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Академик В.Д. Беляков — творец современной отечественной 
теории эпидемиологической науки: к столетию со дня рождения 
выдающегося учёного, педагога и военного эпидемиолога 
Белов А.Б., Кузин А.А. , Зобов А.Е.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
В статье анализируются итоги жизнедеятельности и творческое наследие академика РАМН и РАЕН про-
фессора генерал-майора медицинской службы Виталия Дмитриевича Белякова (1921–1996 гг.) в связи со 
100-летием со дня его рождения и 85-летием образования кафедры общей и военной эпидемиологии Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Выдающийся ученый-эпидемиолог, организатор и педагог в 
течение 18 лет возглавлял эту кафедру, а затем 14 лет руководил кафедрой эпидемиологии 1-го Москов-
ского медицинского института им. И.М. Сеченова. За эти годы он создал две собственные эпидемиоло-
гические школы и внёс неоценимый вклад в эпидемиологическую науку, профессиональную подготовку 
кадров для военно-медицинской службы и здравоохранения страны, а также в совершенствование си-
стем противоэпидемического обеспечения войск (флота) и профилактической медицины. Главные заслуги 
В.Д. Белякова и его учеников состоят в разработке теории саморегуляции паразитарных систем, признан-
ной биологическим фундаментом эпидемиологии инфекционных заболеваний; внедрении в медицинских 
вузах преподавания основ эпидемиологии неинфекционных болезней и методологии эпидемиологиче-
ской диагностики; обосновании современных систем эпидемиологического надзора за заболеваемостью 
населения и управления эпидемическим процессом актуальных инфекций. Он и его сотрудники внесли 
большой вклад в изучение и профилактику значимых для личного состава войск (флота) и населения 
инфекций; совершенствование иммуно- и экстренной профилактики; реформирование профилактических 
направлений системы высшего медицинского образования и структур здравоохранения. 

Ключевые слова: академик В.Д. Беляков, история эпидемиологии, эпидемиологическая теория и прак-
тика, интеграция в эпидемиологической науке, медико-профилактическое образование

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении ис-
следования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, свя-
занных с публикацией настоящей статьи. 
Для цитирования: Белов А.Б., Кузин А.А., Зобов А.Е. Академик В.Д. Беляков — творец современной отече-
ственной теории эпидемиологической науки: к столетию со дня рождения выдающегося учёного, педагога и 
военного эпидемиолога. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2021;98(5):597–607.

ной медицины будет отмечать исторические даты — 
100-летие со дня рождения академика В.Д. Белякова 
и 85-летие образования кафедры общей и военной 
эпидемиологии Военно-медицинской академии  
им. С.М. Кирова (ВМедА). Такое хронологическое 
совпадение свидетельствует о неразделимости 
судьбы Виталия Дмитриевича и кафедры академии, 
которую он возглавлял 18 лет. Более 34 лет жизни 
Виталия Дмитриевича были связаны сначала с его 
учебой, а затем научно-исследовательской и педа-
гогической деятельностью в Alma mater. 

Виталий Дмитриевич родился в деревне Юр-
цино Ивановской области, с отличием окончил сред-
нюю школу, в 1938 г. поступил в ВМедА и учился в 
ней вплоть до ноября 1941 г., превозмогая, как и все 

Виталий Дмитриевич Беляков, академик АМН 
СССР и РАЕН, доктор медицинских наук, профес-
сор, генерал-майор медицинской службы, принад-
лежит к когорте замечательных отечественных уче-
ных, посвятивших себя профилактической медици-
не и эпидемиологической науке. Его жизненный и 
творческий путь является примером благородного 
служения медицинской науке и деятельного уча-
стия в обучении и воспитании будущих врачей и 
специалистов-эпидемиологов медицинской службы 
Вооруженных cил и здравоохранения страны [1–3].  
10 ноября 2021 г. научно-педагогическое сообще-
ство профилактического здравоохранения и воен-



598 599JOURNAL OF MICROBIOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND IMMUNOBIOLOGY. 2021;98(5) 

ANNIVERSARIES

ря своему опыту, интеллекту, талантам и работо-
способности, сформировался как крупный ученый 
и педагог, руководитель одной из ведущих кафедр 
профилактической медицины ВМедА и страны. 
Об этом свидетельствует его быстрое восхожде-
ние по «служебной лестнице»: он за 5 лет прошёл 
путь от младшего до старшего преподавателя, а в 
1959 г. ему было присвоено учёное звание доцен-
та. В 1963 г. он защитил докторскую диссертацию,  
в 1964 г. был назначен начальником кафедры об-
щей и военной эпидемиологии, а в 1965 г. ему было 
присуждено ученое звание «профессор». Его за-
слуги в науке были тоже высоко оценены: в 1971 г. 
В.Д. Беляков был избран членом-корреспондентом, 
в 1978 г. — действительным членом АМН СССР,  
а в 1979 г. ему было присвоено воинское звание «ге-
нерал-майор медицинской службы» (выше штатной 
должностной ступени за выдающиеся заслуги в во-
енной эпидемиологии). 

