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АБ — антибиотики
АБТ — антибактериальная терапия

АГ — артериальная гипертензия
Аг — антиген

АГГ�А — антигемофильный глобулин А
АД — артериальное давление

АДГ — антидиуретический гормон
АДФ — аденозиндифосфат

АЗКЦ — антителозависимая клеточная цитотоксичность
АКТГ — адренокортикотропный гормон
АлАТ — аланинаминотрансфераза
АМФ — аденозинмонофосфат
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент
АсАТ — аспартатаминотрансфераза

Ат — антитело
АТФ — аденозинтрифосфат

АЦСК — ацетилсалициловая кислота
БА — бронхиальная астма

БАВ — биологически активные вещества
БЖТ — бурая жировая ткань
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ВНС — вегетативная нервная система
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения

ВП — внебольничная пневмония
ВПО — вентиляционно�перфузионное отношение
ВПР — врожденные пороки развития
ВСО — водно�солевой обмен

ВЭБ (EBV) — вирус Эпштейна — Барр
ГАМК — гамма�аминомасляная кислота

ГБ — гипертоническая болезнь
ГЗТ — гиперчувствительность замедленного типа
ГИ — гиперинсулинемия

ГКГС — главный комплекс гистосовместимости
ГМК — гладкомышечные клетки
ГНТ — гиперчувствительность немедленного типа
ГЭБ — гематоэнцефалический барьер

ДВС�синдром — синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания
ДО — дыхательный объем

ДФГ — 2,3�дифосфоглицерат
Е�РОК — Е�розеткообразующие клетки

ЖЕЛ — жизненная емкость легких
ЖК — жирные кислоты

ЖКТ — желудочно�кишечный тракт
ИАП — ингибитор активатора плазминогена

иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИЗЛ — интерстициальные заболевания легких

ИЛ (IL) — интерлейкин
ИМ — инфаркт миокарда

ИТФ — ингибитор тканевого фактора



ИТШ — инфекционно�токсический шок
ИФН — интерферон

Кон�А — конканавалин А
КОС — кислотно�основное состояние
КрФ — креатинфосфат
КФК — креатинфосфокиназа
КЩР — кислотно�щелочная реакция
КЩС — кислотно�щелочное состояние
ЛГМ — лимфогранулематоз
ЛДГ — лактатдегидрогеназа
ЛЖ — левый желудочек
ЛП — липопротеины

ЛПНП — липопротеиды низкой плотности
ЛПОНП — липопротеиды очень низкой плотности

ЛПС — липополисахариды
МАО — моноаминооксидаза
МВЛ — максимальная вентиляция легких
МКБ — Международная классификация болезней
МОК — минутный объем крови (кровообращения)
МПС — мукополисахаридозы

мРНК — матричная РНК
МРСА — медленно реагирующая субстанция анафилаксии

НАД — никотинамидадениндинуклеотид
НАДФ — никотинамидадениндинуклеотидфосфат

НП — нозокомиальная (внутрибольничная) пневмония
НПВС — нестероидные противовоспалительные средства

НТФ — нейротрофические факторы
ОДГН — острый диффузный гломерулонефрит

ОЕЛ — общая емкость легких
ОИМ — острый инфаркт миокарда
ОКС — острый коронарный синдром

ОЛ — острый лейкоз
ОЛЛ — острый лимфолейкоз
ОМЛ — острый миелоидный лейкоз
ООЛ — остаточный объем легких
ОПН — острая почечная недостаточность

ОПСС — общее периферическое сопротивление сосудов
ОФВ1 — объем форсированного выдоха
ОЦК — объем циркулирующей крови
ПОЛ — перекисное окисление липидов

ПР — полная ремиссия
РААС — ренин�ангиотензин�альдостероновая система
РБТЛ — реакция бластной трансформации лимфоцитов
РТПХ — реакция «трансплантат против хозяина»

СВ — сердечный выброс
СД — сахарный диабет

СЖК — свободные жирные кислоты
СКВ — системная красная волчанка
СОЭ — скорость оседания эритроцитов

