
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ
ЗАЛА УЧЁНОГО СОВЕТА

ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА



ЧЕСТЬ И СЛАВА ИГМУ

В зале Учёного совета Иркутского государственного медицинского
университета размещается портретная галерея

Решение о размещении портрета учёного принималось Учёным советом
университета в разные годы, этой чести были удостоены немногие



• Бушмакин
Николай Дмитриевич
(1875-5.X.1936)

профессор Иркутского
университета

один из организаторов
медицинского факультета
Иркутского университета

основатель кафедры анатомии
человека и ее первый
заведующий (1919-1930 гг.),

первый декан медицинского
факультета

в 1920-1929 гг. – ректор Иркутского
университета



Бушмакин
Николай Дмитриевич

• Родился в г. Чистополь Казанской губернии), профессор. В 1899 г. окончил медицинский факультет
Казанского университета,

• В 1900 г. – участковый земский врач в Казанской губернии. В 1903-1905 гг. (в период русско-японской
войны) – врач пограничной стражи в Маньчжурии. С 1906 г. последовательно – помощник прозектора,
прозектор Анатомического института Казанского университета, в 1911 г. защитил диссертацию на степень
доктора медицины на тему «Лимфатические железы подмышечной впадины и их питание». С 1912 г. –
доцент. В 1913 г. избирается профессором кафедры анатомии Варшавского, а в 1915 г. – Ростовского
университетов. С 1916 г. – заведующий кафедрой анатомии человека Казанского университета.

• С 1918 г. – профессор Иркутского университета. Является одним из организаторов медицинского факультета
Иркутского университета, основателем кафедры анатомии человека и ее первым заведующим (1919-1930
гг.), первым деканом медицинского факультета. В 1920-1929 гг. – ректор университета.

• С 1930 г. – заведующий кафедрой анатомии Хабаровского медицинского института.
• С 1932 г. работал в Ленинграде, где организовал отдел морфологии человека во Всесоюзном институте

экспериментальной медицины, являясь заместителем директора по научной части. Одновременно
возглавлял кафедру анатомии Медицинском вузе-больнице им. И.И. Мечникова.

• Н.Д. Бушмакин был основателем и председателем научного медицинского общества в г. Иркутске,
основателем «Иркутского медицинского журнала», основателем и первым председателем Иркутского
отделения ВАРНИИТСО, основателем и членом правления Ленинградского общества анатомов, гистологов и
эмбриологов. По его инициативе и при содействии состоялся I съезд врачей Восточной Сибири в г. Иркутске.
Избирался членом Иркутского горсовета, Иркутского губернского и окружного исполкомов,
Дальневосточного и Сибирского краевого исполкомов, членом Государственного ученого совета. Является
автором 40 научных работ.

• Н.Д. Бушмакин был награжден орденами Святой Анны III ст. (1916) и Святого Станислава III ст., имел чин
коллежского советника (1913). Ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».

• Н.Д. Бушмакин скончался в Ленинграде, похоронен на Смоленском кладбище.



• Беляев

Ефраим Израилевич
Профессор

• Заведовал кафедрой
акушерства и
гинекологии
Иркутского
мединститута с 1939 г.
по 1959 г.



Беляев
Ефраим Израилевич

• Ученик профессора В.С. Груздева и академика М.С. Малиновского
• В 1939 г. защитил докторскую диссертацию на тему

«Дифференцировка ганглиев влагалища и матки человека в
постфетальном развитии»

• Е.И.Беляев заведовал кафедрой в трудное военное и послевоенное
время (1939-1959 гг.)

• Под руководством Е.И. Беляева выполнено 7 кандидатских
диссертаций

• 1939 г. – введение в строй Областной клинической больницы на 225
коек (Клинической больницы №1 г.Иркутска), где было открыто
онкологическое отделение, создание базы кафедры акушерства и
гинекологии ИГМИ

• 1940 г. – открытие при больнице Областной женской консультации
• Е.И. Беляевым была написана одна из первых в СССР монография по

онкогинекологии: «Диагностика и лечение раковых заболеваний
женских половых органов» (Иркутск, 1957)



• Вайс
Соломон Иосифович

(1895-1967)
Профессор, заведующий

кафедрой
терапевтической
стоматологии
Иркутского
медицинского
института (1951-1968)



• Вайс
Соломон Иосифович

(1895-1967)
Профессор, заведующий

кафедрой
терапевтической
стоматологии
Иркутского
медицинского
института (1951-1968)



Вайс
Соломон Иосифович

• В 1924 г. окончил одонтологический факультет Харьковского медицинского института.
Научную деятельность начал в 1927 г. на кафедре стоматологии Харьковского медицинского
института, руководимой профессором Е.М. Гофунгом

• С 1935 по 1939 гг. С.И. Вайс работал в Киевском стоматологическом институте в качестве
доцента и заместителя директора по научной части

• В 1936 г. ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. С 1939 по 1950 гг. он
возглавлял кафедру терапевтической стоматологии Казанского стоматологического института.
В эти годы, руководя большим коллективом, вырос в крупного ученого и организатора. В 1946
г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Об анафилактической реакции слюнных
желез». Эта работа – ценный вклад в медицинскую науку

• Около 50 лет жизни он посвятил научно-исследовательской и лечебной работе. Его перу
принадлежит 58 научных работ, в том числе монография «Болезни пульпы зуба» и учебник по
терапевтической стоматологии. Имя С.И. Вайса, как крупного ученого, широко известно не
только в России, но и за рубежом

• В течение последних 17 лет жизни С.И. Вайс возглавлял кафедру терапевтической
стоматологии Иркутского медицинского института и бессменно руководил областным
стоматологическим обществом. В течение ряда лет он был членом правления Всероссийского
стоматологического общества

• С.И. Вайс – блестящий лектор, нес студентам глубокие знания, служил примером того, каким
должен быть воспитатель. Он воплощал в себе необыкновенную скромность и трудолюбие.
Под его руководством защищены 8 кандидатских и 2 докторские диссертации и опубликовано
свыше 100 научных работ



Донсков
Владимир Андреевич
(04.1881-1959)
С сентября 1923 г. по июль 1952 г. заведовал
кафедрой патологической анатомии
Иркутского медицинского института



Донсков
Владимир Андреевич

• Родился в станице Нижне-Озерной Оренбургского уезда
• После окончания классической гимназии в Оренбурге поступил на медицинский факультет

Казанского университета в 1902 г., который окончил в 1908 г. с отличием. Был оставлен при
кафедре патологической анатомии в качестве сверхштатного помощника прозектора, в 1912 г.
переведен на штатную должность помощника прозектора

• В 1915 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины на тему «К вопросу о состоянии
решетчатых волокон печени при болезненных ее изменениях деструктивного и
продуктивного характера», профессор

• В 1920 г. назначен прозектором (старшим ассистентом) кафедры патологической анатомии
Казанского университета

• С сентября 1923 г. по июль 1952 г. заведовал кафедрой патологической анатомии Иркутского
медицинского института

• Профессор В.А. Донсков был организатором и первым заведующим кафедрой патологической
анатомии, организатором патологоанатомической службы в Иркутской области, постоянным
консультантом патологоанатомов Иркутска и прилежащих регионов (Бурятия, Читинская
область). Он проводил научные исследования, увязанные с задачами здравоохранения
Сибири

