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Стаття показує етапи зародження  та розвитку Харківського ветерина-

рного інституту, вклад видатних учених-ветеринарів у розвиток вітчизняної 
ветеринарної науки.  

 
Конец ХVIII и начало ХIХ 

столетия характеризуются ростом 
производительности труда и дальней-
шим развитием капитализма в России, 
что предъявило новые повы-
шенные требования к 
сельскому хозяйству. 

Однако повальные забо-
левания скота тормозили раз-
витие животноводства. В 
связи с эпизоотиями возни-
кает крайняя нужда в 
организации более широкой 
сети ветеринарных училищ. 
По этому поводу пишутся 
докладные записки, появляются в 
печати статьи. Так, в статье 
Ф.К.Удена «О пользе учреждения в 
России скотоврачебных училищ»,1794 
г. указывалось на необходимость 
обеспечения русской армии (артил-
лерии, кавалерии), а также граждан-
ских ведомств «скотскими врачами и 
коновалами». В этой же статье Ф.К. 
Уден предложил проект структуры 
такого скотоврачебного училища и его 
основных задач. К сожалению эта 
рекомендация ученого об организации 
ветеринарных училищ и подготовке 
ветеринарных лекарей в России 
правительством не была поддержана. 
Особо острую нужду испытывает в 
ветеринарных специалистах и 

ковочных кузнецах военное ведом-
ство, так как конский состав армии 
представлял исключительную цен-
ность, а заболевания его приносили 

громадные потери. 
Одновременно с этим 

перед правящими кругами 
настойчиво ставился вопрос о 
введении ветеринарных дис-
циплин в цикл медицинского 
образования. Доклад минист-
ра внутренних дел В.П. 
Кочубея Александру I  (1803 
г.) «О заведении в Санкт-
Петербурге, в Москве и 

Лубнах трёх скотоврачебных училищ» 
и ряд других выступлений привели к 
тому, что с 1805 года на медицинских 
факультетах Московского, Харьков-
ского и Казанского университетов, а с 
1806 года и в Виленском университете 
были предусмотрены самостоятель-
ные кафедры скотолечения. Это 
мероприятие дало возможность попу-
ляризировать ветеринарные знания 
среди медицинских работников и 
положило начало для глубокой науч-
ной разработки жизненно важных 
запросов животноводства. Почти 
параллельно с этим (1807 г.) были 
открыты ветеринарные училища при 
Петербургской и Московской медико-
хирургических академиях. Уставом 
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1808 года Императорской медико-
хирургической академией предусмо-
трено и ветеринарное отделение. 

Этот период нужно считать 
началом планомерного высшего 
ветеринарного образования в России. 
Подготовка специалистов шла по 
двум направлениям. На ветеринарное 
отделение принимались воспитанники 
I разряда с 4-летним сроком обучения, 
из которых готовились ветеринарные 
лекари, и воспитанники II разряда, 
куда принимались «всякого звания 
свободные люди», знающие русский 
язык и арифметику; из них готовились 
помощники ветеринарных лекарей. Из 
этих первых учебных очагов получали 
ветеринарных работников военное 
ведомство, земство и правитель-
ственные корпорации, из них же 
вышли крупные научные деятели в 
области ветеринарии.  

На юге России существовали 
исключительно благоприятные усло-
вия для развития всех отраслей 
сельского хозяйства и особенно 
животноводства. Однако, может быть 
нигде ему не приносили эпизоотии 
такого ущерба, как на юге. Поэтому на 
учреждённую при медицинском фа-
культете Харьковского университета 
кафедру скотолечения, со временем 
реорганизованную в кафедру эпизо-
отологии, было возложено не только 
ведение занятий, но и задачи изучения 
повальных болезней животных и 
изыскание мероприятий против их 
возникновения и распространения. 

