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Я лично не верю в ми-
стику, однако бывают со-
впадения, которые могут 
нас удивить. Недавно 
позвонил мне по скай-
пу мой давний друг 
Миша Михайлов, 
директор Институ-
та полиомиелита, 

и рассказал, как удачно 
прошёл симпозиум, посвящённый 30-летию 

открытия вируса гепатита  Е. Он предложил написать воспоми-
нания о Михаиле Суреновиче Балаяне. В  этом предложении как 
будто ничего мистического нет, но… Я нахожусь в служебной ко-
мандировке на Филиппинах в провинции Батангас в городе Бала-
ян (Balayan). Так что писать о Балаяне в Балаяне — это смахивает 
на мистику.

Риторический вопрос: что и как писать, в каком стиле. Интересно, 
как сейчас принято писать воспоминания? Что было, или приукра-
сить в  стиле комсомольском, коммунистическом, с  патриотизмом, 
давая каждому нашему слову силу для уничтожения внешних и вну-
тренних врагов. Не знаю. Помню, на юбилеях было принято писать 
слова — его или её воспитала советская школа, комсомол дал пу-
тёвку в жизнь, а родная коммунистическая партия и так далее. Если 
я так напишу, по всей вероятности, меня не так поймут. Всё, не буду. 
Напишу субъективно, персонально о том, как я воспринимаю этот 
мир, о том, каким я запомнил Михаила Суреновича Балаяна.

Мне посчастливилось работать с Михаилом Суреновичем в те-
чение 10 лет, с 1978 по 1988 год. Период застоя, так историки лю-
бят величать это время, но для Михаила Суреновича и для меня это 
было время интенсивной работы, создания новых направлений, 
познания новых, до этого неизвестных научных фактов. Время, ког-
да были проведены работы по открытию двух вирусов — вируса 
гепатита Е человека и обезьяньего вируса гепатита А.

Самым драматичным и острым периодом в  совместной рабо-
те был период, когда Михаил Суренович поставил эксперимент 
на себе и воспроизвёл инфекцию гепатита Е. Это стало началом 

А.Г.  Анджапаридзе

«О САМЫХ ДРАМАТИЧНЫХ, 

ИНТЕРЕСНЫХ 

И ПРОДУКТИВНЫХ ГОДАХ 

МОЕЙ ЖИЗНИ»
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изучения новой формы вирусного гепатита, и если бы не этот экс-
перимент, то вряд ли были бы получены доказательства существо-
вания гепатита Е.

Михаил Суренович был высоким, элегантным, красивым мужчи-
ной с усами и с крупным носом. Он больше был похож на работ-
ника культуры, чем на крупного выдающегося учёного. Мне всег-
да казалось, что вот Михаил Суренович наконец-то сядет за рояль 
и сыграет что-нибудь душевное или споёт, как Шарль Азнавур. Но, 
к сожалению, так и не пришлось увидеть его за роялем или услы-
шать его вокал. Он знал английский и французский в совершен-
стве, и мы, его сотрудники, были горды, когда он делал доклад пе-
ред иностранными учёными без переводчика.

Михаил Суренович, как правило, обращался ко всем сотрудни-
кам по имени и отчеству, независимо от возраста и служебного по-
ложения. 

Это, с одной стороны, подчёркивало его уважение ко всем, а с 
другой держало всех на нужной дистанции.

Михаил Суренович ходил быстро, маленькими шагами, набирал 
спринтерскую скорость и  при этом энергично размахивал рука-
ми. Если он был не в духе или нервничал, он прибавлял скорость 
и иногда проскакивал цель, потом резко разворачивался, и, зале-
тая в  лабораторию, с  порога выстреливал свою любимую фразу 
«Ну что-с господа?». Это означало, что он решил кому-то вправить 
мозги. Это длилось всего 2–3 минуты, а затем Михаил Суренович, 
подёргав усами, успокаивался и становился «бархатным». Зная ха-
рактер Михаила Суреновича, мы все предвидели, чем закончится 
«вправление мозгов».

Михаил Суренович одевался со вкусом, иногда был не против 
покрасоваться в бабочке, но на работе он предпочитал чёрный ха-
лат. Помню, кто-то спросил меня, почему он носит чёрный халат. 
(В  чёрных халатах ходил обслуживающий персонал.) Я  ответил, 
что скончалась мармозета, которую Михаил Суренович очень лю-
бил, и он сейчас в трауре. Вместе с тем предупредил, что это кон-
фиденциальная информация, но на второй день весь институт знал 
причину, по которой Михаил Суренович носит чёрный халат.

По  инициативе Михаила Суреновича была создана колония 
мармозет в институте. Кто не знает, мармозеты — это южноамери-
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канский мелкий вид обезьян, в  основном обитающих в  джунглях 
Бразилии. Тогда считалось, что эти обезьяны являются удобной мо-
делью изучения для инфекции вируса гепатита А. Мармозеты были 
доставлены в  институт, срочно была организована новая лабора-
тория, но появились проблемы, которых никто не мог предвидеть. 
Оказалось, что мармозеты не очень любят картошку, свеклу, гречку 
и  другие продукты, в  отличие от  обезьян, которых мы содержали 
в институтском виварии. Им, оказывается, бананы и другие фрукты 
подавай! Как вы понимаете, в 1980 году, несмотря на показатель-
ный олимпийский год, достать бананы оказалось не так просто. Ми-
хаил Суренович поставил задачу любой ценой обеспечить мармозет 
бананами. Возглавили эту операцию Валентина Фёдоровна Поле-
щук и Татьяна Васильевна Гуляева, а я был назначен консультантом 
по внешнеэкономическим и политическим вопросам. Был составлен 
план действий. В первую очередь пригласили профессионального 
фотографа и сделали снимки наших мармозет (как сейчас принято 
фотографировать моделей и политиков для обложки журналов и га-
зет). Фотографии получились очень удачными. Через своих знако-
мых я разузнал, с какого склада отовариваются привилегированные 
члены аппарата ЦК КПСС и Политбюро. Как будто случайно позна-
комили меня с заведующей спецбуфетом и после научного анализа 
приступили к действиям. С фотками наших мармозет я направился 
на спецсклад (не буду разглашать тайну, где находится этот склад, 
уверен, что он продолжает действовать), разумеется, предваритель-
но попросил знакомых, чтобы меня приняли. Большой начальник 
спецсклада оказался весьма симпатичным человеком. Он внима-
тельно меня выслушал и сразу спросил: «Сколько нужно бананов?» 
Я сказал, что ящик бананов (около 15–20 кг) два раза в месяц. Он от-
ветил, что может нам помочь, так как ЦК осваивает около 100 ящи-
ков в день, так что 2 ящика в месяц он может выделить. Составили 
договор, и в период застоя наши мармозеты делили бананы с чле-
нами Политбюро. На прощание я подарил этому хорошему челове-
ку фотографию наших мармозет, которую он повесил на стене, где 
уже висели фотографии членов Политбюро. Михаил Суренович был 
счастлив, что его мармозеты были обеспечены бананами.

Где-то в середине 1979 года у Михаила Суреновича появилось 
новое кресло на  колёсиках и  с добавочными разными функ-
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циями. В то время это было редкостью, и многие завидовали ему. 
У меня тоже появилось новое кресло, которое я случайно нашёл 
в  подвале института. Дал «пузырёк» (для тех, кто не знает, что 
такое «пузырёк», объясняю — это означает 250 мл медицинского 
спирта) нашему столяру, и он из рухляди сделал, как он выразил-
ся, «конфетку». На обивку я отдал своё старое пальто, и кресло 
стало вполне элегантным. Михаил Суренович мучился со своим 
креслом и пару раз чуть не упал. В один прекрасный день он по-
звонил мне с утра и пригласил в свой кабинет. Обычно он при-
ходил в лабораторию в конце рабочего дня, и именно тогда мы 
обсуждали вопросы, связанные с работой. А на этот раз он при-
гласил с утра, это было что-то новое. 

«Александр Георгиевич, как вам нравится моё новое крес-
ло?»  — спросил Михаил Суренович и  продемонстрировал, как 
можно опустить и поднять сиденье. Я сразу не понял, почему Ми-
хаил Суренович так усердно рекламирует своё кресло. Я согла-
сился, что кресло просто фантастика. «Может быть вы хотите это 
кресло?» — спросил Михаил Суренович. Я не знал, что ответить. 
Сказать «да» — означает, что хочешь занять кресло начальника, 
сказать «нет» — это могло его обидеть. Продолжаю думать, какой 
ответ он хочет получить от меня. В конце концов Михаил Сурено-
вич признался, что хочет обменять своё кресло на моё «родное». 
Я согласился, и обмен состоялся. В институте прошёл слух, что Ан-
джапаридзе отобрал кресло у самого Балаяна и что это нехоро-
шо. Кресло оказалось весьма нестойким, с техническим дефектом, 
и через неделю я поменялся с младшим научным сотрудником, 
а он через два дня поменялся с аспирантом, которого я увидел 
через неделю в гипсе. Не исключено, что это кресло до сих пор 
ищет своего хозяина в институте.

Я не хотел писать воспоминания о Михаиле Суреновиче как пе-
речень его заслуг перед отечественной наукой. О том, что он был 
выдающимся учёным нашего времени, можно судить по его рабо-
там и публикациям. Я попытался вспомнить моего учителя, коллегу, 
старшего друга, с которым были связаны самые интересные и про-
дуктивные годы моей жизни. Конечно, есть ещё многое, что можно 
было бы вспомнить и  написать об  этом удивительном человеке, 
который жил и работал во имя науки.
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Первая встреча с Ми-
хаилом Суреновичем 
Балаяном у  меня про-
изошла более 30  лет 
назад. В 1978-1979  гг. 
в  Нижегородском 
(тогда Горьковском) 
НИИ эпидемиоло-
гии и  микробио-

логии, где я  работала 
младшим научным сотрудником, были 

начаты совместные с Институтом полиомиелита и вирусных эн-
цефалитов (ИПиВЭ) АМН СССР исследования по изучению зако-
номерностей распространения вирусного гепатита А с использо-
ванием иммуноферментного метода для обнаружения антигена 
вируса гепатита А. Работа проводилась под  руководством док-
тора медицинских наук Михаила Суреновича Балаяна и доктора 
медицинских наук Мирры Давыдовны Алейник. В наши обязан-
ности входило эпидемологическое обследование очагов, сфор-
мировавшихся в детских дошкольных учреждениях, и забор ма-
териала для лабораторных исследований, которые в дальнейшем 
проводились в созданной Михаилом Суреновичем лаборатории 
этиологии вирусного гепатита А. Для координации исследований 
и забора материала к нам были командированы старший науч-
ный сотрудник Светлана Степановна Савинская, лаборанты Раиса 
Николаевна Роговая и Евгения Владимировна Флотская, с кото-
рыми на долгие годы сохранились прекрасные отношения. В 1979 
г. для освоения методики ИФА меня направили в Институт поли-
омиелита и вирусных энцефалитов. С большим волнением, имея 
за плечами медицинский институт и 3 года работы эпидемиоло-
гом в одном из сельских районов Горьковской области, я пришла 
в лабораторию, считая, что ничего не знаю. Но мои страхи оказа-
лись напрасными. Встретили меня в лаборатории хорошо, добро-
желательно, что во многом определялось как личностью Михаила 
Суреновича, так и  личностью Светланы Степановны, к  которой 
меня прикрепили для освоения методики.

Т.Н.  Быстрова

«НЕКОТОРЫЕ ЭПИЗОДЫ 

И ВСТРЕЧИ С МИХАИЛОМ 

СУРЕНОВИЧЕМ БАЛАЯНОМ»
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С большой благодарностью и теплотой мне хочется вспомнить 
эту удивительную, добрую женщину, которой я многим обязана. 
В первые годы, не имея нужного оборудования и реактивов, мы 
пользовались ингредиентами, приготовленными сотрудниками 
М.С.  Балаяна. Прежде всего конъюгатом, который получали, ис-
пользуя сыворотку крови Михаила Суреновича, переболевшего 
в детстве гепатитом А и поэтому содержащую анти-ВГА в высоком 
титре.

Хочу кратко вспомнить о некоторых эпизодах и встречах с Ми-
хаилом Суреновичем Балаяном, который с  Миррой Давыдовной 
Алейник был руководителем моих кандидатской и консультантом 
докторской диссертаций. Обе были посвящены проблеме гепати-
та А, последняя защищена по двум специальностям — «вирусоло-
гия» и  «эпидемиология». Во-первых, хочется отметить высокую 
научную эрудицию М.С. Балаяна, он работал в ВОЗ, знал в совер-
шенстве 4 иностранных языка, оставаясь при этом простым и до-
ступным в общении.

Отдельно остановлюсь на роли М.С. Балаяна на разных этапах 
выполнения и защиты кандидатской диссертации. Года через че-
тыре совместной работы, когда экспериментальный материал 
был уже набран, но эти исследования всё ещё не были включены 
в план работы ГНИИЭМ, Михаил Суренович предложил заплани-
ровать диссертацию у них в институте. По возвращении в Горький 
я передала предложение Михаила Суреновича Мирре Давыдов-
не Алейник. На  следующий день диссертационная работа была 
запланирована и через некоторое время представлена к защите 
в  ИПиВЭ по  специальности «эпидемиология». Накануне защиты 
Михаил Суренович ещё раз вносит коррективы в доклад на защи-
те, который затем репетируем в  диссертационном зале. Михаил 
Суренович задаёт вопросы, делает последние замечания. День за-
щиты, зал заполнен до отказа. Первая защита кандидатской дис-
сертации, выполненной под руководством М.С. Балаяна, по новому 
для ИПиВЭ направлению научных исследований — специфической 
лабораторной диагностике гепатита А. Вопросов много, основной — 
о  специфичности полученных результатов. Вопрос ожидаемый, 
ответ подготовлен заранее, обсуждён с руководителями, но он не 
удовлетворяет одного из членов диссертационного совета, так как 
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нет референсного метода, подтверждающего специфичность полу-
ченных результатов. Волнуются руководители и оппоненты, волну-
ются ученики и соратники Михаила Суреновича. Наконец защита 
закончена. Пока идет голосование, многие члены совета подходят 
и поздравляют с блестящей защитой. Оглашают результаты голосо-
вания — большинство «за». Победа. Как я сейчас понимаю, прежде 
всего моих руководителей. А что касается специфичности получен-
ных результатов, представленных в диссертации, то она полностью 
подтвердились спустя 20 лет в кандидатской работе М.И. Попко-
вой «Информативность определения РНК вируса гепатита А при 
проведении эпиднадзора за инфекцией», где я уже была научным 
руководителем.

В течение долгих лет после защиты кандидатской диссертации 
с М.С. Балаяном я встречалась редко, как правило, на научных кон-
ференциях. Наступило время перестройки в стране и застоя в нау-
ке. Но когда И.Н. Блохина, директор теперь уже Нижегородского 
НИИЭМ, стала настаивать на  оформлении докторской диссерта-
ции и обратилась к М.С. Балаяну с просьбой посмотреть матери-
ал, полученный мною за 15 лет, прошедших после защиты канди-
датской диссертации, и, если он сочтёт возможным быть наряду 
с М.Д. Алейник консультантом, он согласился. И опять его помощь 
была необходима. До настоящего времени я храню его небольшую 
записочку, со схемой к заключению. 

Был ли Михаил Суренович Балаян добрым человеком? По от-
ношению ко мне — несомненно. Помогал он не только советом, но 
и делом. По прошествии многих лет я поняла, что главным мери-
лом отношения к ученикам у Михаила Суреновича было их отно-
шение к работе.

В заключение своих коротких воспоминаний я хочу поблагода-
рить Судьбу за встречу с Учителем — талантливым учёным, мудрым 
человеком, который во многом определил не только моё научное 
направление, но и отношение к людям, ученикам. Полагаю, что луч-
шей памятью для Учителя является дальнейшее развитие начатых 
совместно исследований по гепатиту А и гепатиту Е уже на новом 
уровне с применением молекулярно-генетических технологий.
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В  одной из  многочис-
ленных встреч и бесед, ко-
торые я имел с Михаилом 
Суреновичем, рассказан-
ная им история показа-
лась мне весьма любо-
пытной. С неё я и начну 
свои воспоминания.

Однажды зимой 
Михаил Суренович пое-

хал на своей машине в подмосковный дом 
отдыха. Дорогу он не знал, зима была снежная, снег сровнял все 
ориентиры дороги и превратил всё практически в единое белое 
поле. Ехать было очень трудно, как рассказывал Михаил Суре-
нович, он вёл машину «на ощупь», вспоминая пришедшую на ум 
народную мудрость: «…россияне называют дорогой то место, 
по которому хотят проехать…». Как долго ехал — сказать трудно, 
но вдруг, к его радости, в стороне от дороги возникли очертания 
сугроба, напоминающие засыпанный снегом дорожный знак или 
указатель. По его представлению, на этом указателе должны были 
быть показаны ориентиры с названиями деревень, расстояниями 
и, возможно, сам дом отдыха, как это обычно бывает в таких слу-
чаях. Остановив машину, Михаил Суренович вышел из неё и стал 
пробираться по сугробам к заветному знаку. Надежды сохранить 
ноги в  ботиночках сухими растаяли вместе с  первыми шагами 
по сугробам, глубина которых с каждым движением уже с трудом 
позволяла извлекать ногу вместе с  ботинком. Снежок «приятно» 
бодрил щиколотки, забившись под брюки, ноги постепенно теряли 
чувствительность — всем знакомое ощущение прогулки по ледя-
ной воде, когда ноги становятся «не свои». Но это не останавли-
вило Михаила Суреновича — впереди была возможность понять 
куда же (??!) надо было двигаться! «Ещё немного, ещё чуть-чуть…» 
и вот он, заветный сугроб, пара взмахов руки и… среди белого без-
молвия, большими, красивыми буквами взгляду открылось: «Впе-
рёд, к победе коммунизма!»…

Этот знаменитый лозунг впоследствии стал заставкой на экра-
не компьютера Михаила Суреновича и появлялся каждый раз при 

В.П. Грачёв

«ВПЕРЁД, К ПОБЕДЕ 

КОММУНИЗМА!»

в СССР разве было 
понятие «россияне»?
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его включении как ироничная иллюстрация своеобразия времени, 
в котором нам судьба дала возможность жить и творить… 

Вот почему мне хотелось именно так назвать краткий очерк сво-
их воспоминаний о человеке науки, выдающемся исследователе, 
рядом с которым мне посчастливилось работать, — докторе меди-
цинских наук, профессоре, академике РАМН Михаиле Суреновиче 
Балаяне.

А было это так: в 1960 году, страшно сказать, прошлого столетия, 
в Институт по изучению полиомиелита, как в то время назывался 
наш институт, поступил в  аспирантуру новый сотрудник — Миша 
Балаян. Высокий, стройный, с чёрными (впоследствии — знамени-
тыми) усами, скромный аспирант — он ничем не отличался от всех 
других молодых сотрудников, будущих вирусологов нашего инсти-
тута. Надо отметить, что Михаил Петрович Чумаков, организатор 
института и его первый директор, академик АМН СССР, один из ос-
нователей медицинской вирусологии и  профилактики вирусных 
инфекций, как великий ученый мирового уровня в числе многочис-
ленных талантов обладал прозорливым даром подбирать в свою 
команду молодых и, как показало время, перспективных учёных. 
Так случилось и с Михаилом Суреновичем — аспирантом лабора-
тории иммунологии, которую возглавляла Марина Константиновна 
Ворошилова, член-корреспондент АМН СССР, он продолжил свою 
работу в должности младшего научного сотрудника после защиты 
диссертации. В это время у него проявляются способности и талант 
исследователя  — Михаил Суренович впервые установил вариа-
бельность свойств «диких» штаммов вируса полиомиелита и  их 
зависимость от пассажа через иммунный и неиммунный организм. 

