
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, IV, 2,1970 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА 

Отмечая столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина и в связи 
с этой знаменательной датой оценивая его роль в становлении советской 
науки, нельзя не восторгаться той необычайной многогранностью деятель-
ности В. И. Ленина, которая плодотворно влияла на творческий подъем 
самых разнообразных отраслей научной мысли и ее практического ис-
пользования в нашей стране. 

Паразитология — наука, имеющая важное значение в разработке 
многих теоретических аспектов современной биологии, одновременно 
тесно связана с насущными проблемами здравоохранения и сельского 
хозяйства. Именно ее практическая направленность и обусловила ее бур-
ное становление в период после Великой Октябрьской социалистической 
революции, умело направляемое и используемое первым Советским пра-
вительством, возглавляемым В. И. Лениным. 

«Труднейшей проблемой, которую первоначально пришлось решать 
Советской республике, было преодоление разрыва между величием встав-
ших перед ней задач и нищетой материальной и культурной».1 

Продолжалась война, разорявшая и истощавшая страну, готовых 
кадров для управления государством и хозяйством почти не было. При 
бешеном сопротивлении контрреволюции надо было сломать старый 
буржуазный государственный аппарат и создать на его месте аппарат Со-
ветского государства, беспрецедентной в истории формы демократии — 
демократии трудящихся. 

Одной из важнейших задач партии и правительства было удовлетво-
рение самых насущных экономических нужд и культурных потребностей 
населения. В условиях невероятной разрухи, упадка народного хозяй-
ства, вызванного войной и прежним хозяйничаньем буржуазии, голода 
создавались основы социалистической экономики, восстановление произ-
водительных сил страны, ликвидация остатков средневековья, нищеты, 
безграмотности и установление полной свободы и равноправия всех на-
родов и национальностей России. 

В самый короткий срок нужно было ликвидировать тяжелое наследие 
царского режима, в котором большую долю занимали многочисленные 
болезни. Особенно свирепствовал сыпной тиф. Положение было настолько 
серьезным, что вопрос о нем встал на VII Всероссийском съезде Советов 
в 1919 г. В своем докладе В. И. Ленин говорил: «И третий бич на нас еще 
надвигается — вошь, сыпной тиф, который косит наши войска. И здесь, 
товарищи, нельзя представить всего того ужаса, который происходит 
в местах, пораженных сыпным тифом, когда население обессилело, осла-
бело, нет материальных средств, всякая жизнь, всякая общественность 
исчезают. И тут мы говорим: „Товарищи, все внимание этому вопросу. 
Или вши победят социализм, или социализм вшей"» (Поли. собр. соч., 
т. 39, стр. 410). 

1 К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тезисы Централь-
ного Комитета Коммунистической партии Советского Союза. Раздел II, п. 5. 

1 Паразитология, вып. 2, 1970 г. 89 



Для обязательного и быстрейшего проведения в жизнь необходимых 
мер по борьбе с заболеваниями были изданы соответствующие декреты 
за подписью Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ленина: 
«О мероприятиях по сыпному тифу», «О мерах борьбы с эпидемиями», 
«О мерах прекращения и предупреждения чумы рогатого скота в преде-
лах РСФСР», «О мобилизации ветеринарных врачей и фельдшеров на 
борьбу с эпизоотиями», «О мерах, обеспечивающих РСФСР прививоч-
ными материалами, необходимыми для борьбы с эпизоотиями», «О вы-
пуске и призыве на военную службу студентов-медиков V курса» и ряд 
других. 

Для советского здравоохранения в 1919—1920 гг. наиболее актуаль-
ной проблемой была организация борьбы с переносчиками паразитарных 
тифов, малярии и других болезней, охвативших большую часть территории 
страны. 

Еще в 1916 г. в своей диссертации «К характеристике гельминто-
фауны домашних животных Туркестана» К. И. Скрябин писал: «Ввиду 
того, что разнообразные зоопаразиты домашних животных и человека 
играют громадную роль в этиологии различного рода инвазионных забо-
леваний, необходимо в ветеринарных институтах и на медицинских фа-
культетах университетов учредить специальные кафедры паразитологии 
и инвазионных болезней. Задачу этой кафедры должно составлять как 
всестороннее изучение морфологии, биологии и систематики самих пара-
зитов из типов Protozoa, Vermes и Arthropoda, так равно и подробное иссле-
дование вызываемых ими заболеваний». Первая в стране кафедра паразито-
логии и инвазионных болезней была организована в Ветеринарном ин-
ституте в Новочеркасске, и в 1917 г. первым профессором был избран 
К. И. Скрябин, придавший ей гельминтологическое направление и на-
чавший подготавливать первые кадры специалистов-гельминтологов в лице 
Н. П. Захарова, И. М. Исайчикова, Н. П. Попова и Б. Г. Массино. 

