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Представлена история становления и развития кафедры физиологии Томского университета (ныне 

кафедра нормальной физиологии Сибирского государственного медицинского университета), ос-

вещены основные итоги и преемственность учения о физиологии функций органов пищеварения. 
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Лучший подарок для будущего – прошлое. 

Джордж Байрон 

Изучение любой науки начинается с познания исто-

рии, чтобы еще полнее и плодотворнее использовать ее 

результаты, познакомиться с удивительными судьбами 

и яркими характеристиками людей, ведущих порой 

непримиримую борьбу научных идей и мировоззре-

ний. Их подвижнический труд внес значительный 

вклад в сокровищницу отечественной и мировой нау-

ки. 

Научная проблема «Мембранные и молекулярные 

механизмы регуляции функций гладких мышц желу-

дочно-кишечного тракта и сосудов», которой занима-

ются сотрудники кафедр нормальной физиологии и 

биофизики Сибирского государственного медицин-

ского университета (г. Томск), является следствием 

эволюционного развития идей и познания, заложен-

ных предшествующими поколениями ученых кафедры 

физиологии Императорского Томского университета. 

Первые профессора кафедры физиологии – воспи-

танники Петербургского университета, Медико-

хирургической академии, молодые по возрасту, но 

уже достаточно известные в науке, с бескорыстным 

энтузиазмом и страстным желанием проверяли на 

практике свои самые дерзновенные идеи, создавали 
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собственные научные школы. В числе тех, кто пре-

тендовал на заведование кафедрой физиологии Том-

ского университета, был Иван Петрович Павлов. В 

прошении министру народного просвещения России 

он писал: «Время и силы тратятся не так производи-

тельно, как это следовало бы, потому что работать 

одному и в чужой лаборатории далеко не то, что рабо-

тать с учениками и в собственной лаборатории. А по-

сему счел бы для себя счастливым, если бы Сибир-

ский университет приютил бы меня в своих стенах. 

Надеюсь, что и я, со своей стороны, не остался бы у 

него в долгу». Это было в 1889 г. В апреле 1890 г. 

И.П. Павлова избрали заведующим кафедрой фарма-

кологии и экстраординарным профессором Томского 

университета. 

Первые физиологические исследования желудоч-

но-кишечного тракта в Томском университете на ка-

федре нормальной физиологии начались в 1889 г. с 

приходом на заведование кафедрой профессора Вла-

димира Николаевича Великого. В.Н. Великий окончил 

в 1870 г. Санкт-Петербургский университет, естест-

венно-историческое отделение. Будучи студентом, 

Владимир Николаевич занимался у одного из осново-

положников сравнительной нейрогистологии – акаде-

мика Ф.В. Овсянникова, учился вместе с будущим 

академиком Иваном Петровичем Павловым, с кото-

рым он выполнил совместную работу «О центростре-

мительных ускорителях сердцебиения». В работе «Об 
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иннервации слюнных желез» (1880) В.Н. Великий 

вместе  

с Ф.В. Овсянниковым установили, что спонтанное 

слюноотделение происходит у отравленных животных 

вследствие кислородного дефицита и скопления в 

крови углекислоты, которая и является соответст-

вующим раздражителем нервов. 

В Томске В.Н. Великий пытался развернуть иссле-

дования по разным вопросам физиологии пищевари-

тельной системы, но осуществить свои планы ему не 

удалось, и он ограничился изучением иннервации под-

желудочной железы. Главной причиной невозможности 

проведения серьезных исследований по физиологии 

пищеварения было отсутствие лабораторных животных 

и помещения для их содержания. Когда же оперирован-

ных животных помещали в подвальном этаже, то, как 

писал Владимир Николаевич: «От Правления за подпи-

сью ректора получались бумаги, что в виду лая, произ-

водимого собаками, запрещается держать животных в 

подвальном этаже. Подобного рода запрещением оста-

новилась возможность производить большинство фи-

зиологических работ, и пришлось остановить некоторые 

лекционные опыты… Я не имею возможности, напри-

мер, накладывать постоянные фистулы желудка, желч-

ного пузыря, кишок и ставить многие другие важные 

опыты, и точно так же я не могу поставить работы над 

обменом пищевых веществ, газообменом и другие». 