СПОЛ — свободнорадикальное перекисное окисление липидов
ССВР/SIRS — синдром системной воспалительной реакции /systemic inflammatory res�

ponse syndrome
СТГ — соматотропный гормон
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ТГ — триглицериды
ТКИД — Т�клеточные иммунодефициты
ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром

ТТГ — тиреотропный гормон (гипофиза)
ТФ — тканевой фактор

УЗИ — ультразвуковое исследование
УО — ударный объем

ФАВ — физиологически активные вещества
ФАД — флавинадениндинуклеотид
ФГА — фитогемагглютинин

ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких
ФК — функциональный класс
Фн — фосфат неорганический

ФНО (TNF) — фактор некроза опухоли
ФЭП — форсированный экспираторный поток

ХДГН — хронический диффузный гломерулонефрит
ХЛЛ — хронический лимфолейкоз

ХМЛ — хронический миелолейкоз
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
ХПН — хроническая почечная недостаточность
ХПР — хронический полипозный риносинусит
ХСН — хроническая сердечная недостаточность

ХТ — химиотерапия
цАМФ — циклический аденозинмонофосфат
цГМФ — циклический гуанозинмонофосфат

ЦИК — циркулирующие иммунные комплексы
ЦНС — центральная нервная система

ЧД — частота дыхания
ЧСС — частота сердечных сокращений

ЧФН — число функционирующих нефронов
ЭКГ — электрокардиограмма

ЭЛАМ — эндотелиально�лейкоцитарные адгезивные молекулы
ЭП — эндогенный пироген
ЭС — экстремальные состояния
ЭТ — эссенциальная тромбоцитемия
ЭФ — экстремальные факторы

ЭЭГ — электроэнцефалография, �грамма
ELAM — эндотелиально�лейкоцитарная молекула клеточной адгезии (endotheli�

al�leukocyte adhesion molecule)
Fab — фрагмент иммуноглобулина, связывающийся с антигеном (antigen�bin�

ding fragment)
Hb — гемоглобин

HLA — антигены тканевой совместимости (human leucocyte antigens)
Ig — иммуноглобулин

NFкB — ядерный фактор транскрипции
NK — нормальные (естественные) клетки�киллеры

раО2 — парциальное давление кислорода в артериальной крови
раCО2 — парциальное давление углекислого газа в артериальной крови

рvO2 — парциальное давление кислорода в смешанной венозной крови
PAF — фактор активации тромбоцитов (platelet�activating factor)
POвд — резервный объем вдоха

VCAM — молекула клеточной адгезии (vascular cell adhesion molecule — адгезив�
ная молекула сосудистых клеток)
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Ðàçäåë I. ÏÐÈ×ÈÍÛ, ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ
ÐÀÇÂÈÒÈß È ÈÑÕÎÄÎÂ ÒÈÏÎÂÛÕ
ÏÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

Ëåêöèÿ 1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ. ÏÐÅÄÌÅÒ, ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
È ÇÀÄÀ×È ÏÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ

1.1. Öåëü, çàäà÷è, ïðåäìåò èçó÷åíèÿ ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè

1.2. Ìåòîäû ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè

1.3. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè. Ðîëü êàôåäðû ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèî-

ëîãèè Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè èì. Ñ. Ì. Êèðîâà (ÂÌåäÀ) â ñòàíîâëåíèè íàóêè

Современная патологическая физиология — одна из фундаментальных ин�
тегрирующих дисциплин в высшей медицинской школе. Она является теоретиче�
ской базой системы подготовки врача, формирует основы его клинического
мышления и профессиональных действий.

Патологическая физиология представляет раздел медицины, изучающий
закономерности возникновения, развития и исходов патологических процессов,
особенности и характер динамического изменения функций при различных пато�
логических состояниях, заболеваниях и повреждениях организма. В настоящее
время эта наука постоянно развивается в связи с непрерывным накоплением фак�
тических экспериментальных и клинических данных, формированием на их основе
теоретических положений, открытием новых закономерностей жизнедеятельности
организма в норме и при патологии. Это в свою очередь расширяет представление
о причинах и механизмах развития болезней, способствует разработке эффективных
принципов и методов диагностики, лечения и профилактики болезней человека.

