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Однако среди его учеников эта традиция продолжалась по-разному. В статье проводится сравнительный личностный анализ трех 
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Классик отечественной клинической медицины 
академик Феофил Гаврилович Яновский был одним 
из лидеров терапевтической элиты, сложившейся в 
России в первые десятилетия XX века. Он славился 
мастерством диагностики. Ему принадлежат выдаю-
щиеся труды по проблемам клинической бактерио-
логии, туберкулеза, функциональной диагностики 
болезней почек, патологии органов пищеварения и 
вопросам совершенствования методов непосред-
ственного исследования больного. Первым из со-
ветских клиницистов он был избран академиком (в 
АН Украины). Он создал крупную и яркую клини-
ческую школу, которую без всяких на то научных 
оснований объединяют со школой Образцова в ги-
потетическую «киевскую терапевтическую школу». 
Главная причина необычайной популярности 
Ф. Г. Яновского заключалась в исключительно при-
тягательном нравственном облике этого врача; его 
жизнь и смерть достойно венчали традицию врачеб-
ного подвижничества, возникновение которой при-
нято связывать с именем московского «святого док-
тора» Ф. П. Гааза.

Традиционно прославленная клиническая школа 
Ф. Г. Яновского включает 12 профессоров; это — 
И. В. Базилевич, А. Б. Бернштейн, В. Х. Василенко, 
В. В. Виноградов, Б. Е. Вотчал, А. М. Зюков, 
В. Н. Иванов, А. Ф. Каковский, Ф. Я. Примак, 
В. Е. Ставраки, Б. С. Шкляр, В. Н. Яновский. Наибо-
лее известны три ученика Яновского — академики 
В. Н. Иванов, В. Х. Василенко и Б. Е. Вотчал. В исто-
рико-медицинском плане особый интерес представ-
ляет сравнительный личностный анализ этих выда-
ющихся клиницистов. Этому анализу и посвящена 
данная статья, базирующаяся не только на литера-
турных, но и на архивных источниках, не публико-
вавшихся ранее.

В 1958 г. на кафедру факультетской терапии Ки-
евского медицинского института был избран Вадим 
Николаевич Иванов (1892—1962): так в конце сво-
ей научно-педагогической карьеры он возглавил ту 
самую кафедру, которой с 1921 г. и до своей смерти 
в 1928 г. руководил его учитель Ф. Г. Яновский. Сын 
священника церкви Марии Магдалины (а его дед 
был дьяконом в Мариупольском уезде), В. Иванов 
родился в 1892 г. в Мариуполе, там же окончил 
Александровскую гимназию (1911), после чего по-
ступил на медицинский факультет Университета св. 
Владимира (Киев), где ему преподавал врачебную 
диагностику (3-й курс, 1913/14 учебный год) и го-
спитальную терапию (5-й курс, 1915/16 учебный 
год) профессор Яновский. После выпускных экзаме-
нов 6 апреля 1916 г. В. Иванов был «утвержден в 
степени лекаря с отличием»  1. Участник первой ми-
ровой войны, после демобилизации, с сентября 
1918 г. В. Иванов — врач-экстерн, а с 1919 г. — 
штатный ординатор госпитальной терапевтической 
клиники  2; с возвращением Яновского из Тавриче-

ского университета в Киев перешел к нему на кафе-
дру факультетской терапевтической клиники, где 
продолжал работать и после смерти профессора; с 
1923 г. — ассистент этой кафедры, с 1930 г. — стар-
ший ассистент, в 1931—1935 гг. — доцент. Одновре-
менно с 1933 г. профессор В. Н. Иванов возглавлял 
кафедру факультетской терапии в Киевском произ-
водственном медицинском институте (с 1936 г. этот 
вуз стал 2-м медицинским институтом); в 1944 г. он 
возвратился в Киевский медицинский институт за-
ведующим кафедрой терапии санитарно-гигиениче-
ского факультета; с 1951 г. он руководил кафедрой 
госпитальной терапевтической клиники, с 1958 г. и 
до конца жизни — факультетской терапевтической 
клиникой [1]. Его общественный статус определял-
ся тем обстоятельством, что с конца 1940-х гг. он 
был для руководителей Украины основным врачом-
консультантом. Свои религиозные чувства он не 
афишировал, неприятие советских порядков было 
глубоко спрятано.