Основная обязанность Виталия Дмитриеви-
ча как начальника кафедры заключалась в общем 
руководстве учебно-методической работой и науч-
ными исследованиями сотрудников. Организация 
учебного процесса и методической работы препо-
давателей в 1970–1980-е гг. осуществлялась заме-
стителем начальника кафедры опытнейшим доцен-
том Б.А. Кожевниковым, а стратегические вопросы 
всегда решал руководитель. Научную деятельность 
коллектива Виталий Дмитриевич курировал лично. 
Он считал обязательным для учёного быть в кур-
се достижений в области всей инфектологии, а не 
только своей специальности. Ветераны кафедры 
свидетельствуют, что он систематически просма-
тривал литературу по широкому спектру дисциплин 
помимо эпидемиологии. Считая, что открытия де-
лаются на стыках наук, он проявлял особое внима-
ние к достижениям микробиологии, иммунологии, 
паразитологии, вакцинологии. В круг его интересов 
входили также вопросы, связанные с клиническими 
аспектами инфекционных болезней, биологией, ге-
нетикой, ветеринарией, философией.

Он лично занимался подготовкой учебни-
ков и учебных пособий; монографий, материалов 
в журналы и докладов на конференциях и сборах 
специалистов, а также рецензированием научных 
трудов, диссертаций и т.п. При этом Виталий Дми-
триевич часто привлекал к сотрудничеству не толь-
ко крупных учёных, но и своих непосредственных 
учеников: это можно увидеть в перечне соавторов 
его основных трудов. Кроме того, он продуктивно 
работал в различных научных и образовательных 
комиссиях, прежде всего в системе АМН СССР  
(а позже и РАЕН), что отражают его актовые речи, 
доклады и публикации. Ему также приходилось 
многократно участвовать в ответственных меро-
приятиях в ВМедА и военных округах по плану 
Главного военно-медицинского управления Мини-

её слушатели, тяготы начавшейся войны и блокады 
Ленинграда. Завершал ускоренный курс обучения 
он в Самарканде, куда эвакуировали академию осе-
нью 1941 г. Нужно отметить, что в период учебы 
слушатель В.Д. Беляков был сталинским стипен-
диатом, награждённым знаком «Отличник РККА».  
В мае 1942 г. он окончил академию и во время Ве-
ликой Отечественной войны служил на должностях 
войсковых врачей частей и соединений. В после-
военное время он продолжил работать в системе 
медицинской службы погранвойск, в том числе в 
должности врача-бактериолога, а затем начальни-
ка санитарно-эпидемиологической лаборатории.  
В апреле 1952 г. В.Д. Беляков поступил в адъюнкту-
ру ВМедА при кафедре эпидемиологии с дезинфек-
цией, которую окончил досрочно в 1954 г., защитил 
кандидатскую диссертацию и был оставлен на пре-
подавательской работе. 

Учителями Виталия Дмитриевича были вид-
ные ученые-эпидемиологи профессоры Г.А. Зна-
менский и И.И. Рогозин (член-корреспондент АМН 
СССР) — последователи основателя кафедры про-
фессора Д.К. Заболотного. Они известны как вы-
дающиеся организаторы противоэпидемической 
службы войск, лично участвовавшие в борьбе с 
эпидемиями опасных инфекций в войсках и среди 
населения в период Великой Отечественной во-
йны. Также Виталий Дмитриевич считал своими 
наставниками профессоров В.А. Башенина (питом-
ца ВМедА, возглавлявшего Ленинградскую эпиде-
миологическую школу), и Л.В. Громашевского, с 
которым переписывался и встречался. На кафедре 
эпидемиологии ВМедА был опытный научно-пе-
дагогический состав: профессоры А.Л. Сироко, 
Б.Л. Шура-Бура, преподаватели Н.И. Вальвачев, 
Р.А Тарарин, Р.Х. Яфаев и др.; многие имели опыт 
противоэпидемической работы в условиях боевых 
действий. Под руководством упомянутых учителей 
Виталий Дмитриевич менее чем за 10 лет, благода-
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стерства обороны СССР и выезжать за границу на 
симпозиумы и конференции с научными докладами 
и лекциями. По свидетельству тех, кому довелось 
их слушать, он был замечательным лектором и счи-
тал своим долгом читать основополагающие лекции 
слушателям всех факультетов ВМедА. Создавая 
свою научно-педагогическую школу, он тщательно 
отбирал учеников и в интересах дела и реализации 
своих планов умело использовал лучшие качества 
исполнителей заданий. 

Виталий Дмитриевич с начала своей деятельно-
сти в ВМедА огромное внимание, наряду со своими 
диссертационными исследованиями и служебными 
обязанностями, уделял теоретическим изысканиям 
в области общей эпидемиологии. Важнейшим эта-
пом в его становлении как серьёзного ученого стала 
работа над монографией «Эпидемический процесс. 
Теория и метод изучения» (1964). Ее появление бы-
ло следствием опыта, приобретённого автором при 
подготовке нескольких учебников и учебно-ме-
тодических пособий, статей в сборники, а также 
монографий, в том числе в соавторстве с профес-
сором И.И. Рогозиным [4–6]. В упомянутом труде 
с позиции критического анализа становления оте-
чественной эпидемиологии им был намечен путь 
к пересмотру некоторых устаревших и противоре-
чивых теоретических воззрений. С этого времени 
он начал упорно реализовывать идею обновления 
структуры и содержания теории эпидемиологии 
инфекционных заболеваний (учения об эпидеми-
ческом процессе), соответствующих современ-
ным достижениям медико-биологической науки.  
Он шёл к этой цели последовательно и поэтапно, 
сопоставляя параллели и тенденции развития эпи-
демиологии в мире и стране, значительно опережая 
свое время. 

