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ЮБИЛЕИ 

К 120;ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА 
А.В. ПШЕНИЧНОВА – ОСНОВАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ 
ШКОЛЫ МИКРОБИОЛОГОВ 
 

 
 

23 марта 2020 г. исполняется 120 лет со 

дня рождения известного ученого, оставив%

шего яркий след в отечественной науке, 

А.В. Пшеничного. Алексей Васильевич – соз%

датель пермской школы микробиологов, за%

служенный деятель науки РСФСР, лауреат 

Государственной премии, доктор медицин%

ских наук, профессор.  

Алексей Васильевич родился 23 марта 

1900 г. в г. Златоусте Челябинской области в 

семье горного инженера. Отец Алексея Ва%

сильевича после окончания Санкт%Петербургс%

кого горного института работал на Златоус%

товском заводе. Позднее семья переехала 

в г. Чайковский Пермской области.  

А.В. Пшеничнов окончил гимназию 

в г. Чайковском, ему довелось участвовать в 

гражданской войне. Во время боевых дейст%

вий заразился сыпным тифом и очень тяже%

ло перенес эту инфекцию. 

В 1925 г. А.В. Пшеничнов с отличием 

окончил медицинский факультет Пермского 

государственного университета и начал ра%

ботать в должности ординатора в клинике 

инфекционных болезней. Одновременно он 

учился в аспирантуре при Пермском бакте%

риологическом институте у профессора 

В.М. Здравосмыслова. 

После успешного окончания аспиранту%

ры Алексей Васильевич был назначен заве%

дующим Нижнетагильской окружной сани%

тарно%эпидемиологической лаборатории, ко%

торая в дальнейшем по его инициативе была 

преобразована в Научно%исследовательский 

санитарно%бактериологический институт. Ру%

ководство институтом было поручено его ор%

ганизатору – А.В. Пшеничнову. 

С началом работы в Нижнем Тагиле мо%

лодой врач Алексей Пшеничнов включился в 

борьбу с сыпным тифом – первоочередной 

задачей здравоохранения того времени. 

В первых исследованиях А.В. Пшеничнова бы%

ло показано, что вши – переносчики возбуди%

теля сыпного тифа – могут заражаться на 

больном уже в конце инкубационного перио%

да, и поэтому заболевшего необходимо госпи%

тализировать в первые же дни заболевания как 

возможного источника возбудителя.  

В эти же годы А.В. Пшеничновым был 

разработан оригинальный пероральный метод 
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заражения вшей, который заключался в том, 

что на кожу здорового донора наносили рик%

кетсии и помещали вшей. Насекомые приса%

сывались, инфицировали ротовое отверстие и 

заражались. Таким образом им был смодели%

рован естественный способ заражения насе%

комых. Результаты исследований были опуб%

ликованы в трудах Института имени Луи Пас%

тера в Париже и получили высокую оценку. 

Руководимый А.В. Пшеничновым кол%

лектив разрабатывал также методы серо%

профилактики кори, диагностики и лечения 

кишечных инфекций. 

Научно%практическая значимость работ 

А.В. Пшеничнова была настолько очевидной, 

что по представлению Саратовского госу%

дарственного медицинского института ему 

без защиты диссертации по совокупности 

научных работ была присвоена ученая сте%

пень кандидата медицинских наук и звание 

профессора. 

В 1936 г. А.В. Пшеничнов возвратился в 

г. Пермь и начал работать в должности заве%

дующего кафедрой микробиологии Перм%

ского стоматологического института. Одна%

ко в 1937 г. он был объявлен врагом народа 

и отстранен от руководства кафедрой. Пока 

происходило рассмотрение его дела, рабо%

тал врачом%педиатром. Вскоре Алексей Ва%

сильевич был реабилитирован и в 1938 г. по 

приказу Наркомздрава СССР направлен в 

Свердловский институт микробиологии и 

эпидемиологии (в настоящее время – Екате%

ринбургский научно%исследовательский ин%

ститут вирусных инфекций) в качестве на%

учного руководителя и заведующего отделом. 

Здесь он организовал две лаборатории – 

кальметовскую и вирусологическую. 

В 1939 г. профессор А.В. Пшеничнов 

был избран по конкурсу на должность заве%

дующего кафедрой микробиологии Перм%

ского государственного медицинского ин%

ститута. Этой кафедрой он руководил более 

35 лет – до 1975 г. – до конца своей жизни. 

Все годы после отъезда из Нижнего Та%

гила Алексей Васильевич не переставая тру%

дился над докторской диссертацией, в кото%

рой обобщил многолетние научные наблю%

дения по эпидемиологии сыпного тифа, 

собранные во время работы в этом городе. 