• Под его руководством выполнена одна докторская и три кандидатских диссертации.
В.А.Донсков – автор 26 научных работ



Казанцев
Апполинарий Иннокентьевич
(1.VIII.1888-1973)
Профессор.
В 1946-1968 гг. – заведующий кафедрой
анатомии человека Иркутского
медицинского института



Казанцев
Апполинарий Иннокентьевич

• Родился в с. Мальта Иркутской губернии
• В 1913 г. окончил медицинский факультет Томского университета, преподавал в фельдшерско-акушерской и

фельдшерской школах г.Иркутска, в течение 5 лет заведовал медицинским техникумом, сочетая
педагогическую деятельность с практической работой врача в лечебных учреждениях города

• В 1918 г. становится врачом открытого в г. Иркутске университета, с 1920 г. – помощник прозектора, а затем
ассистент. С 1923 г. – прозектор кафедры анатомии человека Иркутского университета

• В 1934 г. ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук без защиты диссертации и
присвоено ученое звание доцента

• С 1936 г. – заведующий кафедрой нормальной анатомии и по совместительству – заведующий кафедрой
оперативной хирургии и топографической анатомии Новосибирского медицинского института.

• В 1940 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Уровская (Кашина-Бека) болезнь по
антропометрическим показателям», профессор

• В 1946-1968 гг. – заведующий кафедрой анатомии человека Иркутского медицинского института
• По его инициативе в 1950 г. в г. Иркутске организовано отделение ВНОАГЭ. А.И. Казанцев стал его первым

председателем, являясь одновременно членом правления ВНОАГЭ
• В течение ряда лет принимал участие в работе Иркутского НИИ ортопедии и восстановительной хирургии,

занимая должности руководителя организационно-методического отдела и заместителя директора по
научной работе. В разное время был заместителем директора по научной работе Новосибирского и
Иркутского медицинских институтов

• Является автором более 60 научных работ. Под руководством А.И.Казанцева защищено 10 кандидатских
диссертаций



Каплун
Мануэль Самойлович
(20.06.1883-29.04.1974)
Профессор
В 1940 г. был избран по конкурсу
заведующим кафедрой дермато-
венерологии ИГМИ и одновременно
назначен директором Иркутского
мединститута (1940-1943 гг.)
Заведовал кафедрой до 1972 г.



Каплун
Мануэль Самойлович

Родился в Рогачёве Гомельской области
В 1921 г. окончил Днепропетровский мединститут
После окончания института прошел клиническую ординатуру, с 1924 по 1930 гг. – ассистент,

с 1930 по 1940 гг. доцент кожных и венерических болезней Днепропетровского мединститута.
В 1940 г. был избран по конкурсу заведующим кафедрой дерматовенерологии ИГМИ и

одновременно назначен директором Иркутского мединститута (1940-1943 гг.). Заведовал
кафедрой до 1972 г. Профессор

С 1972 по 1974 гг. – консультант областного кожно-венерологического диспансера.
В 1935 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гистопатология лимфаденитов при

сифилисе». Основные направления научных исследований: патогенез сифилиса, патогенез
хронических дерматозов, совершенствование организационных форм дерматовенерологической
и противолепрозной службы

С 1940 по 1974 гг. был председателем научного общества дерматовенерологов в Иркутске,
избирался членом правления Всероссийского научного общества дерматовенерологов и
редакционного совета журнала «Вестник дерматовенерологии»

Под его руководством подготовлено и защищено 7 кандидатских и одна докторская
диссертации. Автор 74 опубликованных работ (1 монографии). Под его редакцией издано 5
сборников научных работ. В 1955 г. проведена конференция дерматовенерологов Урала, Сибири
и Дальнего Востока

Награжден медалями «За доблестный труд в ВОВ» и «За победу над Германией»



Малиновский
Михаил Сергеевич
(17.10.1880-1976)
Профессор, академик АМН СССР, Герой

Социалистического Труда, вице-президент
АМН СССР (1944 г.)

В 1920 г. принял активное участие в
организации медицинского факультета при
Иркутском университете и кафедры
акушерства и гинекологии. Заведовал этой
кафедрой до 1923 г.



Малиновский
Михаил Сергеевич

• Родился в селе Нехлюдове Симбирской губернии
• В 1907 г. с отличием окончил Казанский университет и оставлен в клинической ординатуре на

кафедре акушерства и гинекологии. По окончании ординатуры – ассистент кафедры и
одновременно заведует Лихачевским родильным домом в г. Казани

• В 1913 г. защитил докторскую диссертацию «О влиянии питуитрина на сокращение матки в родах».
Получил звание приват-доцента, в 1919 г. – звание профессора Казанского университета

• В 1920 г. принял активное участие в организации медицинского факультета при Иркутском
университете и кафедры акушерства и гинекологии

• С 1923 г. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Московского университета. В 1943 г.
организовал Институт акушерства и гинекологии и возглавил его. В 1948 г. – профессор кафедры
акушерства и гинекологии Центрального института усовершенствования врачей. В 1960 г. вернулся в
Институт акушерства и гинекологии, где работал до ухода на пенсию.  академик АМН СССР, вице-
президент АМН СССР (1944 г.)

• М.С.Малиновский – основоположник физиологического направления в акушерстве и гинекологии.
Был одним из организаторов Всесоюзного института экспериментальной медицины. Долгое время
был председателем Всесоюзного и Московского научного общества акушеров–гинекологов,
ответственным редактором отдела акушерства и гинекологии Большой и Малой медицинских
энциклопедий, журнала «Акушерство и гинекология». М.С.Малиновский – автор более 100 научных
работ и нескольких монографий. Им подготовлено 33 доктора наук

• Герой Социалистического Труда. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
медалями



Мелких Александр
Александрович
(12.10.1872-1943)
Профессор, организатор кафедры
общей патологии в 1920 г. на
медицинском факультете
Иркутского государственного
университета
Возглавлял эту кафедру, которая в
1927 г. была переименована в
кафедру патологической
физиологии, до 1933 г.



Мелких
Александр Александрович

• Родился в Перми
• В 1897 г. окончил Казанский университет
• В 1901 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Материалы к патогенезу

возвратного тифа»
• Является организатором кафедры общей патологии в 1920 г. на медицинском

факультете Иркутского государственного университета. Возглавлял эту
кафедру, которая в 1927 г. была переименована в кафедру патологической
физиологии, до 1933 г.

• С 1933 г. был заведующим кафедрой патологической физиологии Кубанского
медицинского института

• Разрабатывал вопросы патофизиологии инфекционного процесса и
иммунитета. Посвятил много времени изучению эндемического зоба и
уровской болезни в Восточно-Сибирском регионе

• Являлся организатором научно-медицинского общества в крае и первым
редактором Иркутского медицинского журнала

• При его непосредственном участии на медицинском факультете ИГУ было
организовано студенческое научное общество имени И.И.Мечникова



Михайлов
Михаил Павлович
(17.09.1882-1954)
Профессор
С 20 апреля 1921 г. заведующий кафедрой
госпитальной терапии, которую он
организовал и бессменно руководил на
протяжении 32 лет (до 1953 г.)



