
В 1930 г. профессора Алексея Василье
вича Фаворского не стало. Его имя навсегда 
остается связанным с деятельностью род
ной ему клиники и кафедры нервных бо
лезней Казанского университета. Память о 
нем, ярком представителе отечественной 
школы неврологов, будет долго жить в умах 

и сердцах врачей, особенно воспитанников 
Казанского университета. Его жизненный и 
творческий путь является примером для 
молодежи, посвятившей себя медицине.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ УЧЕНЫЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОЛАЕВ* 
(к 100-летию открытия двухнейронного строения 

парасимпатической нервной системы)
Основополагающие открытия в области физиологии, гистологии, фармакологии были сделаны 

выдающимися талантливыми учеными России начиная с середины XIX в. Им принадлежал приоритет 
в работах по изучению роли ЦНС в иннервации сердца, морфологического строения периферического 
отдела вегетативной нервной системы сердца и других органон, а также в исследованиях влияния 
фармакологических веществ — атропина, мускарина, никотина, хлороформа на функцию сердца.

Профессор Киевского университета Александр Петрович Вальтер (1817—1889) в 1843 г. впервые 
доказал, что раздражение симпатического нерва вызывает сужение кровеносных сосудов (в опытах 
на кролике) [1].

Петербургский ученый Илья Фаддеевич Цион (1842—1912) в 1866 г. в лаборатории К.Людвига 
открыл ускоряющее влияние симпатического нерва на сердце и обнаружил центростремительный 
(афферентный) нерв, начинающийся от дуги аорты, который рефлекторно понижал артериальное 
давление, если аорта растягивалась вследствие повышения артериального давления в ней [7].

Основоположник казанской школы физиологов Филипп Васильевич Овсянников (1827—1906), уже 
работая в Петербургском университете, в 1871 г. открыл сосудодвигательный центр в продолговатом 
мозге и установил, что симпатический и парасимпатический нервы оказывают противоположное 
влияние на сердце и другие органы [5].

Основатель казанской школы фармакологов Иван Михайлович Догель (1830—1916) в 1866 г. 
впервые вызвал рефлекторную остановку сердца при раздражении окончаний чувствительных нервов 
верхних дыхательных путей хлороформом [10].

Владимир Васильевич Николаев, талантливый представитель казанской школы физиологов и 
фармакологов, сделал в 1893—1894 гг. открытие о двухнейронном строении сердечных ветвей 
блуждающего (парасимпатического) нерва [3, 11].

В.В. Николаев родился 17 февраля 1871 г. 
в г. Задонске Воронежской губернии в семье 
служащего. После окончания в 1890 г. Во
ронежской гимназии поступил на медицин
ский факультет Казанского университета, 
который окончил в 1895 г. и получил дип
лом лекаря с отличием (medicus cum eximia 
laude). Студентом он начал работать в науч
ном студенческом кружке при физиологи
ческой лаборатории, которой руководил 
выдающийся русский физиолог профессор 
Николай Александрович Миславский (1854—
1929). Под его руководством проводились 
работы по изучению нервных окончаний в 
сердце, ответственных за реализацию тор
мозных и возбуждающих импульсов, исхо
дящих из ЦНС. К тому времени было 
известно, что в иннервации сердца участ
вуют симпатический и блуждающий нервы. 
Симпатический нерв на своем пути из ЦНС 
к сердцу прерывался на нервных узлах (на 
современном языке эти узлы называются 
симпатическими ганглиями). Сердечные же 

ветви блуждающего нерва при выходе из 
продолговатого мозга никаких нервных уз
лов по ходу к сердцу не имели. Перед ис
следователями встал вопрос: есть ли подоб
ные узлы или нервные клетки у блужда
ющего нерва и где они располагаются в 
сердце? Русский физиолог и гистолог про
фессор Юрьевского университета Фридрих 
Генрих Биддер (1810—1894) еще в 50-х гг. 
XIX в. наблюдал в сердце лягушки целую 
сеть сплетающихся нервных волокон, часть 
из которых оканчивалась не на мышечных 
элементах, а на неких нервных ("ганглиоз
ных") клетках, залегающих в толще миокар
да. Установить принадлежность этих клеток 
к симпатическому или блуждающему нерву 
в то время было невозможно, и Ф.Г. Биддер 
выдвинул лишь гипотезу, что эти нервные 
клетки могли принадлежать к блуждающему 
нерву (8,9]. Н.А. Миславский предложил вы
яснить этот вопрос В.В. Николаеву.