Что отличало Михаила Суреновича как специалиста, вирусолога, 
с моей точки зрения, как человека, проработавшего с ним до кон-
ца его жизни?

Это был чрезвычайно дисциплинированный человек. Он жил 
в районе Сокольников, в Москве, и каждый день ездил в институт, 
расположенный, как известно, на 27 км Киевского шоссе, к 8 часам. 
Он никогда не опаздывал!

Будучи трудягой, он требовал тогоже и  от своих сотрудников. 
А, как известно, требуя что-то от других — выполняй в первую оче-
редь сам!
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Любой научный факт он проверял многократно, чтобы убедиться 
в его достоверности. И если он убеждался в этом, то в дальнейшем 
он отстаивал свои доводы до конца, никогда от них не отказывался 
в спорах со своими коллегами.

Миша работал вместе с  Еленой Алексеевной Тольской, заме-
чательным человеком и талантливым исследователем. Она пол-
ностью отдавала себя науке, никогда не считаясь со временем, 
пропадала в  лаборатории не только в  рабочее время, но и  в 
выходные тоже. Так вот иногда между Михаилом Суреновичем 
и Еленой Алексеевной возникали горячие научные дискуссии — 
«бои местного значения», при которых в конечном счёте в сторо-
ну Миши летело всё, что попадало в женские руки с лаборатор-
ного стола! Такова была шутливая цена истины… Он был весьма 
требовательным, порой жёстким, но это всё шло во имя выполне-
ния поставленной задачи. 

Миша много ездил по командировкам. Он был довольно долго 
в Уганде (Африка), на Кубе. Я встречался с ним во время коман-
дировок в Африку, в  Швейцарию, где я  работал в  ВОЗ (Женева) 
длительное время. В беседах с ним меня всегда поражала его тон-
кая ироничность. Порой было трудно отличить, когда он говорит 
серьёзно, а когда иронизирует. Сощурив глаза и спрятав лукавую 
улыбку в своих знаменитых усах, хмыкнув, он говорил своим кол-
легам, будучи за рубежом: «…для выполнения данной ответствен-
ной задачи мы должны организовать социалистическое соревно-
вание, взять на себя повышенные обязательства, затем досрочно 
их выполнить и доложить руководству…». Многие принимали эти 
слова за чистую монету, в  то время как в  действительности это 
была ирония «на грани фола», показывающая чрезмерность, а, по-
рой и  абсурдность идеологической атмосферы эпохи развитого 
социализма. Зимнюю историю с поиском дороги Михаил Сурено-
вич хорошо помнил… 

В то же время он был очень скромным человеком, как это при-
суще в большинстве своём личностям такого масштаба. При этом 
скромность его никогда не покидала, даже тогда, когда он открыл 
новый вирус гепатита Е и был избран академиком РАМН. 

По  инициативе Михаила Суреновича в  1976 году в  институ-
те был создан отдел вирусных гепатитов, который он возглавлял 
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до 1999 года. Работы завершились созданием диагностических си-
стем для вирусных гепатитов. 

Под  его руководством была разработана инактивированная 
вакцина против гепатита А с использованием перевиваемой линии 
клеток 4647, выведенной из почки зелёной мартышки сотрудни-
ком нашего института, доктором медицинских наук, профессором 
Любовью Леонидовной Мироновой с  коллегами. Вакцина оказа-
лась высокоэффективной и безопасной. Однако производство это-
го препарата было передано в другое учреждение, в Новосибирск, 
вместо того, чтобы выпускать эту вакцину экспериментально-про-
изводственному предприятию нашего института. С моей точки зре-
ния, это была грубейшая ошибка прежде всего руководства экс-
периментально-производственного предприятия института в  то 
время. Надо сказать, что вакцина в  Новосибирске выпускается 
до настоящего времени.

В институте сложилась традиция: по окончании разработки вак-
цины препарат тщательно изучался, как мы сейчас говорим — про-
ходил доклинические испытания. При этом исследования прово-
дились in vitro и in vivo, а затем вакцина испытывалась на себе и в 
опытах на добровольцах с регистрацией всех симптомов для опре-
деления прежде всего безопасности новой вакцины и её иммуно-
логической эффективности. И делалось это всё официально.

Так, в институте были разработаны и испытаны по описанной 
схеме: инактивированная вакцина против клещевого энцефалита, 
концентрированная, высокоочищенная вакцина против клещевого 
энцефалита, инактивированная вакцина против японского энце-
фалита, живая вакцина против жёлтой лихорадки, инактивирован-
ная вакцина против энтеровируса 71 типа и другие.

Михаил Суренович проводил опыт по собственному заражению 
для доказательства, что это новый вирус гепатита, так, что об этом 
никто не знал. Тихо, без лишней шумихи. Мы, когда узнали, что 
Миша заболел, поехали навестить его в  больницу. К  нам вышел 
совершенно больной, желтый, как цыплёнок, Михаил Суренович…

И только спустя какое-то время мы узнали о его самозаражении, 
которое в конечном счёте привело к открытию нового вируса ге-
патита Е. В этом проявился характер нашего первооткрывателя — 
скромность, скромность, не имеющая границ.
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Вместе с сотрудниками отдела Михаил Суренович разработал 
научные основы содержания и  разведения южноафриканских 
игрунковых обезьян. Создал колонию этих животных. Они явились 
уникальной моделью для изучения вирусных гепатитов человека. 
Следует особо подчеркнуть, что в то время только Михаилу Су-
реновичу удалось добиться создания такой колонии, в  которой 
происходило размножение этих обезьян. Работая в ВОЗ, я посе-
тил многие лаборатории в мире, в том числе и те, где пытались 
создать такие колонии и получить потомство. Однако это им не 
удавалось.

Но на фоне научных успехов, о которых сказано здесь и в других 
главах данной книги, Михаил Суренович только ухмылялся в свои 
усы и  продолжал вести себя как обычный сотрудник института, 
скромный и весьма тихий человек. Я никогда не замечал у него 
даже малейших признаков апломба.

Он любил жизнь, любил путешествовать. Я помню, как он с боль-
шим любопытством и вниманием осматривал достопримечатель-
ности небольших городков Швейцарии, когда приезжал в Женеву 
на совещания по вирусным гепатитам. В выходные дни мы с моей 
супругой Лидией Александровной и Михаилом Суреновичем выез-
жали на такие ознакомительные экскурсии в «сказочные» городки 
этой альпийской страны. 

Ещё мне хотелось бы обратить внимание на особенность Михаи-
ла Суреновича — его умение точно и ясно выражать свою мысль 
устно и письменно. Меня всегда удивляли тексты, написанные Ми-
хаилом Суреновичем от руки. Практически никогда я не видел ка-
ких-либо исправлений, добавлений, вычеркиваний и прочих сви-
детельств того, что на бумагу ложилась ещё «сырая» мысль. Здесь 
царила геометрическая правильность почерка и  ясность мысли 
в последней редакции. Я всегда восхищался этой картиной его ру-
кописи. 

Он был очень организованным исследователем. Поэтому, имея 
довольно небольшой коллектив, ему удавалось решать и  доби-
ваться выполнения поставленных задач в отведённые сроки.

Умение расставить приоритеты и  большая трудоспособность 
сопровождали его до конца жизни. Он был трудоголиком, и даже 
в последние, весьма трудные для него дни, когда болезнь навали-
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лась всей тяжестью, продолжал работать, спешил закончить наме-
ченное…

Преодолевать все трудности на работе ему помогала прекрас-
ная семья: жена Виктория Дмитриевна и дочь Ирина. Михаил Су-
ренович со свойственным ему юмором причислял к  членам его 
семьи и попугая, живущего у них более 30 лет.

В  заключение я  хотел бы привести оценку открытия Михаи-
ла Суреновича и  его научной деятельности американским уче-
ным русского происхождения: «…это бриллиант науки XX века…». 
Я полностью согласен с таким мнением.

В моем кабинете в Институте среди книг находится небольшая 
фотография Михаила Суреновича с бокалом вина и с его знамени-
той улыбкой, лукавость которой спрятана в усах, с умным взглядом 
обращённых к вам слегка прищуренных глаз. Таким он навсегда 
остался в моей памяти… 
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Вклад Михаила Сурено-
вича в  исследования ви-
русных гепатитов А и Е до-
статочно известен по его 
публикациям. Его знали 
и  цитировали в  России 
и  за рубежом. Я  рабо-
тал в  отделе вирусных 
гепатитов М.С. Балаяна 

с 1983 по 1993 год, боль-
шей час тью под руководством Ю.Ю. Кусова 

в  лаборатории биотехнологии, а  короткое время в  прямом под-
чинении Михаила Суреновича. Не возьмусь давать всесторонний 
портрет выдающегося ученого, мы находились на разных уровнях 
и по положению, и по возрасту. Он был человек неоднозначный, 
как и все неординарные люди. Позволю себе поделиться лишь не-
которыми воспоминаниями о нём.

Михаил Суренович руководил лабораторией и отделом вирус-
ных гепатитов и был зам. директора института по науке. Он слыл 
и действительно производил впечатление человека старой закал-
ки, жёсткого опытного администратора, иногда казался категорич-
ным и резким. Сам факт проверки постулата Коха для гепатита Е 
на собственном организме — свидетельство тому, что Михаил Су-
ренович был не чужд радикальных подходов. Мы, аспиранты и мо-
лодые учёные, его побаивались как человека крутого, и, наверное, 
не только мы одни.

Михаил Суренович оказывался совсем другим человеком вну-
три своего отдела, который он опекал по-отечески. Это касалось 
и человеческих отношений, хотя были и конфликты, и разногласия, 
и обиды, как, впрочем, в любом коллективе. В плане оборудования 
и  реактивов лаборатория биотехнологии была №  1 в  институте. 
Только пожив и поработав в других местах, понимаешь, что Ми-
хаил Суренович создал тогда для нас просто тепличные условия 
работы.

В отдел вирусных гепатитов я пришёл после аспирантуры и за-
щиты кандидатской диссертации в лаборатории биохимии под ру-
ководством В.И. Агола. Эта лаборатория занималась полио- и род-

Ю.А. Казачков 

«ХОРОШО, ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ 

УМНЫЙ, ДАВАЙ, ПОПРОБУЙ, 

ПОКАЖИ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ 

РАБОТАТЬ»
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ственными пикорнавирусами и была наиболее передовой по части 
молекулярной вирусологии. (Полиовирусы и другие пикорнавиру-
сы служили моделью для молекулярно-биологических исследова-
ний, а также обеспечивали научную поддержку производству жи-
вой вакцины).

Гепатит А был серьёзной проблемой для здравоохранения, счи-
тался вторым после гриппа в плане экономических потерь. Эпи-
демиология гепатита А  была хорошо изучена. Диагностика этой 
инфекции широко применялась в практическом здравоохранении. 
Была разработана модель инфекции на обезьянах. Во всём этом 
прежде всего была заслуга отдела Михаила Суреновича. Но сам ви-
рус был доступен только в аналитических количествах — под элек-
тронным микроскопом или как антиген в ELISA. И до сих пор в кле-
точных культурах производительность инфекции довольно низка.

Вскоре геном ВГА был клонирован и секвенирован (в США), ви-
рус был классифицирован как ещё один пикорнавирус, как и по-
лиовирус.

В СССР была создана госпрограмма по разработке вакцины про-
тив гепатита А с участием нескольких институтов АМН и АН СССР. 
Михаил Суренович играл одну из ведущих ролей в этой програм-
ме. [В то время геном ВГА был клонирован, секвенирован (на Запа-
де)]. Большие надежды возлагались на создание рекомбинантной 
вакцины.

Это в  общих чертах та среда, в  которой молодой учёный, во-
оружённый самыми передовыми методами и идеями после аспи-
рантуры у В.И. Агола, пришёл в отдел гепатитов с амбициями разом 
решить проблему. Первое время мы тестировали самые разные 
рекомбинантные белки и  синтетические пептиды, приготовлен-
ные в IBH AN. Некоторые из них оказались полезными реагента-
ми для  иммунохимических методов, но ни одна конструкция не 
вызывала образования антител, необходимых для  иммунитета. 
Параллельно мы научились выращивать вирус в культуре, очища-
ли и характеризовали вирусные частицы, которые оказались пре-
красными иммуногенами в отличие от рекомбинантных белков.

Тогда у меня хватило наглости заявить, что нужно идти другим 
путём и  делать инактивированную вакцину типа полиовакцины 
Солка, только более очищенную. Думаю, что первая реакция на-
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чальства была естественная: «Значит, все академики и  доктора 
не правы, а ты один знаешь, что надо делать?» Следующая реакция 
была менее ожидаемой. «Хорошо, если ты такой умный, давай, по-
пробуй, покажи, что это может работать». Вероятно, эта идея уже 
витала в воздухе и появилась не только у меня.

В дальнейшем мы научились растить и чистить вирус в достаточ-
ном количестве, чтобы испытать на животных. Наше производство 
модифицировало процесс и приготовило партии для клинических 
испытаний, которые прошли успешно. Мы лицензировали вакцину 
и передали её в НПО «Вектор» для производства.

Разработка вакцины на Западе прошла похожим путём, и сегод-
ня все вакцины гепатита А на рынке того же типа — очищенный 
инактивированный вирус.

Всё это к вопросу о бюрократической системе и авторитарном 
стиле руководства Михаила Суреновича в  частности. По  проше-
ствии более 20 лет я, работая в США, думаю, что при всей нашей 
бедности, неэффективности и прочем негативе мы тогда сделали 
работу не хуже, очень быстро и меньшими силами, чем это дела-
ется в Америке. Во многом это была заслуга Михаила Суреновича.

Михаил Суренович преподал мне хороший «краткий курс» 
по  написанию грантов. В  то время это было нечто неизвестное 
для нас, да ещё и на английском языке. У Михаила Суреновича был 
небольшой грант от ВОЗ, который мы использовали для закупки 
реактивов и разных мелочей. Сначала Михаил Суренович привлёк 
меня к написанию отчётов, а потом и для запроса на следующий 
грант. Помню, как мы сидели часами в его кабинете, пили чашка-
ми крепкий кофе, курили и заполняли одну пепельницу за другой, 
обсуждали чуть ли не каждое слово в предложении. Михаил Суре-
нович терпеливо втолковывал мне, что нужно не описывать детали 
замечательных экспериментов, которые я  придумал, а  изложить, 
почему всё это должно быть интересно для ВОЗ. Не обещать не-
вероятных прорывов, но объяснить коротко и ясно, что ожидается 
получить и зачем всё это нужно. Этот опыт потом мне очень приго-
дился.

Ещё один опыт — опыт общения Михаил Суренович дал мне, 
взяв с собой в командировку в ГДР. Хотя и Восточная, но это была 
Германия, наверное, самая продвинутая социалистическая страна. 
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Как-то он предложил поужинать в  гостинице, с немецким пивом 
и сосисками. На полдороге сумка не выдержала, и всё наше пиво 
оказалось на тротуаре, пенясь среди битого стекла посреди загра-
ницы. Я страшно расстроился от такого конфуза. Михаил Сурено-
вич не матюкнулся, как я  ожидал, а  свёл всё к  шутке, и  мы, как 
могли, убрали осколки и повернули обратно в магазин. Потом мы 
с ним пили прекрасное немецкое пиво, закусывали прекрасными 
сосисками и разговаривали «за жизнь». Помню, меня удивили его 
познания и интересы в разных, совсем далёких от гепатита обла-
стях. Ещё мы ходили с ним в Берлинскую оперу и слушали «Боге-
му». Было всё это незадолго до падения Берлинской стены.

Помню, что было такое слово — «государственник». Наверное, 
Михаил Суренович и был этим типом человека в  своей области, 
прикладной медицине, бионауке для общественного здравоохра-
нения.

И  напоследок — мой первый опыт общения с  лабораторией 
Михаила Суреновича ещё во времена учёбы в аспирантуре. Была 
у него одна аспирантка, которая занималась ещё и комсомольской 
работой. Она, а звали её Татьяна, периодически нагружала нас раз-
ными поручениями. Я старался по возможности её обходить сто-
роной, но однажды начальство попросило помочь ей с  электро-
форезом. В результате мы поженились и счастливо живём вместе 
до сих пор.
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Обычно под этим терми-
ном в  Германии и  в Евро-
пе (возможно, и в Штатах) 
подразумевается научный 
руководитель кандидат-
ской диссертации. В на-
шей же стране (я имею 
в  виду бывший Совет-

ский Союз), где процветала 
двухступенчатая система — кандидат наук, доктор наук, 

этот термин применим (или, по  крайней мере, я  его применяю) 
к  человеку, которому я  бесконечно благодарен за его научную 
и организационную поддержку. Без его помощи немыслимо было 
выполнить столь громадный объём работ (создать научные осно-
вы для разработки диагностикума и вакцины против гепатита А, 
внедрить в производство разработанные биотехнологии, провести 
все контрольные испытания, включая проверку на добровольцах, 
и предъявить образцы препаратов для массового их производства).

Моё близкое знакомство с  Михаилом Суреновичем началось 
в его кабинете заместителя директора по науке ИПВЭ, когда я при-
нёс ему на  подпись заявление об  уходе в  связи с  невозможно-
стью дальнейшего исполнения моих обязанностей этажом выше. 
Вместо того чтобы подписать моё заявление, Михаил Суренович 
стал меня расспрашивать об истинных мотивах моего ухода, по-
интересовался моей научной биографией и  в конце разговора 
совершенно неожиданно для меня предложил мне организовать 
и  возглавить в  рамках его отдела лабораторию. В  задачи лабо-
ратории входила иммунодиагностика и профилактика ни-А, ни-В 
вирусных гепатитов, передающихся водным или, иначе говоря, 
фекально-оральным путём (так в то время назывались вирусные 
гепатит А (ВГА) и гепатит Е (ВГЕ); в связи с этим грех не вспомнить 
часто употреб лявшуюся у  нас присказку «Приятного аппетита — 
Лаборатория гепатита»). Михаил Суренович предложил довольно 
мудрёное и длинное название для лаборатории, однако директор 
института С.Г. Дроздов, к  которому мы пришли через пару дней, 
сократил его до  лаборатории биотехнологии, поскольку как раз 
в  это время начался расцвет биотехнологии в  связи с  задачами 

Ю.Ю. Кусов

«МОЙ DOKTOR VATER»
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научно-технической революции в тогдашнем СССР. Благодаря ор-
ганизаторскому таланту Михаила Суреновича, предназначенные 
для лаборатории помещения на первом этаже были в кратчайший 
срок отремонтированы, чтобы иметь возможность предоставить 
рабочие места первым сотрудникам. К  моему удовлетворению, 
ими оказались Ю.А. Казачков и его супруга Т.А. Насташенко, без-
заветно преданные науке люди, не щадящие ни сил, ни здоровья 
ради выполнения поставленной задачи, работавшие, не считаясь 
со временем, днём, и если возникала необходимость, то и по но-
чам, так что заместитель директора по АХЧ регулярно делала мне 
выговор за горящий по ночам свет в лаборатории.