Основы отечественной эпидемиологии, как из-
вестно, были разработаны создателем первой науч-
ной теории эпидемического процесса выдающим-
ся ученым-эпидемиологом Л.В. Громашевским.  
Её законы и положения до 1970-х гг. служили обо-
снованием практических рекомендаций по органи-
зации профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в очагах инфекционных заболеваний 
среди населения и военнослужащих. Основные 
закономерности эпидемиологической парадигмы, 
объединившей эту теорию и разработки академи-
ков И.И. Елкина, В.М. Жданова, В.Н. Беклемишева 
и других крупных ученых, основывались на ряде 
господствующих тогда в инфектологии положе-
ний. К ним относили: постоянство паразитических 
и патогенных признаков возбудителя при односто-
ронней зависимости от них восприимчивости лю-
дей; основной закон паразитизма и «элементарную 
ячейку» эпидемического процесса как её внутрен-
нюю причину; закон соответствия эпидемиологи-
ческой локализации возбудителей в организме хо-

зяина; заносной генез заболеваемости населения 
и формирования эпидемических очагов инфекций.  
Из этого вытекал приоритет в практике борьбы с 
инфекционной заболеваемостью — предупрежде-
ние заражения людей и локализация (ликвидация) 
эпидемических очагов воздействием на пути и фак-
торы передачи возбудителей инфекций. 

Сегодня очевидно, что уровень эпидемио-
логической науки первой половины ХХ в. еще не 
позволял диалектически решить вопрос причинно-
сти эпидемического процесса, считавшегося тогда 
предметом данной дисциплины, ориентированной 
только на инфекционную патологию. Иммунология 
и вирусология были в начале своего становления, 
бактериология ещё не достигла высот, а вакциноло-
гия только добилась первых успехов в профилакти-
ке отдельных опасных инфекций. Степень развития 
эпидемиологической и этиологической диагностики 
заболеваемости ещё была недостаточной для форми-
рования полноценной системы эпидемиологического 
надзора и прогнозирования заболеваемости. Суще-
ствующие противоречия учения Л.В. Громашевского 
некоторым теоретическим концепциям и категориям 
смежных дисциплин, особенно биологии и парази-
тологии, усложняли практику борьбы с инфекциями. 
К тому же в стране в послевоенное время, особенно 
в 1960–1970-е гг., постепенно стали ощущаться при-
знаки нарастающего кризиса в здравоохранении из-
за недостаточной эффективности профилактической 
медицины. Одним из тех учёных, кто первым оценил 
и понял необходимость ревизии теории и перестрой-
ки практической эпидемиологии, был В.Д. Беляков.

Свои идеи и предложения он опубликовал в 
учебнике «Военная эпидемиология» (1976), в кото-
ром предложил первую научно обоснованную струк-
туру теории эпидемического процесса, состоящую 
из трех взаимосвязанных разделов. Их содержание, 
безусловно, стало шагом вперед по сравнению с 
устаревающей концепцией Л.В. Громашевского [7].  
В представленных теоретических разработках 
В.Д. Беляков первым из эпидемиологов использо-
вал методологию популяционно-экологического и 
структурного подхода. Кроме того, он привел дока-
зательства ведущей роли в эпидемическом процес-
се антропонозов функционирования внутренних 
резервуаров возбудителей в организованных (в том 
числе воинских) коллективах, что раньше отрица-
лось. В учебнике он с диалектических позиций рас-
сматривает эпидемический процесс как взаимодей-
ствие неоднородных по патогенности видов парази-
тов и их хозяев по восприимчивости в изменчивых 
социальных и природных условиях. С тех пор новое 
представление о закономерностях эпидемического 
процесса он стал уточнять и внедрять в эпидемио-
логическую науку и преподавание.

Виталий Дмитриевич развил идеи академика 
Е.Н. Павловского о природе паразитизма в биоло-
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гии и медицине и творчески использовал их в эпи-
демиологии. Его вклад в обоснование сущности 
полипатогенности (полигастальности или многохо-
зяинности) и политропности возбудителей зооно-
зов (зооантропонозов) и сапронозов в организмах 
животных и человека способствовал совершенство-
ванию систематики этих болезней в медицине. Ему 
удалось рационально дифференцировать зоонозы 
на трансмиссивные (облигатные и факультатив-
ные) и нетрансмиссивные инфекции с множествен-
ным (комбинированным) механизмом передачи. 
Механизмы передачи их возбудителей он рассма-
тривал только применительно к соответствующим 
резервуа рам, а пути и факторы передачи человеку и 
животным — как частное от этих категорий и общее 
для любых теплокровных организмов. Поэтому его 
классификация инфекционных болезней человека 
по механизмам передачи возбудителей была более 
обоснованной с экологических позиций, чем ан-
тропоцентристские предложения последователей 
Л.В. Громашевского, смешивающих эти понятия. 
Виталий Дмитриевич первым ввёл в преподавание 
подраздел «Сапронозы (сапрозоонозы)» — об ин-
фекциях, описанных профессором В.И. Терских, 
достижение которого долго не признавалось или 
замалчивалось. В дальнейшем академик участвовал 
в развитии этой приоритетной для страны концеп-
ции, сотрудничая с московскими учеными [7–11]. 
Все эти новые положения были включены в его 
учебник, который надолго стал настольной книгой 
многих военных и гражданских эпидемиологов и 
руководством в практике. 

