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руководств по эмбриологии из 17 названий (из которых 11 ⎯ 
отечественные, а 6 ⎯ зарубежные).
В книге почему-то отсутствуют предметный и авторский 

указатели, что нехарактерно для изданий подобного рода. 
Нелишним был бы в «Руководстве» и терминологический 
словарь.
В настоящем руководстве отсутствует раздел, посвящён-

ный методам вспомогательной репродукции (хотя информа-
ция, полученная в процессе реализации методов последней, 
имеется в ряде разделов книги). Целесообразно было бы 
выделить отдельную главу с изложением сведений по вопро-
сам особенностей экстракорпорального оплодотворения с 
последующей имплантацией зародыша в матку, в которой 
можно было бы изложить современные представления о 
методах вспомогательной репродукции.
В разделе 20.2 «Морфологическая дифференцировка 

гонад» весьма желательно, чтобы были рассмотрены источ-
ники формирования фетальной популяции интерстициаль-
ных эндокриноцитов (клеток Лейдига), а также показана 
динамика морфофункциональных преобразований в феталь-
ной популяции клеток Лейдига в ходе эмбриогенеза.

Заключая рецензию, следует отметить, что книга содер-
жит большой объём фактического материала, сочетает в 
себе классические и современные представления, причём 
основная часть информации является новой, относится к 
той, которая получена в последнее десятилетие и содержит 
данные о новейших достижениях в области эмбриологии 
человека. Для изложения материала характерны краткость и 
концептуальная чёткость. Авторы ставят ряд задач, решение 
которых будет способствовать дальнейшему прогрессу в био-
логии развития.
Коллективом авторов «Руководства» создан фундамен-

тальный труд, необходимость которого назрела давно. 
Данное «Руководство» будет служить хорошим пособием 
для эмбриологов, гистологов, акушеров, гинекологов, в том 
числе и для специалистов в области вспомогательных мето-
дов репродукции. Книга будет интересна и полезна студен-
там, обучающимся медицинским и биологическим специаль-
ностям в вузах.

Н.Н. Шевлюк и А.А. Стадников
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Профессор П.В. Дунаев. Омск, Тюмень, Изд-во ОмГМА, 2008, 376 с.

Рецензируемая книга является первой научной биографией 
видного отечественного гистолога и эмбриолога, заслуженно-
го деятеля науки Российской Федерации, профессора Павла 
Васильевича Дунаева, она представляет собой синтез науч-
ной монографии и эссе. Содержание книги шире её названия, 
она отражает деятельность не только Павла Васильевича 
Дунаева, но и большого числа людей, которые его окружали, 
с которыми он сотрудничал в течение своей жизни. Выход 
книги приурочен к 80-летию со дня рождения ученого, кото-
рое широко отмечалось в 2008 г.
Книга написана профессионалами, хорошо представляю-

щими ход развития и современное состояние гистологии в 
России. В книге «Профессор П.В. Дунаев» содержатся ряд 
переработанных фрагментов из ранее опубликованных книг 
И.И. Таскаева и В.В. Семченко, посвященных известным 
отечественным морфологам. Три других автора книги явля-
ются учениками П.В. Дунаева, и их участие в написании этой 
книги ⎯ дань уважения своему учителю.
Создавая образ П.В. Дунаева, авторы привлекают воспоми-

нания его друзей, коллег, учеников, используют материалы 
архивов, публикации в периодической печати. На фоне жизни 
и научного творчества П.В. Дунаева авторами представлена 
широкая панорама истории гистологии и смежных наук в 
СССР и России в XX–XXI вв. Книга, по существу, является 
краткой иллюстрированной историей развития гистологиче-
ских исследований в стране. Ее авторы являются патриотами 
Сибири и России, об этом свидетельствует та любовь и то 
уважение, с которыми они повествуют о деятелях отече-
ственной морфологической науки.
Основное содержание книги посвящено анализу научного 

и педагогического творчества П.В. Дунаева, а также вопро-
сам развития его научного наследия. Авторы показывают 

П.В. Дунаева в разных жизненных ситуациях, с разных сто-
рон его творческой деятельности ⎯ в общении с коллегами, 
студентами и аспирантами. Авторами подчёркнута одна из 
характерных черт П.В. Дунаева ⎯ глубокое уважение к сво-
ему учителю, Фёдору Михайловичу Лазаренко, сохранение 
памяти о нём, активная работа по развитию его творческого 
наследия. По инициативе П.В. Дунаева в г. Тюмени, начиная 
с 1969 г., были проведёны ряд конференций, посвящённых 
памяти Ф.М. Лазаренко, в ходе подготовки и проведения 
которых проявились блестящие организаторские способно-
сти П.В. Дунаева.
Значительный объём книги уделён деятельности 

