериментов.

Стараясь обеспечить выпускников МГУ современными знаниями и экспе-
риментальными приемами, сотрудники кафедры постоянно усовершенству-
ют набор задач, включенных в состав малого физиологического практикума. 
В настоящее время проводится материальнотехническое обновление малого 
практикума, в 2023 г. была проведена реконструкция его помещений. Поэтому 
мы надеемся, что для бакалавров и специалистов предлагаемый практикум по-
служит первоначальной экспериментальной школой, после которой они смогут 
успешно решать проблемы, возникающие во время учебы и дальнейшей экспе-
риментальной научной работы.

Помимо проведения потоковых курсов на биологическом факультете МГУ, 
сотрудники кафедры читают следующие курсы на других факультетах:

– Физиология центральной нервной системы (психологический факультет);
– Физиология человека и животных, с практическими и семинарскими заня-

тиями (факультет биоинженерии и биоинформатики);
– Физиология человека и животных (биотехнологический факультет);
– Основы физиологии и клеточной биологии, Основы физиологии (физиче-

ский факультет);
– Физиология (факультет фундаментальной медицины);
– Физиология и патология эндокринной системы (факультет фундаменталь-

ной медицины);
– Классические основы фундаментальной физиологии ЦНС, Классические 

основы фундаментальной физиологии кровообращения, Физиология обмена 
веществ, Физиология анализаторов, Введение в эндокринологию (факультет 
космических исследований).

3.2. Спецкурсы для студентов кафедры

За последние годы выросло число спецкурсов, читаемых для студентов на-
шей кафедры, а также для студентов других кафедр и факультетов, которые мо-
гут слушать их как курсы по выбору. Именно спецкурсы определяют основные 
отличительные черты того комплекса знаний, которыми владеют выпускники 
кафедры физиологии человека и животных, формируют у них особый механи-
стический образ мышления. Выпускникуфизиологу недостаточно знать, как 
устроен объект, он неизбежно будет интересоваться почему и зачем он устроен 
таким образом. Такое стремление понять причинаследственную связь между 
как? почему? и зачем? позволяет выпускникуфизиологу предсказывать разви-
тие нарушений физиологических функций при разных патологических состо-
яниях не в одном органе или ткани, а во всем организме. Такой расширенный 
интегративный подход позволяет лучше понять формирование приспособитель-
ных компенсаторных изменений в функционировании организма при острых и 
хронических воздействиях факторов окружающей среды, а также предложить 
способ коррекции наблюдаемых нарушений.

 К чтению спецкурсов привлекаются и сотрудники и других кафедр биоло-
гического факультета, других факультетов, а также научноисследовательских 
институтов. Перечень основных спецкурсов кафедры, за исключением специа-
лизированных практикумов, представлен ниже: 
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– Введение в общую физиологию и биоэтика физиологического эксперимен-
та (к.б.н., доц. А.А. Гусева, к.б.н., асс. Е.А. Кушнир);

– Морфология центральной нервной системы (к.б.н., доц. Н.А. Фонсова);
– Физиология центральной нервной системы (д.б.н., проф. В.А. Дубынин);
– Сравнительная физиология центральной нервной системы (д.б.н., проф. 

В.А. Дубынин);
– Физиология висцеральных систем (к.б.н., доц. К.Р. Аббасова);
– Статистическая обработка физиологического эксперимента (к.б.н., доц.; 

А.А. Гусева)
– Патофизиология (к.б.н., ст. преп. М.П. Давыдова);
– Введение в эндокринологию (д.б.н., зав. лабораторией О.В. Смирнова);
– Электрофизиология возбудимых клеток (д.б.н., проф. О.П. Балезина);
– Физиология кровообращения (д.б.н., профессор О.С. Тарасова, д.б.н., в.н.с. 

Д.К. Гайнуллина, д.б.н., в.н.с. Н.А. Медведева, к.б.н., с.н.с. А.А. Швецова);
– Частная физиология сердечнососудистой системы (д.б.н., проф. В.С. Кузь-

мин);
– Сравнительная физиология сердечнососудистой системы (д.б.н., проф. 

В.С. Кузьмин);
– Молекулярная электрофизиология сердца (д.б.н., зав. кафедрой Д.В. Абра-

мочкин);
– Физиология выделительной системы (к.б.н., с.н.с. Н.С. Сиротина); 
– Молекулярная эндокринология (д.б.н., зав. лабораторией О.В. Смирнова);
– Основы фармакологии (д.б.н., с.н.с. Н.Г. Левицкая);
– Фармакология физиологического эксперимента (д.б.н., проф. В.С. Кузьмин);
– Физиология дыхания (к.б.н., с.н.с. Д.М. Манченко);
– Физиология пищеварения (к.б.н., с.н.с. Е.Э. Хиразова);
– Висцеральные системы и пептиды (к.б.н., с.н.с. А.С. Маклакова, к.б.н., 

доц. М.В. Маслова); 
– Нейрохимия (д.б.н., профессор О.П. Балезина);
– Физиология гемостаза (д.б.н., в.н.с. Л.Р. Горбачева, к.б.н., с.н.с. Т.А. Шубина);
– Физиология обмена веществ (д.б.н., зав. лабораторией О.В. Смирнова, 

к.б.н., с.н.с. Т.А. Щелкунова);
– Физиология стресса и адаптации (к.б.н., с.н.с. А.С. Маклакова, к.б.н., доц. 

М.В. Маслова);
– Физиология репродуктивной системы (к.б.н., с.н.с. А.А. АндреевАндре-

евский); 
– Физиология и современная медицина (д.б.н., проф. В.А. Дубынин);
– Физиология анализаторов (д.б.н., в.н.с. А.Е. Гайдуков);
– Современные проблемы биологии (д.б.н., проф. В.С. Кузьмин);
– Современные методы физиологии (д.б.н., проф. О.П. Балезина);
– Синаптология: современные проблемы (д.б.н., в.н.с. А.Е. Гайдуков);
– Нейроинформатика и нейрокомпьютерные системы (д.б.н., зав. лаборато-

рией А.Я. Каплан, к.б.н., с.н.с. И.П. Ганин);
– Механизмы судорожных состояний мозга (к.б.н., доц. К.Р. Аббасова); 
– Современные методы работы с клетками в биомедицинских исследовани-

ях (д.б.н., доц. П.А. ТюринКузьмин)
– Медицинская биохимия (д.б.н., в.н.с. О.Д. Лопина).
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3.3. Специализированные практикумы для студентов кафедры

Гордостью кафедры являются практические курсы и летние практики, кото-
рые позволяют студентам освоить солидный набор физиологических методов, 
или по крайней мере получить о них детальное представление. Данные методы 
в дальнейшем могут быть использованы как в прикладных, так и фундамен-
тальных физиологических исследованиях. Многие из практических навыков, 
приобретенных в ходе этих занятий, позволяют работать с разными объектами 
для решения физиологических задач. Это работа не только на млекопитающих 
(крысы, мыши, кролики), но и на рыбах, земноводных, различных беспозво-
ночных, а также на клеточных культурах. Это многие in vitro методики, такие 
как иммуногистохимия, иммуноферментный анализ, RTPCR, различные мето-
ды изучения гемостаза, без которых современные физиологические исследо-
вания уже трудно себе представить. Особое место занимают методы изучения 
физиологических процессов в организме человека: электромиография, ЭКГ, 
ЭЭГ. Данные работы позволяют расширить фундаментальные знания в обла-
сти сравнительной физиологии. Необходимо отметить, что практические кур-
сы дают студентам еще и навыки анализа получаемых данных, представления 
результатов в виде отчётов и докладов на студенческих научных семинарах и 
конференциях, а также их обсуждения в контексте знаний, полученных на тео-
ретических спецкурсах.

После 3го курса студенты проходят следующие практикумы: 
Раздел «Статистические методы обработки физиологического экспери-

мента». Студенты учатся применять методы математической статистики для 
обработки результатов физиологического исследования. Данный раздел прак-
тики направлен на обучение студентов применению теоретических знаний, 
полученных ранее в курсе «Статистическая обработка физиологического экс-
перимента», для анализа результатов, проверки гипотез, нахождения связей в 
полученных данных, планирования экспериментов. В процессе работы студен-
ты получают базовые навыки для работы с пакетом статистических программ 
Statistica и GraphPad Prism 8.

Раздел «Элементы патофизиологии» проходит на базе большого практи-
кума и лабораторий кафедры физиологии человека и животных. Курс направлен 
на ознакомление студентовфизиологов с основными механизмами возникнове-
ния, развития и исхода патологических процессов в организме. Курс предпо-
лагает предварительное освоение теоретических знаний по патофизиологии и 
направлен на освоение экспериментальных моделей патофизиологических со-
стояний на лабораторных животных, применяемых в современных исследова-
ниях для оценки эффективности терапевтических методов. В рамках практики 
студентам предлагается освоить моделирование следующих патофизиологиче-
ских состояний:

– гипоксические состояния (ишемия мозга, шоковое состояние при гипоба-
рической гипоксии);

– острое воспаление;
– патология желудочнокишечного тракта (модели развития язвы желудка);
– эпилепсия и судорожные состояния мозга;
– диабетическое состояние в фармакологической модели;
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– гиперальгезивные и гипоальгезивные состояния в разных моделях форми-
рования боли и анальгезии;

– элементы психопатологии (оценка неврологического статуса, тревожности, 
депрессивного поведения при различных фармакологических воздействиях).

Летняя практика после 3-го курса на ББС имени Н.А. Перцова. Данная 
учебная практика, совмещенная с теоретическим курсом сравнительной фи-
зиологии, направлена на формирование у студентов знаний основ и специаль-
ных аспектов физиологии морских позвоночных и беспозвоночных животных. 
В ходе практики затрагиваются элементы таких направлений как физиология 
адаптаций, эволюционная физиология, экологическая физиология, физиология 
обитателей морской среды, методики экспериментальной физиологии морских 
организмов. Учебная практика начинается с ознакомительных занятий по зоо-
логии, позволяющих получить представление о фауне Белого моря, в том числе 
о функциональной анатомии популярных объектов физиологических иссле-

На практикуме по патофизиологии.

Летняя практика на ББС, 2019 г.
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дований. Затем, под руководством Д.В. Степанова и доцента П.О. Богачевой, 
студенты знакомятся с основами электротехники физиологического экспери-
мента, получают представление об устройстве экспериментальных установок и 
простейших усилителей для регистрации биоэлектрической активности. Соб-
ственно физиологическая часть практикума включает 3–4 малых практических 
учебных задания (1–2 дня), а также выполнение самостоятельных исследова-
тельских работ (5–6 дней). На протяжении всего практикума студенты слушают 
утренние лекции (18–20 лекций) по сравнительной физиологии, а также вечер-
ние научнопопулярные лекции. 

В настоящее время практикум на ББС МГУ включает следующие экспери-
ментальные задачи:

Задачи для самостоятельных исследовательских работ:
– Внутриклеточная регистрация электрической активности миокарда рыб 

или амфибий с помощью острых стеклянных микроэлектродов.
– Регистрация ионных токов и потенциалов действия в кардиомиоцитах рыб 

или амфибий методом wholecell пэтчкламп.
– Регистрация электрической и сократительной активности изолированного, 

антероградно перфузируемого сердца трески.
– Исследование нейромедиаторной и нейрофармакологической регуляции 

поведения морских и пресноводных рыб на основе видеотрекинга и анализа 
двигательных актов.

Малые учебные задачи по сравнительной физиологии:
– Исследование регуляции двигательной активности усоножки балянуса ме-

тодом оптической регистрации движения;
– Исследование регуляции сократительной активности сердца двустворчато-

го моллюска Modiolus modiolus;

Летняя практика на ББС, 2024 г.
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– Изучение вегетативного контроля сердечнососудистой системы у рыб с 
использованием регистрации ЭКГ свободноплавающей рыбы;

– Изучение регуляции сократимости миокарда рыб и беспозвоночных с ис-
пользованием высокочувствительного тензодатчика;

– Сравнение химического состава крови/мочи у разных видов рыб;
– Влияние витамина D3 на концентрацию Са2+ в плазме крови рыб.
При этом практикум постоянно видоизменяется и совершенствуется, перечень 

задач неоднократно изменялся с момента восстановления беломорского практику-
ма в 2008 г. В 2025 г. планируется создание практики на ББС МГУ после 2го курса, 
в дополнение к практике после 3го курса. Эта практика будет включать ознакоми-
тельный зоологический раздел, а также обучение студентов базовым навыкам ла-
бораторной работы, которое ранее обеспечивалось летней практикой в г. Пущино. 
В результате физиологическая часть практики после 3го курса будет расширена, в 
основном за счет увеличения самостоятельных исследовательских работ.

Практика на ББС МГУ — это не только лекции и практические занятия. Это 
еще и ознакомление с природой Русского Севера — пешие и морские экскур-
сии, это рыбная ловля, грибы и ягоды, песни у костра под небом, освещенным 
первыми, но уже заметными вспышками северного сияния. Это яркие и добрые 
воспоминания, которые остаются у выпускников нашей кафедры на всю жизнь!

Сразу после возвращения с ББС МГУ студенты, перешедшие на 4й курс, в те-
чение месяца осваивают важнейший спецкурс «Электрофизиология возбудимых 
клеток» и сопряженный с ним практикум по электрофизиологии. Студенты 
знакомятся с современными представлениями о природе и механизмах электри-
ческих явлений в возбудимых клетках, овладевают методами современной элек-
трофизиологии, в том числе электромиографией и микроэлектродной техникой 
отведения биопотенциалов. Студенты приобретают навыки расчета электриче-
ских потенциалов/токов/констант мембран возбудимых клеток c применени-
ем соответствующих уравнений и формул электрофизиологии, а также анализа 
функционального состояния концевой пластинки нервномышечного синапса на 
основе регистрации миниатюрных и вызванных постсинаптических потенциа-
лов. Данный практикум включает следующие экспериментальные задачи:

– электромиографическая регистрация неинвазивными методами (с помо-
щью накожных электродов) электрической активности скелетных мышц чело-
века при разных режимах физической нагрузки;

– внутриклеточная микроэлектродная регистрация сдвигов мембранного по-
тенциала покоя (МП) скелетных мышечных волокон портняжной мышцы ля-
гушки при изменении ионного состава наружного раствора, а также в условиях 
блокады Na/KАТФазы или же хлорных каналов; 

– внутриклеточная микроэлектродная регистрация спонтанных миниатюр-
ных потенциалов концевой пластинки (МПКП) и вызванных стимуляцией 
нерва потенциалов концевой пластинки (ПКП) скелетных мышечных волокон 
диафрагмы мыши; анализ изменений параметров МПКП и ПКП при действии 
на мышцу ряда физиологически активных веществ;

– анализ изменений МП, параметров потенциала действия (ПД), Nа, Ктоков 
и вольтамперных кривых клеточной мембраны при разных условиях функци-
онирования нейрона (с использованием математической модели возбудимой 
мембраны нейрона).
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На 4м курсе, с начала октября, студенты кафедры в рамках курсов «Прак-
тическая физиология центральной нервной системы» и «Практическая физио-
логия висцеральных систем» проходят традиционный большой практикум по 
физиологии человека и животных.

В рамках курса «Практическая физиология центральной нервной систе-
мы» студенты осваивают ряд физиологических методов, которые исследуют 
природу процессов, происходящих в головном и спинном мозге, изучают про-
цессы возбуждения и торможения коры и подкорковых образований головного 
мозга, обеспечение центральной координации движений. Изучают методы ре-
гистрации ЭЭГ у человека и интерпретации сигналов электроэнцефалограммы. 
Также осваиваются стереотаксические приемы исследования мозга и методы 
магнитнорезонансной томографии. Кроме того, студенты знакомятся с мето-
дами моделирования патологических процессов, возникающих на уровне ЦНС, 
а также методами оценки неврологического статуса. В ходе выполнения задач 
студенты осваивают различные методы анестезии и способы введения наркоза, 
знакомятся с методами асептики и антисептики при проведении операций и 
выхаживании животного в постоперационном периоде. В рамках данного прак-
тикума студенты выполняют следующие задачи:

– освоение стереотаксического метода введения электродов в глубокие 
структуры головного мозга крысы;

– изучение реакции самораздражения у крысы после введения электродов в 
область латерального гипоталамуса;

– морфофизиологическое изучение рефлекторной деятельности спинного 
мозга (Нрефлекс);

– знакомство с методом магнитнорезонансной томографии;
– регистрация таламокортикальных вызванных ответов;
– освоение методов морфологического контроля: транскардиальная перфу-

зия и получение срезов мозга;

На практикуме по электрофизиологии.
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– моделирование ише ми
ческого инсульта путем ок-
клюзии общей сонной арте-
рии, оценка сенсомоторных 
нарушений при помощи раз-
личных поведенческих тестов;

– моделирование эпиле п
ти ческих судорог;

– освоение современных ме
тодов регистрации, цифровой 
записи и анализа ЭЭГ человека. 

В рамках курса «Практи-
ческая физиология висце-
ральных систем» студенты 
получают представление о 
современных методах иссле-
дования сердца и сосудов на 
уровне клеток, тканей, органов и, наконец, целого организма. В настоящее вре-
мя практикум включает следующие экспериментальные задачи:

– Исследование ионных токов в трансфицированных клетках СНОК1 и в 
кардиомиоцитах крысы методом wholecell пэтчкламп;

– Регистрация потенциалов действия в рабочем миокарде предсердия крысы;
– Исследование пейсмекерной активности в синоатриальном узле кролика;
– Исследование функциональных свойств атриовентрикулярного узла в изо-

лированном сердце крысы, перфузируемом по Лангендорфу;
– Исследование вазомоторных реакций изолированной хвостовой артерии 

крысы при перфузии в режиме постоянного потока;

На большом практикуме по физиологии ЦНС.

На большом практикуме по физиологии кровообращения.
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– Исследование барорефлекторной регуляции сердечного ритма у бодрству-
ющих крыс, подвергнутых предварительной катетеризации артериальных и ве-
нозных сосудов;

– Оценка функционального состояния человека методами вариационной 
пульсометрии;

После 1го курса магистратуры и 4го курса специалитета студенты прохо-
дят летнюю практику на базе кафедры, состоящую из 3 разделов: 

В рамках практикума по эндокринологии осваиваются навыки самостоя-
тельной работы в области экспериментальной эндокринологии. Студенты из-
учают варианты методов блокады продукции гормона, включающие хирурги-
ческое удаление железы, фармакологическую блокаду с помощью ингибиторов 
ферментов биосинтеза, блокаду гормона на уровне циркуляции с помощью ан-
тител, блокаду рецепции гормона с помощью конкурентных антагонистов, бло-
каду метаболизма гормона с помощью ингибиторов ферментов метаболизма, 
блокаду регуляторных звеньев эндокринного контура. Кроме того, отрабатыва-
ются варианты восстановления звеньев эндокринного контура, учитывающие 
способ введения гормона, скорость его поступления, ритм введения, особенно-
сти использования физиологической и фармакологической дозы. Особое вни-
мание при выполнении задач уделяется интегративности показателей уровней 
гормонов в крови, обсуждаются условия стандартизации получения и хранения 
образцов крови для адекватного определения концентрации гормонов в кро-
ви, а также критерии оценки качества метода определения гормонов в крови, 
включающие специфичность, чувствительность, точность, воспроизводимость 
и разрешающую способность. В ряде экспериментальных задач обсуждаются 
способы оценки активности конкурентных агонистов и антагонистов гормо-
нальных рецепторов.

Данный раздел включает темы и задачи, позволяющие освоить основные 
подходы и методы современной эндокринологии:

– студенты знакомятся с топографией, анатомией и гистологией эндокрин-
ных желез, учатся проведению операций по удалению ряда эндокринных же-
лез, а также изучают роль гонад в становлении вторичных половых признаков 
на органном и иммуногистохимическом уровне, а также с помощью проведе-
ния полимеразной цепной реакции (ПЦР);

– студентов знакомят с биохимическими методами определения стероидных 
гормонов в биологических жидкостях, включающих экстракцию стероидов из 
биологических жидкостей, очистку экстрактов и последующее количествен-
ное определение, а также разделение групп стероидов на фракции с помощью 
тонкослойной хроматографии; для количественного определения стероидов в 
сыворотке крови студенты осваивают метод одностадийного конкурентного 
иммуноферментного анализа;

– студентов знакомят с сатурационным анализом гормонов с применением 
радиолигандного метода исследования; студенты учатся определять гормонсвя-
зывающие характеристики белков и их применение для количественного опре-
деления концентрации гормона в крови;

– студентов знакомят с методами изучения гормона роста; с действием ин-
сулина и адреналина на содержание глюкозы в крови, а также с различными 
методами измерения глюкозы в крови.
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Раздел практики «Основы физиологии гемостаза» включает темы и за-
дачи, позволяющие освоить методы исследования первичного и плазменного 
гемостаза, используемые в современных научных биохимических лаборатори-
ях и медицинской практике, а также ознакомиться с принципами и механиз-
мами регуляторного взаимодействия свертывающей, противосвертывающей и 
фибринолитической систем организма в норме и при различных нарушениях 
(тромбоз, воспаление, сахарный диабет, геморрагии). Студенты на практи-
ке с использованием современных методов оценивают состояние первичного 
(тромбоцитарного) и вторичного (коагуляционного) гемостаза у крыс и мышей, 
особенности сопряжения процессов свертывания и воспаления, знакомятся с 
комплексом ключевых показателей, позволяющих охарактеризовать уровень 
тромбогенности и выраженность иммунного статуса животного. В ходе выпол-
нения задач формируются знания о факторзависимом изменении системы ге-
мостаза, о сложной многокомпонентной системе оценки состояния процессов 
запуска тромбообразования и его ингибирования, регуляции фибринолизиса, 
активации антикоагулянтной системы протеина С и серпиновингибиторов 
протеаз гемостаза. Все эти знания и навыки по изучению системы гемостаза 
студенты приобретают в ходе выполнения практических задач:  

– студенты знакомятся со всем разнообразием методов забора крови у жи-
вотных в современной экспериментальной физиологии;

– студенты знакомятся с методом агрегации тромбоцитов; проводят анализ 
спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов, который позволяет 
оценить степень изменения первичного гемостаза; изучают действие слабых и 
сильных индукторов агрегации; исследуют влияние антиагрегантных препара-
тов с различными механизмами действия; получают отмытые тромбоциты для 
анализа агрегации, индуцированной тромбином; 

– студентов обучают проводить скрининговое исследование свертывания 
крови с использованием глобальных клоттинговых тестов и хромогенных суб-
стратов, позволяющих выявить изменения в плазменном гемостазе в сторону 
гипо и гиперкоагуляции;

– студентов знакомят с методами оценки некоторых биохимических показа-
телей системы гемостаза, а именно его фибринолитического звена, и углевод-
ного обмена при экспериментальном сахарном диабете, как модели повышен-
ной свертываемости крови;

– студенты осваивают субстратферментные методы определения уровня 
ключевых протеаз гемостаза с использованием хромогенных субстратов в плаз-
ме крови и других биологических средах животных в норме и при воспалении;

– студенты исследуют сопряжение воспаления и свертывания крови, реги-
стрируя у животных изменения основных параметров воспалительной реакции 
на фоне повышения уровня ключевой протеазы свертывания — тромбина.

Раздел практики «Молекулярные основы клеточной физиологии» позво-
ляет освоить следующие экспериментальные методы и подходы работы с кле-
точными культурами:

– получение навыков разморозки и заморозки клеток в поддерживающей 
среде;

– освоение основных принципов работы с культурами и рутинного ведения 
клеточных культур;
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– получение базовых навыков работы в стерильных условиях и с основным 
оборудованием (центрифуги, кельвинаторы, дьюары, микроскопы, счетчик кле-
ток);

– моделирование окислительного стресса клеток млекопитающих in vitro, 
индуцированного пероксидом водорода, в культуре CHOK1;

– изучение влияния окислительного стресса на выживаемость клеток при 
помощи метода МТТ;

– изучение эффектов каталазы на выживаемость клеток при одновременном 
добавлении с перекисью при помощи метода МТТ, сравнение уровня цитоток-
сичности;

– освоение принципов метода МТТ, а также прочих методов определения 
выживаемости и цитотоксичности препаратов;

– овладение методом фенольной экстракции РНК и синтеза кДНК из адгези-
онной культуры клеток CHOK1;

– освоение методов анализа целостности выделенной РНК (электрофорез 
РНК в агарозном геле, анализ полученных результатов);

– обучение методу реалтайм ПЦР с целью анализа экспрессии генов марке-
ров окислительного стресса в культуре клеток CHOK1;

– обучение методам подбора олигонуклеотидов для проведения реалтайм 
ПЦР.
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4. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ГРУППЫ И ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ 
ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

4.1. Электрофизиология сердца

Группа электрофизиологии сердца была создана в 2005 г. доцентом кафедры 
Г.С. Суховой. Сотрудники лаборатории занимаются исследованием электри-
ческой активности миокарда млекопитающих и других позвоночных, ионных 
токов, лежащих в основе этой активности, а также молекулярных механизмов 
ее регуляции. В работе используются классические электрофизиологические 
методики (микроэлектродная техника, пэтчкламп, регистрация электрической 
активности проводящей системы и инотропии изолированного сердца млеко-
питающих), методы флюоресцентной визуализации (кальциевый имиджинг, 
оптическое картирование миокарда), методы in vivo электрофизиологии (элек-
трокардиография), иммунохимические методики, методы молекулярной биоло-
гии (RTPCR и транскриптомный анализ), а также ведется работа с клеточными 
культурами (неонатальные кардиомиоциты, гетерологические экспрессионные 
системы). Исследования проводятся на базе кафедры, Беломорской биологи-
ческой станции имени Н.А. Перцова, Лаборатории электрофизиологии сердца 
НМИЦ Кардиологии имени ак. Е.И. Чазова, а также РНИМУ имени Н.И. Пи-
рогова. Группа работает в постоянной коллаборации с Совместным Универ-
ситетом МГУППИ в Шэньчжэне (проф. О.С. Соколова), а также с лаборато-
риями Великобритании (Dr. Holly Shiels; Dr Halina Dobrzynski, University of 
Manchester). За последние 5 лет сотрудники научной группы опубликовали 
28 статей в журналах Q1 (Scopus), ведут активную, непрерывную работу по 
грантам РНФ, а также несут основную нагрузку по организации научных меро-
приятий, проводимых кафедрой. В настоящий момент в состав группы входят 
проф., д.б.н. В.С. Кузьмин, зав. кафедрой, д.б.н. Д.В. Абрамочкин, с.н.с., к.б.н. 
О.Б. Пустовит, н.с., к.б.н. Т.С. Филатова, асс. Я.А. Воронина, м.н.с. И.Х. Джу-
маниязова.