В упомянутом издании впервые появился раз-
дел преподавания эпидемиологической диагности-
ки инфекционной заболеваемости, методически 
разработанный под руководством В.Д. Белякова его 
учениками А.П. Ходыревым и А.А. Дегтяревым. 
Эпидемиологический анализ и прогнозирование 
эпидемического процесса становились основой 
для развивающейся системы эпидемиологического 
надзора в стране и стратегией борьбы с инфекци-
онной заболеваемостью. Среди научных проблем 
эпидемиологии и смежных с ней дисциплин Вита-
лий Дмитриевич особое внимание уделял вопросам 
иммунопрофилактики, в том числе ассоциирован-
ной иммунизации. Его кандидатская и докторская 
диссертации были посвящены вакцинации против 
дизентерии и связаны с эпидемиологическими, 
бактериологическими и иммунологическими ис-
следованиями. В годы безмерной уверенности в 
могущественности иммунопрофилактики на фоне 
успешного массового применения первых вакцин, 
благодаря его исследованиям, удалось изъять из 
состава дизентерийной поливакцины малоэффек-
тивные и реактогенные компоненты, обосновать и 
ввести в действие новый календарь прививок лич-
ному составу Вооружённых сил СССР. Вопросам 

иммунопрофилактики были посвящены совмест-
ные с И.И. Рогозиным и Р.Х. Яфаевым монографии, 
в которых он проявляет глубокие знания в вопросах 
смежных дисциплин [12, 13]. 

Под руководством Виталия Дмитриевича еже-
годно на кафедре проводились исследования по 50–
60 темам научно-исследовательских работ, основ-
ной целью которых было совершенствование дея-
тельности медицинской службы по профилактике 
инфекционной заболеваемости в войсках. Большой 
вклад коллектив кафедры внес в изучение актуаль-
ных для войск (сил флота) проблем частной эпиде-
миологии (ангина, дифтерия, грипп и ОРВИ, холе-
ра, вирусные гепатиты, менингококковая и острые 
кишечные инфекции, актуальные зоонозы и сапро-
нозы). Совместно с другими учреждениями испы-
тывались образцы обмывочно-дезинфекционной 
техники, средства обеззараживания, дезинсекции и 
дератизации, иммуно- и экстренной профилактики, 
безыгольные инъекторы, иммуностимуляторы и др. 
На основе результатов этих работ разрабатывались 
и распространялись инструктивно-методические 
указания для медицинской службы Вооружённых 
сил по соответствующим темам. Многие из них 
неоднократно обновлялись и переиздавались, а их 
исполнители представляли материалы работы на 
различных научных мероприятиях и сборах меди-
цинского состава армии и флота, успешно защища-
ли кандидатские и докторские диссертации.

В.Д. Беляков первым в стране научно обосновал 
необходимость углублённого эпидемиологического 
изучения проблемы внутрибольничных инфекций, 
накладывающих огромное бремя на здравоохране-
ние, настаивал на введении в штаты крупных ле-
чебных учреждений госпитальных эпидемиологов. 
В дальнейшем эти идеи были реализованы, и в этой 
сфере профилактической медицины обозначились 
успехи. Высокую оценку специалистов получили 
результаты комплексных исследований клинико- 
эпидемиологических проявлений стрептококко-
вых и стафилококковых инфекций с применением 
системного и этиологического подходов. Эти ма-
териалы были представлены в двух фундаменталь-
ных монографиях, написанных В.Д. Беляковым 
в сотрудничестве с известными учёными — ми-
кробиологом А.А. Тотоляном и хирургами  ВМедА  
академиком А.П. Колесовым и В.И. Немченко, а 
также преподавателями кафедры А.П. Ходыревым и 
П.Б. Остроумовым [14, 15]. Эксперты ВОЗ одобри-
ли эту методологию и рекомендовали шире исполь-
зовать её в эпидемиологических исследованиях при 
полисиндромных моноэтиологических нозологиях. 
Можно констатировать, что благодаря инициативе 
академика В.Д. Белякова сегодня успешно развива-
ется новое направление в научной и практической 
эпидемиологии по профилактике инфекций, связан-
ных с медицинской помощью населению. Кроме пе-
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речисленного, велись научные разработки по совер-
шенствованию структуры, функций и организации 
работы санитарно-эпидемиологических учрежде-
ний в мирное и военное время, методологии опера-
тивного и ретроспективного эпидемиологического 
анализа заболеваемости военнослужащих, методов 
оценки эффективности противоэпидемических ме-
роприятий. Многие рекомендации были внедрены 
в практическую деятельность медицинской службы 
Вооружённых сил: ими специалисты руководству-
ются и в настоящее время.

Анализируя итоги многогранной деятельно-
сти В.Д. Белякова, можно заметить, что все идеи, 
которые он вынашивал, имели системную фило-
софскую и эволюционно-экологическую основу, 
нередко подпитывали друг друга, а их реализация 
подчинялась генеральному замыслу — созданию 
профилактической науки будущего. Этот стиль 
применялся им также в управлении учебно-мето-
дической и научно-исследовательской работой на 
кафедре: он отражал умение руководителя страте-
гически мыслить и решать задачи комплексно, си-
стемно, всегда выделяя главное. По свидетельству 
ветеранов двух кафедр, которые последовательно 
возглавлял академик Беляков, Виталий Дмитриевич 
обладал огромной работоспособностью и трудился 
над учебниками и другими материалами даже в от-
пуске. У него невероятно была развита способность 
аналитического мышления, благодаря которому он 
улавливал всё новое и прогрессивное и старался 
внедрить это в работу кафедры. Он считал, что от-
крытия делаются в основном большими коллекти-
вами на междисциплинарных уровнях и укреплял 
связи с различными научно-исследовательскими 
организациями города и страны. 

