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ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АМН СССР, 
ПРОФЕССОР  АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КИБЯКОВ

(к 100-летию со дня рождения)Проф. И.Н. Волкова (Казань)

27 сентября 1999 г. исполнилось 100 
лет со дня рождения выдающегося пред
ставителя казанской физиологической 
школы члена-корреспондента РАМН, 
профессора, доктора медицинских наук 
Алексея Васильевича Кибякова.

С конца XIX века началось форми
рование казанской физиологической 
школы, для которой были характерны 
оригинальная научная тематика, преем
ственность научных традиций, когда 
ученики и последователи способны да
лее развивать научные идеи школы с 
учетом новых методических подходов и 
теоретического осмысления полученных 
научных фактов. Создателями этой шко
лы являлись ученые с мировыми име
нами — Е.В. Овсянников, И.О. Ковалев
ский, Н.А. Миславский, А.Ф. Самойлов. 
Одним из наиболее ярких ее представи
телей был А.В. Кибяков.

Родился А. В. Кибяков в селе Шемор
баш Мамадышского уезда Казанской 
губернии в семье священника-кряшена 
(ученика и пропагандиста просветитель
ских идей В.Г. Тимофеева) Василия Се
меновича Кибякова. Завершив курс обу
чения в центральной кряшенской учи
тельской школе и окончив экстерном 
2-ю казанскую гимназию (1918), юно

ша поступил в Казанский университет 
на медицинский факультет (1922). Еще 
будучи студентом, Алексей Васильевич 
занимался научными исследованиями на 
кафедре физиологии медицинского 
факультета, опубликовал 4 научные статьи 
и после окончания университета (1927) 
был оставлен в аспирантуре на этой же 
кафедре. Его научным руководителем 
стал проф. Н.А. Миславский, который 
вскоре скончался, и заведование кафед
рой перешло к проф. А.Ф. Самойлову. 
С именем этого ученого связано одно 
из крупнейших научных обобщений в 
физиологической науке — создание тео
рии химической передачи возбуждения 
с одной возбудимой клетки на другую. 
К данному заключению А.Ф. Самойлов 
пришел на основании изучения меха
низма передачи возбуждения в пери
ферическом (нервно-мышечном) синапсе.

В воспоминаниях об этом периоде 
своей научной деятельности А.В. Кибя
ков писал: “...для меня стало ясным, что 
направление моих исследований будет 
теперь определяться идеей гуморальной 
переносимости нервного влияния”. Пос
ле окончания аспирантуры в 1930 г. он 
продолжал работать на кафедре физио
логии теперь уже Казанского медицинского



Участники XV международного конгресса физиологов в Ленинграде (1935 г.).
Сидят слева направо: С.И. Гальперин, В. Фельдберг, В.Б. Кэннон, О. Леви, З.М. Бак, К.Б. Быков.
Стоят слева направо: М.Я. Михельсон, Я.А. Эпштейн, Г.Е. Владимиров, Л.А. Андреев, А.В. Кибяков, , 

Ж.Х. Гэддам, Р. Школьникова, А.В. Соловьев, Р.П. Ольнянская, А.В. Риккель, М.Б. Васильев, Е.Е. Гольберг.

 института (медицинский факуль
тет университета в том году был преоб
разован в медицинский институт). Под 
влиянием идей А.Ф. Самойлова молодой 
ученый решил изучить роль химических 
посредников в передаче возбуждения в 
центральном синапсе на примере меж
нейрональной связи в симпатическом 
ганглии кошки. Впервые в мире экспе
риментально ему удалось доказать учас
тие химического посредника в передаче 
возбуждения с одной нервной клетки на 
другую. Результаты этих исследований, 
получивших широкую известность и 
признание, были опубликованы в “Ка
занском медицинском журнале” (№ 5—6, 
1933 г., с. 457—467). В статье “О гумо
ральном переносе возбуждения с одного 
нейрона на другой” результаты иссле
дований были представлены А.В. Кибя
ковым в виде следующих выводов:

1. В симпатической системе переход 
возбуждения с одного нейрона на дру
гой совершается при участии химичес
ких агентов.