В настоящее время группа работает по следующим научным направлениям:
– Роль резидентных иммунокомпетентных клеток в регуляции работы пей-

смекера сердца и индукции предсердных аритмий. При исследовании структур-
нофункциональной организации доминантного ритмоводителя сердца — сино-
атриального узла (САУ) — установлено, что его ткань включает значительное 
количество функционально активных иммунокомпетентных клеток — тучных 
клеток, макрофагов, относящихся к разным популяциям. Сотрудниками груп-
пы впервые было показано, что резидентные иммунные клетки вовлечены в 
регуляцию работы САУ. Провоспалительные факторы оказывают влияние на 
электрическую и автоматическую активность САУ активируя и «поляризуя» 
тканерезидентые «синусноузловые» макрофаги. Активация макрофагов при-
водит к множественным эффектам в ритмоводителе сердца: может стимули-
ровать пейсмекерную функцию САУ, за счет подавления «реполяризующих» и 
усиления деполяризующих ионных токов; манифестировать в снижении элек-
трической сопряженности кардиомиоцитов САУ и усилении чувствительности 
к холинергическим влияниям, что приводит к нарушению нормальной регуля-
ции ритма сердца. Выявленный феномен функциональной активности и поля-
ризации тканерезидентных макрофагов критически важен для формирования 
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полноценного пейсмекера сердца в онтогенезе. Понимание роли резидентных 
иммунных клеток САУ способствует созданию искусственных биологических 
пейсмекеров, в том числе, созданию функционального ритмоводителя сердца.

– Выяснение особенностей электрической активности миокардиальной тка-
ни торакальных (легочных и полых) вен позвоночных животных, исследова-
ние роли этой ткани в нормальной работе сердца и сердечных патологиях. В 
последнее время стало ясно, что кардиомиоциты, находящиеся в составе так 
называемой миокардиальной обкладки (муфт, рукавов) легочных и полых вен, 
способны к генерации собственной автоматической активности, которая может 
являться причиной возникновения целого ряда нарушений ритма (аритмий) у 
человека. Наша цель — определить причины и условия возникновения автома-
тии в миокардиальной ткани торакальных вен, выяснить, как можно регулиро-
вать и контролировать автоматию миокардиальных рукавов.

– Исследование изменений электрической активности сердца в онтогенезе. 
Наша цель состоит в раскрытии различий электрической активности миокарда 
и особенностей ее регуляции на разных стадиях онтогенеза. Их знание откроет 
путь к индивидуализированной терапии электрофизиологических нарушений 
работы сердца в зависимости от возраста.

– Сравнительнофизиологические исследования ионных механизмов элек-
трической активности сердца у позвоночных различных классов. Как изменя-
лась электрическая активность миокарда в ходе эволюции позвоночных? По-
чему сердца рыб и амфибий могут работать в условиях низких температур, 
иногда и суровой гипоксии, а наше сердце столь «капризно»? Почему сердце 
эктотермных животных отлично работает при резком перепаде температур в 
значительном диапазоне, а в сердце млекопитающих развивается смертельная 
аритмия — фибрилляция желудочков — даже при изменении температуры на 
5 градусов? Вряд ли когдато можно будет дать исчерпывающий ответ на эти 
вопросы, но группа электрофизиологии сердца интенсивно работает над их ре-
шением.

– Экофизиологические исследования. В рамках работы, поддержанной РНФ, 
группа изучает механизмы воздействия полиароматических углеводородов — 
компонентов нефти, обладающих существенной растворимостью в воде и ток-
сичностью для позвоночных, на электрическую активность сердца рыб и мле-
копитающих.

– Исследования механизмов действия существующих антиаритмических 
препаратов и поиск подходов к разработке новых. Прикладные аспекты дея-
тельности группы электрофизиологии сердца связаны с поиском способов фар-
макологической терапии широко распространённых форм сердечных аритмий. 
Группе электрофизиологии удалось выяснить ионный механизм антиаритми-
ческого действия новейшего отечественного препарата III класса кавутилида 
(торговое название — рефралон), а также объяснить причины практического 
отсутствия негативных побочных эффектов этого соединения в сердце.

– Роль анионов в локальной регуляции автоматии ритмоводителя сердца. 
Известно, что Cl- является преобладающим неорганическим анионом в биоло-
гических системах. С середины XX века известно, что хлор является одним из 
ионов, формирующих потенциал покоя и определяющих электрофизиологиче-
ские свойства возбудимых клеток и тканей. Тем не менее, хлориданионам дол-
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гое время отводилась довольно пассивная роль в формировании электрической 
активности кардиомиоцитов, в том числе пейсмекерных. В группе электрофи-
зиологии сердца показано, что «хлорные» анионные каналы сложнейшим об-
разом вовлечены в нервный и локальный контроль электрической активности 
синусноузловых кардиомиоцитов. Сотрудникам группы впервые удалось уста-
новить, что механизм колебаний автоматической активности пейсмекера серд-
ца при изменении осмолярности внеклеточной среды, плазмы крови, связан 
с активацией трансмембранных переносчиков хлориданионов и изменением 
концентрации анионов хлора в цитоплазме кардиомиоцитов синусного узла.

4.2. Физиология кровообращения: от системы к молекулярным механизмам

Научная группа физиологии кровообращения — одна из ветвей, выросших 
на могучем древе научной мысли профессора И.М. Родионова. Сейчас ядро 
группы составляют д.б.н. О.С. Тарасова (ученица проф. И.М. Родионова), д.б.н. 
Д.К. Гайнуллина и к.б.н. А.А. Швецова, а также выпускницы кафедры — к.б.н. 
А.А. Борзых (сейчас — сотрудница Института медикобиологических проблем 
РАН) и О.О. Кирюхина (сейчас — сотрудница Института проблем передачи 
информации им. А.А. Харкевича РАН). Группа исследует механизмы регуля-
ции тонуса сосудов на разных этапах развития организма (онтогенеза), при 
возникновении сердечнососудистых заболеваний и адаптации организма к 
порой неблагоприятным условиям окружающей среды. Использование самых 
разнообразных методик in vitro и in vivo позволяет изучать тонкие механизмы 
регуляции тонуса сосудов на молекулярном, клеточном и органном уровнях, а 
также доказывать важность этих механизмов для работы целой системы крово-
обращения.

Группа электрофизиологии сердца. Т.С. Филатова, А.В. Шамшура (студент), Я.А. Воронина, 
Д.В. Абрамочкин, И.Х. Джуманиязова, О.Б. Пустовит, А.М. Кархов (студент), В.С. Кузьмин. 
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Особенности регуляции тонуса 
сосудов в раннем постнатальном 
онтогенезе. Результаты этих иссле-
дований развивают ранние воззрения 
И.М. Родионова и при этом состав-
ляют несомненный научный прио-
ритет группы. За последние 20 лет 
в исследованиях на крысах найдены 
многочисленные особенности рабо-
ты гладкомышечных клеток (ГМК) и 
эндотелия сосудов в первые недели 
после рождения. На уровне внешней 
мембраны ГМК, у крысят выше ги-
перполяризующее влияние калиевых 
каналов, но одновременно с этим 
увеличено и деполяризующее влия-
ние хлорного тока. На уровне рабо-
ты сократительного аппарата, у кры-
сят сокращение ГМК сосудов может 
происходить лишь при незначитель-
ном повышении внутриклеточного Са2+ (благодаря влиянию сигнального пути 
Rhoкиназы), а вот для сокращения ГМК сосудов взрослых крыс Са2+ должен 
сильно вырасти. Наконец, эндотелий сосудов крысят секретирует огромное ко-
личества оксида азота, который расширяет сосуды. 

Такая пестрая картина измененных механизмов, которые порой разнона-
правленно влияют на тонус сосудов, связана с тем, что участники многих из 
этих механизмов задействованы в регуляции дифференцировки ГМК сосудов. 
Созревание ГМК в постнатальном онтогенезе регулируется трофическими 
нервными и гуморальными влияниями. При формировании симпатической ин-
нервации сосудов происходит снижение вклада хлорных каналов и Rhoкиназы 
в регуляцию сокращения ГМК. Также важны влияния гормонов щитовидной 
железы и оксида азота, которые затрагивают как ГМК, так и эндотелий разви-
вающихся сосудов.

Из недавних достижений можно отметить раскрытие механизмов расслабле-
ния сосудов новорожденных животных на снижение внеклеточного рН (аци-
доз). Также показано, что важную роль в регуляции тонуса сосудов в развива-
ющемся организме играют активные формы кислорода, механизмы их влияния 
сейчас активно изучаются. 

Расшифровка механизмов регуляции тонуса сосудов в развивающемся ор-
ганизме необходимо для разработки новых подходов к терапии сосудистых 
расстройств у детей в первые годы после рождения. Результаты этих исследо-
ваний были удостоены Премии Правительства Москвы для молодых ученых 
(Д.К. Гайнуллина, А.А. Швецова, 2023 г.). 

Программирование изменений в регуляции сердечно-сосудистой системы 
влияниями в раннем онтогенезе. Неблагоприятные изменения в организме мате-
ри могут сказываться на развитии плода и нарушать план развития, записанный 
в генетических программах. Научной группой показано, что такие патологи-

Эксперимент на многоканальном проволочном 
миографе.



145

ческие состояния в организме беременной самки как материнский гипотиреоз 
(мало тиреоидных гормонов) и экспериментальная преэклампсия (мало оксида 
азота) приводят к нарушениям в работе системы кровообращения потомства 
как в период новорожденности, так и во взрослом возрасте. Артерии таких «не-
правильно развившихся» крыс суживаются сильнее, а расширяются хуже, что 
создает риск развития сердечнососудистых заболеваний. Сходным образом, 
если беременная самка хронически недоедает, плоды развиваются с задержкой 
и после рождения имеют большие проблемы в системе кровообращения. 

Раскрытие роли паннексина 1 в регуляции тонуса сосудов. Несмотря на мно-
говековую историю изучения физиологии кровообращения многие ее тайны до 
сих пор не раскрыты. Научной группой впервые показано, что канальный белок 
паннексина 1 участвует в работе эндотелия сосудов, а на системном уровне  
в реакции мозгового кровотока на гиперкапнию. Интересно, что паннексин 1 
имеет самое прямое отношение к пуринергической регуляции тонуса сосудов, 
которую одним из первых в нашей стране изучал И.М. Родионов в последние 
годы своей жизни. 

Механизмы адаптации сердечно-сосудистой системы к изменениям обра-
за жизни и условий окружающей среды. Работа проводится в сотрудничестве с 
Институтом медикобиологических проблем по двум направлениям. Первое из 
них — изучение механизмов влияния физической тренировки на работу сердца 
и сосудов. Разработан уникальный аппаратнопрограммный комплекс для произ-

Научная группа физиологии кровообращения: Е.А. Евдокименко (студент), Д.К. Гайнуллина, 
А.А. Швецова, О.О. Кирюхина (внешний сотрудник), М.Г. Печкова (внешний сотрудник), О.С. Та-
расова, В.С. Шатеева (студент), А.А. Дружинина (студент), М.А. Хлыстова (студент), А.А. Бор-
зых (внешний сотрудник), Е.В. Моргацкая (студент), К.А. Богоцкой (внешний сотрудник). 
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вольной тренировки крыс в колесе. Оказалось, что, если взрослые потомки самок 
с гипотиреозом или преэклампсией тренируются в колесе, нарушения кровообра-
щения у них сглаживаются полностью или хотя бы частично. Второе направле-
ние — изучение изменений регуляции тонуса сосудов в невесомости. В экспери-
менте БионМ1 впервые показано, что после 30дневного космического полета 
сосуды головного мозга мыши хуже суживаются и хуже расширяются, что плохо 
для работы головного мозга и органов чувств. Результаты таких исследований 
нужны для борьбы с нарушениями мозгового кровообращения, которые могут 
развиваться не только в невесомости, но и при гиподинамии на Земле. 

4.3. Физиология поведения

В группе физиологии поведения проводят исследования следующие сотрудни-
ки кафедры: В.А. Дубынин (проф., д.б.н.), Н.Г. Левицкая (с.н.с., д.б.н.), О.Г. Вос-
кресенская (с.н.с., к.б.н.), Н.Ю. Сарычева (с.н.с., к.б.н.), Н.Ю. Глазова (с.н.с., 
к.б.н.), Е.А. Себенцова (инженерлаборант, к.б.н.), Д.М. Манченко (с.н.с., к.б.н.).

Расстройства деятельности нервной системы являются существенными 
факторами заболеваемости и смертности, а также лидерами среди причин 
нетрудоспособности во всем мире. Патогенез целого ряда таких заболеваний 
недостаточно исследован, отсутствуют эффективные методы их лечения. Для 
выяснения механизмов развития расстройств ЦНС и поиска путей их фармако-
логической коррекции необходимы экспериментальные модели этих патологий.

В научной группе на кафедре физиологии человека и животных проводятся 
исследования поведения грызунов разного возраста в норме, на фоне введения 
фармакологических препаратов и в моделях различных патологических состоя-
ний. Сотрудники лаборатории используют в работе широкий спектр общеприня-
тых и валидизированных методов, позволяющих дать количественную оценку 
когнитивных способностей, эмоционального статуса, социального поведения 
и физического развития животных. Основными направлениями исследований 
являются изучение нейротропных эффектов регуляторных пептидов различных 
классов и разработка экспериментальных моделей патологий раннего развития.

Разработка лекарственных средств, стимулирующих когнитивные функции 
мозга и способных оказывать протекторное действие в условиях патологий 
ЦНС, чрезвычайно актуальна. Пептиды играют важную роль в регуляции ЦНС, 
что обуславливает повышенный интерес к их изучению. В научной группе в ре-
зультате многолетних исследований был разработан аналог фрагмента АКТГ(4
10), гептапептид «Семакс», который в настоящее время используется в клинике 
в качестве ноотропного и нейропротекторного лекарственного средства. Даль-
нейшее изучение эффектов АКТГподобных пептидов продемонстрировало ан-
тистрессорное, анксиолитическое и антидепрессантное действие соединений 
этого класса. Изучение эффектов гормона вазопрессина, его фрагментов и ана-
логов показало, что данные пептиды обладают ноотропной и антидепрессант-
ной активностью. Наиболее активным оказался тетрапептид AcDMPRG, что 
позволяет рассматривать это соединение в качестве основы для разработки но-
вого лекарственного препарата.

Причиной неврологических нарушений у взрослых могут являться небла-
гоприятные воздействия в период активного развития ЦНС. В научной группе 
разработаны и исследуются экспериментальные модели перинатальной гипок-
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сии, неонатального стресса, перинатального фармакологического воздействия, 
пренатальной алкоголизации плода, перинатального воспаления и модели рас-
стройств аутистического спектра (РАС). Исследуется влияние негативных фак-
торов на поведение животных от рождения до взрослого состояния, проводится 
изучение механизмов острых и отставленных эффектов таких воздействий.

Одной из основных причин неонатальной смертности и неврологических 
расстройств у детей является перинатальная гипоксия (ПГ), однако не суще-
ствует эффективных методов профилактики и лечения последствий ПГ. В груп-
пе разработаны и используются модели гипоксического повреждения мозга у 
грызунов для моделирования ПГ у недоношенных и доношенных новорожден-
ных, изучаются механизмы отдаленных последствий воздействия гипоксии на 
ранних этапах развития. Полученные данные согласуются с результатами кли-
нических исследований, что говорит об адекватности данных моделей.

Дородовая депрессия — широко распространенное заболевание, негативные 
последствия которого для матери и ребенка определяют необходимость приема 
антидепрессантов в период беременности. Однако влияние антидепрессантов 
на развитие эмбриона и плода недостаточно исследовано. В группе при изуче-
нии последствий перинатального воздействия антидепрессанта флувоксамина 
было показано, что препарат приводит к долговременным нарушениям поведе-
ния потомства крыс, а также к изменениям активности серотонинергической 
системы мозга.

Для выяснения механизмов поведенческих нарушений, связанных с прена-
тальным действием алкоголя, в группе применяется модель фетального алко-
гольного спектра нарушений. Используемая модель пренатальной алкогольной 
интоксикации позволила выявить нарушения физического развития и поведе-
ния у крыс первого и второго поколения.

Поиск возможных причин развития РАС является одним из актуальных на-
правлений современной медицины и патофизиологии. Предполагается, что 
триггером развития РАС могут послужить перинатальная гипоксия, фармако-
логические воздействия и пренатальная алкогольная интоксикация. Сотруд-
никами группы исследуются эффекты таких воздействий в экспериментах на 
животных, что позволило выявить спектр нарушений физического развития 
и поведения (прежде всего, социального взаимодействия), соответствующий 
симптоматике РАС у человека. Разработанные модели используются для выяс-
нения механизмов развития РАС, а также изучения роли негативных факторов 
различной природы в генезе данной группы заболеваний.

Важной задачей группы является поиск возможных путей коррекции па-
тологий раннего развития с помощью регуляторных пептидов и ряда других 
факторов. В последнее время особое внимание уделяется эффектам ингаляции 
инертных газов (ксенона, криптона, неона).

Группа развивает активное профессиональное сотрудничество с различны-
ми научными коллективами, в том числе Лабораторией молекулярной фарма-
кологии пептидов Курчатовского комплекса НБИКСприродоподобных техно-
логий НИЦ «Курчатовский Институт», Институтом биоорганической химии 
НАН Беларуси, лабораторией психофармакологии Отдела фундаментальной и 
прикладной нейробиологии ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» МЗ РФ, 
лабораторией нейроиммунологии Научного центра психического здоровья.
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 4.4. Роль гуморальных факторов в регуляции тонуса сосудов. Участие 
эндотелия и пола животного

В конце 60х годов прошлого столетия на биологический факультет МГУ 
вернулся работать Иван Михайлович Родионов, который положил начало ис-
следованиям в области регуляции сердечнососудистого тонуса на кафедре 
физиологии человека и животных. Его эксперименты сочетали физиологиче-
ский эксперимент с биохимическими исследованиями, касающимися измене-
ния метаболизма органа и ткани. В то время это был необычный подход — так 
же, как и стремление публиковаться в зарубежных научных журналах. Одним 
из направлений научных изысканий И.М. Родионова было изучение феноме-
на холинергической вазодилятации — расширения сосудов скелетных мышц 
при активации симпатической системы, где медиатором является ацетилхолин, 
а функциональное значение состоит в подготовке скелетной мышцы к работе. 
Эти его работы совпали с открытием эндотелийзависимого расширения со-
судов и роли оксида азота в регуляции сердечнососудистой системы. Так на 
кафедре при содействии И.М. Родионова сформировалось отдельное направ-
ление, которое получило название «Роль гуморальных факторов в регуляции 
сердечнососудистой системы». Научную работу по этому направлению возгла-
вила Н.А. Медведева, которая к этому моменту защитила докторскую диссер-
тацию. За прошедшие 30 с лишним лет под ее руководством было защищено 
16 кандидатских диссертаций, которые отражают основные путевые точки в 
этом направлении (в тексте даны фамилии аспирантов и год защиты).  Для из-
учения влияния гуморальных факторов на реактивность сосудов было разра-
ботана и изготовлена установка для перфузии изолированных артериальных 
сосудов кровью от бодрствующей крысы. Сама идея была предложена проф. 
О.С. Медведевым. В реализации этого проекта непосредственное участие при-

Группа физиологии поведения: Н.Ю. Глазова, Н.Ю. Сарычева, Н.Г. Левицкая, Е.А. Себенцо-
ва, В.А. Дубынин, Д.М. Манченко, И.А. Кабиольский (аспирант), С.Д. Симоненко (аспирант), 
А.А. Стаханова (внешний сотрудник), О.Г. Воскресенская. 
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нимали инженер кафедры Леонид Иванович Чудаков и мастер Леонид Алек-
сандрович — два умельца, на которых держалась техническая поддержка всей 
экспериментальной работы в то время. Перфузия изолированной хвостовой ар-
терии крысы кровью от иммобилизированного животного выявило угнетение 
нейрогенной суживающей реакции в изолированной артерии неизвестным гу-
моральным фактором, выделяющимся из надпочечников (С.Ю. Машина, 1992). 
В 1993 г. японские исследователи определили этот фактор и назвали его адрено-
медуллином. Позднее было показано, что это угнетение связано с уменьшением 
выброса норадреналина из нервных окончаний в стенке изолированного сосуда 
(М.А. Нестерова, 1995). Приблизительно в те же годы начались исследования 
эндогенного пептида эндотелина (ЭТ1), выделяющегося из эндотелия сосудов. 
Японские авторы, используя его в концентрациях выше микромолярных. на-
блюдали сильное сужение сосудов и решили, что нашли самый мощный сосу-
досуживающий агент — «виновник» большинства сердечнососудистых нару-
шений. Однако, изучая этот эффект, группа под руководством Н.А. Медведевой 
показала, что в организме ЭТ1 существует в очень низких, фемтомолярных 
концентрациях, что на 6 порядков меньше. При исследовании дозозависимости 
эффектов эндотелина было показано, что в низких концентрациях он вызывает 
кратковременную расширительную реакцию, обусловленную оксидом азота, а 
сужение сосудов начинается с более высоких, наномолярных концентраций, в 
которых ЭТ1 в организме практически не существует (М.А. Графов, 1996). 

В дальнейшем группа под руководством Н.А. Медведевой продолжила изу-
чение взаимодействия оксида азота и эндотелина на разных моделях патологий 
сердечнососудистой систем. Используя ингибитор эндотелинпревращающе-
го фермента, синтезированный профессором В.Ф. Поздневым (НИИ Биомеди-
цинской химии им. В.Н. Ореховича), в модели реноваскулярной гипертонии, 
сотрудникам научной группы удалось показать, что ЭТ1 важен для поддержа-
ния почечной функции, и это связано с взаимодействием ЭТ1 и оксида азо-
та в почечных канальцах. Было изучено взаимодействие ЭТ1 и оксида азота 
при разных формах легочной гипертонии (ЛГ), так как ЭТ1 является одним 
из факторов патогенеза этого заболевания. Так, было показано, что при гипок-

сической форме ЛГ уменьше-
ние синтеза ЭТ1 приводит к 
увеличению синтеза NO и это 
определяет степень развития 
ЛГ (А.И. Симонова, 2009).  С 
начала 2000х годов научная 
группа занимается изучением 
вклада дисфункции эндотелия 
в развитии различных патоло-
гий: при монокроталиновой 
легочной гипертонии (А.П. 
Бонарцев, 2004), при острой 
ишемии сердца (В.А. Петру-
хина, 2001), гипоксической 
форме ЛГ (М.П. Давыдова, 
2001). В ходе этих исследо-Студенты и аспиранты группы Н.А. Медведевой, 1998 г.
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ваний возникла идея о ползависимости дисфункции эндотелия, что подтвер-
дилось в дальнейших работах. Учитывая, что в возникновении дисфункции 
эндотелия огромную роль играет окислительный стресс и воспаление, группа 
приступила к исследованиям влияния антиоксидантов на этот процесс. Оказа-
лось, что применение коэнзима Q10 приводит к уменьшению степени развития 
МКТЛГ и эффект является ползависимым (Т.А. Куропаткина, 2023). В рамках 
этой же тематики были изучены физиологические эффекты молекулярного во-
дорода (Н2). Научному коллективу удалось показать, что Н2 — селективный 
антиоксидант и обладает противовоспалительными свойствами, в том числе 
он значительно уменьшает воспаление легочной ткани при МКТЛГ и разви-
тие реноваскулярной формы артериальной гипертонии. В настоящий момент в 
группе ведутся исследования механизмов этих эффектов.

Научная группа Н.А. Медведевой, 2020 г. А.А. АндреевАндриевский, Ю.О. Ковалева, М.М. Ар-
темьева, Н.А. Медведева, Т.А. Куропаткина, Н.В. Панькова, Е.Н. Волынникова.
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4.5. Лаборатория эндокринологии

Лаборатория эндокринологии возникла в 1954 г. как межкафедральная ла-
боратория на базе лаборатории динамики развития проф. М.М. Завадовского. 
Лаборатория Завадовского занималась изучением роли гормонов в динамике 
развития и размножении, а также в формировании морфогенетических призна-
ков. Именно профессор М.М. Завадовский сформулировал принцип «плюсми-
нус взаимодействия» в системе гипоталамусгипофизпериферическая железа 
и принцип наличия отрицательных обратных связей в системе.

Первым заведующим лаборатории эндокринологии был Яков Михайлович 
Кабак, с 1950х гг. занимавший пост профессора кафедры физиологии живот-
ных биологопочвенного факультета МГУ. Он заведовал лабораторией с 1954 г. 
вплоть до своей смерти в 1964 г. Еще до реорганизации лаборатории динамики 
развития и превращения ее в лабораторию эндокринологии Я.М. Кабак прово-
дил исследования в области эндокринологии. Его кандидатская диссертация 
(1940 г.) была посвящена изучению антигормональной активности и называлась 
«Экспериментальный анализ теории антигормонов». В лаборатории в это время 
исследовали влияние андрогенизации на разных стадиях онтогенеза на гонадо-
тропные функции гипофиза, влияние стереотаксического разрушения различ-
ных ядер гипоталамуса на функции периферических эндокринных желез. 