В конце 1960-х гг. под его руководством на-
чались уникальные многолетние комплексные на-
блюдения и эпидемиологические эксперименты на 
моделях этиологически верифицированной забо-
леваемости воздушно-капельными инфекциями в 
воинских коллективах. Были изучены структура и 
многолетняя динамика заболеваемости и факторов 
иммунорезистентности военнослужащих; клини-
ко-эпидемиологическая характеристика заболева-
ний у лиц разного риска повторных случаев, в част-
ности, гриппа и ОРВИ; апробировались тесты для 
выявления лиц с дисбалансом иммунитета; приме-
нялись различные подходы к иммуно- и экстренной 
профилактике, новые вакцины и химиопрепараты,  
в том числе внедрённые позже в практику, и т.д. 
Главным же итогом десятилетней и последующей 
работы кафедры и привлечённых научных органи-
заций города стала разработка В.Д. Беляковым и 
соавторами теории внутренней регуляции (саморе-
гуляции) эпидемического процесса.

Окончательное признание явления внутренней 
регуляции эпидемического процесса открытием в 

медицине произошло в 1986 г. после регистрации в 
реестре открытий и изобретений СССР. Соавторами 
многолетнего труда являлись ученики В.Д. Беляко-
ва и сотрудники кафедры П.Б. Остроумов, А.А. Се-
ливанов, А.П. Ходырев, К.Г. Иванов — организато-
ры исследований кафедрального коллектива по упо-
мянутой тематике. В окончательном виде открытие 
получило название «саморегуляция паразитарных 
систем» в известной одноименной монографии, на-
писанной В.Д. Беляковым в соавторстве с Д.Б. Го-
лубевым, Г.Д. Каминским и В.В. Тец [16–18]. Ос-
новные положения этой концепции преподавались 
на кафедре ВМедА еще с конца 1970-х гг., а именно: 
новое диалектическое представление об эпидемиче-
ском процессе и его формулировка; характеристи-
ка фаз процесса и его эпидемических проявлений; 
механизмы регуляции природными и социальными 
условиями взаимодействия гено- и фенотипически 
гетерогенных возбудителей инфекций и биологи-
ческих хозяев по сопряжённым признакам; методо-
логия оценки и прогнозирования заболеваемости, 
а также выявления предрасположенных к частым 
заболеваниям лиц и их превентивной защиты и т.д. 
Эти закономерности новой теории за период про-
хождения заявки на открытие были подтверждены 
исследованиями, проведёнными в других учрежде-
ниях страны (в том числе специалистами немеди-
цинского профиля) не только на моделях различных 
антропонозных инфекций, но и при зоонозах и са-
пронозах. 

Параллельно развернулись идейная борьба и 
полемика в научных кругах между сторонниками 
и противниками концепции, имеющей признаки 
новой теоретической парадигмы эпидемиологии 
инфекционных болезней человека. Однако эти дис-
куссии проходили уже в иной период деятельно-
сти В.Д. Белякова (с 1982 по 1996 г.), поскольку он 
после выхода в отставку был избран заведующим 
кафедрой эпидемиологии (ныне кафедра эпидемио-
логии и доказательной медицины) 1-го Москов-
ского медицинского института им. И.М. Сечено-
ва. Следует пояснить, что о достижениях Виталия 
Дмитриевича и коллектива этой кафедры, а также 
реализации его замыслов полнее могут сообщить 
московские ученики и последователи академиков 
И.И. Елкина и В.Д. Белякова. Они лучше нас знают 
историю и вклад своих учителей в её деятельность 
и корректно сопоставят два исторических периода 
её существования. Наша задача — лишь для пол-
ноты оценки целенаправленной жизнедеятельно-
сти Виталия Дмитриевича совместить оба пери-
ода, используя свидетельства московских коллег.  
Мы хотим отметить преемственность идей и замыс-
лов академика, которые он годами прорабатывал и 
в итоге реализовал в научной, профилактической 
и образовательной практике, независимо от места 
жительства и работы. Поэтому кратко перечислим в 



602 603JOURNAL OF MICROBIOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND IMMUNOBIOLOGY. 2021;98(5) 

ANNIVERSARIES

рамках общего контекста статьи наиболее важные, 
с нашей точки зрения, достижения академика и кол-
лектива, который он возглавил в 1982 г.