Благодаря высокотитражным антителам против вируса гепатита 
Е, выделенным из крови Михаила Суреновича, с риском для жиз-
ни воспроизведшего инфекцию в собственном организме, удалось 
показать размножение ВГЕ в культуре клеток. Столь же высокоти-
тражные анти-ВГА и  собственно вирус, выделенные от  больного 
фульминантным гепатитом А, оказались незаменимым подспо-
рьем при изучении молекулярной биологии ВГА, адаптации вируса 
к культуре клеток и разработке диагностикума гепатита А (Диагн-
Агеп). Однако для  разработки вакцины необходимо было заста-
вить вирус размножаться в культуре клеток, причем не просто кле-
ток, а  таких клеток, которые бы соответствовали исключительно 
строгим критериям ВОЗ. И здесь опять-таки основная заслуга при-
надлежала Михаилу Суреновичу, который в то время состоял в так 
называемом Steering Committee при ВОЗ, благодаря чему мы были 
в курсе всех важнейших требований, предъявляемых к вакцинным 
препаратам. К  нашему величайшему сожалению, разработанная 
в  ИПВЭ культура клеток оказалась контаминирована микоплаз-
мой, и нам пришлось проводить многочисленные пассажи в при-
сутствии антибиотиков и создавать свой банк клеток, свободный 
от микоплазмы. И наконец, приятная новость из ВОЗ — культура 
клеток пригодна для разработки и производства вакцинных пре-
паратов, предназначенных для людей.

Вся дальнейшая работа была бы невозможна без настойчивых 
и непрекращающихся усилий Михаила Суреновича по организа-
ции контроля первых партий вакцинного препарата, произведён-
ных в лаборатории. Его несомненная заслуга состоит в разработ-
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ке критериев оценки иммуногенности и безвредности препарата 
на  мармозетах. Но не это было главное. Способна ли вакцина 
защитить мармозет от  инфекции? Как известно, Михаил Суре-
нович был очень сдержанным на  эмоции. Однако мне никогда 
не забыть той радости и того удовлетворения на его лице, ког-
да были озвучены результаты, так называемого challenge экспе-
римента? — мармозеты оказались невосприимчивы к  довольно 
высокой дозе живого вируса. Это означало, что можно было пе-
реходить к следующей фазе — контролю на людях. Естественно, 
прежде всего на себе и на разработчиках, включая Михаила Су-
реновича. Практически никаких побочных реакций. Следующий 
этап — контроль на добровольцах. Во-первых, где? А во-вторых, 
кто послужит добровольцем? Благодаря высокой научной эруди-
ции Михаила Суреновича и его многочисленным контактам ему 
удалось убедить руководство одного из медицинских Институтов 
провести испытания препарата под контролем ГИСК им. Тарасе-
вича. Забавный эпизод: студент-медик 3-го курса падает в обмо-
рок при виде своей крови в шприце. Как он собирался работать 
врачом? Непонятно. После многочисленных анализов ГИСК под-
твердил наличие вакцин-ассоциированных анти-ВГА у  добро-
вольцев и безвредность препарата. Следующий этап — внедрение 
в производство. На скорейшем внедрении настаивал Минздрав, 
поскольку в стране и особенно в армии участились случаи забо-
левания гепатитом А. После многочисленных неудачных попыток 
был выбран НПО «ВЕКТОР», тем более что у нас уже был с ними 
плодотворный контакт по клонированию генома ВГА. Михаил Су-
ренович предложил слетать в Новосибирск и посмотреть на месте 
реальность массового производства вакцины. Масштабы пред-
приятия в  Кольцово не вызвали сомнения в  возможности реа-
лизации проекта, и поэтому сотрудники НПО были приглашены 
к нам в ИПВЭ для освоения всех стадий изготовления препарата 
в  масштабе пилотного производства, начиная от  размножения 
вируса в  культуре клеток и  кончая очисткой препарата от  воз-
можных контаминантов. Таким образом, абсолютно каждый этап 
производства был смоделирован на базе ИПВЭ, после чего вся 
документация, касающаяся разработки и производства вакцины, 
была передана в НПО «ВЕКТОР» для масштабирования. Дальней-
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шая судьба вакцины, произведенной в масштабе производства, 
до сих пор остаётся для меня загадкой.

Помимо чисто производственной направленности нашей де-
ятельности по  созданию гепатитной А  вакцины, годы работы 
под  руководством Михаила Суреновича были исключительно 
плодотворны в  научном аспекте. Многочисленные статьи, в  том 
числе в  ведущих зарубежных профильных журналах, патенты 
и авторские свидетельства тому неоспоримое доказательство. Не 
вызывает сомнения, что вряд ли удалось бы столь быстро создать 
«ГепАвак» без планомерного изучения фундаментальных науч-
ных основ размножения вируса в  культуре клеток, без молеку-
лярно-биологических исследований свойств ВГА. С присущей ему 
научной проницательностью Михаил Суренович высоко ценил об-
наружение нами так называемых пустых частиц или вирусных суб-
частиц, не продуктов распада вирионов, а продуктов морфогенеза 
ВГА, не содержащих вирусного генома в  виде рибонуклеиновой 
кислоты. По его мнению, такие субчастицы, помимо чисто научного 
интереса, могли найти применение как потенциальные кандидаты 
для субъединичной вакцины. Позднее эти наши данные были пол-
ностью подтверждены в работах швейцарских вирусологов.

В  завершение этого эссе хотелось бы несколько слов сказать 
о превратностях судьбы. В самом начале нашей деятельности в ла-
боратории, кроме пустых помещений, абсолютно ничего не было, 
не считая мелкого лабораторного оборудования, которым Михаил 
Сурнович смог с нами поделиться из запасов своего отдела. У нас 
не было никаких приборов для работы, не говоря о столь необхо-
димых ультрацентрифугах, о хроматографическом оборудовании, 
об аппаратах для культивирования клеток, о ламинарных шкафах 
и прочем. Столь же естественно, никаких валютных ассигнований 
за исключением небольших поступлений от  ВОЗ. Необходимо 
было как-то выкручиваться. Мне удалось убедить одного из веду-
щих сотрудников Института, Академии наук в  целесообразности 
совместной работы, однако длительное время его шеф, директор 
Института, никак не реагировал на это предложение. И вдруг, со-
вершенно неожиданно для нас обоих, во время ежегодного суб-
ботника по  уборке территории института директор подзывает 
к себе моего коллегу и предлагает ему в кратчайший срок нала-
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дить контакты и оснастить мою лабораторию всем необходимым 
оборудованием. Таким образом, из  запасов этого института нам 
удалось приобрести практически всё необходимое для  работы. 
К нашему обоюдному удовлетворению могу отметить, что совмест-
ная с этим институтом работа была более чем успешной. Регуляр-
ные обсуждения текущих результатов на совместных заседаниях 
с участием Михаила Суреновича и ведущих сотрудников академи-
ческого Института позволили чётко скоординировать нашу рабо-
ту, завершившуюся успешным выполнением поставленных перед 
нами задач. К моему величайшему сожалению, к этому времени так 
называемая перестройка вошла в свою решающую фазу, вызывав 
полный крах всего и вся. Многие научные сотрудники вынуждены 
были заняться альтернативной деятельностью. К счастью, наметив-
шийся в последние годы сдвиг в лучшую сторону вселяет надежду 
на возрождение науки и научного энтузиазма, столь естественного 
для доперестроечной эпохи.
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Безвременно ушед-
ший от  нас академик 
РАМН Михаил Сурено-
вич Балаян был выда-
ющимся медицинским 
вирусологом широ-
кого профиля — эпи-
демиологом, экс-
периментатором, 

руководителем боль-
ших коллективов исследователей.

Отличали Михаила Суреновича большая любовь к  избранной 
профессии, огромная энергия и трудоспособность. Особо вспоми-
нается его упорство и настойчивость в достижении целей исследо-
ваний, в преодолении им всевозможных человеческих и матери-
альных сложностей.

Почти половину своей научной деятельности Михаил Сурено-
вич посвятил борьбе с  полиомиелитом. Ещё будучи аспирантом, 
он выполнил важную работу по «доведению до ума» метода диф-
фузионной преципитации в агаре для дифференцировки штаммов 
вируса полиомиелита. В  последующие годы Михаил Суренович 
выполнил важные исследования по изучению изменчивости диких 
и вакцинных штаммов вируса полиомиелита, находящихся в чело-
веческой популяции после массовых прививок населения живой 
вакциной против полиомиелита. Изучение этих вопросов остаётся 
актуальным и в настоящее время, на новом научно-техническом 
уровне и в условиях усилий по ликвидации вируса полиомиелита 
в мировом масштабе.

В  течение пяти лет Михаил Суренович работал в  Уганде, где 
руководил проектом Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе с полиомиелитом в тропических странах. С характерной 
для  него устремлённостью доводить исследования до  цели ему 
удалось выяснить некоторые механизмы недостаточной эффек-
тивности прививок живой вакциной против полиомиелита в жар-
ких странах и предложить методы преодоления недостатков.

Начиная с 1976 года с присущей ему энергией и настойчиво-
стью Михаил Суренович начал новые для  института и  для него 

В.А. Лашкевич

«ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 

БЫЛО ОДНИМ ИЗ ЕГО 

ИЗЛЮБЛЕННЫХ ХОББИ»
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лично исследования по  изучению гепатита А, возбудитель кото-
рого близок по характеристикам к другим энтеровирусам. По его 
инициативе и под его руководством в институте был создан отдел 
гепатита, в состав которого вошли вновь организованные три ла-
боратории. Вскоре были проведены научные исследования по соз-
данию инактивированной вакцины против гепатита А  из вируса, 
выращенного в  культурах перевиваемых клеток. Разработанная 
технология была передана для  осуществления промышленного 
производства препарата.

Особо важным научным достижением Михаила Суреновича, 
принесшим ему мировую известность, явились полученные им 
в  опыте самозаражения окончательные доказательства роли са-
мостоятельного вируса в этиологии одного из видов гепатита, ши-
роко распространённого в жарких странах. Этот вид гепатита был 
обозначен как гепатит Е, а  его возбудитель был назван вирусом 
гепатита Е.

Михаил Суренович Балаян опубликовал около 400 научных ра-
бот. Он совместно с  М.И. Михайловым создал уникальный энци-
клопедический словарь по вирусным гепатитам, выдержавший уже 
несколько переизданий и являющийся настольной книгой каждого 
современного эпидемиолога, клинициста и вирусолога.

Михаил Суренович был высокообразованным специалистом. Он 
хорошо знал три европейских языка — английский, французский 
и испанский. Говорил и писал на этих языках. По существу, знание 
языков было одним из его излюбленных хобби.

Будучи уже тяжело и  безнадёжно больным, Михаил Сурено-
вич ежедневно трудился в  институте как заместитель директора 
по научной работе и как руководитель отдела вирусных гепатитов. 
Он находил при этом силы ободрять своих больных сотрудников 
и знакомых.

Навсегда останется в памяти бесконечная любовь Михаила Су-
реновича к его обаятельной супруге Виктории Дмитриевне и до-
чери Ирине.

Таким остаётся в памяти образ этого крупнейшего учёного — ме-
дицинского вирусолога.
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В  самом конце мая 
1980 г. из письма Главно-
го упpавления каpантин-
ных инфекций Минз-
дpава СССР я узнал, что 
для  пpотивочумной 
системы для  подго-
товки специалистов 
по  виpусологии вы-

делены места в  целе-
вую очную аспиpантуpу пpи Институте по-

лиомиелита и  виpусных энцефалитов АМH СССР. В  начале июня 
я пpиехал в Москву, чтобы подpобнее узнать об условиях пpиема 
и, главное, о пpедстоящих вступительных экзаменах.

Уже на пpоходной в институте мне сказали, что я должен обpа-
титься к  заместителю диpектоpа института по  научной pаботе, 
котоpый занимается вопpосами аспиpантуpы, и  объяснили, как 
к  нему попасть. В  кабинете меня встpетил высокий худощавый 
и довольно пpиветливый человек — это и был Михаил Суpенович 
Балаян. Расспpосив меня о цели моего визита, он pадушно pасска-
зал о том, что Минздpав действительно выделил институту одно 
место для подготовки в аспиpантуpе специалиста по особо опас-
ным гемоppагическим лихоpадкам, и в общих чеpтах охаpактеpи-
зовал всю пpоцедуpу поступления в аспиpантуpу, пpинятую у них 
в институте. Лично пpоводив меня к учёному секpетаpю институ-
та О.А. Медведкиной, он пpедставил меня как потенциального ас-
пиpанта и попpосил её более детально pазъяснить все интеpесу-
щие меня вопpосы.

Эта пеpвая встpеча с М.С. Балаяном, длившаяся от  силы лишь 
15  минут, оставила у  меня пpиятное впечатление от  общения 
с добpожелательным человеком, хотя в то вpемя я не имел ни ма-
лейшего пpедставления о нём как об учёном и даже не мог пpед-
положить, что он станет не только моим научным pуководителем, 
но и почти четыpе года будет оставаться моим наставником и Учи-
телем, пpичём в более шиpоком смысле, нежели это пpедполагала 
подготовка молодого специалиста в аспиpантуpе.

М.К. Мамедов

«УЧИТЕЛЬ В САМОМ 

ШИPОКОМ СМЫСЛЕ»
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Втоpая встpеча с М.С. Балаяном состоялась спустя 2 месяца, во 
вpемя моего экзамена, котоpый пpоходил под пpедседательством 
Михаила Суpеновича. Здесь он выступил в pоли моего «защитни-
ка» — когда В.В. Погодина задала мне чеpеду довольно сложных 
вопpосов о методах очистки виpусов, М.С. Балаян с улыбкой обpа-
тился к ней со словами: «Ванда Вацлавовна! Hе забывайте, что это 
вступительный, а  не кандидатский экзамен и  пеpед вами сидит 
лишь соискатель в жизни». Я часто и всякий pаз с благодаpностью 
вспоминаю этот экзамен и пpоявленную в отношении ко мне ло-
яльность пpедседателя экзаменационной комиссии.

Тpетья встpеча с Михаилом Суpеновичем, котоpая ознаменова-
ла начало моей научной биогpафии, пpоизошла в  конце ноябpя 
того же года. Тогда я, после больших pаздумий, но уже без колеба-
ний, обpатился с пpосьбой к нему взять меня к себе в лабоpатоpию.

Эта пpосьба была вынужденной и  пpоистекала из  весьма 
сложной ситуации, в котоpой я оказался из-за того, что тематика 
подготовки по  особо опасным лихоpадкам, пpоведение котоpой 
пpедполагалость осуществлять в лабоpатоpии Е.А. Ткаченко, была 
свеpнута Минздpавом СССР и  мне было пpедложено пеpейти 
либо в лабоpатоpию молекуляpной биологии виpусов и pаботать 
под pуководством Василия Андpеевича Лашкевича в области изу-
чения интеpфеpонов, либо заняться изучением экологии виpусов 
в лабоpатоpии Станислава Петpовича Чунихина. Hе могу также не 
отметить, что я с большим внутpенним сожалением был вынужден 
отказаться от любезного пpедложения Вадима Изpаэловича Агола 
начать pаботу в его лабоpатоpии, понимая, что, веpнувшись домой, 
не смогу найти условий для  дальнейшего пpодолжения pаботы 
в области биохимии виpусов на том высочайшем уpовне, котоpый 
всегда отличал школу этого выдающегося учёного.

Итак, с тpудом убедив М.С. Балаяна в том, что я готов пpиняться 
за pаботу по любой из пpедложенных им тем, я наконец «попал» 
в лабоpатоpию гепатита, с котоpой, надо сказать, я не потеpял связь 
до настоящего вpемени.

Быстpо включившись в пpоводимую в лабоpатоpии исследова-
тельскую pаботу, я  с головой окунулся в цаpившую здесь атмос-
феpу энтузиазма, котоpая, как я вскоpе почувствовал, во многом 
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пpедопpеделялась личностью Михаила Суpеновича как исследо-
вателя и оpганизатоpа науки.

Работа сотpудников лабоpатоpии напоминала функциониpова-
ние элементов единого и чётко отлаженного механизма, пpичем, 
несмотpя на очень сеpьёзное отношение всех сотpудников к пpо-
водимым ими исследованиям, создавалось внешнее впечатле-
ние, что эти исследования не связаны между собой. Только когда 
М.С.  Балаян, пpоходя по  лабоpатоpии, лишь по  несколько минут 
останавливался у каждого из сотpудников, задавая вопpосы и вы-
слушивая ответы, становилось ясным, что сотpудники делают одно 
большое дело.

Эта способность М.С.  Балаяна мобилизовывать соpатников 
для достижения общей цели особенно яpко пpоявилась в пеpиод 
1981–1982 гг., когда в лабоpатоpии пpоводилась напpяжённая pа-
бота по пеpвой идентификации виpуса гепатита Е, и позднее, когда 
готовились пеpвые обpазцы вакцины пpотив гепатита А.

Hаблюдая за взаимоотношениями Михаила Суpеновича со сво-
ими подчиненными, я всегда отмечал, что это исключительно веж-
ливый и коppектный в обpащении человек. Так, ко всем сотpудни-
кам и даже к молодым pаботникам из сpеднего звена лабоpатоpии 
он неизменно обpащался только по имени и отчеству. Его поpу-
чения всегда были чёткими и, как пpавило, начинались словами 
«Я хотел бы вас попpосить сделать…». В pазговоpе он вниматель-
но выслушивал собеседника, и если не соглашался с ним, то свои 
возpажения стаpался высказывать в  мягкой фоpме. Исключения 
из этого модуса были очень pедки.

Во вpемя пеpеpывов в pаботе, котоpые М.С. Балаян часто пpо-
водил вместе с сотpудниками лабоpатоpии, собиpавшимися в на-
ходящейся в  подвале «нашей любимой» и  пpостоpной комнате, 
он пpактически всегда был очень добpожелательным и весёлым, 
постоянно шутил, пpоявляя пpи этом очень тонкое чувство юмоpа.

В этих непpодолжительных встpечах он охотно вступал в pазго-
воp, пpинимая живое участие в обсуждении pазличных житейских 
ситуаций и  событий. Пpиезжая из  многочисленных заpубежных 
командиpовок, он неpедко делился с нами своими личными впе-
чатлениями, отмечая интеpесных людей, с  котоpыми встpечался. 
В  личных беседах с  сотpудниками, котоpые обpащались к  нему 
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с pазличными вопpосами и пpосьбами, он пpоявлял чуткость и за-
ботливость.

Я  хоpошо помню его обеспокоенность и  даже pастеpянность, 
когда тяжело заболела любимая всеми нами Светлана Степановна 
Савинская, с котоpой его связывали теплые дpужеские отношения, 
тогда Михаил Суpенович лично и неоднокpатно ездил на встpечи 
с лечащими её вpачами и весь тот пеpиод оставался озабоченным.

Безгpаничную пpивеpженность к  науке и  личное мужество 
М.С. Балаяна мы увидели в августе-сентябpе 1981 г., когда он осу-
ществил известный опыт по самозаpажению тогда ещё неизвест-
ным виpусом — заболев гепатитом, он оставался спокойным и был 
даже весел.