По воспоминаниям профессора А. П. Пелещука  3

(тогда — аспиранта) в первой половине 1930-х го-
дов четкого распорядка работы у В. Н. Иванова не 
было, в большой мере в связи с его обязанностями 
консультанта 4-го Главного управления Нарком-
здрава УССР. Он был семейным врачом второго се-
кретаря ЦК КП(б)У П. П. Постышева и консульти-
ровал многих других партийных и государственных 
руководителей Украины. Когда он, наконец, приез-
жал в клинику, то, прежде всего, проходил в каби-
нет главврача больницы водников (ныне Республи-
канская клиническая больница), на базе которой на-
ходилась кафедра, для решения неотложных хозяй-
ственных и организационных вопросов, в том числе 
по строительству — во дворе больницы возводили 
двухэтажный лабораторный корпус. «Все врачи 
больницы выглядывали в окна, наблюдая за извоз-
чиком, который терпеливо ждал профессора (часто 
несколько часов). Пойти домой никто не решался, 
потому что все мы хорошо помнили случай, когда 
аспирант Д. Ф. Чеботарев  4 после суточного дежур-
ства в 2 часа дня решился, наконец, пойти домой и в 
дверях встретился с Ивановым, который долго ему 
разъяснял разницу между больницей и департамен-
том, между врачом и чиновником, и что пропускать 
обход профессора никому не позволительно. Обхо-
ды часто начинались в 14—15 часов, а заканчива-
лись в 17—18. Во время обходов профессор Иванов 
требовал, чтобы врач докладывал, не подсматривая 
в историю болезни, и знал не только своих, но и 
всех тяжелых больных в клинике. Это очень обога-
щало клинический опыт» [2, с. 39].

Как и Ф. Г. Яновский, Иванов сочетал интересы 
клинициста и патофизиолога: с 1953 г. он одновре-

1 Гос. Архив г. Киева. Ф. 16. Оп. 465. Д. 17617. Лл. 1—39. Личное 
дело студента В. Н. Иванова.

2 Гос. Архив г. Киева. Ф. 16. Оп. 465. Д. 4786. Лл. 18—21. Послуж-
ной список В. Н. Иванова.

3 Ученик В. Н. Иванова Анатолий Петрович Пелещук (1913—
2010) в 1931—1935 гг. — студент Киевского медицинского институ-
та, был оставлен в аспирантуре под руководством В. Н. Иванова, в 
дальнейшем проф. Пелещук заведовал кафедрой госпитальной те-
рапии. Автор «Воспоминаний киевского профессора медицины» 
(на украинском яз.), мы их цитируем в нашем переводе.

4 Речь идет о будущем директоре Института геронтологии акаде-
мике АН УССР и АМН СССР Дмитрии Федоровиче Чеботареве.
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менно заведовал отделением клинической физиоло-
гии Института физиологии АН УССР. В его основ-
ных клинико-экспериментальных трудах получили 
развитие взгляды его учителя по проблемам физио-
логии и патологии желудка, принципам диетотера-
пии и по вопросам диагностики туберкулеза. В 
1946 г. он был избран членом-корреспондентом, в 
1953 г. академиком АМН СССР, в 1957 г. — акаде-
миком АН УССР.

В страшном 1937 году, когда знаменитого мо-
сковского терапевта Д. Д. Плетнева перед его аре-
стом громогласно обвинили в газете «Правда» в том, 
что он укусил грудь пациентки, и поднялся шум 
«единогласного осуждения», из киевской газеты 
пришли к В. Н. Иванову, чтобы взять соответствую-
щее интервью. Он сказал: «Если то, что написала га-
зета «Правда», является правдой, это ужасно…». 
Корреспондентка все поняла и ретировалась, а это 
высказывание известного профессора получило, ко-
нечно тихую, но широкую огласку. В не менее 
страшных 1952-53-м годах, когда по прямому указа-
нию И. В. Сталина Министерство государственной 
безопасности формировало «дело врачей-вредите-
лей», и ведущие клиницисты страны были обязаны 
озвучивать, подписывать обвинения в адрес своих 
коллег во всех смертных грехах, член академии 
В. Н. Иванов не скомпрометировал себя ни одним 
выступлением или подписанным письмом такого 
рода, доказав свою верность заветам учителя. В ин-
тервью, которое проф. Пелещук дал киевскому вра-
чу и писателю Ю. Г. Виленскому, содержится исчер-
пывающая характеристика поведения Иванова в эти 
страшные месяцы: «Вадима Николаевича отличала 
удивительная проницательность и почти безоши-
бочная интуиция. Увидев, что с титульной страни-
цы журнала «Клиническая медицина» исчезла фа-
милия его редактора В. Х. Василенко  5, В. Н. Иванов 
заподозрил, что с ним, как и с другими известными 
врачами в Москве, происходит что-то неладное. 
Осторожное выяснение подтвердило, что готовит-
ся судебный процесс с их обвинениями. Вадим Ни-
колаевич не предполагал, что будет включен в этот 
список обреченных, его беспокоило другое: интуи-
тивно он решил, что будет попытка использовать 
его авторитетное имя и что он должен заранее про-
тивостоять этому собственными уловками. Он не 
отличался крепким здоровьем, гипертоническая бо-
лезнь и приступы стенокардии частенько напомина-
ли о себе: они объективно давали основание 
укрыться в это непростое время в домашнем стаци-
онаре. Были соблюдены все формальности: велась 
история болезни, фиксировались показатели арте-
риального давления, данные лабораторных исследо-
ваний и электрокардиограммы.