1.1. Öåëü, çàäà÷è, ïðåäìåò èçó÷åíèÿ ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè

Цель изучения патологической физиологии — определение основных зако�
номерностей функционирования, причин и механизмов развития заболеваний
органов и систем, принципов профилактики, диагностики и этиопатогенетиче�
ского лечения типовых форм заболеваний.

Задачи обучения:
1. Приобретение курсантами и студентами знаний в области терминологии

и классификации типовых патологических процессов, основных синдромов и за�
болеваний в организме больного человека, их этиологии и патогенеза.

2. Научить курсантов и студентов умению выявлять причины и анализиро�
вать механизмы патологических процессов при заболеваниях и травмах в усло�
виях мирного и военного времени.

3. Дать представление о характерных особенностях, свойственных разви�
тию типовых патологических процессов, в том числе при заболеваниях челюст�
но�лицевой области.



4. Сформировать целостное представление о саногенезе, принципах этио�
патогенетической профилактики, диагностики и лечения патологических про�
цессов, типовых форм патологии.

5. Сформировать методологические и методические основы профилактиче�
ского и клинического мышления и рациональных действий военного и граждан�
ского врача.

6. Сформировать навыки изучения научной литературы и официальных
статистических обзоров.

Предмет изучения патологической физиологии включает три компонента:
— болезни и болезненные состояния;
— типовые патологические процессы;
— типовые формы патологии органов, тканей, их систем.
Все компоненты предмета «патологическая физиология» (и как науки,

и как учебной дисциплины) изучаются и описываются с позиций этиологии и па�
тогенеза заболеваний или патологических процессов, их проявлений и механиз�
мов развития, принципов их диагностики, лечения и профилактики.

В соответствии с требованиями квалификационной характеристики выпуск�
ника факультета подготовки военных врачей усилена практическая подготовка
курсантов в области военной медицины, что достигается многократным повторе�
нием и контролем знаний этиопатогенетических принципов профилактики, диа�
гностики и лечения заболеваний и травм мирного и военного времени, а также
отработкой на практических занятиях навыков, необходимых для последующей
работы военного врача�стоматолога.

1.2. Ìåòîäû ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè

Главным методом патологической физиологии (и как науки, и как учебной
дисциплины) является метод моделирования.

В своих исследованиях физиологи используют в основном четыре его раз�
новидности:

— метод эксперимента на животных;
— метод клинического исследования;
— методы физического и математического моделирования с использовани�

ем современной вычислительной техники;
— метод теоретического анализа результатов исследования, формирования

научных положений и концепций.

1.3. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè. Ðîëü êàôåäðû
ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè ÂÌåäÀ èì. Ñ. Ì. Êèðîâà
â ñòàíîâëåíèè íàóêè

В 1554 г. французский врач Ж. Фернель (J. Fernel) впервые вводит понятие
«патология» для обозначения отдельного направления медицины, изучающего
причины болезней и нарушения структуры и функции организма. В 1758 г. изда�
но руководство по медицинской общей патологии И. Д. Гаубия. Дж. Гунтер явля�
ется основоположником экспериментальной патологии.

В XIX в. Л. Галиот (L. Galliot) вводит термин «патологическая физиоло�
гия». И. Е. Дядьковский и К. В. Лебедев читают курс общей патологии и тера�
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пии в Московском университете. Концепция «философия патологии» отражена
в книге «Общая антропопатология», изданной К. В. Лебедевым в 1835 г.

Ж. Крювелье в 1836 г. организует первую кафедру патологической анато�
мии в Парижском университете. А. И. Полунин в 1869 г. организует кафедру об�
щей патологии в Московском университете. Ученик Р. Вирхова Ю. Конгейм из�
дал руководство по общей патологии, в которой основное внимание уделил пато�
логической физиологии.

Экспериментально�физиологическое, физико�химическое направление в ме�
дицине в России внедрил академик В. В. Пашутин, возглавлявший с 1874 г. кафедру
общей патологии медицинского факультета Казанского университета, а с 1879 г. —
Императорской медико�хирургической академии. Большое влияние на формиро�
вание научных взглядов В. В. Пашутина оказал его учитель С. П. Боткин, который
широко развивал в своей клинике экспериментально�патологическое исследование.
С. П. Боткин поставил перед Высочайшей комиссией, состоящей из членов конфе�
ренции академии и представителей военного министра, вопрос о выделении общей
патологии в особую кафедру и о придании ей современного, т. е. эксперименталь�
ного, направления. В. В. Пашутин опубликовал «Лекции по общей патологии (па�
тологической физиологии)» и «Курс общей и экспериментальной патологии».