Должен отметить, что, посетив его в больнице на 4-й день забо-
левания, я увидел на его лице глубокое удовлетвоpение от ощуще-
ния того, что стоявшая пеpед ним важная научная задача успешно 
pешена.

В то же вpемя, pаботая под pуководством Михаила Суpенови-
ча, мне довелось «познакомиться» и с его дpугими хаpактеpоло-
гическими качествами — пpинципиальностью, тpебовательностью 
и взыскательностью. Последние качества поначалу я воспpинимал 
как пpоявления жёсткости и  даже некой капpизности, но спустя 
годы, после того как мне самому пpишлось заниматься подготовкой 
pазных по хаpактеpу аспиpантов, я в полной меpе осознал обосно-
ванность позиции М.С. Балаяна, напpавленную на концентpацию 
всей энеpгии молодого исследователя лишь на pаботу.

В этой связи, вспоминая свою pаботу с Михаилом Суpеновичем, 
хочу отметить, что, как научный pуководитель, он намечал план 
pаботы лишь в самом общем виде, пpедоставляя аспиpанту боль-
шую свободу в выбоpе подходов и сpедств для решения стоявшей 
пеpед ним задачи. В то же вpемя, пеpиодически встpечаясь с ним, 
выяснял детали пpоведённой pаботы, тpебуя от него коppектной 
и  обоснованной тpактовки полученных pезультатов и  глубокого 
понимания их сущности и значения для pазвития науки или пеp-
спектив их использования в пpактических целях.

И сегодня я только с теплотой вспоминаю отдельные шеpохо-
ватости в наших отношениях с Михаилом Суpеновичем, понимая, 
что пеpечисленные выше и  неpедко пpотивоpечивые человече-
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ские качества гаpмонично сочетались между собой на  основе 
уpавновешивающего их и пpисущего Балаяну внутpеннего чувства 
спpаведливости, котоpое составляло, на мой взгляд, важный эле-
мент его личности. Так, к пpимеpу, подвеpгув мою pаботу во вpе-
мя пеpвичного обсуждения диссеpтации беспощадной кpитике, он 
уже на следующий день успокоил меня, отметив, что не всё в pабо-
те так плохо и её надо вновь посмотpеть и подпpавить.

Мне также довелось не pаз быть свидетелем общения М.С. Ба-
лаяна с иностpанными, неpедко весьма именитыми учёными, го-
стями лабоpатоpии или института. Свободно владея английским 
и  испанским языками, он неизменно лично сопpовождал таких 
гостей, знакомящихся с пpоводимой здесь pаботой, с увлечением 
pассказывал о нашей pаботе и делился планами на будущее. Видя 
отношение многих автоpитетных заpубежных ученых к  Балаяну, 
мы каждый pаз понимали, что нам посчастливилось pаботать с не 
менее кpупным учёным.

Завеpшив pаботу и  защитив диссеpтацию, в  апpеле 1984 г. 
я с большим сожалением pасставался с моими коллегами из ла-
боpатоpии и дpузьями из института. Пpизнаюсь, что, напpавляясь 
в последний pаз в кабинет М.С. Балаяна, я испытывал чувство об-
легчения от пpедстоящего «освобождения» от его опеки. Однако, 
выслушав его последнее и, надо сказать, очень добpое напутствие, 
я вопpеки ожиданиям почувствовал, что мне гpустно pасставаться 
с моим стpогим Учителем, а pасставание с ним знаменует завеpше-
ние одного из очень важных этапов моей жизни.

Вновь М.С. Балаяна я посетил в августе 1987 г. Я пpишёл к нему 
за советом — тогда мне пpедстяло сделать выбоp между пpодол-
жением научной pаботы и поездкой на 5 лет за pубеж для pаботы 
по пpоблеме СПИДа по линии ВОЗ. Эта встpеча оказалась самой 
пpодолжительной и, надо сказать, очень полезной для меня. Теп-
ло встpетивший меня Михаил Суpенович, имевший большой опыт 
заpубежной pаботы, пpедставил мне подpобный анализ этих ваpи-
антов, оставив выбоp за мной.

В дальнейшем мы ещё несколько pаз виделись с М.С. Балаяном 
и имели с ним коpоткие беседы, в котоpых он всегда живо интеpе-
совался моими делами и успехами. Каждую из этих встpеч я хоpо-
шо помню. Hо особенно мне запомнились две наши последние 
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и очень отличающиеся по хаpактеpу встpечи, котоpые с двухме-
сячным интеpвалом пpоизошли в 1996 г.

Пеpвый pаз мы встpетились в апpеле в Риме, находясь на пpо-
ходившем там конгpессе. Тогда, встpетившись со мной, Михаил 
Суpенович, жалуясь на здоpовье и усталость, довольно сухо осве-
домился о моих делах.

Втоpая и  последняя встpеча состоялась в  июле в  Санкт-Пе-
теpбуpге, куда я пpиехал, пеpенеся очень тяжёлый сепсис, вызвав-
ший большую обеспокоенность всех моих дpузей не только в Баку, 
но и в Москве. Здесь я встpетил М.С. Балаяна — увидев меня, Ми-
хаил Суpенович пpямо устpемился ко мне и обнял, кpепко сжимая 
меня, как мне тогда показалось, целую вечность. Затем от заглянув 
мне в глаза, очень тихо сказал: «Я счастлив, что вы снова с нами!»

Лишь спустя несколько минут я отчётливо осознал, что на пpо-
тяжении всех пpедыдущих лет между нами сохpанялась некая тес-
ная, хотя и  невидимая, связь, объединяющая ученика и  Учителя. 
Тогда же я начал испытывать угpызения совести, подумав, что мне 
следовало бы чаще встpечаться и теснее общаться с Учителем.

Hо моим намеpениям так и не суждено было pеализоваться — 
вскоpе Михаил Суpенович тяжело заболел. Бывая в Москве, я не-
сколько pаз намеpевался посетить его, но так и  не pешился его 
беспокоить своим визитом. Сегодня остаётся с  большой гpустью 
осознавать, что я так и не смог его увидеть — спустя всего 3 года он 
ушёл из жизни.

В заключение, вспоминая М.С. Балаяна, не могу не подчеpкнуть, 
что pабота под его pуководством не только оставила в моей душе 
неизгладимый след, она полностью пpедопpеделила не только на-
пpавление моих научных интеpесов, но и в немалой степени всю 
мою дальнейшую жизнь. Тесное общение с  этим выдающимся 
учёным во многом изменило мое отношение к науке, в целом, и к 
виpусологии в частности. И сегодня, с гоpдостью считая себя уче-
ником М.С. Балаяна, но будучи лишённым возможности лично воз-
дать ему должные уважение и благодаpность, я могу лишь до кон-
ца своей жизни сохpанить в памяти обpаз этого человека — моего 
Учителя.
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Среди наших совре-
менников есть люди, во 
многом изменившие су-
ществование челове-
чества. Встречу с  ними 
нужно расценивать как 
подарок судьбы. Мне 
повезло: я  встретился, 

общался и даже дружил с Михаи-
лом Суреновичем Балаяном. 

Не буду говорить о значении открытого им вируса гепатита Е; 
опыте по  самозаражению, ставшем нравственным уроком само-
отверженного служения науке; конструировании первой отече-
ственной (а может быть, и первой в мире) вакцины против гепатита 
А, защитившей тысячи и тысячи людей от этой инфекции; откры-
тии вируса гепатита А обезьян и ещё о многих научных открытиях 
и находках, сделанных Михаилом Суреновичем. Об этом достаточ-
но полно написано в этой книге, в представленных в ней научных 
статьях, воспоминаниях, документах. 

Только теперь я начинаю осознавать то огромное влияние, кото-
рое оказал Михаил Суренович на меня, на мою жизнь: своей яркой 
личностью, стилем научной работы и стилем общения… Наверное, 
должно ещё пройти время, чтобы осознать это в полной мере. Се-
годня же, я позволю себе лишь некоторые, в значительной степе-
ни фрагментарные воспоминания, быть может, небезынтересные 
отдельными деталями, запомнившимися высказываниями (часто 
шутливыми) Михаила Суреновича.

Я познакомился с М.С. Балаяном тридцать лет назад. Мне было 
тогда 28 лет. Конечно, я читал его работы, знал о том, что он явля-
ется заместителем директора по  науке Института полиомиелита 
и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова, видел его на конфе-
ренциях и слышал о нём от своих друзей — Алика Анджапарид-
зе и  Мурада Мамедова, работавших в  его лаборатории. Потом, 
уже познакомившись с Михаилом Суреновичем, я не сразу при-
вык к  его шутливому и  вместе с  тем очень доброжелательному 
стилю общения. Каждый раз меня смущало, когда он, пропуская 
меня в  дверях, говорил: «Наука, вперед!» Я  пытался пропустить 

М.И. Михайлов

«НАУКА, ВПЕРЕД!»
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его, суетился, говорил, что это он учёный, а он, улыбаясь, отвечал: 
«Нет, я администратор, это вы научные сотрудники». И почему-то 
не было ощущения, что он над тобой смеётся, и не было обидно. 
Также воспринималась его обычная фраза —«Докладываю» (это он 
мне-то докладывает?!).

В  начале 1980-х годов по  личному заданию Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева Михаил Суренович, Иосиф Ва-
сильевич Шахгильдян и я были включены в комиссию Министер-
ства здравоохранения СССР по проверке Республики Узбекистан 
по вирусным гепатитам. В то время было непонятно, что являет-
ся причиной столь высокой заболеваемости. Гепатит А связывали 
с социальными условиями жизни, гепатит В — с медицинской де-
ятельностью. Существовала также теория, что всё это токсический 
гепатит, вызванный химикатами, которые применялись для выра-
щивания и уборки хлопка. Последняя причина была выгодна пар-
тийному руководству республики: хлопок нужен стране, и любые 
жертвы оправданы. Конечно, основная причина была в широком 
распространении вирусов гепатитов А и В. Однако суть не в этом. 
Это был первый опыт моей совместной работы с Михаилом Суре-
новичем.

По возвращении в Москву он неожиданно приехал в клиниче-
ский отдел Института вирусологии, где я тогда был младшим на-
учным сотрудником, и  предложил мне перейти работать к  нему, 
причем сразу заведовать лабораторией. И  тут сработала старая 
пословица: «Засватанная невеста всем хороша». Меня тут же по-
ставили в  резерв на  старшего научного сотрудника (раньше су-
ществовала такая практика). Мои учителя Виталий Александрович 
Ананьев и  академик Виктор Михайлович Жданов посоветовали 
остаться научным сотрудником института, сосредоточиться на экс-
периментальной работе и написании докторской диссертации, не 
вешая на себя административные заботы руководителя лаборато-
рии. С позиции сегодняшнего дня, я думаю, они были правы, дав 
мне такой совет. И я отказался от столь лестного для меня пред-
ложения, испытывая при этом чувство благодарности к Михаилу 
Суреновичу. Несмотря на мой отказ, Михаил Суренович и дальше 
продолжал относиться ко мне с заинтересованным вниманием. 
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В  1990 году я  перешел работать в  Институт эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф.  Гамалеи РАМН. В это время в Ростове 
Великом Институт вирусологии проводил большую конференцию 
по  вирусным гепатитам с  приглашением многих иностранных 
участников. В программу конференции были включены и мой до-
клад, и доклад Михаила Суреновича.

Для меня таким подарком стало, что нас поселили в одном но-
мере. Я  думал, что у  меня открылась возможность более тесно 
пообщаться с Михаил Суреновичем. Однако находиться нам вме-
сте в одном номере оказалось очень тяжело. Михаил Суренович 
был ярко выраженный «жаворонок», а я — «сова» с вытекающими 
из этого всеми последствиями. Мы мучились, пытаясь подстроиться 
друг под друга. 

Вероятно, мне не следовало бы писать об этом, если бы не одно 
обстоятельство, которое очень повлияло на мою жизнь, и, как гово-
рят в Америке, я в тот момент «вытащил лотерейный билет на мил-
лион долларов». В это время я «носился» с идеей написать «Энци-
клопедический словарь по вирусным гепатитам», но понимал, что 
один не справлюсь. Надо отметить, что в это время не было книг 
о  вирусных гепатитах на  русском языке. Михаил Суренович тут 
же поддержал меня, придав моим рассуждениям завершённость, 
справедливо сузив круг рассматриваемых проблем, тем самым 
вычленив ключевые аспекты изучения гепатитов.

Писал Михаил Суренович быстро, и практически исправлений 
на  страницах не было. Потрясающая эрудиция, чёткость в  выра-
жении мысли, уверенность в своей правоте. Конечно, за этим сто-
яло знание современной литературы (хочу заметить, что это вре-
мя было без Интернета, где сегодня можно найти практически 
любую статью в форме абстракта или даже полнотекстовую). Мне 
же приходилось тщательно и, что самое главное, достаточно долго 
работать над текстом. Он не торопил меня. Обычно, когда мы гово-
рили о сроках окончания работы над словарём, Михаил Сурено-
вич, успокаивая, говорил: «Не волнуйся, над словарём мы будем 
работать всю оставшуюся жизнь». И это оказалась действительно 
так. Было издано три его исправленных и дополненных издания. 
И сейчас я пытаюсь подготовить новое издание, мысленно прого-
варивая каждую новую статью с Михаилом Суреновичем.
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Однажды Михаил Суренович позвонил мне и сказал, что к нему 
обратилась доктор с  периферии, работающая в  практическом 
здравоохранении, и очень просила прислать «Энциклопедический 
словарь», так как её экземпляр украли в больнице. Он попросил 
отослать ей новый экземпляр. По его интонации я понял, что он 
доволен, что если даже крадут нашу книгу, то она востребована не 
только учёными, но и в практическом здравоохранении.

Наш украинский друг, профессор Львовского медицинского 
университета Б.А. Герасун предложил перевести и издать словарь 
на украинском языке. Издание появилось в тот период, когда укра-
инский язык вновь стал доминировать в стране, и всю медицин-
скую документацию (включая истории болезней) обязали писать 
на  украинском. Как впоследствии мне рассказывали украинские 
коллеги, украинский вариант стали использовать и как орфогра-
фический словарь, так как в нём появились термины, которые ра-
нее не переводились на  украинский язык. Мне очень жалко, что 
украинский вариант словаря Михаил Суренович не увидел, он вы-
шел через месяц после того, как его не стало.

Сегодня мне кажется, что основным принципом работы Михаи-
ла Суреновича было стремление к совершенству, особенно в дета-
лях. На меня произвело большое впечатление, когда на конгрессе 
по «Вирусным гепатитам», проходившем в Риме, когда Михаил Су-
ренович уже был признан как мировой лидер в изучении гепати-
та Е, до пленарного выступления он пригласил меня к себе в но-
мер и дважды отрепетировал свой доклад. 

С этим конгрессом связан ещё один случай, отражающий уме-
ние Михаила Суреновича элегантно выходить из разных ситуаций. 
Оргкомитет конгресса, как и положено, издал первое информаци-
онное сообщение, в котором были перечислены фамилии членов 
оргкомитета, в том числе и Михаила Суреновича Балаяна с указа-
нием страны. В это время уже не было СССР, а была Россия. Вероят-
но, взяв за основу буклет предыдущего конгресса, в оргкомитет ко-
торого также входил Михаил Суренович, организаторы допустили 
ошибку, указав СССР вместо России. Оргкомитет был очень смущён, 
так как уже разослали по всему миру это информационное письмо. 
Обратились с извинениями к Михаилу Суреновичу, предложив пе-
репечатать с исправлением письмо и вновь его разослать. На это 
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Михаил Суренович пошутил, сказав: «Не надо ничего менять, я по-
стараюсь, чтобы к началу конгресса вернулся СССР». Все засмея-
лись, и инцидент был полностью исчерпан.

Часто бывает, что один и тот же человек на работе и в зарубеж-
ных командировках резко отличается. Мне повезло, я  несколько 
раз был с Михаилом Суреновичем в зарубежных поездках (Китай, 
США, Япония, Испания, Италия) и могу свидетельствовать, что он 
оставался таким, каким был всегда. Его все знали и любили. Всегда 
доброжелательный. Я запомнил такие его шутливые фразы: «Меня 
любят приглашать в  гости, я  хорошо кушаю»; «В самолете надо 
есть всё бортовое питание, которое тебе дают, это ваше проявле-
ние отношения к науке. Для вас специально научные учреждения 
рассчитывали калорийность на полёт»; на банкетах во время кон-
ференций — «Каждый съеденный вами витамин, пойдет на дело 
борьбы с гепатитом»; «Михаил Иванович! Вы соблюдаете правила 
поведения советского человека за границей!». 

Мне бы хотелось отметить его заботливость. В то время (а это 
были в  основном советские времена, когда командировочные 
были мизерные), поражало отсутствие у  него мелочности. Одна 
фраза, которая многого стоит: «Если у вас есть идея (имелись в виду 
подарки домочадцам), но не хватает денег, я их дам». Однажды, 
в Японии мы искали подарки (для Михаила Суреновича было му-
чением ходить по магазинам). Мы купили, на наш взгляд красивые 
баночки с японскими иероглифами, в которых, как мы предполо-
жили, был чай. Однако в  Москве выяснилось, что в  них был бу-
льонный порошок, который мы съесть не можем (на наш вкус, от-
вратительный). Но баночки до сих пор стоят, напоминая о Японии. 
Самое же главное в этих командировках, помимо конференций — 
общение, неспешные беседы. О чём были эти беседы? Ну, конечно, 
о гепатите и о жизни. 

В  Мадриде, где проходила конференция по  гепатитам, уча-
стие в которой принимали М.С. Балаян, профессор Т.А. Семененко 
и  я, оказалась моя сестра Наталья Ивановна Михайлова. В один 
из свободных дней мы все вместе посетили художественный му-
зей Прадо. Михаил Суренович показал нам «из своих рук» кар-
тины Гойи. Память выхватывает из прошлого отдельные моменты. 
Когда мы стояли в длинной очереди в музей, Михаил Суренович 
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отошёл от нас, присел на лавочку к пожилому человеку и стал с ним 
о чём-то говорить (испанский язык он знал в совершенстве). При-
чём со стороны было видно, что собеседники говорят с большим 
интересом и довольны друг другом. Когда он вернулся к нам, рас-
сказал, что они говорили о луковицах тюльпанов, которые Михаил 
Суренович хотел посадить на своей даче. 

Одним из основных качеств Михаила Суреновича было отноше-
ние к своим учителям и ученикам, о которых он заботился. В то же 
время, как обычно говорят, «он был строг, но справедлив». Его лю-
били. Это относится и к его коллегам по работе, как отечественным, 
так и зарубежным. Когда Михаил Суренович заболел, они органи-
зовали и оплатили его обследование и лечение в США у крупней-
ших специалистов, занимающихся его заболеванием.

Вспоминая Михиила Суреновича, я  не могу не вспомнить его 
гостеприимный дом. Небольшую, но уютную двухкомнатную квар-
тиру в Сокольниках. Его супругу — Викторию Дмитриевну и дочь 
Ирину, которые составляли надёжный тыл его жизни. 