2. Участие химического фактора обя
зательно при переходе возбуждения с 
одной клетки на другую и в других час
тях нервной системы.

3. Нам кажется, что функциональные 
свойства синапса центральной нервной 
системы находят себе наиболее полное 
объяснение при представлении о гумо
ральной передаче возбуждения с одно
го нейрона на другой”.

В 1935 г. автор доложил о результатах 
этих исследований на XV Международ
ном конгрессе физиологов в Ленингра
де. Значение этого открытия специаль
но отметил в своем программном выс
туплении на конгрессе В. Кеннон 
(США), который перед этим приехал в 
Казань, чтобы познакомиться с экспе
риментами талантливого исследователя. 
Первоначально А.В. Кибяков предполо
жил, что роль химического посредника 
в межнейрональных синапсах симпати
ческого ганглия играет какое-то адре
налиноподобное вещество. Однако позднее 
другими авторами было установлено, 
что медиатором в межнейрональных 
синапсах основных ганглиозных клеток 
является ацетилхолин. Это противоречие 
получило объяснение после того, когда 
в симпатическом ганглии были обнару
жены особые адренергические нейроны, 
медиатор которых (дофамин) обладает 
тормозным эффектом и, регулируя 



степень возбуждения основных холинерги
ческих ганглиозных клеток, определяет 
уровень их активности.

После смерти А.Ф. Самойлова и 
отъезда из г. Казани Д.С. Воронцова, 
временно заведовавшего кафедрой фи
зиологии Казанского медицинского ин
ститута, в 1935 г. А.В. Кибякова избрали 
заведующим кафедрой нормальной фи
зиологиию. Эту должность он занимал 
до 1956 г. Одновременно с избранием 
на эту должность ему было присвоено 
ученое звание профессора, хотя доктор
скую диссертацию он защитил несколь
ко позднее — в 1939 г. Став руководите
лем кафедры, А.В. Кибяков начал еще 
более интенсивно заниматься научны
ми исследованиями, широко привлекая 
к ним своих сотрудников и студенчес
кую молодежь. Годы Великой Отече
ственной войны несколько задержали 
развитие научных исследований — все 
силы были направлены на учебный про
цесс и подготовку врачебных кадров.

После победы в Великой Отечествен
ной войне на кафедре нормальной 
физиологии Казанского медицинского 
института вновь широко развернулись 
научные исследования, предметом ко
торых были участие медиаторов в дея
тельности синаптических структур, а 
также регуляция различных физиологи
ческих процессов в организме. Эти ис
следования привели А.В. Кибякова к 
мысли, что медиаторы являются не 
только передатчиками возбуждения в 
синапсах, но и трофическими агента
ми, участвующими в регуляции функ
ционального состояния иннервируемо
го органа или самого синаптического 
аппарата за счет воздействия на мета
болическое процессы. Это представление 
было продолжением учения И.П. Пав
лова о трофической иннервации, работ 
Л.А. Орбели об адаптационно-трофичес
ком влиянии симпатической нервной 
системы. Идея о трофической роли ме
диаторов определила направление всех 
последующих исследований А.В. Кибя
кова и его сотрудников. Под трофичес
кой функцией медиаторов ученый по
нимал их способность изменять функ

циональную настройку органа, а отсю
да и уровень его активности. В целом ряде 
экспериментальных исследований эта 
идея о дополнительной трофической 
функции медиаторов получила достаточ
но убедительное подтверждение.