С первых же дней появления в 
Харькове ветеринарной науки, учи-
тывая значение её в экономической 
жизни страны, было возбуждено 
ходатайство об организации на базе 
кафедры скотолечения ветеринарного 
института. Эту инициативу проявил 
первый заведующий ветеринарной 
кафедрой университета талантливый 
учёный профессор Ф.В. Пильгер, 
горячо поддержанный видными дея-

телями университета, в частности его 
организатором В.Н. Каразиным. Одна-
ко царское правительство оставалось 
глухим  к запросам практики. Только 
в 1839 году при ветеринарной кафедре 
медицинского факультета Харьков-
ского университета была учреждена 
практическая ветеринарная школа [1]. 

Ветеринарная школа готовила 
практических ветеринарных работни-
ков, т. е. специалистов средней 
квалификации. Одновременно на базе 
университета (его медицинского факу-
льтета) и практической ветеринарной 
школы готовились и специалисты 
высшей квалификации – ветеринар-
ные лекари, хотя и в очень 
ограниченном числе. 

Настоятельные жизненные инте-
ресы страны заставили правитель-
ственные органы приступить к 
реализации проекта Харьковского 
университета об организации на базе 
практической ветеринарной школы 
самостоятельного учебного заведения. 
Практическая ветеринарная школа 
просуществовала 12 лет (1839-1851 
гг.), т. е. до того времени, пока 
последовал указ о введении устава и 
штатов ветеринарного училища (25 
апреля н. ст. 1850 г.) в г. Харькове. 

Открытие Министерством 
народного просвещения ветеринар-
ного училища I разряда датировано 1 
августа 1851 года, первые же занятия 
начались 19 октября 1851 года. 

Так как по уставу Харьковское 
ветеринарное училище было 
причислено к высшим, эта дата (19 
октября 1851 г.) по праву считается 
началом существования Харьковского 
ветеринарного института. Воспитан-
ники Харьковского ветеринарного 
училища получали образование 
«учёно-практическое», т. е. I разряда, 
и чисто «практическое» − II разряда. 
Первые комплектовались без экзамена 
из лиц, окончивших гимназию или 
духовную семинарию, обучались они 
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4 года и по окончании получали 
звание ветеринарного врача. Вторые 
комплектовались из лиц, знавших 
русский язык, четыре правила 
арифметики, умеющих читать и 
писать по латыни, обучались 3 года и 
по окончании получали звание 
ветеринарных помощников. 

Кроме воспитанников I и II 
разрядов в училище обучались 
кавалерийские офицеры; из них 
готовились ремонтёры по отбору 
конского состава для воинских частей 
и управляющие конными заводами. 
Готовились и ковочные кузнецы, 
которые комплектовались из состава 
унтер-офицеров и грамотных солдат. 
При училище была создана научная 
база и вспомогательные учреждения 
для приобретения её воспитанниками 
практических навыков. 

Однако о широком развитии 
научной деятельности училища не 
могло быть и речи, так как личный 
состав его был крайне ограничен. По 
штату в училище для преподавания 
специальных дисциплин, называемых 
существенными науками, было три 
профессора (из них один директор), 
два адъюнкта, прозектор с 
помощником, учёный аптекарь с 
аптекарским помощником, учёный 
кузнец с техником и ассистент при 
клиниках. Для преподавания обще-
образовательных и вспомогательных 
дисциплин приглашались преподава-
тели из университета. 

Училищу предоставлялись право 
присваивать следующие степени и 
звания: 1) магистра ветеринарных на-
ук, 2) ветеринара и 3) ветеринарного 
помощника. Для воспитанников пер-
вого разряда была установлена 
униформа. До 1855 года училище не 
имело надлежащего учебного поме-
щения, размещалось в основном на 
базе бывшей ветеринарной школы, 
поэтому воспитанники первого 
разряда занимались в университетских 

ауди-ториях. Уже в 1851 году была 
состав-лена и утверждена смета на 
постройку нового специального 
помещения. Постройка учебного 
корпуса была закончена в 1854 году, а 
в 1855 году училище перешло в новое 
помещение. 

