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У истоков отечественной эпидемиологии, микро-
биологии и иммунологии наряду с другими выдаю-
щимися представителями российской медицины 
находился видный ученый нашей страны, внесший 
весомый вклад в развитие упомянутых областей 
знаний, талантливый организатор медицинской нау-
ки, замечательный педагог, лауреат Государственной 
премии СССр, доктор медицинских наук Николай 
акимович Гайский.

Н.а. Гайский родился в марте 1884 г. в Самаре. В 
1904 г. окончил гимназию и поступил на естественное 
отделение физико-математического факультета Но-
вороссийского (одесского) университета. В 1901 г.,  
будучи студентом III курса естественного отделе-

ния, почувствовав интерес к медицине, он перешел 
на медицинский факультет, который окончил в 1913 
г. официально с этого времени Николай акимович 
начал свою научно-исследовательскую деятель-
ность, полную напряженного труда как в научных 
лабораториях, так и при проведении практических 
мероприятий по ликвидации эпидемических вспы-
шек. фактически же его научно-практическая дея-
тельность началась раньше, еще в 1910 г., когда он, 
являясь студентом Iv курса, принимал участие в 
борьбе с чумой в одессе. работа на этой вспышке 
под руководством крупнейших отечественных уче-
ных академика д.к. Заболотного и профессора В.к. 
Высоковича во многом определила научное миро-
воззрение и практическую деятельность Н.а. Гай-
ского.

В 1913 г. Николай акимович поступил на службу 
в Самарское земство, где заведовал бактериологиче-
ской лабораторией в районном центре красный кут 
(1913–1916), принимая активное участие в борьбе с 
эпидемиями чумы. С 1916 по 1918 г. Н.а. Гайский 
участвовал в Первой мировой войне в качестве заве-
дующего бактериологической лабораторией одного 
из эвакопунктов. После окончания военной службы 
он продолжал работу в лаборатории красного ку-
та, которая при организации Саратовского научно-
исследовательского института «Микроб» вошла в 
его систему. С 1937 г. Николай акимович возглавлял 
ашхабадскую противочумную станцию, а с 1939 г. 
был научным руководителем иркутского противо-
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ваются вопросы изучения вспышек чумы у людей, в 
различные времена года, спонтанной чумы у сусли-
ков и других животных.

и в дальнейшем, разрабатывая проблемы туля-
ремии в иркутском противочумном институте, он 
не переставал заниматься изучением чумы. Так, им 
было предпринято глубокое исследование течения 
инфекции чумы у спящих тарбаганов, в котором он 
установил медленное образование иммунитета, на-
ходящегося в прямой зависимости от времени года. 
Н.а. Гайский неоднократно отмечал особенности 
географического ландшафта мест эпизоотий чумы. 
он указывал, что существует своеобразное соче-
тание природных условий, которое способствует 
фиксированию инфекции чумы в пределах опреде-
ленного географического района. Эти интересные 
наблюдения и высказанные впервые выводы о зна-
чении внешней среды являлись завершением всей 
его предыдущей деятельности по изучению причин 
эпизоотичности чумы, что дает право считать Нико-
лая акимовича одним из основоположников эколо-
гического направления в этой области.

другим направлением в научно-исследовательс-
кой деятельности Н.а. Гайского было изучение 
клиники и иммунологии туляремии. Этой проблеме 
посвящены 22 его работы. Вот некоторые из них: 
«клиническая и лабораторная диагностика туляре-
мии» (1938), «клинические наблюдения над кожно-
бубонной формой туляремии и ее диагностика» 
(1939), «о механизме инфекции и иммунитета при 
экспериментальной туляремии» (1941, совместно с 
б.я. Эльбертом), «Туляремийная вирус-вакцина, ее 
получение и применение» (1944), «аллергия и им-
мунитет при туляремии» (1945), «Первые итоги при-
менения живой туляремийной вакцины» (1945, со-
вместно с о.е. Хижинской), «Методы лабораторной 
диагностики туляремии в экспериментальной про-
верке» (1946), «Скорость наступления и длительность 
иммунитета при вакцинации живой туляремийной 
вакциной» (1947, совместно с Н.д. алтаревой и Т.Г. 
Линник), «изменение иммунобилогических свойств 
у туляремийных вакцинальных штаммов в процессе 
их длительного хранения» (1947) и др.