В 1918 г. Военно-медицинской академией было введено преподавание 
паразитологии слушателям IV курса. Нелегкой задачей было доказать 
необходимость существования новой дисциплины, преподать будущим 
врачам основы морфологии, биологии и патогенного значения паразитов 
и профилактики вызываемых ими паразитарных болезней. 

В 1919 г. Е. Н. Павловский выступает с программным докладом «Глав-
нейшие черты организации вшей в связи с переносом ими сыпного тифа», 
а также на заседании Петроградского Совета рабочих депутатов в Таври-
ческом дворце — с речью о вшивости, как бытовом явлении, и борьбе с ней. 

По указанию Наркомздрава Е. Н. Павловский написал книгу «Вши, 
строение, жизнь и болезненное действие их на человека» (1920 г.) и «Мухи, 
строение, жизнь, распространение ими болезней, паразитирование у че-
ловека и борьба с ними» (1921 г.). 

В связи с широким распространением малярии по инициативе 
Е. Н. Павловского и А. А. Штакельберга в 1924 г. была организована 
при Зоологическом музее Российской Академии наук Постоянная маля-
рийная комиссия для привлечения зоологов и энтомологов к разработке 
вопросов, связанных с обоснованием противомалярийной борьбы и оказания 
помощи энтомологам на местах в системе малярийных станций. Комиссия 
быстро развила полезную деятельность и внесла новую жизненную струю 
в работу академических учреждений — Зоологического института и Со-
вета по изучению производительных сил СССР. В борьбе с малярией 
большую роль сыграл В. Н. Беклемишев, создавший биологические 
основы для ликвидации этой болезни. 

Это все явилось действенной предпосылкой к становлению паразито-
логии как самостоятельной науки, основной целью которой была охрана 
здоровья человека и сельскохозяйственных животных. Перед молодой 
наукой встали неотложные задачи — выявление фауны наружных и внут-
ренних паразитов человека и животных, возбудителей инвазий и пере-
носчиков, а также выявление биологии наиболее распространенных и опас-
ных видов; подготовка научных и практических медицинских и ветери-
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нарных кадров; создание методических пособий, определителей и сводок 
по отечественным материалам, создание паразитологических лабораторий 
при существующих учреждениях. 

Многие отрасли и направления биологии, которые до революции 
привлекали внимание лишь отдельных ученых, получили мощный сти-
мул и заботливую поддержку правительства для своего развития. Впер-
вые начинают широко разворачиваться планомерные исследования по па-
разитологии, гельминтологии, протистологии, экологии. Создаются пер-
вые крупные научно-исследовательские институты, такие как: Инсти-
тут экспериментальной медицины и Тропический институт (в комплексе 
медико-биологических институтов в Москве), Тропический институт 
в Бухаре, Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии с гель-
минтологическим отделом и многие другие. Одновременно создавалась 
сеть отраслевых биологических, медико-биологических, сельскохозяй-
ственных гельминтологических институтов, лабораторий, станций, таких 
как малярийные, на базе которых впоследствии развились санитарно-
эпидемиологические станции, создавались новые кафедры и вводилось 
преподавание паразитологии в вузах. 

В первые же годы после революции Советское правительство во главе 
с В. И. Лениным прилагало все усилия, чтобы создать максимально бла-
гоприятные условия для развития науки в нашей стране, несмотря на ис-
ключительно тяжелое состояние ее, вызванное империалистической 
и гражданской войнами и интервенцией. 

Особенное значение в тот период Владимир Ильич придавал биологи-
ческим наукам, хотя нет почти ни одной области знания, которая не при-
влекала бы его внимание. Об этом можно судить по каталогу «Библиотека 
В. И. Ленина в Кремле» (1961 г.). В разделе естественных и точных наук 
наряду с трудами М. В. Ломоносова, В. И. Вернадского, К. А. Тимиря-
зева, Л. С. Берга, А. Е. Ферсмана, Д. Н. Прянишникова, В. И. Палладина 
находятся и работы К. И. Скрябина «Симбиоз и паразитизм» (1923 г.) 
и Е. Н. Павловского «О явлениях голодания в природе» (1923 г.), а также 
«Курс бактериологии, паразитологии и патологической анатомии до-
машних животных» И. М. Любомудрова (1914 г.). 