Первым директором Харьковско-
го ветеринарного училища был 
воспитанник Виленского университе-
та профессор Н.Д. Галицкий, который 
получил в Харьковском университете 
степень магистра ветеринарных наук, 
а потом и степень лекаря. Н.Д. 
Галицкий состоял на посту директора 
ветеринарного училища 17 лет (1851-
1867 гг.), проявляя заботу о 
накоплении учебных и научных 
пособий, об оборудовании музеев и 
прочее. За период его деятельности на 
посту директора ветеринарное 
училище приобрело популярность как 
у нас, внутри страны, так и за 
рубежом. Профессор Н.Д. Галицкий, 
несмотря на свою занятость 
организационными вопросами, вёл 
педагогическую и научную работу. В 
частности, он является одним из 
первых научных деятелей, верно 
решивших вопрос о происхождении 
чумы рогатого скота на юге России. 

Несмотря на принимаемые меры 
по улучшению подготовки ветери-
нарных специалистов со стороны 
руководителей существующих ветери-
нарных училищ, ни количественно, ни 
качественно эти специалисты не 
могли удовлетворить нужд животно-
водства. Так, за 22 года (1851-1873 гг.) 
Харьковским ветеринарным институ-
том было выпущено 200 ветери-
нарных врачей. Первый выпуск 
состоялся в 1852 году, когда училище 
окончило 7 врачей. 

Вспышки эпизоотий в отдельные 
годы принимали колоссальные разме-
ры, массовые падежи скота совершен-
но разоряли население. Правительст-
венные органы вынуждены были 
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заняться реорганизацией подготовки 
специалистов животноводства. 

В 1873 году последовала 
реформа, в результате которой вете-
ринарные училища в Дерпте и Харь-
кове были реорганизованы в ветери-
нарные институты и дополнительно к 
этому открыт ветеринарный институт 
в городе Казани. 

С 1873 года при Харьковском 
ветеринарном институте  существо-
вала школа для подготовки ветери-
нарных фельдшеров. Педагогический 
штат Харьковского ветеринарного 
института состоял из 3 ординарных 
профессоров (из них один директор), 
одного эктраординарного профессора, 
четырёх доцентов и прозектора. В 
учебный план подготовки ветери-
нарных врачей входили следующие 
специальные дисциплины: анатомия, 
физиология, гистология, экстерьер 
домашних животных, скотоводство с 
гигиеной, общая патология, патологи-
ческая анатомия, фармакогнозия и 
фармация, фармакология с рецеп-
турой, общая терапия, частная 
патология и терапия, учение о 
повальных болезнях животных и о 
ветеринарной полиции, теоретическая 
хирургия, родовспомогательная наука, 
оперативная хирургия, теория ковки 
лошадей, клиники терапевтическая и 
хирургическая, судебная ветеринария 
и энциклопедия ветеринарии [2]. 

К вспомогательным дисциплинам 
относились: сельское хозяйство, хи-
мия (неорганическая, органическая и 
медицинская), физика и физическая 
география, зоология и сравнительная 
анатомия, ботаника и минералогия, 
богословие. 

Все вспомогательные дисципли-
ны, кроме сельского хозяйства, 
проводились совместно со студентами 
медицинского факультета Харьков-
ского университета. 

Штат профессорско-преподава-
тельского состава был крайне ограни-

чен, поэтому на каждого препо-
давателя приходилось по несколько 
дисциплин. 

Если же учесть, что, как правило, 
штат из-за отсутствия соответст-
вующих специалистов не был 
заполнен, то перегрузка имеющегося 
состава доходила до крайних 
пределов. В 1879 году штат института 
был значительно расширен. Все 
дисциплины, не только специальные, 
но и вспомогательные, с этого 
времени начали читаться отдельно. В 
Совет института входило много 
профессоров университета. Традиции 
последнего стали восприниматься 
институтом, в частности, были 
повышены требования к кандидатом в 
профессора. 

Особые заслуги в учебном и на-
учном укреплении института принад-
лежат профессору А.А. Раевскому, 
который после ухода в отставку 
профессора М.Н. Мельниченко (1884 
г.) стал директором. 