П.В.Дунаева по созданию тюменской научной гистологиче-
ской школы, а также анализу её научных направлений. Датой 
рождения тюменской научной гистологической школы явля-
ется 1963 г., когда с приездом в г. Тюмень П.В. Дунаева нача-
лась интенсивная научно-исследовательская работа. Вместе 
с П.В. Дунаевым у истоков тюменской гистологической 
школы стоял и один из авторов этой книги ⎯ Г.С. Соловьёв. 
В результате многолетней деятельности П.В. Дунаева и его 
ближайших помощников удалось сплотить единомышленни-
ков не только из числа сотрудников Тюменского медицин-
ского института, но и из других вузов города, и направить их 
деятельность на решение актуальных задач биологии и меди-
цины. Культивирование тканей и органов в организме, по 
Ф.М. Лазаренко, оказалось тем методом, тем инструментом, 
с помощью которого тюменские гистологи и представители 
смежных научных дисциплин решали как фундаментальные 
проблемы биологии клеток и тканей, так и задачи различных 
направлений клинической медицины.
Почти половину книги занимает научно-биографическая 

информация более чем о сотне отечественных и зарубежных 
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учёных, с которыми в течение своей жизни сотрудничал 
Павел Васильевич Дунаев. Авторы приводят биографические 
сведения об этих учёных, характеризуют их человеческие 
качества, показывают профессиональные связи и основное 
направление научных исследований.
К несомненным достоинствам книги следует отнести её 

справочно-энциклопедическую направленность в вопросах, 
касающихся научно-биографической информации об учёных.
В конце книги (стр. 329–376) помещено свыше 150 хоро-

шего качества фотографий, на которых представлена значи-
тельная часть (свыше 200 учёных) морфологов, работавших 
и работающих в вузах и НИИ не только Сибири, но и всего 
Отечества в XX–XXI вв. Около полусотни фотографий пока-
зывают различные периоды жизни и научного творчества 
Павла Васильевича Дунаева.
В научных биографиях обычно в конце книги приводят 

полный список научных работ учёного. В данной книге авто-
ры почему-то решили отказаться от этой традиции.
По-видимому, в данную книгу не следовало включать раз-

дел «Студенческие байки», поскольку в представленном виде 
он не имеет прямого отношения к П.В. Дунаеву. Имеются в 
книге неточности и опечатки, возникшие, вероятно, в связи с 
некоторой спешкой при подготовке монографии к изданию.
Так, на стр. 7, говоря о П.В. Дунаеве, авторы пишут: 

«1945 г. ⎯ закончил Октябрьскую среднюю школу Орен-
бургской области. 1950 г. — окончил с отличием Орен-
бургский (ранее Чкаловский) медицинский институт». 
Но область в то время именовалась Чкаловской (с 1938 
по 1957 г.), и медицинский институт, в который посту-
пил и который окончил П.В. Дунаев, с момента основа-
ния (с 1944 г.) и по 1957 г. назывался Чкаловским, а не 
Орен бургским. Подобная путаница, касающаяся названий 
«Оренбургская (ий)» и «Чкаловская (ий)» встречается на 
стра ницах книги неоднократно (см., например, стр. 32 — в 
очерке о Г.М. Удовине, стр. 34 — в очерке о Е.П. Володиной, 
стр. 80 — в очерке о А.А. Заварзине-младшем, стр. 95 — в 
очерке о И.И. Кагане).
На стр. 18–19 авторы пишут: «После смерти академи-

ка А.А. Заварзина научная судьба его сына — Алексея 
Алексеевича Заварзина (младшего) — была вручена 
Ф.М. Лазаренко. Он был определён к нему аспирантом 
АН СССР, одновременно с П.В. Дунаевым». Однако чл.-кор. 
АМН СССР Ф.М. Лазаренко готовил аспирантов по линии 
АМН СССР, а не АН СССР.
На стр. 18 в очерке о А.С. Догеле авторы пишут: «В 1915 г. 