Вместе с развитием биологии бурно развивается и паразитология. 
В 1924 г. Наркомздрав командирует Е. Н. Павловского в Англию и Гер-
манию для ознакомления с институтами, учреждениями и музеями, веду-
щими паразитологические работы. Из-за границы им было привезено 
более 400 видов паразитов в виде музейных экспонатов, препаратов и раз-
личных материалов, в том числе и тропических, для практических заня-
тий по паразитологии. 

С мая 1919 г. по инициативе и под руководством К. И. Скрябина 
и в большинстве случаев при его личном участии организуются ежегод-
ные специализированные гельминтологические экспедиции во все уголки 
нашей огромной страны. К 1926 г. было проведено 28 таких экспедиций, 
в результате которых был собран очень большой и разнообразный мате-
риал по гельминтофауне животных и человека. На базе этого материала 
было опубликовано свыше 160 гельминтологических работ и организован 
в Москве Центральный гельминтологический музей. К настоящему вре-
мени число крупных гельминтологических экспедиций перевалило за 350. 

С 1928 г. начинается практика проведения больших паразитологи-
ческих экспедиций в системе Академии наук и ее Совета по изучению 
производительных сил СССР и через посредство Совета по договорам 
с Наркоматами. Первая паразитологическая экспедиция была организо-
вана Е. Н. Павловским в Среднюю Азию (Туркмения, Узбекистан, Тад-
жикистан) и положила начало целеустремленному комплексному иссле-
дованию важных проблем медицинской и ветеринарной паразитологии. 

Экспедициями и отдельными участниками их проводилась большая 
санитарно-просветительная работа среди широких слоев населения 
разных точек СССР. Только за период с 1921 по 1926 г. К. И. Скрябин 
посетил около 30 городов (от Архангельска до Ашхабада), где высту-
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пал с лекциями и докладами по медицинской и ветеринарной гельминто-
логии. 

С каждым годом экспедиционная деятельность расширяется, охва-
тывая все новые и новые территории страны (а позже и сопредельных 
стран). Эти работы получают свое оформление в виде изданий Академии 
наук — Сборников и Трудов экспедиций, Трудов Гельминтологической 
лаборатории АН СССР, изданий Сельхоз- и Медгиза. В сравнительно 
короткий срок (менее чем 20 лет) Советский Союз оказался одной из наи-
более изученных стран в отношении фауны паразитов. 

Невиданные в мире возможности и масштабы комплексных исследо-
ваний предоставили паразитологам огромные материалы для крупных 
теоретических обобщений, ставших прочной научной основой для широкой 
практической деятельности в здравоохранении и народном хозяйстве. 
Так, на основе многолетних комплексных исследований трансмиссивных 
и паразитарных болезней, в различных зонах нашей страны возникло 
учение академика Е. Н. Павловского о природной очаговости болезней, 
которое стало теоретической основой для глубокого познания паразито-
логии, эпидемиологии, краевой патологии, многих инфекционных и инва-
зионных болезней и организации борьбы с ними. 

Академик К. И. Скрябин предложил для осуществления эффективных 
мероприятий по борьбе с гельминтозами новый принцип — девастации. 
В основу его положено активное истребление отдельных видов гельминтов 
на всех фазах их развития всеми существущими методами химического, 
физического и биологического характера, сочетающееся с созданием усло-
вий, делающих невозможным существование данного паразита в природе. 

Эколого-паразитологическое направление в паразитологии, разра-
ботанное членом-корреспондентом АН СССР В. А. Догелем, характери-
зуется изучением всей фауны паразитов отдельных видов и групп живот-
ных-хозяев, в зависимости от изменения состояния как самого хозяина, 
так и внешней среды, окружающей хозяина. Цель этих исследований — рас-
крытие закономерностей, позволяющих направленно изменять условия 
окружающей среды и тем самым обеспечить биологическое обоснование 
профилактическим антипаразитарным мероприятиям. 

Благодаря труду зоологов и врачей-паразитологов в очень короткие 
сроки были практически полностью ликвидированы в СССР тяжелые 
заболевания человека, малярия и ришта (в Средней Азии), чума человека. 
Изучены такие болезни, как лейшманиозы, клещевой спирохетоз, весенне-
летний энцефалит и другие, а также гельминтозы — дифиллоботриоз, 
различные тениидозы, описторхоз, анкилостомидоз и многие другие. 

