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Владимир Высокович:
патологоанатом,

бактериолог, эпидемиолог

В
ладимир Константинович Высокович родился

в благополучной семье ветеринарного врача в про�

винциальном городке Гайсин (ныне – Винницкая

область) в 1854 г. С юных лет любознательный маль�

чик с интересом наблюдал за работой отца, поэтому

тот был уверен, что сын пойдет по его стопам.

После окончания гимназии пришло время окончательно

определиться в выборе будущей профессии. Вопреки ожи�

даниям отца Владимир избрал не ветеринарию, а медицину:

«Я действительно буду лечить больных, но не животных,

а людей».

В 1871 г. юноша поступил на медицинский факультет

Харьковского Императорского университета (ныне – Харь�

ковский национальный университет им. В.Н. Каразина. –

Прим. ред.). Еще будучи студентом В.К. Высокович приоб�

щился к работе кафедры патологической анатомии. Это

было время расцвета естествоведения, эпоха сравнительно�

анатомических и гистологических исследований. В эту сфе�

ру и окунулся с головой способный к наукам юноша. Уже на

третьем курсе талантливый студент опубликовал свой пер�

вый научный труд в известном в научном мире «Журнале

нормальной и патологической гистологии и клинической

медицины».

Получение В.К. Высоковичем диплома врача совпало по

времени с началом Русско�турецкой войны, и юношу моби�

лизовали в действующую армию. Знания патологической

анатомии пригодились ему во время службы в госпиталях

гг. Тифлиса, Аббас�Тумана, Еревана.

По окончании войны молодой специалист вернулся

в г. Харьков, куда переехали и его родители. Своего воспи�

танника радушно встретил профессор В.П. Крылов, выхло�

потав для него стипендию на кафедре патологической ана�

томии с перспективой на подготовку молодого специалиста

к профессорскому званию. На этой кафедре Владимир Вы�

сокович в 27 лет защитил докторскую диссертацию «О забо�

левании кровеносных сосудов при сифилисе». После защи�

ты одаренный морфолог по решению ученого совета

Харьковского университета отправился на стажировку

в Германию и Францию для ознакомления с передовыми

методами патологоанатомических и бактериологических

исследований.

Â ã. Ãåòòèíãåíå
Молодой исследователь прибыл в тихий германский го�

родок Геттинген, славившийся в Европе своим университе�

том. Его доброжелательно приняли в Патологоанатомичес�

ком институте Йоганна Орта. Бактериологию В.К. Высоко�

вич изучал у знаменитого бактериолога и гигиениста Карла

Флюгге, физиологию – у не менее известного Карла Людви�

га – корифеев тогдашней науки. Там же, в Германии, ученый

издал несколько научных трудов, сделавших его известным

в научном мире Европы.

В работе «Вклад в учение об эндокардите» В.К. Высоко�

вич высказал мысль о существовании двух факторов, спо�

собствующих возникновению этой болезни: местная

«склонность» ткани (травма) и инфекция. А в работе

«О судьбе микробов, введенных в кровь теплокровных жи�

вотных» исследователь утверждал: «неповрежденные ткани

и органы животных непроходимы для микробов, которые

быстро исчезают из крови в паренхиматозных органах, ибо

микробов захватывают фиксированные соединительно�

тканные элементы, эндотелиальные клетки капилляров

и вещество между эндотелием». «Этим открытием, – писал

впоследствии Н.Ф. Мельников�Разведенков, – профессор

В.К. Высокович обессмертил свое имя в истории экспери�

ментальной патологии и связал его с блестящими страница�

ми развития бактериологии». Высоко оценили научные тру�

ды молодого ученого Карл Флюгге и Иоганн Орт.

Ðàäè çäîðîâüÿ íàöèè è âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà
Оставаясь верным своему жизненному кредо «Наука –

для жизни», В.К. Высокович никогда не работал только ра�

ди науки – он искал пути решения острейших проблем ради

здоровья нации и всего человечества.