Меня всегда интересовал вопрос: ну всё-таки почему именно 
Михаил Суренович первый открыл вирус гепатита Е? Я часто за-
давал ему этот вопрос. Он отшучивался, говоря словами анекдота: 
«Ну повезло». И лишь однажды он серьёзно сказал: «Была ситуа-
ция, когда нужно было быстро, а самое главное, надежно опреде-
лить — это новый вирус или вариант гепатита А». Я думаю, для этого 
надо обладать смелостью, преданностью науке, любовью к жизни, 
быть Михаилом Суреновичем Балаяном, то есть «Человеком мира».
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В  1978 году я  окон-
чила медико-биоло-
гический факультет  
( М Б Ф ) 2 -  М О Л Г М И 
им.  Н.И.  Пирогова 
(врач-биохимик). Я хо-
тела найти такое место 
для  профессиональ-
ного роста и работы, 

где высокий научный 
потенциал сочетается с  профессиона-

лизмом и  высокими человеческими качествами коллектива, 
а научные разработки могли бы принести реальную практическую 
пользу здравоохранению. В отделе распределения АМН мне пред-
ложили выбор — аспирантура в кардиоцентре у профессора Смир-
нова, в Институте биохимии, в Институте трансплантации органов 
и  тканей (где я  выполнила свою дипломную работу) и  в Инсти-
туте полиомиелита. Знакомство с ИПВЭ было последним в моём 
списке. Однако после встречи и беседы с Михаилом Суреновичем 
Балаяном и  знакомством с  институтом для  меня вопрос выбора 
был решён: ИПВЭ, лаборатория гепатита. Всё, что я искала, я нашла 
именно здесь. При первой же встрече с Михаилом Суреновичем 
я почувствовала, что это руководитель, с которым я хотела бы ра-
ботать, — мудрый человек, учёный, мощный лидер и талантливый 
администратор.

Михаил Суренович, заместитель директора института по науч-
ной работе, тогда только что организовал лабораторию гепатита. 
Новейшее оборудование, научные идеи, разработки и  методы 
и, главное, коллектив специалистов  — это всё, что необходимо 
для успешной работы, Михаил Суренович собрал в своём коллек-
тиве. Я всегда вспоминаю с благодарностью, как он принял меня 
в  свой коллектив. Женя Флотская, Рая Роговая, Света Савинская, 
Саша Сито, Алик Анджапаридзе приняли меня так, что это стало 
моим домом, семьёй…

16 лет я проработала с Михаилом Суреновичем. Лаборатория 
выросла в  отдел, и  я росла вместе с  ним. Опыт, профессиональ-
ный и человеческий, который я получила под руководством Миха-

Т.А. Насташенко

«16 ЛЕТ Я ПРОРАБОТАЛА 

С МИХАИЛОМ 

СУРЕНОВИЧЕМ»
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ила Суреновича в Институте полиомиелита, — это мой фундамент 
в профессиональной жизни. Я всегда с теплом и глубокой благо-
дарностью вспоминаю Михаила Суреновича и нашу лабораторию, 
институт.

Несмотря на то что Михаил Суренович был строгим руководите-
лем, его в лаборатории все любили и за глаза называли не иначе, 
как «Михаил наш Суренович». Я его не боялась, как многие в ин-
ституте, при всей своей суровости он был всегда доступен для лю-
дей. Я в любое время могла зайти к нему в кабинет по вопросам 
работы, науки и по личным вопросам. Ни разу он не сказал «зай-
дите позже, я занят», а тем более перенести встречу, как делают 
многие другие руководители. Он откладывал свои дела, слушал, 
уделял внимание и помогал решать проблемы. К тому же всегда 
угощал чаем-кофе с вкусным печеньем, халвой и шоколадом, что 
тогда было особенной редкостью. Ребёнок заболеет или сотруд-
нику нужна медицинская помощь — он помогал организовать кон-
сультацию на высшем уровне. 

Он не терпел подхалимов и никогда не был окружён «любим-
чиками». Он ценил в людях вообще и, конечно же, в сотрудниках 
честность, трудолюбие, верность профессии. Он был всегда досту-
пен для  сотрудников. В  конце рабочего дня он спускался к  нам 
в лабораторию, и начинались наши интересные «митинги» — об-
суждение результатов, планы на будущие эксперименты, направ-
ления, дискуссии. Но если он ставил задачу и сроки её выполнения, 
то результат должен был быть на  его столе точно в  срок, а  ещё 
лучше раньше. Я  всегда чётко предоставляла требуемые резуль-
таты и, может быть, поэтому не боялась его, а бесконечно уважала 
и училась у него. Он был для меня, как сейчас называют, role model.

Все праздники мы отмечали нашим коллективом, и Михаил Су-
ренович был с нами. Его вкладом к столу были по тем временам 
очень дефицитные конфеты — халва и  шоколад. На  Масленицу 
к традиционным блинам он приносил особые деликатесы — чёр-
ную и красную икру. А уж из заграничных командировок никогда 
с пустыми руками, без подарков в лабораторию не возвращался.

Последний раз мы с мужем встречались с Михаилом Суренови-
чем уже далеко от дома и ИПВЭ — в Бетезде, когда он приезжал 
к Dr. Purcell с докладом по гепатиту Е. Нам в подарок он привёз 
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мой любимый армянский коньяк. Я приготовила ужин (украинский 
борщ к армянскому коньяку). Мы очень хорошо и долго посидели, 
пообщались. Я как раз должна была делать научный часовой до-
клад для получения должности научного сотрудника (аналог наше-
го ИПВЭ по производству вакцины), и очень сильно волновалась. 
Михаил Суренович меня прослушал, подсказал, что надо попра-
вить, а самое главное — подбодрил, после чего мой страх и вол-
нение пропали. Я  успешно сделала доклад под  аплодисменты 
и получила работу в отделе разработки вирусных вакцин на Ederle 
(потом это стало WYETH).

Мы много общались во время его последнего визита в США. Ез-
дили в  Вашингтон по  всем достопримечательностям, возили его 
по  окрестностям, по  горам Shenandoah, в  исторический городок 
времён гражданской войны, на ярмарку фермеров. Хотя Михаил 
Суренович и рассказал о своей болезни, мы тогда не могли и пред-
ставить, что видимся с ним в последний раз. Жаль…

Навсегда Михаил Суренович остался частью нашей жизни, на-
шей человеческой и профессиональной молодости. Я уверена, как 
бы разные люди к нему ни относились, он всегда останется у всех 
в памяти.
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С Михаилом Суренови-
чем Балаяном я  впервые 
встретился в  конце 80-х 
годов во время между-
народной конферен-
ции, которая проходила 
в  гостинице «Салют». 
Конференция была 
очень интересной, 

приехало много извест-
ных вирусологов со всего мира, поэтому 

я бегал с одной секции на другую беспрерывно. И тогда пропустил 
его доклад о гепатите Е, о котором потом много слышал от кол-
лег и  очень сожалел, что сам не послушал. Потом как-то судьба 
нас особо не сводила, но начиная с 1995 года мы встречались не-
сколько раз в год на разных симпозиумах и конференциях. Из них 
мне особенно запомнились две встречи: одна в России, а другая — 
в Норвегии, во время конференции.

В  России мы встречались по  поводу внедрения в  производ-
ство совместной (Институт полиомиелита и  вирусных энцефали-
тов им.  М.П.  Чумакова и  ГНЦ ВБ «Вектор») разработки вакцины 
против гепатита А, и  было достигнуто полное взаимопонимание 
о распределении роялти от предполагаемой к выпуску продукции. 
Впоследствии это вылилось в договор, по которому Институт поли-
омиелита в течение ряда лет получил несколько миллионов рублей, 
а вакцина на основе исходного штамма HAS-15 производилась бо-
лее 6 лет на предприятии в посёлке Кольцово. Она производится 
и сейчас, но на основе уже другого, более продуктивного штамма. 
А М.С. Балаян ведь стоял у истоков разработки этой очень важной 
вакцины, и теперь Россия её производит! 

За границей нас свёл случай, связанный с  участием в  кон-
ференции, на  которой я  докладывал результаты наших работ 
по изу чению изолятов вируса гепатита С, а Михаил Суренович 
делал доклад по  гепатиту  Е. Вот здесь я  впервые и  услышал 
историю открытия этого вируса, которую потом вечером Михаил 
Суренович дополнил ответами на мои многочисленные вопро-
сы, поскольку мне посчастливилось сесть с  ним рядом и  под-

С.В. Нетёсов

«МЫ ВСЁ ЕЩЁ 

НЕДООЦЕНИВАЕМ ЭТОГО 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕКА И УЧЁНОГО»



44

робно поговорить по этому поводу. А потом, на следующий день, 
он уезжал, но уделил мне почти час, рассказав по моей прось-
бе о  своей работе во Всемирной организации здравоохране-
ния, о разных историях вспышек вирусных гепатитов и о работе 
и взаимодействии с ВОЗ. 

Это последнее общение меня настроило на то, чтобы в готовив-
шийся в то время мною большой международный грант по изуче-
нию генетического разнообразия вирусных гепатитов в Западной 
Сибири включить поиск случаев гепатита Е, хотя этот вирус ранее 
в Сибири не находили. И мы действительно выявили в 2001–2002 гг. 
три клинических случая гепатита, вызванного вирусом гепатита Е, 
подтвердив все случаи в ОТ-ПЦР, а два из них — секвенированием 
части вирусного генома. Один из случаев — с генотипом 1 — был 
по всей видимости, импортированным из Узбекистана: пациент за 
две недели до болезни приехал оттуда. А другой был вызван гено-
типом 3 этого вируса; сам же пациент исключал какие-либо кон-
такты с приезжими из центрально-азиатских стран! К сожалению, 
мы так и не смогли выяснить источник заражения этого последне-
го пациента, пытаясь выявить его связи с Центральной Азией или 
контакты с Новосибирским свинокомплексом. Но сами эти поиски 
мы начали, изучив все статьи тогда уже покойного М.С. Балаяна, 
где предполагалось носительство этого вируса не только свиньями, 
но и другими дикими и домашними животными. И это в последние 
годы подтвердилось в многочисленных исследованиях российских 
и зарубежных ученых! 

Надо отметить, что у М.С. Балаяна не так много зарегистриро-
ванных в международных базах данных работ (в PubMed их толь-
ко 32) — в сравнении с рядом маститых академиков, у которых их 
чуть ли не тысячи. Но когда смотришь на список его публикаций, 
то видишь, что, во-первых, это практически только работы его ла-
боратории и  отдела, а  во-вторых, это работы мирового уровня. 
И тогда понимаешь, что он только те публикации считал своими, 
которые выстрадал.

По моему мнению, несмотря на 22 года, прошедших со времени 
его ухода от нас, мы всё ещё недооцениваем этого замечательно-
го человека и учёного, его значение для российской вирусологии: 
ведь он был истинным исследователем, не жалевшим для  науки 
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своего здоровья. И поэтому его имя должно быть вписано в исто-
рию российской и мировой вирусологии в одном ряду с такими 
нашими вирусологами, как Д.И. Ивановский, Л.А. Зильбер, М.П. Чу-
маков, А.А.  Смородинцев, В.М.  Жданов, и  другими, кто, не жалея 
себя, выводил науку на новые рубежи в борьбе с вирусными ин-
фекциями. 
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Далекий 1981 год… 
Сбылась несбыточная 
мечта — обойдя по  ре-
зультатам вступитель-
ных экзаменов двух 
«конкурентов» (в по-
следующем моих 
хороших товари-
щей), я  поступил 

в  адъюнктуру при ка-
федре общей и  военной эпидемиологии 

Военно-медицинской академии по  специальности «эпидемио-
логия». Возглавлял кафедру в то время великий учёный, органи-
затор и педагог, академик АМН СССР, профессор генерал-майор 
медицинской службы Виталий Дмитриевич Беляков. Мне было 
предложено подумать над темой диссертационного исследова-
ния. В  ту пору уже полыхала афганская война, на  слуху была 
болезнь Боткина («желтуха»), особенно косившая военнослужа-
щих 40-й армии. Для изучения эпидемиологической обстановки 
по вирусным гепатитам в войсках и среди населения в Узбеки-
стан (Ташкент, Термез) были командированы сотрудники ВМА 
(М.И. Ишкильдин, А.П. Ходырев, О.А.  Громов и другие). В  своих 
отчётах они подтвердили высочайшую актуальность фекально-
ораль ных вирусных гепатитов для войск и населения, что сыгра-
ло решающую роль в выборе мною темы диссертации. Виталий 
Дмитриевич Беляков это решение одобрил и, некоторое время 
подумав, предложил мне поехать в  командировку в  головной 
научно-исследовательский институт, серьёзно занимающийся 
этой проблемой. В моём присутствии позвонил директору Ин-
ститута полиомиелита и  вирусных энцефалитов им.  М.П.  Чу-
макова академику АМН СССР, профессору Сергею Георгиевичу 
Дроздову с просьбой принять меня и представить заместителю 
директора по научной работе и заведующему лабораторией ви-
русных гепатитов члену-корреспонденту АМН СССР, профессору 
Михаилу Суреновичу Балаяну.

Через некоторое время я приехал в Москву. В советские годы 
офицеры в служебную командировку могли ездить только в воен-

П.И. Огарков

«МУДРЫЙ, СИЛЬНЫЙ, 

МУЖЕСТВЕННЫЙ И В ТО ЖЕ 

ВРЕМЯ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
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ной форме. Доехав на автобусе от метро «Юго-Западная» до оста-
новки «Институт полиомиелита», я попал под сильнейший дождь 
(зонтом пользоваться в форме нельзя) и оказался в приёмной ди-
ректора весьма «подмоченный» в  погонах старшего лейтенанта 
медицинской службы. После короткого ожидания академик АМН 
С.Г. Дроздов пригласил меня в свой кабинет, где была неформаль-
ная интересная беседа: он увлекательно рассказывал о своих зару-
бежных командировках и живо интересовался событиями, проис-
ходящими в ВМА. В заключение была достигнута договорённость 
о  моём обучении на  рабочем месте в  лаборатории профессора 
М.С. Балаяна. Однако Михаила Суреновича в тот день в институте 
не было, поэтому наша первая встреча с ним состоялась через не-
сколько недель, когда я официально приехал в Институт полиоми-
елита на рабочее прикомандирование.

Приблизительно в  это же время в  лабораторию М.С. Балаяна 
съехалась на  учебу «молодая гвардия» аспирантов, соискателей 
и  «юных профилактиков», желающих освоить современные ме-
тоды лабораторной диагностики вирусного гепатита А — Татьяна 
Николаевна Быстрова (Нижний Новгород, ныне профессор), Мурат 
Киясович Мамедов (Баку, Азербайджан, ныне профессор), Ольга 
Вадимовна Чубинишвили (Москва) и  другие. Непосредственную 
курацию молодых специалистов М.С. Балаян возложил на хрупкие 
плечи старшего научного сотрудника лаборатории вирусных гепа-
титов Светланы Степановны Савинской.

Несмотря на  огромную административную занятость, будучи 
заместителем директора Института полиомиелита, Михаил Су-
ренович, приходя в  свою лабораторию, находил время поинте-
ресоваться, как продвигается учёба, удаётся ли освоить сложные 
иммуноферментные методы диагностики (тогда вместо аббреви-
атуры ИФА чаще употреблялся звучный термин — ELISA, придаю-
щий «модному» методу элемент загадочности и новизны). Михаил 
Суренович, общаясь с  нами, не только корректировал и  уточнял 
какие-то тонкости лабораторной диагностики, но и  делился тео-
ретическими и практическими знаниями, приобретёнными в ходе 
своей длительной стажировки в США. С лёгкой доброжелательной 
улыбкой, озорным блеском в глазах с прищуром, обычно с сигаре-
той он пускался в воспоминания о своей работе с зарубежными 
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коллегами, имена и фамилии которых мы знали только по их пу-
бликациям в профильных журналах.

Важно подчеркнуть, что М.С. Балаян в конце 70-х годов пере-
болел вирусным гепатитом А. Достоверность этиологического ди-
агноза была абсолютной, концентрация специфических антител 
к возбудителю гепатита А — очень высокой, что позволяло исполь-
зовать его сыворотку крови в качестве положительного контроля 
при проведении иммуноферментного анализа. Об  этой детали 
специфической лабораторной диагностики гепатита А в НИИ по-
лиомиелита нам поведала С.С. Савинская.

Профессор М.С. Балаян достаточно часто выезжал в  команди-
ровки как по стране, так и за рубеж. Иногда, находясь в кабине-
те Светланы Степановны, мы слышали телефонный звонок, после 
чего она вежливо просила нас покинуть помещение. Мы очень 
удивлялись, не предполагая, что именно в этот период в услови-
ях строжайшей секретности (знали только директор института 
и С.С. Савинская) Михаил Суренович тщательно готовил и прово-
дил опыт самозаражения для доказательства обнаружения нового 
возбудителя фекально-орального вирусного гепатита, отличного 
от  вирусного гепатита А. Известно, что эта «операция» проводи-
лась с  участием военнослужащих 40-й армии (дислоцированной 
в  Афганистане), которые, переболев лабораторно подтверждён-
ным вирусным гепатитом А, повторно заболели желтушной фор-
мой фекально-орального вирусного гепатита. Территориально эта 
«процедура» (самозаражение) проводилась на базе 520-й вирус-
ной лаборатории МО СССР по соседству с санитарно-эпидемиоло-
гическим отрядом Туркестанского военного округа (г. Ташкент).

Срок моего кратковременного пребывания в НИИ полиомиели-
та в лаборатории вирусных гепатитов подходил к концу; я многое 
узнал, многому научился, познакомился с блестящими учёными-ге-
патологами во главе с  профессором М.С.  Балаяном. Вернувшись 
в  Ленинград, окунулся в  повседневную учебную, методическую, 
научную, общественную жизнь, с удовольствием вспоминая счаст-
ливое время, проведенное в Москве. Вскоре пришло сообщение, 
что профессор М.С. Балаян, находясь в очередной зарубежной ко-
мандировке, заболел «желтухой». Тайна «секретных» телефонных 
переговоров Светланы Степановны открылась, профессор М.С. Ба-
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лаян для абсолютного доказательства своей гипотезы о существо-
вании нового вируса провёл на  себе опыт самозаражения и пе-
ревёл неопределённый расплывчатый диагноз вирусного гепатита 
ни-А, ни-В в документально подтверждённый на себе, однознач-
ный, этиологический диагноз — вирусный гепатит Е (такое назва-
ние болезнь получила позже). И это произошло не в далёком про-
шлом, а на наших глазах, в современных условиях.

Академик РАМН М.С. Балаян запомнился мне ещё по двум очень 
серьёзным направлениям в  своей научной и  практической дея-
тельности, напрямую связанным с военной медициной.

В середине 80-х годов XX века в плановой тематике научно-ис-
следовательских работ ВМА появилась новая НИР «Операция АМН». 
Содержанием данного исследования должно было стать изучение 
эпидемиологии вирусного гепатита А в стране с целью обоснова-
ния необходимости разработки отечественной инактивированной 
вакцины. Заказчиком выступило Центральное военно-медицин-
ское управление Минобороны СССР, а  одним из  основных сои-
сполнителей этой работы был определён Институт полиомиелита 
и вирусных энцефалитов (отдел вирусных гепатитов). Эта фунда-
ментальная НИР, по нашим данным, стала первоначальным толч-
ком к разработке технологии создания вакцины «ГЕП-А-ин-ВАК» 
(«Вектор»).