Уже до начала второй мировой войны в нашей стране создались мощ-
ные коллективы паразитологов, объединенные в крупные школы. Так, 
в Москве проф. Е. И. Марциновским и действительными членами Акаде-
мии медицинских наук П. Г. Сергиевым и В. Н. Беклемишевым была 
создана школа медицинских паразитологов, маляриологов и тропикологов 
с обширной базой центрального и республиканских институтов; акаде-
мик К. И. Скрябин возглавил мощную школу медицинских и ветеринар-
ных гельминтологов с центрами в Москве — Всесоюзным Институтом гель-
минтологии им. Скрябина и Гельминтологической лабораторией АН СССР; 
Ленинградские школы паразитологов академика Е. Н. Павловского 
и члена-корреспондента Академии наук СССР В. А. Догеля характеризо-
вались более широким зоологическим и экологическим подходом в пара-
зитологических исследованиях и при всей своей практической направлен-
ности большое внимание уделяли теоретическим вопросам общей 
паразитологии. Базами этих школ являются кафедра общей биологии с пара-
зитологией им. академика Е. Н. Павловского в В о енно-медицинской 
академии, Зоологический институт Академии наук СССР, кафедра зоо-
логии беспозвоночнх ЛГУ, Лаборатория болезни рыб ГОСНИОРХ. 

Результатом работ школ, координирующих и руководящих работой 
огромной сети периферийных паразитологических учреждений, явилось 
большое число крупных учебных и учебно-практических руководств 
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и общих сводок по отдельным группам паразитов, определителей, мето-
дических пособий, многие из которых переведены и переводятся на ино-
странные языки за рубежом. Совместная деятельность этих 4 школ вывела 
советскую паразитологию на первое место в мировом масштабе и завоевала 
ей международный авторитет. 

К настоящему времени достигнуты значительные успехи в деле плано-
мерной научно обоснованной борьбы с паразитарными болезнями чело-
века и животных, причем ведущим звеном в здравоохранении и в ветери-
нарии было и остается профилактическое направление. Однако все еще 
большие и сложные задачи в этом отношении стоят перед советскими 
учеными. 

Общеизвестны огромные размеры ущерба, причиняемые человеку и до-
машним животным гельминтами, членистоногими — паразитами, пере-
носчиками трансмиссивных заболеваний. От успеха борьбы с ними зависит 
повышение продуктивности животноводства, что имеет прямое отно-
шение к решению одной из кардинальных проблем современности, к бы-
строму увеличению ресурсов питательных белков, и повышению уровня 
состояния здоровья населения нашей страны. 

За годы Советской власти паразитология преобразовалась в новую науч-
ную дисциплину совершенно иного объема и принципиально нового со-
держания, задачи которой тесно связаны с коммунистическим строитель-
ством. 

Научно-теоретической и методологической основой для развития воп-
росов теории в советской паразитологии является диалектико-материа-
листическая концепция развития. Марксистско-ленинская философия, 
ее научно-диалектический метод познания и материалистическая тео-
рия понимания явлений оказывает ведущую помощь советским парази-
тологам в теоретическом обобщении фактических материалов. 

Материалистическое понимание природы в паразитологии имеет спе-
цифическое содержание, которое определяется ее особенностями как 
науки, вскрывающей законы взаимоотношений в биологической системе 
«паразит—хозяин», и ставящей своей задачей направленное воздей-
ствие на нее на основе знания этих законов. Для развития теории, а сле-
довательно, и для успеха практики, в паразитологии, как и в биологии 
вообще, исключительное значение имеет выявление основного принципа 
развития изучаемых ею систем. Таким исходным положением является 
признание теснейшей зависимости изучаемой системы, ведущим началом 
развития которой являются внутренние противоречия, определяющие 
зависимость хозяинно-паразитных взаимоотношений, от условий среды 
и ее ответного влияния на среду. Все важнейшие теоретические проблемы 
паразитологии получают правильное решение на основе этого основного 
принципа советской биологии. 

Огромно влияние ленинских идей на развитие и перспективу наукиу 
на формирование современного научного мировоззрения, на методологию 
современной биологии. Существо ленинских заветов в области методоло-
гии заключается в призыве к диалектическому развитию материалисти-
ческой философии в соответствии с достижениями научного познания 
мира и практики. На современном этапе все большее значение в решении 
проблем приобретает методологически правильный анализ фактических 
достижений. В этом лежит путь к обогащению и развитию диалектиче-
ского материализма и в этом же главное его воздействие на науку. Все 
вышесказанное имеет прямое и непосредственное отношение и к парази-
тологии — большой и интереснейшей части биологии. 