В 1893—1894 гг. 22-летний студент меди
цинского факультета В.В. Николаев поставил

*0т редколлегии. 102 года назад в нашем журнале было опубликовано сообщение казанского ученого В.В.Нико
лаева об открытии им двухнейронного пути парасимпатических нервов сердца. Юбилею этого открытия в "Невро
логическом вестнике", в первом же его номере после 75-летнего перерыва (T.XXV, вып. 1—2 С. 120), была посвяще
на краткая статья И.Н. Волковой и А.Л. Зефирова. В публикуемой статье наших московских коллег представлен 
широкий обзор проблемы, данные о личности нашего выдающегося земляка Владимира Васильевича Николаева.



на сердце лягушки длительный и многопла
новый эксперимент, требовавший ювелир
ной техники исполнения. Он применил 
метод окраски нервных образований в серд
це лягушки метиленовой синью и осмиевой 
кислотой. Наблюдая под микроскопом нерв
ные клетки и их окончания, молодой 
ученый подтвердил результаты, полученные 
Ф.Г. Биддером, и исследовал взаимоотноше
ния нервных клеток округлой формы и их 
двух отростков, один из которых был 
длинный и прямой, а другой — короткий 
в виде спирали. Эти отростки заканчива
лись нервными окончаниями. Чтобы дока
зать принадлежность этих клеток к блуж
дающему нерву, В.В. Николаев перерезал 
сердечные ветви вагуса и оставил жить ля
гушек на срок от 14 до 73 дней. На про
тяжении этого времени он наблюдал пере
рождение окончаний нерва на клетках ок
руглой формы. Спиральные отростки, кон
тактирующие с округлой нервной клеткой, 
перерождались, и на их месте образовы
вались капельки жира, окрашенные в 
черный цвет осмиевой кислотой. К концу 
73-го дня после ваготомии спиральные 
окончания нерва разрушились, перероди
лись, перестали существовать, а нервные 
клетки округлой формы сохранились. Это 
морфологическое наблюдение позволило 
В.В. Николаеву сделать вывод, что нервные 
округлые ("ганглиозные") клетки, обнару
женные Ф.Г. Биддером в сердце лягушки, 
принадлежали к блуждающему нерву. Так 
студент медицинского факультета Казан
ского университета В.В. Николаев сделал 
открытие о том, что блуждающий (парасим
патический) нерв сердца имеет двухнейрон
ное строение. Тело первого парасимпати 
ческого нейрона (блуждающего нерва) на 
ходится в продолговатом мозге, а тело вто
рого парасимпатического нейрона — в тол

ще миокарда, на поверхности кардиомио
цита.

Результаты этой работы В.В. Николаев 
доложил на заседании Казанского общества 
невропатологов. Статья "Об иннервации 
сердца лягушки" в 1893 г. была напечатана 
в немецком журнале [11], а в 1894 г. — 
в "Неврологическом вестнике" [3].

Весной 1895 г. после окончания универ
ситета В.В. Николаев был приглашен ассис
тентом на кафедру фармакологии Казан
ского университета, которую возглавлял 
тогда профессор И.М. Догель. Под его ру
ководством В.В. Николаев выполнил ориги
нальную диссертацию на тему "Фотографи
рование глазного дна животных", которую 
успешно защитил в 1902 г. В том же году 
он был избран на должность приват до
цента по кафедре фармакологии и присту
пил к чтению лекций студентам. К тому 
времени В.В. Николаев проявил выдающиеся 
способности ученого и педагога. Поэтому 
ученый совет Казанского университета ре
комендовал направить его за границу для 
дальнейшего усовершенствования в области 
научных исследований и изучения педаго
гических систем в различных университе
тах. В.В. Николаев с 1903 по 1906 г. слушает 
лекции в университетах Германии и Фран
ции: по фармакологии у проф. О.Шмиде
берга, по биологической химии у проф. Гоф
мейстера, по фармакогнозии у проф. Шера, 
по органической химии у проф. Фауста, по 
качественному анализу лекарственных средств 
у доктора Габейна. Изучение этих взаимо
связанных сложных предметов позволило 
ему приобрести широкие знания и освоить 
комплексную методологию научных иссле
дований и построения преподавания, стать 
энциклопедически образованным ученым и 
поставило его в ряд выдающихся специа
листов по фармакологии и фармации в 
России и Европе.