Михайлов
Михаил Павлович

• Родился в г. Ядрин Казанской губернии.

• В 1908 г. окончил с отличием Казанский университет и был оставлен в клинической ординатуре на кафедре госпитальной
терапии при лаборатории известного физиолога М.А. Миславского для подготовки к профессорскому званию.

• В 1914 г. публично защитил диссертацию доктора медицины на тему «Об отношении блуждающего нерва (n. vagus) к
дыхательным движениям» и был призван в армию, где служил ординатором эвакогоспиталя.

• С 1916 г. – заведующий отделением сыпно-тифозного эпидемического госпиталя «Союза городов» г. Самары.

• С 1918 по 1920 гг. в г. Иркутске – помощник заведующего коммунального подотдела горздрава и заведующего санаторно-
курортной секцией.

• В ноябре 1920 г. Михайлов М.П. был избран преподавателем кафедры частной патологии и терапии Иркутского медицинского
университета. С 20 апреля 1921 г. – профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии, которую он организовал и
бессменно руководил на протяжении 32 лет (до 1953 г.).

• Ведущим его научным направлением было изучение курортных ресурсов и целебных свойств бальнеологических, грязевых и
кумысолечебных здравниц Сибири и Бурят-монгольской АССР. Им изучено более 20 курортов.

• Михайловым М.П. опубликовано 86 научных работ, более 60 научно-популярных статей и 5 монографий.

• Под руководством М.П.Михайлова подготовлен доктор медицинских наук В.Н.Моросанов и к.м.н. А.К.Оборин.

• М.П.Михайлов – организатор и руководитель госпитальной терапевтической клиники (с 1921 по 1948 гг.), кафедры и
физиотерапевтического института (1927-1933 гг.), директор, научный руководитель и консультант управления уполномоченного
курортно-санитарного объединения ВЦСПС в г. Иркутске (1930-1940 гг.), был главным терапевтом (1945-1950 гг.) и
физиотерапевтом (1949-1950 гг.) Иркутской области. Исполнял обязанности председателя ряда проблемных комиссий:
факультетской бальнеологической, туберкулезной, по изучению зоба, предметной и председателя областного
терапевтического общества. Член правления союзного и Российского общества курортологов, ревматологов, терапевтов.

• Он являлся редактором отдела внутренней медицины журнала «Сибирский архив», клинической и терапевтической медицины
и отдела клинической медицины «Сибирского клинико-профилактического журнала», бальнеологического отдела «Иркутского
медицинского журнала», членом редколлегии журнала «Советская медицина Восточно-Сибирского края».

• Профессор М.П. Михайлов награжден: орденами Святослава, II ст., Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над
Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком «Отличнику здравоохранения». Ему
было присвоено звание «Заслуженный врач БМ АССР».



Никитин
Алексей Иванович
(13.03.1907-08.12.1991)
Доктор медицинский наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники
Бурятской АССР
С 1937 по 1984 гг. – заведующий кафедрой
нормальной физиологии Иркутского
мединститута
С 1957 по 1971 гг. – ректор Иркутского
мединститута
Почетный гражданин г. Иркутска (1977)



Никитин
Алексей Иванович

• Родился в г. Нерчинске Читинской области
• Окончил с отличием в 1931 г. Восточно-Сибирский мединститут и был оставлен в аспирантуре при кафедре

нормальной физиологии
• В 1935 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Газовый и азотистый обмен при сенсибилизации в

послешоковом периоде у собак под действием нормальной лошадиной сыворотки», в 1946 г. – докторскую
диссертацию «Материалы по регуляции секреторной деятельности пищеварительных желез при измененной
реактивности организма (сенсибилизация и шок)»

• До поступления в Иркутский государственный университет в течение 2 лет (1925-1927 гг.) работал рабочим на
Казаковском прииске, с 1927 по 1931 гг. – студент, вначале медицинского факультета Иркутского университета, а
затем – лечебного факультета мединститута; в 1931-1934 гг. – аспирант кафедры нормальной физиологии Иркутского
мединститута, с 1937 г. – доцент, с 1946 г. – профессор.

• С 1937 по 1984 гг. – заведующий кафедрой нормальной физиологии Иркутского мединститута.
• В 1953-1957 гг. – заместитель ректора по учебной и научной работе.
• С 1957 по 1971 гг. – ректор Иркутского мединститута
• Является автором 57 печатных научных работ, имеет одно изобретение 10 удостоверений на рацпредложения.

Основная тематика научной работы: физиология и патология органов пищеварения. По данной проблеме на кафедре
выполнены 3 докторские и 17 кандидатских диссертаций. Под руководством А.И. Никитина защищено 16
кандидатских диссертаций. Он участвовал в работе 15 Международного конгресса физиологов (1935) и 10 съездах
Всесоюзного физиологического общества им. И.П.Павлова.

• А.И.Никитин был организатором в Иркутске крупных научно-практических форумов регионального, межобластного,
республиканского, союзного и международного значения, председателем Иркутского отделения Всесоюзного
общества физиологов (1947-1984), Почетным членом этого общества (1983), членом правления Российского
общества гастроэнтерологов (1976)

• Награжден Почетной грамотой президиума Верховного Совета РСФСР (1977), 4 медалями, орденом Трудового
Красного Знамени (1954), двумя орденами Ленина (1961, 1966). Почетный гражданин г. Иркутска (1977)



Сапожков
Константин Петрович
(6.(?).1874 – 3.XI.1952)
Профессор, Заслуженный деятель науки
РСФСР.
В 1927 г. избирается заведующим кафедрой
факультетской хирургии Иркутского
медицинского института, и в этой
должности проработал до своей кончины



Сапожков
Константин Петрович

• Родился в Сестрорецке
• В 1893 г. окончил медицинский факультет Варшавского университета. Работал при кафедре

описательной анатомии Варшавского университета прозектором
• С 1909 г. заведовал хирургическим отделением в г. Гомеле. В 1914 г. назначается старшим

ординатором в Ковенский военный госпиталь. С 1915 г. работает в Петрограде, в
нейрохирургическом госпитале. В 1919 г. работает ассистентом хирургической клиники
Петроградского института усовершенствования врачей. С 1922 г. Константин Петрович
работает в должности проректора и доцента при кафедре оперативной хирургии
Ленинградского медицинского института

• В 1927 г. избирается заведующим кафедрой факультетской хирургии Иркутского
медицинского института, и в этой должности проработал до своей кончины (1952 г.)