В 30-е годы прошлого столетия Николай аки-
мович совместно с б.я. Эльбертом систематически 
изучает механизм иммунитета при эксперимен-
тальной туляремии. он доказал, что взвесь уби-
тых микробов туляремии не создает иммунитета 
и что только живые с ослабленной («остаточной») 
вирулентностью, безвредные для морской свинки 
и кролика штаммы способны обусловить напря-
женный иммунитет. он получил штамм микроба, 
из которого готовится туляремийная вакцина для 
иммунизации населения. разработанные методы 
аттенуации (искусственного понижения патоген-
ности и вирулентности) возбудителя туляремии 
и накожного применения туляремийной вакцины 
обеспечили широкое внедрение вакцинации в про-
тивоэпидемическую практику.

чумного института. 25 марта 1943 г. Н.а. Гайский 
на заседании специализированного совета Всесо-
юзного института экспериментальной медицины 
защитил докторскую диссертацию на тему «Полу-
чение туляремийной вирус-вакцины и проверка ее 
иммуногенных свойств».

Перу Н.а. Гайского принадлежит около 50 на-
учных работ, в том числе монографии по эпизоо-
тологии, эпидемиологии и иммунологии чумы и 
туляремии, а также по токсоплазмозу. Заслуживают 
особого упоминания такие работы, как «опыты за-
ражения чумой сусликов, находящихся в состоянии 
зимней спячки» (1915), «Вспышка легочной чумы 
в урочище байкодам, песчаного района киргизских 
степей» (1926, совместно с В.а. алфионовым), «к 
вопросу о механизме зимних чумных вспышек в 
связи со случаем лабораторного заражения чумой» 
(1929), «toxoplasma nicanorovi n.sp. – новый крово-
паразит степного суслика, gitellus pygmaeus Pallas» 
(1930, совместно с д.Н. Засухиным), «иммунологи-
ческое отличие бруцеллеза, типа мальтийской лихо-
радки и туляремии» (1937), «Вопросы диагностики 
мальтийской лихорадки» (1938), «о механизме ин-
фекции и иммунитета при экспериментальной туля-
ремии» (1941, совместно с б.я. Эльбертом), «Живая 
туляремийная вакцина» (1944), «инфекция и имму-
нитет у животных, залегающих в зимнюю спячку» 
(1944) и др.

Николай акимович был специалистом широко-
го диапазона в области особо опасных инфекций. 
На протяжении всей жизни он разрабатывал про-
блемы чумы, туляремии, бруцеллеза, дизентерии, 
а в период гражданской войны – холеры и сыпного 
тифа. ему приходилось много заниматься и практи-
ческой эпидемиологической работой. При этом, по 
воспоминаниям его коллег, он с необычайной про-
ницательностью умел делать прогноз по течению 
той или иной эпидемической вспышки, принимал 
обстоятельное решение, что неизменно приводило к 
успешному завершению эпидемиологических меро-
приятий в очаге.

В научной деятельности Н.а. Гайского можно вы-
делить два основных периода. Первый – это начало 
его исследовательской работы, посвящен изучению 
чумы, и второй – исследования в области иммуноло-
гии туляремии и бруцеллеза.

Первая статья Н.а. Гайского «опыты заражения 
чумой сусликов, находящихся в состоянии зимней 
спячки» была опубликована в 1915 г. в журнале 
«русский врач». В ней он показал, что особенности 
физиологии сусликов (gitellus pygmaeus) и тарбага-
нов (аrctomys bobac) оказывают четко выраженное 
влияние на проявление чумы у них и на ее возбуди-
теля. Первая мировая война приостановила научную 
работу Н.а. Гайского. Только в 1925 г. вновь появля-
ются в печати его статьи, выступления на съездах, 
освещающие вопросы изучения чумы. Проблемам 
чумы были посвящены около 20 статей Николая 
акимовича, в большинстве из которых рассматри-



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, № 6, 2013

60

Николай акимович неоднократно подчеркивал, 
что следует уделять больше внимания тем, кто за-
нимается научно-исследовательской работой на пе-
риферии, руководству молодыми специалистами, 
усиливая у них интерес к науке.

