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В статье рассматриваются основные моменты биографии классика отечественной медицины – киевского терапевта 
В.П. Образцова. На основе многочисленных архивных документов и критического анализа литературных источ-
ников предпринята попытка создать его научную биографию с устранением ошибок и неточностей, легенд и до-
мыслов. В.П. Образцов представлен как один из трех ведущих клиницистов страны (наряду с В.Н. Сиротининым и 
В.Д. Шервинским). Уточнен характер основных научных приоритетов В.П. Образцова (разработка метода глубокой 
скользящей пальпации органов брюшной полости; описание клинической картины и диагностических критериев 
острого тромбоза венечных артерий сердца, которое положило начало современному учению об инфаркте миокар-
да). Рассмотрена одна из важнейших научных заслуг этого выдающегося врача, педагога, ученого – создание ори-
гинальной научной клинической школы, крупнейшей (наряду со школой М.В. Яновского в Петербурге) в России 
XX века. Показана его роль в подготовке и проведении первых съездов российских терапевтов. Впервые правдиво 
показано своеобразие яркой, сложной и необычайно привлекательной личности Василия Парменовича, его не-
стандартный жизненный путь с трагичным финалом. Авторы показывают, что В.П. Образцов был самой крупной 
фигурой в истории отечественной терапевтической клиники после С.П. Боткина.
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In this article, the authors discuss the main points of life of V.P. Obraztsov – a general practitioner from Kiev, one of the fathers 
of national medicine. While eliminating errors, inaccuracies, fables, and speculations, the authors attempt to create his scientifi c 
biography on the basis of numerous archival documents and a critical overview of the sources of literature. V.P. Obraztsov is 
viewed as one of Russia’s three leading clinicians (alongside with V.N. Sirotinin and V.D. Shervinsky). Another aim of the 
article is to specify the nature of the main scientifi c priorities (the deep sliding palpation of abdominal cavity organs method 
development; the description of clinical aspects and diagnostic criteria of acute coronary thrombosis that laid the foundation 
for the modern understanding of myocardial infarction). Beyond that, one of the major academic achievements, i.e. the 
creation of a unique clinical school, the most infl uential in Russia (together with M.V. Yanovskiy’s school in Saint Petersburg) 
is examined. V.P. Obraztsov’s role in organizing the fi rst congresses of general practice in Russia is presented. The article shows 
the striking, complex and exceptionally attractive individuality of Vasily Parmenovich, his unconventional life journey that 
ended tragically. The authors demonstrate that V.P. Obraztsov was the most important fi gure in the history of national internal 
medicine after S.P. Botkin.
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Введение

Для клинической медицины в России в 
начале XX века характерно формирование 
первой терапевтической элиты как единого 
института. Исключительную роль в этом сы-
грали съезды российских терапевтов. Имен-
но на первых пяти довоенных съездах (Мо-
сква – Петербург – Киев, 1909–1913 гг.) элита 
приобрела эксплицитные черты. Первый 
съезд терапевтов состоялся в Москве в кон-
це декабря 1909 г. Его подготовкой руководил 
В.Д. Шервинский, председателем был из-
бран В.Н. Сиротинин, научным лидером стал 
В.П. Образцов. Подводя итоги коллективной 
научной работы, В.Н. Сиротинин заключил, 
что «пальма первенства принадлежит Киеву, 
далее идут Петербург и Москва» [1]. Участ-
никам съезда было понятно, что имелись в 
виду прежде всего клиники В.П.Образцова 
в Императорском университете св. Влади-
мира, В.Н. Сиротинина в Военно-меди-
цинской академии (ВМА) и В.Д. Шервин-
ского – Л.Е. Голубинина в Императорском 
Московском университете (ИМУ). Позднее 
мнение ведущих советских терапевтов выра-
зил Д.Д. Плетнев – один из лидеров клиники 
внутренних болезней в СССР в 1920–1930-е 
годы: «Помимо Захарьина, Боткина и Остро-
умова, найдется немало талантливых клини-
цистов, имеющих свое место в истории рус-
ской медицины. <...> Особенно ярок недавно 
скончавшийся киевский клиницист, которо-
го можно считать создателем методической 
пальпации как диагностического метода, 
В.П.Образцов» [2, с. 6].

Однако несмотря на несомненное научное 
лидерство В.П. Образцова и наличие обшир-
ной посвященной ему литературы, начиная с 
мемориальной статьи Н.Д. Стражеско [3], нет 
ни монографии, ни диссертационного иссле-
дования, в котором бы всесторонне характе-
ризовались его жизнь и деятельность. Яркая и 
очень сложная личность врача, ученого и пе-
дагога представлена в литературе односторон-
не и недостоверно, в значительной мере на ос-
нове легенд и домыслов. Нау чную биографию 
В.П. Образцова приходится создавать заново, 
используя в качестве источников архивные 
документы (как уже известные научному со-
обществу, так и вводимые в научный оборот) 
и воспоминания современников.

Начало пути

В биографии В.П. Образцова загадки на-
чинаются с даты и места его рождения. Уче-
ники, авторы посвященной ему юбилейной 
книги (1947), об этом не говорят [4]. Основной 
биограф ученого, А.Я. Губергриц, утверждал, 
что В.П. Образцов «родился 12 января 1851 г. 
(1 января 1851 г. по старому стилю)» [5]. Его 
биограф-исследователь В.П. Бревнов, осно-
вываясь на документах Государственного ар-
хива Вологодской области и свидетельствах 
родственников, потомков Пармена Образ-
цова, уточнил место его рождения – деревня 
Поповка Хреновской волости Вологодского 
уезда [6]. Однако (учитывая разницу в старом 
и новом стиле) В.П. Образцов родился 13, а не 
12 января 1851 г. – в современной энцикло-
педической записи 01(13).01.1851 г.1 Деревня 
Поповка в списках Хреновской волости Во-
логодского уезда не упоминается. В метриче-
ской книге Васильевской Тошинской церкви 
(часть 1-я, № 1)2 указано, что Василий, сын 
Пармена Ивановича Образцова, священни-
ка церкви, родился и крещен первого января 
1851 г. Можно предположить, что отец кре-
стил его в храме, который находился в том 
же селе. Следует считать, что Василий Образ-
цов родился в селе Васильевское на Тошне 
(в просторечии Поповка) Вологодского уезда 
Вологодской губернии (церковь, как и село, 
не сохранилась). 

По идеологическим установкам, совет-
ские историографы, писавшие о детстве 
В.П. Образцова, стремились подчеркнуть 
бедственное положение семьи «захудалого 
священника» Пармена Образцова. Одна-
ко приход Васильевской на Тошне церкви 
включал 14 населенных пунктов, в том числе 
и волостной центр Хреново. Васильевской 
церкви принадлежали участки усадебной, се-
нокосной и пахотной земли и «две десятины 
под выгон скота»; при храме ежегодно прохо-
дил торг. Очевидно, что у семьи священника 
был достаток. Чтению Василия Образцова 
обучала его тетка – просвирня, а письму – 

1 В литературе также ошибочно указываются 1850 

и 1849 г.
2 Свидетельство о рождении № 4508. Российский го-

сударственный военно-исторический архив. Ф. 316. 