• К.П. Сапожков подготовил 6 профессоров и доцентов, ряд ассистентов и ординаторов.
Основные научные направления К.П. Сапожкова: лечение слюнных и каловых свищей,
проблемы раковой болезни желудка и пищевода, язвенной гастро-дуоденальной болезни,
хирургия травм военного времени, хирургическая неврология и анатомия нервной системы

• К.П. Сапожков издал несколько выпусков избранных глав клинической хирургии и
монографию «Аппендицит». Он был главным онкологом Иркутской области, избирался
членом правления всесоюзного общества хирургов и членом научного совета Центрального
Московского онкологического научно-исследовательского института, был председателем
Иркутского научного общества хирургов

• Заслуженный деятель науки РСФСР.  Награжден орденом Трудового Красного Знамени и
многими медалями



Семенов
Сергей Романович
(25.10.1896-22.04.1967)
доктор медицинских наук, профессор
С 1938 по 1967 гг. – заведующий кафедрой
фармакологии
С 1941 г. – организатор фармацевтического
факультета ИГМИ и его декан



Семенов
Сергей Романович

• Родился в г. Санкт-Петербурге
• Окончил Иркутский государственный университет в 1926 г.
• В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию «Комбинированное действие

дикодида и хлоралгидрата»
• В 1953 г. защитил докторскую диссертацию «Действие гексенала и

хлоралгидрата при нарушении функции некоторых эндокринных желез»
• По окончании медфака Иркутского государственного университета до 1930 г.

был аспирантом кафедры фармакологии, затем по 1935 г. – ассистентом и
доцентом. С 1938 по 1967 гг. – заведующий этой же кафедрой.

• С 1941 г. – организатор фармацевтического факультета ИГМИ и его декан
• Основные научные интересы С.Р.Семенова касаются характера и механизмов

комбинированного неингаляционного наркоза в условиях эндокринной
патологии, а также изучения лекарственных растений Сибири и Дальнего
Востока

• Член правления Всесоюзного общества фармакологов, участник I-II съездов
физиологов, биохимиков и фармакологов

• Награжден медалью «За доблестный труд»



Сенчилло-Явербаум
Зинаида Тихоновна
Профессор
Заведующая кафедрой госпитальной
хирургии ИГМИ в 1954 - 1972 гг.



Сенчилло-Явербаум
Зинаида Тихоновна

• Родилась в Могилевской губернии
• В 1925 г. окончила медицинский факультет Иркутского  университета
• С 1935 по 1937 гг. – аспирант, ассистент, затем доцент кафедры факультетской хирургии

Иркутского медицинского института
• В 1937 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Соотношение свободной соляной

кислоты и пепсина при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки», в 1955 г. –
докторскую диссертацию на тему «Болезнь оперированного желудка».

• С 1954 по 1972 гг. возглавляла кафедру госпитальной хирургии ИГМИ
• Под ее руководством разработаны методики оперативного лечения при язвенной болезни,

раке желудка и пищевода, хирургического лечения панкреатита, дивертикулов
двенадцатиперстной кишки, рубцовых сужений пищевода и др., усовершенствована
методика К.П. Сапожкова закрытия  двенадцатиперстной кишки при «трудных» язвах

• З.Т. Сенчилло-Явербаум являлась одним из пионеров реконструктивной хирургии пищевода.
Автор более 70 научных работ (2 монографий). Большая часть трудов посвящена актуальным
вопросам хирургического лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
болезням оперированного желудка, реконструктивной хирургии пищевода

• Под ее руководством защищено 1 докторская и 17 кандидатских диссертаций
• З.Т. Сенчилло-Явербаум была постоянным членом правления научного хирургического

общества РСФСР и Иркутского областного общества хирургов



Соркина
Ася Ильинична
(21.03.1896-23.04.1972)
Профессор (1940), Почетный член
Всероссийского общества хирургов (1967)
Заведующая кафедрой общей хирургии
Иркутского медицинского института с 1940
по 1971 гг.
Главный хирург эвакогоспиталей Иркутской
области (1941-1945)



Соркина
Ася Ильинична

• Родилась в г. Гомель, (БССР), профессор (1940)
• Окончила Днепропетровский медицинский институт в 1924 г. С 1924 г. – ординатор хирургического

отделения Днепропетровской горбольницы, с 1925 г. – ассистент кафедры хирургии Днепропетровского
медицинского института, с 1932 г. – приват-доцент

• В 1935 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Отдаленные результаты после операции прямых
грыж». В 1938 г. – заведующая кафедрой хирургии Башкирского медицинского института

• В 1940 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Профилактика и борьба с отложениями при
трансфузии крови»

• С 1940 по 1971 гг. заведовала кафедрой общей хирургии Иркутского медицинского института.
• Главный хирург эвакогоспиталей Иркутской области (1941-1945). Профессор (1940), почетный член

Всероссийского общества хирургов (1967)
• Является автором 75 печатных работ. Ею изданы 5 сборников научных работ. Основная научная тематика:

гематрансфузиология, хирургическая инфекция, эндокринология. Под ее руководством защищены 1
докторская и 12 кандидатских диссертаций

• А.И. Соркина – участница двух международных  научных форумов, член правления Всесоюзного общества
эндокринологов. Ею создано Иркутское научное общество эндокринологов (1958). Она является
организатором в Иркутске Всероссийской конференции эндокринологов. С ее участием создано первое в
Иркутске анестезиологическое отделение (1964). А.И.Соркина являлась председателем правления
Иркутского хирургического общества (1959-1971), председателем постоянной комиссии здравоохранения
Иркутского горсовета (1959-1968)

• Награждена орденом Красного Знамени, значком «Отличнику здравоохранения», «Отличник высшей
школы», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Удостоена личной благодарности
главнокомандующего И.В.Сталина за успешную организацию работы в качестве главного хирурга
эвакогоспиталей Иркутской области



Тимофеев
Сергей Игнатьевич
(18.09.1884-1964)
доктор биологических наук, профессор
С 1930 по 1963 гг. заведовал кафедрой
биологии Иркутского медицинского
института



Тимофеев
Сергей Игнатьевич

• Родился в Казани
• В 1909 г. окончил медицинский факультет Казанского университета. С 1910 по 1916 гг. работал

лаборантом зоологического кабинета, приват-доцентом и старшим ассистентом Казанского
университета. В 1910 г. участвовал в научной экспедиции по изучению реликтовой фауны
Белого моря. В этом же году за научную работу награжден золотой медалью. С 1913 г.
зачислен приват-доцентом Казанского университета, с 1914 г. читал курс энтомологии. В 1915
г. назначается старшим ассистентом

• После эвакуации в г. Томск с 1918 г. состоял в Томском университете в  должности прозектора
на кафедре гистологии

• В связи с организацией в г. Иркутске университета в июле 1919 г. получил назначение в
Иркутский государственный университет профессором кафедры гистологии

• В 1923 г. назначен по совместительству действительным членом Биогеографического научно-
исследовательского института при университете, а в 1925-1926 гг. исполнял обязанности
директора. Был деканом медицинского факультета университета

• С 1932 г. утверждается профессором кафедры биологии медицинского института
• В 1936 г. квалификационной комиссией Наркомпроса ему присвоена степень кандидата

биологических наук, а в июле 1936 г. он защитил докторскую диссертацию
• С 1930 по 1963 гг. заведовал кафедрой биологии Иркутского медицинского института
• Автор более 35 научных работ по систематике кольчатых червей, исследованию комплекса

Гольджи, классификации костных тканей. Подготовил 10 кандидатов и докторов наук.
• Награжден орденом «Знак Почета», медалями