он основал научный журнал „Русский архив анатомии, гисто-
логии и эмбриологии”». Общеизвестно, что журнал основан 
в 1916 г., о чём и указывается на первых страницах журнала 
«Морфология» на 2-й странице — на английском языке: 
«Founded in June 1916 by A.S. Dogiel», а на 3-й странице — 
на русском: «Основан в июне 1916 г. А.С. Догелем». Если 
у авторов имелись убедительные доказательства того, что 
журнал основан именно в 1915 г., то эти доказательства и 
следовало бы привести в очерке о А.С. Догеле.
На стр. 30, говоря о П.В. Дунаеве, авторы указывают: 

«… с 1956 года совмещал работу на кафедре гистоло-
гии с заведованием курсом гистологии и эмбриологии при 
кафедре физиологии Чкаловского мединститута», но на 
кафедре физиологии Чкаловского медицинского института 
П.В. Дунаев в должности преподавателя никогда не работал, 
кроме того, на этой кафедре никогда не было и курса гисто-
логии и эмбриологии.
На стр. 33. авторы указывают: «Хлыстова Зоя Сергеевна 

родилась в 1914 г. в с. Яшкино Оренбургской области», но 
в 1914 г. с. Яшкино входило в состав Бузулукского уезда 
Самарской губернии.

На стр. 33–34 авторы пишут о Зое Сергеевне Хлыстовой: 
«Одновременно в разное время выполняла обязанности заме-
стителя декана, проректора и ректора Оренбургского меди-
цинского института», но З.С. Хлыстова выполняла обязан-
ности не ректора, а директора медицинского института (в 
1959 г.), поскольку должности ректора в медицинских вузах 
тогда не существовало, она была введена позже. То же отно-
сится и к должности проректора, причём на эту должность 
З.С. Хлыстова вообще никогда не назначалась.
На стр. 90 авторы пишут: «Галустян Шаварш Давыдович 

родился в (1901–1993)». Что сие означает неизвестно. 
Известно, что Ш.Д. Галустян родился в 1901 г., а умер в 
1951 г. (см. статью В.Л. Быкова, посвящённую 100-летию 
кафедры гистологии Санкт-Петербургского государственно-
го медицинского института им. И.П. Павлова, Морфология, 
1998, т. 114, вып. 6, с. 82–85).
На стр. 195 и 199 вместо Л.И. Корочкин авторы пишут 

А.И. Корочкин.
Имеются опечатки и в списке литературы. Так, например, 

см. библиографическое описание источника в списке лите-
ратуры под № 36: «Павел Васильевич Дунаев (к 70-летию со 
дня рождения) // Архив анат.—1988.—Т. 113, № 2.—с. 134–
135.» и 37: «Памяти Павла Васильевича Дунаева // Архив 
анат. 1988.—Т. 119, № 2.—с. 88–88.».
Имеются также несогласованности между информацией, 

содержащейся в разных разделах книги. На стр. 7 авторы 
указывают дату защиты П.В. Дунаевым докторской диссер-
тации: «1968 г. — защитил диссертацию на соискание учёной 
степени доктора медицинских наук. Утверждён ВАК МВ и 
ССО СССР 4 ноября 1969 г.», а на стр. 9 приводят уже другие 
сведения: «В 1967 г. он защищает докторскую диссертацию и 
в 1968 г. получает звание профессора».
На стр. 31 указано: «Доктор медицинских наук, профес-

сор Р.В. Зиганьшин работает в Тюменском мединституте с 
1957 года …», а на стр. 43 рецензируемой книги напечата-
но: «3 июня 1963 года Совет Министров СССР принимает 
Постановление об открытии в Тюмени государственного 
медицинского института».
На стр. 223 напечатано: «С 1930 г. при кафедре откры-

та аспирантура. Первым аспирантом кафедры была 
А.А. Никифорова (33, 34)», а на стр. 227 в очерке о 
А.А. Никифоровой указано: «В 1931 году была зачислена в 
аспирантуру при кафедре гистологии».
На стр. 226 в перечень учеников В.Г. Елисеева авторы 

включили М.Я. Субботина, но на стр. 235 авторы пишут: 
«М.Я. Субботин, ученик профессора М.А. Барона и доцента 
А.В. Аникина, был незаурядным лектором и учёным».
В заключение рецензии хочется отметить, что сохранение 

исторической памяти — это чрезвычайно важное во всех 
отношениях дело. Создав эту книгу, авторы с разных сторон 
показали читателям личность видного отечественного учёно-
го Павла Васильевича Дунаева, а также значение его иссле-
дований для развития фундаментальных проблем биологии 
тканей. Кроме того, авторы сохранили для последующих 
поколений и уберегли от забвения имена многих талантли-
вых отечественных учёных, внёсших существенный вклад в 
развитие отечественной гистологии. Желаю авторам успехов 
в дальнейшем создании книг, отражающих историю отече-
ственной науки, жизнь и деятельность её творцов.
Несомненно, морфологи России и все, кто интересуется 

вопросами истории развития науки в нашей стране, получат 
от прочтения книги не только колоссальный объём информа-
ции, но и большое удовольствие.

Н.Н. Шевлюк