Также еще до образования лаборатории эндокринологии Я.М. Кабак на-
писал учебное пособие «Практикум по эндокринологии. Основные методики 
экспериментальноэндокринологических исследований» (1945 г.). Став заве-
дующим лаборатории, профессор Я.М. Кабак читал курсы «Эндокринология», 
«Эндокринные железы развития», а до этого еще и «Введение в биологию». 

В 1969–1992 гг. лабораторию возглавлял В.Б. Розен, а с 1992 по 2013 г. — 
А.Н. Смирнов, о научной и преподавательской деятельности которых можно 
прочитать в соответствующих разделах книги. 

С 2013 г. лабораторией эндокринологии заведует д.б.н., проф. О.В. Смир-
нова. В работе лаборатории прини-
мают участие следующие сотруд-
ники: к.б.н. Т.А. Щелкунова, к.б.н. 
Т.А. Балакина, Н.С. Павлова, к.б.н. 
Н.С. Сиротина и к.б.н. О.В. Доло-
тов.

В настоящее время в лаборато-
рии эндокринологии ведутся ис-
следования по нескольким направ-
лениям. Проводятся исследования 
механизмов взаимоотношений гор-
монов, участвующих в регуляции 
водносолевого обмена. Проверя-
ется возможность инструктивно-
го участия гуанилинов кишечни-
ка, реагирующих на поступление 
соли в организм, в системной ре-
гуляции продукции других гор-
монов, участвующих в поддержа-

Приказ об организации лаборатории эндокриноло-
гии и назначении первого заведующего лаборато-
рией эндокринологии Я.М. Кабака. 
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нии водносолевого обмена. В 
частности, идет изучение связи 
системы гуанилина/урогуани-
лина с натрийуретическими 
пептидами сердца и элемента-
ми дофаминовой и пролакти-
новой осей в условиях модифи-
кации водносолевого обмена. 
Также сотрудники лаборатории 
анализируют гипотезу о сме-
щении акцентов в действии 
пролактина в сторону его эво-
люционно древних функций в 
условиях патологии при срав-
нении его эффектов у низших 
позвоночных и млекопитающих. Эта тема включает исследование участия 
пролактиновой оси трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus в зависимой от 
пола модификации водносолевого обмена при размножении и изучение вклю-
чения пролактина в регуляцию обмена солей при патологической модификации 
водносолевого обмена. Идет проверка гипотезы об участии пролактина и его 
рецепторов в регуляции фиброза в модели билиарного панкреатита на фоне ги-

Я.М. Кабак (2й слева) с сотрудниками лаборатории эн-
докринологии (1959 г.).

Сотрудники, студенты лаборатории эндокринологии и участники эндокринологической секции 
на выездной конференции «Молекулярные механизмы регуляции физиологических функций» 
на Звенигородской биологической станции имени С.Н. Скадовского, 2023 г. (слева направо, 1й 
ряд — Е. Снигирева, В. Шеин, Н.С. Павлова; слева направо 2й ряд — Н.С. Сиротина, О.В. Доло-
тов, О.В. Смирнова, Т.А. Щелкунова, Н.Ф. Хуснетдинова, П.А. Абрамичева).
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перпролактинемии. Ведется исследование роли мембранных рецепторов проге-
стерона в противоопухолевом и иммуномодулирующем действии прогестинов, 
и оценивается возможность использования селективных лигандов этих рецеп-
торов в лечении онкологических заболеваний и болезней, связанных с неадек-
ватной иммунной реакцией. Также в лаборатории идет изучение влияния глю-
кокортикоидов и соединений с антидепрессантной активностью на экспрессию 
в астроцитах генов, ответственных за их ключевые функции. 

4.6. Физиология стресса и адаптации

Изучение влияния стрессов различной этиологии на функционирование 
висцеральных систем организма стало основным направлением исследований 
научной группы, бессменным руководителем которой в течение более 30 лет 
являлась одна из учениц М.Е. Удельнова, доктор биологических наук и профес-
сор кафедры физиологии человека и животных Н.А. Соколова, заслуженный 
профессор МГУ. 

Исследование механизмов стресса и адаптации, а также профилактика и 
коррекция патологических нарушений, вызванных стрессом, относится к одно-
му из важнейших направлений современной физиологии, так как мощное тех-
ногенное развитие современной цивилизации в сочетании с общим ускорением 
темпа жизни неизменно ведет к появлению большого разнообразия внешних 
факторов и стрессорных ситуаций, негативно влияющих на организм. Физи-
ологический и эмоциональный стрессы разного генеза и процессы адаптации 

Сотрудники лаборатории эндокринологии: О.В. Долотов, Н.С. Сиротина, О.В. Смирнова, Т.А. 
Щелкунова. 
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животных к их воздействию моделируются преимущественно на организмен-
ном уровне, который позволяет охватить взаимодействие и взаимозависимость 
различных систем, и по возможности дополняются биохимическими и гисто-
логическими методами. Одним из преимуществ такого подхода можно считать 
возможность проведения комплексных исследований воздействия стрессорных 
факторов на разные системы организма, а также изучения проявлений отдален-
ных последствий, возникающих на разных этапах онтогенеза. Группа активно 
сотрудничает со специалистами кафедр биофизики, клеточной биологии и ги-
стологии биологического факультета МГУ, ГУ НИИ эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, ФГБНУ «Медикогенетический 
научный центр» имени академика Н.П. Бочкова, ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр кардиологии» МЗ РФ и Института молеку-
лярной генетики РАН.

Угроза стрессорного воздействия на организм сохраняется на всех этапах 
онтогенеза, включая период внутриутробного развития. Постепенно работы, 
проведенные сначала на взрослых животных разных возрастов, затем на жи-
вотных на разных этапах пост и пренатального развития, привели к выделе-
нию критических для воздействия стрессора периодов и к пониманию того, что 
вмешательство неблагоприятных факторов именно на этапе органогенеза спо-
собно изменить программу формирования тех или иных висцеральных систем, 
а также вмешаться в становление регуляции тех или иных функций организма, 
причем не только у потомства первого поколения. Обнаруженные сотрудника-

Научная группа физиологии стресса и адаптации в 2005 году: А.С. Маклакова, А.В. Граф, 
Я.В. Крушинская, Н.А. Соколова, Л.К. Трофимова (аспирант)
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ми группы трансгенерационные эффекты антенатального стресса укладыва-
ются в концепцию фетального программирования, которая подразумевает, что 
факторы, воздействующие во время зачатия или во время внутриутробного и 
неонатального периодов, могут навсегда изменять анатомию и физиологию 
ключевых органов и систем у потомства, тем самым увеличивая риски многих 
заболеваний в более позднем возрасте и, порой, являясь основой их патогене-
за. Как можно более раннее выявление таких нарушений потенциально может 
стать новым направлением терапии ряда неврологических и сердечнососуди-
стых заболеваний. 

В период внутриутробного развития большинство повреждающих факторов 
реализуют свой эффект в системе матьплацентаплод через гипоксию, которая 
приводит к развитию клеточного оксидативного стресса. Поэтому основным 
практикуемым методом стрессорного антенатального воздействия остается 
именно моделирование кислородного голодания, дополняемое изучением био-
химических показателей окислительного стресса и параметров антиоксидант-
ной защиты. 

Сотрудникам группы удалось показать, что в предродовом периоде беремен-
ности, осложненной гипоксическим стрессом, у самок экспериментальных жи-
вотных снижена активность системы антиоксидантной защиты, что отражает 
изменения не только в организме матери, но и в плаценте, а значит, представ-
ляет потенциальную опасность для развивающегося плода. Подтверждением 
этой гипотезы стали зафиксированные уже у новорожденных животных мно-
гочисленные изменения показателей системы антиоксидантной защиты, при-
чем такие изменения были показаны независимо от срока гестации, на котором 
потомство подвергали острой гипоксии. Полученные результаты свидетель-

Научная группа физиологии стресса и адаптации: А.А. Маклакова, Е.Э. Хиразова, М.В. Маслова, 
Я.В. Крушинская.
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ствуют в пользу развития окислительного стресса, что может быть причиной 
показанных уже для взрослых животных нарушений неврологического и кар-
диологического характера.

Основным механизмом, определяющим повреждения при всех типах гипок-
сии, являются нарушения функций митохондриальных ферментных комплек-
сов цикла Кребса, что приводит к сдвигам в энергетическом обеспечении кле-
ток и связанным с ними нарушениям метаболизма. Метаболический дисбаланс 
продуктов и субстратов ОГДК — одного из ключевых ферментов цикла Креб-
са — влечет за собой разнообразные клеточные повреждения в результате на-
копления активных форм кислорода, вырабатываемых при побочных реакциях.  
В тесном сотрудничестве с группой метаболической инженерии отдела био-
кинетики НИИ Физикохимической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ 
сотрудникам группы удалось обнаружить разнонаправленные зависимые от 
пола изменения активности ОГДК у животных, переживших внутриутробную 
гипоксию. Эти исследования позволяют предположить, что данный фермент-
ный комплекс может быть потенциальной мишенью для программирующих 
эффектов пренатального стресса, и объяснить обнаруженную ранее различную 
чувствительность животных разного пола к эпигенетическим изменениям, вы-
званным внутриутробной гипоксией.

В разные годы в качестве средств профилактики и коррекции стрессогенных 
патологий беременности сотрудниками группы были изучены разнообразные 
препараты пептидной природы, выполняющие функции эндогенных регулято-
ров и модуляторов функциональной активности организма. Полученные дан-
ные могут быть полезны как для пре и постнатальной диагностики нарушений 
развития, так и для своевременной профилактики и ранней терапии патологи-
ческих последствий внутриутробной гипоксии. 

Еще одним направлением работы группы является исследование пептидных 
регуляторов на моделях ожирения, что открывает новые возможности для изу-
чения путей фармакологической коррекции патологий, связанных с нарушени-
ем аппетита и избыточной массой тела.

4.7. Физиология нервно-мышечной синаптической передачи

На кафедре физиологии человека и животных биологического факультета 
МГУ на протяжении последних 25 лет активно трудится научная группа под 
руководством д.б.н. проф. О.П. Балезиной. В настоящий момент в состав груп-
пы входят: в.н.с., д.б.н. А.Е. Гайдуков, доц., к.б.н. П.О. Богачева, с.н.с., к.б.н. 
Е.О. Тарасова, а также студенты и аспиранты, выполняющие в группе диплом-
ные и диссертационные работы. Деятельность группы О.П. Балезиной посвя-
щена одному из традиционных научных направлений кафедры, заложенному 
еще в 20е годы XX века А.Ф. Самойловым и далее Х.С. Коштоянцем — это 
исследование механизмов сигнализации в химических синапсах с участием ме-
диаторов и комедиаторов. Работы на нервномышечных синапсах, проводив-
шиеся в 70е и 80е годы сотрудниками и учениками Коштоянца — проф. М.В. 
Кирзоном, М.А. Каменской, Н.Е. Бабской, М.А. Посконовой — нашли успеш-
ное продолжение в разнообразных новых исследованиях химической передачи 
в моторных синапсах, проводимых О.П. Балезиной и ее сотрудниками и на ка-
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федре, и за рубежом, во время совместных работ с коллегами из США и Герма-
нии, начиная с 90х годов.

Основным направлением научной деятельности группы является изучение 
механизмов химической синаптической передачи, с использованием в каче-
стве объекта нервномышечных синапсов скелетных мышц млекопитающих. 
За последние 20 лет в работах группы впервые были раскрыты молекулярные 
механизмы, контролирующие размер квантов медиатора, а также их выброс, 
с участием кальциевых сигналов разного генеза, выявлена работа ранее неиз-
вестных мембранных рецепторов к АТФ, холину, нейропептиду КГРП и другим 
соединениям, регулирующим передачу сигналов через синапсы на пре и пост-
синаптическом уровне. 

В настоящий момент исследования группы посвящены раскрытию малоиз-
вестного в синаптической физиологии феномена ретроградной сигнализации в 
химических синапсах. Коллектив лаборатории ведет поиски ретроградных сиг-
нализаторов в составе моторных синапсов, а также эндогенных факторов, кото-
рые могут принимать участие в контроле секреции медиатора (ацетилхолина) 
и регуляции синаптической передачи. Идет активное изучение роли миогенных 
факторов, т.н. миокинов, высвобождаемых из мышечных волокон скелетных 
мышц при работе моторных синапсов для регуляции работы последних. В част-
ности, в рамках этой тематики впервые была продемонстрирована сигнальная 
роль тромбина и его рецепторов в синапсах; идет изучение роли нейротрофина 
BDNF и его рецепторов, а также мышечных эндоканнабиноидов анандамида и 
2арахидонилглицерина и их рецепторов как участников ретроградной регуля-
ции секреции медиатора, размеров квантов ацетилхолина, других параметров 
нервномышечной передачи. Продолжается исследование роли эндогенного 
АТФ и мембранных пуринергических рецепторов на пре и постсинаптическом 
уровне в качестве участников регуляции передачи в моторных синапсах. Со-

Группа физиологии нервномышечной передачи: Е.О. Тарасова, О.П. Балезина, А.Е. Гайдуков, 
П.О. Богачева. 
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трудникам лаборатории удалось выявить качественно разные пуринергические 
влияния на синапсы, зависимые от источников поступления эндогенного АТФ, 
а именно — от АТФ, поступающего из пресинаптических везикул или из мы-
шечных клеток посредством каналообразующих белков паннексинов.

Еще одна актуальная проблема, традиционно изучаемая в научной группе 
О.П. Балезиной, — это механизмы регенерации синапсов и синаптической пе-
редачи после повреждения двигательных нервов. В настоящее время сотрудни-
ки лаборатории исследуют влияние разных ретроградных регуляторных фак-
торов, в частности, миогенного BDNF и продуктов его процессинга, а также 
миогенных эндоканнабиноидов, при их высвобождении и действии в районе 
регенерирующих синапсов.

Наряду с фундаментальным характером проводимых исследований, резуль-
таты работы группы в будущем имеют перспективы для внедрения в медицин-
скую практику, а именно для коррекции двигательных расстройств и облегче-
ния ослабленной нервномышечной передачи.

4.8. Лаборатория нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов

Систематические исследования функциональных состояний мозга человека 
начались на кафедре физиологии человека и животных в 1986 г. с приходом 
нового ее заведующего, академика И.П. Ашмарина, и по инициативе выпускни-
ка кафедры А.Я. Каплана, имевшего к тому времени уже более чем 10летний 
опыт работы в нейрофизиологии. Была создана группа исследований мозга че-
ловека, в которой в последующие 20 лет было выполнено 12 исследовательских 
проектов и защищено 8 кандидатских диссертаций. Научные интересы руково-
дителя группы, ее сотрудников и студентов в эти годы были главным образом 
сосредоточены на изучении динамики мозговых функций человека в процессе 
деятельности операторского типа. Для этих исследований применялись методы 
полиграфии с особым акцентом на компьютерный анализ записей электриче-
ской активности головного мозга — ЭЭГ. В этом направлении в группе были 
выполнены несколько проектов и диссертационных исследований, результаты 
которых позволили предположить, что электрическая активность мозга состав-
лена из квазистационарных участков, отражающих отдельные мозговые опе-
рации и охватывающих специфические корковые регионы. Обобщением этих 
исследований стали научные статьи коллектива группы и докторская диссерта-
ция А.Я. Каплана под названием «Нестационарная ЭЭГ» (1999 г.), в которых, в 
том числе, был предложен метод сегментации ЭЭГ, существенно повысивший 
чувствительность ЭЭГ анализа. 

В первых проектах группы основное внимание уделялось тому, как рабо-
тают нейрофизиологические механизмы при обработке сенсомоторной инфор-
мации при операторской деятельности. Основной прикладной задачей в этих 
исследованиях был поиск ранних физиологических предвестников состояний 
умственного переутомления и нервнопсихического перенапряжения для поис-
ка подходов, в том числе и фармакологических, к коррекции этих состояний. 
В частности, в свое время заведующий кафедрой И.П. Ашмарин поручил на-
учной группе интересную задачу: изучить, как на операторскую деятельность 
человека и на регистрируемые при этом физиологические показатели влияет 
нейропептид «Семакс», уже продемонстрировавший стимулирующее действие 
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на поведенческую активность крыс. В исследованиях на людях с использовани-
ем ЭЭГ было показано, что «Семакс» обладает явным ноотропным действием с 
выраженными антигипоксическими свойствами. Сейчас этот препарат широко 
применяется в клинике, в частности, в терапии постинсультных состояний. А 
коллектив авторов во главе с И.П. Ашмариным за разработку нового ноотроп-
ного средства получил государственную премию Правительства РФ в области 
науки и техники за 2002 год.  

На основе уже имеющихся разработок в начале 2000х годов исследования 
в лаборатории дополнились новым направлением: изучением и созданием так 
называемых нейроинтерфейсных технологий. Эти технологии позволяют вы-
являть ЭЭГмаркеры намерений человека и претворять их в реальное действие 
внешних исполнительных систем без посредства нервов и мышц. С помощью 
такого интерфейса мозгкомпьютер полностью парализованный пациент смог 
бы одними мысленными усилиями набирать текст на экране компьютера или 
управлять приводом инвалидной коляски. В 2005 г. в журнале International 
Journal of Neuroscience от кафедры физиологии человека и животных вышла 
первая в России статья, описывающая успешную авторскую реализацию ней-
роинтерфейсной технологии.

Эти и другие научные и практические достижения группы изучения мозга 
человека были замечены, и новый руководитель кафедры профессор А.А. Ка-
менский вместе с деканом факультета М.П. Кирпичниковым в 2007 г. поддержа-
ли инициативу профессора А.Я. Каплана о создании Лаборатории нейрофизио-
логии и нейрокомпьютерных интерфейсов. За прошедшие годы в лаборатории 
было выполнено еще 15 крупных научноисследовательских проектов, в том 
числе и по грантам РГНФ, РНФ, РФФИ, Сколково, НТИ и в сотрудничестве с 

Лаборатория нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов: Ю.Г. Шевцова (аспирант), 
А.Е. Маковская (аспирант), А.А. Мирошников (аспирант), А.Н. Васильев, А.Я. Каплан, И.П. Га-
нин, Т.Д. Пономарев (аспирант), И.Н. Попова (студент).
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другими университетами и научными организациями РФ. Сотрудниками лабо-
ратории было опубликовано более 120 научных статей в высокорейтинговых 
рецензируемых научных журналах, было защищено еще 16 кандидатских дис-
сертаций, получено 6 патентов. В прикладной сфере научной группой была 
разработана нейроинтерфейсная технология «Нейрочат» для замещения ком-
муникации у постинсультных пациентов посредством набора букв мысленны-
ми усилиями на основе детектирования ЭЭГмаркеров. Сейчас эта технология 
работает в 500 больничных комплексах в разных городах РФ. Помимо этого, со-
трудниками лаборатории были созданы прототипы нейроинтерфейсных техно-
логий для восстановления двигательных функций посредством идеомоторной 
стимуляции корковой нейропластичности; сейчас они проходят клинические 
испытания. Также ведется работа по исследованию и разработке нейроинтер-
фейсных технологий поколения 5.0, включающих в свою структуру элементы 
искусственного интеллекта и обладающих потенциалом антропоморфного ко-
пирования семантических полей психики человека. 

В 2020 г. за 10летний цикл работ: «Нейроинтерфейсные технологии: тео-
рия, эксперимент, внедрение» руководитель лаборатории А.Я. Каплан был удо-
стоен Премии имени М.В. Ломоносова — высшей награды МГУ им. М.В. Ло-
моносова. В настоящее время выпускники лаборатории, а теперь ее сотрудники 
и коллабораторы из Сколковского института науки и технологий, И.П. Ганин, 
А.Н. Васильев, Н.В. Сыров и Л.В. Яковлев, продолжают тематику лаборатории 
в области изучения нейрофизиологических механизмов высших когнитивных 
функций и создания новых нейротехнологий для медицинской реабилитации — 
а также в поисках новых решений для создания человекоориентированного ис-
кусственного интеллекта.

4.9. Лаборатория защитных систем крови имени проф. Б.А. Кудряшова

Лаборатория защитных систем крови имени проф. Б.А. Кудряшова была со-
здана профессором Б.А. Кудряшовым по распоряжению ректора в 1949 г. как 
«Спецлаборатория № 7», а приказом министра высшего образования СССР в том 
же году лаборатория была утверждена в структуре МГУ под названием «Лабора-
тория физиологии и биохимии свертывания крови». У истоков лаборатории стоял 
немногочисленный научный коллектив (Г.В. Андреенко, Г.Г. Базазьян, Т.М. Ка-
лишевская, В.Е. Пасторова, Н.П. Сытина и П.Д. Улитина), который благодаря 
интенсивной экспериментальной работе пришел к открытию противосвертыва-
ющей системы в организме человека и животных (диплом № 22 с приоритетом 
от 1958 г.). С 1949 по 1993 г. лабораторией руководил ее создатель, профессор, 
д.б.н. Б.А. Кудряшов. В 1993 г. лаборатория была переименована в «Лабораторию 
защитных систем крови» имени профессора Б.А. Кудряшова. С этого года руко-
водителем лаборатории стала профессор, д.б.н. Л.А. Ляпина. 

В течение последних 20 лет в составе лаборатории было несколько отдель-
ных научных групп, работающих по следующим направлениям:

1. Изучение взаимодействий свертывающей и противосвертывающей систем 
в норме и при патологии (тромбоз, претромбоз, сахарный диабет, метаболиче-
ский синдром, гиперхолестеринемия, гипергликемия, стрессогенные расстрой-
ства) — Голубева М.Г., Пасторова В.Е., Ульянов А.М., Шубина Т.А.
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2. Исследование ферментативного фибринолиза. Эта научная группа впо-
следствии была выделена в отдельную лабораторию ферментативного фибри-
нолиза, которой заведовала профессор, д.б.н. Г.В. Андреенко. 

3. Изучение растительных антикоагулянтов. Работы в этом направлении 
проводятся совместно с Ботаническим садом МГУ (М.С. Успенская).

4. Изучение основ гирудотерапии — Баскова И.П., Басанова А.В.
В настоящее время научная группа лаборатории в составе проф., д.б.н., г.н.с. 

Л.А. Ляпиной, к.б.н., в.н.с. М.Е. Григорьевой и к.б.н., с.н.с. Т.Ю. Оберган про-
должает работы по теме «Регуляторы свертывающей и противосвертывающей 
систем в норме и при патологии».

Одно из направлений работы лаборатории связано с изучением регуля-
торных пептидов. Как и в других научных коллективах кафедры это направ-
ление появилось в 90е годы с легкой руки заведующего кафедрой академика 
И.П. Ашмарина. Исследования в этом направлении проводятся совместно с 
Институтом молекулярной генетики РАН в составе НИЦ «Курчатовский ин-
ститут». Сотрудники лаборатории установили, что олигопептиды глипролино-
вого ряда обладают широким спектром противосвертывающих активностей. В 
дальнейшем для этих соединений была показана взаимосвязь их структуры и 
функции и впервые выявлена пептидная регуляция процессов гемостаза. Также 
были раскрыты механизмы действия этих пептидов в организме, обуславлива-
ющие как прямые, так и опосредованные эффекты этих соединений. На основе 
результатов этих работ было выполнено более прикладное исследование: уда-
лось выявить корригирующую роль глипролиновых олигопептидов у живот-
ных с нарушенной функцией противосвертывающей системы при генерации 
тромбина в кровотоке. Также в рамках изучения пептидов глипролинового ряда 

Лаборатория защитных систем крови имени проф. Б.А. Кудряшова: Т.Ю. Оберган, С.А. Смирно-
ва, Л.А. Ляпина, М.Е. Григорьева. 
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и их роли в регуляции гемостаза были созданы и исследованы высоко и низко-
молекулярные комплексы гепарина с глипролиновыми пептидами. В результате 
были выявлены одновременные противосвертывающие, гипогликемические, 
гипохолестеринемические эффекты этих соединений в организме животных. 

Другим направлением работы лаборатории в настоящее время является из-
учение эффективности и механизма действия кровоостанавливающего препа-
рата хитозана и его соединений с аминокислотами. Коллективу лаборатории 
удалось выявить нормализующий свертывание крови эффект полисахарида хи-
тозана и его композитов при кровоточивости. Скрининг большого количества 
экспериментальных образцов композитов хитозана показал целесообразность 
применения в клинике разработанных сотрудниками лаборатории коагулянтов 
на основе хитозана. 

Кроме того, продолжаются исследования влияния растительных гепаринои-
дов из корней пионов на реологические свойства и свертывание крови. В резуль-
тате работ в этом направлении сотрудниками лаборатории были разработаны 
эффективные гепариноиды из травянистых и гибридных пионов, включающие 
низкомолекулярные гепарины, более безопасные для организма по сравнению 
с коммерческими препаратами. 

Таким образом, исследования научной группы имеют не только фунда-
ментальное, но и практическое значение. Научные исследования в течение 
многих лет поддерживались грантами Российского фонда фундаментальных 
исследований. Коллектив награжден Золотой медалью американороссийско-
го бизнессообщества (ARBU), а также дипломом Выставки инновационных 
проектов за работу «Открытие и синтез новых биологических антикоагулянтов 
крови».

Кроме совместной работы с НИЦ «Курчатовский институт» исследования 
ведутся в коллаборации с клиниками г. Москвы (ГБУЗ «Городская клиническая 
больница имени С.П. Боткина» Департамента здравоохранения г. Москвы и 
ФГБНУ «Научный центр неврологии» г. Москвы).