Оп. 63. Д. 4410 (студенческое дело).
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отец [7, VII]. Окончив сельскую школу и 
Вологодское духовное училище, в 1866 г. 
В.П. Образцов поступил в Вологодскую ду-
ховную семинарию, где числился среди луч-
ших учеников.

В 1870 г. Василий Образцов окончил 
4-й класс семинарии, добрался до Петер-
бурга и поступил в Медико-хирургическую 
академию. Среди его учителей были знаме-
нитые российские специалисты – хирург 
Н.В. Склифосовский, терапевты С.П. Бот-
кин и Э.Э. Эйхвальд. В студенческие годы на 
жизнь Василий зарабатывал пением в цер-
ковном хоре (у него был красивый тенор). 
Однако средств не хватало, и на старших 
курсах по просьбе В.П. Образцова Вологод-
ское губернское земство зачислило его своим 
стипендиатом. Учился он превосходно, но 
примкнул к революционным группам на-
родников3 и попал на заметку охранки. Из-
вестен рассказ о том, что он даже участвовал 
в покушении на жандармского полковника: 
изображал владельца роскошного рысака, 
на котором вместе с террористами скрылся 
от полиции. Улик, а следовательно и дела о 
привлечении студента Образцова к уголов-
ной ответственности, не было, но следы его 
«боевой молодости» хранились в полицей-
ской «памяти» и в дальнейшем помешали 
его карьере.

В.П. Образцов одним из первых блестяще 
закончил академический курс (1875) и полу-
чил предложение остаться при любой тео-
ретической или клинической кафедре (без 
стипендии). Однако он выбрал своей спе-
циальностью хирургию и, выполняя обяза-
тельство перед Вологодским земством, уехал 
врачом в Великий Устюг. Здесь он много и 
успешно оперировал, завоевал авторитет как 
инициативный и энергичный, компетентный 
и требовательный врач-общественник, за-
нимавшийся всеми актуальными направле-
ниями здравоохранения. Через год Земское 

3 А.Я. Губергриц в брошюре «В.П. Образцов», ссыла-

ясь на воспоминания Н.Д. Стражеско и М.М. Губер-

грица, указывает, что студент Образцов «примыкал к 

кружку чайковцев, а затем перешел в общество “Зем-

ля и воля”» [8, с. 6]. Здесь – явная неувязка, посколь-

ку «Земля и воля» возобновило свою деятельность 

только в 1876 г., а Образцов окончил академический 

курс в 1875 г.

собрание выразило ему благодарность и вы-
дало премию (300 рублей) [6].

В Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. 
В.П. Образцов, как свидетельствует его по-
служной список, был «в Княжестве Румын-
ском с 11 ноября 1877 г. по 18 ноября 1878 г.», 
т.е. официально считался участником бое-
вых действий (служил батальонным врачом 
в составе Ольтеницко-Каларашского отря-
да). С 13 декабря 1877 г. по 12 января 1878 г. 
он находился «против крепости Силистрии», 
а с 27 января по 28 августа 1878 г. – «на пере-
праве через Дунай в г. Зимнице»4, где были со-
средоточены несколько временных военных 
госпиталей и лазаретов. Возможно, именно 
тогда молодой военный врач познакомился 
с лечившимся в госпитале командующим пе-
хотной дивизией генералом М.И. Драгоми-
ровым (впоследствии начальником Генераль-
ного штаба, затем – командующим Киевским 
военным округом), сыгравшим важную роль 
в его карьере.

На следующем этапе своей врачебной дея-
тельности В.П. Образцов – уже не хирург, но 
еще не терапевт, а теоретик медицины. Ско-
пив за время военной службы за рубежом ты-
сячу золотых рублей, он поехал в Германию, 
и в Бреславле получил место у профессора 
патологии Е. Понфика. В его лаборатории 
он начал экспериментальные исследования 
по морфологии крови и костномозговому 
кроветворению у животных, которые завер-
шились в Петербурге на кафедре гистологии 
Медико-хирургической академии у профес-
сора Ф.Н. Заварыкина (закончились день-
ги – и для продолжения работы В.П. Об-
разцову нужна была стипендия). Защита 
диссертации «К морфологии крови в кост-
ном мозгу млекопитающих» [9] состоялась в 
1880 г. и прошла с исключительным успехом. 
На основании результатов безупречно вы-
полненных исследований (в соответствии с 
методическими возможностями того време-
ни) В.П. Образцов впервые сформулировал 
гипотезу о единстве происхождения всех кле-
точных элементов крови («протолейкоциты 
суть исходные элементы для всех образова-
ний костного мозга»). После защиты диссер-

4 Российский государственный военно-исторический 

архив (РГВИА). Ф. 546. Оп. 2. Д. 1635. Л. 7–8.
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тации он получил предложение остаться при 
академии для подготовки к профессорскому 
званию по гистологии. Однако В.П. Образ-
цов видел себя клиницистом, и материаль-
ное положение свидетельствовало в пользу 
врачебной практики. Он отказался от лест-
ного академического предложения и в кон-
це сентября 1880 г. по назначению военного 
министерства выехал в Киев, чтобы принять 
терапевтическое отделение Киевского во-
енного госпиталя (свободных должностей 
в хирургических отделениях госпиталей не 
оказалось). Новое назначение отвечало его 
стремлению работать в университетском го-
роде, где есть возможность клинического и 
научного роста.

Зрелость
Со свойственными энергией, прямотой 

и резкостью в высказываниях новый орди-
натор (так называлась тогда должность за-
ведующего) наводил порядок во вверенном 
ему отделении. Его способности и бурная 
деятельность не остались незамеченными. 
В январе 1884 г. В.П. Образцов оказался пер-
вым в списке врачей Киевского госпиталя, 
которых руководство рекомендовало «ко-
мандировать за границу с научною целию за 
казенный счет»5.

Главной угрозой здоровью населения в то 
время были эпидемии холеры, дизентерии и 
других инфекционных болезней. На заседа-
нии киевского врачебного общества 19 дека-
бря 1881 г. молодой военный врач В.П. Об-
разцов выступил с докладом о дизентерии. 
В 1882 г. его статья под названием «О лечении 
дизентерии» вышла в «Еженедельной кли-
нической газете», а в 1905 г. была включена в 
издание его избранных произведений «К фи-
зическому исследованию желудочно-кишеч-
ного канала и сердца» [10] и позднее вошла в 
«Избранные труды» [11].

Во время работы в госпитале В.П. Об-
разцов стал участником знаменательного для 
истории отечественной клиники события. 
В мае 1883 г. в отделение поступил 45-летний 
чиновник, «потатор и, может быть, люэтик». 
В.П. Образцов следующим образом опи-

5 РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. Д. 1475. Л. 26; поездка не со-

стоялась.