В бытность профессора А.А. 
Раевского на посту директора рекон-
струируются старые и строятся новые 
вспомогательные помещения, крайне 
нужные для учебных и научных цлей: 
химическая лаборатория, клиника 
мелких животных, клиника для зараз-
ных больных, помещения для экспе-
риментальных животных, кафедра 
патологической анатомии, бактерио-
логическая лаборатория, аудитории 
для анатомии и физиологии, а также 
оборудованы кабинеты терапевти-
ческой и хирургической клиник. 

А.А. Раевский вовлекает весь 
профессорско-преподавательский сос-
тав в решение актуальных научных 
проблем, принимает действенные ме-
ры к подготовке научных работников 
из талантливых питомцев института. 

С 1888 года регулярно издаётся 
сборник научных трудов института, 
выполненных в его лабораториях. К 
этому периоду относится знамена-
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тельная дата отечественной науки в 
области изыскания новых методов бо-
рьбы с заразными заболеваниями – 
приготовление сибиреязвенных вак-
цин профессором Л.С. Ценковским. 

Ещё в 1882 году Вольное 
Экономическое Общество командиро-
вало на полгода в Париж профессора 
Харьковского университета Л.С. Цен-
ковского и профессора Петербургской 
медико-хирургической академии А.А. 
Раевского для ознакомления с мето-
дикой приготовления Л.Пастером вак-
цин. Однако с методикой Л.Пастера 
познакомиться им не удалось (она 
была засекречена). По возвращении на 
родину профессор Л.С. Ценковский, 
получив скудные субсидии от 
министерства государственных иму-
ществ, начал самоотверженную, пол-
ную невзгод и разочарований работу 
по изготовлению вакцин. Только лич-
ный энтузиазм, патриотизм, горячая 
поддержка ближайших друзей обеспе-
чили ему блестящий успех. Приготов-
ленные им вакцины были широко 
апробированы в имении Г.Л. Скадовс-
кого в Херсонской губернии, после 
чего получили всеобщее признание. 

Приготовление вакцин, разрабо-
тка других животрепещущих  проблем 
борьбы с повальными заразными 
заболеваниями домашних животных 
(чума крупного рогатого скота, сап, 
сибирская язва и др.), систематиче-
ское издание трудов института, попу-
ляризация задач по дальнейшему улу-
чшению животноводства, плодотвор-
ная научная работа, выпуск высоко-
квалифицированных специалистов для 
животноводства, популяризация науч-
ных достижений в области борьбы с 
заболеваниями явились причиной ра-
дикального изменения отношения 
правительственных и земских учреж-
дений и ветеринарной обществен-
ности не только к Харьковскому вете-
ринарному институту, но и к ветери-

нарному делу, ветеринарным врачам 
вообще. 

Эффективность противосибире-
язвенных прививок была столь рази-
тельной, что вскоре при Харьковском 
ветеринарном институте была органи-
зована специальная лаборатория по 
изготовлению противосибиреязвен-
ных вакцин. Лаборатория развернула 
широкую и плодотворную работу по 
внедрению вакцин в практику борьбы 
с сибирской язвой. Уже через 
несколько лет земства различных 
губерний стали учреждать 
собственные бактериологические 
лаборатории в виде филиальных 
отделений института и ассигновали 
средства на совершенствование 
земской ветеринарии. 

Таким образом, Харьковский 
ветеринарный институт явился очагом 
совершенствования ветеринарии в 
нашей стране. С этого периода начи-
нается коренное улучшение состояния 
ветеринарного дела. Начиная с конца 
19 века популярность института зна-
чительно выросла, к нему ежегодно 
прикомандировывается в среднем  до 
30 правительственных и земских вете-
ринарных врачей и немало вете-
ринарных врачей военного ведомства 
с целью повышения их квалификации 
в области бактериологии и приме-
нения её практически в животновод-
стве. Работать в стенах Харьковского 
ветеринарного института стало 
честью для учёного. 