Все это на многие годы определило характер про-

водимых на кафедре исследований. В основном они 

носили гистофизиологический характер, о чем свиде-

тельствует исторически важный факт – назначение в 

мае 1890 г. на должность прозектора кафедры физиоло-

гии, возглавляемой В.Н. Великим, Алексея Александро-

вича Кулябко, который к тому времени окончил Санкт-

Петербургский университет, 4 курса Военно-

медицинской академии и имел степень кандидата есте-

ственных наук. Молодость и энергия позволили ему 

наряду с исполнением обязанностей прозектора в 

1893 г. в качестве постороннего слушателя с отличием 

окончить медицинский факультет Томского универси-

тета и вести научно-исследовательскую работу, по ре-

зультатам которой в 1897 г. в Военно-медицинской ака-

демии он защитил докторскую диссертацию на тему: «К 

вопросу о желчных капиллярах, гистологическое иссле-

дование». В сравнительно небольшой по объему работе 

(всего 100 страниц текста) А.А. Кулябко описал резуль-

таты своих уникальных исследований о взаимосвязи 

морфологии и функции печеночных клеток с характе-

ром протекающих в них физико-химических процессов. 

Анализируя литературу с 1812 по 1896 г. и, глав-

ное, на основании собственных данных А.А. Кулябко 

писал: «На основании всех моих препаратов у меня 

выработалось важное и твердое убеждение в сущест-

вовании интрацеллюлярных отростков желчных хо-

дов, служащих внутриклеточными начальными частя-

ми их, а „оболочка“, замечаемая около желчных ка-

пилляров, принадлежит печеночным клеткам и 

состоит из нитей протоплазмы». 

Сохраняя физиологический аспект своих исследо-

ваний, А.А. Кулябко стремился связать их с представ-

лениями о механизмах секреторного процесса. Он 

утверждал: «…железистые клетки не наполняются 

готовыми секретами, они сами образуют в себе этот 

секрет, и изготовление в клетке входит в сферу ее дея-

тельности». И далее: «Защитительная роль печени в 

организме состоит не только в задержке и удалении 

ядовитых и заразных начал, но и в переработке и раз-

рушении их: печень как резервуар, вмещающий до 

четверти всей крови, является ареной фагоцитоза». 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что 

после ряда работ по оживлению сердца у животных, 

рыб и человека (1902), принесших мировую славу 

Алексею Александровичу, он продолжал изучать во-

просы физиологии пищеварения. Так, в 1904 г. совме-

стно с И.И. Александрович-Дочевским была опубли-

кована статья «Некоторые наблюдения над действием 

лекарственных веществ и ядов на движения вырезан-

ного кишечника теплокровных» (Русский врач. 1904. 

№ 3. С. 897–898).  

В 1906 г. в известиях Имперской академии наук 

(т. XXIV, № 4–5) совместно с Ф.В. Овсянниковым им 

опубликована статья «О влиянии желчи, пептона и 

некоторых других веществ на сокращение изолиро-

ванного кишечника». В 1906 г. сделан доклад в Санкт-

Петербургском обществе естествоиспытателей на те-

му: «О действии желчи, пепсина и других веществ на 

изолированный кишечник теплокровных» (Резюме 

Изв. Акад. наук, 1907). 

В 1925 г. по рекомендации И.П. Павлова профес-

сором и заведующим кафедрой физиологии Томского 

университета был избран Николай Александрович 

Попов. За трехлетний период работы он опубликовал 

11 научных работ, касающихся высшей нервной дея-

тельности животных и нервно-гуморальных механиз-

мов регуляции пищеварительных желез. Его работа 

совместно с Я.А. Эголинским «К физиологии слюно-

отделительного рефлекса» получила высокую оценку 

И.П. Павлова. 