сал этот случай: «С начала 1883 г. нередкие 
припадки загрудинных болей и гастралгии. 
За день до смерти сильные боли за груди-
ной и тягостное подпирание под ложечку с 
тошнотой и рвотой. Я увидел его часов через 
5 от начала приступа. Больной был в полном 
сознании, но синий, холодный, с едва про-
щупывающимся пульсом. Через 26 часов от 
начала приступа exitus. Прибывший на кон-
силиум в момент смерти покойный проф. 
Меринг на основании вида больного и моего 
рассказа признал в данном случае тромбоз 
венечной артерии сердца» [12]6. Здесь речь 
идет об одном из первых (если не первом) 
в России прижизненном диагнозе инфар-
кта миокарда, поставленном выдающимся 
киевским врачом – профессором Ф.Ф. Ме-
рингом. 

Военная служба В.П. Образцова в Киев-
ском госпитале была недолгой. По воспоми-
наниям Н.Д. Стражеско, «получив заведова-
ние терапевтическим отделением военного 
госпиталя, В.П. Образцов прежде всего об-
ратил внимание на странные порядки, кото-
рые тогда здесь царили. Ему, побывавшему 
за границей и видевшему, как там лечатся и 
как содержатся больные, постановка работы 
в Киевском военном госпитале показалась 
плохой. Не мирясь с различными безобра-
зиями, он довольно прямолинейно высту-
пал против порядков в военном госпитале и 
вооружил против себя начальника госпита-
ля…» [3, с. 12]. Однако документы Военно-
исторического архива указывают на другую 
причину ухода В.П. Образцова с военной 
службы. Приведем отрывок из обнаруженно-
го нами документа за подписью окружного 
военно-медицинского инспектора: «Весьма 
секретно. 10 декабря 1884 г. Командующий 
войсками Киевского военного округа гене-
рал-адъютант Дрентель7, при личном моем с 
ним свидании, просил меня о переводе млад-
шего ординатора Киевского военного госпи-
таля Образцова в другой какой-либо госпи-
таль, в виду того что Образцов имеет весьма 

6 Эту же работу см. [10, с. 291].
7 Правильно – Дрентельн Александр Романович 

(1820–1888), на тот момент Киевский, Подольский 

и Волынский генерал-губернатор; до этого – в 1878– 

1880 гг. – шеф жандармов и начальник Третьего от-

деления.
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близкие знакомства в Киеве с лицами, не-
благонадежными в политическом отноше-
нии, хотя он, при самом строгом за ним 
наблюдении, ни в каком преступлении по-
литического характера не замечен. На такой 
перевод я изъявил согласие»8. На тот момент 
три ординатора Минского госпиталя не име-
ли степени доктора медицины. Было реше-
но переместить одного из них в полк, а на 
его место перевести Образцова9. В декабре 
1884 г. В.П. Образцов получил предписание 
о переводе в Минский военный госпиталь. 
По сравнению с Киевом, крупным торговым 
и культурно-научным центром, Минск счи-
тался захолустьем, поэтому новое назначе-
ние можно было рассматривать как ссылку. 
Реакция Образцова была незамедлитель-
ной: в Минск он не поехал, подал рапорт об 
увольнении по причине «расстроенных до-
машних обстоятельств»10. В июле 1885 г. он 
оставил военную службу [13] и занялся част-
ной практикой.

Талантливый, опытный, вниматель-
ный к больному (по воспоминаниям со-
временников, неизменно ласковый и нето-
ропливый при осмотре любого пациента), 
В.П.Образцов быстро добился успеха в част-
ной практике и во второй половине 1880-х го-
дов стал очень популярным в городе врачом 
с хорошим достатком. Со временем у него 
появились особняк, прислуга, богатый выезд 
и собственная ложа в театре. В 1877 г. он же-
нился на красивой женщине из купеческой 
семьи Александре Александровне Гущиной, 
и в 1878 г. у них родилась дочь Наталья. Со-
гласно Российскому медицинскому списку в 
1880 г. А.А. Гущина «по испытании на Жен-
ских врачебных курсах при Николаевском 
военном госпитале» получила звание «врача 
по женским и детским болезням», а в нача-
ле XX в. она была зарегистрирована в Киеве 
как «женщина-врач. Вольнопрактикующая» 
(не служила)11.

8 РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. Д. 1562. Л. 62.
9 РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. Д. 1562. Л. 63–65.
10 РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. Д. 1562. Л. 3.
11 А.А. Образцова, урожденная Гущина (1853–1916), 

фигурирует во всех выпусках Российского медицин-

ского списка: с 1883 г. в «Списке врачей по женским и 

детским болезням», а с 1890 по 1916 г. – в «Алфавитном 

списке женщин-врачей».

В 1887 г. Киевская городская дума объ-
явила всероссийский конкурс на место ор-
динатора – заведующего терапевтическим 
отделением Киевской городской больницы 
Цесаревича Александра (Александровская 
городская больница). Популярность част-
нопрактикующего врача, доктора медицины 
В.П. Образцова в Киеве, в том числе среди 
обеспеченных и влиятельных лиц, была к 
тому времени столь велика, что дума приня-
ла решение в его пользу. Однако состояние 
больницы оказалось неудовлетворительным. 
Терапевтическое отделение располагалось 
в двух темных, грязных, плохо проветрива-
емых бараках. Не было ни лаборатории, ни 
средств для ее организации. Оборудование 
надо было приобретать за свой счет, и новый 
заведующий на собственные деньги купил 
два микроскопа и необходимые реактивы. 
В.П. Образцов с головой погрузился в рабо-
ту. Ему помогали исключительная энергия, 
целеустремленность, компетентность врача и 
организатора. Несмотря на трудности, Алек-
сандровская больница приобрела репутацию 
хорошего лечебного заведения: пациенты от-
зывались о ней как о месте, в которое следует 
стремиться больному.

В.П. Образцов получил от больницы ка-
зенную квартиру, в которой его семья жила 
до 1895 г., когда был приобретен дом по адре-
су Ярославов Вал (другое название – Боль-
шая Подвальная улица), д. 5 [14]. Это был 
одноэтажный деревянный особняк на две-
надцать комнат с каменной пристройкой и 
мезонином. Одаренный человек, жизнелюб, 
В.П. Образцов жил широко и со вкусом, был 
поклонником женской красоты и любимцем 
женщин, героем светских пересудов и спле-
тен, что не мешало ему много и плодотворно 
работать. Его профессиональные интересы 
были сосредоточены на заболеваниях орга-
нов брюшной полости, в том числе и вопро-
сах, пограничных для терапевтов и хирургов, 
а также инфекционных болезнях – в этих 
разделах клинической медицины он считался 
видным специалистом. В.П. Образцов высту-
пал с докладами в Обществе киевских врачей 
(вступил в него в 1881 г.) [15], на Пироговских 
съездах, на XII Международном съезде вра-
чей в Москве, публиковал статьи в русских и 
немецких журналах. С докладами и статьями 



ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ   2018. Т. 5. № 1

21

выступали и его ученики. Со временем воз-
главляемое В.П. Образцовым отделение ста-
ло клинической базой кафедры частной па-
тологии и терапии медицинского факультета, 
и его коллектив постепенно приобретал из-
вестность в медицинском мире.

