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* * *

 
На нас, христианах, лежит особая ответственность за

сохранение и передачу духовных нравственных ценностей будущим
поколениям, чтобы не разрушилось человеческое общество, чтобы не
исчезла гармоническая красота человеческого бытия.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Чтоб не иссякала мудрости река,
Чтоб всё могло на круги возвратиться,
Из века в век звучал призыв…
Учитель, воспитай ученика!

Г. М. Поженян
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Слово об авторах

 
Харламов Евгений Васильевич – заслуженный работник здравоохранения РФ, доктор

медицинских наук, профессор, возглавляет кафедру физической культуры, ЛФК и спортивной
медицины Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ).

Это человек, который в жизни всегда занимал активную гражданскую позицию – участво-
вал в формировании студенческих отрядов, был комиссаром и командиром зонального студен-
ческого отряда, бойцом ССО на целинных стройках Казахской ССР С его помощью для студен-
тов РостГМУ была расширена спортивно-учебная площадь кафедры, внедрены современные
виды оздоровительной физкультуры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Е. В. Харламов входит в состав постоянно действующей комиссии ЦК профсоюза работников
здравоохранения РФ по защите социальных прав работников образовательных и научных мед-
учреждений РФ. Будучи главным внештатным специалистом МЗ РФ по спортивной медицине
в ЮФО, Е. В. Харламов увлекает студентов своей целеустремлённостью, оптимизмом, пока-
зывает пример самодисциплины, полной самоотдачи любимому делу.

На его счету более 450 научных и методических статей, учебники, учебные пособия.
«Российская школа бескорыстия», «Социомедицинские последствия Отечественной войны
1812  г.», «Физическая культура и здоровье», «Лечебный массаж», «Гимнастика и массаж
ребёнка первого года жизни», «Активный отдых (студента и лиц умственного труда)», «Исто-
рический выбор», «Деонтология жизни», «50 лет с Aima mater» и др.

За свой многолетний плодотворный труд, подготовку врачебных и научно-педагогиче-
ских кадров награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Склярова Елена Константиновна  – кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории и философии Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ).
Родилась в Ростове-на-Дону. Окончила исторический факультет Ростовского государствен-
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ного университета (ныне ЮФУ). Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Становление
системы здравоохранения Великобритании».

Автор ряда научных статей и монографий по истории медицины и фармации Лондона и
Великобритании: «Лондон в системе управления здравоохранением Великобритании», «Про-
блемы финансирования социомедицинских реформ Великобритании», «Роль медицинской
профессии в Англии и Ирландии в эпоху урбанизации», «Здравоохранение городов Велико-
британии и Ирландии в XIX в.», «Философские аспекты викторианского здравоохранения»,
«Урбанизация и социальное положение детей и женщин Великобритании», «Урбанизация,
социальная реформа и здравоохранение Великобритании», «Урбанизация и зубоврачевание в
викторианском Лондоне», «Эдвин Чедвик – создатель системы общественного здравоохране-
ния. Подарок России или Великобритании?» и др.

Автор ряда научных статей и монографий, посвященных истории Ростовского государ-
ственного медицинского университета: «Деонтология жизни», «Ростовский государственный
медицинский университет в годы Великой Отечественной войны», «От Варшавского универ-
ситета до РостГМУ: история вуза в коллекциях библиотек и музеев Ростовского государствен-
ного медицинского университета (к 100-летию высшего медицинского образования на Дону)»,
«Женщины – выпускницы Ростовского медицинского университета в годы Великой Отече-
ственной войны», «Становление высшего фармацевтического образования на Дону», «Основ-
ные этапы становления Ростовского государственного медицинского университета», «Огнен-
ный выпуск 1941 г.: Учителя и Ученики» и др. Автор ряда учебников и учебных пособий для
студентов медицинских вузов: «История медицины», «История фармации», «50 лет с Aima
mater», «Вузы Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны» и др.

В сферу научных интересов входят проблемы истории России и Великобритании, меди-
цины и фармации, социальной политики и здравоохранения Варшавского университета и
Ростовского государственного медицинского университета.

Награждена памятной медалью АП. Чехова от президиума Ростовского областного коми-
тета Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Прошла стажировку по «Истории медицины» в университете Оксфорда в Великобрита-
нии.
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Сависько Алексей Алексеевич  – доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой поликлинической педиатрии РостГМУ, заслуженный врач Российской Федерации,
Республики Ингушетия, «Отличник здравоохранения». Член Исполкома «Союза педиатров
России», председатель Ростовского регионального отделения «Союза педиатров России».