Основной особенностью научных 
исследований А.В. Кибякова в этот пе
риод деятельности было широкое ис
пользование методов экспериментально
го нарушения синтеза соответствующих 
медиаторов и последующего изучения 
различных функций в условиях дефицита 
химического посредника. Для наруше
ния синтеза химических посредников 
(норадреналина или ацетилхолина) у 
подопытных животных применяли как 
фармакологические воздействия, так и 
соответствующие оперативные вмеша
тельства с учетом важной роли для син
теза норадреналина гормональной функ
ции мозгового слоя надпочечников, а 
для синтеза ацетилхолина — гормональ
ной активности поджелудочной железы. 
Эти методические приемы были про
грессивными для своего времени и по
зволили установить целый ряд фактов, 
свидетельствующих о важной роли со
ответствующих медиаторов в модулиро
вании активности иннервированного 
органа и возникновении существенных 
сдвигов этой активности при дефиците 
медиатора. Последнее можно было 
толковать как следствие нарушений в ре
гуляции метаболических процессов за 
счет ослабления или выпадения трофи
ческой функции медиатора.

В опытах на адреналэктомированных 
животных А.В. Кибяковым и его сотруд
никами было, в частности, установле
но ослабление положительно-инотроп
ного влияния симпатической иннерва
ции на работу сердца как у холодно
кровных, так и теплокровных животных 
при сохранении хронотропного эффек
та, исчезновение гуморальной перено
симости симпатического эффекта. На
блюдалось также ослабление сосудосу
живающих воздействий симпатической 
иннервации на тоническую и спонтан
ную моторную деятельность гладкой 
мускулатуры желудочно-кишечного 



тракта и мочевого пузыря. Наиболее вы
раженные изменения при дефиците ме
диатора симпатической иннервации 
претерпевала деятельность тех симпати
ческих нервных волокон, которые вы
полняют не пусковую, а в основном 
регулирующую функцию, то есть влия
ют на уровень функциональной актив
ности объекта иннервации. Это дало ос
нование считать, что дефицит медиато
ра ведет прежде всего к ослаблению его 
трофического воздействия. Результаты 
этого цикла исследований были обоб
щены А.В. Кибяковым в обзорной 
статье, опубликованной в журнале “Ус
пехи современной биологии” (1949) и 
в монографии “О природе регуляторного 
влияния симпатической нервной системы” 
(1950). За эти исследования ему была 
присуждена премия АН СССР им. И.П. Пав
лова (1949), а еще ранее ему было при
своено звание члена-корреспондента 
АМН СССР.

Другая серия исследований, прово
димых под руководством Алексея Ва
сильевича, была связана с исследова
ниями холинергических иннервацион
ных аппаратов — парасимпатической 
иннервации органов, а также функций 
центральной нервной системы. При де
фиците холинергического медиатора 
тоже наблюдались ослабление отрица
тельного инотропного влияния параси
наптических нервов на работу сердца без 
существенных изменений отрицательно
го хронотропного эффекта, ослабление 
автоматизма желудка, нарушение сек
реторной деятельности желудочных же
лез, существенные изменения в деятель
ности двигательного аппарата и цент
ральной нервной системы. Резко изме
нялась активность периферического 
нервно-мышечного синапса, некоторые 
сдвиги можно было расценить как след
ствие ослабления регуляторной (трофи
ческой) функции ацетилхолина, в том 
числе и некоторые нарушения функ
циональной активности центральной нерв
ной системы, включая кору больших по
лушарий головного мозга. Этот комплекс 
исследований был проанализирован 
А.В. Кибяковым в его монографии

“Химическая передача возбуждения” 
(М.—Л., “Наука”, 1964).