Со второй половины 1880-х годов 
В.П. Образцов занимался разработкой но-
вого пальпаторного метода исследования 
желудочно-кишечного тракта. В первой же 
статье на эту тему он выдвинул тезис: при 
соблюдении определенных методических 
требований у каждого человека можно про-
щупать желудок и отдельные участки кишеч-
ного тракта не только в случаях их патологи-
ческого изменения, но и при их нормальном 
состоянии [16]. Зарождение идеи и самого 
метода было обусловлено наблюдениями 
В.П. Образцова. В ноябре 1886 г. к нему об-
ратился пожилой отставной чиновник, дли-
тельно страдавший постоянными запорами 
и болезненными ощущениями в животе. 
Исследуя живот пациента, находившегося в 
горизонтальном положении, В.П. Образцов 
нащупал по срединной линии «на три пальца 
ниже пупка» поперечную ободочную кишку 
в виде толстого подвижного цилиндра, от-
четливо прощупывались и другие отделы 
толстой кишки. Через десять дней с тем же 
результатом он обследовал страдавшую по-
носом гимназистку.

Идея использования глубокой пальпации 
для распознавания патологии органов брюш-
ной полости принадлежит французскому 
врачу Ф. Гленару (F. Glenard), который раз-
работал учение об энтероптозе (1885), указал 
на принципиальную возможность пальпации 
толстой кишки и предложил методику про-
щупывания отдельных ее частей и желудка. 
По его мнению, пальпаторное определение 
можно применять только к патологически 
измененным органам брюшной полости. 
В.П. Образцов же в своих исследованиях 
шел от изучения нормы к изучению патоло-
гии, соблюдая непременное методическое 
требование: ось пальпирующей руки долж-
на быть перпендикулярна оси цилиндра ки-
шечной трубки, а пальцы должны скользить 
в том же поперечном направлении. Вместе 
с учениками он настойчиво разрабатывал 
пальпаторную диагностику заболеваний ор-

ганов брюшной полости, но только в пер-
вом десятилетии XX века, подтвержденный 
контрастными рентгенологическими ис-
следованиями, метод глубокой скользящей 
(методической) пальпации уверенно вошел 
в клиническую практику. Важнейшую роль 
здесь сыграл Ф.О. Гаусман. Прибалтийский 
немец Федор (Теодор) Оскарович Гаус-
ман (Hausmann) родился в России в 1868 г. 
В 1894 г. окончил Дерптский университет, 
работал военным и практикующим врачом в 
России, прозектором – в Германии, в частно-
сти сверхштатным ассистентом в берлинской 
клинике основоположника гастроэнтероло-
гии К. Эвальда (1901–1902). Ознакомившись 
с первой публикацией В.П. Образцова, он 
приступил к систематическому изучению 
диагностических возможностей глубокой 
скользящей пальпации, обогатил метод важ-
ными приемами, дал ему научное физиоло-
гическое обоснование, провел контрольные 
клинико-рентгенологические сопоставле-
ния, подробно описал в своих публикациях 
на немецком и русском языках, активно про-
пагандировал его в Германии на врачебных 
съездах и специальных курсах для врачей 
Мюнхена и Берлина. В 1910 г. Ф. Гаусман 
опубликовал монографию на немецком язы-
ке [17], а в 1912 г. появилось московское из-
дание «Основ методичного прощупывания 
желудочно-кишечного тракта», в котором 
автор указал: «метод, который я называю “то-
пографической скользящей глубокой паль-
пацией”».

Н.Д. Стражеско и другие ученики 
В.П. Образцова совершенствовали отдель-
ные приемы пальпации, уточняли частные 
вопросы методики, способствовали его по-
пуляризации среди отечественных врачей. 
Данный метод справедливо вошел в европей-
скую, а затем и отечественную клиническую 
практику как пальпация по Гленару–Образ-
цову–Гаусману (или по Образцову–Гаусма-
ну) [18].

Мастерское владение методической паль-
пацией и дальнейшая разработка метода 
стали отличительной чертой клинической 
школы В.П. Образцова. Конечно, широ-
кое внедрение в современную клиническую 
практику методов инструментальной, в част-
ности ультразвуковой, диагностики изменило 
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ситуацию, отодвинуло методы непосред-
ственного исследования, включая методиче-
скую пальпацию, на второй план, но они сы-
грали свою историческую роль и сохраняют 
практическое значение, если врач не может 
воспользоваться инструментальными спосо-
бами диагностики.

С 1885 г. В.П. Образцов неоднократно 
предпринимал попытки получить разрешение 
на чтение приват-доцентских 
лекций по болезням пищева-
рительного тракта в Универ-
ситете св. Владимира (как док-
тор медицины он имел на это 
право). Однако все они были 
безуспешными из-за «крайней 
неблагонадежности в поли-
тическом отношении»: такую 
репутацию получили свободо-
мыслящие супруги – доктор 
медицины В.П. Образцов и 
его жена, врач А.А. Гущина [5, 
с. 11–15]. Разрешение на чте-
ние приват-доцентского курса 
лекций при кафедре врачебной 
диагностики, которой руко-
водил профессор Ф.А. Леш12, 
В.П. Образцов получил толь-
ко в январе 1891 г.13 (тогда ему 
было уже сорок лет) – постарался благодарный 
пациент, знаменитый генерал М.И. Драгоми-
ров. Дружеское покровительство генерал-адъ-
ютанта сыграло решающую роль и в дальней-
шей университетской карьере ученого: не без 
его давления на министра народного просве-
щения В.П. Образцов смог занять в качестве 
экстраординарного профессора освободив-
шуюся в 1893 г. кафедру частной патологии и 
терапии [5, с. 14–15]. Началась его долгождан-
ная научно-педагогическая деятельность как 
университетского профессора. Его курс был 
запланирован как теоретический, и В.П. Об-
разцов, не обладавший ораторскими способ-
ностями, успеха у студентов не имел. Однако в 
воскресные дни он читал клинические лекции 

12 Федор (Фердинанд) Леш вошел в историю медицины 

как первооткрыватель (1875) возбудителя кишечного 

амебиаза (амебной дизентерии).
13 Послужной список В.П. Образцова. Государствен-

ный архив г. Киева.  Ф. 16. Оп. 465.  Д. 4803.  Л. 38–58.

с разбором больных в переполненной студен-
тами старших курсов и врачами аудитории 
Александровской больницы, терапевтиче-
ским отделением которой заведовал (переиз-
бираясь городской думой каждые пять лет) до 
перехода на кафедру факультетской терапии. 
Эти разборы он проводил мастерски (рис. 1).

