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ВАРТАПЕТОВ БАРТОЛЬД АРКАДЬЕВИЧ
(к 110-летию со дня рождения)

Вартапетов Бартольд Аркадьевич,

доктор медицинских наук, профессор,

заслуженный деятель науки и техники УССР.

Научная школа «Патогенез, диагности-
ка и фармакотерапия эндокринных наруше-
ний репродуктивной функции» была осно-
вана проф. Б. А. Вартапетовым в 40–50-е
годы XX века. Основанием для создания на-
правления стали экспериментальные рабо-
ты, проводимые в физиологическом отделе
под руководством акад. АН УССР В. Я. Да-
нилевского и чл.-корр. Е. К. Приходьковой.
Учеными отдела в тесном взаимодействии
с сотрудниками химического отдела (к. х. н.

З. И. Щавинская) изучалась активность вы-
тяжек из эндокринных желез, в частности,
половых, на сердечно-сосудистую, нервную
и мышечные системы. Впоследствии работы
велись в специализированных лаборатори-
ях — физиологической, возрастной эндокри-
нологии и в клиническом отделе. В рамках
научной школы проводились исследования,
направленные не только на углубление фун-
даментальных знаний по физиологии и па-
тофизиологии репродуктивной системы, но
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и решались прикладные задачи — создава-
лись новые методы лечения, разрабатыва-
лись лекарственные средства.

К достижениям мирового уровня шко-
лы, прежде всего, следует отнести разра-
ботки основ андрологии, научное обоснова-
ние и доказательство существования кли-
макса у мужчин, установление роли пред-
стательной железы в патогенезе вазомо-
торных расстройств, присущих патологиче-
скому климаксу у мужчин (д. м. н., проф.
Б. А. Вартапетов, д. м. н., проф. А.Н. Дем-
ченко). Выполнение исследований по уста-
новлению значения дисфункциональных из-
менений в системе гипофиз-гонады в меха-
низме старения и развитии сердечно-сосуди-
стых, урогенитальных и эндокринных нару-
шений (1965–1975 гг.) способствовало улуч-
шению диагностики и терапии инкреторной
недостаточности гонад и патологического
климакса.

К значительным достижениям школы
следует отнести комплекс разработок, по-
священных выяснению механизмов форми-
рования, разработке методов диагностики
и терапии гипогонадизма у мужчин, вы-
полненных под руководством д. м. н., проф.
А. Н. Демченко, в созданной в 1974 г. пер-
вой в бывшем СССР, лаборатории андро-
логии. Клинико-экспериментальные иссле-
дованиия проводимые в лаборатории, поз-
волили установить механизмы патогенеза
гипогонадизма как нарушение реализации
действия гонадотропинов и андрогенов, по-
следовательности включения гонадотроп-
ных гормонов в регуляцию репродуктив-
ных функций (д. м. н., проф. А. Н. Демчен-
ко, д. м. н., проф. В. А. Бондаренко), задерж-
ки пубертатной динамики биосинтеза стеро-
идов в семенниках, дисбаланса дериватов те-
стостерона (д. б. н. И. Н. Шаркевич); устано-
вить отличия метаболических превращений
андрогенов и роль гипофизарно-гонадных
взаимоотношений при гипофункции поло-
вых желез у мужчин (к. б. н. М. Ю. Алесина,
к. б. н. А. И. Сердечная, к. б. н. А. И. Ласко-
вая). Вышеперечисленное послужило осно-
ванием для разработки ранней диагности-
ки, гормональной и гормоноредуцирован-
ной терапии функциональных и патологиче-
ских вариантов недостаточности мужского

пубертата (д. м. н., проф. А.Н. Демченко,
д. м. н., проф. В.А. Бондаренко), обоснова-
ния дифференцированных подходов к ле-
чению пубертатной гинекомастии (д. м. н.,
проф. А. Г. Луценко). В эксперименте до-
казана функциональная значимость метабо-
литов тестостерона для белкового и нук-
леинового обмена в андрогенчувствитель-
ных и андрогензависимых органах (д. б. н.,
И. Н. Шаркевич, к. б. н. Е. А. Омельченко,
к. б. н. Е. М. Коренева).

Комплексные исследования расширили
представления о механизмах гормональной
регуляции репродуктивной системы. Было
показано значение предстательной железы
для репродукции (д. б. н. Л. А. Бондаренко).
Установлена роль 5α-дигидротестостерона
для инкреторной и генеративной функции
семенников, отдельных составных полового
поведения, регуляции эстрального и овари-
ального циклов. Выявлены видовые и воз-
растные особенности действия половых гор-
монов. Изучен характер взаимодействия го-
над с другими органами и эндокринны-
ми железами (к. б. н. Н. А. Карпенко, к. б. н.
И. В. Сидорова, к. б. н. Л. Б. Литвинова,
к. б. н. Е. М. Коренева).