Топорков
Николай Николаевич
(29.11.1873-не ранее 1934 г.)
Профессор, основатель и первый
заведующий кафедрой нервных болезней
Иркутского государственного университета.
Заведовал кафедрой с 1921 по 1932 гг.
Занимался изучением сифилитического
поражения нервной системы, неврозов



Топорков
Николай Николаевич

• Выпускник Казанского университета. Профессор кафедры систематического и клинического учения о
нервных и душевных болезнях медицинского факультета (1909-1920 гг.) Императорского
(государственного) Томского университета

• В 1908-1913 гг. - главный врач Томской психиатрической лечебницы. При Топоркове территория
Томской психиатрической лечебницы перестала напоминать тюремный каземат, место скорби и
юдоли. Появились радующие глаз саженцы деревьев и цветы В России до Топоркова никому не
приходило в голову снять решетки с больничных окон. Он это сделал и доказал, что для многих
больных это стало как бы условием для улучшения их самочувствия

• Профессор, основатель и первый заведующий кафедрой нервных болезней Иркутского
государственного университета

• Заведовал кафедрой с 1921 по 1932 гг. Занимался изучением сифилитического поражения нервной
системы, неврозов

• Первый ответственный редактор «Иркутского медицинского журнала», Н.Н. Топорков (с
профессором А.А. Мелких), редактор отдела неврология и психология. Журнал издавался с 1923 по
1929 годы

• На лекциях Топоркова демонстрировались больные. Стараясь создать непринужденную обстановку,
он беседовал с больными, излагал материал и предлагал слушателям интереснейшие аналогии из
своей богатой практики. Этим он добивался того, что у студентов на всю жизнь фиксировались в
памяти характерные симптомы различных психозов и нервных заболеваний

• 16 января 1926 г. Правление университета разрешило командировку профессору Н.Н. Топоркову – в
Гамбург для изучения вопроса о нейролюэсе

• В тридцатых годах Топорков покинул Иркутск и уехал в Ленинград, чтобы там возглавить кафедру
нервных болезней. Любовью и популярностью он пользовался до конца жизни



Флоренсов
Вадим Александрович
(02.06.1927-06.01.1986)
доктор медицинских наук, профессор
В 1968-1986 гг. –заведующий кафедрой
анатомии человека ИГМИ



Флоренсов
Вадим Александрович

• Родился в г. Иркутске
• В 1943 г. поступил в Иркутский  медицинский институт. С 1-го курса стал интересоваться наукой и начал

работать в биологическом кружке. Его студенческая научная работа о строении лимфатического узла была
удостоена I премии МЗ РСФСР. За высокие показатели в учебе, науке и общественной жизни получал
именную стипендию, которая сохранилась за ним и в аспирантуре

• Пройдя полный курс аспирантуры по кафедрам гистологии и биологии, в 1952 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Морфогенез гемолимфатических узлов»

• С 1951 г. – ассистент кафедры биологии. В 1967 г. защитил докторскую диссертацию «Филогенез и онтогенез
кроветворной функции лимфатических узлов позвоночных животных». С 1968 г. – профессор, заведующий
кафедрой анатомии человека ИГМИ. Им разработаны вопросы закладки и развития компонентов
лимфатической системы. Полученные данные в изучении ядерно-плазматических отношений лимфоцитов,
позволили установить наличие в их составе шести клеточных кланов, впервые вскрыть одну из наиболее
существенных функций лимфоцитов – способность к сохранению и передаче генетического материала
посредством цитогамии, т.е. доказана их роль в регуляции процессов развития. Он занимался
антропологией, биологией развития, филогенезом и онтогенезом иммунной системы, проблемами
экологии, в частности, проблемой, связанной с озером Байкал, по которой под его руководством и при
непосредственном участии были выполнены исследования по 17 темам. Читал курс лекций по теории
эволюции в педагогическом институте и биологию индивидуального развития в университете

• Принимал участие в VI-X съездах ВНОАГЭ, в республиканских и региональных конференциях. Опубликовано
более 60 научных работ, монография, 3 научно-популярные книги, под его руководством защищено 8
кандидатских диссертаций, подготовлен атлас в 5 частях

• Дарования В.А. Флоренсова проявились и в занятиях живописью: его полотна можно видеть в музеях гг.
Москвы, Львова, Иркутска

• Профессор В.А. Флоренсов многие годы являлся членом правления ВРНО АГЭ, председателем Иркутского
общества АГЭ, членом правления областной организации общества «Знание», научным руководителем
студенческого общества имени И.И. Мечникова



Ходос
Хаим-Бер Гершонович
(21.01.1897-29.04.1995)
Профессор.
С 1935 по 1976 гг. заведующий кафедрой
невропатологии Иркутского медицинского
института
В 1937-1951 гг. – декан лечебного
факультета ИГМИ
Почетный гражданин г. Иркутска (1967)



Ходос
Хаим-Бер Гершонович

• Родился в поселке Куренцы Минской области
• В 1924 году окончил  Иркутский университет
• В 1935 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Гистопатология симпатических ганглиев при острых

инфекциях»
• С 1935 по 1976 гг. заведующий кафедрой невропатологии Иркутского медицинского института.
• Научный руководитель и консультант 28 кандидатских и 4 докторских диссертаций
• В 1937-1951 гг. – декан лечебного факультета ИГМИ, председатель Иркутского областного научного

общества невропатологов. Почетный член общества невропатологов Российской Федерации
• В годы Великой Отечественной войны – консультант специализированных неврологических госпиталей г.

Иркутска
• Является автором 170 научных трудов (из них 12 монографий). Основная тематика научной работы –

гистопатология симпатических узлов, эпилепсия, арахноидит головного мозга, рассеянный склероз,
энцефалит «А», исследование цереброспинальной жидкости, неврозы, курортное лечение неврологических
больных. Участник всероссийских съездов невропатологов и международных симпозиумов.

• Профессор Х.-Б. Г. Ходос - крупный ученый, обладавший энциклопедическими знаниями, мудрый врач-
клиницист, большой педагог и общественный деятель

• За большие заслуги в науке, педагогической, врачебной деятельности Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 30 мая 1967 г. ему было присвоено высокое, почетное звание «Заслуженный деятель науки
РСФСР»

• Девять раз избирался депутатом городского Совета народных депутатов, один раз – депутатом областного
Совета

• Имеет правительственные награды, среди них ордена «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медали
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также
ордена и медали МНР (орден «Полярная Звезда», «Отличник здравоохранения МНР» и другие). Почетный
гражданин г. Иркутска (1967)



Франк-Каменецкий
Захарий Григорьевич
((13) 26.05.1874-02.05.1951)
Профессор, Заслуженный врач РСФСР,
крупный специалист-офтальмолог,
получивший известность не только в
Советском Союзе, но и за рубежом
В 1935-1951 гг. – заведующий кафедрой
глазных болезней и директор глазной
клиники ИГМИ



Франк-Каменецкий
Захарий Григорьевич

• Родился в г. Вильно
• В 1862 г. окончил Виленскую гимназию, в 1897 г. – медицинский факультет Харьковского университета
• В 1898 г. занимался офтальмологией в Берлинской глазной клинике
• В 1899 г. принимал участие в работе глазных отрядов в Чернигове и Глазове
• В 1900-1903 гг. – находился на службе в глазном отряде, командированном в Сибирь комитетом по

постройке Сибирской железной дороги.
• В 1904-1905 гг. служил младшим врачом 24 дружины государственного ополчения
• С 1906 г. – консультант по глазным болезням при Иркутской Кузнецовской больнице
• В 1908-1921 гг. преподавал глазные болезни в Иркутской женской фельдшерской школе
• В 1901, 1906, 1909, 1911, 1913 гг. совершал поездки с научной целью в Германию, Австро-Венгрию и

занимался в глазных клиниках Кенигсбергской, Бреславской, Берлинской и Венской. В 1915 г., призванный
по мобилизации, заведовал глазным отделением Иркутского и Читинского глазных госпиталей, а в 1917 г. –
глазным отделением подвижного военного госпиталя на Северном фронте. В 1919-1921 гг. – ординатор в
военных госпиталях Иркутска.