По свидетельству сотрудников кафедры, он 
существенно переформатировал научную деятель-
ность профессорско-преподавательского состава. 
Изучение особенностей саморегуляции паразитар-
ных систем при различных инфекциях продолжи-
лось в новых условиях, причём с использованием 
самых современные методов исследования, в том 
числе молекулярно-биологических. Были вскрыты 
механизмы симбиотических отношений популя-
ций различных бактерий с людьми из коллективов 
риска; изучены прямые и обратные, положитель-
ные и отрицательные связи процессов управления 
в паразитарных системах на генетическом уровне 
и участие в них социальных и природных регуля-
торов; определена роль лиц с иммунологическим 
дисбалансом в резервации эпидемических «штам-
мов» (клонов). Эта напряжённая работа коллектива 
проходила на фоне продолжающейся полемики по 
теории саморегуляции, которая была особенно бес-
компромиссной 23 мая 1986 г. на заседании бюро 
Научного совета по эпидемиологии, паразитоло-
гии и инфекционным заболеваниям АМН СССР и 
президиума Всесоюзного научного общества ми-
кробиологов, эпидемиологов и паразитологов им. 
И.И. Мечникова [17]. Дискуссия явила полемиче-
ский талант Виталия Дмитриевича и стала хресто-
матийной, как и его лекции, статьи в журналах и 
доклады по данной теме. 

Параллельно Виталий Дмитриевич совер-
шенствовал теоретическое обоснование своей 
концепции и варианты ее применения в практике 
эпидемиологического надзора. Для этого на ка-
федре была создана лаборатория научных основ 
управления эпидемическим процессом, на кото-
рую Государственный комитет по науке и технике 
возложил задание по разработке критериев ликви-
дации управляемых инфекционных заболеваний 
(корь, дифтерия, полиомиелит и др.). В выполне-
ние ряда тем этого задания кафедра, руководимая 
В.Д. Беляковым, внесла значительный вклад. Так-
же Виталий Дмитриевич продолжал искать пути 
устранения противоречий в эпидемиологической 
терминологии и сближения ее с биологическими 
трактовками. 

Он убедился, что симбиотические отношения 
факультативных паразитов с хозяевами и смены 
типов их питания зависят от изменений условий 
пребывания вне организма или проникновения 
в других хозяев, в том числе относящихся к низ-
шим организмам [9, 10]. Поэтому он настаивал на 
приоритете понятий «факультативные паразиты 
и внеорганизменная фаза» перед традиционными 
терминами «сапрофиты и сапрофитическая фаза» 
существования возбудителя. Здесь он с позиции 

эволюции паразитизма и патогенности потенциаль-
ных возбудителей инфекций объясняет свойства по-
липатогенности и политропности зоонозов, зооан-
тропонозов и сапронозов и их отличие от облигат-
ных антропонозов. Отметим ещё одно направление 
плодотворной деятельности В.Д. Белякова — совер-
шенствование естественно-научных и прикладных 
классификаций болезней человека, в том числе с по-
зиций генетики. В это же время он пересматривает 
своё прежнее отрицательное отношение к «неинфек-
ционной» эпидемиологии, «претендующей» на са-
мостоятельность или объединение с традиционной 
дисциплиной. Вероятно, к этому он шёл много лет, 
однако считал, что прежде нужно завершить форми-
рование фундамента эпидемиологии инфекционных 
болезней человека — её общей теории (парадигмы). 

Используя методы формальной логики и фи-
лософии, которыми Виталий Дмитриевич в совер-
шенстве овладел, сотрудничая с философами по 
актуальным проблемам медицины, он блестяще 
сформулировал новые определения эпидемическо-
го процесса и эпидемиологии инфекционных болез-
ней. Уточнил их структуру, содержание, основные 
теоретические положения и изложил их в учебнике 
«Эпидемиология» (1989), написанном совместно 
с профессором Р.Х. Яфаевым [19]. Правда, на наш 
взгляд, имеется возможность для некоторых уточне-
ний во 2-м и 3-м разделах структуры эпидемическо-
го процесса. Позже ученики академика нашли вари-
анты их паллиативной корректировки в русле воз-
зрений самого автора и представили на обсуждение 
специалистов [11, 20]. Однако двойственная суть 
содержания термина «эпидемический процесс» и 
третья сущность его как предмета эпидемиологии, 
закрепившиеся со времен Л.В. Громашевского, рас-
пространяли действие этих формулировок только 
на антропонозы и зооантропонозы. 

Противоречие заключалось в том, что заболе-
ваемость человека при зоонозах (сапрозоонозах) без 
передачи возбудителя среди людей называть эпиде-
мическим процессом нелогично. Ведь выживания 
вида возбудителя среди людей нет: оно реализуется 
в резервуаре животных (растений, прокариот), а у 
людей возникают только инфекционные процессы, 
сходные с эпидемическими проявлениями неинфек-
ционных заболеваний. Виталий Дмитриевич нашел 
выход в иной трактовке предмета эпидемиологии, 
состоящей в объединении двух аспектов дисципли-
ны в «общемедицинскую» эпидемиологию с еди-
ным предметом изучения — заболеваемостью насе-
ления. Этим он решил все главные общие вопросы 
содержания теории единой эпидемиологической на-
уки и практики, что сблизило ее с формулировками 
экспертов ВОЗ. В результате отпала необходимость 
называть эпидемическим процессом заболевае-
мость людей, связанную с возбудителями зоонозов 
и сапронозов: к ней лучше подходит термин «эпи-
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демические проявления» эпизоотического (эпифи-
тотического) процесса. Его можно использовать и 
при эпидемиологической характеристике неинфек-
ционной заболеваемости населения. 