Нашли экспериментальное обоснование
половые и возрастные отличия заболеваемо-
сти инфарктом миокарда, связанные с про-
тективным действием эстрогенов (д. б. н.,
проф. А. И. Гладкова), значение микроэле-
ментов и витаминов для репродуктивной си-
стемы (к. м. н. С.В. Максимов, д. м. н., проф.
А. Н. Демченко, д. м. н., проф. В. А. Бон-
даренко). При изучении влияния половых
и щитовидной желез на нервную систему,
желудочно-кишечный тракт и мышечную
систему показано влияние гормональных
и рефлекторных путей регуляции на висце-
ральные функции. (к. м. н. К.М. Калмыко-
ва, к. м. н. А. Д. Судакова, к. м. н. А. И. Мо-
лодцова, к. б. н. Г. М. Трандофилова). Ме-
ханизмы сократительной деятельности мат-
ки еще одно направление работы шко-
лы (к. м. н. Е.С. Кузьменко). Основываясь
на полученных экспериментальных данных,
были созданы два оригинальных препара-
та — дигитол и дигистин, предназначен-
ные для управления функцией воспроиз-
водства у продуктивных животных (к. м. н.,
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доц. В. В. Натаров, к. х. н. Л.Н. Воловель-
ский, д. б. н., проф. А.И. Гладкова).

Большое внимание уделялось изуче-
нию патогенеза половых расстройств при
действии различных экзогенных факторов
в разные периоды онтогенеза и участию по-
ловых гормонов в формировании адаптаци-
онного синдрома. Изучены сексологические
и репродуктивные проявления пострадиаци-
онного синдрома, определены маркеры по-
вреждающего действия радиации, разрабо-
таны новые лечебные приемы (д. м. н., проф.
А. Н. Демченко, д. м. н., проф. В. А. Бонда-
ренко). Обоснована экспериментальная мо-
дель облучения малыми дозами (д. б. н.,
проф. А. И. Гладкова) и определены опти-
мальные сроки зачатия в случае облуче-
ния в малых дозах. Был установлен наи-
более чувствительный возрастной период
и характер реагирования на разные ви-
ды стресса животных разного пола. Для
ряда оригинальных химических соедине-
ний с радиопротекторным и/или адапто-
генным действием проведены расширен-
ные испытания их свойств (д. б. н., проф.
А. И. Гладкова, д. м. н. Л. Ю. Сергиенко,
к. б. н. Н. А. Карпенко, к. б. н. И. В. Сидоро-
ва, к. б. н. Л.Б. Литвинова, к. б. н. В. Н. Зо-
лотухина).

К разработкам школы имеющим прак-
тическое значение можно отнести изучение
действия производных янтарной кислоты
при условии различной гормональной насы-
щенности и разработку новых препаратов
на основе неароматизирующихся андроге-
нов для лечения половых нарушений в жен-
ском организме (д. б. н., проф. А. И. Гладко-
ва, к. б. н. Л. Б. Литвинова, к. б. н. И.В. Си-
дорова, к. б. н. В.Н. Золотухина). Несомнен-
ным достижением является создание и изу-
чение нового соединения со значительным
спермостимулирующим действием — катиа-
зина и его лекарственных форм.

Во второй половине XX века научно-
технический прогресс содействовал бурно-
му развитию молекулярной эндокриноло-
гии. В это время, научный поиск коллекти-
ва, созданной в 1977 г. лаборатории гормо-
нальной регуляции внутриклеточных про-
цессов (зав. лаб. д. м. н. Л. Ю. Сергиенко),
был направлен на изучение возрастной ди-

намики механизмов чувствительности пери-
ферических тканей к регулирующему дей-
ствию половых гормонов. Определена па-
тогенетическая роль нарушений ключевых
звеньев реализации гормонального сигнала
на клеточно-субклеточном уровне как гор-
мон-рецепторное взаимодействие и превра-
щение мужского полового гормона в биоло-
гически активные метаболиты.