Когда к нему пришли два сотрудника комитета 
госбезопасности, профессор заверил их, что пони-
мает задачу помочь следствию, но отправиться в 
Москву для участия в работе экспертной комиссии 

по рассмотрению действий обвиняемых врачей он 
не может в связи с плохим состоянием здоровья. 
Незваные гости ушли ни с чем, но через несколько 
дней представители ведомства вернулись с история-
ми болезней «злоумышленников»: от Иванова тре-
бовалось только подписать акт экспертизы. Вадим 
Николаевич снова отказал в содействии работникам 
госбезопасности, заявив, что он совсем ничего не 
видит (частично это было правдой — он чувствовал 
себя плохо, у него поднялось артериальное давле-
ние), а подписывать заключение, не прочитав его, не 
имеет права. Конечно, он понимал, чем рискует, но 
совестью не поступился» [3]. После смерти Сталина 
и прекращения «дела врачей» на первом же науч-
ном терапевтическом форуме, по свидетельству Пе-
лещука, академики и профессора, побывавшие «вра-
чами-убийцами», благодарно приветствовали Ива-
нова, некоторые обнимали его, ибо знали, с каким 
трудом ему удалось уклониться от участия в позор-
ной экспертизе и тем самым сохранить человече-
ское достоинство.

Мы полагаем, что в середине 20-го столетия — с 
уходом из жизни ученика Ф. Г. Яновского В. Н. 
Иванова (1962) — закономерно потеряла свои яркие 
краски (эксплицитную выраженность) российская 
традиция врачебного христианского гуманизма, на-
чало которой принято связывать с московским вра-
чом Гаазом, у которого было два имени: Фридрих 
Йозеф и Федор Петрович. Потому что он был немец 
и католик, крещеный в купели Бад-Мюнстеральско-
го католического собора, но почти полвека он про-
жил в православной Москве. Да так прожил, что 
стал одним из самых известных и любимых всем го-
родом москвичей и заслужил народное прозвище: 
«святой доктор». Глазной врач и терапевт, главный 
врач Павловской больницы, военный хирург и баль-
неолог, он прославился как главный врач москов-
ских тюрем своей неутомимой, упорной борьбой за 
права обездоленных, за облегченные кандалы, за 
улучшение питания арестантов и т. д. «У Гааза нет 
отказа» — знали все. «Торопитесь делать добро» — 
призывал он всей своей жизнью. Когда он умер 
(1853), его хоронила «вся Москва»: около 20 тысяч 
человек шли за гробом, в православных соборах, с 
согласия митрополита Филарета и вопреки обычаю, 
отпевали католика. История медицины сохранила 
нам славные имена многих врачей-гуманистов, от-
дававших себя подвижническому служению боль-
ному человеку. Среди них ученики С. П. Ботки-
на В. А. Манассеин и Н. Я. Чистович (Петербург), 
киевский «святой доктор» академик Ф. Г. Яновский. 
Д. Д. Плетнев, бесспорный лидер советских тера-
певтов в первой половине 1930-х годов, в своем 
историческом исследовании «Русские терапевтиче-
ские школы» (М.—Пг.,1923) с благоговением назвал 
имена харьковских врачей — гуманистов, живших 
не для себя, а для других: детского доктора 
В. А. Франковского и профессора-офтальмолога 
Л. Л. Гиршмана. Был свой «Гааз» и в Минске, где 
доктора Гинденбурга, немца, протестанта, просла-
вившегося подвигами милосердия, хоронили тоже 
всем городом, и над его могилой держали прощаль-