Автор 375 научных работ, посвященных актуальным проблемам педиатрии, а также
вопросам высшего медицинского образования; 4 патентов на изобретения. Подготовил 2 док-
торов и 7 кандидатов медицинских наук.

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» АА. Сависько разработал и
внедрил в практическое здравоохранение современные программы медико-социальной реа-
билитации детей и подростков. Он является председателем Ростовского регионального экс-
пертного Совета по связи заболеваний и причин инвалидности и смертности с работой в зоне
ЧАЭС.

Президиум Центрального совета «Союза Чернобыль» России наградил А. А. Сависько
медалью «За заслуги» I степени за личный вклад в оказание высококвалифицированной меди-
цинской помощи участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, оказа-
ние действенной помощи в работе РРООИ СУ.

Ведущим направлением научной деятельности АА. Сависько является изучение основ
профилактики, диагностики и лечения кардиологических, ревматологических, экологически
обусловленных заболеваний детей и подростков.

Сидоренко Юлия Андреевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены
РостГМУ. Директор центра довузовского образования РостГМУ, Отличник здравоохранения
РФ. В 1979 – 1985 гг. обучалась в Ростовском государственном медицинском институте, кото-
рый окончила с красным дипломом. В 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию по акту-
альной теме – нормирование труда подростков.
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В 2000 г. назначена директором подготовительных курсов университета, после реоргани-
зации которых решением Учёного совета утверждена деканом факультета довузовского обра-
зования. С 2016 г. приказом ректора назначена директором центра довузовского образования
РостГМУ. С 2004  г. является руководителем клуба «Юный медик» при городском Дворце
творчества детей и молодёжи.

Автор более 200 научных работ и методических рекомендаций. Награждена памятной
медалью АП. Чехова от президиума Ростовского областного комитета Профсоюза работников
здравоохранения РФ.
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Глава I. «Чтобы не оскудела мудрости река»

 
 

1. Aima mater медицинских кадров на Дону
 

С лучших отечественных врачей-интеллигентов и гуманистов, педагогов и профессиона-
лов началось становление высшего медицинского образования на Юге России. Это были масти-
тые учёные, высоконравственные, служащие преданно Отечеству люди – профессорско-педа-
гогический коллектив русского Варшавского университета.

До его переезда в 1915 г. в Ростов-на-Дону в южной столице не было ни одного высшего
учебного заведения. История здравоохранения началась здесь в 1768 г. с первых двух лаза-
ретов. В 1824 г. уже были построены богадельня и больница, в 1856 г. открылись городская
больница на 30 коек, в 1877 г. во время Русско-турецкой войны – госпитальные бараки на 150
коек, позже – на 225.

Но для развивающегося Ростова-на-Дону требовалась больница большей площади. В её
устроении большую роль сыграли купцы. Больница была построена исключительно на их сред-
ства без каких-либо значительных затрат со стороны городской казны.

Городской голова Иван Степанович Леванидов лично обошёл всех ростовских купцов.
Все купечество единодушно откликнулось на его призыв. В 1889 г. в Думу обратился купец
Мартын Фёдорович Мирошниченко с прошением принять пожертвование в 50000 рублей на
строительство больницы.

Именно на средства этого благотворителя и был заложен первый камень в сооружаемое
здание городской Николаевской больницы.

Решено было на месте бывших бараков Красного Креста построить больницу павильон-
ной системы на 300 мест. Смету составили на 400000 рублей. Город строил только админи-
стративное здание больницы, другие павильоны должны были возвести на средства благотво-
рителей.

Проект больницы был разработан ростовским архитектором Н. М. Соколовым. Предпо-
лагалось выстроить 13 зданий: один трёхэтажный административный корпус, два двухэтажных
и десять одноэтажных.

18 апреля 1890 г. состоялась торжественная закладка городской больницы Красного Кре-
ста, на которой присутствовал Войсковой наказной атаман, князь Н. И. Святополк-Мирский
и, совершивший молебен, епископ Екатеринославский и Таганрогский Серапион.