4.10. Механизмы регуляции процессов нейропротекции, нейрорепарации 
и воспаления пептидами и протеазами

Научная группа была сформирована на кафедре в начале 1970х гг. под руко-
водством С.М. Струковой для исследования структурных особенностей тром-
бина. В состав группы на тот момент вошла Б.А. Умарова, младший научный 
сотрудник, закончившая аспирантуру на кафедре, позже к ним присоедини-
лась инженер кафедры Ф.Б. Шапиро. В результате кропотливой работы было 
установлено, что уникальная высокая специфичность αтромбина к белковым 
субстратам и рецепторам клеток обеспечивается центром узнавания высокомо-
лекулярных субстратов, модулирующим как свертывающую, так антисвертыва-
ющую активность тромбина. На тот момент это было пионерское исследование 
не только в стране, но и в мире. На кафедре это была одна из первых попыток 
исследования на стыке наук: физиологии, биохимии, молекулярной биологии. 
На основе этих результатов руководитель группы С.М. Струкова в 1983 г. бле-
стяще защитила докторскую диссертацию «Структурная обусловленность фи-
зиологических функций αтромбина и его аналогов». 
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Таким образом, на кафедре сформировалось новое молекулярноклеточ-
ное направление в изучении системы гемостаза. Научные интересы группы 
постоянно расширялись. Так, в 1980е гг. сотрудники группы обратили вни-
мание на связь между процессами свертывания и воспаления. Эта тема в по-
следствии легла в основу докторской диссертации Б.А. Умаровой, по сей день 
работающей на кафедре в должности ведущего научного сотрудника. Были 
сформированы основные положения процесса сопряжения свертывания и 
воспаления, которые впоследствии были опубликованы С.М. Струковой во 
Frontiers in Bioscience.

В начале 1990х гг. был открыт новый рецептор тромбина — активируемый 
протеазами рецептор 1го типа, то есть структурную основу функциональной 
активности αтромбина, которую ранее обнаружили сотрудники группы во гла-
ве со Светланой Михайловной. Понимая всю важность этого открытия и роль 
ПАР рецепторов как регуляторов клеточных функций в процессах как сверты-
вания, так и воспаления, научная группа развернула исследование этих рецеп-
торов, в том числе особенностей их активации разными ключевыми протеазами 
гемостаза и пептидными агонистами. Исследования велись на самых разных 
животных моделях — модель язвы желудка, кожной раны, перитонита. Впер-
вые было продемонстрировано протекторное действие пептидаагониста ПАР1 
при заживлении язвы желудка и кожных ран. 

В начале 2000х гг. научная группа наладила активное сотрудничество с 
ведущими лабораториями нашей страны и за рубежом, что дало начало раз-
витию исследований на клеточных культурах, к которым непосредственно 
приступили аспирант Е.В. Киселева и докторант Л.Р. Горбачева. В рамках 
этих исследований Л.Р. Горбачевой было впервые установлено, что активи-
рованный протеин С (АПС) через ПАР1 и свой собственный рецептор ЭРПС 
(эндотелиальный рецептор протеина С) оказывает протекторное действие на 
культивируемые нейроны в условиях глутаматной эксайтотоксичности, впер-

Научная группа С.М. Струковой в 2006 г. Слева направо: аспирант А.М. Макарова, студентка 5го 
курса А.В. Русанова, в.н.с. С.М. Струкова, в.н.с. Б.А. Умарова, докторант Л.Р. Горбачева. 
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вые была продемонстриро-
вана экспрессия рецепторов 
ЭРПС на нейронах и астро-
цитах. Результаты многочис-
ленных исследований роли 
ПАР1 как на моделях in vivo и 
in vitro выявили, что эффекты 
тромбина, как и АПС, реали-
зуются через ПАР1, но имеют 
противоположную направ-
ленность. Такой механизм ак-
тивации ПАР получил назва-
ние «смещенного агонизма» 
(«biased agonism»). Данные 
этих исследований послужи-
ли основой для докторской 
диссертации Л.Р. Горбачевой 

на тему «Нейропротекторное действие ключевых протеаз гемостаза» (2009). 
Сотрудники группы активно участвовали в учебном процессе. С.М. Струко-

ва в 2012 г. опубликовала пособие для студентов медицинских и биологических 
специальностей «Основы физиологии гемостаза», где обобщила передовые 
представления о молекулярных механизмах регуляции процесса свертывания 
крови. С.М. Струкова и Л.Р. Горбачева, которая с 2009 г. приступила к работе 
в составе группы, являются соавторами учебников «Фундаментальная и меди-
цинская физиология», «Руководство к экспериментальным работам по физио-
логии», практикумов по физиологии и др.

В 2014 г. С.М. Струкова по семейным обстоятельствам покинула Россию, и 
руководителем группы стала Л.Р. Горбачева. В настоящее время в группе про-
должают изучать механизмы действия протеаз гемостаза и рецепторов ПАР 
при разных патологиях.

Одним из интересных результатов исследований последних лет является 
обнаружение протекторных и антивоспалительных свойств нового синтетиче-
ского пептидаагониста ПАР1, созданного сотрудниками лаборатории синтеза 
пептидов (рук. М.В. Сидорова) НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова. На мо-
дели нейровоспаления и эксайтотоксичности in vitro и на модели фотоинду-
цированной ишемии in vivo было продемонстрировано его нейропротекторное 
и антивоспалительное действие. Были расшифрованы молекулярные аспекты 
механизма действия пептида, эффект которого опосредуется βаррестином 2 и 
ведет к стабилизации гомеостаза внутриклеточного кальция, обеспечивая вы-
живаемость нейронов при ишемии. Наряду с традиционными для группы те-
матиками (модели нейровоспаления и перитонита и др.) появляются новые — 
например, по изучению механизмов сочетанных патологий (ишемия на фоне 
сахарного диабета), с использованием линий нокаутных животных. 

В настоящее время в группе под руководством д.б.н., в.н.с. Л.Р. Горбаче-
вой работают д.б.н., в.н.с. Б.А. Умарова, молодой сотрудник к.б.н., м.н.с. А.А. 
Волкова, выполняют дипломные и диссертационные работы студенты и аспи-
ранты. 

Б.А. Умарова, А.А. Волкова, Л.Р. Горбачева. 
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4.11. Механизмы генеза судорожной активности мозга крыс  
и возможность купирования патологической активности при различных 

формах эпилепсии

Научная группа, изучающая механизмы генезиса повышенной судорожной 
активности мозга и возможностей их купирования при разных формах эпи-
лепсии, была создана в 1985 г. профессором кафедры С.А. Чепурновым и до-
центом кафедры Н.Е. Чепурновой. В настоящее время группа продолжает тра-
диции, заложенные Чепурновыми, изучает современные проблемы эпилепсии. 
Руководителем группы является к.б.н., доцент К.Р. Аббасова. 

На протяжении многих лет научная группа активно сотрудничала с Инсти-
тутом физиологии Чешской республики, с Карловым Университетом в Праге, с 
Университетом Радбуд (Наймеген, Нидерланды), в настоящее время тесно кон-
тактирует и проводит совместные исследования с Институтом ВНД и нейро-
физиологии РАН. Исследования проводятся на кафедре физиологии человека 
и животных. В группе активно занимаются исследованием нейрофизиологиче-
ских и нейрохимических механизмов эпилептогенеза, механизмов судорожной 
активности, а также альтернативных методов лечения эпилепсии. Основными 
методами исследования являются метод стереотаксического вживления элект-
родов в глубинные структуры мозга с последующей регистрацией электроэнце-
фалографии, морфогистологические методы. В исследованиях, проводимых в 
группе, используется метод нейровизуализации с использованием магнитноре-
зонансной томографии (МРТ) головного мозга животных, как неинвазивный 
и высокоинформативный метод, позволяющий выявлять структурные повреж-
дения. Исследования проводятся на фармакологических моделях, на моделях 
электрической стимуляции структур мозга животных, на модели фебрильных 
судорог, а также на генетических моделях крыс с предрасположенностью к эпи-
лепсии. Поддерживается уникальная модель крыс линии WAG/Rij c генетиче-
ски детерминированной абсансной эпилепсией. 

В настоящее время исследования проводятся по различным направлениям: 
изучение детских форм эпилепсии на модели фебрильных судорог и на модели 
абсансной формы эпилепсии на крысах линии WAG/Rij с генетически детер-
минированными разрядами; разработка новых наносомальных лекарственных 
форм противоэпилептических препаратов на основе использующихся в клини-
ческой практике субстанций; эпилепсия и проблемы применения противосудо-
рожных препаратов при беременности; исследование постсудорожных состо-
яний методом магнитно–резонансной томографии; роль базальных ганглиев 
в патологии абсансной эпилепсии; поведенческие и электрофизиологические 
особенности субпопуляций крыс линии WAG/Rij с абсансной и аудиогенной 
эпилепсией; ЭЭГ анализ крыс линии КМ (с аудиогенной эпилепсией) с выра-
ботанным миоклоническим гиперкинезом; исследование распределения D2по-
добных дофаминовых рецепторов в головном мозге у крыс с разными формами 
генетической эпилепсии; аудиогенные судороги и социальный дефицит; про-
водится поиск общих мишеней для купирования различных форм эпилепсии.

Результаты экспериментов, проводимых в группе, вносят значимый вклад 
в экспериментальную и клиническую эпилепсию: МРТ исследование показа-
ло, что время релаксации Т2, возрастание которого наблюдается в гиппокам-
пе крыс в острый период после эпилептического статуса, является маркером, 
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предсказывающим степень атрофии гиппокампа, выявляемой в хронический 
период после эпилептического статуса. Одной из серьезных проблем клиниче-
ской эпилепсии являются побочные эффекты противоэпилептических препара-
тов, в связи с их длительностью приема и большими дозами препаратов. Нами 
впервые была показана эффективность применения препарата первого выбора 
карбамазепина, инкапсулированного в полимерные наночастицы, которые по-
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зволили снизить эффективную дозу препарата в тридцать раз. Проблема фар-
макорезистентности является также предметом активного поиска его решения. 
Одним из таких решений предлагается альтернативный метод — электрости-
муляция глубинных структур мозга. В нашей группе впервые было показано, 
что кратковременная высокочастотная стимуляция базального ядра Мейнерта и 
туберомаммиллярного ядра прерывает абсансную патологическую пикволно-
вую активность на ЭЭГ крыс с врождённой предрасположенностью к абсансам. 
Были получены решающие нейрофизиологические доказательства ведущего 
кортикального фокусе, как источника активации кортикоталамических сетей 
при спонтанных абсансных судорогах. Результаты исследований были опубли-
кованы в статьях, а также представлены на международных и российских кон-
ференциях. В настоящее время проводятся исследования линий крыс WAG/Rij 
и КМ, генетически предрасположенных к эпилепсии, как животных для изуче-
ния механизмов коморбидности латентной эпилепсии и социального дефицита.
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5. СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА  
И ЖИВОТНЫХ

Заведующий кафедрой физиологии человека и животных, профессор, 
д.б.н., Денис Валерьевич Абрамочкин 

Родился в 1985 г. в Москве. Большую 
часть школьных лет учился в гимназии 
№ 1514. В 2002 г. он поступил на био-
логический факультет МГУ и в ноябре 
2003 г. был принят на кафедру физио-
логии человека и животных. С начала 
2004 г. Д.В. Абрамочкин стал активно ра-
ботать в научной группе Г.С. Суховой. В 
2005 г. по рекомендации Г.С. Суховой он 
был принят на должность лаборантаис-
следователя лаборатории электрофизио-
логии сердца РКНПК Росмедтехнологий 
(ныне — НМИЦ Кардиологии имени ак. 
Е.И. Чазова). Под руководством академи-
ка Л.В. Розенштрауха Д.В. Абрамочкин 
освоил теоретические основы электрофи-
зиологии сердца, овладел методами вну-
триклеточной регистрации электрической 
активности стеклянными микроэлектрода-
ми и оптического картирования. В 2005–
2007 гг. он работал лаборантом кафедрального помещения для передержки ла-
бораторных животных. С 2006 г. он прилагал большие усилия для создания на 
кафедре микроэлектродной установки и возрождения фундаментальных иссле-
дований в области электрофизиологии сердца. В 2006 г. Д.В. Абрамочкин впер-
вые посетил ББС МГУ и с тех пор работал там каждый летний сезон, вместе с 
В.С. Кузьминым и другими сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры, 
таким образом возродив фундаментальные физиологические исследования на 
Биостанции.

В 2007 г. Д.В. Абрамочкин с отличием окончил биологический факультет 
МГУ и поступил в аспирантуру на родную кафедру. Окончил аспирантуру до-
срочно в 2009 г. в связи с защитой кандидатской диссертации по теме «Мигра-
ция водителя ритма в синоатриальном узле и ее механизмы» (руководители — 
Г.С. Сухова и Л.В. Розенштраух). В связи с отсутствием свободных ставок Д.В. 
Абрамочкин в течение полутора лет работал на кафедре на общественных на-
чалах, будучи официально трудоустроенным в РКНПК и, по совместительству, 
в РГМУ (ныне — РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, на кафедре фундаментальной 
и прикладной физиологии (заведующий — профессор А.Г. Камкин). Наконец, 
в апреле 2011 г. по ходатайству директора ББС МГУ профессора А.Б. Цетлина 
Д.В. Абрамочкин был принят заведующим кафедры А.А. Каменским на долж-
ность младшего научного сотрудника, впоследствии был повышен до должно-
стей старшего и ведущего научного сотрудника.
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В 2007–2013 гг. Д.В. Абрамочкин и его аспиранты тесно сотрудничали с ла-
бораторией биофизики синаптических процессов Казанского института биохи-
мии и биофизики РАН. Заведующему этой лаборатории, академику Е.Е. Николь-
скому, было интересно проверить возможность наличия в сердце неквантового 
механизма секреции ацетилхолина. Сотрудничество оказалось исключительно 
плодотворным и, вкупе с полученными Д.В. Абрамочкиным данными о новых 
рецепторных механизмах действия ацетилхолина на кардиомиоциты, его ре-
зультаты легли в основу его докторской диссертации на тему «Секреция аце-
тилхолина в сердце и механизмы холинергической регуляции миокарда» (кон-
сультант — проф. А.Г. Камкин), защищенной в октябре 2016 г.

В 2011 г. Д.В. Абрамочкин наладил сотрудничество с лабораторией профес-
сора Матти Ворнанена (Университет Восточной Финляндии, г. Йоэнсуу), освоив 
метод wholecell пэтчкламп, а в декабре 2013 г. он собрал и запустил соответ-
ствующую установку на кафедре. В то время это была единственная установка, 
использовавшаяся для регистрации ионных токов кардиомиоцитов в России. С 
2013 г. Д.В. Абрамочкин полностью сменил фокус научных интересов, сосредо-
точившись на исследованиях электрических процессов в сердце на уровне от-
дельных клеток и ионных каналов. За десятилетие, начиная с 2011 г., он наладил 
сотрудничество с коллективами из Финляндии, Великобритании, Дании, США, 
имевшее целью проведение совместных исследований в области эволюционной 
и экологической физиологии сердца и приведшее к публикации десятков совмест-
ных статей, а также успешной реализации двух исследовательских проектов. Од-
нако, с учетом нынешней тяжелой политической ситуации в мире, Д.В. Абрамоч-
кин считает возможным и полезным международное сотрудничество в научной и 
культурной сферах исключительно в той степени, которая не предполагает отказ 
от идеалов служения Родине и невнимание к нашим национальным интересам. 

К настоящему времени Д.В. Абрамочкиным опубликовано 130 научных ста-
тей, из которых более 50 — в журналах Q1 (Scopus), индекс Хирша (Scopus) — 
17. Он являлся руководителем 5 проектов, поддержанных РФФИ и 3 проектов, 
поддержанных РНФ. Своими основными научными достижениями считает: до-
казательство участия явления миграции водителя ритма в пределах синоатри-
ального узла в опосредовании вегетативной регуляции сердечного ритма (под 
руководством Л.В. Розенштрауха); открытие неквантовой секреции ацетилхо-
лина в миокарде (совместно с лабораторией Е.Е. Никольского); раскрытие мо-
лекулярного механизма антиаритмического действия отечественного препарата 
III класса кавутилида (ниферидила); раскрытие механизма действия моноокси-
да углерода, как газотрансмиттера, на электрическую активность пейсмекера 
и рабочего миокарда сердца; выяснение механизмов температурной адаптации 
электрической активности эктотермных животных при смене сезонов, а так-
же механизма остановки сердца эктотермов при гипертермии (совместно с ла-
бораторией М. Ворнанена); выяснение ионного механизма воздействия поли-
ароматических углеводородов на миокард рыб и млекопитающих (совместно 
с лабораторией Х. Шилз, Университет Манчестера); первые в мире описания 
ионных токов, формирующих электрическую активность в миокарде хвостатых 
амфибий (аксолотль) и змей (тигровый питон).

Под руководством Д.В. Абрамочкина было организовано 3 Международ-
ных летних школы по сравнительной физиологии на ББС МГУ (2012, 2015, 
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2018 гг.), 4 молодежных школыконференции «Молекулярные механизмы регу-
ляции физиологических функций» на ЗБС МГУ (2015, 2017, 2019, 2023 гг.), а 
также симпозиумы на XXIII и XXIV Съездах физиологического общества име-
ни И.П. Павлова.

Д.В. Абрамочкин является членом редколлегий Журнала эволюционной 
биохимии и физиологии и Current Research in Physiology. За достижения в об-
ласти физиологии Д.В. Абрамочкин награжден медалью РАН с премией для 
молодых ученых (2018 г.), а также Премией имени И.И. Шувалова за научные 
работы МГУ имени М.В. Ломоносова (2019 г.).

После кончины профессора А.А. Каменского Д.В. Абрамочкин в июле 
2023 г. был назначен по представлению декана, академика М.П. Кирпичникова, 
исполняющим обязанности заведующего кафедрой физиологии человека и жи-
вотных. 26 декабря 2023 г. он был утвержден ректором Московского Универси-
тета в должности заведующего кафедрой.
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Профессор, д.б.н.  
Ольга Петровна Балезина

В 1966 г. окончила среднюю шко-
лу № 3 г. Москвы с золотой медалью и 
сразу поступила на биологопочвенный 
факультет МГУ. Для дальнейшей специ-
ализации она выбрала кафедру физио-
логии человека и животных, которую 
успешно, с отличием, закончила в 1971 г. 
После окончания аспирантуры на той же 
кафедре в 1974 г. О.П. Балезина защити-
ла кандидатскую диссертацию, посвя-
щенную мышечным Nхолинорецепто-
рам, их синтезу и распространению на 
мышечных волокнах после денервации 
мышцы. В этой работе она впервые на 
кафедре применила метод ионофоре-
тической аппликации ацетилхолина на 
мышцу для электрофизиологического 
изучения точечной локализации Nхоли-
норецепторов и их активности в скелет-
ных мышцах. После защиты диссерта-
ции О.П. Балезина осталась работать на 
кафедре в качестве младшего научного сотрудника и долгие годы работала в 
этой должности в составе научной группы старшего научного сотрудника кафе-
дры к.б.н. М.А. Посконовой. 

В 70е и 80е годы О.П. Балезина занималась изучением механизмов синапти-
ческой передачи у высших млекопитающих в сравнении с таковыми у низших 
позвоночных — круглоротых и рыб. Она регулярно работала на Беломорской 
биостанции МГУ, где изучала специфику иннервации и активность синапсов в 
туловищной мускулатуре рыб. В результате, докторская диссертация О.П. Бале-
зиной, которую она защитила в 1991 г., была посвящена особенностям иннерва-
ции и работы моторных синапсов в туловищной мускулатуре позвоночных.

В 90е годы во время перестройки О.П. Балезина неоднократно выезжала за 
рубеж для научной работы в лабораториях США и Европы. Одновременно ей 
было поручено чтение одного из самых сложных и базовых спецкурсов кафе-
дры — «Электрофизиология человека и животных». В результате работы над 
этим курсом лекций О.П. Балезина совместно с коллегами написала три но-
вых учебных пособия по электрофизиологии возбудимых клеток для студентов 
кафедры. Одновременно она была приглашена преподавать раздел мышечной 
физиологии на кафедре цитологии и читала этот курс более 15 лет, став впо-
следствии соавтором монографии «Мышечные ткани» (2001 г.). Тогда же, в 90е 
годы, она разработала и читала курс лекций по электрофизиологии для студен-
товмедиков новообразованного факультета фундаментальной медицины МГУ. 
Позднее, в начале 2000х гг. О.П. Балезина стала соавтором учебного пособия 
«Патологическая физиология и биохимия человека» (2005 г.), разработчиком 
учебных программ и лектором новых спецкурсов кафедры для студентов маги-
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стратуры по специальности физиология — «Основы нейрохимии» и «Успехи 
современной физиологии» (2008 г.). В 2013 г. Балезина заняла должность про-
фессора кафедры физиологии человека и животных, в которой работает и по 
сей день. 

В 90е годы под руководством О.П. Балезиной и при участии сотрудников 
ее научной группы на большом практикуме кафедры были созданы новые элек-
трофизиологические установки, позволявшие проводить микроэлектродную 
регистрацию биопотенциалов скелетных мышц, нервномышечных синапсов 
и клеток сердца, а также были введены новые задачи раздела кафедрального 
большого практикума по электрофизиологии возбудимых клеток: «Электроми-
ография человека» и «Компьютерное моделирование активности нейрона». 

 Практически непрерывно — на протяжении последних 25 лет (1998–
2023 гг.) — научные проекты, выдвигавшиеся О.П. Балезиной и ее группой на 
конкурс грантов РФФИ и РНФ, получали поддержку и успешно реализовыва-
лись. Она — автор более 150 научных и учебнометодических работ, среди ко-
торых — публикации в высокорейтинговых журналах. 

 За годы работы на кафедре под руководством О.П. Балезиной защищено 12 
кандидатских, 1 докторская диссертация, а также 18 студенческих дипломных 
работ. Ольга Петровна — постоянный член диссертационного совета биоло-
гического факультета МГУ (1.5.5), часто выступает в качестве официального 
оппонента или рецензента ведущего учреждения при защите диссертаций. 

В 2022 г. работа О.П. Балезиной в МГУ была отмечена благодарностью ректо-
ра МГУ «За многолетнюю плодотворную научнопедагогическую деятельность 
во благо Московского университета», а также присвоением звания «Почетный 
работник сферы образования Российской Федерации» Минобрнауки РФ.
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Профессор, д.б.н. 
Вячеслав Альбертович Дубынин

Родился в 1961 г. в Курганской обла-
сти. В 1978 г. он поступил на биологиче-
ский факультет МГУ имени М.В. Ломо-
носова и в 1983 г. окончил университет, 
кафедру высшей нервной деятельности. 
В 1987 г. В.А. Дубынин защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Электро-
физиологическое исследование процесса 
формирования у человека сложных систем 
временных связей». В 1987–1990 гг. он 
работал научным сотрудником лаборато-
рии клеточной нейрофизиологии человека 
ИХФ РАН. С 1990 г. В.А. Дубынин являет-
ся сотрудником биологического факульте-
та МГУ, с 2002 г. он работает в должности 
профессора кафедры физиологии человека 
и животных. Докторскую диссертацию на 
тему «Постнатальная нейротропная актив-
ность бетаказоморфинов: регуляция пове-
дения взрослых и новорожденных млеко-
питающих» защитил в 2001 г.

Основной областью научных исследований В.А. Дубынина является нейро-
фармакологический анализ материнскодетского взаимодействия эксперимен-
тальных животных. Речь идет как об особенностях родительского поведения (в 
том числе — на моделях материнской депрессии), так и об оценке проявлений 
детской привязанности и созревания социального поведения (в том числе — на 
моделях расстройств аутистического спектра). Под руководством В.А. Дубыни-
на ведутся исследования нейротропной и нейропротекторной активности опи-
оидных пептидов и ноцицептина, фрагментов вазопрессина, АКТГ, окситоцина 
и др. В последние несколько лет в его научной группе также активно изучается 
корректирующая способность инертных газов (ксенона, криптона, неона). По 
результатам его исследований были опубликованы две научные монографии, 
более 100 статей в рецензируемых научных журналах; а также получено два 
патента на изобретения.

Наряду с научной работой, В.А. Дубынин принимает активное участие в 
педагогической деятельности: читает ряд спецкурсов для студентов кафедры 
(«Физиология ЦНС», «Сравнительная физиология ЦНС» и др.), курсы лекций 
для  студентов психологического факультета и ФФМ МГУ, несколько межфа-
культетких курсов («Химия мозга», «Мозг и потребности человека», «Сен-
сорные и двигательные системы мозга»). Под его руководством защищены 8 
кандидатских диссертаций и более 20 выпускных квалификационных работ 
студентов кафедры. В 2022 г. В.А. Дубынину присвоено знание заслуженного 
профессора МГУ.
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Помимо этого, В.А. Дубынин является соавтором учебных пособий для выс-
шей школы, таких как «Анатомия центральной нервной системы», «Физиоло-
гия человека и животных», «Регуляторные системы организма человека».

В.А. Дубынин является членом диссертационного совета МГУ.015.7, создан-
ного при ФГБУ ВПО МГУ имени М.В. Ломоносова, а также входит в состав 
редакционной коллегии Журнала ВНД им. И.П. Павлова.