Далеко не каждый учёный может похвастать тем, что на осно-
ве его теоретических, лабораторных, экспериментальных и других 
исследований был разработан прибор, препарат, профилактиче-
ское средство и тому подобное. Академик РАМН М.С. Балаян, бле-
стящий теоретик, смелый и  мужественный учёный, рисковавший 
здоровьем для неоспоримого доказательства своих предположе-
ний о  существовании нового вируса (гепатита Е) смог разрабо-
тать и изготовить в Институте полиомиелита первую отечествен-
ную вакцину против гепатита А. В настоящее время этот препарат 
производится в промышленных объёмах и достойно конкурирует 
с иностранными аналогами.

И ещё один штрих, имеющий отношение к армии. В соответствии 
с программой, согласованной с директором ГИСК им. А.А. Тарасе-
вича членом-корреспондентом АМН профессором С.Г.  Дзагуровым 
и  утверждённой директором Института полиомиелита и  вирус-
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ных энцефалитов АМН академиком С.Г. Дроздовым и  начальни-
ком Центрального военно-медицинского управления МО  РФ, ге-
нерал-полковником медицинской службы Ф.И. Комаровым были 
проведены испытания специального комплекта, разработанного 
в  отделе вирусных гепатитов Института полиомиелита для  ран-
ней диагностики вирусного гепатита А иммуноферментным мето-
дом в условиях войскового звена. Была сформирована специаль-
ная группа, в состав которой вошли Николай Леонтьевич Новиков 
(ЦВМУ МО РФ), Геннадий Сергеевич Орлов (ТуркВО), Михаил Ан-
дреевич Донец (НИИ полиомиелита) и автор этой статьи. Для ре-
шения поставленной цели необходимо было определить чувстви-
тельность и специфичность ИФ-диагностики гепатита А с помощью 
комплекта, установить возможность обнаружения анти-ВГА IgM 
у больных на ранних стадиях заболевания, а также оценить вос-
производимость ИФ-методики врачами и  средним медицинским 
персоналом без специальной подготовки. Работа проводилась 
на базе СЭО (г. Ашхабад, ТуркВО) в частях учебной мотострелковой 
дивизии ТуркВО (гарнизоны Ашхабад, Теджен) в феврале — марте 
1985 года.

Комплект состоял из двух укладок (сумок-холодильников), в ко-
торых хранились и  транспортировались наборы биологических 
препаратов (укладка №  1) и  наборов принадлежностей для  вы-
полнения ИФА (укладка № 2), а также инструкции по применению 
диагностического комплекта.

Полевые испытания экспериментального образца указанного 
комплекта для определения анти-ВГА IgM иммуноферментным ме-
тодом позволили с высокой степенью чувствительности и специ-
фичности диагностировать инфекцию; диагностика вирусного 
гепатита А, основанная на обнаружении анти-ВГА IgM, могла рас-
цениваться как ранняя, поскольку образование этих антител совпа-
дало по времени с самыми ранними патогенетическими процесса-
ми, вызываемыми размножением вируса в  организме; методика 
исследования проста, подробно изложена в прилагаемой инструк-
ции, могла быть осуществлена в лабораториях лечебно-профилак-
тических и санитарно-эпидемиологических учреждений.

Остаётся только сожалеть, что созданный по инициативе М.С. Ба-
лаяна комплект после единогласного положительного решения 
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комиссии и последующей рекомендации для его промышленного 
выпуска не поступил на  снабжение ни в  Вооруженные силы, ни 
в учреждения системы Минздрава или Роспотребнадзора. Его ши-
рокое внедрение могло бы существенно улучшить работу по ак-
тивному раннему выявлению больных гепатитом А в эпидемиче-
ских очагах, особенно в организованных коллективах.

Завершая свои краткие воспоминания о  замечательном учё-
ном Михаиле Суреновиче Балаяне, хочу сказать, что в 1999 году 
на  юбилейной конференции, посвященной 90-летию академи-
ка М.П. Чумакова, на секции по вирусным гепатитам мне удалось 
с трибуны поделиться своими воспоминаниями о работе с Михаи-
лом Суреновичем в  присутствии самого М.С. Балаяна и  многих 
учёных и  специалистов. Мои неформальные комментарии были 
с интересом восприняты аудиторией, очень растрогали Михаила 
Суреновича, он просто сиял и был счастлив, как ребенок. Именно 
таким — мудрым, сильным, мужественным и в то же время непо-
средственным человеком запомнился мне академик РАМН, про-
фессор Михаил Суренович Балаян.
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Первая встреча начина-
ющего заместителя дирек-
тора с начинающей заве-
дующей лабораторией. 
Вопрос, требующий ре-
шения директора.

Молодая сотрудница 
просит не направлять 

её на уборку картофеля. Зав. 
лабораторией просьбу поддерживает: причина ува-

жительная, отказать нельзя… Зам. директора говорит строго: отка-
зать всегда можно, с ударением на слове «всегда». Далее выясня-
ем, что у молодой сотрудницы ребёнок идёт в школу, первый раз 
в первый класс. Это у нас действительно уважительная причина. 
Тем не менее руководитель строго напоминает: если не команди-
руете сотрудников — сами будете ездить на картошку.

В течение последующих 20 лет работы в Институте мне не раз 
приходилось видеть, насколько Михаил Суренович внимателен 
к  своим сотрудникам, насколько всегда готов помочь в  трудную 
минуту. Мне не единожды было сказано в воспитательных целях, 
что руководитель — отец родной для  подчинённых. По  крайней 
мере, должен им быть.

Однажды мы работали над  установкой вентиляционного обору-
дования. По нашему заказу часть оборудования уже была получена 
и установлена на местах. Вся работа оживлённо обсуждалась. Проект 
был достаточно простой и понятный, но Михаил Суренович сомне-
вался в нашей компетенции и однажды высказал свои сомнения:

— Вы уверены, что делаете правильно? Вы же не специалисты, 
может быть, там для вас много неизвестного?

В пылу спора спрашиваю: «Читали “Мастер и Маргарита”, нет? 
Там есть хорошая фраза: “Всё давно уже известно, подумаешь, би-
ном Ньютона”».

Проходит некоторое время, и я по какому-то делу захожу к Ми-
хаилу Суреновичу. Спрашиваю, чем он занят, не помешаю ли я ему 
своим визитом, и слышу в ответ: «Сижу, никого не трогаю, починяю 
примус».

Это было очень смешно. Мы посмеялись и разошлись. Я забыла, за-
чем пришла, а Михаил Суренович продолжал цитировать Булгакова.

В.Ф. Полещук

«СИЖУ, НИКОГО НЕ ТРОГАЮ, 

ПОЧИНЯЮ ПРИМУС»
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С самого начала я хочу 
отметить, что я  благода-
рен судьбе, что она позво-
лила встретить на  жиз-
ненном пути Михаила 
Суреновича Балаяна, 
одного из выдающих-
ся вирусологов, много 
сделавшего для  изу-

чения проблемы вирус-
ных гепатитов, особенно гепатита Е.

Впервые с  Михаилом Суреновичем Балаяном я  встретился 
в  1988  г. В  это время у  нас в  республике наблюдались крупные 
вспышки гепатита  Е и работали бригады из  Москвы. Во время 
командировки в Москву я зашёл в Институт полиомиелита и ви-
русных энцефалитов, так как в СССР было известно, что ведущим 
учёным, одним из основоположников учения о ГЕ является М.С. Ба-
лаян.

При первой встрече меня удивила простота и доступность Миха-
ила Суреновича. Он внимательно меня выслушал, попросил в сле-
дующий раз привезти из Киргизии более подробные эпидемиоло-
гические данные и изоляты вируса ГЕ. В то время в СССР провозить 
биологический материал не составляло больших трудностей, так  
как не было ни таможен, ни паспортного контроля, мы жили в од-
ной стране.

С началом сотрудничества с Михаилом Суреновичем исследо-
вания по ГЕ в республике вышли на новый, более высокий уро-
вень. Он передал нам референс-сыворотки с наличием анти-ВГЕ, 
собранных от больных во время вспышки в Мексике и Афганиста-
не, для определения вирусоподобных частиц в образцах фекалий 
от  больных методом иммуноэлектронной микроскопии, един-
ственным доступным в тот период методом индикации вируса ГЕ. 
Образцы положительные в ИЭМ проверялись на инфекциозность 
в опытах на обезьянах в ИП и ВЭ МИ СССР.

Большую поддержку Михаил Суренович оказал, когда я сказал, 
что хотел бы заразить животных вирусом ГЕ. Эта мысль возник-
ла в связи с тем, что Минздрав республики настоятельно требовал 

Р.К. Усманов

«Я ГОРЖУСЬ ТЕМ,  

ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ОДНИМ 

ИЗ УЧЕНИКОВ МИХАИЛА 

СУРЕНОВИЧА БАЛАЯНА»
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иммунные сыворотки, так как, учитывая ситуацию в  республике, 
хотели открыть производство специфического иммуноглобулина 
к вирусу ГЕ. У иммуносупрессированных животных можно вызвать 
практически любую инфекцию. Когда выбирали вид животного, 
моя жена, тоже медицинский работник, напомнила, что печень сви-
ньи наиболее близка к печени человека.

М.С. Балаян не только поддержал, но чрезвычайно заинтересо-
вался этим. Он сам расписал ход эксперимента, посоветовал, какие 
изоляты вируса ГЕ взять для заражения.

Результаты превзошли все ожидания, кроме того, клинические 
проявления инфекции у иммуносупрессированных животных были 
значительно менее выражены, чем у несупрессированных, что сви-
детельствовало о  естественной восприимчивости. В  дальнейшем 
проводились работы по повторению экспериментов в различных 
модификациях и  перекрёстному заражению обезьян, и  другие. 
Только благодаря международному авторитету Михаила Сурено-
вича удалось опубликовать результаты в международной печати. 
Где-то через год или два после публикации у Балаяна, видимо, по-
явились сомнения, он мне сказал: уже прошло достаточно време-
ни, но у других не получается повторения наших опытов. Однако 
затем появилась работа из  американской базы, расположенной 
в Таиланде, о воспроизведении инфекции ГЕ на свиньях, и затем 
множество публикаций, свидетельствующих о  широкой воспри-
имчивости домашних и  диких животных, в  том числе грызунов, 
к  вирусу  ГЕ. Между прочим, эксперименты по  воспроизведению 
ГЕ-инфекции на  грызунах проводились доктором Ю.В. Каретным 
в лаборатории М.С. Балаяна.

Видимо, вспышки ГЕ имеют какую-то связь с  животными. На-
пример, эпидемиологи-практики старшего поколения из Ошской 
области до сих пор уверены, что вспышка 1987–1988 гг. была свя-
зана с коровами. Даже среди населения бытовало мнение, что за-
болеваемость связана с употреблением коровьего мяса.

Поистине отеческую заботу и внимание я ощутил во время под-
готовки и  защиты докторской диссертации. Михаил Суренович 
внимательно знакомился с  каждой главой, вносил корректиров-
ки, при этом очень благожелательно предлагая термины. Забота 
об учениках проявилась в том, что часть организационных вопро-



55

сов во время защиты он взял на себя. Я горжусь тем, что являюсь 
одним из  учеников Михаила Суреновича Балаяна. Сейчас, когда 
разговариваю уже со своими учениками, часто говорю, что вот как 
подходить к такому-то вопросу меня учил М.С. Балаян. 

К  сожалению, сам Михаил Суренович несмотря, на  неодно-
кратные приглашения, никогда не был в Киргизии по состоянию 
здоровья, но его деятельность значительно подняла уровень науч-
ных исследований по проблемам вирусных гепатитов в Киргизии. 
В Киргизию для проведения совместных работ неоднократно при-
езжали сотрудники его лаборатории: А.Г. Анджапаридзе, Ю.А. Ка-
зачков, Ю.В. Каретный, Н.А. Замятина.

Общение с Михаилом Суреновичем много дало мне как в плане 
научном, так и чисто человеческом. О том, что память о нём жи-
вёт среди учёных разных стран, свидетельствует то, что доктор 
Н. Morgolis в конце статьи, опубликованной в 2004 г., по сиквенсу 
генома свиного вируса ГЕ из Киргизии в J. Med. Virol. указал, что по-
лученные результаты посвящаются памяти М.С. Балаяна, чьи идеи 
в области изучения гепатитов продолжают жить. 
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Михаил Суренович Ба-
лаян для  меня навсегда 
останется Учёным  — ме-
диком огромного талан-
та, настоящим Интел-
лигентом, удивительно 
скромным Человеком, 
умеющим сострадать 
и  чувствовать чужую 

боль, всегда готовым 
помочь тем, кто в этом нуждается.

Познакомился я с Михаилом Суреновичем в клинике Инсти-
тута вирусологии имени Д.И. Ивановского, где работал (и работаю 
до сих пор) в 70-х годах прошлого века. Он приехал в нашу кли-
нику для того, чтобы поговорить о совместной работе по изучению 
гепатита А (ГА). Его интересовала иммуноструктура населения Мо-
сквы к вирусу ГА, а также возможность культивировать этот вирус 
с целью создания вакцины против этой инфекции. Мы договори-
лись и начали работу по сбору сывороток крови от москвичей раз-
ного возраста, а также фекалий больных в ранние сроки болезни 
(находящихся как в стационаре, так и в очагах ГА в детских садах 
с помощью аспирантов нашего отдела).

Встречаясь с Михаилом Суреновичем, я всегда удивлялся его 
большому трудолюбию, стремлению к выводам, которые бази-
ровались бы на твёрдых, проверенных научных фактах, жела-
нию как можно скорее донести их до практических врачей. Он 
умел слушать сотрудников, ценил их мнение, заботился об  их 
профессиональном росте, радовался их достижениям в  науке. 
Впервые в  стране, обосновав необходимость плановой широ-
комасштабной вакцинации детского населения страны против 
гепатита А, Михаил Суренович предложил в  1999 году широ-
ко известную сегодня программу трехэтапного введения им-
мунизации населения против этой инфекции. Эту программу 
реализовать не удалось, её подвергли серьёзной критике. Од-
нако, уважительно относясь к мнениям оппонентов, он продол-
жал твёрдо и аргументированно отстаивать свою точку зрения 

И.В. Шахгильдян

«ЧЕЛОВЕК, УМЕЮЩИЙ 

СОСТРАДАТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ 

ЧУЖУЮ БОЛЬ, ВСЕГДА 

ГОТОВЫЙ ПОМОЧЬ ТЕМ, 

КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ»
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на этот вопрос, будучи уверенным в своей правоте. И сегодня её 
разделяют всё больше сторонников.

Мне трудно забыть совместную работу с Михаилом Суренови-
чем в Узбекистане в 1981 году в составе бригады специалистов, 
направленных туда Минздравом Союза для изучения причины вы-
сокой заболеваемости вирусными гепатитами и  разработки мер 
по совершенствованию профилактики этих инфекций.

Глубоко проанализировав эпидситуацию в  этой республике 
с гепатитом А, он обосновал ведущую роль водного фактора в ши-
роком распространении этой инфекции, необходимость проведе-
ния серьёзных мер по  улучшению санитарно-гигиенических ус-
ловий проживания населения республики. Причём он всегда был 
деликатен, уважителен, но твёрдо отстаивал своё мнение. Тогда 
же, наблюдая молодых солдат, повторно заболевших «инфекци-
онным гепатитом» во время пребывания в Афганистане и посту-
пивших затем на лечение в Узбекистан, Михаил Суренович решил 
расшифровать природу этого типа гепатита, будучи убеждённым, 
что у этих солдат имеет место другая, отличная от гепатита А, ин-
фекция. Никому ничего не говоря, он часто навещал заболевших 
солдат в госпитале. Обычно он говорил мне: «Если спросят, то ска-
жите, пожалуйста, что пошёл в часть». Михаил Суренович зная, что 
в крови у него имеется высокая концентрация антител к вирусу ГА 
в результате ранее перенесённой этой инфекции, считал, что если 
у солдат имеет место действительно другая инфекция, то появле-
ние у него иного типа гепатита при самозаражении материалом 
от  них можно будет подтвердить это предположение. Как потом 
стало известно, экстракты фекалий нескольких (по-моему, восьми 
или девяти) таких больных были им смешаны с кефиром и выпи-
ты. А потом спустя 37 дней Михаил Суренович действительно уже 
в Москве заболел острым гепатитом с появлением через короткое 
время яркой желтухи кожи и склер. Результаты обследования его 
в инфекционной клинической больнице № 1 г. Москвы позволили 
обоснованно диагностировать у него гепатит Е на основании ком-
плекса клинических и лабораторных данных.

Следует подчеркнуть, что никто из москвичей, приехавших 
в Узбекистан (в том числе и я), и местных специалистов не знали 
об  этом опыте самозаражения, проведённом Михаилом Сурено-
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вичем. Думаю, что и он не мог знать, как этот опыт завершится. Так 
что не может не восхищать мужество Михаила Суреновича — под-
линного Ученого, продолжившего лучшие традиции отечественной 
медицины. Но, вспоминая работу в Узбекистане, должен отметить, 
что весь период деятельности там нашей бригады он всегда оста-
вался энергичным, дружелюбным человеком, с  большим уваже-
нием относящимся к местным традициям (правда, как всегда, он 
довольно много курил). И находясь в больнице, где я его навещал 
(мы обсуждали с ним возможность проведения у него пункции пе-
чени), Михаил Суренович всегда был деликатен, строго выполнял 
все рекомендации врачей и назначенные ему процедуры, с боль-
шим уважением относился к медицинскому персоналу, всегда ве-
рил в благоприятный исход своей болезни.

Наконец, не могу не написать о совместном с Михаилом Суре-
новичем проведении пункционных биопсий печени у маленьких 
обезьян, заражённых вирусом гепатита Е. Работать с  ним было 
очень комфортно. Он старался, чтобы всё прошло удачно. И тща-
тельно фиксируя обезьян, он очень беспокоился о том, чтобы про-
изводящий пункцию не пострадал. Он всегда говорил: «Будьте, по-
жалуйста, осторожны. Прошу вас берегите пальцы, а то обезьянка 
и откусить их может». И делал всё, чтобы этого не случилось. Он 
всегда заботился не столько о себе, сколько о тех, с кем он работал.

Проходят годы с тех пор, как ушёл из жизни Михаил Сурено-
вич. Но его открытия, сделанные при изучении вирусных гепати-
тов А и Е, которые трудно переоценить, всегда будут с благодар-
ностью помнить многие люди, опираться на  них в  своей работе. 
Имя Михаи ла Суреновича заслуженно произносят с большим ува-
жением как в нашей стране, так и во многих странах за рубежом. 
Замечательно, что его ученики ревностно берегут память о своём 
талантливом Учителе, а главное — продолжают дело, которому он 
посвятил свою яркую жизнь.
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АВТОБИОГРАФИЯ М.С. БАЛАЯНА. 
АВТОГРАФ

Я, Балаян Михаил Суренович, родился 11 мая 1933 г. в гор. Москве, 
по национальности армянин.

После окончания в 1957  г. 1-го Московского медицинского ин-
ститута был направлен в аспирантуру Института полиомиелита АМН 
СССР. Аспирантуру окончил в 1960 г. и был зачислен на должность 
младшего научного сотрудника. В  1961 г. защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. С 1962 
по 1976 г. работал в должности старшего научного сотрудника в ла-
боратории иммунологии энтеровирусов. В 1971 г. защитил диссер-
тацию на соискание учёной степени доктора медицинских наук.

В августе 1976 г. был назначен и. о. руководителя лаборатории ге-
патита Института полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР.