В 1930 г. постановлением Совнаркома РСФСР ме-

дицинский факультет Томского государственного 

университета был преобразован в Томский медицин-

ский институт. В сентябре 1930 г. руководителем ка-

федры был избран ученик и соратник профессора 

Н.А. Попова Борис Иванович Баяндуров. В научно-
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исследовательской работе Борис Иванович ориенти-

ровался на успехи павловской лаборатории. Для изу-

чения секреторной деятельности пищеварительных 

желез применялся метод хронических наблюдений 

на фистульных животных. В итоге была выявлена 

зависимость секреторной деятельности желудка от 

времени приема пищи. Для изучения высшей нерв-

ной деятельности Б.И. Баяндуров принял на воору-

жение метод условных рефлексов. Он развивал идею 

И.П. Павлова и Л.А. Орбели о трофическом влиянии 

центральной нервной системы на органы и ткани.  

За свои исследования, которые были изложены в 

монографии «Трофическая функция головного моз-

га», Борис Иванович был удостоен Сталинской пре-

мии II степени. 

Б.И. Баяндуров был прекрасным экспериментато-

ром и чутким руководителем. Его отличали исключи-

тельная работоспособность, неиссякаемая энергия и 

целеустремленность. Он отчетливо понимал, что на-

учные направления его предшественников, касающие-

ся физиологии органов пищеварения, нужно поддер-

живать и развивать. Его ученики, Евгений Фёдорович 

Ларин и Владимир Антонович Пегель, получив само-

стоятельность в научных исследованиях, вернулись  

 тематике, ранее разрабатываемой В.Н. Великим, 

А.А. Кулябко, Н.А. Поповым. В дальнейших исследо-

ваниях проблема физиологии пищеварительной сис-

темы стала традиционной и разделилась на два пото-

ка: работы, которые выполнялись в Томском меди-

цинском институте, и работы, выполняемые в 

Томском государственном университете. 

Среди плеяды руководителей кафедры нормаль-

ной физиологии Томского медицинского института 

пальма первенства в развитии павловских идей по 

физиологии пищеварительной системы принадлежит 

профессору Е.Ф. Ларину. Он окончил в 1931 г. ме-

дицинский  

факультет Томского государственного университета 

и поступил в аспирантуру к Б.И. Баяндурову при 

кафедре нормальной физиологии. Увлеченность науч-

ной и педагогической деятельностью позволила Евге-

нию Фёдоровичу защитить кандидатскую диссерта-

цию  

«К физиологии гипнотического состояния у птиц» 

(1937) и получить должность доцента. Владея техни-

кой оперативных вмешательств на животных со сту-

денческих лет, он выполнил весьма актуальное для 

того времени исследование, представленное в виде 

докторской диссертации «Взаимоотношение желу-

дочной секреции и желчевыделительной функции пе-

чени» (1941). В связи с началом Великой Отечествен-

ной войны диссертация осталась в совете, а сам дис-

сертант был призван в армию, возглавил прифронто-

вой эвакогоспиталь. Победу встретил в Берлине. На-

гражден орденами и медалями. 

Вернувшись с фронта, Е.Ф. Ларин включился в 

научную работу, 12 февраля 1947 г. защитил доктор-

скую диссертацию, и после утверждения в 1948 г. из-

бран профессором кафедры нормальной физиологии 

Казахского медицинского института (г. Алма-Ата). 

Однако случилось непредвиденное – Борис Иванович 

Баяндуров трагически погиб на охоте. Е.Ф. Ларину 

было предложено остаться в Томске и заведовать ка-

федрой. Официальное вступление на эту должность 

состоялось в мае 1948 г. С этого момента развернуты 

широкие исследования по физиологии пищеварения. 

Предложенный Е.Ф. Лариным метод фракционного 

анализа желчи позволил одновременно изучать жел-

чеобразование и деятельность желчевыделительного 

аппарата печени, что дало возможность по-новому 

оценивать конфигурацию кривых желчевыделения на 

разные пищевые раздражители. 

Основные результаты научных экспериментов, 

полученных сотрудниками кафедры в то время, сво-

дились к следующему. 

1. Хроническая потеря желчи сопровождается 

морфофункциональными нарушениями желудка,  

кишечника, печени, желез внутренней секреции,  

центральной нервной системы, органов кроветво- 

рения, костной ткани (Е.Ф. Ларин, В.Д. Суходоло, 

В.О. Локотко, А.В. Елькина, А.Э.Иванова, В.Т. Старцев, 

Т.В. Плакидина, К.К. Гаврилова, Р.К.Иванова и др.). 