• С 1921 г. – преподаватель медицинского факультета Иркутского университета, работал в глазной клинике, а
с 1923 г. – ассистент кафедры гистологии. В 1933-1935 гг. – на должности профессора кафедры гистологии

• В 1935 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Своеобразная наследственная форма глаукомы». Эту
форму глаукомы в настоящее время называют глаукомой Франк-Каменецкого

• В 1935-1951 гг. – заведующий кафедрой глазных болезней и директор глазной клиники
• З.Г. Франк-Каменецким разработаны вопросы краевой патологии глаз, занимался проблемой глаукомы,

вопросами военного травматизма глаз, большое внимание уделял подготовке врачей. Является автором 30
научных работ

• Награжден орденом «Знак Почета». В 1942 г. именем З.Г. Франк-Каменецкого названа одна из улиц г.
Иркутска. Похоронен на Амурском кладбище г. Иркутска



Шавров
Николай Павлович
(2 (14).12.1884-13.01.1938)
Профессор.
Организатор и первый заведующий
кафедрой фармакологии и фармхимии
(1922-1930 гг.)
Заведовал по совместительству кафедрой
физиологической химии Иркутского
университета с 1929 по 1930 гг.



Шавров
Николай Павлович

• Родился на ст. Оловянная (Онон-Китайский) Забайкальского края в семье священника-миссионера

• Окончил Вяземскую классическую гимназию

• Поступил на отделение естественных наук физико-математического факультета Московского
университета

• После окончания университета, в 1910 г. поступает в Военно-медицинскую академию в Санкт-
Петербурге. В 1914 г. едет на фронт, где служит врачом 17-го Уланского полка, затем 17-го
Гвардейского полка. В годы гражданской войны – врач Барабинского полка в армии А.В.Колчака

• В декабре 1919 г. – ординатор госпиталя в Новониколаевске

• В рядах 5-ой Армии прибыл в Иркутск, где работал в 1919-1922 гг. лаборантом химико-
фармацевтической лаборатории

• В 1922 г. стал основателем и первым заведующим кафедрой фармакологии и фармхимии
Иркутского университета

• В 1923 г. защищает диссертацию на тему: «Каталаза и протеаза крови при парентеральном
введении хлоралгидрата»

• В 1925 г. получает звание и должность профессора фармакологии ИРГОСУНа

• Заведовал по совместительству кафедрой физиологической химии Иркутского университета с 1929
по 1930 гг.

• В 1930 г. переведен в Новосибирский медицинский институт, где работал до 1937 г.

• В 1937 г. репрессирован. В 1938 г. расстрелян, как бывший офицер. Реабилитирован посмертно в
1957 г.



Шевяков
Владимир Тимофеевич
(17.10.1859-18.10.1930)
заслуженный профессор, доктор зоологии
Петроградского университета, член-
корреспондент Российской академии наук,
доктор философии Гейдельбергского
университета, доктор права Эбердинского
университета, первый Почетный член
Иркутского университета
С 1920 по 1929 гг. заведовал кафедрой
биологии Иркутского университета



Шевяков
Владимир Тимофеевич

• В 1877 г. поступил студентом в горный институт, а в 1881 г. перешел в Санкт-Петербургский
университет, затем, до 1889 г. стажировался в Гейдельбергском университете (Германия)

• В 1889 г. защитил диссертацию по протистологии и получил ученую степень доктора философии
• В 1894 г. защитил диссертацию «К биологии простейших» и получил ученую степень магистра

зоологии
• В 1896 г. после защиты диссертации на тему «Морфология и систематика Infusoria Aspirotisha»

получил степень доктора зоологии
• В 1908 г. избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук
• С 1910 г. работал в Министерстве народного просвещения. С 1911 г. — товарищ министра. Вышел в

отставку в 1917 г.
• В 1918 г. уехал на Урал, затем в Омск, где преподавал в сельскохозяйственном институте
• С 1920 по 1929 гг. заведовал кафедрой биологии Иркутского университета
• Научная деятельность В.Т.Шевякова была посвящена изучению протистологии, и в этой области он

считался мировым авторитетом. Основная монография – «Радиолярии Неаполитанского залива»
• В.Т. Шевяков был награжден золотой медалью философского факультета Гейдельбергского

университета за конкурсную работу о строении органов зрения медуз, орденами Святого Станислава
III ст. и Святого Владимира. Заслуженный профессор Петроградского университета. Первый
почетный член Иркутского университета (1923). Герой труда (присвоено Иркутским Губисполкомом в
1923 г.)

• Похоронен на Ремесленно-слободском кладбище в Иркутске



Шершнев
Павел Алексеевич
(16.01.1900-05.02.1978)
доктор биологических наук, профессор
В 1930 г. организовал кафедру биохимии с
включением в состав кафедры на правах
самостоятельных дисциплин органической
химии и физической и коллоидной химии
при Восточно-Сибирском медицинском
институте.
С 1937 г. по октябрь 1973 г. – заведующий
кафедрой биохимии ИГМИ.
С 1951 по 1962 гг. – декан лечебного
факультета



Шершнев
Павел Алексеевич

• Родился в селе Шуты Наровчатовского района Пензенской области)
• В 1925 г. окончил Томский государственный университет
• Ученую степень кандидата медицинских наук получил в 1934 г. без защиты диссертации
• В феврале 1941 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Опыт экспериментального и

теоретического обоснования концепции А. и Л. Гуревич о воспроизведении ферментов в
растворах аминокислот (теория образования ферментоидов)»

• С февраля 1927 г. – ассистент медицинского факультета Иркутского государственного
университета. В 1930 г. организовал кафедру биохимии с включением в состав кафедры на
правах самостоятельных дисциплин органической химии и физической и коллоидной химии
при Восточно-Сибирском (Иркутском) медицинском институте

• С 1937 г. по октябрь 1973 г. – заведующий кафедрой биохимии ИГМИ
• С 1951 по 1962 гг. – декан лечебного факультета
• С 1962 по 1966 гг. – проректор по НИР. Является автором 78 научных работ и учебника по

физической и коллоидной химии. Под его руководством защищены 17 кандидатских и 1
докторская диссертации

• С 1959 по 1978 гг. – председатель Иркутского отделения Всесоюзного биохимического
общества

• Награжден орденом Ленина и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»