Учитывая формат обзора и специфику жур-
нала, мы решили не углубляться в рассмотрение 
важнейшего аспекта деятельности В.Д. Белякова — 
обоснования теории единой дисциплины, объеди-
няющей ее инфекционный и неинфекционный раз-
делы. Виталий Дмитриевич своевременно успел 
заложить фундаментальные теоретические поло-
жения, обозначив предметом единой эпидемиоло-
гии и двух упомянутых разделов «заболеваемость 
населения» независимо от этиологии заболеваний. 
Основой единства всех трех дисциплин стали общ-
ность причин и условий заболеваемости, механиз-
мов ее формирования и вариантов проявлений, це-
лей и задач профилактики, единая формулировка 
сущности заболеваемости как результата взаимо-
действия экзогенных патогенов с восприимчивыми 
людьми при регулирующем влиянии социальных и 
природных условий [21–23]. Разница заключается 
в природе экзогенного патогена — саморегулирую-
щейся паразитарной системы или неживой, но тоже 
регулирующейся на популяционном уровне жизни 
глобальными природными и социальными услови-
ями в планетарных и космических масштабах. За-
то имеется сходство в сущности закономерностей 
восприимчивости людей и гено- и фенотипической 
обус ловленности сопротивляемости макроорганиз-
мов повреждающему действию экзогенных патоге-
нов. Эта тема будет нами освещена в публикациях 
соответствующих заинтересованных изданий, по-
скольку отражает ещё один триумф отечественной 
эпидемиологии по сравнению с зарубежными науч-
ными школами, требующий дальнейшего развития.  
В этом состоит величайшая заслуга академика 
и двух его школ, ведь никто, кроме него, после 
Л.В. Гро машевского не смог так кардинально пе-
реформатировать всю основу теории эпидемио-
логической науки, «заглянув» в будущий век. Нет 
подобной стройной теории и в развитых западных 
странах, хотя в практике «неинфекционной» эпи-
демиологии есть успехи, которые нужно учитывать 
[20, 24, 25].

Таким образом, теория саморегуляции пара-
зитарных систем, получившая название биоло-
гического фундамента данного раздела единой 
эпиде мио логии, утвердилась в инфектологии, в 
значительной степени усилила экологическое на-
правление эпидемиологии инфекционных болез-
ней и окончательно сблизила её с биологическими 
дисциплинами. Методология её разработки была 
использована В.Д. Беляковым и его учениками при 
формировании общего фундамента теории единой 
эпидемиологии. Однако это только начало: впереди 
огромная работа по развитию практического аспек-

та эпидемиологии неинфекционных заболеваний 
и, возможно, интеграции двух разделов в единую 
дисциплину. Пока определённо можно говорить 
только о формировании парадигмы современной 
эпидемиологии инфекционных болезней человека. 
Парадигма включает все рациональное из прошлых 
теорий, в том числе основной закон паразитизма 
Л.В. Громашевского; принцип, заложенный им в те-
орию механизма передачи применительно к антро-
понозам, распространённый позже на другие клас-
сы инфекций с учётом резервуаров возбудителей; 
термин «эпидемический процесс» и другие катего-
рии. В парадигму входят основы теории природной 
очаговости зоонозных трансмиссивных инфекций 
Е.Н. Павловского с включением разделов нетранс-
миссивных зоонозов и сапрозоонозов (В.И. Тер-
ских, Г.П. Сомов, В.Ю. Литвин и др.). В структуре 
парадигмы находят свое место научные обобщения 
и уточнения современных учёных — академиков 
Б.Л. Черкасского, В.И. Покровского, Н.И. Брико 
(ученика И.И. Елкина и В.Д. Белякова), В.В. Шка-
рина, В.В. Малеева и др. [24–26]. К ним относятся 
социально-экологическая концепция эпидемиче-
ского процесса; обзоры по вопросам глобализации, 
эволюции и влияния на демографию инфекционной 
заболеваемости; обобщения по проблемам «новых» 
и ассоциированных инфекций и т.д. Группой веду-
щих учёных страны под руководством академика 
РАН профессора Н.И. Брико разработана Нацио-
нальная концепция профилактики инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи, обобще-
ны результаты разработки и применения новейших 
средств и методов профилактических мероприятий; 
совершенствования систем эпидемиологического 
надзора, прогнозирования заболеваемости и управ-
ления эпидемическим процессом и т.п. Невозмож-
но в данной статье перечислить даже всех крупных 
учёных, внёсших свой вклад в разработку парадиг-
мы эпидемиологии XXI в. А ведь у них есть соб-
ственные научно-педагогические школы, ученики 
и последователи по всей стране, продолжающие их 
дело. 

Важнейшей чертой характера В.Д. Белякова 
всегда было стремление воплотить свои идеи в прак-
тике, науке и учебно-методической работе, в том 
числе на уровне организации эпидемиологического 
образования в стране. По замыслу академика был 
разработан паспорт специальности «Эпидемиоло-
гия», включающий разделы, касающиеся неинфек-
ционных болезней. Он был окончательно утверждён 
приказом Минобрнауки от 23.10.2017 № 1027 и за-
регистрирован Минюстом России 20.11.2017 спустя 
много лет после кончины академика, который не до-
ждался триумфа дела своей жизни [26, 27]. В итоге, 
многие идеи академика либо реализованы, либо на-
ходятся в разработке в системе медицинского обра-
зования, а в перспективе, надеемся, будут внедрены 
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и в практику профилактического здравоохранения. 
Это редкий пример потрясающего предвидения и 
мужества, ведь Виталий Дмитриевич начинал раз-
рабатывать свои идеи задолго до вступления России 
в Болонский процесс (Единое европейское образо-
вательное пространство), состоявшегося в 2003 г. 
Оно «вынудило» нашу медицину ускорить интегра-
цию с Европейской системой образования и здра-
воохранения, что, видимо, к лучшему. Очевидно, 
настало время для такой интеграции в эпидемиоло-
гической науке и практике на новом этапе развития 
медицины и здравоохранения, что должно принести 
пользу человечеству. Главное теперь — сохранить 
и развивать в этих общих рамках достижения оте-
чественной эпидемиологии, которые получены нау-
кой и здравоохранением нашей страны, в том числе 
в немалой степени благодаря Виталию Дмитриеви-
чу и его ученикам.