Он известен как популяризатор биологии и физиологии, число просмотров 
его лекций и выступлений только на платформе YouTube превышает 100 млн. 
Несколько циклов лекций В.А. Дубынина записаны и доступны сайте «Teach
in» (образовательный проект МГУ); известны его научнопопулярные книги 
для взрослых и детей.
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Профессор, д.б.н.,  
Владислав Стефанович Кузьмин 

Родился в 1981 г., в 1998 г. поступил 
на I физиологобиохимическое отделе-
ние биологического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова. В 2000 г. он был принят 
студентом на кафедру физиологии чело-
века и животных, где, с 2001 г. начал ра-
боту в научной группе под руководством 
доцента Г.С. Суховой. Основной темой 
исследований научной группы в 1990х и 
2000х годах являлось изучение кардио-
тропных эффектов гипометаболических 
факторов, найденных в крови и тканях ги-
бернирующих животных. В связи с этим 
первая научная работа В.С. Кузьмина была 
направлена на установление способно-
сти низкомолекулярных, нуклеотидных и 
пептидных, соединений из тканей гибер-
нантов снижать уровень метаболизма и 
подавлять сократимость желудочкового 
миокарда. Работая в данном направлении, 
он в 2003 г. защитил дипломную работу на 
тему «Действие аденозиндифосфатрибозы на изолированное сердце крысы и 
сердце крысы iv vivo». В том же году В.С. Кузьмин поступил в аспирантуру 
биологического факультета МГУ. Будучи в аспирантуре, сконцентрировался 
в областях тканевой электрофизиологии, пуринергической регуляции работы 
сердца, а также физиологии гипометаболических состояний и защитил в 2006 г. 
под руководством Г.С. Суховой, кандидатскую диссертацию на тему «Кардио-
тропные эффекты АДФрибозы у зимоспящих и незимоспящих животных». С 
2006 г. В.С. Кузьмин работал в лаборатории электрофизиологии сердца НМИЦ 
кардиологии под руководством замечательного ученого, академика Л.В. Розен-
штрауха, где он проводил исследования, направленные на изучение механизмов 
аритмий сердца и поиск способов их терапии. С 2011 г. В.С. Кузьмин работает 
на кафедре физиологии МГУ. В 2023 г. он защитил докторскую диссертацию, 
направленную на исследование онтогенетических механизмов возникновения 
аритмогенных свойств в миокардиальной ткани торакальных вен. С 2024 г. яв-
ляется профессором кафедры физиологии человека и животных МГУ.

Область научных интересов В.С. Кузьмина включает фундаментальные 
аспекты формирования ритма сердца и его причины нарушений; нейрогумо-
ральный контроль автоматии и ритма сердца, поиск новых способов борьбы с 
аритмиями и разработку антиаритмических средств. Он является автором более 
120 научных публикаций, 16 книг и учебных пособий, нескольких монографий. 
В.С. Кузьмин активно ведет преподавательскую деятельность и является авто-
ром 6 специальных курсов в области физиологии сердечнососудистой системы 
и фармакологии. Под его руководством было защищено 3 кандидатских диссер-
тации, а также более 15 дипломных работ.
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Профессор, д.б.н. 
Ольга Сергеевна Тарасова 

Поступила на биологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова в 1979 г. Еще 
на первом курсе она пришла в научную 
группу профессора И.М. Родионова, кото-
рый был незаурядным человеком, обладал 
огромным энтузиазмом и глубочайшими 
познаниями в физиологии, что неизмен-
но сказывалось на научном становлении 
и росте его учеников. В 1984 г. О.С. Тара-
сова с отличием окончила МГУ, в 1990 г. 
она защитила кандидатскую, а в 2005 г. — 
докторскую диссертацию, в 2007 г. стала 
профессором кафедры. С 2024 г. руководит 
кафедрой физиологии и патологии ФФМ 
МГУ, но по совместительству остается 
профессором биологического факультета. 

О.С. Тарасова читает лекционные 
курсы «Частная физиология», «Физио-
логия кровообращения» и «Физиология 
висцеральных систем: современные про-
блемы» на биологическом факультете, а 
также многочисленные курсы на других факультетах МГУ. Она является авто-
ром 19 учебных и методических публикаций, включая учебники по физиологии 
для высшей и средней школы. 

О.С. Тарасова — автор более 250 научных статей. Она была руководителем 8 
проектов РФФИ и двух проектов РНФ, сейчас ведется работа по третьему проек-
ту РНФ. Основные научные достижения: раскрытие участия нейромедиатора АТФ 
и канальных белков паннексинов в регуляции тонуса сосудов и системной гемо-
динамики; развитие представлений о механизмах регуляции сердечнососудистой 
системы в период раннего постнатального онтогенеза на системном, органном и 
молекулярном уровнях, включая выявление ранних и отставленных последствий 
антенатального гипотиреоза и дефицита NO во время внутриутробного развития; 
выявление изменений в регуляции сердечнососудистой системы при адаптации 
организма к физической нагрузке и условиям космического полета. Под руковод-
ством О.С. Тарасовой защищены 11 кандидатских и одна докторская диссертация. 

О.С. Тарасова— член диссертационных советов в МГУ имени М.В. Ломо-
носова и в ГНЦ РФ — ИМБП РАН, член редколлегий журналов «Вестник Мо-
сковского университета. Серия 16. Биология» и «Физиология человека». Она 
является лауреатом Премии клуба Российских членов Европейской академии 
для молодых ученых (1995 г.) и Премии имени В.В. Парина Президиума Рос-
сийской академии медицинских наук за лучшую научную работу в области фи-
зиологии и патологии кровообращения за цикл работ по теме «Регуляция кро-
вообращения при адаптации организма к экстремальным условиям» (2013 г.), 
награждена медалью Минобрнауки России «За безупречный труд и отличие», 
неоднократно становилась лауреатом премии по Программе развития МГУ.
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Доцент, к.б.н. 
Кенул Расим кызы Аббасова 

Родилась в 1966 г., закончила биоло-
гический факультет, кафедру физиоло-
гии человека и животных, в 1989 г. После 
окончания университета она обучалась в 
аспирантуре МГУ (1991–1994 гг.); в 1997 г. 
К.Р. Аббасова защитила кандидатскую дис-
сертацию по специальности «Физиология». 
Ее диссертационное исследование было 
посвящено изучению коррекции нейро-
пептидами судорожных состояний взрос-
лого и развивающегося мозга. К.Р. Абба-
сова активно занимается педагогической 
деятельностью, в частности, она участвует 
в проведении малого практикум по физи-
ологии у студентов 3го курса биологиче-
ского факультета, большого кафедрального 
практикума по практической физиологии 
центральной нервной системы у студентов 
4го курса кафедры физиологии человека и 

животных, а также летнюю практику по патофизиологии у студентов 3го курса 
кафедры. Кроме того, К.Р. Аббасова читает курс лекций по физиологии вис-
церальных систем и является автором оригинального спецкурса «Механизмы 
судорожных состояний мозга» для студентов кафедры. К.Р. Аббасова руководит 
научноисследовательской работой студентов и аспирантов кафедры физиоло-
гии человека и животных, под ее руководством защищено 19 студенческих ди-
пломных работ и 2 кандидатские диссертации. 

Наряду с педагогической деятельностью К.Р. Аббасова результативно за-
нимается научной работой, она является автором 41 статей в отечественных 
и зарубежных научных журналах, в том числе в высокорейтинговых между-
народных изданиях. К.Р. Аббасова регулярно представляет результаты своих 
исследований на отечественных и международных конференциях и конгрессах.
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Доцент, к.б.н. 
Полина Олеговна Богачева 

Родилась в 1983 г. в городе Москве. В 
2005 г. она окончила биологический фа-
культет МГУ имени М.В. Ломоносова. В 
2009 г. после окончания аспирантуры на 
кафедре физиологии человека и живот-
ных П.О. Богачева защитила кандидат-
скую диссертацию, посвященную меха-
низмам кальцийзависимого подавления 
секреции медиатора в новообразованных 
нервномышечных синапсах мыши, и 
осталась работать на кафедре в лаборато-
рии электрофизиологии нервномышеч-
ных синапсов в научной группе профессо-
ра О.П. Балезиной. С 2015 г. она работает 
в должности доцента. 

Научная работа П.О. Богачевой всег-
да была связана с проблемами регуляции 
секреции нейромедиатора в регенери-
рующих после травмы нерва моторных 
синапсах, и по этой тематике она имеет 
более 20 научных публикаций. В настоящее время основным направлением ее 
исследований является ретроградная регуляция синаптической передачи с уча-
стием эндоканнабиноидов и нейротрофинов. 

Помимо этого, П.О. Богачева занимается преподавательской деятельностью: 
она читает ряд лекционных курсов для студентов физического факультета, ФФ-
ФХИ и факультета биотехнологии; участвует в проведении малого и большого 
практикумов по физиологии для студентов разных кафедр биологического фа-
культета, а также руководит научной работой студентов при выполнении ди-
пломных исследований. Она является соавтором нескольких учебных и учеб-
нометодических пособий.
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Доцент, к.б.н. 
Анастасия Викторовна Граф 

Родилась в Москве в 1980 г., в 2002 г. 
окончила биологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, в 2005 г. защити-
ла кандидатскую диссертацию по теме 
«Последствия гипоксии периода раннего 
органогенеза у крыс и их пептидная кор-
рекция». С 2005 г. работает на кафедре фи-
зиологии человека и животных, в настоя-
щий момент в должности доцента. Являясь 
опытным специалистом в области нейро-
физиологии и физиологии висцеральных 
систем, А.В. Граф проводит исследования 
по выявлению влияний антенатальных 
стрессогенных факторов различной эти-
ологии на потомство экспериментальных 
животных на организменном и клеточ-
ном уровнях, а также осуществляет поиск 
средств, позволяющих скорректировать и, 
по возможности, предупредить появление 
патологий развития. Анастасия Викторов-

на — автор более 100 статей в различных (в том числе высокорейтинговых) 
научных журналах, а результаты ее исследований были неоднократно представ-
лены на конференциях и конгрессах. Она также является членом Российского 
физиологического общества имени И.П. Павлова, участвовала в качестве руко-
водителя и исполнителя в проектах РФФИ, РНФ, договорах НИР, в том числе 
международного проекта, поддержанного грантом РФФИ (совместно с Ита-
лией). А.В. Граф принимает активное участие в педагогической работе, в том 
числе в межфакультетском и межвузовском сотрудничестве, читая такие автор-
ские лекционные курсы как «Физиология человека и животных», «Биология» 
на факультете фундаментальной медицины, «Основы биологии и физиологии» 
на физическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, а также «Формирование 
биологической грамотности учащихся» на курсах повышения квалификации 
учителей. Помимо этого, она ведет занятия на практикумах по разделу «Физи-
ология человека и животных» и в рамках учебнопроизводственной практики 
после 3го курса на биологическом факультете. Анастасия Викторовна всегда 
готова прийти на помощь студентам и аспирантам, поддержать коллег, за что 
пользуется искренней симпатией всех сотрудников кафедры.
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Доцент, к.б.н. 
Александра Александровна Гусева

В 1984 г. окончила биологический фа-
культет МГУ по специальности «Физи-
ология». В 1984–1987 гг. она проходила 
обучение в аспирантуре МГУ и выпол-
няла научную работу в группе профес-
сора С.А. Чепурнова и доцента Н.Е. Че-
пурновой. После окончания аспирантуры 
А.А. Гусева в 1988 г. защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Нейрофизио-
логический анализ центральных эффектов 
производных меланостатина». Это была 
одна из первых работ, посвященных изу-
чению нейропептидов, на исследовании 
которых в дальнейшем была сфокусиро-
вана работа кафедры под руководством 
академика И.П. Ашмарина. После защиты 
диссертации А.А. Гусева работает на ка-
федре физиологии человека и животных, 
в настоящий момент в должности доцента. 
Она отвечает за проведение занятий на ма-

лом практикуме по физиологии человека и животных для студентов 3го курса 
биологического факультета. А.А. Гусева читает лекции по курсу «Физиология 
человека и животных, а также ведет занятия и семинары малого практикума, 
большого практикума по практической физиологии ЦНС, занятия летней прак-
тики для студентов кафедры, читает спецкурсы по статистической обработке 
экспериментов для студентов кафедры.

Помимо педагогической работы, А.А. Гусева принимает участие в научной 
и исследовательской деятельности. Она является автором более 40 научных ра-
бот и соавтором пяти учебных пособий.

В 2021 г. А.А. Гусевой было присвоено звание Заслуженного преподавателя 
Московского университета.
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Доцент, к.б.н. 
Мария Вадимовна Маслова 

Родилась в 1975 г. в г. Москва. В 
1999 г. окончила биологический факуль-
тет МГУ им. М.В.Ломоносова. В 2002 г. 
защитила кандидатскую диссертацию по 
специальности 03.03.01 «Физиология», 
посвященную исследованию острой ги-
поксии в период прогестации у крыс и 
ее влиянию на развитие потомства.  С 
2004 г. работает на кафедре физиологии 
человека и животных, в настоящее время 
в должности доцента. Её научная работа 
связана с исследованием пептидергиче-
ской регуляции массы тела и влияния 
анорексигенных пептидов на физиоло-
гические характеристики организма, а 
также исследованием воздействия пре-
натальных стрессов разной этиологии 
на постнатальное развитие потомства. 
По результатам проведённых ею иссле-
дований опубликовано более 80 научных 
статей. Также Мария Вадимовна являет-
ся соавтором нескольких научных монографий и учебнометодических посо-
бий для студентов и абитуриентов.

М.В. Маслова принимает активное участие в преподавательской работе на 
кафедре, пользуется большим уважением как коллег по работе, так и студентов, 
всегда доброжелательна, несмотря на огромную нагрузку в качестве учебного 
секретаря кафедры. Она участвует в чтении кафедральных спецкурсов «Вис-
церальные системы и пептиды», «Физиология стресса и адаптации», «Физио-
логия анализаторов», «Практическая физиология ЦНС», участвует в проведе-
нии кафедральной учебнопроизводственной практики после 3го курса. Кроме 
того, Мария Вадимовна более 20 лет принимает участие в работе предметной 
комиссии по биологии, входит в состав государственной экзаменационной ко-
миссии, одновременно продолжая вести активную научную деятельность. 

Научная и педагогическая работа М.В Масловой были оценены рядом на-
град: в 2002 г. — грантом поддержки молодых ученых и аспирантов РФФИ, в 
2007 г. — грантом для молодых преподавателей и научных сотрудников МГУ 
им. М.В. Ломоносова, добившихся значительных результатов в педагогической 
и научноисследовательской деятельности, в 2016 г. — премией имени М.В. Ло-
моносова за педагогическую деятельность, в 2017 г. — премией по программе 
развития МГУ.
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Старший преподаватель, к.б.н. 
Игорь Юрьевич Сергеев

Родился в 1957 г. в Москве. В 1975 г. он окон-
чил школу с золотой медалью, после чего сразу 
же поступил на биологический факультет МГУ. 
После распределения на кафедру человека и 
животных И.Ю. Сергеев работал под руковод-
ством профессора И.М. Родионова. В 1979 г. он 
окончил учебу на биологическом факультете и 
остался в аспирантуре, после окончания кото-
рой защитил кандидатскую диссертацию.

В течение четырех лет И.Ю. Сергеев руко-
водил комсомольской организацией биологи-
ческого факультета. После завершения работы 
в комсомольской организации он остался на 
кафедре в качестве старшего преподавателя и 
начальника курса, в этой должности он продол-
жает работать и в настоящее время. В разные 
годы он выполнял на факультете многочислен-
ные общественные обязанности, в том числе 
в течение 3 лет был заместителем секретаря 
парткома.

На протяжении более 20 лет И.Ю. Сергеев 
занимается организацией выездных летних практик биологического факуль-
тета, лично возглавляя их на Звенигородской и Беломорской биологических 
станциях. Он активно участвует в работе со школьниками, в том числе на про-
тяжении многих лет ведет деятельность в Сириусе, занимаясь с талантливыми 
детьми. Кроме того, И.Ю. Сергеев возглавляет оргкомитет Московского регио-
нального тура Всероссийской Олимпиады школьников.
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Старший преподаватель, к.б.н. 
Татьяна Александровна Шубина 

Родилась 1974 г. в городе Москва. С дет-
ства она интересовалась природой, поэтому 
еще будучи школьницей она посещала кру-
жок на кафедре теории эволюции, где про-
вела самостоятельное исследование «Зави-
симость абсолютной приспособленности от 
плотности у Drosophila melanogaster», ре-
зультаты которого были в 1991 г. представ-
лены на 1й Всесоюзной конференции по 
генетике насекомых. В 1991 г. Т.А. Шубина 
поступила на должность лаборанта в лабо-
раторию защитных систем крови, а в 1992 г. 
поступила на биологический факультет. На 
протяжении ряда лет ее научные интере-
сы были связаны с изучением активности 
фибринолитической системы при воспа-
лительных реакциях различного генеза, 
а также исследование реакций организма 
на различный шовный материал. В 1997 г. 
она поступила в очную целевую аспирантуру МГУ. В 2001 г. под руководством 
проф. Г.В. Андреенко и д.м.н. О.А. Мынбаева защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Локальный и общий фибринолиз при воспалительных процес-
сах, индуцированных хирургической травмой». В 2001–2002 гг. Т.А. Шубина 
работала младшим научным сотрудником в лаборатории клинических проблем 
атеротромбоза (под руководством академика РАН Е.И. Чазова) Института кар-
диологии им. А.Л. Мясникова. Для оценки гепаринотерапии ею под руковод-
ством профессора А.Б. Добровольского был разработан оригинальный метод 
определения антиХа активности в плазме крови больных. С 2003 г. она рабо-
тает на кафедре физиологии человека и животных биологического факультета 
МГУ, с 2024 г. в должности старшего преподавателя. На протяжении многих лет 
ее научная работа в лаборатории защитных система крови была посвящена из-
учению функциональных взаимоотношений гемостатической и инсулярной си-
стем организма в норме и при нарушениях углеводного обмена. Был разработан 
методологический подход для выявления островковых клеток поджелудочной 
железы у крыс с гистологической дифференцировкой на α и βклетки, а так-
же методы определения инсулинорезистентности и толерантности к глюкозе 
у животных с экспериментальным сахарным диабетом. Т.А. Шубина является 
автором 122 научных статей, участником 37 научных конференций, соавтором 
двух учебнометодических пособий и 1 классического учебника МГУ. Она так-
же имеет 9 патентов на изобретения и является членом «Национальной ассо-
циации специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и геморео-
логии». Т.А. Шубина активно участвует в преподавании трех учебных курсов 
на биологическом факультете и факультете биоинженерии и биоинформатики 
МГУ, и в проведении кафедрального большого практикума, а также является 
членом ГЭК № 4 биологического факультета МГУ.
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Ассистент, 
Яна Алексеевна Воронина 

В 2020 г. с отличием окончила биоло-
гический факультет МГУ, с 2020 по 2024 г. 
она проходила обучение в аспирантуре ка-
федры физиологии человека и животных.  В 
декабре 2024 г. ей предстоит защита канди-
датской диссертации на тему «Механизмы 
регуляции проведения возбуждения и ритма 
сердца, опосредованные адренорецептора-
ми альфатипа и пуриновыми Р2рецепто-
рами». 

С 2021 г. Я.А. Воронина работает на ка-
федре физиологии человека и животных, с 
2022 г. — в должности ассистента. По ре-
зультатам проведённых ею исследований 
опубликовано 12 научных статей. Я.А. Во-
ронина является победителем Конкурса 
работ, способствующих решению задач 
Программы развития Московского универ-
ситета в номинации «Выдающиеся научные 
статьи». Результаты ее научноисследовательской деятельности были много-
кратно представлены как на зарубежных, так и на всероссийских научных кон-
ференциях. Принимала участие в 4 НИР. 

Я.А. Воронина ведет активную педагогическую деятельность на кафедре и 
факультете. Является преподавателем практики студентов 3го курса кафедры 
физиологии человека и животных на ББС МГУ (с 2019 г.) и начальником прак-
тики студентов 2го курса кафедры физиологии человека и животных на ББС 
МГУ (с 2025 г.). С 2020 г. она является преподавателем курса «Практическая 
физиология висцеральных систем» для студентов 4го курса кафедры физио-
логии человека и животных. Ведет малый практикум по физиологии человека 
и животных, а также по частной физиологии у студентов 3го курса (с 2021 г.). 
С 2022 г. Я.А. Воронина является начальником практики 2го курса бакалаври-
ата/специалитета в МНОЦ в г. Пущино. Кроме того, она — начальник курса (с 
2024 г.) и куратор учебной группы кафедры (с 2023 г.).

Во время обучения на биологическом факультете МГУ Я.А. Воронина вхо-
дила в состав студенческого совета, была заместителем председателя студен-
ческой комиссии профсоюзного комитета, участвовала в работе стипендиаль-
ной комиссии, была представителем профкома на комиссии по академическим 
вопросам, отвечала за работу волонтеров на различных олимпиадах. Она яв-
лялась главным организатором Дня биолога и Посвящения в первокурсники 
(2016–2022 гг.). Регулярно участвует в организации всероссийской молодежной 
школыконференции «Молекулярные механизмы регуляции физиологических 
функций». Кроме того, Я.А. Воронина участвует в организации и составлении 
вопросов для олимпиад школьников по биологии и является членом жюри Меж-
дународной биологической универсиады и международного конкурса «Учёные 
будущего».
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Ассистент, к.б.н. 
Екатерина Александровна Кушнир

Родилась в 1976 г. в Москве, в 1999 г. 
с отличием окончила биологический фа-
культет МГУ, а в 2005 г. получила сте-
пень кандидата биологических наук по 
специальности «Физиология». 

Пройдя в 2010–2014 гг. курсы повы-
шения квалификации, а также несколь-
ко программ дополнительного обучения 
в области и проведения доклинических 
испытаний лекарственных препаратов 
и работы с лабораторными животными, 
Е.А. Кушнир, совместно с коллегами из 
МГУ разработала курс повышения ква-
лификации «Современные методы ис-
пользования лабораторных грызунов в 
трансляционных биомедицинских иссле-
дованиях», и с 2014 г. Е.А. Кушнир явля-
ется лектором и преподавателем практи-
ческих занятий на этом курсе. 

В 2012 г. Е.А. Кушнир вступила в об-
щественную организацию «Ассоциация 
специалистов по лабораторным животным» (RusLASA) и в настоящий момент 
является членом ее правления, что во многом определяет направление ее педа-
гогической и научной деятельности.

Начиная с 2014 г., Е.А. Кушнир преподает на факультете биоинженерии и 
биоинформатики МГУ межфакультетский курс «Лабораторные животные в 
экспериментальных исследованиях: этика, правила и технологии использова-
ния», соавтором которого она является. Кроме того, с 2015 г. Е.А. Кушнир уча-
ствует в совместном с преподавателями философского факультета МГУ чтении 
курса лекций «Биоэтика».

На кафедре физиологии человека и животных биологического факультета 
МГУ Е.А. Кушнир работает с 2017 г. и преподает курс «Использование лабора-
торных грызунов в научноисследовательской работе биологов» для студентов 
кафедры. 

С 2023 г. совместно с преподавателями биологического факультета и факуль-
тета фундаментальной медицины Е.А. Кушнир преподает курс «Биоэтические 
аспекты использования животных в научных целях» на философском факуль-
тете МГУ.

Помимо преподавания, начиная с 2012 г. Е.А. Кушнир является секретарем 
комиссии МГУ по биоэтике, осуществляя первичную проверку всех заявок на 
использование животных в экспериментах в МГУ, помогая сотрудникам в их 
оформлении, участвуя в проверках помещений для содержания животных в 
МГУ, консультируя и оформляя рекомендации по улучшению условий содержа-
ния животных и экспериментальной работы с ними. За эту деятельность в мае 
2024 г. Е.А. Кушнир была удостоена благодарности ректора.
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С участием Е.А. Кушнир опубликовано более 15 научных статей в рецензи-
руемых журналах (8 из них в зарубежных журналах из списка ВАК), а также 
главы, касающиеся этических норм при обращении с животными в ходе про-
ведения практических задач, в 3 руководствах для студентов биологического 
факультета МГУ.
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Заведующий лабораторией, д.б.н. 
Александр Яковлевич Каплан 

Окончил биологический факультет 
МГУ по кафедре физиологии человека 
и животных в 1973 г. После окончания 
аспирантуры на той же кафедре под 
руководством профессора М.В. Кир-
зона в 1977 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Фи-
зиология» на тему: «Характеристика 
и некоторые закономерности участия 
префронтальной коры и стволовых 
мозговых образований в модулиро-
вании афферентного притока в сома-
тосенсорном анализаторе». Это была 
одна из первых работ, посвященных 
анализу нейрофизиологических ме-
ханизмов регуляции поступающей в 
мозг информации со стороны струк-
тур головного мозга, выполненных с 
помощью микроэлектродной техники 
с регистрацией активности отдельных 
нервных клеток и локальных потенци-
алов в анализаторных структурах мозга у экспериментальных животных. Далее 
А.Я. Каплан на том же факультете несколько лет работал старшим научным 
сотрудником на кафедре физиологии высшей нервной деятельности в лабора-
тории «Сравнительной физиологии и эволюции анализаторов». 

В 1986 г. А.Я. Каплан вернулся на кафедру физиологии человека и животных, 
где возглавил группу исследований мозга человека, главной тематикой которой 
было изучение функциональных состояний мозга при различных умственных и 
фармакологических нагрузках с использованием в основном методов компью-
терной электроэнцефалографии. В число заметных работ группы в этот период 
вошло возглавляемое заведующим кафедрой в то время академиком И.П. Аш-
мариным исследование влияния нейропептида «Семакс» на эффективность ум-
ственной деятельности человека. По результатам этой успешной работы А.Я. 
Каплану в числе авторского коллектива, возглавляемого И.П. Ашмариным, в 
2002 г. была присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники. 
Также были выполнены новаторские исследования по компьютерному анали-
зу ЭЭГ с использованием персональных вычислительных систем, которые в то 
время только начали входить в арсенал оборудования нейрофизиологических 
лабораторий. На основе этих работ в 1999 г. А.Я. Капланом была защищена 
докторская диссертация под названием: «Нестационарная ЭЭГ». В 2000 г. 
А.Я. Каплану было присвоено ученое звание профессора. 