Однако механизм реализации трофи
ческого влияния медиаторов был еще 
не совсем ясен. Только в дальнейшем в 
литературе появились данные о том, что 
многие физиологические агенты (гормо
ны, медиаторы) отнюдь не обязательно 
должны проникать внутрь клетки. Они 
могут воздействовать лишь на ее поверх
ность, поскольку клеточная мембрана 
богата рецепторами, способными взаи
модействовать с медиаторами и вызы
вать ответные реакции в клетках за счет 
вторичных посредников. Последние слу
жат внутриклеточными передатчиками, 
внутриклеточными регуляторами кле
точных процессов. Эти представления 
открывают новый путь к пониманию 
механизма реализации влияния медиа
торов и на метаболические процессы в 
клетке, то есть их трофического действия. 
В то время еще не знали, что трофичес
ким влиянием могут обладать не только 
медиаторы, но и особые трофические 
факторы, переносимые к органу нервны
ми проводниками, по особой системе 
аксоплазматического транспорта.

А.В. Кибяков был не только выдаю
щимся ученым-физиологом, имя кото
рого было хорошо известно как в на
шей стране, так и за рубежом. Он был 
также прекрасным лектором и педаго
гом, отдавшим много сил подготовке 
врачебных кадров. Его лекции с боль
шим интересом слушали как студенты 
медицинского института, так и моло
дые врачи. Он мог увлечь любую аудито
рию, излагая даже самые сложные раз
делы физиологической науки образно, 
ярко и доходчиво. У него всегда было 
много замыслов, новых научных идей. 
Свою увлеченность он передавал и ок
ружающим его людям, что создавало в 
кафедральном коллективе атмосферу 
высокой творческой, деловой актив
ности.

Заведуя кафедрой нормальной физи
ологии Казанского медицинского ин
ститута, Алексей Васильевич подгото
вил 14 докторов наук, более 40 канди
датов наук, широко привлекая к науч-



ной деятельности талантливую молодежь. 
Многие его ученики стали в дальней
шем докторами наук, профессорами, ру
ководителями кафедр физиологии в 
Казани и других городах: это О.Д. Кур- 
маев (педагогический институт, Ка
зань), И.В. Сенкевич (сельскохозяй
ственный институт, Казань), И.Н. Вол
кова (медицинский институт, Казань), 
А.А. Узбеков (медицинский институт, 
Караганда), З.В. Уразаева (медицинский 
институт, Барнаул), Л.Н. Зефиров (КГУ, 
Казань), В.В. Михайлов (медицинский 
институт, Саратов), Х.С. Хамитов (ме
дицинский институт, Казань), Р.С. Ор
лов (медицинский институт, Ленинг
рад), Н.Г. Богданов (научно-исследова
тельский институт, Москва). В соответ
ствии с традициями казанской физио
логической школы на кафедре нормаль
ной физиологии КГМИ под руковод
ством А.В. Кибякова выполняли доктор
ские диссертации и многие клиницис
ты — И.Ф. Харитонов (хирург), Д.Ф. Бла
говидов (хирург), Э.И. Эселевич (невро
патолог), А.Х. Хамидуллина (педиатр), 
Л.С. Персианинов (акушер-гинеколог) 
и др. А.В. Кибякову принадлежит более 
100 печатных научных работ.

В 1956 г. чл.-корр. РАМН, проф. АВ. Кибя
ков был избран заведующим кафедрой 
нормальной физиологии 1-го Ленин
градского медицинского института. В этот 
период жизни он уделял особое внима
ние исследованиям природы автоматиз
ма гладкомышечных структур и роли в 
этом процессе медиатора, выделяемого 
моторным нервом. В 1974 г. Алексей Ва
сильевич ушел на заслуженный отдых. 
В Ленинграде он отметил свой 70-лет
ний юбилей, а в 1984 г., когда ему было 
уже далеко за 80 лет, он вновь посетил 
Казань по приглашению корреспонден
тов, которые собирали материал для 
публикации книги о его творчестве.

30 мая 1985 г. на 86-м году жизни 
А.В. Кибяков скоропостижно скончался. 
Ушел из жизни талантливый ученый, 
выдающийся представитель казанской 
физиологической школы, однако науч
ные идеи, сформулированные им, про
должают развиваться в трудах его мно
гочисленных учеников и последователей.

Поступила 27.08.99.


