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ЮБИЛЕИ

Дорогие коллеги, друзья, в этом году испол-
няется 100 лет со дня основания научного издания 
«Журнал микробиологии, эпидемиологии и имму-
нобиологии». 

Наш журнал был организован в 1924 году 
под названием «Журнал микробиологии, патоло-
гии и инфекционных болезней». В состав первой 
редколлегии журнала вошли выдающиеся учё-
ные того времени: А.И. Абрикосов, О.О. Гартох, 
Г.А. Ивашенцев, С.В. Коршун, И.Л. Кричевский, 
В.А. Любарский, Ф.Я. Чистовский, Г.В. Эпштейн. 
Первым ответственным редактором стал выдаю-
щийся учёный с огромным редакторским опытом 
и широчайшей научной эрудицией — Лев Алексан-
дрович Тарасевич, изучавший основы естествоз-
нания у таких корифеев науки, как И.И. Мечников, 
А.О. Ковалевский, И.М. Сеченов, Н.А. Умов и др.  
Л.А. Тарасевич получил второе медицинское обра-
зование в Париже, был автором двух диссертаций, 
большого числа научных публикаций, в том числе 
«Руководства по бактериологии и общей патологии».  
Во время создания журнала Л.А. Тарасевич руково-
дил Государственным научным институтом народ-
ного здравоохранения, в состав которого входили  
8 институтов, в том числе позднее названный его 
именем Институт контроля сывороток и вакцин. 
Это, а также деятельное сотрудничество и редак-
торство в научных журналах позволило Л.А. Тара-
севичу с первых же выпусков журнала сделать его 
одним из ведущих научных медицинских периоди-
ческих изданий страны, развивающим научно-прак-
тическое направление в биологии и медицине.

 «Журнал микробиологии, патологии и инфек-
ционных болезней» с момента своего основания 
стал проводником передовых идей в области инфек-
ционной патологии. В это время тематика журнала 
отражала особенности состояния и развития микро-
биологии в Советском Союзе. Опыт борьбы с эпи-
демиями инфекционных болезней фиксировал вни-
мание микробиологов на вопросах эпидемиологии. 
Как писал в своей статье В.А. Любарский (1927 г., 
том 4), «в большей или меньшей степени все рус-
ские микробиологи сделались также эпидемиолога-
ми». Эта эволюция совпала с профилактическими 
устремлениями российских медиков, исходящими 
из изучения сущности инфекций, мер борьбы с ни-
ми, а также глубокого постижения теоретических 
основ иммунитета и развития иммунологии.

ЮБИЛЕИ

100 лет «Журналу микробиологии, эпидемиологии  
и иммунобиологии»

Изучая номера журнала от первых до послед-
них, убеждаешься не только во всеобъемлющей гео-
графии публикуемых статей, но и в их верности не 
случайно выбранным темам, которые в своё время 
и определили переименование издания в «Журнал 
микробиологии, эпидемиологии и иммунобиоло-
гии» (ЖМЭИ).

В силу естественного хода событий менялись 
главные редакторы журнала, составы редколлегий и 
редакционных советов, стиль публикаций, язык ста-
тей. Немецкий и французский языки в резюме сме-
нил английский. Неизменной оставалась традиция 
соответствия публикуемых материалов требовани-
ям актуальности для здравоохранения страны. Ни-
какие общественные потрясения не останавливали 
выпуск журнала и не сужали географию его рас-
пространения. Так, в годы Великой Отечественной 
войны ЖМЭИ не потерял ни одного номера (в 1942 
и 1943 гг. вышло несколько сдвоенных номеров),  
в годы распада Советского Союза журнал регуляр-
но распространялся в странах СНГ.

После Л.А. Тарасевича в разные годы жур-
нал возглавляли выдающие советские и россий-
ские учёные И.Л. Кричевский, В.А. Любарский, 
А.М. Криницкий, И.И. Рогозин, Л.В. Громашевский, 
В.Д. Тимаков, И.И. Ёлкин, Б.Ф. Семенов. Членами 
редколлегии являлись В.И. Агафонов, А.К. Ака-
тов, В.Д. Беляков, А.Ф. Билибин, И.Н. Блохина, 
П.Н. Бургасов, П.А. Вершилова, А.А. Воробьёв, 
Г.В. Выгодчиков, В.М. Жданов, П.Ф. Здродовский, 
В.М. Здравомыслов, М.Н. Лебедева, Р.В. Петров, 
В.И. Покровский, С.В. Прозоровский, Г.П. Руднев, 
А.А. Смородинцев, В.Д. Соловьёв, А.А. Тотолян, 
Н.Н. Филатов, Н.Д. Ющук. Это далеко не полный 
список, но в нём учёные, по праву считающиеся 
основателями современных направлений микро-
биологии, эпидемиологии и иммунологии. Среди 
них два президента РАМН, академики и члены-кор-
респонденты РАМН и РАН, обладатели высших 
наград СССР и Российской Федерации, лауреа-
ты Ленинской и Государственной премий. Среди 
них — исследователи, выделившие вирус клещево-
го энцефалита, сформулировавшие концепцию кон-
троля инфекции вакцинацией, которая обеспечила 
ликвидацию оспы в мире и полиомиелита в России; 
учёные, установившие закономерности формирова-
ния иммунного ответа, участия в нём клеточных и 
гуморальных факторов; разработчики современных 
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диагностических, вакцинных и лекарственных пре-
паратов, создатели теоретических основ микробио-
логии, эпидемиологии, иммунобиологии.