5 На титульном листе «Клинической медицины» № 10 за 1952 г. 
указан главный редактор В. Х. Василенко, с № 11 за тот же год его 
уже нет и только с № 4 за 1953 г. снова появляется его фамилия.
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ную речь и пастор, и раввин, и оба плакали навзрыд. 
Выдающиеся отечественные врачи следовали этим 
трудным путем христианского служения человеку: 
Н. Ф. Арендт и И. В. Буяльский (Петербург), 
М. Я. Мудров и Е. О. Мухин, Ф. И. Иноземцев и 
А. И. Поль (Москва) и многие другие. Эта традиция 
гуманистического христианского служения больно-
му человеку была присуща русской медицине 19-го 
— начала 20-го столетий. Она резко пошла на убыль 
после октября 1917 г., когда в России прервалась 
связь времен и место христианской морали и обще-
человеческих ценностей заняли классовый подход, 
принцип «государство (коллектив) — все, а лич-
ность — ничто», и началась борьба с религией, объ-
явленной «мракобесием». В прежних исследованиях 
мы полагали, что условно можно принять деятель-
ность Ф. Г. Яновского (Киев) и Н. Я. Чистовича (Пе-
троград — Ленинград) за рубеж, после которого рас-
сматриваемая традиция явно пошла на убыль. На-
ши новые материалы позволяют пересмотреть этот 
рубеж и продлить жизнь данной традиции еще как 
минимум на одно поколение. Об этом свидетель-
ствуют деятельность и судьба ученика Яновско-
го В. Н. Иванова. Понятно, что применительно к 
врачебной массе в целом случаи героического вра-
чебного гуманизма были, есть и будут при любых 
сдерживающих тенденциях, но мы говорим о лиде-
рах терапевтической элиты.

Два наиболее знаменитых, наряду с В. Н. Ивано-
вым, ученика Яновского — академики В. Х. Василен-
ко и Б. Е. Вотчал — вошли в терапевтическую элиту 
во второй половине XX века как выдающиеся мо-
сковские врачи. В 1946 г. в члены-корреспонденты 
АМН СССР, наряду с учеником Г. Ф. Ланга А. Л. 
Мясниковым (Ленинград) и учеником Ф. Г. Яновско-
го В. Н. Ивановым (Киев), был избран, по рекомен-
дациям Н. Д. Стражеско и Г. Ф. Ланга, Владимир 
Харитонович Василенко (1897—1987). В 1930-е гг. 
он формировался как один из самых талантливых 
молодых исследователей-кардиологов под руковод-
ством Стражеско, работал у него в Киевском меди-
цинском институте и в Институте клинической ме-
дицины; в 1935 г. был избран профессором Инсти-
тута усовершенствования врачей. Вместе со Страже-
ско в 1935 г. на XII Всесоюзном съезде терапевтов 
он предложил классификацию недостаточности 
кровообращения, которая оставалась общеприня-
той в отечественной клинической медицине XX ве-
ка (в 1940 г. он защитил по этой теме докторскую 
диссертацию).

Вместе с тем, называя его учеником Стражеско, 
нельзя забывать про начало его врачебной и науч-
ной биографии, связанное с Ф. Г. Яновским. Васи-
ленко родился в семье украинского крестьянина, за-
нимавшегося извозом в Киеве, и литовки (жмудин-
ки) — домоправительницы киевского врача; крещен 
в Киево-Владимирском соборе. Среднее образова-
ние закончил во Владикавказской гимназии с сере-
бряной медалью (1917), после чего поступил на ме-
дицинский факультет Киевского университета; 
окончил его в 1922 г.  6 С 1923 г. Василенко работал 
ординатором клиники Яновского, под его руковод-

ством был аспирантом, а с 1926 г. научным сотруд-
ником кафедры клинической медицины АН УССР 
— до смерти учителя в 1928 г. Характерна для шко-
лы Яновского тема первой диссертации Василенко: 
«Клиническое значение ароматических соединений 
мочи и крови при заболеваниях почек» (1926). На 
прямой вопрос об учителях Василенко и о его отно-
шении к ним его вдова Тамара Иосифовна Карапе-
тян в личной беседе дала одному из авторов этой 
статьи краткий, но исчерпывающий ответ: Янов-
ский для Владимира Харитоновича — всегда с вос-
клицательным знаком, Стражеско — пиететное от-
ношение, Образцов? — «но он его только хоро-
нил»  7. Подведем итог: вопреки общепринятым 
представлениям, Учителем врачевания, Учителем 
жизни был для Василенко Ф. Г. Яновский, Страже-
ско был научным руководителем, а Образцов — по-
койным классиком медицины.

В годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. как главный терапевт 1-го Украинского 
фронта Василенко дошел до Берлина; затем был 
главным терапевтом Львовского (Прикарпатского) 
военного округа и одновременно заведовал (с 
1944 г.) кафедрой факультетской терапии Львовско-
го медицинского института. Стражеско очень хотел, 
чтобы его основной ученик вернулся в Киев, и пи-
сал ему во Львов: «Вы должны признать, что един-
ственный из моих учеников, кто мог бы стать про-
должателем моей деятельности, можете явиться 
только Вы» (письмо от 18 ноября 1947 г.). Однако 
ученик выбрал рискованное, но наиболее перспек-
тивное продолжение карьеры в Москве. Блестящий 
клиницист, он заведовал кафедрой пропедевтиче-
ской терапии 1-го Московского медицинского ин-
ститута (с 1948 г.), был заместителем главного тера-
певта, а с 1950 г. главным терапевтом Лечсанупра 
Кремля, академиком (1957) и академиком-секрета-
рем Отделения клинической медицины АМН СССР 
(1960—1966). В 1953—1987 гг. Василенко был глав-
ным редактором журнала «Клиническая медицина».

Первый директор созданного им НИИ гастроэн-
терологии (1967—1973) и один из основоположни-
ков гастроэнтерологии в СССР, он никогда не был 
ни кардиологом, ни гастроэнтерологом в узком по-
нимании этого термина — как истинный представи-
тель клинической школы Яновского он был тера-
певтом самого широкого профиля. Современникам 
запомнились его врачебная мудрость, исключитель-
ное мастерство диагноста, склонность к философ-
ским обобщениям и афоризмам, сочная, образная 
речь, неиссякаемое чувство юмора, иногда прини-
мавшего форму сарказма.

Арестованный одним из первых по «делу вра-
чей» в 1952 г., он проявил большое мужество в за-
стенках МГБ. Если В. Н. Виноградов и М. С. Вовси 
мудро сразу же подписали следственные протоколы, 
то Василенко, несмотря на все меры психического и 

6 Гос. Архив г. Киева. Ф. 16. Оп. 465. Д. 16485. Лл. 1—23. Личное 
дело студента В. Х. Василенко.

7 Запись беседы с Т. И. Карапетян-Василенко от 20.6.1989 г. — в 
личном архиве В. И. Бородулина.
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физического воздействия, долго отказывался их 
подписывать, вышел в 1953 г., потеряв больше 20 (а 
по другим источникам — 30!) килограммов живого 
веса, и не стал сводить счеты с теми сотрудниками, 
кто предал его. Вместе с тем, в «Воспоминаниях» 
А. П. Пелещука отмечено, что на первом после 
освобождения «врачей-убийц» научном терапевти-
ческом форуме Василенко трудно было узнать — 
«бледный, осунувшийся, он ходил, хромая. … Поз-
доровавшись со мной, он попросил передать про-
фессорам — членам экспертной комиссии по этому 
делу, которые признали обвинения справедливы-
ми, чтобы они не подходили к нему и не здорова-
лись, ибо он не может подать им руки. “Как они ме-
ня, ученика Ф. Г. Яновского и Н. Д. Стражеско, при-
знали убийцей?” — спрашивал он» [2, с. 52].

Вне работы академик Василенко руководствовал-
ся принципом «не путать работу с домом» и был 
окружен друзьями — художниками, киношниками, 
бардами. «После себя он оставил свыше 200 науч-
ных трудов, более 20 монографий и учебников, ко-
торые отражают энциклопедическую образован-
ность автора, философский склад его ума, его талант 
врача и педагога» [4]. Он жил полнокровной разно-
образной жизнью и был лишен той аскезы, элемен-
тов религиозного фанатизма, присущих Феофилу 
Яновскому и составлявших тайный смысл его под-
вижнической жизни. Если в Василенко и жили ре-
лигиозные мотивы, он их скрывал. Пытаясь оце-
нить его «психотип» и охарактеризовать общие 
принципы его поведения, проще всего сказать: «Так 
ведут себя порядочные люди».