В начале 2000х годов под руководством А.Я. Каплана были выполнены но-
ваторские работы по расшифровке в сигнале ЭЭГ намерений человека к выпол-
нению моторных и умственных действий, а также актов внимания. Результаты 
этих работ привели А.Я. Каплана к разработке нейроинтерфейсных техноло-
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гий, позволяющих на основе анализа ЭЭГ транслировать намерения челове-
ка к внешним исполнительным системам посредством электронных контуров. 
Успешные результаты в этой работе позволили ему в 2007 г. на базе кафедры 
создать первую в РФ лабораторию нейрофизиологии и нейрокомпьютерных 
интерфейсов, на базе которой были выполнены базовые экспериментальные 
исследования и созданы реальные нейроинтерфейсные технологии для помо-
щи пациентам с тяжелыми нарушениями речи и движений. Углубляя пони-
мание мозговых механизмов формирования намерений и мысленных образов 
А.Я. Каплан расширил свои исследования в область изучения буддийских ме-
дитативных практик, в регламент которых необходимо входит формирование 
мысленных образов. Эти исследования позволят уточнить природные возмож-
ности мозга человека в отношении ключевых для творческого поиска процес-
сов воображения, сосредоточения на объекте исследования и других умствен-
ных упражнений. А.Я. Каплан с сотрудниками лаборатории активно публикует 
результаты исследований в высокорейтинговых рецензируемых научных жур-
налах в РФ и за рубежом. К настоящему времени он является автором более 
120 научных статей в высокорейтинговых научных журналах, под его научным 
руководством защищено 16 кандидатских диссертаций, получено 6 патентов, 
выполнено более 10 регулярных грантов, а также мегагранты Сколково и РНФ, 
внедрена в клиническую практику нейроинтерфейсная технология «Нейрочат». 
Помимо руководства научной работой студентов и аспирантов, А.Я. Каплан 
читает спецкурсы для студентов кафедры физиологии человека и животных, а 
также занимается активной популяризацией науки о мозге человека, в рамках 
которой издана книга: «Тайны мозга» (2018 г.). В 2012 г. А.Я. Каплану было 
присуждено почетное звание «Заслуженного научного сотрудника Московско-
го университета», а в 2020 г. за 10летний цикл работ: «Нейроинтерфейсные 
технологии: теория, эксперимент, внедрение» он был удостоен Премии имени 
М.В. Ломоносова.
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Заведующая лабораторией, д.б.н. 
Ольга Вячеславовна Смирнова

В 1970 г. окончила биологопочвенный 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
и с тех пор работает в лаборатории эндо-
кринологии кафедры физиологии челове-
ка и животных, с 2013 г. — в должности 
заведующей лабораторией. В 1977 г. она 
защитила кандидатскую, в 1990 г. — док-
торскую диссертации, в 2010 г. ей было 
присуждено звание профессора по специ-
альности «Физиология». 

О.В. Смирнова разработала новое 
перспективное направление научного 
поиска, касающееся механизмов поло-
вой дифференцировки метаболических 
систем бисексуальных органов, прямо не 
связанных с размножением. Ее исследо-
вания посвящены расшифровке механиз-
мов половой дифференцировки органов, 
создающих метаболическую базу для 
осуществления процессов размноже-
ния — в частности, зависимости функций печени и почки от пола. О.В. Смирно-
ва выдвинула новое представление о системе гормональных взаимоотношений 
между печенью, гонадами и нейроэндокринным аппаратом мозга. Выявленные 
О.В. Смирновой закономерности формирования памяти пола в клетках пече-
ни, не имеющие верхних границ критических периодов, дали ей основание 
рекомендовать ограничение применения препаратов с высоким содержанием 
андрогенов в связи с возможностью их необратимого действия на печень. Дан-
ный цикл работ О.В. Смирновой создал теоретическую базу для подразделения 
общей фармакологии и токсикологии на «мужскую» и «женскую» и открыл ре-
альные перспективы для разработки методов прогнозирования и оценки поло-
вой зависимости действия лекарств, токсинов и канцерогенов. 

В настоящее время работа О.В. Смирновой развивается в направлении ана-
лиза проявления эволюционно древних функций гормонов у высших позвоноч-
ных. Она выдвинула гипотезу о том, что эволюционно древние функции гор-
монов начинают выходить на первый план у высших позвоночных в условиях 
патологии. Эта гипотеза находит свое подтверждение в работах ее лаборатории 
по сравнению участия пролактина в регуляции водносолевого обмена у рыб и 
млекопитающих. Также под руководством О.В. Смирновой идет проверка ги-
потезы об инструктивной функции гуанилинов кишечника в регуляции продук-
ции других гормонов, участвующих в поддержании водносолевого обмена, за 
счет их исходной реакции на поступление соли в кишечник. 

О.В. Смирнова разработала и регулярно читает на биологическом факуль-
тете авторские курсы лекций «Введение в эндокринологию», «Молекулярная 
эндокринология в норме и патологии», «Частные аспекты современной фунда-
ментальной и прикладной биологии», «Классические основы фундаменталь-
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ной физиологии», а также дистанционный курс «Физиология и патофизиология 
эндокринной системы». В 2023 г. на базе центра развития электронных обра-
зовательных ресурсов МГУ О.В. Смирнова в соавторстве с Н.С. Сиротиной 
разработала и прочла авторский онлайнкурс программы дополнительного об-
разования «Введение в эндокринологию. Начальная ступень». Достижения ка-
федры физиологии человека и животных широко освещаются О.В. Смирновой 
в средствах массовой информации (первый медицинский канал, интернетпор-
тал Постнаука, Наука против (RTVi (Russian Television International)).

О.В. Смирнова — автор более 200 научных работ, в том числе 8 монографий. 
По результатам ее работ были зарегистрированы три патента. Учебное посо-
бие «Физиология эндокринной системы», автором которого она является, вы-
шло в свет не только на русском, но и на английском языке (Cambridge Scholars 
Publishing, UK, 2019). Учебник О.В. Смирновой «Физиология и патофизиоло-
гия эндокринной системы», написанный в соавторстве с Н.С. Сиротиной, был 
издан к 270летнему юбилею МГУ. О.В. Смирнова является членом междуна-
родного общества андрологов и международного общества по изучению андро-
паузы, европейской и международной ассоциаций по изучению печени. Также 
она является заместителем редактора журнала «Физиология человека» и чле-
ном физиологического ученого совета биологического факультета МГУ. 
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Главный научный сотрудник, профессор,  
д.б.н. Людмила Анисимовна Ляпина 

Родилась в 1940 г. в Москве. В 1958 г. 
она поступила на биологопочвенный 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
обучение проходила на кафедре био-
химии животных. В декабре 1963 г. 
Л.А. Ляпина окончила университет, и 
с января 1964 г. работает в МГУ на ка-
федре физиологии человека и живот-
ных. В 1969 г. Л.А. Ляпина защитила 
под руководством проф. Б.А. Кудряшо-
ва кандидатскую диссертацию по теме 
«Комплексы гепарина с тромбогенными 
белками как гуморальные компоненты 
противосвертывающей системы крови», 
а в 1992 г. она получила степень доктора 
биологических наук за исследование 
по теме «Физиологические растворите-
ли нестабилизированного фибрина как 
гуморальные агенты противосверты-
вающей системы». В 1983 г. Л.А. Ля-
пиной было присвоено звание профес-
сора. С 1993 г. она возглавляет лабораторию защитных систем крови имени 
проф. Б.А. Кудряшова (в 1993–2003 гг. в должности заведующей, с 2003 г. — в 
должности главного научного сотрудника). Под ее руководством коллектив ла-
боратории работает по теме НИР «Регуляторы свертывающей и противосвер-
тывающей систем организма в норме и при патологии». Исследования в этом 
направлении призваны раскрыть закономерности регуляторных взаимоотноше-
ний свертывающей и противосвертывающей систем крови в норме и при пато-
логии (тромбозы, претромбозы, нарушение липидного и углеводного обмена, 
стресс) — весьма актуальная и значимая тема, связанная также с темой НИР 
кафедры. Л.А. Ляпина является автором более 380 научных работ; результаты 
ее исследований ежегодно освещаются на международных конгрессах и конфе-
ренциях. Кроме того, она экспериментально разработала ряд оригинальных ме-
тодик, более 10 из которых успешно внедрены в клиническую практику: напри-
мер, методы определения неферментативного фибринолиза, которые позволили 
провести диагностику неудержимых кровотечений у рожениц, вследствие чего 
были предприняты меры купирования таких кровотечений, или же разработка 
способа выявления развития сахарного диабета 1 типа задолго до проявления 
клинических признаков диабета, что также может обеспечить своевременную 
коррекцию таких состояний. 

Научные проекты, выполняемые под руководством Л.А. Ляпиной, имеют как 
фундаментальное, так и большое практическое значение. Л.А. Ляпина — высо-
коквалифицированный специалист в области физиологии и биохимии сверты-
вания крови, а ее исследования явления неферментативного фибринолиза в ор-
ганизме человека и животных получили широкое признание в науке. С 1986 г. 
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она входит в состав диссертационного совета биологического факультета МГУ 
по специальности биохимия и иммунология. Также Л.А. Ляпина является чле-
ном международного общества по тромбозу и гемостазу (США), Всероссийской 
ассоциации «Тромбоз, гемостаз и реология» имени А.А. ШмидтаБ.А. Кудря-
шова, Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу (Россия). Л.А. Ля-
пина — лауреат выставки инновационных проектов за разработку биологиче-
ски активного препарата комплексных соединений гепарина с аминокислотами 
(пролином, глицином), награждена Золотой медалью американороссийского 
сообщества за разработки новых противосвертывающих активностей регуля-
торных пептидов, ей присвоено почетное звание «Заслуженный научный со-
трудник МГУ» в 2000 г.  Она является соавтором более 50 изобретений и двух 
научных открытий, защищенных дипломами СССР № 223 и № 386, касающих-
ся как фундаментальных проблем открытия нового, ранее неизвестного вида 
фибринолиза, или неизвестного ранее явления блокады функции инсулярной 
системы «диабетогенным фактором», так и практических, благодаря чему были 
выявлены антитромботические эффекты у некоторых ноотропных пептидов и 
раскрыты механизмы действия в кровотоке природного гепарина, взаимодей-
ствующего с различными факторами свертывания крови и ингибирующего 
их. Л.А. Ляпина оказывает консультативную помощь научным сотрудникам и 
клиницистам по вопросам современной коагулологии, ее часто приглашают 
в медицинские учреждения для чтения лекций. Она научный руководитель 9 
кандидатских и консультант одной докторской диссертации. С 1986 по 2023 г. 
Л.А. Ляпина активно вела педагогическую работу: руководила практикой сту-
дентов магистратуры, а также читала кафедральный спецкурс по проблемам 
регуляции жидкого состояния крови в организме.



193

Ведущий научный сотрудник, д.б.н 
Александр Евгеньевич Гайдуков

Родился в 1975 г. в городе Москве (Зе-
ленограде) в семье выпускников Москов-
ского государственного университета и с 
детских лет знал, что по следам родите-
лей поступит в МГУ. В 1992 г. он посту-
пил на биологический факультет МГУ и 
в 1993 г. попал на кафедру физиологии 
человека и животных. В 1995 г. А.Е. Гай-
дуков пришел в научную группу, возглав-
ляемую О.П. Балезиной, и это определи-
ло весь его дальнейший научный путь и 
тематику исследований — изучение си-
наптической передачи и ее регуляции. В 
1997 г. А.Е. Гайдуков защитил диплом по 
специальности «Физиология» и поступил 
в аспирантуру на кафедру физиологии че-
ловека и животных. Будучи аспирантом, 
он в 1999 г. получил стипендию Немец-
кого общества академических обменов 
и больше года проработал в Германии, в 

университете города Констанц, изучая пептидергическую регуляцию синапти-
ческой передачи в моторных синапсах беспозвоночных. В 2002 г. А.Е. Гайду-
ков вступил в должность младшего научного сотрудника на кафедре и в 2004 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности «Физиология», посвященную механизмам действия 
нейропептидов аллатостатина и проктолина на активность моторных синапсов. 
С тех пор вся его жизнь неразрывно была связана с кафедрой физиологии чело-
века и животных биофака МГУ. В 2023 г. А.Е. Гайдуков защитил диссертацию 
«Участие пресинаптических входов ионов кальция в механизмах регуляции 
квантовой секреции нейротрансмиттера» на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальности «Физиология»; с 2014 г. он занимает на 
кафедре должность ведущего научного сотрудника. В последние годы научная 
работа А.Е. Гайдукова, связанная с исследованием сигнальных путей, обеспе-
чивающих острые регуляторные эффекты в моторных синапсах нейротрофина 
мозга и продуктов его созревания, поддерживается грантами РНФ. 

Наряду с научными изысканиями, которые позволили получить новые 
приоритетные данные о кальцийзависимых регуляторных механизмах, раз-
нонаправленно меняющих синаптическую передачу в моторных синапсах 
млекопитающих, и были отражены в нескольких десятках научных статей и 
обзоров, А.Е. Гайдуков, начиная с аспирантуры, продолжает вести на кафедре 
физиологии человека и животных преподавательскую деятельность. Он чита-
ет для студентов старших курсов кафедры физиологии человека и животных 
два спецкурса — «Физиология анализаторов» и «Современные проблемы си-
наптической физиологии», а с 2023 г. он также ведет потоковый курс лекций 
по физиологии человека и животных для студентов 3го курса биологического 
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факультета МГУ. На 2024 г. под его руководством защищено 8 дипломных ра-
бот студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры, готовится к защите 
аспирант. А.Е. Гайдуков с оптимизмом встречает новое столетие в жизни кафе-
дры физиологии человека и животных МГУ и надеется приумножить ее славу.
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Ведущий научный сотрудник, д.б.н. 
Дина Камилевна Гайнуллина 

В 2003 г. поступила на биологический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
(кафедра физиологии человека и живот-
ных). В 2008 г. после выпуска поступи-
ла в аспирантуру на ту же кафедру. Так-
же в годы аспирантуры (2008–2011 гг.) 
Д.К. Гайнуллина проходила научные 
стажировки на Медицинском факультете 
Гейдельбергского университета (г. Ман-
гейм, Германия). В 2011 г. после окон-
чания аспирантуры она защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специ-
альностям «Физиология» и «Биохимия» 
на тему «Эндотелийзависимая регуляция 
сокращения подкожной артерии у крыс в 
раннем постнатальном онтогенезе». С 
2012 г. по настоящее время работает на 
кафедре физиологии человека и живот-
ных биологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, где прошла путь от младшего научного сотрудника до 
ведущего научного сотрудника. В 2018 г. Д.К. Гайнуллина защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора биологических наук по специально-
сти «Физиология» на тему: «Антиконстрикторное влияние артериального эндо-
телия в раннем постнатальном онтогенезе у крыс: механизмы и гормональная 
регуляция». Под ее руководством было успешно выполнены несколько грантов 
РФФИ и РНФ. Д.К. Гайнуллина ведет практические занятия и читает лекции в 
рамках курса «Физиология кровообращения» и «Классические основы фунда-
ментальной физиологии кровообращения» студентам биологического факуль-
тета и факультета космических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Под ее руководством был защищен ряд выпускных квалификационных работ 
студентов бакалавриата и магистратуры биологического факультета. В 2023 г. 
Д.К. Гайнуллина совместно с А.А. Швецовой были удостоены Премии Прави-
тельства Москвы для молодых ученых. Область научных интересов: регуляция 
тонуса сосудов, гладкая мышца, эндотелий, ранний постнатальный онтогенез.
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Ведущий научный сотрудник, д.б.н. 
Любовь Руфэльевна Горбачева

Пришла на кафедру физиологии че-
ловека и животных в 2004 г., поступив 
в докторантуру. Однако, еще раньше, в 
1990х годах, окончив биологохимиче-
ский факультет Ивановского государ-
ственного университета и поступив в 
аспирантуру, она выполняла часть своего 
диссертационного исследования в физи-
кохимической лаборатории биомембран 
под руководством В.Б. Ритова, старшего 
научного сотрудника кафедры биохимии 
биологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова. В 1998 г. под руковод-
ством к.б.н. В.Б. Ритова и д.б.н. Ю.И. Ба-
женова Л.Р. Горбачева защитила диссер-
тацию «Норадренергический контроль 
температурного гомеостаза у белых крыс 
при адаптации к холоду» на соискание 
учёной степени кандидата биологиче-
ских наук. 

С 2004 г. Л.Р. Горбачева с согласия академика И.П. Ашмарина, на тот мо-
мент заведующего кафедрой физиологии человека и животных в МГУ, была 
принята на кафедру для выполнения докторской диссертации под руководством 
С.М. Струковой. Исследуя протекторную роль сериновых протеаз гемостаза в 
условиях глутаматной эксайтотоксичности, Л.Р. Горбачева выполняла часть 
экспериментов на базе НИИ Педиатрии в лаборатории профессора В.Г. Пине-
лиса и в институте нейробиохимии (рук. Prof. Dr. Georg Reiser) университета 
ОттофонГерике (Магдебург, Германия). Эти научные связи дали начало тесно-
му научному сотрудничеству кафедры с этими ведущими на тот момент лабо-
раториями по исследованию механизмов нейропротекции. В дальнейшем в те-
чение нескольких лет студенты и аспиранты кафедры, выполняя исследования 
в этих лабораториях, приобретали навыки проведения научных исследований 
на высоком современном уровне. Л.Р. Горбачева впервые доказала наличие эн-
дотелиального рецептора протеина С на мембране клеток мозга и ряд аспектов 
механизма протекторного действия активированного протеина С. В 2009 г. она 
защитила диссертацию «Нейропротекторное действие ключевых протеиназ ге-
мостаза» на соискание учёной степени доктора биологических наук и продол-
жила работать в научной группе С.М. Струковой в должности старшего, а затем 
— ведущего научного сотрудника. Под её руководством студенты и аспиранты 
выполняли свои научные исследования по разным направлениям, в том числе с 
использованием новых для кафедры моделей изучения функций мозга. Так была 
внедрена не только в исследовательскую работу студентов, но и в практикум в 
рамках учебного процесса на кафедре модель фотоиндуцированной ишемии на 
мышах. В 2014 г. Л.Р. Горбачева возглавила научную группу по изучению ме-
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ханизмов регуляции процессов нейропротекции, нейрорепарации и воспаления 
регуляторными пептидами, сериновыми протеазами и рецепторами, активиру-
емыми протеазами (ПАР). Она является автором 6 патентов и более 100 статей, 
соавтором 4 учебников. Под её руководством были защищены 2 кандидатские 
диссертации и 23 бакалаврских и магистерских диплома. Л.Р. Горбачева актив-
но способствует оснащению кафедры современным оборудованием, участвует 
в учебном процессе, читает лекции по физиологии гемостаза и формировании 
мозговых функций в онтогенезе, ведет практические занятия в рамках боль-
шого практикума и производственной практики у студентов магистратуры. В 
разное время она читала лекции на факультете фундаментальной медицины 
МГУ имени М.В. Ломоносова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, а также в рамках 
программы «Открытое образование» Физиология и современная медицина. В 
2022 г. Л.Р. Горбачева была награждена медалью «За безупречный труд и отли-
чие» от Министерства Образования и Науки РФ.



198

Ведущий научный сотрудник, к.б.н. 
Марина Евгеньевна Григорьева

Родилась в 1963 г., в 1986 г. окончила 
биологический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, кафедру физиологии 
человека и животных. С 1988 г. работа-
ет на той же кафедре, в настоящий мо-
мент — в должности ведущего научного 
сотрудника. 

М.Е. Григорьева — высококвалифи-
цированный специалист в области физи-
ологии и биохимии свертывания крови. 
На протяжении многих лет ее научные 
интересы связаны с изучением роли 
регуляторов гемостаза пептидной и по-
лисахаридной природы в норме и при 
различных видах патологий (тромбоз, 
стресс, гипергликемия, метаболический 
синдром). М.Е. Григорьевой с коллега-
ми было установлено свойство пептидов 
глипролинового ряда препятствовать 
процессам фибрино и тромбообразова-
ния. Проводимые при ее участии науч-
ные исследования в разные годы были поддержаны грантами МГУ и РФФИ. 

В 1992 г. М.Е. Григорьева под руководством д.б.н. Т.М. Калишевской защи-
тила кандидатскую диссертацию по теме «Экспериментальное обоснование 
применения αадреноблокаторов и биологически активных веществ для на-
правленной коррекции тромботических осложнений», в 2002 г. ей было при-
своено звание доцента.

М.Е. Григорьева является автором более 200 научных публикаций, в том чис-
ле 11 книг, а также имеет 10 патентов на изобретения. Она ежегодно участвует 
с докладами в международных и отечественных научных конгрессах и конфе-
ренциях. М.Е. Григорьева успешно сочетает научную работу с педагогической 
деятельностью: под ее руководством выполнено 15 курсовых и дипломных ра-
бот. Она участвует в проведении задач кафедрального практикума по основам 
свертывания крови, в течение ряда лет она вела спецкурс «Проблемы регуляции 
жидкого состояния крови в норме и при патологии».

М.Е. Григорьева является членом Всероссийской Ассоциации по изуче-
нию тромбозов, геморрагий и патологии сосудистой стенки им. А.А. Шмид-
таБ.А. Кудряшова, Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, 
клинической гемостазиологии и реологии, а также в течение многих лет была 
членом International Society of Thrombosis and Haemostasis (США). 

За многолетнюю плодотворную научную и педагогическую деятельность 
М.Е. Григорьева была награждена Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ, отмечена благодарностями профкома биологического факуль-
тета и ректора МГУ, является ветераном труда.



199

Ведущий научный сотрудник, д.б.н. 
Наталия Александровна Медведева 

Родилась в 1945 г. в Москве. В 1970 г. 
она с отличием окончила биологопочвен-
ный факультет МГУ им М.В. Ломоносова 
по специальности биологфизиолог чело-
века и животных. В 1974 г. после оконча-
ния аспирантуры на кафедре физиологии 
человека и животных Н.А. Медведева за-
щитила кандидатскую диссертацию по 
теме «Изменение метаболизма скелетных 
мышц кошки при холинергической сим-
патической вазодилятации». С 1991 г. она 
работает на кафедре в должности ведущего 
научного сотрудника. В 1989 г. Н.А. Мед-
ведева защитила докторскую диссертацию 
на тему «Функциональное значение сим-
патических холинергических влияний на 
скелетные мышцы». В 1998 г. получила 
звание профессора. В 2020 г. Н.А. Медве-
девой было присвоено звание почетного 
научного сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова. В настоящее время она руко-
водит работой научной группы и занимается изучением влияния антиоксидан-
тов на проявления разных форм гипертонии в экспериментах in vivo и in vitro. 
Н.А. Медведева является признанным специалистом в области физиологии 
кровеносной системы. Под ее руководством подготовлено и успешно защищено 
16 кандидатских диссертаций, опубликовано 180 печатных трудов в российской 
и зарубежной научной периодике. Она активно участвует в педагогической де-
ятельности кафедры: читает лекции в курсе «Нормальная физиология» для сту-
дентов факультета фундаментальной медицины и «Физиологии кровообраще-
ния» для студентов кафедры физиологии человека и животных биологического 
факультета МГУ. Кроме того, Н.А. Медведева является членом двух диссерта-
ционных советов.
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Ведущий научный сотрудник, д.б.н. 
Белла Анверовна Умарова

Родилась в 1942 г. После окончания 
биологопочвенного факультета МГУ 
она проходила обучение в аспирантуре 
при лаборатории свертывания крови 
кафедры физиологии человека и жи-
вотных. С 1970 г. Б.А. Умарова работа-
ет на кафедре физиологии человека и 
животных, в настоящее время в долж-
ности ведущего научного сотрудника. 

В 2001 г. она защитила докторскую 
диссертацию на тему «Гепарин тучных 
клеток в адаптивных реакциях орга-
низма защитила. 

Б.А. Умарова является специали-
стом в области исследования регу-
ляторных механизмов адаптивных 
реакций организма при стрессе и вос-
палении. Она участвует в исследова-
нии роли рецепторов, активируемых 
протеазами 1го типа в регуляции провоспалительной активности тучных 
клеток. Работы Б.А. Умаровой имеют как фундаментальный, так и приклад-
ной характер, широко представлены в печати. Она имеет более 100 научных 
публикаций, неоднократно выступала с устными докладами на российских и 
международных конференциях, руководит курсовыми, дипломными и диссер-
тационными исследованиями.

Исследования Б.А. Умаровой внесли существенный вклад в современные 
представления о роли тучных клеток в патогенезе ряда заболеваний, сопрово-
ждающих воспалительную реакцию, инициатором которой являются провоспа-
лительные медиаторы тучных клеток. В частности, при ее участии была изуче-
на протекторная роль регуляторных пептидов, эффекты которых реализуются 
через стабилизирующее влияние на тучные клетки, препятствуя усилению их 
секреторной активности и предотвращая характерные для активации измене-
ния морфологических параметров клеток.

Б.А. Умарова является бессменным ученым секретарем диссертационного 
совета Московского университета МГУ.015.7 по присуждению ученых степе-
ней кандидатов и докторов наук по специальностям 1.5.5 — «физиология чело-
века и животных», 1.5.24 — «нейробиология» (биологические науки).
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Старший научный сотрудник, к.б.н.,  
Александр Александрович Андреев-Андриевский 

Окончил биологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова в 2004 г, 
а в 2007 г. после окончания аспиранту-
ры на кафедре физиологии человека и 
животных защитил кандидатскую дис-
сертацию по специальности «Физиоло-
гия», посвященную механизмам регу-
ляции полового поведения и эрекции у 
самцов крыс. С 2006 г. он работает на 
кафедре физиологии человека и живот-
ных, с 2017 г. — в должности старшего 
научного сотрудника.

Начало научной деятельности А.А. 
АндрееваАндриевского было связано с 
исследованием репродуктивной физио-
логии мужских особей, в частности ме-
ханизмов регуляции эрекции и полового 
поведения. Позднее, набравшись опы-
та, он приступил к исследованию бо-
лее сложно организованного полового 
поведения женских особей: некоторых 

аспектов половой мотивации самок, в том числе применительно к разработке 
фармакологических средств для коррекции угнетенной половой мотивации.