В послужном списке В.П. Образцова от-
мечено, что 13 мая 1902 г. он был утвержден 

в звании ординарного профес-
сора, а 31 октября 1903 г. переве-
ден на кафедру терапевтической 
факультетской клиники – меди-
цинский факультет единоглас-
но поддержал его кандидатуру14. 
Факультетская терапия была 
ведущей терапевтической кафе-
дрой университета [19, с. 60–62]. 
В факультетской клинике Уни-
верситета св. Владимира под 
руководством В.П. Образцова 
сформировался третий научный 
центр отечественной терапии 
(наряду с ВМА в Петербурге и ме-
дицинским факультетом ИМУ). 
В.П. Образцов как исследователь 
успешно и неутомимо работал 
в таких научных направлениях 
клинической медицины, которые 

значительно позднее оформились как гастро-
энтерология и кардиология. По свидетель-
ствам многих современников, он, несомнен-
но, являлся самым крупным представителем 
терапевтической науки после Боткина, Заха-
рьина и Остроумова.

В учебной и научной работе факультет-
ская клиника придерживалась боткинского 
подхода. Наставляя учеников и студентов, 
профессор говорил, что при постановке 
диагноза клиницист должен уподобляться 
часовщику: испортились часы, часовщик 
открывает механизм, вооружается лупой, 
смотрит и говорит, что такое-то колесико ис-
портилось, надо его заменить. В.П. Образ-
цов, конечно, использовал анамнестический 
метод, но гораздо экономнее, чем Захарьин, 

14 Фигурирующие в литературе (Н.Д. Стражеско, 

А.Я. Губергриц  и др.) сведения о том, что В.П. Образ-

цов стал ординарным профессором в 1903 г., а заведу-

ющим факультетской терапией в 1904 г., – ошибочны.

Рис. 1. В.П. Образцов 
(1890-е годы).
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и часто после осмотра больного. Отношение 
Образцова к возможностям терапии того 
времени, вынужденно эмпирической, разо-
чаровывающей аналитически мыслящего 
врача, демонстрирует фраза, которой тради-
ционно заканчивались многие его лекции, 
всегда посвященные тщательному клини-
ческому разбору с виртуозно выстроенным 
диагнозом: «О лечении мы поговорим в сле-
дующий раз». При этом он успешно лечил 
своих больных, используя главным образом 
природные лечебные факторы, лечебно-
профилактические меры общего характе-
ра (режим труда и отдыха, лечебная диета и 
т.п.), психотерапевтическое воздействие, а 
из медикаментов простые и проверенные 
практикой лекарственные средства.

Необычайно наблюдательный, с без-
упречной логикой научного мышления и 
исключительной врачебной интуицией, ши-
рокой общеврачебной подготовкой, про-
фессиональным знанием хирургии и особым 
интересом к вопросам пограничной патоло-
гии органов брюшной полости, В.П. Образ-
цов был непременным участником врачеб-
ных консилиумов, когда в сложных случаях 
решался вопрос о возможности и целесоо-
бразности хирургического вмешательства. 
Одним из первых в отечественной медицине 
В.П. Образцов описал аппендицит и клас-
сифицировал его формы [20]. Он первым в 
отечественной литературе представил семи-
отическую характеристику энтерита как са-
мостоятельного заболевания, отделив его от 
колита. Применяя свой метод пальпации, он 
обогатил клиническую диагностику брюш-
ного тифа двумя симптомами – утолщением 
и болезненной чувствительностью подвздош-
ной кишки и увеличением мезентериаль-
ных желез (доклад на V Пироговском съезде, 
1893) [21]. Показателем исключительного 
диа гностического мастерства В.П. Образцова 
может служить поставленный им (в жестком 
противостоянии с хирургами и патологами) 
прижизненный, подтвержденный на секции 
диагноз грыжи Трейтца – непроходимости ки-
шечника вследствие ущемления петли тонкой 
кишки в грыжевом мешке. Его доклад по это-
му вопросу на II съезде российских терапев-
тов (Петербург, 1910) был встречен с большим 
интересом, поскольку в мировой литературе 

это был всего четвертый случай прижизнен-
ной диагностики редкого заболевания15 и его 
первое точное клиническое описание.

Задачи клинической медицины и под-
ходы к их решению В.П. Образцов рассма-
тривал как врач-естествоиспытатель, а на 
«вечный вопрос» – «Что есть медицина – 
наука или искусство?» – отвечал: «Медици-
на – это нау ка, требующая высокого искус-
ства». В своей врачебной деятельности он 
шел естественнонаучным, функциональным, 
клинико-экспериментальным путем – тем 
же, что и С.П. Боткин, поэтому его называют 
учеником Боткина, представителем научной 
школы великого клинициста16. Но в XX веке 
по стопам С.П. Боткина шла вся терапевти-
ческая элита: многие шли проложенным им 
путем, были его последователями, но не уче-
никами – представителями его клинической 
школы.

Характерной чертой развития клини-
ческой медицины в начале XX в. было ста-
новление функционального направления. 
У В.П. Образцова функциональный под-
ход к проблемам патологии прослеживает-
ся на протяжении всей его творческой жиз-
ни. В частности, его интересовала проблема 
происхождения и распространения боли, 
которой посвящено его специальное иссле-
дование «О переносе (трансференции) боле-
вых ощущений в брюшной полости» (1900). 
В дальнейшем он применил функциональ-
ный подход к характеристике болевого син-
дрома при различных формах грудной жабы 
(доклад на III съезде российских терапевтов, 
1911) и разработке проблемы неврозов серд-
ца (1912). Для выполнения диссертационных 
исследований В.П. Образцов посылал своих 
сотрудников в экспериментальные лаборато-
рии, в том числе к И.П. Павлову, у которого 
работали его ведущие ученики Н.Д. Страже-
ско, А.З. Былина, М.М. Губергриц.

15 Ученик Образцова М.М. Губергриц в указанном 

выше сочинении, с. 46, утверждал, что прижизненный 

диагноз его учителя был «третьим в мировой литера-

туре», но сам автор в статье «К распознаванию грыжи 

Treitz,а» привел три известных из литературы случая: 