Защита диссертации «Материалы по эпиде%

миологии сыпного тифа» была назначена на 

22 июня 1941 г., но она не состоялась в связи 

с началом Великой Отечественной войны. 

Однако эти материалы были необычайно 

важны для военного времени, поэтому быст%

ро была назначена новая дата защиты, и 

практически через месяц, 23 июля 1941 г., 

работа была успешно защищена. 

Сороковые годы XX столетия явились 

расцветом творческой деятельности Алексея 

Васильевича. В 1942 г. им был предложен 

оригинальный метод заражения вшей – ос%

новного переносчика возбудителя сыпного 

тифа риккетсиями Провачека. Данный метод 

эпидермомембран для заражения членисто%

ногих возбудителями различных трансмис%

сивных заболеваний был разработан во всех 

технических деталях коллективами научных 

работников кафедры и риккетсиозной лабо%

ратории Пермского НИИВС под руково%

дством Алексея Васильевича (В.И. Митрофа%

нова, 1944; О.А. Миронченко, 1954; Ю.А. Ко%

жевников, 1957; Э.С. Горовиц, 1967). 

В тяжелых условиях военного времени 

профессор А.В. Пшеничнов и его ученик и 

соратник – доцент кафедры микробиологи 

Борис Иосифович Райхер на основе метода 

эпидермомембран разработали технологию 

изготовления новой эффективной отечест%
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венной инактивированной вакцины против 

сыпного тифа. За создание вакцины Пше%

ничного – Райхера ее авторы были удостое%

ны Государственной премии. 

Вакцина снижала заболеваемость в 

6–15 раз. У вакцинированных заболевших 

сыпной тиф, если и возникал, то протекал 

доброкачественно, и не было зафиксирова%

но ни одного летального исхода. Благодаря 

применению этой вакцины ни на фронте, ни 

в тылу в Советском Союзе не было ни одной 

крупной вспышки сыпного тифа. Таким об%

разом, пермские ученые внесли свой вклад в 

победу над врагом. 

Совместная и плодотворная работа 

профессора А.В. Пшеничнова и санитарного 

врача Б.И. Райхера началась еще в Нижнем 

Тагиле. Всю последующую многолетнюю 

трудовую жизнь вплоть до преждевременной 

кончины Бориса Иосифовича они были не%

разлучными друзьями. 

Б.И. Райхер в 1941 г. под руководством 

профессора А.В. Пшеничнова защитил кан%

дидатскую диссертацию, а в 1946 г. – уже 

докторскую «Материалы к изучению сыпно%

го тифа». Научным консультантом был так%

же Алексей Васильевич. В дальнейшем 

Б.И. Райхер стал заведующим кафедрой 

эпидемиологии Пермского государственно%

го медицинского института. 

В последующие 30 лет А.В. Пшеничнов 

плодотворно возглавлял работу созданной 

им школы пермских микробиологов. На 

основе разработанных новых методических 

подходов успешно изучались различные 

аспекты сыпнотифозной инфекции. Так, в 

результате многолетних наблюдений кол%

лективом сотрудников риккетсиозной ла%

боратории во главе с Алексеем Василевичем 

были получены оригинальные расы насе%

комых, адаптированных к питанию на кро%

ликах и морских свинках, что позволило 

исключить человека в качестве донора из 

кормления вшей. Наличие кроличьей расы 

насекомых, с одной стороны, и метода эпи%

дермомембран – с другой, позволило перм%

ским риккетсиологам достичь серьезных 

успехов в изучении различных аспектов 

проблемы сыпного тифа.  

Так, в работах учеников А.В. Пшеничнова 

были разносторонне изучены биологические 

свойства возбудителя сыпного тифа, в част%

ности, установлено влияние факторов внеш%

ней среды различных химических препара%

тов на риккетсии Провачека (Л.Б. Гельднер, 

1949), исследованы закономерности развития 

и сохранения риккетсий Провачека в различ%

ных условиях окружающей среды (Л.Н. Аста%

хова, 1954), проведены экспериментальные 

наблюдения по биохимической структуре 

возбудителя сыпного тифа (В.А. Пшеничнов, 

1954), изучены изменения биологических 

свойств риккетсий в результате двенадцати%

летнего культивирования методом эпидер%

момембран (О.Н. Шевелева, 1957). 

Исследование биологических свойств 

возбудителя сыпного тифа было тесно свя%

зано с исследованиями патогенеза заболева%

ния (Е.Г. Носкова, 1953) и эпидемиологиче%

ских особенностей инфекции (А.П. Пастухо%

ва, 1959; А.Т. Файдыш, 1966). 