В XX в. развитие физико�химического направления в патологии связано
с деятельностью Е. С. Лондона (СПб., Институт экспериментальной медицины),
изучавшего влияние лучей радия на патогистологические изменения в крове�
творных, половых и лимфоидных органах. Е. С. Лондоном и его сотрудниками
изучалась физиология и патология пищеварения. Н. Н. Аничков, С. С. Халатов
изучали патологию холестеринового обмена с позиций физико�химических
и коллоидно�химических аспектов.

Гистофизиологическое направление в патологии связано с Н. А. Хржон�
щевским — автором метода прижизненного окрашивания тканей и клеток.
А. А. Максимов создал экспериментально�морфогенетическое направление в па�
тологии. Д. И. Гольдбергом с сотрудниками было проведено широкое изучение
действия эмбриональных экстрактов на заживление ран.

Патобиологическое направление и сравнительная патология в России связа�
ны с именами С. М. Лукьянова и И. И. Мечникова (учение о фагоцитозе). А. А. Бо�
гомольцем были сформулированы положения о механизме действия переливания
крови, цитотоксической стимуляции функций соединительной ткани, роли печени
в регуляции обмена веществ. Н. Н. Сиротинин разработал принцип ступенчатой ак�
климатизации в горах и доказал, что адаптацию к высокогорному климату можно
использовать для лечения болезней, сопровождающихся гипоксией.

В середине XVIII в. благодаря работам А. Галлера, У. Куллена, Е. О. Мухина,
И. Е. Дядьковского, К. В. Лебедева возникает новое направление, названное нер�
визмом. Развитие этого направления школой И. П. Павлова привело к созданию
новой науки — патофизиологии высшей нервной деятельности. Г. Н. Крыжанов�
ский (представитель научной школы А. Д. Сперанского) разработал теорию гене�
раторных, детерминантных и системных механизмов нервных расстройств.

Клинико�экспериментальное интеграционное направление связано с рабо�
тами московской школы профессора А. Б. Фохта, наиболее видными представи�
телями которой были А. И. Тальянцев, В. К. Линдеман, Д. Д. Плетнев, Ф. А. Анд�
реев, Г. П. Сахаров. Профессор и заведующий кафедрой патологической физио�
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логии Казанского университета и 2�го Московского медицинского института
А. Д. Адо внес существенный вклад в разработку проблем воспаления, реактив�
ности, аллергии и патогенеза инфекционных болезней.

В 1991 г. было создано Международное общество патофизиологов (при актив�
ном участии академика Г. Н. Крыжановского), что позволило объединить усилия па�
тофизиологов различных стран мира по разработке современных научных проблем.

В настоящее время в научных школах кафедр патологической физиологии
России ведутся исследования по таким наиболее актуальным проблемам совре�
менной медицины, как аллергология и иммунология, космическая и морская ме�
дицина, экстремальные факторы, механизмы шока и реанимации, болезни сер�
дечно�сосудистой системы, патология дыхательной системы, патология системы
крови, нарушения обмена веществ и функций эндокринной и нервной систем,
а также проблемам опухолевого роста и другим актуальным вопросам.

Основные направления научных исследований кафедры патологической
физиологии ВМедА приведены в табл. 1.1.

14 Ëåêöèÿ 1. Ââåäåíèå. Ïðåäìåò, ñîäåðæàíèå è çàäà÷è ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè

Òàáëèöà 1.1

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé êàôåäðû
ïàòîëîãè÷åñêîé ôèçèîëîãèè ÂÌåäÀ

Ðóêîâîäèòåëü êàôåäðû
Ãîäû

ðóêîâîäñòâà
êàôåäðîé

Îñíîâíûå íàó÷íûå íàïðàâëåíèÿ

Ïàøóòèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷.
Òàéíûé ñîâåòíèê (1892), äîêòîð
ìåäèöèíû (1870), ïðîôåññîð
(1874), àêàäåìèê Èìïåðàòîðñêîé
âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè
(1890). Ïðåçèäåíò Èìïåðàòîð-
ñêîé âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè (1890—1901)