С января 1966 по февраль 1968 г. находился в служебной коман-
дировке в Республике Куба, где работал консультантом в отделе ви-
русологии национального Института микробиологии, эпидемиологии 
и гигиены (гор. Гавана)

С апреля 1971 по апрель 1976 г. работал во Всемирной организа-
ции здравоохранения в должности эксперта-вирусолога, а с 1974 г. — 
руководителем вирусологического проекта ВОЗ в Уганде.

За время работы в  ВОЗ выезжал в  служебные командировки 
в 8 стран Европы и Африки.

В члены КПСС был принят в июле 1963 г., в партогранизации институ-
та был на пропагандистской работе и избирался членом партбюро.

Мой отец, Балаян Сурен Богданович, 1907 года рождения, подпол-
ковник госбезопасности, умер в гор. Москве в 1945 г.

Мать, Балаян Хава Израилевна, 1909 г. рождения, инженер, рабо-
тала на предприятии Министерства авиационной промышленности, 
умерла в гор. Москве 1968 г.

Жена, Балаян Виктория Дмитриевна, 1933 г. рождения, работа-
ет старшим научным сотрудником в Институте вакцин и сывороток 
им. Мечникова.

Дочь, Балаян Ирина, 1958 г. рождения, студентка Московского ав-
томобильно-дорожного института.

Братьев и сестёр не имею.
Балаян М.С., 22 октября 1976 г.
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ОТЗЫВ О НАУЧНЫХ ТРУДАХ ПРОФЕССОРА 
М.С. БАЛАЯНА И ИХ ЗНАЧЕНИИ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

М.С. Балаян начал свою научную деятельность под моим руковод-
ством в 1957 году. В первые годы его исследования были посвяще-
ны разработке методов вирусологической диагностики полиомиелита, 
в то время актуальной практической и теоретической задачи. Иссле-
дования завершились созданием метода быстрой и простой диагно-
стики инфекции (реакции преципитации). В те годы метод широко ис-
пользовался в практике при проведении массовых вакцинаций против 
полио миелита и  диагностики редких случаев заболевания, которые 
тогда ещё встречались.

М.С. Балаяна уже тогда отличала тщательность и скрупулёзность 
в постановке опытов, большая трудоспособность, хорошее знание 
литературного материала и  оригинальность мышления. Мы часто 
поручали ему рецензирование научных работ и диссертаций, с чем 
он очень успешно справлялся.

В последующие годы М.С. Балаян выбрал предметом своего ис-
следования штаммовые вариации полиовирусов, диких и  вакцин-
ных, и провёл углублённое изучение их генетических характеристик. 
В этот период им был разработан ряд совершенно новых генети-
ческих маркерных тестов, позволяющих проводить дифференциа-
цию между дикими полиовирусами. Им впервые было установле-
но явление различной способности полиовирусов проникать через 
гематоэнцефалический барьер и  выдвинул научно обоснованное 
предположение, что в основе этого лежат различия в разряде по-
верхностных структур вирусов.

М.С. Балаян впервые изучил процесс инактивации полиовируса 
в «плёнках», при котором вирулентные варианты инактивировались 
быстрее аттенуированных, и  этот феномен был использован уже 
для очистки популяции вакцинных штаммов.

Большая часть исследований М.С. Балаяна того периода была 
выполнена на обезьянах, что давало возможность переносить уста-
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новленные закономерности на человека с минимальной коррекци-
ей. Эти исследования широко цитировались в мировой литературе, 
были использованы в лабораториях Института им. Пастера в Пари-
же проф. Ф. Городничану при научном обосновании методов биоло-
гического контроля полиовакцины.

В  составе коллектива специалистов под  моим руководством 
М.С. Балаян выполнял основные экспериментальные работы по соз-
данию вакцины против трахомы.

Большой опыт М.С. Балаяна с обезьянами позволил осуществить 
серию оригинальных контролей и  доказать полную безопасность 
препарата для человека.

Находясь в Уганде в качестве советника ВОЗ, М.С. Балаян провёл 
чрезвычайно интересные исследования, позволившие установить 
причину низкой эффективности полиомиелитной вакцины в тропи-
ках. Им было доказано, что причиной плохого приживления вакци-
ны является наличие ингибитора ферментативной природы в слюне 
и органоглоточном содержимом африканских детей. Нейтрализация 
этого ингибитора специфической человеческой сывороткой, вводи-
мой вместе с  вакциной, позволила преодолеть этот эффект и  тем 
самым довести приживляемость вакцины до величин, характерных 
для вакцинированных в других частях света.

Дальнейшая научная деятельность М.С. Балаяна была посвящена 
вирусным гепатитам человека. Во главе вновь организованной лабо-
ратории он в короткие сроки создал современное направление, обе-
спечившее быстрое развёртывание работ по  диагностике гепатита 
А и одновременно начало фундаментальных исследований свойств 
вируса и особенностей его взаимодействия с чувствительной клеткой.

Очень ценным для науки является и то, что коллектив его лабо-
ратории смог выполнить широкие сероэпидемиологические наблю-
дения за распространением гепатитной А  инфекции в  Советском 
Союзе и некоторых сопредельных странах. Они легли в основу фор-
мирования рациональной тактики борьбы с гепатитом А с помощью 
существующих средств профилактики (гамма-глобулин и  санитар-
но-гигиенические мероприятия). Под его руководством создан и в 
настоящее время внедряется в производство на нашем предприя-
тии лабораторный набор для определения антител класса М к ви-
русу гепатита А, которые являются основным диагностическим кри-
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терием инфекции. Успехом коллектива может считаться получение 
оригинального способа культивирования вируса гепатита А в кле-
точных системах в 1979 году, когда сама задача считалась нерешае-
мой. С этого момента исследование закономерностей размножения 
вируса гепатита А в клеточных системах стало одной из основных 
областей интереса М.С. Балаяна. Под его руководством были выпол-
нены работы, показавшие гетерогенность частиц вируса, формиру-
ющихся в ходе репликативного цикла, и тесную связь процесса син-
теза вирусных частиц с  клеточными мембранами. Все эти работы 
способствовали главному итогу — разработке вакцины против ге-
патита А из инактивированного вируса, которая в настоящее время 
близка к завершению. Создание технологии изготовления вакцины 
и методов её биологического контроля — крупный успех коллекти-
ва, руководимого М.С. Балаяном. Ожидается, что в ближайшем году 
вакцина выйдет на полевые испытания.

Другим крупным успехом исследований М.С. Балаяна считаю от-
крытие им возбудителя фекально-орального гепатита ни-А, ни-В. 
Публикация по  этому вопросу многократно цитировалась в  зару-
бежной литературе. Дальнейшее их развитие позволило частично 
охарактеризовать новый возбудитель и, что очень важно, воспроиз-
вести инфекцию на двух видах обезьян.

В лаборатории, руководимой М.С. Балаяном, был обнаружен ви-
рус антигенно сходный с вирусом гепатита А, способный вызывать 
заболевание у низших обезьян Старого Света, факт ранее неизвест-
ный в мировой литературе.

М.С. Балаян находится в  расцвете творческих сил и  энергии, 
у него много интересных замыслов, связанных с разработкой теоре-
тических и прикладных вопросов гепатита человека.

Исключительно плодотворным оказалось сотрудничество руко-
водимых им лабораторий с сотрудниками Института биоорганиче-
ской химии им. М.М. Шемякина АН СССР. Это содружество принесло 
важный для науки результат: был клонирован геном вируса гепати-
та А в бактериальной клетке, расшифрована нуклеотидная после-
довательность значительного участка генома, получены различные 
продукты экспрессии со свойствами антигенов вируса гепатита А, 
синтезированы и изучены аминокислоты последовательности, ана-
логичные поверхностным структурам вируса, получены монокло-
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нальные антитела к  вирусу и  его отдельным структурным компо-
нентам. Одного перечисления этих результатов достаточно, чтобы 
судить о высоком методическом уровне работ, проводимых под ру-
ководством и при участии М.С. Балаяна.

Оценивая научную деятельность М.С. Балаяна в целом, можно за-
ключить, что, во-первых, его научные исследования всегда связаны 
с изучением важных для здравоохранения страны вирусных инфек-
ций; во-вторых, они всегда выполнены на  высоком методическом 
уровне с использованием современных для  каждого периода вре-
мени вирусологических приёмов; в-третьих, его научные труды от-
личаются чётким изложением, серьёзными научными обоснованиями 
фактов; в-четвёртых, каждая его работа отличается завершённостью, 
обобщая определённый продуманный этап исследований.

М.С. Балаяна отличает хорошее знание всех вирусологических 
проблем, обсуждаемых в  мировой литературе, чему способствует 
совершенное знание трёх иностранных языков.

М.С. Балаяном опубликовано свыше 200 печатных научных работ, 
в том числе ряд монографий, получено 10 авторских свидетельств.

Под  руководством М.С. Балаяна выполнено 8 диссертаций 
на соискание учёной степени кандидата наук. Подготовленные им 
специа листы успешно трудятся в разных учреждениях страны.

В  качестве заместителя директора института М.С.  Балаян вы-
полняет большой объём научно-организационной работы, умело 
руководит научными собраниями, координирует деятельность на-
учно-организационных подразделений, много внимания уделяет 
подготовке молодых специалистов. Замечу, однако, что профессор 
М.С. Балаян не во всех ситуациях принимал правильные и принци-
пиальные решения в организационных и административных делах.

Тем не менее считаю, что профессор М.С. Балаян является крупным 
советским специалистом, внёсшим существенный вклад в медицин-
скую науку и получившим большое признание в среде отечественных 
и зарубежных учёных. Он достоин быть избранным в члены-корре-
спонденты АМН СССР по специальности «вирусология».

Академик АМН СССР,
Герой Социалистического труда М.П. Чумаков
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Intervirology 20: 23-31 (1983)

Доказательства существования вируса гепатита 
ни-A, ни-B, передающегося фекально-оральным 
путём
М.С. Балаян, А.Г. Анджапаридзе, С.С. Савинская, Е.С. Кетиладзе, Д.М. Брагинский, 
А.П. Савинов, В.Ф. Полещук

Институт полиомиелита и  вирусных энцефалитов и  Институт вирусологии 
им. Д.И. Ивановского, АМН СССР, Москва, СССР

Ключевые слова: ни-А, ни-В гепатиты, передача, вирусоподобные частицы, 
иммуноэлектронная микроскопия, вирусная серология, яванские обезьяны.

Резюме. Типичный острый гепатит был воспроизведён у  человека-добро-
вольца, невосприимчивого к вирусу гепатита А (HAV), после перорального вве-
дения объединённых экстрактов стула от  предполагаемых случаев эпидеми-
ческого гепатита ни-А, ни-В. Маркеры гепатита В, анти-HAV IgM и повышение 
общего уровня анти-ВГА в  сыворотке крови добровольцев в  ходе инфекции 
не определялись. Сферические вирусоподобные частицы размером от  27 нм 
до 30 нм визуализировали с  помощью иммунной электронной микроскопии 
(ИЭМ) в образцах стула, собранных во время доклинической и ранней пост-
клинической фаз. Эти частицы связывались в  CsCl при плавучей плотности  
1,35 г/см3. Они реагировали в тесте ИЭМ с сывороткой от людей, которые пе-
ренесли два эпизода гепатита В, но не реагировали с сывороткой от обычных 
анти-HAV IgM-положительных пациентов с гепатитом. Внутривенное введение 
яванским макакам вируссодержащего экстракта кала приводило к гистопато-
логически и ферментативно подтверждённому гепатиту, выделению вирусопо-
добных частиц и гуморальному ответу на них.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ О ВИРУСЕ ГЕПАТИТА Е 
(перевод)
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Недавние исследования при-
вели к  выводу, что существует, 
по  крайней мере, два типа че-
ловеческого гепатита ни-А, ни-В, 
которые различаются по  своим 
эпидемиологическим характери-
стикам [для обзора см. 1]. Один 
тип, очевидно, связан с перелива-
нием крови или продуктов крови, 
т. е. посттрансфузионный гепатит 
ни-А, ни-В, и, вероятно, вызван 
более чем одним этиологическим 
агентом [2, 3]. Другой тип напо-
минает гепатит типа А и, по-види-
мому, имеет такой же фекально- 
оральный путь передачи. Было 
показано, что это заболевание 
встречается как спорадические 
случаи [4–6] и как эпидемии, пе-
редающиеся через воду [7–9].

До  сих пор диагностика фе-
кально-орального гепатита ни-А, 
ни-В основывалась на оценке эпи-
демиологических данных и исклю-
чении вирусных гепатитов А и В в 
серологических тестах, поскольку 
этиологический агент инфекции 
остается неидентифицированным.

Здесь [1] мы сообщаем ре-
зультаты лабораторных исследо-
ваний в  задокументированном 
случае фекально-орального ге-
патита ни-А, ни-В у человека-до-
бровольца; [2] серологические 
данные в  пользу того, что виру-
соподобные частицы размером 
от  27 до  30 нм, присутствующие 
в  кале волонтёра, являются воз-

можным возбудителем этой ин-
фекции; а также [3] попытки пере-
дать инфекцию нечеловеческим 
приматам (Macaux cynomolgus).

Первоначально не паренте-
рально передающийся гепатит 
ни-А, ни-В был заподозрен в груп-
пе больных, перенесших два эпи-
зода гепатита в  течение 1–2 лет. 
Первые эпизоды оказались ти-
пичным гепатитом типа А и были 
подтверждены обнаружением 
специфического ответа IgM про-
тив вируса гепатита А  (HAV). Вто-
рой эпизод пришёлся на  период 
обычного сезонного подъёма за-
болеваемости гепатитом. Все слу-
чаи были зарегистрированы в од-
ном и том же населённом пункте 
и  считались эпидемиологически 
взаимосвязанными, хотя общий 
источник инфекции установить не 
удалось. Основными симптомами 
обоих эпизодов были желтуха, 
увеличение печени, лихорадка 
и  тошнота/рвота, сопровождав-
шиеся повышением уровня тран-
саминаз в  сыворотке. Анти-HAV 
класса IgM не были обнаруже-
ны в  образцах сыворотки крови, 
взятых в  постклиническую фазу 
заболевания. Вовлечение вируса 
гепатита В было исключено в обо-
их случаях на основании опреде-
ления поверхностного антигена 
гепатита  В  (HBsAg). Образцы сту-
ла, собранные у пациентов во вре-
мя острой фазы второго эпизода, 
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были использованы для прививки 
человеку-добровольцу.

Материалы и методы

Источник инфекционного  
инорультима
Посевной материал готовили 

из  14 (10 %) водных экстрактов 
стула, собранных у  9 пациентов 
с  предполагаемым фекально- 
оральным гепатитом ни-А, ни-В 
в период с 1-го по 4-й день по-
сле появления желтухи. Экстрак-
ты стула объединяли (по 5,0 мл 
каждый), очищали центрифуги-
рованием, фильтровали через 
мембранные дисковые фильтры 
Millipore типа HA 0,45 qm и кон-
центрировали до  1/1tXth от  на-
чального объема в  концентрато-
рах образцов Minicon B15.

Инокватианская процедура
Инокулят вводили перорально 

человеку-добровольцу, у  которо-
го в анамнезе был серологически 
подтверждённый гепатит типа  А 
и, по данным тестирования перед 
прививкой, высокий уровень ан-
ти-HAV JgG.

У  добровольца был отрица-
тельный результат на HBsAg и ан-
ти-HBs. За 1 неделю до  иноку-
ляции брали два образца стула 
и  исследовали с  помощью им-
муноэлектронной микроскопии 
(ИЭМ) с эталонными анти-HAV сы-

воротками. В этом материале ни-
каких вирусоподобных структур 
визуализировано не было. После 
прививки образцы кала соби-
рали ежедневно с 10-го по 56-й 
день, за исключением 29–42-го 
дня, когда пробы отсутствовали. 
Дополнительный образец стула 
был взят на  62-й день. Образцы 
сыворотки были собраны на 10-й, 
17-й, 24-й, 42-й, 49-й и 62-й день 
после инокуляции.

Это исследование проводи-
лось в  соответствии с  опублико-
ванными этическими правилами 
биомедицинских исследований 
с участием людей (IO).

Иммунная электронная  
микроскопия (ИЭМ)
ИЭМ использовали для  об-

наружения вирусоподобных ча-
стиц и соответствующих антител, 
как описали Гравелле и  др. [11]. 
Антитела определяли методом 
ИЭМ, предложенным Диенстагом 
и  др.  [12]. Препараты распреде-
ляли на сетках с углеродным по-
крытием 400 меш и  просматри-
вали в  электронном микроскопе 
JEM 100B с увеличением пласти-
ны 50 000–10 0000.

Имминоферментный анализ 
(ИФА)
ИФА проводили по  мето-

дике, описанной Дюрмейе-
ром  [13] для  тестирования ВГА, 
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анти-NAVи  анти-NAV IgM, ИФА 
для антигена, связанного с виру-
соподобными частицами, обна-
руженными в  настоящем иссле-
довании, был практически таким 
же, как и  для ВГА. Эталонные 
сыворотки шимпанзе до и после 
инокуляции использовались в ка-
честве отрицательных и  поло-
жительных анти-NAV стандартов 
для специфичности определения 
ВГА в тестах ИЭМ и ИФА.

Конфигурация градиента
1,0 мл частично очищенного 

10 %-го экстракта кала, содержа-
щего вирусоподобные частицы, 
наслаивали на  16 мл предвари-
тельно сформированного линей-
ного градиента CsCL с  диапазо-
ном плотности 1,18–1,48 г/см3 
в  0,05  М растворе фосфатно-бу-
ферного раствора, рН 7,2. Гради-
ент центрифугировали в  роторе 
Beckman SW 27.1 при 24 000 об/
мин в течение 18 часов при 4 о C. 
Затем его фракционировали (по 
0,5 мл каждого) и анализировали 
на  наличие вирусоподобных ча-
стиц и вирусного антигена с помо-
щью ИЭМ и ИФА соответственно.

Эксперименты по прививке 
обезьян
Двум обезьянам Macacus 

cynomolgus вводили внутривен-
но (по 1,0 мл каждой) 10 %-ный 
неочищенный экстракт стула, по-

лученный от  инфицированного 
добровольца на  42-й день после 
прививки, и предварительно тести-
ровали на  наличие вирусоподоб-
ных частиц с  помощью ИЭМ. Жи-
вотных контролировали два раза 
в неделю для установления уров-
ней АЛТ и АСТ и ответа антител. Об-
разцы стула собирали ежедневно 
с 5-го по 30-й день после инокуля-
ции, а затем два раза в неделю. Все 
образцы исследовали с  помощью 
ИЭМ для демонстрации экскреции 
вирусоподобных частиц. На  пике 
повышения фермента и  через 1 
неделю у каждой обезьяны брали 
игольчатые биопсии ткани печени. 
Обезьян умерщвляли через 1 не-
делю после нормализации уровня 
ферментов.