За 100 лет огромное число исследователей 
стали авторами оригинальных научных статей 
в ЖМЭИ. Невозможно назвать всех, как невоз-
можно в короткой юбилейной статье сделать об-
зор всех инфекций и патогенов, вакцин и других 
иммунобиологических препаратов, всех проблем 
эпидемио логии, микробиологии и иммунологии, 
которым отводилось место на страницах нашего 
журнала или посвящались отдельные номера. Упо-
мяну лишь некоторые из них. В 1926 г. ЖМЭИ пу-
бликует статью Н.Ф. Гамалеи «О природе бактерио-
фагов», а в 1954 г. — выдержки из его последней 
лекции «Иммуногенез в коже». В 1937 г. в журнале 
появляется серия статей Л.А. Зильбера и соавторов 
о противовирусном иммунитете, в 1944 г. — его об-
зорная статья о механизмах этого иммунитета, а в 
1945 г. — теоретическая статья, положившая начало 
концепции вирусной теории рака «О природе злока-
чественных опухолей». В 1945 г. ЖМЭИ представ-
ляет работу майора медицинской службы В.М. Жда-
нова «Этиология инфекционного гепатита», а в 
1987 г. посмертно публикует его последнюю статью 
«Лабораторная диагностика СПИД». В этом же но-
мере — статья З.К. Янкиной, В.И. Покровского и 
В.В. Покровского «Эпидемиологическое расследо-
вание первого случая СПИД, выявленного у граж-
данина СССР». В 1927 г. в ЖМЭИ З.В. Ермольева 
публикует свою первую работу «Вибрионы холеры 
в Ростове-на-Дону», а в 1944 г. — знаменитую ста-
тью «Пенициллин-крустозин». В 1937–1944 гг. в 
журнале регулярно появляются статьи М.П. Чума-
кова, В.Д. Соловьёва, А.А. Смородинцева о приро-
де клещевого энцефалита и гриппа, об иммунитете 
против этих инфекций и их профилактике. В 1950-х 
и 1960-х гг. в ЖМЭИ большое количество статей по-
священо борьбе с полиомиелитом, гриппом, корью, 
эпидемическим паротитом, краснухой. Появляются 
публикации о создании вакцин против этих инфек-
ций, их испытаниях, особенностям постинфекци-
онного и поствакцинального иммунитета. Авторы 
этих публикаций — выдающиеся отечественные 
учёные М.П. Чумаков, В.Д. Соловьёв, А.А. Сморо-
динцев, О.Г. Анджапаридзе и их ученики. В 1960-е 
и 1970-е гг. журнал следит за успехами Программы 
глобальной ликвидации оспы в мире, публикует 

отчёты и научные статьи о ходе программы и, на-
конец, декларацию глобальной комиссии по серти-
фикации ликвидации оспы на Земле, подписанную 
в том числе советским учёным С.С. Маренниковой 
(1979 г.). В последние годы журнал старается осве-
щать наиболее актуальные проблемы эпидемиоло-
гии, микробиологии, вирусных гепатитов, гриппа, 
коронавирусов, особо опасных инфекций.

Следует отметить, что, кроме оригинальных 
статей, ЖМЭИ всегда публиковал и публикует мно-
го других необходимых для учёных и практиков 
материалов. Это информация о научных съездах, 
симпозиумах и конференциях, отчёты о работе Об-
щества микробиологов, эпидемиологов и парази-
тологов, рецензии на важнейшие научные издания, 
материалы по истории науки.

Журнал свято хранит традицию уважительно-
го отношения к памяти учёных, внёсших вклад в 
развитие отражаемых журналом проблем, что, ко-
нечно, оказывает влияние на поддержание преем-
ственности и этического начала в науке. Можно ска-
зать, что эта традиция началась с номера 4 журнала 
за 1927 г., изданного сразу же после безвременной 
кончины первого редактора журнала Л.А. Тарасе-
вича и посвящённого его памяти. В нём опубли-
кованы личные воспоминания О.Н. Мечниковой, 
Этьена Бюрне, проф. Бухштаба, проф. Ф.Я. Чисто-
вича, описывающие живой образ большого учёно-
го, человека феноменальных дарований с прекрас-
ными душевными качествами. В этом же номере в 
память своего первого редактора сотрудники жур-
нала опубликовали факсимиле двух писем Луи Па-
стера русскому доктору Войнову. А в 1943 г. после 
прорыва блокады Ленинграда номер журнала был 
полностью предоставлен работам сотрудников Ле-
нинградских институтов и посвящён их погибшим 
во время блокады коллегам. Эти благородные жесты 
не могут вызвать у современных авторов и читателей 
ЖМЭИ чувства сопричастности к высоким идеалам 
и благодарности за это журналу. И мы все верим, что 
наш журнал ещё долго будет хранить свои традиции, 
процветать, становиться лучше и быть проводником 
современных знаний в области микробиологии, 
эпидемиологии и иммунобиологии.

       
Главный редактор «Журнала микробиологии,  

эпидемиологии и иммунобиологии» 
академик РАН В.В. Зверев