В последние годы научные интересы А.А. АндрееваАндриевского смести-
лись в сторону гравитационной физиологии. В условиях реального космическо-
го полета и в модельных экспериментах на Земле им были показаны некоторые 
особенности адаптации мелких млекопитающих (мышей) к микрогравитации 
и другим факторам космического полета, динамика реадаптации некоторых 
физиологических показателей после продолжительного космического полета 
к гравитационному полю Земли, некоторые аллостерические закономерности 
чувствительности млекопитающих к микрогравитации, половые различия ре-
акции ряда физиологических функций на микрогравитацию.

А.А. АндреевАндриевский является одним из руководителей космического 
проекта «БионМ», членом совета по космосу РАН, членом правления Между-
народного общества гравитационной физиологии. Под его руководством защи-
щено 2 кандидатские диссертации, 9 дипломных работ. А.А. АндреевАндриев-
ский является автором более 60 научных статей, 3 патентов.



202

Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Анатолий Николаевич Васильев 

Родился в 1992 г. в Москве. В 2013 г. 
с отличием окончил биологический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, а в 2018 г. защитил на кафедре 
физиологии человека и животных под 
руководством профессора А.Я. Капла-
на кандидатскую диссертацию на тему 
«Нейрофизиологическое исследование 
паттернов активации сенсомоторной 
коры головного мозга человека при 
представлении движений». С 2019 г. 
А.Н. Васильев работает на той же ка-
федре в лаборатории нейрофизиологии 
и нейрокомпьютерных интерфейсов в 
должности старшего научного сотруд-
ника. За 11 лет обучения и работы в 
лаборатории А.Н. Васильев стал высо-
коквалифицированным специалистом в 
области нейрофизиологии, в частности 
в изучении механизмов формирования 
движений и их мультисенсорных обра-

зов, применяемых для разработки современных нейроинтерфейсных техноло-
гий и основанных на них методов нейрореабилитации. Продолжая разработку 
этой научной темы, Анатолий Николаевич в настоящее время работает над док-
торской диссертацией по теме изучения нейрональных механизмов идеомотор-
ной тренировки.

А.Н. Васильев является автором более 40 научных публикаций, в числе кото-
рых 25 статей в ведущих зарубежных и российских рецензируемых журналах. 
За последние десять лет в ходе выполнения научноисследовательских работ он 
неоднократно выступал в качестве руководителя или основного исполнителя 
грантов РНФ, РФФИ и других отечественных научных фондов. Анатолий Ни-
колаевич также является обладателем двух патентов на изобретения и участни-
ком более 20 международных конференций. Под его руководством на кафедре 
защищено 6 дипломных работ студентов, а в настоящее время выполняются 
диссертационные исследования выпускников, выбравших карьеру ученых.

Помимо продуктивной научной работы, А.Н. Васильев ведет на кафедре 
физиологии человека и животных педагогическую деятельность. В частности, 
он проводит практические занятия по курсам: «Практическая физиология вис-
церальных систем», «Практическая физиология ЦНС», «Современные методы 
физиологии», а также является соавтором методических пособий, выпущенных 
коллективом кафедры физиологии человека и животных.
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Ольга Георгиевна Воскресенская

Родилась в 1949 г., в 1971 г. окончила 
биологопочвенный факультет МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. С 1971 г. же она ра-
ботает на кафедре физиологии человека и 
животных, в настоящий момент в долж-
ности старшего научного сотрудника. В 
1979 г. О.Г. Воскресенская защитила кан-
дидатскую диссертацию.

О.Г. Воскресенская является опытным 
и квалифицированным специалистом в 
области нейрофизиологии, владеющим 
обширным арсеналом современных мето-
дов исследования. Она одной из первых в 
нашей стране под руководством академи-
ка И.П. Ашмарина начала изучение экс-
трагормональных эффектов пептидных 
гормонов нейрогипофиза на поведение 
животных и в настоящее время является 
ведущим специалистом в области нейро-
фармакологии вазопрессина и его струк-

турных аналогов.
По результатам исследований, проведенных О.Г. Воскресенской, опублико-

вано свыше 100 печатных работ, в том числе статей в российских и зарубежных 
сборниках и журналах. Она регулярно выступает с докладами на отечественных 
и международных конференциях и съездах. Имеет 1 авторское свидетельство. В 
2010 г. О.Г. Воскресенская получила патент РФ на изобретение «Пептид, обла-
дающий нейротропной активностью».

Наряду с исследовательской работой О.Г. Воскресенская принимает участие 
в преподавательской деятельности кафедры: она является руководителем кур-
совых и дипломных работ, под ее руководством защищено 2 кандидатских дис-
сертации.

В настоящее время в рамках договора о научнотехническом сотрудничестве 
между кафедрой физиологии человека и животных Биологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова и Институтом биоорганической химии НАН Бела-
руси О.Г. Воскресенская проводит работу по исследованию пептидных соеди-
нений — аналогов фрагментов вазопрессина с целью создания лекарственных 
препаратов нейротропного действия и их последующего внедрения в медицин-
скую практику Союзного государства.

В 2024 г. О.Г. Воскресенской присвоено звание «Почетный работник науки 
и высоких технологий РФ».
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Илья Петрович Ганин 

Родился в 1988 г. в городе Горьком. 
В 2010 г. И.П. Ганин с отличием окон-
чил биологический факультет МГУ, а в 
2013 г. после окончания аспирантуры на 
кафедре физиологии человека и живот-
ных защитил под руководством профес-
сора А.Я. Каплана кандидатскую диссер-
тацию по специальности «Физиология» 
на тему «Интерфейс мозгкомпьютер на 
волне P300: исследование эффектов по-
вторения и движения стимулов». С 2014 г. 
И.П. Ганин работает на той же кафедре, в 
настоящий момент занимает должность 
старшего научного сотрудника. Он явля-
ется опытным специалистом в области 
нейрофизиологии, в частности, в отноше-
нии изучения механизмов взаимодействия 
мозга человека и окружающего его мира с 
помощью принципиально нового средства 
коммуникации — интерфейса мозгком-
пьютер.

И.П. Ганин является автором более 50 научных работ, в числе которых более 
15 статей в международных и российских рецензируемых журналах и 2 патента 
на изобретения. Результаты его исследований были многократно представле-
ны на международных и российских конференциях, а индекс Хирша равен 7. 
В 2023 г. И.П. Ганин успешно завершил проект Российского научного фонда 
(№ 217500021), а также за годы своей научной деятельности участвовал в 
ряде проектов фондов РНФ и РФФИ в качестве основного исполнителя.

И.П. Ганин является одним из основных разработчиков в масштабном про-
екте Фонда НТИ — «Нейрочат», в рамках которого был создан коммуникаци-
онный аппаратнопрограммный комплекс для людей, перенесших инсульты 
и различные нейротравмы. «Нейрочат» применяется в ряде клиник России, а 
также за рубежом. Также И.П. Ганин читает лекции и организует демонстра-
ции технологии нейрокомпьютерных интерфейсов в целом и комплекса «Ней-
рочат» — в том числе для сотрудников медицинских учреждений Москвы и 
других городов России.

Наряду с продуктивной научной работой И.П. Ганин занимается педагогиче-
ской деятельностью на кафедре физиологии человека и животных. В частности, 
он проводит занятия в рамках общего курса физиологии человека и животных, 
участвует в проведении кафедрального большого практикума по физиологии, а 
также в разработке и чтении оригинальных спецкурсов и проводит специаль-
ные практикумы по тематике нейрокомпьютерных интерфейсов для студентов 
магистратуры биологического и философского факультетов. Под руководством 
И.П. Ганина регулярно защищают дипломные работы студенты бакалавриата и 
магистратуры кафедры физиологии человека и животных.
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Наталия Юрьевна Глазова

Родилась в 1973 г. в Москве. В 
1997 г. она закончила биологический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, кафедру физиологии человека 
и животных, и поступила на работу в 
Институт молекулярной генетики РАН. 
Однако свою научную деятельность 
она вела на родной кафедре. В 2004 г. 
Н.Ю. Глазова защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Зависимость 
нейротропных эффектов ряда анало-
гов синтетических меланокортинов от 
структуры». С 2024 г. она работает на 
кафедре в должности старшего науч-
ного сотрудника. В настоящее время 
Н.Ю. Глазова проводит исследования 
эффектов перинатальных воздействий 
антидепрессантов группы СИОЗС на 
развитие и когнитивные функции экс-
периментальных животных, а также 
изучает последствия неонатального 
воспаления и стрессирующих воздей-
ствий на поведение животных. Она является специалистом в области изучения 
поведения и физиологии развития нервной системы млекопитающих.

Н.Ю. Глазова является автором 2 учебных пособий и 49 статьей в рецензиру-
емых отечественных и иностранных журналах. Она является автором патента 
«Гексапептид, обладающий активностью стимулятора памяти».

Н.Ю. Глазова активно занимается преподавательской деятельностью. Она 
руководит научноисследовательской работой студентов бакалавриата и маги-
стратуры, ведет раздел большого практикума для студентов кафедры, научный 
кружок «Введение в физиологию человека и животных» для школьников 6–7х 
классов, а также является автором нескольких статей для школьников в науч-
нопопулярном журнале «Думай». Кроме того, Н.Ю. Глазова читает курс лек-
ций по анатомии и физиологии человека в Высшей школе экономики на факуль-
тете биологии и биотехнологии.

Н.Ю. Глазова является членом Государственной экзаменационной комиссии 
выпускников бакалавриата и магистратуры биологического факультета МГУ, 
входит в состав программного комитета Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» и в жюри Международ-
ного Турнира Естественных Наук.
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Янина Валерьевна Крушинская 

1971 г. рождения, родом из г. Сне-
жинск. Окончив в 1993 г. с красным 
дипломом кафедру физиологии чело-
века и животных биологического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
она поступила в аспирантуру факульте-
та и в 1996 г. защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Повышение ре-
зистентности к геморрагии и гипоба-
рической гипоксии комплексом регу-
ляторных пептидов». В 1997–2009 гг. 
Я.В. Крушинская работала на кафедре 
биофизики биологического факультета, 
с 2009 г. является сотрудником кафедры 
физиологии человека и животных, в 
настоящее время занимает должность 
старшего научного сотрудника.

Областью научных интересов 
Я.В. Крушинской является исследова-
ние влияний на организм стрессоген-
ных факторов различной этиологии. 
Список ее публикаций весьма обши-
рен, включает статьи в международных журналах, в том числе таких высоко-
рейтинговых изданиях как European Neuropshychopharmacology. 

Педагогический опыт Я.В. Крушинской огромен. За почти 30 лет препода-
вательской деятельности Янина Валерьевна вела занятия по курсам «Физио-
логия человека и животных» и «Физиология центральной нервной системы» 
у студентов биологического факультета, факультета психологии и факультета 
биоинженерии и биоинформатики МГУ, а также в разные годы у студентов Ин-
ститута психологии им. Л.С. Выготского РГГУ и РНМИУ им. Н.И. Пирогова. 
Она курирует онлайн курсы «Физиология центральной нервной системы» и 
«Нейрофизиология поведения» на платформе distant.msu.ru по программе «От-
крытое образование, университет без границ» МГУ им. М.В. Ломоносова. За 
разработку курса «Биология» для студентов факультета фундаментальной фи-
зикохимической инженерии Я.В. Крушинская была удостоена Премии по Про-
грамме развития МГУ в 2016 г. Она также принимает участие в работе комитета 
олимпиады университета для школьников «Ломоносов» по психологии, ведет 
занятия по биологии на подготовительных курсах факультета психологии и на 
протяжении многих лет является членом предметной комиссии по биологии на 
вступительных экзаменах. В 2022 г. Я.В. Крушинская была награждена почет-
ной грамотой министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции «За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд».

Янину Валерьевну отличают, помимо прекрасных профессиональных ка-
честв, еще огромное жизнелюбие, желание помочь и поддержать любое благое 
начинание студентов и коллег.
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Старший научный сотрудник, д.б.н.,  
Наталья Григорьевна Левицкая

Родилась в 1957 г. в Кишиневе. В 
1974 г. она поступила на биологический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, где до 1979 г. проходила обучение 
на кафедре физиологии животных. В 
1996 г. Н.Г. Левицкая защитила кан-
дидатскую диссертацию, а в 2008 г. — 
докторскую диссертацию на тему «Фи-
зиологические эффекты синтетических 
аналогов меланокортинов: структур-
нофункциональное исследование». 

С 2012 г. Н.Г. Левицкая работает на 
кафедре в должности старшего научно-
го сотрудника. Темой ее научных иссле-
дований является изучение физиологи-
ческих эффектов природных пептидов 
и их синтетических аналогов, а также 
оценка последствий негативных пе-
ринатальных воздействий различной 
природы в экспериментах на животных 
и поиск путей их фармакологической 
коррекции. По результатам исследований, проведенных Н.Г. Левицкой, опубли-
ковано более 70 статей в рецензируемых научных журналах, а также получено 
четыре патента на изобретения. Она является лауреатом Премии Правительства 
РФ в области науки и техники «За разработку, организацию производства и вне-
дрение в практику нового лекарственного препарата Семакс» (2001 г.).

Наряду с исследовательской работой, Н.Г. Левицкая принимает активное 
участие в педагогической деятельности — руководит на кафедре выполне-
нием исследовательских работ студентов бакалавров и магистров, участвует 
в проведении задач практикумов, читает спецкурс «Основы фармакологии» 
для студентов магистратуры. Под ее руководством защищены 7 кандидатских 
диссертаций и более 20 выпускных квалификационных работ студентов кафе-
дры физиологии человека и животных. Левицкая Н.Г. является соавтором двух 
учебных пособий.

Левицкая Н.Г. является членом диссертационного совета МГУ.015.7, создан-
ного при ФГБУ ВПО МГУ имени М.В. Ломоносова, и диссертационного совета 
Д002.044.02, созданного при ИВНД и НФ РАН. Помимо этого, она входит в 
состав редакционной коллегии Журнала ВНД им. И.П. Павлова.
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Анастасия Сергеевна Маклакова 

Родилась и выросла в Москве, в 
1991 г. получила диплом с отличием об 
окончании биологического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова по специ-
альности «физиология». После защиты 
в 1996 г. кандидатской диссертации, 
посвященной физиологическим эффек-
там фрагментов пищевых белков, она 
бессменно работает на кафедре физи-
ологии человека и животных биологи-
ческого факультета. Областью научных 
интересов Анастасии Сергеевны явля-
ется исследование эффектов антена-
тальных стрессов различной этиологии 
на деятельность висцеральных систем 
организма, а также поиск путей про-
филактики и коррекции их негативных 
последствий. Результаты её исследова-
ний опубликованы в российских и меж-
дународных научных журналах и были 
неоднократно представлены на конфе-
ренциях и конгрессах. За цикл статей «Последствия гипоксии периода раннего 
органогенеза у крыс» А.С. Маклакова с коллегами получила диплом победите-
ля конкурса на присуждение грантов поддержки талантливых молодых ученых 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Помимо научноисследовательской работы А.С. Маклакова принимает по-
сильное участие в педагогическом процессе: более двадцати лет она входит в 
состав предметной приемной комиссии биологического факультета; выступает 
в качестве члена жюри на олимпиадах и универсиадах; участвует в проведении 
задач большого практикума и практики по патофизиологии для студентов кафе-
дры; ведет спецкурсы; является автором популярных справочников и сборни-
ков заданий для абитуриентов по подготовке к вступительным экзаменам в вуз, 
а также соавтором учебных пособий для студентов; периодически привлекается 
в качестве эксперта Институтом стратегии развития образования Российской 
Академии Образования. В последние годы Анастасия Сергеевна выполняет 
обязанности научного секретаря кафедры и всегда готова прийти на помощь в 
решении рабочих и административных вопросов.
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Дарья Михайловна Манченко

Родилась в 1979 г. в Москве. В 2002 
г. она закончила биологический факуль-
тет МГУ имени М.В. Ломоносова, кафе-
дру физиологии человека и животных. В 
2006 г. Д.М. Манченко защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Влияние 
гептапептида семакс и его аналогов на 
болевую чувствительность животных: 
возможные механизмы действия». С 
2008 г. она является старшим научным 
сотрудником кафедры физиологии че-
ловека и животных. В настоящее время 
Д.М. Манченко проводит исследования 
эффектов различных перинатальных 
воздействий (введение антидепрессан-
тов группы СИОЗС, неонатального вос-
паления, стрессирующих воздействий) 
на развитие и когнитивные функции 
экспериментальных животных, является 
специалистом в области изучения пове-

дения и физиологии развития нервной системы млекопитающих.
Д.М. Манченко активно занимается преподавательской деятельностью, ве-

дет занятия малого и большого практикума. Она руководит научноисследо-
вательской работой студентов бакалавриата и магистратуры нашей кафедры. 
Дарья Михайловна ведет научный кружок «Начала физиологии человека и жи-
вотных» для школьников 8–9х классов. Д.М. Манченко ведет занятия не только 
для студентов биологического факультете, читает курсы лекций для студентов 
магистратуры факультета экономики и факультета космических технологий.

Дарья Михайловна входит в состав программного комитета Международной 
научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» и 
в жюри Международного Турнира Естественных Наук.
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Тамара Юрьевна Оберган

Родилась в 1969 г. в г. Обнинске Ка-
лужской области. После окончания в 
1993 г. Московского института тонкой 
химической технологии имени М.В. Ло-
моносова (кафедра химии и технологии 
биологически активных соединений, 
специальность — биотехнология), с 
1993 г. работает на биологическом фа-
культете МГУ имени М.В. Ломоносова 
на кафедре физиологии человека и жи-
вотных в лаборатории защитных систем 
крови имени проф. Б.А. Кудряшова, в на-
стоящий момент — в должности старше-
го научного сотрудника.

Научные интересы Т.Ю. Оберган свя-
заны с исследованием гемостаза, регуля-
торов свертывающей и противосверты-
вающей систем организма в норме и при 
различных патологиях, а также влиянию 
на них физиологических регуляторов 
различной природы.  

За годы работы в лаборатории Т.Ю. Оберган были изучены противосвер-
тывающие свойства пептидов семейства глипролинов, было доказано взаимо-
действие глипролинов с разными формами гепаринов и установлена их спо-
собность замедлять свертывание крови, влиять на лизис тромбов, снижать 
адгезию и агрегацию тромбоцитов. Обнаружено наличие у данных соединений 
собственной неферментативной фибринолитической активности. Т.Ю. Обер-
ган впервые установила, что глипролины и их комплексы с гепарином стимули-
руют секрецию тканевого активатора плазминогена, способствуют снижению 
уровня антиплазминов, увеличению уровня эндогенного гепарина в кровотоке 
и снижении активности фибринстабилизирующего фактора (фактора свертыва-
ния крови FXIIIа), препятствуя начальным стадиям свертывания крови. 

Т.Ю. Оберган предложила способ получения из корней пиона Paeonia 
anomala препарата с антикоагулянтным действием (патент № 2068702) и пока-
зала, что продукт из пиона аналогичен низкомолекулярному гепарину животно-
го происхождения, что создает перспективу получения новых антикоагулянтов.

В 2004 г. Т.Ю. Оберган под руководством проф. Л.А. Ляпиной защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме «Глипролины и их комплексные соединения с 
гепарином как физиологические модуляторы функции противосвертывающей 
системы организма». 

Т.Ю. Оберган принимала участие в разработке и модификации модели экс-
периментального метаболического синдрома у крыс, позволяющей оценить 
степень дисфункции сосудистотромбоцитарного и плазменного гемостаза при 
нарушениях процессов метаболизма. В экспериментах с использованием этой 
модели было показано, что пептиды глипролинового ряда наряду с противо-
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свертывающими свойствами способствуют снижению уровня глюкозы и холе-
стерина крови в организме животных.  

С 1994 г. Т.Ю. Оберган участвует в проведении практикума по основам ге-
мостаза для студентов кафедры, а также руководит подготовкой студентов при 
выполнении ими дипломных работ. 

Т.Ю. Оберган является автором более 200 научных публикаций (в том чис-
ле 11 книг), участником более 50 научных конференций, имеет 15 патентов на 
изобретения, а также является членом научного общества «Всероссийская ас-
социация по изучению тромбозов, геморрагий и патологий сосудистой стенки 
им. А.А. ШмидтаБ.А. Кудряшова» и Национальной ассоциации специалистов 
по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии (НАТГ).
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Оксана Борисовна Пустовит 

Родилась в 1992 г. в Москве. В 2014 г. 
она с отличием окончила биологический 
факультет МГУ. В 2018 г. О.Б. Пустовит 
окончила аспирантуру на кафедре физи-
ологии человека и животных и защити-
ла кандидатскую диссертацию по теме 
«Эффекты и механизмы действия диа-
денозиновых полифосфатов и их произ-
водных в сердце млекопитающих» под 
руководством д.б.н. В.С. Кузьмина. В 
настоящее время она работает в должно-
сти старшего научного сотрудника кафе-
дры физиологии человека и животных, 
а также выполняет обязанности мате-
риальноответственного лица кафедры. 
О.Б. Пустовит принимает активное уча-
стие в организационных комитетах на-
учных конференций и в работе биоэти-
ческой комиссии факультета (до 2021 г.). 

Научные интересы О.Б. Пустовит 
лежат в области репрограммирования 
неонатальных недифференцированных 
кардиомиоцитов и создания искусственной биологической клеточной структу-
ры (клеточного конгломерата), воспроизводящей функции и свойства класте-
ров пейсмекерных клеток. В настоящий момент она ведет разработку методики 
и подбор условий культивации клеточных монослоев. О.Б. Пустовит владеет 
современными методами электрофизиологических исследований миокарда на 
клеточном и тканевом уровне, методами культивирования неонатальных мио-
цитов и других линий клеток, а также молекулярно биохимическими методи-
ками. 

Педагогический опыт О.Б. Пустовит включает проведение практических и 
семинарских занятий у студентов бакалавриата на кафедре; проведение задач 
летней практики у студентов магистратуры, рецензирование дипломов, а также 
участие в проведении вступительных экзаменов (ДВИ). Она является соавто-
ром учебных пособий, в том числе учебника «Практическая физиология сер-
дечнососудистой системы» (2024 г.).
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Наталия Юрьевна Сарычева

Родилась в 1959 г., в 1982 г. закон-
чила биологический факультете МГУ 
им М.В. Ломоносова, с 1985 г. работает 
на кафедре физиологии человека и жи-
вотных, в настоящее время — в долж-
ности старшего научного сотрудника. 
В 1986 г. Н.Ю. Сарычева защитила кан-
дидатскую диссертацию. Она является 
квалифицированным специалистом в 
области нейрофизиологии, владеющим 
обширным арсеналом современных 
методов исследования. Область ее на-
учных интересов — сравнительный 
анализ и оценка валидности различных 
моделей расстройств аутистического 
спектра и фетального алкогольного син-
дрома, а также поиск методов коррек-
ции признаков подобных расстройств. 
По результатам экспериментов, прове-
денных Н.Ю. Сарычевой, опубликова-
но свыше 50 печатных работ в россий-
ских и зарубежных сборниках и журналах, в том числе в высокорейтинговых 
научных изданиях. Результаты её исследований были неоднократно представ-
лены на отечественных и международных конференциях и конгрессах.

Наряду с участием в научноисследовательских проектах Н.Ю. Сарычева 
принимает активное участие в преподавательской работе на кафедре: руково-
дит выполнением исследовательских работ студентов и аспирантов, является 
научным руководителем более двадцати выпускных квалификационных работ 
студентов бакалавиата и магистратуры биологического факультета. Также под 
ее руководством была защищена 1 кандидатская диссертация. 

В рамках педагогической деятельности Н.Ю. Сарычева в течение более 25 
лет входит в состав предметной приёмной комиссии биологического факульте-
та МГУ, является соавтором ряда учебников для общеобразовательной средней 
школы, а также многих справочников и учебнометодических пособий по под-
готовке к вступительным экзаменам в вуз; она неоднократно входила в состав 
жюри очных и заочных туров олимпиад «Покори Воробьевы горы» и «Ломо-
носов». Н.Ю. Сарычева является признанным экспертом учебнометодических 
материалов ЕГЭ по биологии, периодически она проводит вебинары от изда-
тельства «Просвещение» для учителей РФ и СНГ в качестве соавтора линии 
учебников издательства, где происходит разбор сложных тем школьного курса 
биологии и помощь в разборе вопросов в формате ЕГЭ. Также Н.Ю. Сарычева 
периодически участвует в «круглых столах» с учителями по вопросам теорети-
ческой и практической подготовки к экзаменам по биологии, а также пробле-
мам образования в школе и поступления в ведущие вузы. 
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Наталья Сергеевна Сиротина 

Н.С. Сиротина (Кушнарева до 
2013 г.) в 2006 г. окончила биологи-
ческий факультет МГУ. В 2003 г. она 
пришла в лабораторию эндокрино-
логии на кафедре физиологии чело-
века и животных для выполнения 
дипломной работы и в настоящее 
время работает в этой же лаборато-
рии старшим научным сотрудником.  
С 2010 г. Н.С. Сиротина является ма-
териальноответственным лицом в 
лаборатории эндокринологии; также 
она неоднократно становилась чле-
ном организационного комитета ряда 
научных конференций.

 В 2009 г. Н.С. Сиротина защи-
тила кандидатскую диссертацию по 
специальности «Физиология» по 
теме «Регуляция экскреторной функ-
ции печени крысы при холестазе: 
роль пролактина». Область научных 
интересов Н.С. Сиротиной включает 
изучение механизмов половой дифференцировки, исследование гормональных 
рецепторов и клеточных механизмов действия гормонов. В настоящий момент 
под ее руководством идет проверка гипотезы об участии пролактина и его ре-
цепторов в регуляции развития фиброза в модели билиарного панкреатита на 
фоне гиперпролактинемии. Результаты исследований Н.С. Сиротиной были 
многократно представлены на отечественных и международных конференциях. 
Также с 2018 г. она руководит научноисследовательской работой студентов ка-
федры физиологии человека и животных. 