1879—1890 Êèñëîðîäíîå ãîëîäàíèå, ïàòîëîãèÿ
îáìåíà âåùåñòâ è ýíåðãèè, ïàòîëî-
ãè÷åñêèå ïðîöåññû â ñèñòåìå âíåø-
íåãî äûõàíèÿ, ïàòîôèçèîëîãèÿ ïå-
÷åíè è ïî÷åê

Àëüáèöêèé Ïåòð Ìèõàéëîâè÷.
Ñòàòñêèé ñîâåòíèê (1888), äîêòîð
ìåäèöèíû (1884), ïðîôåññîð
(1891), àêàäåìèê Èìïåðàòîðñêîé
âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè
(1910)

1891—1912 Èçó÷åíèå ãàçîîáìåíà è îáìåíà âå-
ùåñòâ â îðãàíèçìå ñ ïåðâè÷íûì íàðó-
øåíèåì òêàíåâîãî äûõàíèÿ, ðàçðàáîò-
êà ìåòîäèêè èññëåäîâàíèÿ ãèïîêñèè â
óñëîâèÿõ õðîíè÷åñêîãî îïûòà, èçó÷å-
íèå êîìïåíñàòîðíûõ ðåàêöèé îðãàíèç-
ìà ïðè êèñëîðîäíîì ãîëîäàíèè

Êîðåí÷åâñêèé Âëàäèìèð Ãåîðãè-
åâè÷. Ñòàòñêèé ñîâåòíèê (1912),
äîêòîð ìåäèöèíû (1909), ïðî-
ôåññîð (1912)

1912—1919 Èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ïàòîëîãèè,
ãåðîíòîëîãèè, ôàðìàêîëîãèè, áàêòå-
ðèîëîãèè

Àíè÷êîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷.
Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ìåäèöèí-
ñêîé ñëóæáû (1943), äîêòîð ìå-
äèöèíû (1912), ïðîôåññîð (1920),
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê (1937),
àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ (1939), àêà-
äåìèê ÀÌÍ ÑÑÑÐ (1944), ïðåçè-
äåíò ÀÌÍ ÑÑÑÐ (1946—1953)

1920—1939 Èçó÷åíèå ïàòîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèç-
ìîâ çàáîëåâàíèé ñèñòåìû êðîâîîá-
ðàùåíèÿ, ïàòîãåíåçà àòåðîñêëåðî-
çà, èññëåäîâàíèå ôèçèîëîãèè è ïà-
òîëîãèè ðåòèêóëîýíäîòåëèàëüíîé
ñèñòåìû, èçó÷åíèå çàêîíîìåðíîñòåé
îïóõîëåâîãî ðîñòà, ïàòîëîãèè îáìå-
íà âåùåñòâ, ìåõàíèçìîâ ðàçâèòèÿ
ðàçëè÷íûõ âèäîâ ãèïîêñèè
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Òàáëèöà 1.1 (îêîí÷àíèå)

Ðóêîâîäèòåëü êàôåäðû
Ãîäû

ðóêîâîäñòâà
êàôåäðîé

Îñíîâíûå íàó÷íûå íàïðàâëåíèÿ

Ïåòðîâ Èîàêèì Ðîìàíîâè÷. Ãå-
íåðàë-ìàéîð ìåäèöèíñêîé ñëóæ-
áû (1957), äîêòîð ìåäèöèíñêèõ
íàóê (1936), ïðîôåññîð (1939),
àêàäåìèê ÀÌÍ ÑÑÑÐ (1960)

1939—1963 Ðàçðàáîòêà ïðèíöèïà êîìïëåêñíîé òå-
ðàïèè è ïðîôèëàêòèêè øîêà, èçó÷å-
íèå ðîëè êèñëîðîäíîé íåäîñòàòî÷íî-
ñòè â ìåõàíèçìàõ äåéñòâèÿ íà îðãà-
íèçì ðàçðåæåííîé àòìîñôåðû ïðè
àíåìèè, êðîâîïîòåðå, ðàçëè÷íûõ âè-
äàõ íàðóøåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ

Ìàéñòðàõ Åâãåíèé Âëàäèìèðî-
âè÷. Ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé
ñëóæáû, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ
íàóê (1955), ïðîôåññîð (1964)

1964—1966 Èññëåäîâàíèå ïðîáëåìû ïàòîëîãè-
÷åñêîé ôèçèîëîãèè òðàâìû, ðàçðà-
áîòêà ïðîáëåì êðèîôèçèîëîãèè
è êðèîïàòîëîãèè

Êóëàãèí Âèêòîð Êîíñòàíòèíî-
âè÷. Ãåíåðàë-ìàéîð ìåäèöèíñêîé
ñëóæáû (1981), äîêòîð ìåäèöèí-
ñêèõ íàóê (1961), ïðîôåññîð (1967),
àêàäåìèê ÀÌÍ ÑÑÑÐ (1978)

1967—1980 Èçó÷åíèå ïàòîãåíåçà øîêà, ýêñïåðè-
ìåíòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà îñíîâ ïðî-
ôèëàêòèêè è òåðàïèè øîêà

Øàíèí Þðèé Íèêîëàåâè÷. Ïîë-
êîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû,
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê (1964),
ïðîôåññîð (1966)

1980—1989 Èññëåäîâàíèå ïàòîãåíåçà ëåãêèõ ðà-
íåíèé è òðàâì, ðåàáèëèòàöèè ðàíå-
íûõ è áîëüíûõ, èçó÷åíèå ïðèìåíå-
íèÿ ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ îáåçáîëè-
âàíèÿ

Íàñîíêèí Îëåã Ñåðãååâè÷. Ïîë-
êîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû,
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê (1977),
ïðîôåññîð

1989—1993 Èçó÷åíèå ìåõàíèçìîâ ðåàáèëèòàöèè
ïðè òðàâìàòè÷åñêîé áîëåçíè, íåéðî-
ôèçèîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ âûêëþ-
÷åíèÿ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè è ìå-
õàíèçìîâ àóòîãåìîäåëþöèè ïðè øîêå

Øàíèí Âñåâîëîä Þðüåâè÷. Ïîë-
êîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæáû,
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê (1990),
ïðîôåññîð (1993), ÷ëåí-êîððåñ-
ïîíäåíò ÂÌåäÀ (2001)

1993—2008 Èññëåäîâàíèå ìåõàíèçìîâ áîåâîé
òðàâìû, ïðîáëåì îáùåé ïàòîëîãèè è
ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè, ðàçðà-
áîòêà îñíîâ òåîðèè êëèíè÷åñêîé ïà-
òîôèçèîëîãèè

Äåðãóíîâ Àíàòîëèé Âëàäèìèðî-
âè÷. Ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé
ñëóæáû, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð

2008—2010 Èññëåäîâàíèå ãèïîêñèè, ïàòîôèçèî-
ëîãèè òðàâìàòè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé,
ïàòîôèçèîëîãèè íàðóøåíèé ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîé äåÿòåëüíîñòè

Öûãàí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷.
Ïîëêîâíèê ìåäèöèíñêîé ñëóæ-
áû, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê
(1995), ïðîôåññîð (1997), àêàäå-
ìèê ÐÀÅÍ (2009)

2010 Èçó÷åíèå ïàòîôèçèîëîãèè ýêñòðå-
ìàëüíûõ ñîñòîÿíèé â óñëîâèÿõ âîåí-
íî-ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèõ îñíîâ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ñòðåññà, àêòóàëüíûõ ïðîá-
ëåì ïàòîëîãèè ñèñòåìû êðîâîîáðà-
ùåíèÿ (ïðîô. Öûãàí Â. Í., ïðîô.
Ëåîíòüåâ Î. Â.), èçó÷åíèå ðàíåâîé
áîëåçíè, âîåííî-òðàâìàòè÷åñêîãî
øîêà (ïðîô. Ïîïîâ Â. À. è ñîàâò.),
ïàòîôèçèîëîãèè áîëè, îñíîâ èì-
ìóíîïàòîëîãèè (ïðîô. Öûãàí Â. Í.,
ïðîô. Äåðãóíîâ À. Â.)
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