Впоследствии городская больница получила название «Николаевской» по просьбе горо-
жан в память о том, что в 1891 г. император Николай II, совершая путешествие в восточные
страны, спасся в Японии от покушения на его жизнь.
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Общий вид Николаевской городской больницы

Процесс постройки зданий больницы шёл лавинообразно: в 1892-1910 годах строились
павильоны на деньги ростовских благотворителей, чьи имена они потом носили.

В 1910 г. Николаевская больница стала большим комплексом, состоявшим из 22 зданий,
церкви и 3 хозяйственных построек. Больница была рассчитана на 600 мест.

Главное административное здание больницы с каланчой и часами
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Медицинский персонал состоял из главного врача, 2 старших ординаторов, 12 палатных
ординаторов, 3 врачей-интернов, заведующего Бактериологическим институтом (он же врач-
патологоанатом) и его помощника, 5 сверхштатных ординаторов (лечащих врачей). Всего 25
врачей.

Ежегодно в Ростове-на-Дону рождалось около 5000 детей, из них половина – в Никола-
евской больнице. Бактериологический институт имел 3 отделения: 1) патологоанатомическое,
2) Пастеровскую станцию, 3) сывороточную лабораторию. Заведовал институтом в то время
доктор С. Н. Образцов.

Общество Красного Креста, обосновавшееся в Николаевской больнице, к 1913 г. суще-
ствовало как административная единица. В его ведении была аптека, родильное отделение,
больничное отделение, отделение для душевнобольных, Бактериологический институт и цер-
ковь.

Попечительницей общины была А. А. Парийская – жена главного врача больницы Нико-
лая Васильевича Парийского, приват-доцента Императорской военно-медицинской акаде-
мии. Позже в Донском университете он станет профессором ортопедии, редактором журнала
«Медицинская жизнь».

Николай Васильевич Парийский (1852–1923) – доктор медицинских наук, профес-
сор.

С 1899 г. – главный врач Ростовской городской Николаевской больницы.
Заведовал хирургическим отделением. В 1915 г. вёл курс ортопедии на кафедре факуль-

тетской хирургии. В 1916 г. – заведовал кафедрой ортопедии.

В 1917 г. – заместитель директора городского женского медицинского института. Актив-
ный участник организации и размещения в Ростове-на-Дону эвакуированного медицинского
факультета Варшавского университета.

Автор 80 научных работ, монографии «Биомеханика как основа учения об искривлениях
человеческого тела».

Известный общественный деятель: председатель акции по сбору средств для борьбы с
туберкулёзом, участник в борьбе с эпидемиями холеры и чумы.

Награждён медалью Главного управления Российского общества Красного Креста и орде-
нами России.

История развития высшей медицинской школы на Юге России тесно связана с историей
Варшавского университета и его медицинского факультета. В первой четверти XIX в., когда
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Польша вошла в состав Российской империи, император Александр I в сентябре 1817 г. издал
указ об открытии в Варшаве университета.

Варшавский университет

В силу различных исторических событий он закрывался и вновь начинал действовать.
Но, несмотря на «сложную и трудную судьбу Варшавский университет воспитал 45 поколений
молодёжи», сделав много для просвещения, науки и культурного развития России.

В 1914 г. началась Первая мировая война. Русская армия покидала западные районы
страны. Началась эвакуация учреждений и вузов. Когда германская армия приближалась к
северо-западу страны, ректор Варшавского университета с 21 на 2 2 июня 1915 г. получил
телеграмму об эвакуации вуза вглубь России.

Эвакуация была спешной, плохо организованной. Всю ночь собирали и упаковывали
имущество. Многие учебные пособия, ценное оборудование, препараты пропали или были
забыты. Библиотечный фонд Варшавского университета составлял 607822 экземпляра книг.
Но вывезены были только 5562.

После прибытия университета в Москву решался вопрос о дальнейшем его размещении.
Согласились принять Варшавский университет Саратов, Пермь, Смоленск, Екатеринославль,
Новочеркасск, Нахичевань-на-Дону. Но был выбран Ростовна-Дону из-за выгодного географи-
ческого положения, достаточного количества абитуриентов, большой потребности в кадрах и
многолетних хлопотах об открытии университета.

5 августа 1915 г. в Ростов-на-Дону прибыла комиссия Варшавского университета во главе
с ректором СИ. Веховым, чтобы ознакомится с положением дел.

