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Среди видных ученых-медиков нашей страны 
достойное место по праву принадлежит выдаю-
щемуся отечественному инфекционисту и пато-

логоанатому, талантливому организатору здраво-
охранения, замечательному педагогу, обществен-
ному деятелю профессору Григорию Николаевичу 
Минху. В научно-практической деятельности уче-
ного можно выделить два основных направления: 
патологическая анатомия (до конца 70-х годов XIX 
столетия) и эпидемиология, изучение инфекцион-
ных заболеваний. 

Расцвет творчества Г.Н. Минха приходится на 
70–90-е годы XIX века. Это было время, когда мо-
лодые российские врачи еще ездили за рубеж со-
вершенствоваться, но когда отечественная меди-
цинская наука все чаще и настойчивее заявляла о 
своей самостоятельности, самобытности, когда при 
сохранении значения в медицинской науке физио-
логии и анатомии большое влияние на медицину 
оказывали микробиология и иммунология. Это 
было время открытия возбудителей различных за-
болеваний: в 1873 г. Шарите Обермейер опублико-
вал свое открытие возбудителя возвратного тифа; 
в 1874 г. Герхард Хансен описал открытую им ба-
циллу проказы; в 1875 г. Федор Леш открыл воз-
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будителя амебной дизентерии; в 1879 г. Альберт 
Нейсер – возбудителя гонореи; в 1880 г. Луи Пастер 
– возбудителя куриной холеры; в 1882 г. Роберт Кох
– возбудителя туберкулеза и в 1883 г. – холерный
вибрион; в 1882 г. Фридрих Леффлер – возбудителя
сапа и в 1884 г. – возбудителя дифтерии.

Г.Н. Минх родился 7 сентября 1836 г. в семье во-
еннослужащего в селе Грязи Липецкого уезда Там-
бовской губернии. После окончания 1-й Саратовской 
гимназии, в которой учились прославленные его 
земляки А.И. Герцен, Г.А. Захарьин, Н.Г. Чернышев-
ский, Г.Н. Минх был принят в 1856 г. на медицинский 
факультет Казанского университета. В 1857 г. он пе-
ревелся в Московский университет, на медицинском 
факультете которого тогда преподавали видные оте-
чественные ученые: патологоанатом А.И. Полунин, 
хирурги Ф.И. Иноземцев и В.А. Басов, терапевт А.И. 
Овер. В 1861 г. он с отличием окончил медицинский 
факультет Московского университета.

еще будучи студентом, Г.Н. Минх заинтересо-
вался патологической анатомией. С самого нача-
ла своей научной деятельности он отрицательно 
относился к господствовавшему в то время мор-
фологическому направлению и был сторонником 
функционального направления в изучении вопро-
сов патологии. Свой трудовой путь Григорий Ни-
колаевич начал в качестве сверхштатного орди-
натора в факультетской терапевтической клинике 
Московского университета. Затем в 1863–1865 гг.  
находился в Германии: в Берлине у Рудольфа Вир-
хова, в Вюрцбурге у Августа Ферстера и в Бонне 
у Георга-Эдуарда Ринфлейша. В 1868 г. он был 
избран прозектором Московской «чернорабочей» 
больницы. В 1870 г. Г.Н. Минх защитил диссер-
тацию на тему «К учению о развитии ложных 
оболочек на серозных поверхностях», после че-
го Ученый совет Московского университета удо-
стоил его степени доктора медицины. Перу Г.Н. 
Минха принадлежат около 100 научных работ.  
В период 1861–1872 г. им были опубликованы та-
кие работы, как «О нервном сплетении Ауербаха», 
«Железистый рак яичника», «Гуммозная опухоль 
мозга у ребенка», «К патологии сибирской язвы», 
«Остеосаркома бедра», «Патологоанатомическая 
казуистика различных заболеваний» и др. Он уста-
новил, что кишечная и легочная формы сибирской 
язвы имеют единое происхождение. Уже для пер-
вых работ Г.Н. Минха характерны глубина иссле-
дования, конкретность и детализация описания, 
клинико-анатомическое направление, хорошее 
знание литературы по рассматриваемому вопросу 
и критическая ее оценка.

Во время пребывания в Москве Г.Н. Минх 
сформировался как зрелый ученый, специалист с 
широким кругозором, в совершенстве владеющий 
экспериментальными методами исследования, и 
высококвалифицированный прозектор.