см. [11, с. 148].
16 Такая оценка характерна и для советских истори-

ков медицины, и для клиницистов: см., например, [22, 

с. 532; 23, с. 135].
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Выдающийся мастер непосредственно-
го обследования больного, В.П. Образцов 
видел, что неизбежно преобразование диа-
гностики на основе применения новых ин-
струментальных и лабораторных методов, 
позволяющих оценить функциональное 
состояние пораженного органа. Одной из 
первых в России клиника В.П. Образцова 
начала участвовать в разработке и апроба-
ции новых методов лабораторно-инструмен-
тальной диагностики. В 1901 г. он отправил 
Н.Д. Стражеско в ведущую парижскую кли-
нику П.К.Э. Потена17, чтобы овладеть ме-
тодом одновременной регистрации кривых 
артериального и венозного пульса и верху-
шечного толчка и научиться регистрировать 
ритм галопа. Когда появилась электрокарди-
ография как метод клинической диагности-
ки, В.П. Образцов приобрел электрокардио-
граф и предложил М.М. Губергрицу освоить 
новый метод, поработав (1912–1913) в бер-
линской клинике Ф. Крауса. Результаты ис-
следований М.М. Губергрица были доложены 
на V съезде российских терапевтов («Сердеч-
ные галопы и электрокардиография», 1913), 
а его обобщающая работа «Физиологические 
основы электрокардиографии и ее клиниче-
ское значение» была опубликована в 1916 г. 
в журнале «Русский врач». К тому же времени 
относятся доклад М.М. Губергрица «Наибо-
лее употребительные способы определения 
кровяного давления» на IV съезде российских 
терапевтов (1912) и исследование Н.Д. Стра-
жеско «О клиническом значении определе-
ния кровяного давления» (1913). Доклад на 
IV съезде российских терапевтов еще одно-
го ученика В.П. Образцова – Ф.А. Удинце-
ва – был посвящен клиническому значению 
определения венозного давления. В факуль-
тетской клинике был организован рентгенов-
ский кабинет (рентгенологические исследо-
вания проводил приват-доцент Е.К. Вебер), 
разрабатывались методы функциональной 
диагностики патологии поджелудочной же-
лезы, печени и почек (А.Э. Былина, В.Н. Ми-
хайлов и др.).

Одной из ярких страниц в истории оте-
чественной кардиологии остается первое в 
мировой литературе подробное описание 

17 Незадолго до этого Потен скончался.

картины тромбоза венечной артерии сердца и 
клинических критериев его диагностики, по-
ложившее начало современному учению об 
инфаркте миокарда. На I съезде российских 
терапевтов (1909) В.П. Образцов выступил с 
докладом «К симптоматологии и диагности-
ке тромбоза венечных артерий сердца», под-
готовленным совместно с приват-доцентом 
его кафедры Н.Д. Стражеско. На основании 
ряда клинических наблюдений (в трех слу-
чаях с летальным исходом и секционным 
подтверждением диагноза) в докладе были 
охарактеризованы основные симптомы (вне-
запное начало, боль за грудиной с типичной 
иррадиацией, едва прощупываемые сердеч-
ный толчок и периферический пульс, глухие 
тоны сердца, «ритм галопа» и другие) и веду-
щие синдромы (ангинозный статус, астмати-
ческий статус, псевдогастралгия, острая сла-
бость сердца) острого инфаркта миокарда; 
указаны опорные критерии дифференциаль-
ной диагностики тромбоза и неосложненной 
грудной жабы. Работа была опубликована 
на русском и немецком языках в 1910 г. [20], 
на два года раньше аналогичной статьи аме-
риканского терапевта Дж.Б. Херрика (в ан-
глоязычной литературе именно его принято 
считать основоположником современного 
учения об инфаркте миокарда). Однако в со-
ветской историко-медицинской и терапев-
тической литературе была принята следую-
щая формулировка: Образцов и Стражеско 
(или даже «Стражеско совместно со своим 
учителем Образцовым») «впервые в истории 
медицины прижизненно поставили диагноз 
тромбоза венечных артерий сердца»18. Ни-
кого не смущало разъяснение, которое в до-
кладе дал В.П. Образцов: в известном случае, 
описанном немецким врачом А. Хаммером 
(1878), «диагноз был поставлен при жизни 
и подтвердился вскрытием» [11, с. 296]. Были 
и другие описанные в литературе случаи при-
жизненной диагностики. Отметим, что за-
слуга В.П. Образцова и Н.Д. Стражеско, как 
и Дж.Б. Херрика, заключается не в прижиз-
ненных диагнозах, а в том, что данное ими 
классическое описание клинической кар-
тины инфаркта миокарда дало врачу ключи 
к его диагностике.

18 См., например, [24, с. 24; 25, с. 195; 26, с. 26].
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Были у Образцова и другие крупные 
успехи в изучении физиологии и патологии 
сердца и сосудов. Так, он использовал свою 
методику непосредственного выслушивания 
сердца пациента ухом врача, а не только через 
стетоскоп, и завершил (вслед за П.К.Э. Поте-
ном во Франции и Л. Траубе в Германии) соз-
дание учения о трехчленном сердечном ритме 
галопа (1900–1902). По мнению М.М. Губер-
грица, В.П. Образцов первым в России вы-
слушал ритм галопа, который он образно на-
зывал «криком сердца о помощи». В цикле 
исследований он и его сотрудники указали 
особенности выявления этого не только зву-
кового, но и осязательного феномена, дали 
подробное описание различных его форм, 
исследовали их происхождение и подчер-
кнули особое клиническое значение рит-
ма галопа как сигнала тяжелого поражения 
сердечной мышцы, требующего неотложных 
терапевтических мер. Их труды обогатили 
учение о болезнях сердца: были уточнены 
особенности первого тона, дана подробная 
характеристика расщепления и раздвоения 
первого и второго тонов в физиологических 
и патологических условиях, в том числе раз-
двоения первого тона при недостаточно-
сти клапанов аорты (симптом «бисистолии 
Образцова», 1908), описание трехчленного 
«ритма перепела» при стенозе левого атри-
овентрикулярного отверстия (по современ-
ной терминологии – «щелчок открытия ми-
трального клапана»), учение о нормальном 
третьем тоне, которое было сформулиро-
вано В.П. Образцовым в докладе Обществу 
врачей Киева (1918) и получило дальнейшее 
развитие в исследованиях М.М. Губергри-
ца и его учеников. Мы остановились только 
на основных достижениях В.П. Образцо-
ва – врача и ученого, не вдавались в специ-
альный анализ всех его научных работ (на-
пример, посвященных лечению дизентерии, 
энтероптозу, гнойным процессам в брюш-
ной полости и т.д.).

Последние годы жизни. 
Научная школа

Активная врачебная и научная деятель-
ность заполняла жизнь В.П. Образцова, но 
сил хватало и на шумные пирушки с друзья-
ми, и на любовные похождения. Свидетели 

событий его жизни, его ученики в своих вос-
поминаниях обходят эти моменты. В адрес-
ных книгах «Весь Киев» указано, что в 1-й 
половине 1880-х гг. Образцовы жили на Боль-
шой Владимирской улице (д. 26), а в первые 
десять лет XX в. – на Большой Подвальной 
улице (д. 5). В этом доме, купленном на имя 
А.А. Образцовой, профессор В.П. Образцов 
с 16:00 до 18:00 вел частный прием больных 
по внутренним болезням19. Роскошный особ-
няк на Фундуклеевской улице (теперь улица 
Богдана Хмельницкого, д. 60) он приобрел в 
1910 г., после вступления в новый брак.