Нельзя не упомянуть главные достижения ака-
демика Белякова в совершенствовании и рефор-
мировании медицинского образования. Так, по его 
инициативе санитарно-гигиенические факультеты 
медицинских вузов были переименованы в меди-
ко-профилактические, что подняло их на более вы-
сокий уровень подготовки эпидемиологов и гигиени-
стов. Преподавание курса эпидемиологии в 1-м Мо-
сковском медицинском институте им. И.М. Сеченова 
распространилось на многие дисциплины факульте-
та последипломного образования. Вита лий Дмитри-
евич лично руководил разработкой принципиально 
новых учебных программ по общей эпидемиоло-
гии инфекционных и неинфекционных заболеваний 
для студентов всех факультетов медицинских вузов 
страны [28, 29]. Кроме того, под его руководством 
в 1990-е гг. были разработаны модель специалиста 
врача-эпидемиолога, новые программы и учебно-ме-
тодические комплексы для студентов санитарно-ги-
гиенического и лечебного факультетов, типовая про-
грамма первичной специа лизации (интернатуры) 
выпускников медико-профилактических факульте-
тов медицинских вузов по специальности «врач-эпи-
демиолог» и другие учебно-методические и органи-
зационные документы, и это далеко не все. В этом 
направлении его ученики и последователи продол-
жают сегодня развивать учебно-методическую ра-
боту в системе высшего медицинского образования, 
хотя в практической деятельности в сфере эпидеми-
ологии неинфекционных болезней есть проблемы, 
связанные с финансированием, кадровой политикой 
и другими вопросами. Российские эпидемиологи, 
вооружённые передовой отечественной теорией, и 
наша система здравоохранения с её опытом мобили-
зационных действий в экстремальных условиях, как 
показывает ситуация с коронавирусной пандемией в 
России, безусловно, добились определённого успе-
ха в борьбе за здоровье и жизни людей. Несомнен-
но, в этом огромная заслуга науки и здравоохране-

ния, в том числе за счёт реализации идей академика  
В.Д. Белякова и его последователей в нашей стране. 

Виталий Дмитриевич является автором и со-
автором более 500 научных работ, в том числе 12 
учебников и учебных пособий, двух десятков моно-
графий и научных сборников, посвящённых круп-
ным теоретическим проблемам эпидемиологии. 
Монография «Качество и эффективность противо-
эпидемических мероприятий» (1981), написанная 
им в соавторстве с Ю.Г. Иванниковым и А.А. Дегтя-
ревым, была отмечена в 1982 г. Президиумом АМН 
СССР премией им. Н.Ф. Гамалеи [30]. Под его 
руководством подготовлены 12 докторов и более  
40 кандидатов медицинских наук. За заслуги перед 
Родиной, ее Вооруженными силами и отечествен-
ной наукой Виталий Дмитриевич был награждён 
орденами Трудового Красного знамени, Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, многи-
ми медалями, в том числе иностранных государств. 
Он выступил одним из учредителей РАЕН и руко-
водил секцией биомедицины этой академии, был 
избран почётным членом ряда зарубежных научных 
обществ эпидемиологов и микробиологов. В тече-
ние многих лет Виталий Дмитриевич возглавлял 
Центральную проблемную учебно-методическую 
комиссию по эпидемиологии, был членом бюро от-
дела профилактической медицины РАМН, членом 
президиума Всероссийского общества эпидемиоло-
гов, микробиологов и паразитологов им. И.И. Меч-
никова, заместителем главного редактора «Журнала 
микробиологии, эпидемиологии и иммунобиоло-
гии», а также членом многих диссертационных со-
ветов и специальных комиссий.

Академик В.Д. Беляков был яркой личностью, 
выдающимся лектором и педагогом, обладал глубо-
ким философским умом, эрудицией, даром руково-
дителя. Он внёс большой вклад в развитие теории 
и практики эпидемиологии, совершенствование 
её преподавания и до конца своих дней оставался 
мудрым учителем и примером для своих много-
численных учеников. Научные идеи, выдвинутые 
В.Д. Беляковым, результаты его исследований и 
практические рекомендации остаются актуальны-
ми и востребованными в наше время, а прогнозы 
и гипотезы подтверждаются жизнью. В заключение 
следует еще раз подчеркнуть, что замечательный 
ученый-эпидемиолог мирового уровня, талантли-
вый педагог и руководитель со стратегическим кру-
гозором академик В.Д. Беляков останется в нашей 
памяти как крупный реформатор и новатор в об-
ласти медико-профилактической науки, эпидемио-
логической практики и образования в сфере всей 
медицины, опередивший свое время. Его имя, без-
условно, стоит в одном ряду с именами таких ко-
рифеев отечественной медицины и эпидемиологии, 
как Д.К. Заболотный, Е.Н. Павловский и Л.В. Гро-
машевский.
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