Это было время, когда в России и других странах свиреп�

ствовала сибирская язва, приводя к массовой гибели сельс�

кохозяйственных животных. Ученых интересовал вопрос:

каким образом возбудитель сибирской язвы проникает в

кровь? Весь мир следил за работой Института Пастера в

г. Париже, в котором ведущие ученые занимались поиском

путей борьбы с сибирской язвой. Стала известной концеп�

ция Л. Пастера: иммунитет формируется с помощью вакци�

нации животных ослабленными, но еще живыми микроор�

ганизмами. Профессор В.К. Высокович работал в ином на�

правлении, высказав идею о возможности применения для

повышения иммунитета суспензии, содержащей убитые

микроорганизмы. Ему удалось создать долгожданную в Рос�

сии вакцину. Вскоре появилась возможность испытать ее на

практике. Прогрессивный провинциальный деятель, биолог

по образованию Г.Л. Скадовский, владевший в Херсонской

губернии огромными стадами овец, предоставил ученому

возможность привить животных полученной вакциной. Это

был первый в истории иммунологии практический опыт ис�

пользования прививочного материала для повышения

устойчивости организма против болезней.

Над общей целью трудились два выдающихся микробио�

лога – И.И. Мечников, работавший в Институте Пастера

в г. Париже, и представитель Киевского университета

св. Владимира В.К. Высокович. Их усилиями было создано

учение о ретикулоэндотелиальной системе защиты орга�

низма, сформулирована принципиально новая парадигма

иммунитета.

«ß íå îñòàâëþ ñâîåé Óêðàèíû…»
Если по линии научной работы Владимир Константино�

вич получил заслуженное признание, то на службе ему не

всегда сопутствовал успех. Коллеги избрали возвратившего�

ся из длительной научной командировки В.К. Высоковича

профессором кафедры общей патологии медицинского фа�

культета родного университета, но Министерство народно�

го просвещения России не утвердило его кандидатуру на эту

должность. И пришлось талантливому ученому, доктору ме�

дицины выполнять обязанности рядового прозектора,

сверхштатно читать студентам курс общей патологии. Не�

смотря на материальные трудности, Владимир Константи�

нович больше заботился о своих слушателях, чем о собст�

венном служебном продвижении: ему удалось добиться от�

крытия бактериологической лаборатории, чтобы студенты

могли стать настоящими специалистами�бактериологами.

К проблемам бактериологии ученый подходил с позиций

патолога. Его научные труды, посвященные выяснению ге�

неза патологических изменений в организме, характерных

для того или иного заболевания, публиковались не только в

отечественных, но и в зарубежных научных изданиях.

О карьерных трудностях своего бывшего стажера узнал

профессор Флюгге из г. Геттингена. «Дорогой друг, у нас

найдется для Вас достойное место постоянной работы», –

писал ему ученый. «Нет, я не оставлю своей Украины», – от�

ветил В.К. Высокович своему зарубежному коллеге.

Вскоре профессора пригласили занять должность заведу�

ющего кафедрой патологической анатомии медицинского

факультета Киевского университета св. Владимира. На ме�

дицинском факультете распространилась сенсационная но�

вость: профессор В.П. Образцов и его ассистент доцент

Н.Д. Стражеско впервые в мировой клинической практике

установили прижизненный диагноз инфаркта миокарда. Но

были на факультете и те, кто сомневался: а действительно ли

это был инфаркт? Не преждевременны ли поздравления?

Истину мог установить только патологоанатом, причем не

просто профессионал высокого уровня, а непререкаемый

авторитет – таким человеком на факультете был профессор

В.К. Высокович.

В день запланированного вскрытия профессор был са�

мым популярным человеком не только в университете, но и

во всем г. Киеве, ведь речь шла о событии в медицине евро�

пейского уровня – прорыве в традиционной диагностике

сердечно�сосудистых заболеваний. На карту была поставле�

на репутация В.П. Образцова и Н.Д. Стражеско как клини�

цистов и первооткрывателей, и В.К. Высокович – один из

лучших патологов России (наряду с Н.М. Любимовым и

М.Н. Никифоровым) – должен был поставить точку в воз�

никшем среди коллег споре.