На замещение вакантных долж-
ностей принимались лица высокой 
научной эрудиции. Так, по кафедре 
физиологии и гистологии был принят 
доктор медицины В.Я. Данилевский; 
по кафедре анатомии – доктор 
медицины А.Ф. Брандт, по кафедре 
скотоводства и гигиены принимается 
видный учёный, воспитанник Медико-
хирургической академии С.А. Иванов, 
учеником которого был талантливый 
учёный, окончивший Харьковский 
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ветеринарный институт, М.Ф. Иванов. 
Совет института командировал Н.В. 
Рязанцева в лабораторию виднейшего 
уже в то время отечественного 
физиолога И.П. Павлова. К этому 
периоду относятся мероприятия по 
подготовке научных кадров из 
выпускников института, готовятся к 
научной деятельности М.А. Мальцев, 
Е.Ф. Лисицкий, П.Н. Крахт-Палеев, 
А.В. Дедюлин, А.М. Петров и др. [3]. 

Качество подготовки ветеринар-
ных врачей значительно улучшается. 
Наряду с высокой теоретической под-
готовкой уделяется большое внимание 
приобретению ими практических 
навыков по клиническим и вспо-
могательным дисциплинам. 

Выпускники института как 
специалисты пользовались большим 
авторитетом. В целом Харьковскому 
ветеринарному институту и его пито-
мцам, самоотверженно и плодотворно 
работающим в области развития и 
укрепления в нашей стране ветерина-
рного дела, принадлежит видная роль 
в поднятии авторитета ветеринарии  . 

Особенно плодотворная научная 
работа проводилась бактериологи-
ческой лабораторией. 

Профессор А.А. Раевский за пе-
риод 15-летнего руководства бактери-
ологической станцией (лабораторией) 
Харьковского ветеринарного институ-
та (1889-1904 г.г.) укрепил её 
авторитет. После смерти профессора 
Л.С. Ценковского его ученики – И.М. 
Садовский, А.П. Шалашников и 
другие под руководством А.А. 
Раевского продолжали изучать 
биологические свойства противоси-
биреязвенных вакцин и внедрять их в 
производство. Здесь занимались и 
многими другими проблемами 
эпизоотологии, микробиологии и им-
мунологии (чума крупного рогатого 
скота, сап, контагиозная плевропнев-
мония лошадей, рожа свиней, 

бешенство, оспа овец, осподифтерит 
птиц и др.).  

В бактериологической лаборато-
рии работали будущие крупные эпизо-
отологии и микробиологи: И.И. 
Гордзялковский (впоследствии заведу-
ющий кафедрой эпизоотологии), Д.Ф. 
Конев, который после ухода профес-
сора А.А. Раевского (1904 г.) 
фактически с 1908 года и юридически, 
руководил лабораторией; А.В. Де-
дюлин (впоследствии профессор 
бактериологии и мясоведения, ректор 
Харьковского ветеринарного институ-
та и первый директор Государст-
венного института научной и 
практической ветеринарии НКЗ), П.Н. 
Андреев (впоследствии профессор 
Московского зооветеринарного 
института), П.А. Захаров (впослед-
ствии профессор и заведующий 
кафедрой эпизоотологии и микро-
биологии Варшавского ветеринарного 
института) и многие другие.  

Интерес представляет и тот факт, 
что многие будущие видные научные 
деятели в области других отраслей 
ветеринарии первую научную закалку 
получили в микробиологической 
лаборатории: И.М. Садовский – 
будущий видный анатом, но не 
покидавший заниматься микробио-
логическими и эпизоотологическими 
проблемами; М.А. Мальцев – видный 
хирург, Е.Ф. Лисицкий – заведующий 
кафедрой гистологии и эмбриологии с 
1917 по 1955 год; С.М. Трофимов – 
будущий профессор анатомии 
Харьковского ветеринарного институ-
та; А.М. Руденко – впоследствии 
главный ветеринарный инспектор 
царской армии и многие другие.      