ПОЧЕТНЫЕ ПРОФЕССОРА ИГМУ



Горяев Юрий Аркадьевич
(19.07.1932)
Профессор, доктор медицинских наук
Заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней (1971-2011 гг.)
Заслуженный врач РФ
Заслуженный врач Монголии
Основатель Иркутской научной школы
ревматологов



Горяев
Юрий Аркадьевич

• Родился 19 июля 1932 г. в г. Иркутске в семье преподавателя автодела и медицинской сестры
• В 1957 г. с отличием окончил лечебный факультет Иркутского государственного медицинского

института и в дальнейшем весь свой жизненный путь посвятил "alma mater»
• В 1965 г. под руководством доцента (позднее академика АМН СССР) К.Р. Седова защитил

кандидатскую диссертацию на тему "Эпидемиология ревматизма в Иркутской области»
• В 1972 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Эпидемиологические аспекты

возникновения и развития ревматизма". Им, одним из первых в СССР, использована методика
эпидемиологического исследования неинфекционного заболевания

• В 1957-1971 гг. – ассистент кафедры госпитальной терапии ИГМИ
• В 1971-2011 гг. - заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, а в 1986-1987 гг.

одновременно заведующий кафедрой терапии №1 и кафедрой пропедевтики внутренних
болезней. С 2011 г. – профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ИГМУ

• С 1972 по 1983 гг. - проректор по учебно-воспитательной работе ИГМИ
• Награжден знаком "Отличник высшей школы", орденом "Знак почета", медалью С.П.Боткина,

почётными грамотами Минздрава РСФСР (1982)



Кузнецова
Нина Петровна
(28 декабря 1926)
Профессор, доктор медицинских
наук
Заведующая кафедрой кожных
болезней (1972-2005)



Кузнецова
Нина Петровна

•Родилась в г. Иркутске в семье учёных-медиков
•После окончания Иркутского медицинского института была зачислена в клиническую ординатуру
на кафедру кожных и венерических болезней, где она на протяжении 48 лет работала
ассистентом, доцентом, заведующей кафедрой дерматовенерологии с 1972 по 2005 гг., а в
настоящее время – профессором кафедры
•В 1963 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Ближайшие и отдалённые результаты
лечения капиллярных ангиом радиоактивным фосфором»
•В 1974 г. - докторскую диссертацию – "Поздняя кожная порфирия – полисистемное заболевание",
в 1975 г. ей присвоено учёное звание профессора, а 29 октября 2004 г. - звание Почётного
профессора ИГМУ
•Основные научные направления касаются патогенеза и терапии хронических дерматозов, в том
числе поздней кожной порфирии. По этой проблеме выполнена 1 докторская и 5 кандидатских
диссертаций. Издана монография "Порфирии". Под руководством Н.П.Кузнецовой подготовлено 2
доктора и 11 кандидатов медицинских наук
•Автор более 360 опубликованных работ, в том числе 5 монографий, в зарубежной печати 16
работ. Издано 6 сборников научных работ
•Участвовала в работе международных конгрессов в Японии, Франции, Индии, Монголии, а также
на различных Всесоюзных, Российских и региональных съездах и конференциях
•Награждена медалью "За заслуги перед Российской дерматовенерологией". С 1974 г. является
председателем Иркутского регионального отделения общества дерматовенерологов



Кулинский
Владимир Ильич
(15 февраля 1932)
Доктор медицинских наук, профессор
Заведующий кафедрой биохимии с
1989  по 2010 гг.



Кулинский
Владимир Ильич

• Родился в семье служащих. В 1949 г. поступил на лечебный факультет Харьковского медицинского института, после
окончания которого, стал аспирантом, ассистентом, а затем доцентом кафедры рентгенологии и радиологии
Украинского института усовершенствования врачей, проработав в нем с 1955 по 1971 год

• Под руководством члена-корреспондента АН Украины А. М. Утевского в 1961 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук на тему: "Изменения обмена катехоламинов при острой лучевой
болезни в эксперименте". Это было в самом начале изучения механизмов радиационного поражения живого
организма

• Результаты продолженных в избранном направлении исследований легли в основу докторской диссертации на тему:
"Обмен биогенных аминов у облученных животных и механизмы радиозащитного эффекта", которую успешно
защитил в 1971 г. в диссертационном совете Отделения медико-биологических наук АМН СССР

• В 1972 г. присвоено ученое звание профессора. С 1971 по 1989 год он руководил кафедрой биохимии Красноярского
государственного медицинского института, а с 1989 по 2010 г. — заведовал кафедрой биохимии ИГМУ

• Автор более 550 научных публикаций, из них 250 — в центральных и зарубежных журналах и 2 монографий;
докладчик на 15 международных форумах. Работы В. И. Кулинского получили признание в мировой литературе,
вошли в базу данных PubMed (158 статей с 1966 г.) и цитируются в Science Citation Index (более 170 ссылок с 1980 г.),
он создатель ежегодно обновляющегося оригинального учебного пособия "Лекционные таблицы по биохимии", а
также 15 учебно-методических разработок по проблемам биохимии.

• В.И. Кулинским создано новое научное направление, посвящённое выяснению биологической роли катехоламинов,
их регуляторной функции, выявлению рецепторных механизмов защиты от облучения, охлаждения, гипоксии,
ишемии головного мозга, обнаружению сдвигов глутатиона при ряде заболеваний. Им выдвинуты и разработаны
концепции о рецепторных протекторах, обязательности регуляции биологических процессов гормонами и сигнал-
трансдукторными системами, толерантной стратегии млекопитающих
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Майборода
Аскольд Александрович

• Родился в Якутске. Выпускник Иркутского государственного медицинского института (1963), доктор
биологических наук (1981), заведующий кафедрой медицинской биологии (с 1976), профессор,
действительный член Международной академии наук высшей школы, Медико-технической академии,
Польской медицинской академии и Всемирной академии имени Альберта Швейцера, почетный профессор
КНР, почетный работник высшего образования России, почетный профессор (2004) и почетный ректор
(2005) ИГМУ

• Вся профессиональная жизнь А.А. Майбороды на протяжении 46 лет связана с Иркутским государственным
медицинским университетом, который он закончил в 1963 г. и в этом же году был зачислен в аспирантуру
при кафедре общей биологии, где ранее трудился заслуженный деятель науки, профессор, доктор зоологии
Петроградского университета, член-корреспондент Российской Академии наук, доктор философии
Гейдельбергского университета В.Т. Шевяков. Позже доктор биологических наук, профессор, выпускник
Казанского университета С.И. Тимофеев и доктор биологических наук, выпускница Иркутского
государственного университета А.А. Линевич, а также выпускник ИГМИ, профессор В.А. Флоренсов.
Руководители кафедры биологии ИГМИ сумели создать в коллективе атмосферу творчества, культа науки и
систематического самосовершенствования. На кафедре биологии прошла вся последующая трудовая
деятельность А.А. Майбороды.