Коллективом лаборатории впервые бы-
ло показано наличие возрастной динами-
ки и охарактеризованы цитоплазматиче-
ские и ядерные белки-рецепторы андроге-
нов в таргетных органах. Доказана взаи-
мосвязь метаболизма тестостерона по пути
5α-восстановления в периферических тка-
нях в раннем постнатальном периоде с эта-
пами формирования чувствительности тка-
ней мужского организма к андрогенам и ее
синхронизации со становлением репродук-
тивной функции. Это расширило представ-
ления о необходимости функционального
метаболизма тестостерона не только как ме-
ханизма обеспечения половой дифференциа-
ции мозговых центров, но и формирования
в постнатальном онтогенезе половой диффе-
ренциации периферических тканей (д. м. н.
Л. Ю. Сергиенко, к. б. н. Л.В. Панченко,
к. б. н. Г. А. Брызгалова).

В лабораторно-клинических исследова-
ниях, проведенных на культурах тканей бы-
ло выявлено наличие патологии андроген-
рецепторного аппарата и 5α-восстановления
тестостерона в периферических тканях
при идиопатическом гирсутизме, некото-
рых формах нарушений сомато-полового
развития и психосексуальных расстройств,
что позволило разработать ряд оригиналь-
ных способов доманифестационной диагно-
стики нарушений полового развития и ме-
тодов оценки индивидуальной чувствитель-
ности к гормональной терапии. (д. м. н.
Л. Ю. Сергиенко, д. м. н., проф. А.Н. Дем-
ченко, д. м. н., проф. Н. Г. Цариковская,
к. м. н. М. С. Бирюкова, к. м. н. Л. П. Люби-
мова, д. м. н., проф. Г.С. Кочарян, к. б. н.
Г. А. Брызгалова).

Путем использования патофизиологиче-
ских, биохимических и радиоизотопных ме-
тодов был выполнен сложный комплекс ис-
следований, выявивших роль функциональ-
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ного взаимоотношения стероидного гормо-
на — тестостерона и гипофизарного гормо-
на — пролактина в регуляции структуры
и функции предстательной железы. Это по-
могло определить молекулярные механиз-
мы модулирующего влияния пролактина на
тестостерон-зависимые процессы в клетках
предстательной железы, степень и вектор
которого зависят от состояния гормональ-
ного гомеостаза. Последнее создает теорети-
ческую основу для разработки новых диа-
гностических, терапевтических и профилак-
тических подходов для решения проблемы
аденоматозного роста и злокачественного
перерождения тканей данного органа (к. б. н.
Е. М. Чаговец, к. б. н. Т.В. Бондаренко).

С 90-х годов прошлого столетия в ин-
ституте широко изучается проблема послед-
ствий влияния на организм в раннем воз-
расте для эндокринной системы во взрослом
состоянии (гормональный и негормональ-
ный импринтинг). Было выяснено значение
гормональных и негормональных факторов
в механизме пре- и неонатального имприн-
тинга в системе гипоталамус-гипофиз-гона-
ды-органы-мишени (д. м. н. Л.Ю. Сергиен-
ко), а также разнообразных эндокринных
деструкторов, в критические периоды раз-
вития и пути коррекции патоспермий, обу-
словленных диспубертатогенезом (д. м. н.,
проф. А.Н. Демченко, к. м. н. Е. М. Корене-
ва, д. м. н., проф. В.А. Бондаренко).

Большое внимание уделялось роли ге-
стационных патологий. Объединение экспе-
риментальных подходов (моделирование ге-
стационных эндокринопатий на лаборатор-
ных животных) (лаб. патофизиологии и лаб.
гормональной регуляции внутриклеточных
процессов) и длительных клинических ис-
следований (д. м. н., проф. Н. А. Кравчун,
к. м. н. Т.С. Гринченко) позволило обосно-
вать отнесение потомков матерей с гестаци-
онным диабетом и тиреоидитом к группам
риска развития эндокринопатий на протя-
жении постнатальной жизни и предложить
схемы профилактики.

На основе фундаментальных исследова-
ний школой созданы новые способы ранней
диагностики нарушений полового развития
и гормонорезистентности, доказана необхо-
димость коррекции в раннем возрасте на-
сыщенности и направленности метаболизма
половых гормонов для предупреждения раз-
вития тестостеронрезистентности в пубер-
татном периоде. Вместе с группой хирур-
гов проведено обоснование принципов диф-
ференциальной диагностики и оптимизации
хирургической практики и послеоперацион-
ной терапии при отдельных формах ви-
рильного синдрома (д. м. н. Л. Ю. Сергиен-
ко, д. м. н., проф. Н. Г. Цариковская, к. м. н.
М. С. Бирюкова, к. м. н. Л.П. Любимова).

Подготовила

д. биол. н., проф. А.И. Гладкова
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