Наряду с научной работой Н.С. Сиротина занимается педагогической дея-
тельностью —  в частности, проводит задачи большого практикума по эндо-
кринологии и малого практикума по курсу «Физиология человека и животных», 
читает лекции по эндокринологии и обмену веществ для студентов биологиче-
ского факультета и факультета космических исследований, разработала и чи-
тает спецкурс «Физиология выделительной системы» для студентов 4го курса 
кафедры физиологии человека и животных. В 2023 г. Н.С. Сиротиной в соав-
торстве с О.В. Смирновой был создан авторский онлайнкурс программы до-
полнительного образования «Введение в эндокринологию. Начальная ступень» 
на базе центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ. Также 
Н.С. Сиротина является соавтором 4 учебных пособий — в том числе использу-
емых в учебном плане кафедры физиологии человека и животных.
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Екатерина Олеговна Тарасова

Родилась в 1990 г. в г. Дубна. Кафедра 
физиологии человека и животных биоло-
гического факультета МГУ была отправ-
ной точкой в ее научном пути. С 2008 г. 
Е.О. Тарасова проходила обучение на ка-
федре и в 2012 г. выпустилась, получив 
диплом с отличием. Ещё будучи студент-
кой старших курсов, а затем и в период 
прохождения аспирантуры на той же ка-
федре, Е.О. Тарасова принимала активное 
участие в проведении практических заня-
тий и семинаров для студентов младших 
курсов. 

В 2016 г. Е.О. Тарасова защитила под 
руководством профессора О.П. Балези-
ной кандидатскую диссертацию на тему 
«Роль кальцийзависимой фосфатазы 
кальцинейрина в регуляции секреции ме-
диатора в моторных синапсах мыши» и 
начала работать на кафедре физиологии 
человека и животных в должности младшего научного сотрудника; с 2019 г. 
она занимает должность старшего научного сотрудника. В настоящее время 
она продолжает заниматься электрофизиологическими исследованиями нерв-
номышечной передачи в составе научной группы профессора О.П. Балези-
ной, в частности, изучением ретроградной сигнализации в моторных синапсах, 
опосредованной действием эндоканнабиноидов. За время работы на кафедре 
под авторством Е.О. Тарасовой вышло более 30 статей, а также было опубли-
ковано учебное пособие по нормальной физиологии. Помимо научной работы, 
Е.О. Тарасова продолжает активную педагогическую деятельность на кафедре: 
она ведёт семинары по физиологии человека и животных, задачи практикума по 
электрофизиологии, а также проводит открытые лекции для широкой публики 
(на школьных кружках, научных фестивалях).
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Елизавета Эдуардовна Хиразова 

Родилась в г. Москва в 1988 г. Поддер-
живая семейные традиции, она по стопам 
прапрадеда и бабушки поступила на био-
логический факультет МГУ им. М.В. Ло-
моносова, который закончила с отличием 
в 2010 г. После окончания аспирантуры 
на кафедре физиологии человека и жи-
вотных в 2013 г. защитила кандидатскую 
диссертацию, посвященную влиянию 
анорексигенного пептида обестатина на 
различные физиологические и биохими-
ческие параметры. С 2014 г. работает на 
кафедре, в настоящее время — в должно-
сти старшего научного сотрудника. Об-
ласть научных интересов Е.Э. Хиразовой 
включает физиологию пищеварительной 
системы, влияние микрофлоры пищева-
рительного тракта на различные физио-
логические процессы. Помимо научной 
работы, Е.Э. Хиразова ведет преподава-

тельскую деятельность: она является автором таких кафедральных спецкурсов 
как «Частная физиология висцеральных систем» и «Частная физиология пище-
варения», а также участвует в проведении малого и большого физиологических 
практикумов. Также Е.Э. Хиразова руководит научноисследовательской рабо-
той студентов кафедры физиологии человека и животных и неоднократно при-
нимала участие в ТВ передачах в качестве эксперта по вопросам физиологии 
и пищеварения. Е.Э. Хиразова дважды был отмечена премией по Программе 
развития МГУ (2016 и 2017 гг.).
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Старший научный сотрудник, к.б.н. 
Анастасия Алексеевна Швецова 

В 2015 г. с отличием окончила кафе-
дру физиологии человека и животных 
биологического факультета МГУ. В том 
же году она поступила в очную аспиран-
туру биологического факультета МГУ. В 
2019 г. сразу после окончания аспиран-
туры А.А. Швецова защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Калиевые 
каналы гладкомышечных клеток артерий 
в раннем постнатальном онтогенезе». С 
2019 г. А.А. Швецова работает на кафе-
дре физиологии человека и животный, с 
2022 г. — в должности старшего научно-
го сотрудника.

В 2018, 2020 и 2021 гг. А.А. Швецова 
была удостоена стипендии МГУ имени 
М.В. Ломоносова для молодых препода-
вателей и научных сотрудников, добив-
шихся значительных результатов в педа-
гогической и научноисследовательской 
деятельности, является также неоднократным лауреатом Премии по Программе 
развития МГУ. В 2023 г. она стала лауреатом престижной премии Правитель-
ства Москвы молодым ученым за работу «Особенности регуляции сосудистого 
тонуса в раннем онтогенезе в норме и при патологиях» (совместно с ведущим 
научным сотрудником кафедры, д.б.н. Д.К. Гайнуллиной).

А.А. Швецова имеет опыт успешного участия в международных научных 
проектах: она дважды становилась стипендиатом Германской службы академи-
ческих обменов (краткосрочные научноисследовательские стипендии DAAD, 
2016 и 2018 гг.), является членом Скандинавского физиологического общества 
(с 2016 г.). Кроме того, в 2018 г. Швецова А.А. стала победителем конкурсов на 
участие в двух международных научных школах (Германия, Чили), посвящен-
ных изучению физиологии сосудов в норме и патологии.

Список публикаций А.А. Швецовой включает более 60 научных статей, из 
них 24 — в журналах из списка Top25. Результаты ее научноисследователь-
ской деятельности были многократно представлены как на зарубежных, так и 
на всероссийских научных конференциях. Швецова А.А. принимала активное 
участие в качестве исполнителя в 7 проектах, поддержанных РФФИ, в 4 про-
ектах, поддержанных РНФ, а также является одним из исполнителей Государ-
ственного задания МГУ. Дважды выступала руководителем грантов РНФ.

Помимо активной научной работы А.А. Швецова ведет преподаватель-
скую деятельность: участвует в проведении практических и семинарских за-
нятий курса «Физиология человека и животных», а также занятий большого 
кафедрального практикума. Под ее руководством были выполнены выпускные 
квалификационные работы студентов бакалавриата и магистратуры. Также она 
является автором двух учебных пособий.
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Старший научный сотрудник, д.б.н. 
Татьяна Анатольевна Щелкунова

В 1980 г. окончила биологический 
факультет МГУ по специальности «фи-
зиология» и с тех пор работает в лабора-
тории эндокринологии кафедры физио-
логии человека и животных. В 1986 г. она 
защитила диссертацию на тему «Осо-
бый эстрогенсвязывающий белок пече-
ни крыс. Очистка, физикохимические и 
функциональные свойства». В дальней-
шем к очищенному белку, который был 
идентифицирован как сульфотрансфера-
за эстрогенов, были получены антитела. 
Они позволили изучить локализацию его 
в структуре печеночной дольки, регуля-
цию, андрогенное программирование 
его экспрессии в гепатоцитах, переда-
чу сформированной программы новому 
потомству клеток в отсутствие гормона 
— индуктора. Было показано, что клет-
ки печени даже после трансплантации в 
селезенку сохраняли память об андрогенной программе, возникающей в нео-
натальном периоде развития животных и реализуемой в постпубертатный пе-
риод. Механизмы обнаруженного гормонального импринтинга были изучены 
Т.А. Щелкуновой в совместной работе с сотрудниками ИМБ им. В.А. Энгель-
гардта. В последние годы работа Т.А. Щелкуновой посвящена изучению функ-
ций мембранных рецепторов прогестерона (мРП), обнаруженных в 2003 г. Это 
исследование проходит в сотрудничестве с Инной Соломоновной Левиной из 
ИОХ им. Н.Д. Зелинского. Достижением в этом направлении стало выявление 
двух селективных лигандов мРП среди синтезированных в ИОХ производных 
прогестерона. Для сравнения, в зарубежных исследованиях был обнаружен и 
используется единственный селективный лиганд мРП, имеющий некоторое 
сродство и к классическим ядерным рецепторам. В работе же под руководством 
Т.А. Щелкуновой сравнительное изучение строения лигандсвязывающих кар-
манов рецепторов к прогестерону позволило выявить важную структуру стеро-
идной молекулы (3кето группу), принципиально необходимую для взаимодей-
ствия с ядерными рецепторами и ненужную для связывания с мРП. Удаление 
этой структуры определило высокую избирательность действия созданных ли-
гандов только через мРП. Позже в работе зарубежных исследователей, иденти-
фицировавших мРП в 2003 г. и изучавших специфичность их связывания, под-
твердилось принципиальное отличие лигандсвязывающего домена ядерных и 
мембранных рецепторов в отношении 3кето группы стероидов. В результате 
благодаря использованию селективных лигандов к мРП были выявлены меха-
низмы действия прогестерона и его производных, опосредуемые этим малоиз-
ученным типом рецепторов, на продукцию цитокинов в иммунных клетках, на 
процессы пролиферации и клеточной гибели в опухолевых клетках человека, а 
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также in vivo. Исследования мРП под руководством Т.А. Щелкуновой были под-
держаны на протяжении 11 лет тремя грантами фонда РФФИ и грантом РНФ. 

Помимо научной и исследовательской деятельности Т.А. Щелкунова прини-
мает участие в проведении практикума по эндокринологии; читает курс лекций 
«Регуляторные системы организма в норме и при патологии». Она является ав-
тором более 60 научных работ и соавтором трех учебных пособий.
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Научный сотрудник, к.б.н. 
Марина Михайловна Артемьева 

Поступила на биологический фа-
культет МГУ имени М.В. Ломоносова в 
2000 г. На втором году обучения она при-
шла на кафедру физиологии человека и 
животных. С тех пор вся ее дальнейшая 
жизнь была неотрывно связана с универ-
ситетом. После окончания аспирантуры 
под руководством Н.А. и О.С. Медве-
девых в 2011 г. М.М. Артемьева защи-
тила кандидатскую диссертацию по 
специальностям «Фармакология» и 
«Физиология» на тему «Гипотензивное 
действие 3(3[1,2,4триазоло]оксатриа-
золиум5олата: физиологический и био-
химический анализ в экспериментах на 
крысах». На данный момент М.М. Ар-
темьева работает на кафедре в должно-
сти научного сотрудника. Научная дея-
тельность М.М. Артемьевой посвящена 
изучению механизмов регуляции сер-
дечнососудистой системы и патофизио-
логии таких заболеваний, как легочная и системная гипертензия, инфаркт мио-
карда, геморрагический шок. Ряд ее работ посвящен влиянию пола, физической 
нагрузки, антиоксидантов на развитие сердечнососудистых патологий. При 
этом она применяет самые различные подходы: как физиологические методики 
исследований на бодрствующих и наркотизированных животных, так и биохи-
мические, гистохимические, морфометрические методы анализа. За время сво-
ей научной работы М.М. Артемьева в соавторстве с коллегами опубликовала 
57 научные статьи, в том числе в таких журналах как Clinical Chemistry, Journal 
of Hypertension, Экспериментальная и клиническая фармакология, European 
Journal of Heart Failure, участвовала более, чем в 30 российских и международ-
ных конференциях. Помимо научной работы М.М. Артемьева принимает уча-
стие и в педагогической деятельности кафедры: ведет малый и большой кафе-
дральные практикумы по физиологии, участвует в проведении летней практики 
по патофизиологии, а также преподает физиологию ЦНС студентам психологи-
ческого факультета МГУ.
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Научный сотрудник, к.б.н. 
Олег Валентинович Долотов

В 1993 г. окончил химический фа-
культет МГУ имени М.В. Ломоносова. С 
1993 г. он работал в лаборатории моле-
кулярной генетики соматических клеток 
Института молекулярной генетики РАН, 
с 2024 г. является научным сотрудником 
лаборатории эндокринологии кафедры 
физиологии человека и животных. В 
2004 г. он защитил диссертационную ра-
боту «Механизмы действия пептида Се-
макс на центральную нервную систему: 
роль нейротрофинов» на соискание сте-
пени кандидата биологических наук по 
специальности «Физиология».

Научная работа О.В. Долотова связа-
на с изучением адаптивных и поврежда-
ющих эффектов стрессовых гормонов 
на центральную нервную систему и их 
механизмов на молекулярном уровне. 
Результаты его исследований раскрыли 
некоторые механизмы нейропротектор-

ных и когнитивных эффектов фрагментов адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) и их аналогов — в том числе, применяемого в клинике пептида «Се-
макс», разработанного в рамках сотрудничества кафедры физиологии человека 
и животных МГУ и Института молекулярной генетики РАН. На основе полу-
ченных результатов были предсказаны и экспериментально подтверждены in 
vivo антистрессорные и антидепрессантоподобные эффекты Nконцевых фраг-
ментов АКТГ, таких как альфамеланоцитстимулирующий гормон и фрагмент 
АКТГ 410, а также ряда их синтетических аналогов, и предложены механизмы 
осуществления этих эффектов. Выявленные активности этих пептидов свиде-
тельствуют об участии АКТГ, играющего ключевую роль в стрессовом ответе 
организма, в регуляции последствий длительного стресса и открывают путь к 
разработке новых, эффективных и безопасных средств лечения и профилактики 
связанных со стрессом патологий, таких как сердечнососудистые заболевания 
и депрессивные расстройства.

О.В. Долотов является автором более 50 публикаций в рецензируемых рос-
сийских и международных журналах. По результатам его исследований получе-
но 5 патентов. Под руководством О.В. Долотова выполнены и защищены 3 кан-
дидатские диссертации по специальности «Физиология»; также он ежегодно 
принимает участие в проведении практикума по эндокринологии для студентов 
кафедры физиологии человека и животных. О.В. Долотов руководил проектами 
РФФИ и выступал в роли основного исполнителя научных проектов РФФИ, 
РНФ, Министерства образования и науки РФ и программ РАН. Результаты его 
исследований неоднократно были представлены на отечественных и междуна-
родных конференциях.
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Научный сотрудник, к.б.н. 
Гузалия Фаритовна Закирьянова 

Родилась в 1992 г., в 2015 г. окончи-
ла Институт фундаментальной меди-
цины и биологии Казанского федераль-
ного (Приволжского) университета, 
в 2017 г. с отличием окончила маги-
стратуру биологического факультета 
СанктПетербургского государствен-
ного университета, после чего в период 
с 2017 по 2021 г. обучалась в аспиран-
туре в Казанском институте биохимии 
и биофизики — обособленного струк-
турного подразделения Федерально-
го исследовательского центра КазНЦ 
РАН. В 2022 г. она защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Механиз-
мы действия 25гидроксихолестерина 
и олесоксима на синаптическую пере-
дачу в нервномышечном соединении 
мыши». С 2024 г. работает на кафедре 
физиологии человека и животных био-
логического факультета МГУ в долж-

ности научного сотрудника. В 2021 г. Г.Ф. Закирьяновой была присуждена ме-
даль Российской Академии наук для молодых ученых в области физиологии, 
также она являлась лауреатом стипендии Правительства СанктПетербурга и 
трижды — лауреатом стипендии Президента Российской Федерации.

С 2012 г. Г.Ф. Закирьянова занимается исследованиями проблем нервномы-
шечной системы. Особое внимание ее научной деятельности уделяется роли 
липидов и окисленных форм холестерина в модуляции синаптической переда-
чи. По результатам ее исследований опубликовано 19 научных статей в индек-
сируемых научных изданиях, 15 из которых входят в Q1 (Free radical biology and 
medicine, Life sciences, International journal of molecular sciences и т.д.).
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Научный сотрудник, к.б.н. 
Татьяна Сергеевна Филатова 

Родилась в 1994 г. в г. Междуречен-
ске, в 2017 г. окончила биологический 
факультет МГУ и в 2021 г. после оконча-
ния аспирантуры на кафедре физиологии 
человека и животных под руководством 
профессора Д.В. Абрамочкина защитила 
кандидатскую диссертацию, посвящен-
ную изучению электрофизиологических 
основ работы сердца птиц. С 2019 г. ра-
ботает на той же кафедре, в настоящее 
время в должности научного сотрудника. 
Область научных интересов Т.С. Фила-
товой включает клеточную и молекуляр-
ную электрофизиологию сердца, в том 
числе ее эволюционные и экологические 
аспекты. Она соавтор более 50 научных 
публикаций, в том числе в высокорейтин-
говых зарубежных научных изданиях, а 
также 2 учебных пособий, в разные годы 
принимала участие в реализации науч-
ных проектов РФФИ и РНФ. Т.С. Фила-

това участвует в педагогической деятельности кафедры, в т.ч. в проведении 
кафедрального большого практикума и научнопроизводственной практики на 
Беломорской биостанции МГУ после 3го курса.
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Младший научный сотрудник, к.б.н. 
Анна Александровна Волкова

В 2013 г. поступила на биологиче-
ский факультет МГУ; в 2019 г. она закон-
чила обучение с красным дипломом по 
специальности «Биология. Физиология 
человека и животных». 

В 2019 г. А.А. Волкова поступила в 
аспирантуру биологического факультета 
МГУ. Во время обучения в аспирантуре 
она выполняла экспериментальную ра-
боту также в НИИ фармакологии имени 
В.В. Закусова и Научном центре невро-
логии. В 2023 г. А.А. Волкова защити-
ла кандидатскую диссертацию по теме 
«Изучение фармакологических свойств 
синтетических низкомолекулярных ана-
логов нейротрофинов NGF и BDNF в 
моделях болезни Альцгеймера» под ру-
ководством заведующего кафедрой фи-
зиологии человека и животных д.б.н., 
профессора А.А. Каменского.

С 2024 г. А.А. Волкова работает в 
должности младшего научного сотрудника на кафедре физиологии человека 
и животных, где занимается изучением роли βаррестина в развитии ишемии 
мозга на фоне сахарного диабета у мышей, а также руководит дипломными ис-
следованиями студентов. Область научных интересов А.А. Волковой включает 
изучение механизмов развития и подходов к терапии нейродегенеративных за-
болеваний.
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Младший научный сотрудник 
Ирина Хамрабековна Джуманиязова 

Родилась в 1997 г. в городе Смоленск. 
В 2015 г. она с отличием окончила хи-
микобиологический класс школыин-
терната имени Кирилла и Мефодия. В 
2015 г. И.Х. Джуманиязова поступила 
на биологический факультет МГУ, а в 
2016 г. была принята на кафедру физи-
ологии человека и животных, в науч-
ную группу проф. Н.А. Соколовой, в 
которой она успешно освоила методы 
регистрации поведения крыс, а также 
биохимические методы, позволяющие 
регистрировать активность ферментов 
в биологических жидкостях. В 2019 г. 
И.Х. Джуманиязова с отличием окон-
чила бакалавриат биологического фа-
культета МГУ, и осенью того же года 
поступила в магистратуру биологиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова на кафедру физиологии че-
ловека и животных, но уже в научную 
группу Д.В. Абрамочкина и В.С. Кузьмина. Под руководством Д.В. Абрамоч-
кина И.Х. Джуманиязова успешно освоила метод пэтчкламп в конфигурации 
wholecell для регистрации электрической активности изолированных кардио-
миоцитов. В период 2019–2020 гг. она дважды посещала дружественную лабо-
раторию Матти Ворнанена в Университете Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу). 
Во время пандемии Covid2019 И.Х. Джуманиязова работала волонтером, по-
могающим контролировать количество вводимых противосвертывающих пре-
паратов тяжелобольным новой коронавирусной инфекцией. В 2023 г. И.Х. Джу-
маниязова поступила в аспирантуру биологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

С 2024 г. И.Х. Джуманиязова работает на кафедре физиологии человека и 
животных в должности младшего научного сотрудника. Она является авто-
ром 12 статей в отечественных и зарубежных научных журналах и сборниках, 
в том числе 7 статей в высокорейтинговых международных журналах пер-
вой квартили, в частности Journal of Thermal Biology, Journal of Experimental 
Biology, Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative 
Physiology, Journal of Comparative Physiology B: Biochemical, Systemic, and 
Environmental Physiology, Chemosphere. Результаты исследований И.Х. Джума-
ниязовой были неоднократно представлены на отечественных и международ-
ных конференциях и конгрессах. 

Наряду с продуктивной научной работой И.Х. Джуманиязова занимается пе-
дагогической деятельностью, в частности, участвует в проведении малого прак-
тикума по физиологии человека и животных. Она также руководит научноис-
следовательской работой студентов кафедры физиологии человека и животных, 
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под ее руководством успешно была защищена дипломная работа студента ба-
калавриата. Кроме педагогической деятельности на кафедре физиологии чело-
века и животных, И.Х. Джуманиязова участвует в преподавательской работе 
на кафедре биологии СУНЦ МГУ. Она разработала и читает авторские курсы 
«Физиология и анатомия человека» и «Молекулярная физиология». Школьники 
под ее руководством успешно защищают курсовые работы, а также выступают 
и побеждают на школьных конференциях.
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Младший научный сотрудник,  
Надежда Сергеевна Павлова

Окончила бакалавриат кафедры 
физиологии человека и животных 
биологического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 2015 г. Ее диплом-
ная работа освещала особенности ма-
нифестации α и βсубъединиц Na+/
K+АТФазы в структурах почки крыс 
в модели холестаза беременных. В 
2017 г. она, продолжив обучение на 
кафедре, защитила магистерский ди-
плом на тему особенностей экспрессии 
генов пролактина и его рецепторов в 
мозге, почке и жабрах самок и самцов 
трёхиглой колюшки в модели пресно-
водной адаптации. В аспирантуре Н.С. 
Павлова продолжила исследования в 
области эволюционной эндокрино-
логии, и в настоящее время изучает 
связанные с полом различия в модели 
пресноводной адаптации трёхиглой ко-
люшки, выражающиеся в изменении 
экспрессии генов пролактинов и их рецепторов, а также ионных транспорте-
ров в мозге и осморегуляторных тканях. Также в ее исследование затрагивает 
зависимую от пола экспрессию генов опсинов в сетчатке глаза колюшек при 
переходе в пресную воду.
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Ведущий инженер, к.б.н. 
Елена Павловна Каразеева 

Родилась в 1949 г. в Москве. В 1969 
г. она поступила на биологопочвенный 
факультет МГУ, а в 1970 г.  была рас-
пределена на кафедру физиологии че-
ловека и животных. Свое дипломное 
исследование Е.П. Каразеева выполня-
ла во Всероссийском кардиологическом 
научном центре. В период обучения в 
аспирантуре (1974–1977 гг.) она работа-
ла в группе проф. М.Е. Удельнова, изу-
чающей нервную регулярно сердца. С 
1978 г. Е.П. Каразеева работает на кафе-
дре физиологии человека и животных, в 
настоящее время в должности ведущего 
инженера.

Е.П. Каразеева принимала участие в 
изучении механизмов действия различ-
ных регуляторных пептидов под руко-
водством академика И.П. Ашмарина. 
Также она в качестве соавтора участво-
вала в написании учебника «Нейрохи-

мия» для биологических и медицинских вузов. В разные годы она читала курс 
лекций по экстренной медицине.
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Инженер-лаборант, к.б.н. 
Елена Андреевна Себенцова

Родилась в 1975 г. в Москве. В 
1998 г. она закончила кафедру физио-
логии человека и животных биологиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова и поступила на работу в 
Институт молекулярной генетики РАН. 
В 2005 г. Е.А. Себенцова защитила кан-
дидатскую диссертационную работу 
по специальности «Физиология» на 
тему «Нейротропные эффекты семакса 
в неонатальном периоде и на фоне по-
вреждения дофаминергической систе-
мы мозга».

С 1998 г. и по настоящее время Еле-
на Андреевна работает в Курчатовском 
комплексе НБИКС Природоподобных 
технологий НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», где занимает должность стар-
шего научного сотрудника. С 2021 г. 
она также является сотрудником кафе-
дры физиология человека и животных 
биологического факультета МГУ по совместительству. С 2022 г. Е.А. Себен-
цова также является доцентом факультета биологии и биотехнологии НИУ 
«Высшая школа экономики». В настоящее время она проводит исследования 
последствий гипоксического влияния на ЦНС как в моделях недоношенной и 
доношенной беременности, так и в модели многократной гипоксии на взрос-
лых животных. Она является специалистом в области изучения поведения и 
физиологии развития нервной системы млекопитающих. 

Е.А. Себенцова является автором 48 статей в рецензируемых отечественных 
и иностранных журналах, а также 3 монографий. Она активно занимается пре-
подавательской деятельностью: руководит научноисследовательской работой 
студентов бакалавриата и магистратуры, ведет раздел большого практикума для 
студентов кафедры, а также научный кружок «Введение в физиологию человека 
и животных» для школьников 67 классов. Кроме того, она сотрудничает с Уни-
верситетом детей при Политехническом музее и с музеем «Экспериментани-
ум». Е.А. Себенцова читает курс лекций по анатомии и физиологии для студен-
тов образовательной программы «Когнитивная нейробиология» в НИУ ВШЭ.

Е.А. Себенцова является членом Государственной экзаменационной комис-
сии выпускников бакалавриата и магистратуры биологического факультета 
МГУ, членом комиссии по приему научно квалификационных работ у аспиран-
тов биологического факультета МГУ. Елена Андреевна входит в состав про-
граммного комитета Международной научной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых учёных «Ломоносов» и в жюри Международного Турнира 
Естественных Наук.
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