• После окончания аспирантуры работал старшим научным сотрудником, а с 1967 г. – заведующим
морфологическим отделом Центральной научно-исследовательской лаборатории ИГМИ. Он все эти годы
совмещал на кафедре общей биологии, читал лекции по гистологии и органической химии, а с 1976 г. и по
настоящее время является профессором – заведующим кафедрой медицинской биологии. В 1990 г.
коллективом института на альтернативной основе А.А.Майборода избран ректором ИГМИ, в 2004 г. избран
почетным профессором, а в 2005 г. – почетным ректором ИГМУ

• Одним из главных направлений в научной деятельности А.А. Майбороды явилось изучение проблем
воспаления. "Сравнительным морфологическим и гистохимическим аспектам асептического воспаления в
языке некоторых представителей классов позвоночных" была посвящена кандидатская и "Органным и
видовым особенностям воспаления у позвоночных" – докторская диссертации



Пинский
Семен Борисович
(26 февраля 1936)
Доктор медицинских наук,
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Почетный гражданин г. Иркутска
(2006)



Пинский
Семен Борисович

• Родился в г. Киеве – доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки и заслуженный врач РФ,
профессор кафедры общей хирургии, почетный профессор ИГМУ, член редакционной коллегии "Сибирского
медицинского журнала"

• В 1959 г. с отличием закончил Иркутский государственный медицинский институт. Вся профессиональная
деятельность Семёна Борисовича связана с одним лечебным учреждением, базой кафедры общей хирургии
– Клинической больницей №1 г. Иркутска. В 1959-1961 гг. – он проходил ординатуру на кафедре общей
хирургии ИГМИ, в 1961-1964 гг. – работал хирургом Иркутской городской клинической больницы. С 1964 г.
избирается на кафедру общей хирургии ИГМИ, последовательно на должности ассистента, доцента (1970),
профессора (1975), заведующего кафедрой (1982-2009). С 2009 г. – профессор кафедры общей хирургии
ИГМУ. С 1988 по 2005 гг. одновременно был проректором по лечебной работе

• Практическая хирургическая деятельность и научные интересы посвящены вопросам хирургической
эндокринологии, плановой и экстренной хирургии органов брюшной полости, гнойной хирургии,
эндоскопии и интенсивной терапии. Ещё во время учебы в институте выполнил пять научных работ, три из
которых были опубликованы в научной печати, а одна была отмечена грамотой МЗ СССР. В 1964 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему "Клиника и хирургическое лечение тиреотоксикоза в детском возрасте",
а в 1974 г. – докторскую на тему "Функциональное состояние системы гипофиз - кора надпочечников и
водно-электролитный обмен у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и раком
желудка до и после операции»

• Автор 325 печатных научных работ, 5 монографий, 10 свидетельств и патентов на изобретения. Под его
руководством выполнены и защищены 5 докторских и 16 кандидатских диссертаций, издано 8 сборников
научных работ

• В 1990 г. при участии С.Б.Пинского впервые в России был организован Центр по подготовке и
переподготовке врачебных кадров на внебюджетной основе. Был первым деканом факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. Тысячи врачей прошли переподготовку
по своей специальности, улучшили знания и практические навыки

• Почётный гражданин г. Иркутска (2006)
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Усов
Лев Акимович

• Родился в г. Барнауле Алтайского края в семье сельских интеллигентов.
• В 1948 г. был принят на лечебный факультет Томского медицинского института, В 1954 г., получив диплом с

отличием, был принят в аспирантуру при кафедре фармакологии. В 1957 г. успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Материалы к механизму гипотензивного действия шлемника байкальского". В опытах
на собаках было показано, что седативное и антигипертензивное действие настойки шлемника обусловлено
флавоноидами. В 1956-57 гг. Л.А. Усов был председателем СНО Томского мединститута

• В последующие годы, будучи ассистентом кафедры фармакологии, проводит серию исследований
лекарственных растений Сибири (1958-59 – Veratrum album, 1959-60 – Andromeda polifolia, 1960-63 -
Oxytropis muricata, 1963-64 – Alfredia cernua), у которых были обнаружены вазоактивные и
нейропротекторные свойства

• С 1963 по 1971 гг. Л.А. Усов приступил к разработке новой темы – фармакологии мозгового
кровообращения. Им были исследованы эффекты но-шпы, галидора, эуфиллина, папаверина, камфоры,
хлорацизина на тонус и сопротивление мозговых сосудов и энергетический метаболизм мозга у кошек как в
условиях нормы, так и на моделях ограничения мозговой перфузии (эмболия сосудов, серотониновый
спазм, постишемическое ограничение кровотока. Материалы этих исследований вошли в докторскую
диссертацию "Влияние некоторых сосудорасширяющих веществ на кровоснабжение и метаболизм мозга"

• В 1974 г. был утвержден в звании доктора медицинских наук и стал профессором
• Под руководством Л.А.Усова подготовлено десять кандидатов медицинских наук и два доктора медицины в

основном по фармакокоррекции мозгового кровообращения и церебропротекторному эффекту лекарств.
• С 1962 г. Л.А. Усов – доцент кафедры фармакологии ТМИ, а в 1972 г. был избран на заведование кафедрой

фармакологии Иркутского государственного медицинского института. В этой должности он работал по 2007
г., когда передал заведование кафедрой своей ученице – проф. Г.З. Суфиановой

• Является автором более двухсот картин, десятка поэтических сборников, руководит литературной группой
студентов ИГМУ, организует и активно участвует в литературных вечерах при библиотеке ИГМУ
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Шантуров
Анатолий Григорьевич

• Родился в деревне Выстриково Стародубского района Брянской области. В 1955 г. окончил Смоленский
медицинский институт, в 1957 г. - клиническую ординатуру по оториноларингологии, с 1957 по 1962 гг.
работал заведующий ЛОР-отделением Храмцовской медсанчасти г. Черемхово

• С 1962 г. работает в ИГМУ, вначале (1962-1965 гг.) – ассистентом, последующие 40 лет (1965-2005 гг.) -
заведующим ЛОР кафедрой и ЛОР клиникой ИГМУ. В настоящее время – профессор кафедры

• В 1964 г. защитил кандидатскую, в 1973 г. – докторскую диссертации, в 1974 г. утвержден в ученом звании
профессора

• Автор более 500 печатных научных работ, в том числе 57 книг, монографий, 55 брошюр и методических
рекомендаций. Имеет 218 авторских свидетельств на изобретения и удостоверений на рациональные
предложения по различным вопросам клинической медицины. Организатор в Иркутске 16 крупных научно-
практических форумов по специальности, участник 13 международных научных конгрессов, 16 всесоюзных
республиканских съездов

• В течение многих лет являлся вице-президентом Всесоюзного Общества Советско-Индийской дружбы
председателем Иркутского областного отделения ОСИД, областного ССОД, областного комитета Защиты
Мира, 5 раз избирался депутатом Иркутского городского Совета народных депутатов. Является Почетным
членом Ассоциации хирургов Иркутской области (1994 г.), Почетным профессором ИГМУ (2004 г.),
Лауреатом национальной премии имени Н.И. Пирогова (2007 г.), членом Союза журналистов России (2000
г.)

• Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, пятью медалями, почетными знаками: "Отличник
здравоохранения СССР", "Отличник высшей школы", "Советский фонд мира", "Изобретатель СССР". С 1986 г.
– Почетный гражданин г. Иркутска
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