В лаборатории риккетсий Пермского 

НИИВС был получен аттенуированный 

штамм 5/6 Б возбудителя сыпного тифа. 

Изучение свойств нового штамма показало 

перспективность его использования в каче%

стве новой живой сыпнотифозной вакцины 

(С.А. Печеркина, 1964). Эти работы доцента 

С.А. Печеркиной были отмечены благодарно%

стью Министерства здравоохранения СССР.  
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Для диагностики сыпного тифа предло%

жены новые серологические тесты – реак%

ция цветной микроагглютинации риккетсий 

(А.Т. Файдыш, 1950), реакция непрямой ге%

магглютинации с применением жидкого 

эритроцитарного сыпнотифозного диагно%

стикума (О.А. Тимашева, 1969), метод обна%

ружения антител к возбудителю сыпного 

тифа с использованием редуцента (Л.К. Яро%

шенко, 1970). Позднее был получен новый 

сухой эритроцитарный сыпнотифозный 

диагностикум для реакции непрямой гемагг%

лютинации (А.Д. Шустов, 1973). Разработана 

реакция непрямой гемагглютинации для 

специфической индикации риккетсий Про%

вачека (А.В. Мисенжников, 1973). 

Весьма значителен вклад А.В. Пшенич%

нова и его учеников в разработку проблемы 

волынского риккетсиоза. Ими всесторонне 

изучены биологические свойства возбудите%

ля этой инфекции (Н.Р. Вейерсберг, 1946; 

Н.И. Райхер, 1956; Р.А. Пшеничнов, 1960). 

Пермским риккетсиологам впервые в миро%

вой практике удалось показать возможность 

культивирования возбудителя этого заболе%

вания на оригинальной авитаминизирован%

ной среде КЖМ (кровь, желток, молоко). Та%

ким образом, впервые было установлено, что 

риккетсии Квинтана – один из представите%

лей внутриклеточных паразитов – могут 

быть адаптированы к питанию на искусст%

венных питательных средах. 

Эти материалы наряду с другими мно%

голетними данными по изучению Волынско%

го риккетсиоза были включены в повестку 

дня VI Международного конгресса по тропи%

ческой медицине в Рио%де%Жанейро, таким 

образом, во время конгресса были сделаны 

два основных доклада по изучению этой 

инфекции в США и СССР. 

По решению АМН СССР на базе риккет%

сиозной лаборатории был создан научно%

исследовательский центр по изучению про%

блемы волынского риккетсиоза в СССР, а вы%

деленные штаммы были включены в нацио%

нальный музей живых культур. В качестве 

своеобразного признания заслуг А.В. Пшенич%

нова и его учеников в области риккетсиологии 

в 1972 г. в Пермском НИИВС организована 

вторая риккетсиозная лаборатория эндемиче%

ских риккетсиозов. Следует подчеркнуть, что в 

СССР в те годы было всего шесть риккетсиоз%

ных лабораторий, две из них – в г. Перми. 

Интересные наблюдения проведены по 

малоизвестной в те годы инфекции – пара%

риккетсиозу – орнитозу. Изучены основные 

особенности эпидемиологии орнитоза в 

Пермской области. Выявлено инфицирова%

ние различных видов птиц и человека. При%

готовлены оригинальные диагностические 

препараты для выявления этих заболеваний 

(Э.С. Горовиц, 1967).  

Большую научную ценность представля%

ют исследования А.В. Пшеничнова и его уче%

ников по проблеме клещевого энцефалита на 

Урале. Возбудитель этого заболевания был 

открыт в 1937 г. на Дальнем Востоке профес%

сором Л.А. Зильбером и его коллегами. 

В 1939 г. на Урале первые попытки вы%

делить вирус от больных с подозрением на 

эту инфекцию были сделаны А.В. Пшенично%

вым, Н.П. Крещенко и Е.И. Карнауховой. 

В качестве материала для интрацеребрального 

заражения белых мышей был использован ли%

квор от семи больных и эмульсия мозговой 

ткани двух погибших от энцефалита людей. В 

трех случаях авторы наблюдали картину паре%

зов и параличей задних конечностей у мышей 

с последующей частичной гибелью животных 

(Н.П. Осадинова – Ефимова, 1948). 
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При исследовании сывороток крови 

больных с подозрением на клещевой энце%

фалит и реконвалесцентов, перенесших за%

болевание в различные годы, были обнару%

жены антитела к вирусу клещевого энцефа%

лита (А.А. Печеркин, А.В. Пшеничнов, 1941). 