Яркий представитель московской терапевтиче-
ской элиты 1960-х годов Борис Евгеньевич Вотчал
был потомственным дворянином, сыном известно-
го киевского профессора-ботаника Е. Ф. Вотчала — 
из чешских колонистов; одного из основателей оте-
чественной физиологии растений, академика АН 
Украины. Официальной биографией Б. Е. Вотчала 
пользоваться невозможно, поскольку она недосто-
верна, начиная с года и места его рождения. Вопре-
ки многочисленным источникам XX в. на русском и 
на украинском языках, Борис Вотчал родился не в 
Киеве в 1895 г.: он рожден и крещен в 1897 г. в Рос-
сийской империи, в посаде Ново-Александрия Лю-
блянской губернии Царства Польского, ныне г. Пу-
лавы в Польше (установлено К. К. Васильевым по 
метрическому свидетельству и другим архивным 
документам Гос. Архива г. Киева) [5]. В 1913 г. окон-
чил 1-ю Киевскую гимназию и поступил на меди-
цинский факультет Университета св. Владимира — 
этим исчерпываются вразумительные архивные ма-
териалы о Вотчале-студенте. Только в конце про-
шлого века его сестра, хирург московской больницы 
им. Боткина Вера Евгеньевна Вотчал-Словачевска 
рассказала, что во время Гражданской войны сту-
дент-медик Вотчал был зачислен в Вооруженные си-
лы Юга России, после победы красных оказался в 
Крыму, был приговорен к расстрелу. Вероятно, его 
согласие на службу зауряд-врачом в Красной Ар-
мии, послужило причиной отмены приговора, но 
сам приговор продолжал висеть над ним дамокло-

вым мечом — в Советской России он не мог завер-
шить образование и получить диплом врача. Помог-
ли связи отца и Ф. Г. Яновского, у которого он рабо-
тал экстерном в 1922—24 гг. и произвел сильное 
впечатление своими научно-техническими навыка-
ми. При содействии наркома здравоохранения 
Н. А. Семашко он был отправлен в научную коман-
дировку в Германию, где в 1924—1927 гг. получил 
врачебный диплом Гамбургского университета 
(1925), работал в клиниках фтизиатра-пульмоноло-
га Л. Брауэра и терапевта-бактериолога Х. Шотт-
мюллера. С 1930 г., уже в Москве, Вотчал кратковре-
менно был ассистентом созданной Р. А. Лурией ка-
федры терапии № 1 Центрального института усо-
вершенствования (ЦИУ) врачей; затем работал ас-
систентом и доцентом (до 1938 г.) там же, но на ка-
федре терапии № 2, созданной Д. Д. Плетневым (в 
чем признаваться после ареста Плетнева было уже 
нельзя), а потом «прятался» в качестве старшего на-
учного сотрудника терапевтической клиники 
М. П. Кончаловского в ВИЭМ, где в 1940 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему влияния терапев-
тических агентов на периферическое кровообраще-
ние. В годы Великой Отечественной войны главный 
терапевт Волховского фронта, полковник Вотчал на 
машине попал под минометный и пулеметный об-
стрел, и его полевую сумку, в нарушение всех ин-
струкций безопасности содержавшую материал для 
служебного пользования (план местного наступле-
ния войск фронта), отбросило в болото. Он доло-
жил о происшествии; шел 1942 г., советские войска 
терпели поражения, военные трибуналы в поисках 
предателей свирепствовали: его приговорили к 7 го-
дам лишения свободы, с пребыванием в исправи-
тельно-трудовом лагере. Главный хирург Волхов-
ского фронта А. А. Вишневский выразил несогласие 
с приговором, обжаловал его и при поддержке глав-
ного терапевта Красной Армии М. С. Вовси и на-
чальника Главного военно-санитарного управления 
Красной Армии Е. И. Смирнова добился пересмо-
тра приговора, судимость была снята, в 1943 г. Вот-
чал вернулся на фронт с минимальным понижением 
в должности — не фронтовым, а армейским тера-
певтом.