Личная жизнь знаменитого врача изме-
нилась после его знакомства с молодой (ро-
дилась в 1873 г.), умной и обаятельной княж-
ной Варварой Владимировной Чегодаевой, 
женой профессора В.К. Линдемана и мате-
рью двоих детей. В.П. Образцов влюбился, 
чувство оказалось взаимным. Начавшийся 
бурный роман вел к публичному скандалу. 
Коллега В.П. Образцова по Университету св. 
Владимира, один из самых талантливых уче-
ников основоположника экспериментальной 
кардиологии в России и московской школы 
патологов А.Б. Фохта, 40-летний Владимир 
Карлович Линдеман был яркой, сильной 
личностью, но при этом человеком надмен-
ным и амбициозным. В 1908 г. на заседании 
университетского совета известный профес-
сор В.К. Линдеман бросил перчатку и назвал 
подлецом другого известного в Киеве про-
фессора – В.П. Образцова. Это был вызов 
на дуэль. В.П. Образцов его принял. Скандал 
пытались замять, но примирить дуэлянтов 
не смог даже губернатор. В Кадетской роще, 
куда прибыли участники дуэли, находчивым 
секундантам удалось отмерить шаги так, что 
расстояние между дуэлянтами почти удвои-
лось. Линдеман потребовал сократить дис-
танцию. Ввиду того, что все секунданты зая-
вили, что ранее оговоренными условиями это 
не предусмотрено, он отказался участвовать 
в дуэли, поскольку она превращалась в фарс.

Варвара Владимировна развелась с 
В.К. Линдеманом. В 1909 г. у них с В.П. Об-
разцовым родилась дочь Евгения, а в 1911 г. – 

19 Киев, календарь на 1885 г. Киев, 1884. С. 142; Весь 

Киев. Адресная и справочная книга  (на 1904 и на 

1908 г.).  Киев, 1903 и 1908. 
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сын Василий. Это было прекрасное для 
В.П. Образцова время: увлекательная работа, 
всероссийская врачебная и научная слава, 
богатый дом, любимая семья, друзья, много-
численные ученики (рис. 2). Однако брак был 
гражданским. Только в 1916 г., после смерти 
А.А. Образцовой, они смогли официально 
оформить свои отношения. Тогда же, отка-
завшись от наследства, В.П. Образцов по-
дарил особняк на Большой 
Подвальной улице дочери от 
первого брака Наталье.

Свидетельница событий, 
дочь профессора Университе-
та св. Владимира А.Д. Павлов-
ского, выдающегося хирурга 
и бактериолога, однокашни-
ка по Медико-хирургической 
академии и друга Образцова, 
второго его секунданта, писа-
ла: «Великий врач… оставил се-
мью и стал невенчанным жить 
с молоденькой женой. Варвара 
не была красоткой-соблаз-
нительницей. Она была ми-
ловидная миниатюрная жен-
 щина, очень скромная и очень 
добрая, излучавшая какой-то 
тихий свет. Она родила двоих детей – наших 
ровесников, Женю и Васю, с которыми мы 
дружили, часто бывая в особняке на Фунду-
клеевской, где жили Образцовы. До револю-
ции этот брак был воспринят окружающи-
ми, особенно профессорскими женами, как 
скандальный, и их перестали «принимать» у 
себя. Мама же, человек передовых взглядов, 
стала дружить с ними, бывать в доме, по-
казываться в театре в их ложе, подчеркивая 
свою симпатию к этой новоявленной Анне 
Карениной»20.

Приступы грудной жабы беспокоили 
В.П. Образцова с 1909 г. В 1912 г. Н.Д. Стра-

20 Воспоминания Ксении Александровны Павловской-

Карышевой, старшей дочери Александра Дмитриевича 

Павловского, были обработаны и подготовлены к изда-

нию ее внучкой – профессором ММА им. И.М. Сече-

нова Татьяной Дмитриевной Большаковой (Донской), 

но не были опубликованы. Авторы признательны Та-

тьяне Дмитриевне за предоставление копии фрагмента 

рукописи, посвященного В.П. Образцову (личный ар-

хив В.И. Бородулина).

жеско по его просьбе впервые провел осмотр 
и выявил высокое артериальное давление, 
увеличенные размеры сердца и изменения 
аорты. Позже обнаружился повышенный 
уровень сахара в крови. Профессор жаловал-
ся на усталость, чувствовал, что не справля-
ется, говорил о скором конце. В посвящен-
ной В.П. Образцову литературе преобладает 
мнение, что в 65 лет «он подал заявление о 

выходе в отставку и, несмо-
тря на протест совета меди-
цинского факультета, оста-
вил свой пост»21. Однако это 
противоречит его послужному 
списку22, в соответствии с ко-
торым В.П. Образцов оставил 
кафедру и клинику только в 
1918 г. Об этом же свидетель-
ствуют и университетские 
отчеты. Решающий аргу-
мент – собственноручная за-
пись В.П. Образцова. 8 апреля 
1918 г. Н.Д. Стражеско подал 
прошение об увольнении его 
с должности ассистента кафе-
дры факультетской терапев-
тической клиники, на этом 
заявлении рукой Образцова 

написано: «Со своей стороны… не возра-
жаю. Директор терапевтической факультет-
ской клиники»23.

Таким образом, 1918 г. можно назвать 
завершающим периодом в педагогической 
карьере В.П. Образцова [28, с. 6]. В это вре-
мя он активно включился в научно-обще-
ственную работу, дал согласие быть пред-
седателем Киевского общества врачей; в 
послереволюционное время он был также 
избран председателем Союза врачей24. Его 
авторитет и настойчивость во многих слу-
чаях помогали защищать врачей, находить 
решение в сложных ситуациях, постоянно 
возникавших в то очень сложное время. На-
чалась Гражданская война. Всеобщее безде-

21 См., например, [5, с. 22; 8, с. 25].
22 Послужной список Образцова Василия Парменови-

ча. Гос. архив г. Киева. Ф. 16. Оп. 465. Д. 4803. Л. 38–58.
23 Прошение Н.Д. Стражеско об увольнении. Гос. архив 

г. Киева. Ф. 16. Оп. 479. Д. 25. Л. 1–2; [27].
24 Профессиональный врачебный союз, а не научное 

общество.

Рис. 2. В.П. Образцов 
(1910-е годы) [4].
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нежье, сокращение частной практики при-
вели к резкому ухудшению материального 
положения семьи Образцовых. Действитель-
ный статский советник (1909), заслуженный 
профессор (1916), кавалер орденов св. Вла-
димира 4-й степени (1906), св. Владимира 
3-й степени (1912) и св. Станислава 1-й сте-
пени (1916), В.П. Образцов был в то время 
старым, больным человеком. Он не принял 
новую жизнь с бесконечной сменой власти 
(в 1917–1920 гг. Киев переходил «из рук в 
руки» 14 раз) и не скрывал своих взглядов. 
Мы знаем, что после Февральской револю-
ции начались совместные заседания про-
фессуры и студенчества «с целью установле-
ния взаимоотношений в новой обстановке. 
Впоследствии студенты – участники этих 
совещаний содействовали освобождению 
арестованного ЧК проф. В.П. Образцова» 
[29, с. 90]. Советская карательная машина 
задела и В.П. Образцова.