На основании этих данных стало очевидно, 

что на Урале многие годы существовали оча%

ги клещевого энцефалита. Эти исследования 

изменили представление о циркуляции ви%

руса клещевого энцефалита только на Даль%

нем Востоке и поставили вопрос о необхо%

димости выявления природных очагов дан%

ного заболевания в еще необследованных 

западных регионах СССР. 

В 1940 г. профессор А.В. Пшеничнов ор%

ганизовал Пермскую областную вирусологи%

ческую лабораторию, на базе которой в 

дальнейшем под его руководством проводи%

лась большая работа по изучению клещевого 

энцефалита на Западном Урале. Прежде все%

го А.В. Пшеничновым и его сотрудниками 

Н.П. Крещенко, А.А. Петровой, А.Е. Храмуши%

ным, Н.А. Георгиевской и А.В. Грембовской 

была получена зоопаразитологическая ха%

рактеристика очагов энцефалита, выделены 

штаммы вируса из клещей и грызунов. 

Большой вклад в учение о клещевом эн%

цефалите внесли исследования А.В. Пшенич%

нова и Н.П. Крещенко (1943), раскрывшие 

эпидемиологическое значение домашних 

коз при данном заболевании. В 1940 г. авто%

ры наблюдали нейроинфекцию среди коз в 

Пермской области. Заболевания возникали в 

весеннее время. В ряде случаев инфекция 

была причиной гибели животных. Инфекция 

во многом напоминала полиэнцефаломие%

лит у людей. Из крови больных коз и из моз%

га погибших животных удалось выделить два 

штамма вируса, тождественного в антигеном 

отношении возбудителю клещевого энцефа%

лита. Установлено, что сыворотки больных 

коз обладали высокими нейтрализующими 

свойствами к вирусу энцефалита. На основа%

нии полученных данных было выдвинуто 

предположение об эпидемиологической ро%

ли коз при данной инфекции. 

Восприимчивость коз к вирусу клещево%

го энцефалита, наличие в крови переболев%

ших животных вируснейтрализующих анти%

тел в высоком титре, а также меньшая сенси%

билизация человека к белкам козьих 

сывороток, чем лошадей, явились основани%

ем для использования гипериммунных сы%

вороток коз. Они успешно применялись для 

лечения больных и профилактики клещево%

го энцефалита в течение многих лет в Перм%

ской области (А.В. Пшеничнов, Н.П. Крещен%

ко, 1953; А.В. Пшеничнов, 1959). 

С середины 50%х гг. XX в. проблема кле%

щевого энцефалита приобрела особую акту%

альность в связи с выраженным ростом уровня 

заболеваемости как в Пермской области, так и 

в стране в целом. Требовалось решение зада%

чи – изучение широты диссеминации вируса 

клещевого энцефалита в его естественном ре%

зервуаре – иксодовых клещах. Под руково%

дством А.В. Пшеничнова и В.М. Минаевой были 

осуществлены комплексные исследования 

специалистами медицинского института, об%

ластной СЭС и НИИВС. 

В результате многолетних наблюдений 

выявлено чрезвычайно широкое распро%

странение вируса клещевого энцефалита в 

клещах%переносчиках на территории Запад%

ного Урала, в том числе в районах, относи%

тельно благополучных по заболеваемости 

энцефалитом. При этом было показано, что 

наряду с вирулентными штаммами в очагах 

циркулирует вирус, не вызывающий заболе%
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вание у мышей, но обеспечивающий устойчи%

вость к последующему заражению лабора%

торными штаммами. Так, пермскими вирусо%

логами впервые была показана биологическая 

неоднородность популяции вируса клещевого 

энцефалита и впервые получены экспери%

ментальные доказательства существования 

аттенуированных штаммов в природе (А.В. 

Пшеничнов, В.М. Минаева и др., 1961). 

В результате изучения биологических 

свойств различных штаммов вируса клеще%

вого энцефалита были разработаны условия 

повышения цитопатической активности ви%

руса путем многократных пассажей в моно%

слое культур клеток и получен ряд цитопа%

тических вариантов возбудителя. Показана 

возможность проведения с этими штаммами 

реакции тканевой нейтрализации (В.М. Ми%

наева, 1962). При использовании реакции в 

широкой практике выявлены ее диагности%

ческие возможности, определены преиму%

щества перед реакцией биологической ней%

трализации (В.М. Минаева, Е.А. Сергеевич, 

Н.В. Киприянова, 1964; В.М. Минаева, 

М.С. Слуцкая, 1965). 