В.В. Николаев во время своего пребыва
ния в Страсбурге у проф. О. Шмидеберга 
в 1903—1906 гг. возвратился к фармаколо
гическим опытам на сердце лягушки. Он 
изучал влияние мускарина и атропина на 
сердце лягушки с перерожденными окон
чаниями блуждающего нерва. Эти опыты 
были одними из первых в мировой науке 
по изучению действия веществ на органы 
животных с экспериментальной патологией. 
В этих опытах казанский ученый показал, 
что мускарин и атропин в условиях пере
рождения окончаний блуждающего нерва 
полностью сохранили свое действие на 
сердце. Ранее считалось, что атропин и мус
карин изменяли работу сердца благодаря 
влиянию на окончания блуждающего нерва. 
Но в опытах окончания блуждающего нерва 
подверглись жировому перерождению и не 
могли реагировать на мускарин и атропин. 
В.В. Николаев делает вывод, что в сердце ля
гушки есть "самостоятельный аппарат", при



сутствия которого достаточно, чтобы полу
чить замедление или остановку сердца от 
мускарина и увеличение числа сердечных 
сокращений от атропина. Истоки представ
ления об этом “самостоятельном аппарате" 
стали формироваться лишь в 20-х гг. XX в. 
в связи с развитием теории о рецепторах. 
В первой половине XX в. возникло учение 
об М-холинорецепторах миокарда, возбуж
дение которых мускарином и ацетилхоли
ном вызывает торможение сердца, а блока
да их атропином — учащение работы серд
ца. Результаты этого исследования были 
опубликованы в 1910 г. [4] и в дальнейшем 
положили начало новому направлению по 
исследованию парасимпатической иннерва
ции сердца у теплокровных. Так, в начале 
20-х гг. XX в. Иван Петрович Разенков 
(1888—1954) провел эксперименты на кош
ках и собаках и подтвердил двухнейронное 
строение парасимпатического нерва [6]. Де
тальное гистологическое изучение парасим
патических ганглиев сердца было проведено 
Борисом Иннокентьевичем Лаврентьевым 
(1892—1944) [2].

В.В. Николаев по возвращении из за гра
ницы, с 1909 г. читал доцентский курс, а 
с 1915 по 1921 г. заведовал кафедрой фар
мации и фармакогнозии Казанского универ
ситета. 19 сентября 1921 г. его избирают за
ведующим кафедрой фармакологии в I Мос
ковский университет и одновременно ди
ректором Фармакологического института 
при кафедре. С 1930 г. (после образования 
I Московского медицинского института им. 
И.М. Сеченова) он являлся заведующим ка
федрой фармакологии с рецептурой. В 1934 г. 
Высшая квалификационная комиссия Нар
комздрава присудила ему ученую степень 
доктора медицинских наук, а в 1940 г. за 
выдающиеся заслуги в области медицины 
ему было присвоено звание "Заслуженный 
деятель науки РСФСР". Вся дальнейшая 
жизнь В.В. Николаева была связана с I ММИ 
им. И.М.Сеченова, где он проработал до 
1950 г.

Обладая энциклопедическими знаниями 
по фармакологии, фармакогнозии, химии, 
фармации, В.В. Николаев создает научный 
фундамент учения о лекарственных травах. 
Он берет на себя руководство фармаколо
гическим отделом Всесоюзного института 
лекарственных и ароматических растений и 
организует фармакологические исследова
ния многих растений. Например, в этот 
период им были открыты седативные свой
ства синюхи, кардиотоническое действие 
желтушника. Он предложил для клиничес
кого применения препарат из желтушника 
"Эризид". До сих пор отечественная про
мышленность выпускает препарат "Кардио
вален", в состав которого входят гликозиды 
желтушника, впервые изученные В.В. Нико
лаевым. Одновременно он изучает фармако
логические свойства многих препаратов — 

хлороформа, атропина, мускарина, никоти
на бромида и других веществ. Им опубли
ковано свыше 130 статей в научных журна
лах и сборниках.

B.B.Николаев написал 350 статей в раз
личные справочные издания по фармако
логии, фармации и медицине. По своему 
содержанию это были научные официозные 
статьи, среди них "Список ядовитых и 
сильнодействующих веществ" для Государ
ственной Фармакопеи, свыше 200 статей 
для Малого медицинского энциклопедичес
кого словаря (1924), 59 статей для Большой 
медицинской энциклопедии (1928—1935), 17 
статей для Большой советской энциклопе
дии (1926—1947).