В бактериологической лабора-
тории Д.Ф. Коневу и его сотрудникам 
удалось приготовить высокоэффек-
тивные, не утратившие своего 
значения и по настоящее время, 
вакцины против рожи свиней и 
противорожистую сыворотку. Эти 
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препараты изготовлялись в бактери-
ологической станции института и 
рассылались на места. 

В стенах лаборатории разраба-
тывалась методика приготовления и 
применения на практике и других био-
препаратов, в частности, овина для 
прививок против оспы овец и др. Как 
ни значительна работа бактериологи-
ческой лаборатории, она, однако, не 
затеняет других достижений, явивши-
хся результатом исследований Харь-
ковского ветеринарного института. 

Длительное время в Харьковском 
ветеринарном институте лекции по 
зоологии и несколько лет по анатомии 
читал профессор А.Ф. Брандт. Он 
много делал для развития научно-
исследовательской работы в институ-
те, им же был написан и учебник по 
анатомии домашних животных. 

Кафедрой ботаники заведовал 
профессор Л.О. Павлович, в лаборато-
рии которого в 1860-1862 годах 
работал И.И. Мечников. Позднее 
кафедрой ботаники заведовал профес-
сор А.Н. Краснов, разработавший 
методику разведения чая и способст-
вовавший внедрению в практику этой 
культуры, а также многих цитрусовых 
и разнообразных субтропических 
культур. Как исследователь, профес-
сор А.Н. Краснов снискал себе 
широкую известность в России и за 
рубежом. При Харьковском ветери-
нарном институте им были созданы 
оранжереи и ботанический уникаль-
ный сад – достопримечательность 
города. Впоследствии А.Н. Краснов 
был организатором и директором 
Батумского ботанического сада. 

Кафедрой анатомии ряд лет 
заведовал талантливый воспитанник 
института профессор И.М. Садовский, 
который как уже упоминалось, 
получил основательную научную 
подготовку в бактериологической 
станции института и оставил в этой 
отрасли глубокие следы. Им выпол-

нены солидные работы по изучению 
потовых желез и их иннервации, а 
также в области микологии. Под 
руководством И.М. Садовского его 
ученики выполнили ряд важных 
анатомических работ по изучению 
периферической нервной системы 
(С.М. Трофимов, А.В. Дедюлин и др.). 
Ученики И.М. Садовского защитили 6 
магистерских диссертаций. 

Профессор И.М. Садовский был 
крупным эпизоотологом и бактери-
ологом; он также проводил большую 
общественную работу, любил своих 
воспитанников, которые, в свою 
очередь, тем же отвечали ему. 

Под руководством этого учёного 
быстро развивалась издательская 
деятельность института; на 
протяжении 16 лет И.М. Садовский 
являлся редактором сборника трудов 
института [4]. 

В Харьковском ветеринарном 
институте работали видные деятели в 
области физиологии и фармакологии. 
С 1851 по 1879 год кафедрой 
фармакологии и физиологии 
заведовал профессор Г.А. Полюта. Он 
написал первый учебник по 
ветеринарной фармакологии с общей 
терапией. Им же выполнен ряд очень 
важных научно-исследовательских 
работ. После профессора Г.А. Полюты 
с 15 февраля 1880 года кафедрой 
заведовал доцент В.Я. Данилевский, 
будущий профессор Харьковского 
университета. Его работы по 
разложению азотистых веществ при 
мышечной деятельности, по 
газообмену в мышцах, газам крови, 
физиологии головного мозга, иннер-
вации желудка животных и прочее не 
утратили своего значения и по 
настоящее время. Позже, работая в 
Харьковском университете, он напи-
сал учебник по физиологии человека в 
двух томах общим объёмом 1635 
страниц (1913-1916 гг.) [5].  
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В Харьковском ветеринарном 
институте им выполнены виднейшие 
работы в области протозоологии. Он 
одним из первых в России широко 
проводил изыскания в области 
изучения гемопаразитов. 