Также прибыли известные профессора медицинского факультета Варшавского универ-
ситета: А. А. Колосов – декан медицинского факультета, П.В Никольский – специалист по кож-
ным болезням, Н. И. Мухин – специалист по частной патологии и терапии.

Вехов Сергей Иванович (1857–1919). Профессор римской словесности. Возглавлял
ростовский университет в 1915–1919 гг.
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Окончил курс в Московском университете. Читал лекции по римской словесности в Вар-
шавском университете.

Его труды: «Латинская комедия», «Сочинение Цицерона о государстве», «Римская лите-
ратура в век Августа», «Об исследовании источников древних исторических произведений»,
«М. Порций Катон, как государственный деятель и писатель», «Библиотеки в древнем мире»
и др.

Колосов Александр Александрович (1862–1937).  Доктор медицинских наук, про-
фессор.

В 1910 – 1915 гг. – декан медицинского факультета и проректор Варшавского универси-
тета.
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Заведующий кафедрой гистологии в 1895-1937 гг.
В 1915 – 1919 гг. – директор женского института в Ростове-на-Дону.
Автор 13 фундаментальных работ по общей гистологии.

Никольский Пётр Васильевич (1858–1940). Доктор медицины, профессор, извест-
ный дерматолог.

В 1899  г. руководил первой в России кафедрой кожных и венерических болезней на
медицинском факультете Варшавского университета.
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В 1915–1930 гг. заведовал одноименной кафедрой в Ростове-на-Дону Организовал луч-
шую в стране клинику.

Организатор уникального музея муляжей.
Почётный член-корреспондент Французского общества дерматологов и сифилидологов.

Мухин Николай Иванович (1863–1926). Доктор медицины, профессор. Заведующий
кафедрой частной патологии и терапии (кафедра пропедевтики внутренних болезней) меди-
цинского факультета в Варшавском, Донском и Северо-Кавказском университете.
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Автор более 50 научных работ, трёхтомного руководства по внутренним болезням.
Талантливый клиницист в области патологии сердечно-сосудистой системы и почек. Гри-

горий Георгиевич Жамгоцев  – врач-терапевт, ординатор Николаевской больницы. Родился
24 марта 1885 г. При содействии благотворительной организации г. Нахичевань-на-Дону был
направлен на учёбу на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Затем в
1906  г. с  помощью Нахичеванского благотворительного общества поступил в Харьковский
университет на медицинский факультет. После окончания университета с 1911  г. он начал
свою практическую врачебную деятельность в качестве земского врача в Мясниковском районе
Ростовской области. В 1912 г. он стал ординатором терапевтического отделения Николаевской
ростовской городской больницы. Работал под руководством доктора медицины Э. М. Кастана-
яна.
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Г.  Г.  Жамгоцев принимал активное участие в организации медицинского факультета
Варшавского университета. В последующие годы он стал штатным ассистентом кафедры
факультетской терапии медицинского факультета Донского университета (зав. – профессор
Н. И. Мухин). В должности старшего ассистента продолжил работу под руководством профес-
сора Н. И. Мухина во вновь образованной кафедре частной патологии и терапии медицинского
факультета и одновременно в той же должности в ростовском городском женском медицин-
ском институте. В течение многих лет был членом больничного Совета, выполнял обязанности
секретаря Ростовского медицинского общества.

Г. Г. Жамгоцев был одним из первых, кто встретил делегацию маститых профессоров
Варшавского университета. В тот день он дежурил в больнице. «Вечером, после обхода, сидел
на парадном против фонтана, пил чай. К нему пришёл служитель и доложил, что три «важ-
ных господина» спрашивают главного или дежурного врача, я предложил провести их ко мне».
Профессора представились ординатору, сказали, что хотят осмотреть больницу с целью обос-
нования в ней медицинского факультета. «У меня приросли ноги к асфальту, я стал суетиться,
пригласил к себе в кабинет. Послали искать главного врача»1, – вспоминал Григорий Георгие-
вич. Он знал, что главный врач Н. В. Парийский добивался преобразования Ростовской фельд-
шерской школы в Женский медицинский институт, поэтому и повёл профессоров показывать
больницу.

Николаевская больница произвела на них прекрасное впечатление. Вскоре приехал глав-
ный врач  – Н.  В.  Парийский, и они сразу же решили вопрос о размещении медицинского
факультета на территории больницы.