Много любопытствующих не только со стороны профес�

суры, но и студенчества заполнили анатомический зал.

Проведя аутопсию, Владимир Константинович заключил:

«Господа, мы можем поздравить наших уважаемых коллег –

это действительно был инфаркт миокарда».

Íàó÷íàÿ ýêñïåäèöèÿ â Èíäèþ
В 1897 г. профессор В.К. Высокович в составе российской

бактериологической экспедиции (вместе с Д.К. Заболотным

и Н.К. Ребровым) отправился в Индию для ликвидации

вспыхнувшей в г. Бомбее эпидемии чумы.

Активно занимаясь лечением больных, что было отнюдь

не просто, ученый находил время и для бактериологических

и эпидемиологических исследований, пытаясь установить

пути проникновения возбудителя чумы в организм челове�

ка. Одновременно на обезьянах проводили испытания про�

тивочумной вакцины, на которую возлагались большие на�

дежды.

В архиве сохранился пожелтевший от времени отчет про�

фессора В.К. Высоковича, изданный Киевским университе�

том св. Владимира, – «Предварительное сообщение о ре�

зультатах деятельности Российской противочумной экспе�

диции, командированной в Бомбей в 1897 году». Изоляция

здоровых от больных, массовая госпитализация заболев�

ших, профилактические мероприятия, налаживание сани�

тарного статуса города принесли свои результаты – эпиде�

мию в г. Бомбее удалось ликвидировать.

Российская (состоящая в основном из украинских уче�

ных) противочумная экспедиция возвращалась на родину с

чувством выполненного перед человечеством долга. Ее са�

моотверженную деятельность отметил Институт Пастера в

г. Париже, другие научные и противоэпидемические учреж�

дения Европы.

Íå íàóêîé åäèíîé
Наряду с научной работой В.К. Высокович занимался и

активной общественной деятельностью. В течение многих

лет он возглавлял Киевское общество врачей, был одним из

основателей первой в России городской станции скорой ме�

дицинской помощи, одним из организаторов женских ме�

дицинских курсов. Благодаря аргументам авторитетного

бактериолога и микробиолога удалось убедить городской

совет г. Киева в необходимости строительства первого в

стране бактериологического института (позже именно в

этом институте В.К. Высокович испытывал свою вакцину

против брюшного тифа).

В.К. Высокович не был кабинетным ученым. Высшее ру�

ководство страны, которое отнюдь не баловало его внима�

нием и почестями, тем не менее каждый раз обращалось к

нему, когда стране угрожала опасность. И всегда безотказ�

ный, готовый к трудностям и лишениям, Владимир

Константинович бросался в эпицентр эпидемий: чумы –

в Астраханской губернии и киргизских степях, холеры –

в гг. Одессе, Самаре, Ростове�на�Дону; спасал от холеры и

киевлян. О природе этой болезни в то время мало что было

известно, следовательно, и боролись с ней вслепую, мало�

эффективно. Нужно было искать первопричину возникно�

вения и распространения инфекции, и ученый ее нашел –

зараженная питьевая вода. По его настоятельной рекомен�

дации г. Киев начали обеспечивать питьевой водой из арте�

зианской скважины. Также были налажены профилактика и

лечение холеры, что позволило ликвидировать эпидемию.

Даже будучи уже в преклонном возрасте, Владимир

Высокович не мог сидеть сложа руки, когда где�то погибали

люди.

Уже после смерти В.К. Высоковича по ходатайству
медицинского факультета и Совета профессоров Киевского
университета св. Владимира Министерство народного
образования Российской империи для почтения памяти
выдающегося ученого с европейским именем и
неутомимого борца с эпидемией холеры и чумы приняло
решение поместить портрет ученого в аудитории Киевского
бактериологического института.
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