Биография Вотчала похожа на мастерски срабо-
танный детектив. Можно ли при этом удивляться 
деформациям этического, нравственного характера? 
Он запомнился современникам как человек исклю-
чительно высокой общей культуры, безупречного 
воспитания. По словам ректора ЦИУ врачей 
М. Д. Ковригиной, «Белая кость, голубая кровь, 
гвардейская выправка делали его похожим на пол-
ковника генерального штаба армии Российской им-
перии». Он был умен и интеллигентен, доброжела-
телен и обаятелен.

И он был редкого таланта и масштаба исследова-
телем, одним из основоположников в СССР пуль-
монологии и клинической фармакологии. Насчиты-
вают около 250 печатных трудов Вотчала; ему выда-
но 11 авторских свидетельств на изобретения. Под 
его руководством были выполнены более 60 доктор-
ских и кандидатских диссертаций по медицинским 
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и техническим наукам. Он создавал свою научную 
школу терапевтов — пульмонологов, клинических 
фармакологов, кардиологов (Н. А. Магазаник, 
В. П. Жмуркин, М. Г. Слуцкий и др.), но после смер-
ти учителя его школа не получила продолжения. Го-
ловокружительные сюжеты в его биографии помо-
гают нам понять, почему столь очевидно запоздало 
его организационное оформление в состав терапев-
тической элиты: к середине 1960-х годов (избрание 
его в АМН СССР) его сверстники Василенко, Вовси, 
Мясников, Нестеров, Тареев давно были на ведущих 
ролях в клиническом отделении академии. Но в бле-
стящей плеяде ведущих терапевтов того времени 
именно Б. Е. Вотчал, И. А. Кассирский и Е. М. Таре-
ев олицетворяли собой тип врача-естествоиспыта-
теля.

Терапевтическая клиника Вотчала широко зани-
малась проблемами внутренней медицины. Обще-
известны его исследования венозного тонуса и пе-
риферического кровообращения в целом; он иссле-
довал скорость кровотока, сконструировал первый 
отечественный плетизмограф. В течение четверти 
века Вотчал успешно разрабатывал проблемы созда-
ния новой медицинской техники. При этом он зани-
мался самой разной техникой — от радиоизотопной 
(одним из первых в стране) и до совершенствования 
стетофонендоскопа [6]. Но мировое признание при-
несли ему два направления исследований: по клини-
ческой физиологии дыхания и по изучению воз-
можностей лекарственной терапии у постели боль-
ного.

Сам Вотчал называл Яновского своим единствен-
ным учителем (на одном из международных симпо-
зиумов он сказал: «Мой учитель Феофил Гаврило-
вич Яновский — лучший из врачей, которых я 
знал»). Об этой связи свидетельствуют унаследован-
ные Вотчалом оригинальные методы врачебного ис-
следования (однопальцевая перкуссия, особое вни-
мание к запахам и т. д.). Но две характерные для 
творчества Вотчала как зрелого ученого методоло-
гические черты, как проницательно отметил его 
ученик В. П. Жмуркин, — стремление работать на 
стыке наук (например, клинической физиологии с 
ботаникой в трудах по клинической фармакологии) 
и явная доминанта физики (прежде всего, аэро- и 
гидродинамики) в постановке научных задач и вы-
боре способов их решения — не были характерны 
для исследований Ф. Г. Яновского.

Вслед за своим патроном — генералом и акаде-
миком М. С. Вовси — Вотчал научился жить по 
принципу: «В наше время ничто не стыдно». Оба 

они, как и официальный лидер советских тера-
певтов В. Н. Виноградов, являли собой образец 
«принципиальной беспринципности», хотя при 
этом Вотчал всю жизнь считал себя учеником «свя-
того доктора». Из чего следует, что потомкам полез-
но помнить: ученики — живые, а значит и совсем 
разные люди, и наследие учителя они развивают 
каждый по-своему. Мы рассмотрели три разных 
психотипа среди ведущих последователей Ф. Г. Янов-
ского. Если Вадим Николаевич Иванов и Владимир 
Харитонович Василенко, каждый в своем ключе, 
продолжали дело учителя, то выдающийся исследо-
ватель Борис Евгеньевич Вотчал и в своих исследо-
ваниях, и тем более на ухабистой дороге жизни, кру-
то повернул с пути «святого доктора». Нам пред-
ставляется, что нет оснований для традиционного 
его причисления к школе Ф. Г. Яновского.
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