В 1872 г. Г.Н. Минх переехал в Одессу, где ра-
ботал по 1876 г. в качестве прозектора Одесской 
городской больницы. Здесь он присутствовал на 
заседаниях Одесского общества врачей, выступая 
с различными сообщениями. Григорию Николае-
вичу удалось в открытом впервые прозектории 
при Одесской городской больнице оборудовать 
секционный кабинет, организовать патологоана-
томический музей и гистологическую лаборато-
рию. Научный разбор секционных случаев, осо-
бенно при заболеваниях, не ясных клиницистам, 
был замечательной школой для врачей, а про-
зекторий превратился в научно-теоретический 
центр. В эти годы им были опубликованы сле-
дующие работы: «Геморрагическая оспа», «Сво-
бодные тела брюшины», «По поводу спириллий в 
крови возвратно-горячечных больных», «О при-
виваемости крови возвратно-горячечных боль-
ных», «О высокой вероятности переноса возврат-
ного и сыпного тифов с человека на человека с 
помощью насекомых» и др.

Венцом творчества Г.Н. Минха в одесском пе-
риоде, безусловно, следует считать знаменитый 
его эксперимент на себе – прививку крови боль-
ного возвратным тифом, которую он произвел 25 
апреля 1874 г. Болезнь протекала в тяжелой форме, 
но тем не менее больной возражал против попыток 
своего друга О.О. Мочутковского, заведовавшего 
инфекционным отделением Одесской городской 
больницы, подвергнуть его немедленному лече-
нию. Г.Н. Минх считал, что болезнь необходимо 
изучать в ее нормальном течении. едва не погиб-
нув во время третьего приступа болезни, он стал 
медленно выздоравливать, продолжая свои наблю-
дения. Обнаружив у себя в крови «спириллии», 
Г.Н. Минх убедился в наличии возвратного, а не 
сыпного тифа и приступил к изучению возбудите-
лей заболевания в условиях жизни вне организма 
больного. 

Примеру Г.Н. Минха последовали О.О. Мочут-
ковский, прививший себе в 1875 г. кровь больно-
го возвратным тифом, а в 1900 г. – кровь больной 
сыпным тифом, и И.И. Мечников, прививший 
себе в 1881 г. кровь больного возвратным тифом, 
а в 1882 г. – культуру холерных вибрионов. Экс-
перимент И.И. Мечникова с холерным вибрионом 
повторили в 1893 г. Д.К. Заболотный и И.Г. Сав-
ченко. 

Г.Н. Минх, О.О.Мочутковский, Д.К. Заболот-
ный, И.Г.Савченко наряду с Антони Уайтом, Рене 
Деженет, Эузебио Валли и Алоис Розенфельдом 
– исследователями на себе чумы (1798–1817 гг.),
Максом Петтенкофером и Рудольфом Эммерихом
– исследователями холеры (1892), Аристидо Агра-
монте, Джеймсом Кэроллом, Джессом Лассером и
Вальтером Ридом (1900–1902) – исследователями
желтой лихорадки, по праву составляют бессмерт-
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ную галерею бесстрашных исследователей опас-
ных заболеваний.

Прививками на себе Г.Н. Минх доказал 
(1874) заразительность крови заболевших воз-
вратным тифом. Григорию Николаевичу наряду  
с О.О. Мочутковским принадлежит приоритет в 
установлении заразных свойств крови больных 
паразитарными тифами. Они опередили на 35 лет 
аналогичные исследования французского врача 
Шарля Николля, проведенные на обезьянах. В се-
рии статей (1874, 1876, 1892) Г.Н. Минх призывал 
к борьбе с «кровососущими» насекомыми (вшами, 
блохами), указывая на их эпидемическое значение 
в распространении паразитарных тифов. 

С 1876 по 1895 г. Г.Н. Минх руководил кафе-
дрой патологической анатомии Киевского универ-
ситета.

С конца 70-х годов XIX века начинается но-
вое направление в научной деятельности Г.Н. 
Минха. Он уделяет особое внимание клинико-
эпидемиологическим вопросам. В 1879 г. Г.Н. 
Минх был командирован в Астраханскую губер-
нию для изучения эпидемии чумы в Ветлянке, об-
следовал пограничные районы Персии и Кавказа 
для выяснения распространения эпидемии. 9 мес 
он пробыл в командировке – в местах вспыхнув-
шей эпидемии чумы. Им была проведена всесто-
ронняя исследовательская работа, собран и изучен 
большой материал, на основе которого был из-
дан в 1898 г., уже после смерти автора, капиталь-
ный труд «Чума в России». Среди всех работ Г.Н. 
Минха это первая, в которой он выступает как 
клиницист-эпидемиолог, не приводя патологоана-
томических данных.