С целью эпидемиологической разведки 

природных очагов клещевого энцефалита 

предложен и методически разработан ори%

гинальный пробирочный метод индикации 

вируса клещевого энцефалита в клещах, 

основанный на феномене гемагглютинации 

с антигеном из клещевой взвеси. Метод ре%

комендован для проведения массовых ис%

следований при изучении вирусофорности 

клещей из природных очагов (Г.И. Старо%

дубцева, 1967). 

Изучена иммунологическая характери%

стика природных очагов клещевого энцефа%

лита на территории всех ландшафтно%

географических зон Пермской области. Ус%

тановлено, что частота обнаружения иммун%

ных сдвигов к вирусу клещевого энцефалита 

в крови населения закономерно возрастала в 

направлении с севера на юг. Наиболее ши%

рокий контакт с вирусом выявлен в зонах 

южной тайги и широколиственно%хвойных 

лесов – от 32 до 70 % (Р.З. Кузяев, 1968). 

В качестве одного из путей повышения 

безопасности прививок населения живой 

вакциной против клещевого энцефалита 

предложен метод вакцинации под защитой 

специфического гамма%глобулина (А.В. Пше%

ничнов, Р.З. Кузяев, Р.М. Кузяева, Н.В. Ки%

приянова, 1971). Экспериментальные иссле%

дования на белых мышах показали высокую 

иммуногенную эффективность активно%

пассивной иммунизации. Аналогичные ре%

зультаты были получены при иммунизации 

лабораторных животных с пероральным 

введением вирулентного штамма вируса под 

защитой антител (Г.В. Яхлакова, 1974). 

Впервые для оценки гуморальных пока%

зателей иммунного ответа при диагностике 

клещевого энцефалита был использован 

комплекс серологических реакций, вклю%

чающий реакцию тканевой нейтрализации, 

реакцию торможения гемагглютинации и 

реакцию связывания комплемента (В.М. Ми%

наева, 1972). 

Для анализа эпидемиологического по%

тенциала природных очагов клещевого энце%

фалита был разработан метод флуоресци%

рующих антител с использованием эритроци%

тарного иммуносорбента (Г.И. Стародубцева, 

В.М. Минаева, Л.Ф. Корзухина, 1975). 

Обладая глубокой научной эрудицией, 

широким творческим кругозором и боль%

шим трудолюбием, профессор А.В. Пше%

ничнов опубликовал 216 научных работ, 

которые представляют большую ценность 
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для риккетсиологической и вирусологиче%

ской науки. Под его руководством было вы%

полнено более 50 докторских и кандидат%

ских диссертаций.  

Алексей Васильевич был прекрасным 

лектором и педагогом. Студенты с удовольст%

вием посещали его лекции – во время заня%

тий аудитория была заполнена до отказа.  

Много внимания А.В. Пшеничнов уделял 

общественной и организаторской работе. 

В течение длительного времени он был чле%

ном Противоэпидемического совета Мини%

стерства здравоохранения РСФСР, членом 

Проблемной комиссии АМН СССР, членом 

правления Всероссийского общества микро%

биологов, эпидемиологов и инфекционистов, 

членом редакционного совета «Журнала мик%

робиологии, эпидемиологии и иммунологии», 

журнала «Вопросы вирусологии». В течение 

многих лет он возглавлял Пермский филиал 

Всероссийского общества микробиологов, 

эпидемиологов и инфекционистов. 

За годы работ Алексей Васильевич был 

удостоен многих правительственных наград: 

орденом Ленина, орденом Трудового Крас%

ного Знамени, орденом «Знак Почета», По%

четной грамотой Верховного Совета РСФСР, 

значком «Отличник здравоохранения», знач%

ком «Отличник высшей школы» и медалью 

«За доблестный труд». 

Жизнь профессора А.В. Пшеничнова 

прервалась 12 марта 1975 г. после кратко%

временной болезни. 

В памяти его учеников, сотрудников и 

студентов он остался доброжелательным 

учителем, талантливым исследователем, 

чутким педагогом, блестящим лектором, 

способным организатором, умеющим соби%

рать и сплачивать вокруг себя энтузиастов 

своего дела, воодушевлять и поддерживать в 

них творческий дух, и вместе с этим пре%

красным человеком. 

Дело профессора А.В. Пшеничнова, кото%

рому он посвятил всю жизнь, продолжает раз%

виваться в работах его последователей, учени%

ков. И они достойно продолжают его дело.  

 

Э.С. Горовиц, Р.З. Кузяев, О.А. Тимашева 
 