Cыворотка
Сыворотки реконвалесцентов 

от хорошо задокументированных 
случаев гепатита А использовали 
в  качестве положительных эта-
лонных препаратов против NAV. 
Это были: [1] № 356 (рабочий 
стандарт в  этой лаборатории); 
[2] Burton, любезно предостав-
ленный д-ром J.E. Maynard, Центр 
контроля заболеваний, Феникс, 
Аризона; и [3] GBM, любезно пре-
доставленный доктором Ф.  Дей-
нхардтом, Институт Макса фон 
Петтенкофера, Мюнхен, ФРГ. 
Кроме того, в исследование были 
включены образцы сыворотки 
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крови до и после заражения шим-
панзе, экспериментально инфи-
цированного ВГА, а также образ-
цы сыворотки крови до  и после 
заражения шимпанзе, инфици-
рованного возбудителем пост-
трансфузионного гепатита ни-А, 
ни-В. Первые были получены 
из отдела исследовательских ре-
сурсов Национального института 
аллергии и  инфекционных за-
болеваний (NIAID), Бетесда, штат 
Мэриленд, а  вторые были лю-
безно предоставлены доктором 
Р.Х. Перселлом, NIAID. Сыворотки, 
использованные для  скрининга 
на  наличие антител к  вирусопо-
добным частицам, обнаружен-
ным в  стуле добровольца, были 
взяты у 4 групп лиц: 1) здоровые 
субъекты без желтухи в анамнезе 
(2 образца); 2) пациенты с двумя 
эпизодами гепатита (12 образ-
цов); 3) пациенты с  одним эпи-
зодом гепатита из вспышки, у ко-
торых наблюдались повторные 
случаи гепатита (11 образцов, 
в  том числе 2 анти-HAV-отрица-
тельных); и 4) пациенты с одним 
эпизодом гепатита из других ре-
гионов (32  образца). В  группах 
2–4 образцы сыворотки были 
собраны на  ранней стадии вы-
здоровления. Сыворотки всех 
больных были отрицательными 
на  HBsAg. Все образцы храни-
лись при  –20  °C в  герметичных 
контейнерах до испытаний.

Инокуляция культур тканей 
мышей-сосунков
Для  определения патогенных 

свойств изолята вируса и  опре-
деления наличия каких-либо 
обычных энтеровирусов в  фе-
калиях добровольцев использо-
вали первичные культуры кле-
ток почек мартышек-мартышек 
и  мышей-сосунков. В  четыре 
5-дневные пробирочные куль-
туры инокулировали по  0,2 мл 
сырых экстрактов стула, содер-
жащих вирусоподобные частицы. 
За культурами наблюдали в  те-
чение 7–10 дней. Аналогичным 
образом проводили два допол-
нительных слепых пассажа с  ис-
пользованием замороженных-от-
таивающих клеточных лизатов. 
Однодневным мышам интраце-
ребрально и  подкожно вводили 
0,02 мл и 0,03 мл экстракта кала 
соответственно. Животных заби-
вали ежедневно в течение 10–12 
дней. Позже были сделаны два 
слепых пассажа у  мышей-сосун-
ков с взвесями мозга и туши в ка-
честве инокулята.

Результаты

Исследование добровольца
У  экспериментально инфици-

рованного добровольца через 
36 дней после инокуляции раз-
вились типичные клинические 
признаки и  симптомы острого 
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гепатита, сопровождавшиеся 
ферментативными нарушениями. 
Клиническое течение, серология 
и  экскреция вируса представле-
ны на рис. 1.

ВГА не был обнаружен с помо-
щью ИЭМ или ИФА в  образцах 
стула, взятых на  10–28, 43–56 
и  62-й дни после инокуляции 
(между 29 и  42-м днями образ-
цов не было); анти-HAV IgM не 
был обнаружен в образце сыво-
ротки, взятом через 62 дня после 
инокуляции, т.  е. через 27 дней 
после появления симптомов.

Общее количество анти-HAV 
оставалось на  том же уров-
не между образцами сыворот-
ки до  инокуляции и  посткли-
ническими образцами. Тесты 
на  HBsAg, анти-HBs и  анти-HAV 

IgM, проведенные в  независи-
мой лаборатории (подразделе-
ние Hepatitis Laboratories, Центр 
контроля заболеваний, Феникс, 
Аризона), дали отрицательный 
результат. Сферические виру-
соподобные частицы размером 
от 27 мл до 30 нм визуализиро-
вались с помощью ИЭМ в образ-
цах стула, собранных на  28, 43, 
44 и  45-й день после прививки, 
когда тест проводился с реконва-
лесцентной сывороткой от одно-
го из пациентов, перенесших два 
последовательных эпизода гепа-
тита ни-А, ни-В (рис. 2). Осталь-
ные образцы стула (с 10–27, 
46–56 и  62-го дней) не содер-
жали вирусоподобных частиц, 
способных реагировать с  этой 
реконвалесцентной сывороткой. 

Рис. 1. Динамика фекально-орального гепатита ни-А, ни-В у человека-добровольца
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Рис. 2. Иммунный агрегат вирусоподобных частиц, выделенный из стула 
экспериментально инфицированного добровольца. Полоса = 100 нм

Наблюдалось очевидное увели-
чение титра антител к этим части-
цам между образцами сыворотки 
до  инокуляции и  постклиниче-
скими образцами.

Впоследствии аналогичные ви-
русоподобные частицы были об-
наружены в  трёх образцах кала 
острой фазы (все от разных паци-
ентов), использованных для при-
готовления инокулята.

Вирусная серология
Результаты обобщены в таб л. 1. 

Антитело, способное реагировать 
с  вирусоподобными частицами 
из стула экспериментально инфи-
цированного добровольца, было 

обнаружено в  сыворотке крови 
пациентов с двумя эпизодами ге-
патита в  анамнезе (независимо 
от  того, был ли предполагаемый 
фекально-оральный ни-А, ни-В 
гепатит первым или вторым эпи-
зодом) и в группе больных с од-
ним эпизодом от  вспышки, где 
имели место повторные случаи 
гепатита. Среди этих пациентов 
были лица с  предшествующим 
воздействием HAV и  без него. 
Антитела не были обнаружены 
в  сыворотке обычных анти-HAV 
IgM-положительных пациентов, 
в  основном детей. Все имею-
щиеся референтные препараты 
анти-HAV и  образец сыворотки 
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шимпанзе, экспериментально 
инфицированного возбудителем 
посттрансфузионного гепатита 
ни-А, ни-В, не реагировали с эти-
ми вирусоподобными частицами.

Дальнейшая характеристика 
вирусоподобных частиц
Вирусоподобные частицы, 

извлечённые из  стула экспери-
ментально инфицированного до-
бровольца, когда их связывали 
в  градиенте плотности CsCl, да-
вали основной пик антигенности 
при 1,35 г/см3 и второстепенный 
пик при 1,30 г/см3 (рис. 3). Зрелые 
вирусные частицы можно было 

визуализировать с помощью ИЭМ 
во фракции, соответствующей ос-
новному пику.

Экстракт стула человека, со-
держащий вирусоподобные ча-
стицы, инокулировали и  пасси-
ровали в  первичных культурах 
клеток почек верветок. CPE не на-
блюдалось и не удавалось опре-
делить увеличение количества 
вирусоподобных частиц с  по-
мощью ИЭМ клеточных лизатов. 
При инокуляции и пассировании 
подкожным или внутримозговым 
путем у  новорожденных мышей 
вирусоподобные частицы оказа-
лись непатогенными.

Таблица 1. Скрининг человеческой и эталонной сывороток на наличие антител 
к обнаруженному вирусу (тест ИЭМ)
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Патогенность обезьян
Результаты экспериментов 

по  инокуляции M. cynomolgus 
схематически показаны на  рис.  4. 
У  обоих инокулированных живот-
ных появились признаки инфек-
ции. Первая экскреция вирусопо-
добных частиц происходила уже 
на 16 и 10-й день у 2 обезьян со-
ответственно. За этим последовало 
появление сывороточных антител 
и  повышение уровня фермен-
тов (АЛТ и  АСТ). Гистопатологиче-
ские изменения, соответствующие 
острому гепатиту, были обнару-
жены в  биоптатах печени, взятых 
на 27 и 34-й день после прививки, 
а также в печени аутопсийных жи-
вотных. (Гистопатологические дан-
ные будут представлены отдельно.)

Обсуждение

Cуществование гепатита ни-А, 
ни-В человека, передающегося 
фекально-оральным путем, пред-
полагалось в ряде исследований, 
основанных на  эпидемиологи-
ческих обследованиях [4–9]. До-
полнительным доказательством 
фекально-орального пути служит 
наше наблюдение за пациента-
ми, у  которых было два эпизода 
гепатита, передающегося непа-
рентерально, один из  которых 
был документирован как гепа-
тит А. Поскольку возникновения 
двух таких эпизодов у  одного 
пациента не наблюдалось, обыч-
но можно предположить, что фе-
кально-оральный гепатит ни-А, 

Рис. 3. Изопикническое 
связывание вирусоподобных 
частиц в градиенте 
плотности CsCL. Экстракт 
стула, собранный 
у добровольца на 42-й 
день после инокуляции, 
готовили и подвергали 
центрифугированию, 
как описано в разделе 
«Материалы и методы». 
Пунктирная линия 
указывает уровень 
отсечки для соотношений 
P/N (положительный/
отрицательный) ИФА
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ни-В  либо является эндемичным 
только в  определенных геогра-
фических районах (например, 
на  Индийском субконтиненте), 
либо значительно менее заразен, 
чем гепатит типа А. Наши пред-
варительные исследования по-
казали, что антитела к возможно-

му возбудителю этой инфекции 
изредка могут быть обнаружены 
в коммерческих партиях иммуно-
глобулина сыворотки.

В  настоящей статье описыва-
ется эксперимент по вакцинации 
человека-добровольца, которо-
му вводили концентрированный 

Рис. 4. Профили ферментов, серологические и вирусологические данные у двух 
обезьян Macacus cynomolgus, инокулированных экстрактом острой фазы стула 
человека-добровольца. Время инокуляции указано стрелками. Выделение 
вирусоподобных частиц выражается числом типичных частиц, окруженных 
антителами, на 10 квадратов сетки электронного микроскопа 
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фекальный материал от  пациен-
тов с  острым фекально-ораль-
ным гепатитом ни-А, ни-В. Было 
продемонстрировано, что 1) эта 
инфекция передавалась орально; 
2) инкубационный период длил-
ся 36 дней, т. е. несколько дольше, 
чем средний инкубационный пе-
риод гепатита А; 3) клинические 
признаки и симптомы были очень 
похожи на наблюдаемые у паци-
ентов с гепатитом А; и 4) этиоло-
гический агент заболевания ан-
тигенно не связан с HAV. Если бы 
было наоборот, то можно было 
бы ожидать увеличения титра ан-
ти-HAV в ходе инфекции за счет 
бустерного антигенного стимула.

Образцы стула, собранные 
у  волонтера на  доклиническом 
и  раннем постклиническом эта-
пах, содержали сферические ви-
русоподобные частицы размером 
от 27 до 30 нм, которые предпо-
ложительно представляли собой 
возбудитель фекально-орального 
гепатита ни-А, ни-В. Хотя эти ча-
стицы имеют некоторые общие 
характеристики с  HAV, такие как 
размер, форма, значение пла-
вучей плотности, неспособность 
вызывать патогенные эффекты 
в  культурах клеток и  грудных 
мышах, а  также характер выде-
ления, различия в их антигенном 
поведении очевидны. Описанные 
здесь частицы были агглютиниро-
ваны сывороткой пациентов, пе-

ренесших два эпизода гепатита, 
один из которых был гепатитом А, 
а другой подозревался в фекаль-
но-оральном гепатите ни-А, ни-В. 
Эти частицы также реагировали 
с сыворотками больных, перенёс-
ших один приступ гепатита, прои-
зошедший во время вспышки, где 
наблюдались повторные случаи 
гепатита. Примечательно, что сре-
ди последних были лица, ранее 
не подвергавшиеся воздействию 
ВГА. Имеющиеся эталонные ан-
тисыворотки к  HAV, включая сы-
воротку экспериментально ин-
фицированных шимпанзе, не 
реагировали с вирусоподобными 
частицами из  стула доброволь-
цев. Естественно, эти частицы не 
агглютинировались сывороткой 
обычных анти-HAV IgM-положи-
тельных пациентов.

Некоторые авторы [14–16] за-
являли о  наличии вирусоподоб-
ных частиц размером 25–30 нм 
в  тканях человека и  шимпанзе 
в  связи с  посттрансфузионным 
гепатитом ни-А, ни-В. До  сих пор 
частицы, связанные с  посттранс-
фузионным гепатитом ни-А, ни-В, 
не сравнивались с частицами, об-
наруживаемыми при фекально- 
оральном гепатите ни-А, ни-В при 
прямом серологическом тести-
ровании. Однако, как отмечалось 
выше, образец сыворотки крови 
от  шимпанзе, экспериментально 
инфицированного возбудителем 
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посттрансфузионного гепатита 
ни-А, ни-В, не агглютинировал ча-
стицы из стула добровольца. Стоит 
также отметить, что эти два типа 
гепатита ни-А, ни-В имели разные 
пути передачи в  естественных 
и экспериментальных условиях.

Спорадические случаи гепа-
тита иногда связаны с  предста-
вителями группы герпесвирусов, 
включая вирус Эпштейна — Барр, 
цитомегаловирус и  опоясыва-
ющий герпес, а  также с  вирусом 
краснухи и  другими идентифи-
цируемыми вирусными агентами 
[для обзора см. 17]. Однако эпи-
демиологические модели этих 
инфекций не могли быть согласо-
ваны с нашими выводами.

Накопленных данных доста-
точно, чтобы рассматривать эпи-
демический фекально-ораль ный 
гепатит ни-А, ни-В как отдельную 
сущность. Что касается антиге-
ниально независимых вирусопо-
добных частиц, обнаруженных 
в  стуле экспериментально ин-
фицированного добровольца, 
то их необходимо дополнитель-
но охарактеризовать, особенно 
их биохимический состав, пре-
жде чем станет возможным их 
окончательное таксономическое 
определение. Если этиологиче-
ским агентом фекально-орально-
го гепатита ни-А, ни-В  окажется 
РНК-содержащий вирус, то логич-
но было бы предложить термин 

«гепарнавирус» и  объединить 
его вместе с  HAV в  семейство 
Picornaviridae.

В целом взаимосвязи этих виру-
сов с эпидемическими гепатитами 
очень схожи с  установленными 
более 30 лет назад для полиови-
русов и полиомиелита.
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по пpоблеме гепатита А, котоpую защитила в 1984 г. В дальней-
шем продолжала pаботать в Hижнегоpодском HИИ ЭиМ pуково-
дителем лабоpатоpии эпидемиологии виpусных гепатитов.

Гpачёв Виктоp Павлович (1932–2021), доктоp биологических 
наук, пpофессоp. Работал в ИПВЭ с 1957 по 2014 г. За этот пеpиод 
pяд лет pаботал в миссии ВОЗ в г. Женеве. Долгие годы был руко-
водителем лабоpатоpии и заместителем диpектоpа ИПВЭ по на-
учной pаботе в производстве.

Казачков Юpий Алексеевич, кандидат биологических наук, 
стаpший научный сотрудник. С 1978 г. был аспиpантом лабоpа-
тоpии биохимии виpусов ИПВЭ. С 1983 по 1993 г. pаботал стаp-
шим научным сотpудником в  лабоpатоpии биотехнологии пpи 
отделе гепатита ИПВЭ. В дальнейшем переехал на pаботу в США.

Кусов Юpий Юpьевич, кандидат биологических наук, старший 
научный сотpудник. С 1983 по 1993 г. руководил лабоpатоpией 
биотехнологии пpи отделе вирусных гепатитов ИПВЭ. В дальней-
шем уехал в Германию.

Лашкевич Василий Андpеевич (1927–2018), доктоp медицин-
ских наук, пpофессоp, академик РАМH (с 2013 г. — академик РАH). 
Работал в  ИПВЭ с  1955 по  2018 г. Долгие годы pуководил ла-
боpатоpией молекуляpной биологии виpусов, был заместителем 
диpектоpа ИПВЭ по научной pаботе.
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Мамедов Муpад Киясович, доктоp медицинских наук, пpофес-
соp, академик РАЕH, заслуженный вpач Азеpбайджана, виpусо-
лог и онколог. С 1980 по 1984 г. был аспиpантом в лабоpатоpии 
этиологии и диагностики гепатитов, в 1984 г. защитил кандидат-
скую дисеpтацию. С 1990 г. по настоящее вpемя — заместитель ге-
неpального диpектоpа Hационального центра онкологии в г. Баку. 
Ряд лет был председателем комиссии Минздpава Азербайджана 
по пpоблеме виpусных гепатитов.

Михайлов Михаил Иванович, доктор медицинских наук, про-
фессор, член-корреспондент РАН — эпидемиолог и вирусолог. Круг 
научных интересов: вирусные гепатиты, в  том числе гепатит  Е. 
Проводил совместные научные исследования с  М.С.  Балаяном, 
подготовил и напечатал «Энциклопедический словарь — вирус-
ные гепатиты» (три издания). С 2000 по 2006 г. возглавлял лабора-
торию вирусных гепатитов в Институте полиомиелита и вирусных 
энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, с 2006 по 2016 г. — дирек-
тор этого института. В настоящее время заведующий лаборатори-
ей вирусных гепатитов в Институте вакцин и сывороток им. И.И. 
Мечникова и  научный руководитель Института молекулярной 
и персонифицированной медицины ФГБОУ ДПО «Российская ме-
дицинская академия непрерывного профессионального образо-
вания» Минздрава России.

Hасташенко Татьяна Александpовна, кандидат биологических 
наук. Работала в лабоpатоpии этиологии и диагностики гепатитов 
ИПВЭ с 1978 по 1993 г. В дальнейшем уехала на pаботу в США.

Нетёсов Сергей Викторович, молекулярный биолог, доктор био-
логических наук, профессор, академик РАН, заведующий лабора-
торией биотехнологии и  вирусологии факультета естественных 
наук Новосибирского государственного университета (ФЕН НГУ); 
заместитель директора НПО (ГНЦ ВБ) «Вектор» (1990–2007 гг.); 
директор НИИ молекулярной биологии ГНЦ ВБ «Вектор» (1995–
2005 гг.). В настоящее время — заведующий лабораторией био-
технологии и вирусологии ФЕН НГУ.

Огаpков Павел Иванович, доктоp медицинских наук, пpофес-
соp, заслуженный работник высшего профессионального обра-
зования, полковник медицинской службы. Заведовал кафедрой 
эпидемиологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
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в Санкт-Петербурге. В 1982–1984 гг. часто бывал в научных ко-
мандировках в отделе виpусных гепатитов ИПВЭ.

Полещук Валентина Федедоpовна (1943–2013), доктоp меди-
цинских наук. Работа стаpшим научным сотрудником с  1979 г., 
в дальнейшем была руководителем лабоpатоpии приматов в от-
деле виpусных гепатитов ИПВЭ.

Усманов Рафик Каримович (1947–2014), доктоp медицинских 
наук. Работал pуководителем отдела виpусологии в HИИ эпиде-
миологии и микробиологии в г. Фpунзе (ныне Бишкек). В течение 
нескольких лет pаботал в лабоpатоpии гепатита ИПВЭ и под pуко-
водством М.С. Балаяна подготовил и защитил (1995 г.) докторскую 
диссеpтацию по гепатиту Е у животных.

Шахгильдян Иосиф Васильевич (1932–2013), доктоp медицин-
ских наук, пpофессоp, член-коppеспондент РАМH. Был pуководите-
лем отдела эпидемиологии Института виpусологии им. Д.И.  Ива-
новского. Много лет поддерживал тесные научные связи с ИПВЭ 
и с М.С. Балаяном.
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