Во время работы на вспышке чумы в Ветлянке 
Григорий Николаевич обнаружил случаи заболева-
ний проказой в Астраханской губернии. Заинтере-
совавшись этой болезнью, он участвовал в специ-
альных экспедициях в Херсонской, Таврической 
губерниях и Туркестане (1880–1885 гг.), целью 
которых было изучение проказы.

Талантливый врач, Г.Н. Минх изучал это за-
болевание с присущей ему глубиной. Профессор 
О.В. Петерсон – большой специалист по проказе 
– отмечал, что «… труд его будет лучшим из всех
о проказе, до сих пор опубликованных».1 Появив-
шиеся труды Г.Н. Минха «Проказа на Юге Рос-
сии» (1884) и «История проказы в Терской обла-
сти» (1894) были именно такими. Первая работа
была переведена на английский и немецкий языки,
а Г.Н. Минха избрали почетным членом Общества
борьбы с проказой Петербургской губернии и чле-
ном Комиссии по изучению проказы в Англии. Ис-

следование распространения проказы, по мнению 
Г.Н. Минха, должно было проводиться по единому 
плану, всесторонне, обращая особое внимание на 
быт населения, его занятия, питание и водоснаб-
жение населенных мест. 

На основании эпидемиологических, клиниче-
ских и этнографических данных Г.Н. Минх уста-
новил инфекционную природу проказы и длитель-
ность (от 2–3 до 12–15 лет) инкубационного пе-
риода этого заболевания. Он отстаивал указанную 
точку зрения о проказе, противопоставляя ее рас-
пространенной тогда концепции о наследственном 
характере этой болезни.

Подводя итог краткой характеристике деятель-
ности Г.Н. Минха в области эпидемиологии (си-
бирская язва, оспа, чума, проказа), следует отме-
тить, что наиболее активным периодом ее было 
пребывание ученого в Киевском университете. С 
исключительным увлечением работал он в уни-
верситете, нередко выезжая на эпидемиологиче-
ские обследования, и только тяжелая болезнь (ра-
ковая опухоль) заставила его отказаться от люби-
мой работы, интересами которой он жил всю свою 
жизнь.

Важно подчеркнуть, что научные исследования 
Григория Николаевича характеризуются большой 
тщательностью выполнения. Он неоднократно 
говорил: «Я не тороплюсь опубликовать установ-
ленные данные, ибо в процессе проведения рабо-
ты многое из обнаруженного требует специальной 
проверки и изучения».2

Плодотворная научная деятельность Григория 
Николаевича получила высокую оценку у рос-
сийских ученых того времени. Профессор Н.П. 
Мансуров на 2-м съезде врачей в Москве в 1887 г. 
особо отметил, что «… русская наука может гор-
диться исследованиями Г.Н. Минха».3

Профессор Н.А. Хржонщевский так характе-
ризовал работу Г.Н. Минха в Киевском обществе 
врачей: «Он вдохнул струю жизни в общество и 
сблизил его деятельность с вопросами жизни и 
общественной гигиены»4.

Наряду с обширной и многообразной научной 
деятельностью, Г.Н. Минх в московский, одес-
ский и киевский периоды своей жизни много 
внимания уделял работе научных обществ. Он 
часто выступал с докладами о результатах своих 
научных исследований по различным вопросам. 
Григорий Николаевич был членом Московского 
физико-медицинского и хирургического обществ, 
председателем Киевского общества врачей, по-
четным членом Одесского и екатеринославского 

1Социальная гигиена, организация здравоохранения и история 
медицины. – Киев: изд. Здоровье, 1972. – С. 193.

2Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на 
Украине. – Киев: Госмедиздат УССР, 1954. – С. 275.

3Там же. – С. 274.
3Там же. – С. 274.
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обществ врачей, членом Медицинского совета 
Министерства внутренних дел России.

Г.Н. Минх умер 12 декабря 1896 г.
Видный ученый и врач-гуманист, талантли-

вый организатор эпидемиологической работы и 
скромный человек, исключительно внимательный 
к окружающим – таким навсегда вошел в историю 
отечественной медицины Григорий Николаевич 
Минх. его жизненный и творческий путь – замеча-

тельный образец самоотверженного и беззаветно-
го служения Родине и избранной специальности.
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