1 Летопись Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ): в 5 томах / сост. Г. Г. Жамгоцев. Ростов
н/Д, 2006. С. 195.
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10 августа 1915  г. состоялось Чрезвычайное собрание Ростовской городской Думы,
постановившее признать возможным перевод Варшавского университета в составе четырёх
факультетов в Ростов-на-Дону. 12 августа в Москве состоялся Учёный совет Варшавского уни-
верситета, на котором присутствовали доктор медицины Н. В. Парийский и городской голова
Е. Н. Хмельницкий (во времена правления которого Ростов из уездного города превратился в
5-й по величине город Российской империи). Совет принял единогласное решение о переводе
университета в Ростов-на-Дону.

В сентябре 1915  г. в  Ростов-на-Дону стали прибывать деканы факультетов, профес-
сора, сотрудники и студенты. К 1 января 1916  г. в  состав Варшавского университета вхо-
дили 4 факультета: историко-филологический, физико-математический, юридический и меди-
цинский. На медицинском факультете было 20 профессоров. Среди них были 3 заслуженных
ординарных профессора, доктора медицины: В.  И.  Никольский  – фармацевт, фармаколог,
Н. И. Мухин – терапевт, невропатолог, А. А. Колосов – гистолог.

В Ростов-на-Дону приехали и ординарные профессора, доктора наук:

Бушмакин Николай Дмитриевич (1875–1936). Доктор медицины, профессор, заведу-
ющий кафедрой нормальной анатомии медицинского факультета Варшавского университета
(1913).

Первый заведующий кафедрой нормальной анатомии в Ростове-на-Дону (1915-1916).
Автор работ по анатомии центральной нервной системы, лимфатической системы и

антропологии.
В дальнейшем после работы в Донском университете и Иркутске он стал первым дирек-

тором и организатором Хабаровского  – Дальневосточного государственного медицинского
института (первоначальное название вуза), приехав в Хабаровск из Иркутска по специальному
направлению Наркомздрава.
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Третий слева – профессор Н. Д. Бушмакин – директор Иркутского государствен-
ного университета в 1920-1 929 гг.

1 931 г. Первые студенты и преподаватели Дальневосточного государственного
медицинского института (ДВГМИ). Во 2-м ряду слева направо: Головчанская А. П.,
проф. Коган Ф. А., директор института проф. Бушмакин Н. Д., Якобсон Г. Х., проф.
Горбачев К. В., проф. Ляховский П. Я., Борозинец A.M.

В 1932 г. Н. Д. Бушмакин уехал из Хабаровска в Ленинград, где принял участие в созда-
нии отдела морфологии человека во Всесоюзном институте экспериментальной медицины.

С 1936  г. до конца своей жизни профессор Н.  Д.  Бушмакин работал во Всесоюзном
институте экспериментальной медицины заместителем директора по науке, получив звание
заслуженного деятеля науки РСФСР.

Ящинский Семён Никанорович (1855–1920). Доктор медицины, профессор, заведу-
ющий кафедрой нормальной анатомии медицинского факультета Донского университета (быв-
шего Варшавского университета после его эвакуации в Ростов-на-Дону) в 1916–1917 гг.
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Выпускник и воспитанник медицинского факультета Варшавского университета.
Создал прекрасный кабинет оперативной хирургии, обеспечивший демонстративность

преподавания оперативной хирургии и хирургической анатомии. Его внучка уже в XXI веке
стала студенткой лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного меди-
цинского университета.

Карницкий Андрей Осипович (1860–1935). Доктор медицинских наук, профессор.
В 1901 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему «О крови здоровых детей». В
1903 г. избран приват-доцентом кафедры детских болезней медицинского факультета Киев-
ского университета. В 1906 г. организовал в Киеве Высшие лечебно-педагогические женские
курсы «Мать и дитя».

С 1908 г. приват-доцент при Военно-медицинской академии кафедры детских болезней.
В 1909 г. после прочтения двух пробных лекций на конференции Военно-медицинской ака-
демии Санкт-Петербурга избран приват-доцентом кафедры детских болезней этой академии.
В 1912 г. переведён на должность экстраординарного профессора медицинского факультета
Варшавского университета. С 1912 г. – заведующий кафедрой педиатрии Варшавского уни-
верситета.
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После эвакуации университета в Ростов-на-Дону в 1915 г. возглавил работу по организа-
ции кафедры и клиники детских болезней. Основатель первой в Ростове-на-Дону клиники дет-
ских болезней (1915). В 1922 г. возглавил кафедру детских болезней Бакинского университета.