Профессор В.Я. Данилевский 
был виднейшим физиологом, прото-
зоологом и неутомимым обществен-
ным деятелем. В 1884 году он впервые 
в науке открыл плазмидии малярии 
птиц, чем приобрёл мировую 
известность. Он впервые обнаружил в 
крови птиц и рыб трипаносом. 

После В.Я. Данилевского 
кафедрой физиологии  заведовал 
ученик И.П. Павлова профессор Н.В. 
Рязанцев, который впервые применил 
Павловскую фистульную методику к 
изучению пищеварения у домашних 
животных. В 1898 году Н.В. Рязанцев 
впервые сделал быку операцию 
изолированного желудочка по методу 
И.П. Павлова. Результаты операции 
были доложены Х Всероссийскому 
съезду естествоиспытателей и врачей. 

Профессор Н.В. Рязанцев 
приблизил преподавание физиологии 
к общим задачам ветеринарии и 
животноводства, сопровождая лекции 
и лабораторные занятия опытами на 
животных. Им же разработана ме-
тодика опытов с изолированными ор-
ганами. Н.В. Рязанцев был редактором 
сборника трудов Харьковского 
ветеринарного института. 

Значительную роль сыграл 
Харьковский ветеринарный институт 
и в организации боенского, особенно 
холодильного дела. Виднейший 
бактериолог и мясовед профессор 
А.В. Дедюлин принимал активное 
участие в деятельности Комитета по 
холодильному делу при министерстве 
торговли. В этом Комитете он делал 
доклады и опубликовал ряд работ о 
принципах устройства холодильников 
и об их значении для хранения мяса и 
мясопродуктов. В послереволю-

ционный период кафедру ветсанэкс-
пертизы возглавил достойный его 
преемник – профессор А.М. Петров. 

В Харьковском ветеринарном 
институте читал курс патологической 
физиологии профессор А.В. Репрев – 
последователь основоположника 
патфизиологической школы в России 
В.В. Пашутина. Особые заслуги А.В. 
Репрева в проведении крупных 
исследований в области патологии 
желез внутренней секреции; им 
создана своя школа патфизиологов. 

Видным научным деятелем был и 
профессор П.А. Гордеев, заведовав-
ший кафедрой частной патологии и 
терапии с клиникой внутренних бо-
лезней, который за 30-летний период 
работы на этом посту вложил много 
труда в развитие преподаваемой им 
науки и ветеринарии в целом. Перу 
П.А. Гордеева принадлежит 24 
оригинальных работы и двухтомное 
учебное пособие, а его сотрудниками 
выполнено несколько десятков 
научно-исследовательских работ. 

Под редакцией профессора П.А. 
Гордеева было издано 19 
оригинальных и переводных 
учебников и руководств по различным 
ветеринарным дисциплинам. Эти 
учебники и руководства в основном 
были единственными, по которым 
учились студенты и использовали 
практические работники. С 1882 по 
1885 год П.А. Гордеев был 
редактором журналов «Ветеринарный 
вестник» и «Современный лечебник». 
Он многократно назначался членом 
различных специальных комиссий 
государственного значения и был 
инициатором организации «Общества 
Харьковских ветеринарных врачей». 

После ухода в отставку профес-
сора П.А. Гордеева кафедру возглавил 
профессор Н.И. Петропавловский, 
который заведовал также и кафедрой 
патологической анатомии. К этому 
времени институт уже имел новые 
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клиники (построенные в 1907 г.) с 
двумя отделениями – терапевтическим 
и  хирургическим. Каждое из этих 
отделений имело по 18 станков и 10 
денников с манежами и обширным 
залом для содержания больных 
животных. Н.И. Петропавловский 
опубликовал ряд работ в области 
сравнительной и патологической 

анатомии внутренних органов, по 
рецептуре и терапии.  

Следует особо отметить, что 
виднейшие деятели института, решая 
научные проблемы, широко внедряли 
достижения науки в производство, 
они же являлись видными общест-
венными деятелями и популя-
ризаторами научных знаний [6, 7]. 
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