коллеги Н.а. Гайского в статье, посвященной 
его памяти, писали: «... большая утрата постигла 
советскую науку, здравоохранение и иркутский 
противочумный институт в связи со смертью Нико-
лая акимовича Гайского. Наряду с большой иссле-
довательской деятельностью он проводил напря-
женную практическую и противоэпидемическую 
работу. обладая большой эрудицией и исключи-
тельно обширным практическим опытом в деле 
профилактики и ликвидации особо опасных инфек-
ций, Николай акимович спокойно и мудро решал 
самые сложные вопросы противоэпидемических 
мероприятий. его уверенность в разрешении слож-
ных эпидемических ситуаций вселяла бодрость и 
энергию в окружающих, и противоэпидемические 
мероприятия при его участии и руководстве всегда 
завершались успешно. дело, которому отдал цели-
ком жизнь Николай акимович, будет продолжено 
его учениками. След, оставленный Николаем аки-
мовичем в науке, неизгладим. В памяти лиц, близ-
ко знавших и работавших с ним, он останется как 
человек честный и скромный в быту, неутомимый в 
работе, требовательный к себе и окружающим, па-
триот советской науки».3

Николай акимович награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.», значком «от-
личнику здравоохранения»

Н.а. Гайский умер 6 ноября 1947 г.
Врач высочайшей квалификации, исключи-

тельно целеустремленный и неутомимый, новатор 
российской эпидемиологии и иммунологии, пла-
менный патриот родины – таким навсегда вошел 
в историю отечественной медицины Николай аки-
мович Гайский. Вся его деятельность – блестящий 
пример органичного сочетания теории и практики, 
что исходило из насущных потребностей здраво-
охранения страны. Жизненный и творческий путь 
Н.а. Гайского является замечательным образцом 
самоотверженного служения своему народу и из-
бранной профессии.

В 1939 г. Н.а. Гайский сделал доклад на Всесоюз-
ной конференции микробиологов о кожно-бубонной 
форме туляремии, и по сути дела этот доклад был 
началом изучения им этой инфекции. особый раз-
мах приняли исследования Н.а. Гайского по туляре-
мии и бруцеллезу во время его пребывания в иркут-
ском государственном противочумном институте. 
Здесь он создал специальные лаборатории. В свою 
масштабную научную деятельность он привлек ряд 
сотрудников института: Н.д. алтареву, В.В. донско-
ва, е.М. Затерухину, Т.Г. Скалон и др. В 1946 г. Н.а. 
Гайскому совместно с б.я. Эльбертом за разработку 
живой туляремийной вакцины и накожного метода 
ее аппликации была присуждена Государственная 
премия СССр.

Многое было сделано Н.а. Гайским в плане 
изучения чумы в Забайкалье. В работе «основные 
направления в изучении Забайкальского энзоотиче-
ского очага чумы» (1944) Николай акимович указы-
вал, что конечная цель изучения очага – ликвидация 
эпизоотии чумы. он считал, что грызуны являются 
главными носителями и резервуаром вируса чумы 
в биоценозе очага. В упомянутой статье он писал:  
«... без понимания жизни всего полупустынного 
ландшафта в целом, где наблюдается сам феномен 
энзоотии, нельзя подойти к вопросу об ее ликвида-
ции. Важны правильные пути и методы работы в 
разрешении этих вопросов».1

По мнению ученого, только комплексное изуче-
ние причин энзоотичности, в котором примут уча-
стие микробиологи, зоологи и паразитологи, может 
дать положительный эффект в ее ликвидации. он 
придавал большое значение зоологической работе, 
если она правильно увязана с проблемами эпиде-
миологического характера и попутно отмечал, что 
«... зоологическая мысль достаточно много уделя-
ла в свое время внимания вопросам фаунистики, 
географическому и стационарному распределению 
животных на территории энзоотического очага, но 
теперь необходимо главное внимание зоологов со-
средоточить на проблеме изучения экологии грызу-
нов – носителей чумы, изучая их в тесной связи с 
окружающей обстановкой и факторами среды. Эко-
логическое изучение позволит правильно постро-
ить всю систему истребительных мероприятий по 
грызунам».2

1известия иркутского государственного противочумного института, 1944, с. 11.
2Там же, с. 14.
3известия иркутского государственного противочумного института, 1949, с. 6.