2. Изучены механизмы взаимосвязи органов пи-

щеварения с железами внутренней секреции. Было 

установлено, что регуляция холереза и холекинеза 

осуществляется при участии гормонов щитовидной 

железы, инкреторного аппарата поджелудочной желе-

зы, гормонов надпочечников, гипофиза (М.П. Ганин, 

А.В. Елькина, М.А. Медведев, А.А. Потапов, 

З.В. Потапова). 

3. Детально исследованы механизмы рефлектор-

ных реакций с рецепторов плевры, мочевого пузыря, 

действия экстремальных факторов (лучей бетатрона, 

вертикальной вибрации, индуктотермии, боли) на мо-

торную функцию желчевыделительного аппарата пе-

чени (Е.П. Селицкий, В.В. Пегель, В.В. Шаловай, 

В.А. Нестеров, Р.К. Келлус, Э.О. Бернацкий). 

4. В.Д. Суходоло было открыто периодическое 

слюноотделение у собак и изучены механизмы ее ре-

гуляции. 

5. Исследовано влияние минеральной воды различ-

ных курортов и источников (озеро Карачи, озеро Шира, 

Заварзинского источника) на секреторную и моторную 

деятельность органов желудочно-кишечного тракта 
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(Е.Ф. Ларин, В.С. Лаврова, Л.Ф. Ларина, Ф.Т. Попов, 

В.Д. Суходоло, В.И. Инчина, С.Г. Чердынцев, С.В. Низ-

кодубова, Г.М. Нечай). 

Заключительным этапом исследований того пе-

риода было изучение роли двенадцатиперстной кишки 

и ее гормонов в регуляции функций желчевыводящего 

аппарата (С.А. Большанина, М.Ф. Бахарев, В.Д. Сухо-

доло, А.Д. Грацианова, М.А. Медведев, Н.А. Борисова, 

А.А. Потапов и др.). 

Под руководством Е.Ф. Ларина были защищены  

2 докторские и 23 кандидатские диссертации. 

Коллектив кафедры нормальной физиологии с 

1975 г. сохранил направленность исследований в об-

ласти физиологии пищеварения, продолжая изучать 

мембранно-молекулярные механизмы регуляции 

функций гладкомышечных клеток органов желудоч-

но-кишечного тракта. 

Основными научными направлениями кафед- 

ры нормальной физиологии в настоящее время яв-

ляются: 

1) физиология органов пищеварения; 

2) механизмы регуляции электрических и сокра-

тительных функций гладкомышечных клеток желу-

дочно-кишечного тракта и других висцеральных орга-

нов; 

3) медико-биологические, социально-

психологические исследования в рамках программы 

«Здоровье населения Сибири». 

Следует подчеркнуть, что исследованиями элек-

трических и сократительных функций гладких мышц 

заложены основы современных знаний о роли мем-

бранного потенциала и обмене ионов в механизмах 

контроля двигательной деятельности гладких мышц 

пищевода, тонкого кишечника, сфинктеров: нижнего 

пищеводного, пилорического, внепеченочной муску-

латуры желчевыделительной системы. 

Детально изучены и систематизированы виды 

спонтанной и вызванной активности гладкомышечных 

клеток. Впервые дана целостная картина мембранных 

механизмов, управляющих функциями гладкомышеч-

ных клеток. Обоснована концепция о том, что реали-

зация моторной деятельности органов желудочно-

кишечного тракта осуществляется сложным простран-

ственно-координированным взаимодействием отдель-

ных гладкомышечных пучков, формирующих мышеч-

ную стенку этих органов и обладающих рядом инди-

видуальных особенностей. 

Изучены особенности реагирования гладкомы-

шечных клеток, их рецепторов на широкий спектр 

гормонов, медиаторов и пептидов. Выполнены при-

оритетные фундаментальные исследования по меха-

низму клеточной регуляции. Изучена роль кальциевой 

сигнальной системы, кальмодулированной регуляции 

монотранспортирующих систем, сигнального каскада, 

связанного с метаболизмом фосфоинозидов. Выясне-

ны механизмы интеграции сигнальных систем глад-

комышечных клеток. Осуществлен поиск способа мо-

дификации внутриклеточных систем, обеспечиваю-

щих передачу информации внешнего стимула внутрь 

клеток. Выдвинута оригинальная концепция струк-

турно-функциональной организации управляемых 

ионных каналов плазматической мембраны гладко-

мышечных клеток, механизмов активации и инакти-

вации кальциевых токов, механизмов управления ис-

пользуемых клеток с участием протеинкиназы С. 