Барыкин Владимир Александрович (1874–1942). Доктор медицины, профессор.

Работал в лаборатории И. И. Мечникова в Париже. В начале 1915 г. избран заведую-
щим кафедрой бактериологии Варшавского университета. Эвакуировался с университетом в
Ростов-на-Дону где продолжил заведовать той же кафедрой. Одновременно был назначен руко-
водителем организованного Ростовского бактериологического института. На двух базах ему
удалось создать инициативный коллектив сотрудников, многие из которых в дальнейшем стали
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известными учёными, педагогами, специалистами в области микробиологии, эпидемиологии,
инфекционных болезней. Известен вклад В. А. Барыкина и его учеников в изучение возбуди-
теля сыпного тифа. Этот капитальный труд был представлен на Всемирной конференции мик-
робиологов в Швейцарии, а также на Всероссийском съезде бактериологов и эпидемиологов.

Многочисленные работы школы В. А. Барыкина посвящены бактериологической харак-
теристике водной брюшнотифозной эпидемии и паратифозной эпидемии, эпидемии желудка,
холеры. Организатор и руководитель Ростовского института микробиологи, заведующий
кафедрой микробиологии, автор 114 публикаций, посвященных изучению возбудителя сып-
ного тифа, брюшнотифозной эпидемии, холеры, желтухи. Им предложена оригинальная тео-
рия иммунитета. Автор 4 монографий.

Представлял Россию на международных конгрессах в Париже, Лондоне, Нью-Йорке.

Гутников Зиновий Васильевич (1857–1920). Профессор кафедры частной патологии
и терапии Варшавского университета.

В 1897 г. работал на кафедре врачебной диагностики с клиникой. Имел высокий авто-
ритет учёного и практика.

В 1915  г. в  Ростове-на-Дону занимался педагогической деятельностью на различных
кафедрах терапевтического профиля.

В 1915 – 1916 гг. заведовал факультетской клиникой, а в 1917-1920 гг. – кафедрой вра-
чебной диагностики. Одновременно числился флагманским врачом штаба начальника Дон-
ской речной флотилии. Орлов Константин Хрисанфович (1875–1952). Доктор медицин-
ских наук, профессор.

С 1912 г. – заведующий кафедрой глазных болезней Варшавского университета.
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В 1915  г. после эвакуации Варшавского университета в Ростов-на-Дону организовал
кафедру глазных болезней и клинику, в которой проработал до конца своей жизни.

Автор 60 научных трудов. Совместно с В. П. Одинцовым издал первое отечественное
руководство по глазным болезням.

В 1922 г. создал и руководил Донским офтальмологическим обществом. Создал клини-
ческую школу.

Пожариский Иосиф Фомич (1874–1919). Доктор медицинских наук, профессор,
организатор первого врачебного общества на Дону.

С 1910 г. заведующий кафедрой патологической анатомии Варшавского университета.
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В 1915 – 1919  гг.  – первый заведующий кафедрой патологической анатомии и декан
медицинского факультета Донского университета.

Организатор патологоанатомического музея. Автор трёхтомного руководства по общей
патологической анатомии, а также трёх монографий.

Патологоанатомическое отделение клиники РостГМУ, созданное в 1915 г. профессором
И. Ф. Пожариским, обеспечивает прижизненную и посмертную морфологическую диагностику
заболеваний и контроль за качеством клинической диагностики отделений клиники РостГМУ
в XXI веке.

Черняховский Михаил Григорьевич (1861–1920). Доктор медицинских наук, про-
фессор.
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В 1915 – 1920 гг. заведовал кафедрой теоретической хирургии (общей хирургии) меди-
цинского факультета Донского университета в Ростове-на-Дону.

Направления научной деятельности профессора М. Г. Черняховского были посвящены
проблемам абдоминальной хирургии (грыжи, кишечные свищи, резекция кишечника и др.),
травматологии, вопросам десмургии.

В Ростов-на-Дону для работы в университете приехали также и неординарные профес-
сора, доктора медицины.

Напалков Николай Иванович (1868–1938). Доктор медицинских наук, профессор. С
1915 г. заведовал кафедрой факультетской хирургии медицинского факультета Варшавского,
а затем Ростовского медицинского института.