В.П. Образцов перенес геморрагический 
инсульт (по одним источникам – в 1919 г., 
по другим – летом 1920 г.) [30]. Через не-
которое время функция руки восстанови-
лась, он смог ходить, но речь была утрачена. 
Он тяжело переживал свое беспомощное со-
стояние. В.В. Образцова с детьми уехала, по-
видимому, через Польшу в Германию (мы не 
знаем, с согласия главы семейства или нет). 
Ученикам (из тех, кто оставался в Киеве) уда-
лось предотвратить его попытки свести счеты 
с жизнью. А.В. Кротков, в течение несколь-
ких лет работавший в клинике В.П. Образцо-
ва экстерном, вспоминал о последней встре-
че с учителем: «...У него отнялись рука, нога 
и речь. Он долго лежал в постели, но позже 
поднялся и стал понемногу ходить. И вот как-
то, идя по улице, встречаю опирающегося на 
палочку, в полупальто, похожем на ватник, 
брюках серого цвета, старика. Это был Об-
разцов. Здороваюсь, он не отвечает, а только 
кивает головой и горестно улыбается. Не вы-
держиваю, прощаюсь и бегу прочь. Больше я 
его не видел» [31].

В.П. Образцов уже не мог принимать па-
циентов, денег на дрова и полноценное пи-
тание у него не было (роскошный особняк, 
в котором жил одинокий бедный и больной 
старик, не отапливался). В декабре 1920 г. он 
заболел гриппом, осложнившимся воспале-

нием легких. Ученики сумели поместить его 
в частную Георгиевскую больницу, лучшую 
в то время в Киеве, где он и провел послед-
ние дни жизни. В.П. Образцов умер 14 де-
кабря 1920 г., немного не дожив до 70 лет. 
Похоронили его на кладбище Покровского 
монастыря.

Советский Киев, как выяснилось после 
смерти В.П. Образцова, с любовью и бла-
годарностью вспоминал старого врача, не-
смотря на его физическую беспомощность, 
политическую неблагонадежность и классо-
вую чуждость. Киевская газета «Коммунист» 
2 февраля 1921 г. сообщила, что на заседании 
Губревкома 27 декабря 1920 г. было принято 
решение «расходы по похоронам проф. Об-
разцова принять на счет республики, а семью 
его обеспечить пенсией в 4-кратном разме-
ре средней заработной платы по Киевскому 
поя су». Однако получать пенсию было уже 
некому.

В 1934 г. прах В.П. Образцова перезахо-
ронили на Лукьяновском кладбище. К 25-ле-
тию со дня его смерти на совместном заседа-
нии Киевского терапевтического общества 
и Киевского медицинского института его 
ученики Н.Д. Стражеско, М.М. Губергриц и 
Ф.А. Удинцев выступили с воспоминаниями, 
которые в 1947 г. были опубликованы в виде 
их коллективной книги «Профессор В.П. Об-
разцов».

В 1950 г. было принято постановление 
правительства Украинской ССР, в соответ-
ствии с которым к столетию со дня рождения 
В.П. Образцова были изданы его «Избран-
ные труды», на территории Александров-
ской (при советской власти – Октябрьской) 
больницы был установлен памятник25, на 
здании клиники – мемориальная доска, а 
кафедре факультетской терапии Киевского 
медицинского института было присвоено 
имя В.П. Образцова. В 1989 г. была торже-
ственно открыта мемориальная доска на 
здании госпиталя, где работал военным вра-
чом молодой В.П. Образцов. Однако только 
в конце XX в. (в 1994 г.) была приведена в 
порядок его могила на Лукьяновском клад-
бище и на средства терапевтического обще-

25 Представляет собой бюст на шестигранном поста-

менте; бронза, лабрадорит; архитектор М.К. Вронский.
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ства на ней установлен памятник – право-
славный крест.

Однако лучший памятник В.П. Образцо-
ву – созданная им научная терапевтическая 
школа – вероятно, самая крупная после бот-
кинской [32, 33]. Объединенная системой 
врачебных и научных взглядов учителя, его 
оригинальной методикой непосредственно-
го исследования больного и общей темати-
кой, эта школа выделялась и масштабами, и 
«почерком» научных исследований. Соглас-
но подсчету Н.Д. Стражеско, под руковод-
ством В.П. Образцова было выполнено более
60 оригинальных научных исследований, 
16 его учеников стали профессорами кафедр 
терапии и физиологии в России и Польше 
[8, с. 22–23]. Н.Д. Стражеско, М.М. Губер-
гриц и Л.Б. Бухштаб создали собственные 
научные терапевтические школы в Киеве и 
Одессе. Среди многочисленных учеников 
В.П. Образцова наиболее известны акаде-
мик Н.Д. Стражеско, академик АН УССР 
М.М. Губергриц, заслуженный деятель 
науки Ф.А. Удинцев (Киев), профессора 
Л.Б. Бухштаб (Одесса), А.З. Былина (Варша-
ва), В.Н. Михайлов и Г.П. Хосроев (Киев). 
Обычно к школе Образцова также относят 
Б.И. Трусевича [34], но научных оснований 
для этого нет: самый молодой из названных 
клиницистов, ставший впоследствии ака-
демиком АН БССР, Б.И. Трусевич окончил 
университет в 1916 г., был призван в армию и 
только после демобилизации около двух лет 
работал ординатором в факультетской тера-
певтической клинике, но В.П. Образцов в 
это время уже не преподавал.

Заключение
Лидеры научной терапевтической мысли 

начала XX века В.П. Образцов, В.Н. Сироти-
нин и В.Д. Шервинский олицетворяли собой 
движение отечественной клиники по боткин-
скому (в сущности европейскому естествен-
нонаучному, функциональному) пути, были 
носителями ее высоких нравственных (хри-
стианских) принципов и безоговорочного 
профессионального авторитета. Прошло сто-
летие, и современным историкам медицины в 
России представляется, что следует сместить 
акценты в сравнительной оценке их истори-
ческих заслуг. Образцов создал научную те-
рапевтическую школу, предложил унитарную 
концепцию кроветворения, разработал ме-
тод глубокой скользящей пальпации живота, 
первым описал клиническую картину и кри-
терии диагностики острого инфаркта миокар-
да (до разработки ЭКГ-диагностики) – все 
это характеризует его как выдающегося кли-
нициста, корифея отечественной терапевти-
ческой науки первых десятилетий XX в. [14]. 
Ни В.Н. Сиротинин, ни В.Д. Шервинский не 
оставили такого фундаментального научного 
наследия. Вместе с тем, по многочисленным 
свидетельствам современников, врачей пред-
революционной России, В.Н. Сиротинин, 
врач редчайшего таланта, и В.Д. Шервин-
ский, выдающийся организатор научно-об-
щественной жизни терапевтов, также были 
лидерами терапевтической элиты. Следова-
тельно, после С.П. Боткина, Г.А. Захарьина 
и А.А. Остроумова отечественная клиника 
внутренних болезней продолжила жить пол-
ноценной жизнью.
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