Проводимые исследования мембранных и молекуляр-

ных механизмов регуляции клеточных функций явля-

ются фундаментальной основой разработки новых 

средств и способов фармакологической и физиологи-

ческой коррекции дисфункции гладкомышечных ор-

ганов. 

Особо хотелось бы подчеркнуть, что «дочерняя» 

кафедра биофизики вносит существенный вклад в раз-

работку данной научной проблемы. 

В Омской государственной медицинской академии 

продолжает исследования молекулярно-мембранных 

механизмов регуляции функций гладкой мышцы быв-

ший аспирант кафедры А.Г. Патюков – заведующий 

кафедрой нормальной физиологии. 

Итогом работы физиологической школы только за 

последнее десятилетие явилась подготовка 26 докто-

ров и 33 кандидатов наук. 

Таким образом, томская школа физиологов, зало-

женная В.Н. Великим, А.А. Кулябко, Н.А. Поповым, 

Б.И. Баяндуровым, Е.Е. Лариным имеет свое продол-

жение и является признанной в отечественной и ми-

ровой физиологии и биофизике. 

Нельзя не упомянуть и о второй ветви научных 

направлений, которая возникла на биологическом фа-

культете Томского университета. В 1930 г. Владимир 

Антонович Пегель, ученик Б.И. Баяндурова, создал в 

Томском государственном университете вначале био-

логический кабинет, в 1935 г. кабинет физиологии, а 

затем и кафедру физиологии человека и животных. 

После окончания Томского университета в 1930 г. 

Владимир Антонович работал ассистентом у Б.И. Ба-

яндурова и под его руководством занимался рефлек-

торной и трофической функцией мозга. Первые рабо-

ты по физиологии пищеварения имели клиническую 

направленность по изучению лечебного действия ми-

неральных вод, кумыса на секреторную функцию же-

лудка, тонкого кишечника, секрецию желчи. 

Из исследований функции пищеварительного ап-

парата, проводящихся на новой кафедре, известность 
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и широкое признание получили фундаментальные 

исследования механизмов пищеварения у рыб, обоб-

щенные в монографии «Физиология пищеварения у 

рыб» (1945). 

Были получены следующие результаты: 

1) выяснены закономерности пищеварения белков, 

жиров и углеводов, изучена моторная функция желу-

дочно-кишечного тракта; 

2) изучено влияние экологических и физиологиче-

ских факторов на пристеночное и полостное пищева-

рение; 

3) показано влияние гидростатического давления 

и двигательной активности рыб при голодании; 

4) изучено распределение ферментов в кишечни-

ке рыб; 

5) экспериментально доказано, что у рыб по ана-

логии с высшими животными, в основе реакции на 

пищу лежит нервный процесс, условно-рефлекторная 

реакция. 

Полученные В.А. Пегелем данные по пищеваре-

нию у рыб вошли в учебники по физиологии рыб.  

В продолжение изучения проблемы пищеварения 

В.И. Гриднева, которая возглавляла кафедру с 1982 г., 

организовала исследование механизмов регуляции 

пищеварения: 

1) изучена взаимосвязь экскреторной функции 

желудка с секрецией слизи; 

2) выяснена роль двенадцатиперстной кишки в ре-

гуляции экскреторной функции желудка; 

3) ведется поиск и изучение экзогенных лимити-

рующих факторов стресса, защищающих слизистую 

оболочку желудка от язвенных стрессовых поражений. 

В настоящее время томская школа физиологов под-

держивает тесные контакты с ведущими российскими и 

зарубежными научными и учебными организациями.  
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ABSTRACT 

The history and development of the Department of Physiology of Tomsk State University (now the De-

partment of Normal Physiology, Siberian State Medical University) and the main results and continuity of 

physiological functions of the digestive system doctrine has been presented. 
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