В 1921  г. основал Донское хирургическое общество, которым руководил 20 лет. В
1925-1927 гг. – декан медицинского факультета университета.
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Автор 174 научных работ, трёх монографий («Шов сердца и кровеносных сосу-
дов» (1910), «Переливание крови» (изданы в соавторстве с П. И. Дьяконовым), а также «Лек-
ций по оперативной хирургии» в 4 выпусках. Обосновал развитие реаниматологии.

Богораз Николай Алексеевич (1874–1952).  Доктор медицинских наук, профессор.
Заслуженный деятель науки РСФСР и УзССР, лауреат Государственной премии. Основатель
и заведующий кафедрой госпитальной хирургии (1913 – 1941) Варшавского университета, а
затем Ростовского медицинского института. Основатель ростовской школы хирургии.
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Он был примером для тех, кто, теряя веру в себя, отчаивался. Работал в Варшавском и
Ростовском (Донском) университете, заведовал кафедрой госпитальной хирургии. При обходе
госпиталя во время войны, видя состояние многих раненых, получивших серьёзные увечья,
своим примером приводил их в чувство: НА. Богораз закатывал брюки и говорил: «Смотри на
меня. Я вас лечу и хочу чтобы вы были здоровыми, смотри на меня – у меня протезы». Он был
действующим хирургом без обеих ног!

Агаджанянц Карапет Саркисович (1876–1955).  Доктор медицины, профессор.

Выпускник Санкт-Петербургской военно-медицинской императорской академии (ВМА).
Ученик и один из сподвижников В. М. Бехтерева. В 1904 г. защитил докторскую диссертацию
«О корковом центре зрения». Работал в клинике профессора В. М. Бехтерева. Стажировался
в Берлине. Практиковал в Михайловском госпитале Тифлиса.

В 1917–1920 гг. – заведующий кафедрой специальной патологии и при ней учения о нерв-
ных болезнях (кафедра психиатрии и нервных болезней) в Ростове-на-Дону В 1931 – 1934 гг.
работал в Русской амбулатории Красного Креста в Париже.

Криницкий Шалва Иосифович (1884–1961). Ученик профессора И.  Ф.  Пожари-
ского. Провизор кафедры патологоанатомической анатомии Варшавского университета. Док-
тор медицины (1917).



А.  А.  Сависько, Е.  В.  Харламов, Е.  К.  Склярова…  «Наследники духовных традиций медицины»

30

С 1918 г. работал прозектором кафедры патологической анатомии медицинского факуль-
тета Донского университета. В 1921 – 1961 гг. заведовал этой кафедрой. Автор 80 научных
работ, 6 монографий, 4 учебников. Создатель ростовской школы патологоанатомов. Почёт-
ный член Всероссийского научного общества патологоанатомов. Член редколлегии журнала
«Архив патологии». В последующие два года на медицинский факультет были приняты извест-
ные учёные-клиницисты из других университетов России:

Рожанский Николай Аполлинарьевич (1884–1957). Доктор медицинских наук, уче-
ник И.  П.  Павлова, профессор. С 1917  г. приват-доцент кафедры физиологии городского
женского медицинского института и доцент кафедры нормальной физиологии медицинского
факультета Варшавского университета в Ростове-на-Дону.
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С 1921 г. заведовал кафедрой нормальной физиологии Донского университета.
Создатель ростовской школы физиологов. Автор более 250 публикаций. Организатор

научного общества физиологов, биохимиков и фармакологов Южного региона страны.
Член правления Всесоюзного общества физиологов, биохимиков и фармакологов, заме-

ститель председателя совета общества.

Завадский Игорь Владимирович (1875–1944). Доктор медицины. Ученик академика
И. П. Павлова, профессор.

Осенью 1915 г. в период Первой мировой войны Императорский Варшавский универ-
ситет был эвакуирован в Ростов-на-Дону. Распоряжением Министерства народного просве-
щения от 30 января 1916 г. И. В. Завадского командируют для чтения лекций при кафедре
факультетской терапевтической клиники. 18 апреля 1916 г. по Высочайшему приказу граж-
данского ведомства он стал экстраординарным профессором Донского университета, руково-
дителем кафедры госпитальной терапии его медицинского факультета. С 1935  г. заведовал
научной частью и клиникой тропических болезней Ростовского медицинского института.
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