В.В. Николаев руководил научными рабо
тами многих аспирантов, 20 из которых за
щитили диссертации. 14 его учеников стали 
профессорами и заведующими кафедрами в 
Казани, Перми, Москве, Архангельске, Ере 
ване, Львове. Это профессора В.М.Соколов, 
Н.П.Кампанцев, Л.И.Медведев, А.Б.Вольтер, 
К.В.Бенинг, М.А.Левченко, А.Д.Турова,
Н.С.Правдин, В.М.Наумов, А.Н.Кудрин.

С 1895 по 1950 г., т.е. 55 лет В.В. Ни
колаев занимался преподаванием фармако
логии, фармакогнозии, фармации на меди
цинских и фармацевтических факультетах. 
Он ввел в систему обучения целый ряд 
усовершенствований. На лекциях и прак
тических занятиях он показывал опыты на 
экспериментальных животных, демонстри
ровавшие действие лекарственных веществ 
в зависимости от лекарственной формы, 
способа введения, состояния организма, 
фармацевтических факторов. Это направле
ние явилось истоком для формирования 
современной биофармации.

В.В.Николаев был одним из организато
ров высшего медицинского и фармацевти
ческого образования в России и СССР. Он 
участвовал в организации Казанского жен
ского медицинского института, кафедр фар
макологии в Смоленском (1923), III Москов
ском медицинском (1934), Московском фар
мацевтическом (1935) институтах, в послед
нем был заведующим до 1937 г. Во всех 
институтах он читал лекции по фармако
логии, организовывал педагогический про
цесс и готовил педагогические кадры. Он 
был председателем 12 государственных эк
заменационных комиссий по выпуску вра
чей и провизоров. За свою 55-летнюю дея
тельность он подготовил огромную армию 
провизоров (фармацевтов) и врачей.

Большая работоспособность, постоянная 
инициатива, стремление отдать все силы и 
знания народу были основными чертами 
личности В.В.Николаева. Это позволяло ему 
вести большую общественную деятельность. 
В 1895 г. он был ученым секретарем 
Казанского общества невропатологов, с 
1896 г. — членом Казанского общества вра
чей, в 1905 г. участвовал в организации 



Казанского народного университета, в 1919 г. 
организовал и возглавил Казанское научное 
общество фармацевтов, в 1929 г. организо
вал Московское научное общество фарма
цевтов и был его председателем до 1925 г.

В.В.Николаев был соавтором и редакто
ром Государственной Фармакопеи 7 го из
дания, ответственным редактором журнала 
"Фармация и фармакология", членом редак
ционного совета "Физиологического журна
ла", членом физиологического общества 
им. И.М.Сеченова. Он выступал с научными 
проблемными докладами на съездах физио
логов, фармакологов, биохимиков.

В 1946 г. за 50 летнюю научную и педа
готическую работу Президиум Верховного 
Совета СССР наградил В.В. Николаева ор
деном Трудового Красного Знамени.

В.В. Николаев выполнил громадную рабо
ту по созданию советской медицинской и 
фармацевтической науки, высшего образо
вания, медицинской промышленности, на
учных обществ.

Когда знакомишься с разносторонними 
и глубокими по своему содержанию труда
ми В.В. Николаева, невольно поражаешься 
глубиной научной мысли, логической аргу
ментацией выводов, способностью опреде
лять пути дальнейших научных исследова
ний и внедрения их результатов в 
практическую медицину и фармацию. Его 
открытия в физиологии, фармакологии и 
фармации не были плодом счастливых 
случайностей, а представляли собой резуль
тат теоретических, научных осмыслений, 
оригинально спланированного и талантливо 
проведенного эксперимента. Залогом столь 
значительных успехов, несомненно, была 
природная одаренность В.В. Николаева, его 
громадный труд и удивительно благодатная 
атмосфера в Казанском университете, где 
в ту пору работали выдающиеся ученые, 
обеспечившие российский ренессанс в 
биологической и медицинской науках. В 

московский период работы у В.В. Николаева 
раскрылись новые таланты по организаци
онному становлению фармакологии, фарма
ции и медицины. Его труды были основой 
для формирования фармацевтической про
мышленности, оценки качества лекарств. 
Труды В.В. Николаева в области лекарствен
ных растений явились фундаментом для 
научной фитотерапии. Залогом успеха
B.В.  Николаева, помимо одаренности и эн
циклопедической образованности, были лю
бовь к Родине, ответственность, организо
ванность, скромность и трудолюбие.

В.В. Николаев прожил долгую жизнь. Он 
скончался в Москве в 1950 г. в возрасте 
79 лет.
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