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После тяжелой и про-
должительной болезни 
12  января  2022  г. ушел из 
жизни доктор биологи-
ческих наук, профессор, 
академик Академии во-
енных наук Российской 
Федерации, полковник ме-
дицинской службы в от-
ставке Петр Геннадьевич 
Васильев, талантливый 
ученый, ведущий специа-
лист в области разработки 
средств и методов биоло-
гической защиты от опас-
ных и особо опасных ин-
фекционных заболеваний.

Петр Геннадьевич 
Васильев родился 11  сен-
тября 1951 г. в деревне Ак-
тай Моргаушского района 
Чувашской АССР. После 
окончания в 1968  г. сред-
ней школы №  1 г.  Асино Томской области по-
ступил на лечебный факультет Томского ме-
дицинского института, а в сентябре 1972 г. был 
зачислен слушателем 5 курса Военно-медицин-
ского факультета при Томском медицинском 
институте, который окончил в 1974  г. и был 
направлен для прохождения дальнейшей воен-
ной службы в НИИ МО СССР (г. Свердловск). 
В период с 1974 г. по 1986 г. проходил службу 
на должностях младшего и старшего научного 
сотрудника.

В 1986 г. Петр Геннадьевич был назначен на 
должность старшего научного сотрудника – уче-
ного секретаря НИИ микробиологии МО СССР 
(г.  Киров), где прошел путь до помощника на-
чальника НИИ микробиологии Минобороны 
России по исследовательской работе.

В сентябре 1999 г. назначен на должность 
начальника научно-исследовательского управ-
ления Центра военно-технических проблем 
научно-исследовательского института микро-
биологии Министерства обороны Российской 
Федерации (г. Екатеринбург).

После увольнения с действительной воен-
ной службы в запас в 2009 г. был принят на ра-
боту в качестве ведущего научного сотрудника, 
а в октябре 2012 г. – главного научного сотруд-

ника научно-исследова-
тельского управления.

За годы военной 
службы, а затем – ра-
боты в филиале ФГБУ 
«48  ЦНИИ» Минобороны 
России (г.  Екатеринбург) 
П.Г.  Васильев внес значи-
тельный вклад в разра-
ботку и испытания новых 
средств биологической за-
щиты (иммунобиологиче-
ских препаратов, антибио-
тиков) и организации их 
производства в интересах 
Вооруженных Сил и здра-
воохранения Российской 
Федерации. Под его науч-
ным руководством были 
разработаны и успешно 
внедрены в практику бо-
лее 30  иммунобиологиче-
ских препаратов, методов 

индикации и идентификации возбудителей 
опасных и особо опасных инфекций. Он являл-
ся вдохновителем и организатором разработок 
более 60 современных проектов федеральных и 
региональных целевых программ, направлен-
ных на внедрение их в практику защиты здоро-
вья военнослужащих и населения.

Будучи молодым ученым, он уже решал 
сложные задачи по разработке средств и ме-
тодов экстренной профилактики и лечения 
сибиреязвенной инфекции. При его непосред-
ственном участии были разработаны питатель-
ные среды для определения чувствительности 
Bacillus  anthracis к антибиотикам и химиоте-
рапевтическим препаратам, предложены экс-
прессные методики оценки чувствительности 
возбудителя сибирской язвы к имеющимся на 
рынке антибиотикам, изучена их фармакоки-
нетика в макроорганизме, а также разработана 
эффективная схема экстренной и специальной 
профилактики, а также лечения сибирской 
язвы. Петр Геннадьевич являлся одним из ос-
новных разработчиков диагностического сиби-
реязвенного аллергена.

В 1985 г. П.Г. Васильев защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, а в 2002  г. – доктора био-
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«…наука – твоя стезя и жизнь твоя.»
Г.И. Архангельский

Памяти Петра Геннадьевича Васильева
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логических наук. В 2004 г. ему было присво-
ено ученое звание профессор. В 2015 г. он был 
избран членом-корреспондентом, а на следую-
щий год, академиком Академии военных наук 
Российской Федерации.

Огромное внимание П.Г. Васильев уделял 
подготовке научных кадров, дипломирован-
ных специалистов и становлению молодых 
ученых. Под его руководством защищено 8 
кандидатских диссертаций, сформирована на-
учная школа в области прикладной микробио-
логии, сплотившая многочисленный коллектив 
специалистов филиала ФГБУ «48 ЦНИИ» Мин-
обороны России (г. Екатеринбург) и ряда науч-
но-исследовательских организаций страны. 

Петр Геннадьевич Васильев – автор более 
500 научных трудов и 15 изобретений. Резуль-
таты его научных исследований нашли свое от-
ражение в монографиях, таких как: «Сибирская 
язва: актуальные аспекты микробиологии, эпи-
демиологии, клиники, диагностики, лечения и 
профилактики», «Патоморфогенез сибирской 
язвы», «Руководство по военной микробиоло-
гии», «Руководство по вакцинопрофилактике 
особо опасных инфекций», «Актуальные аспек-
ты биоремедиации территорий, загрязненных 
экотоксикантами на основе углеводородов», 
«Пути преодоления антибиотикорезистентно-
сти в животноводстве и ветеринарии».

В соавторстве с другими специалистами 
П.Г. Васильев участвовал в разработке учебни-
ка «Биологическая защита» – одного из основ-
ных документов, необходимых для подготовки 
специалистов в области защиты от биологиче-
ского оружия. Под его руководством и при не-
посредственном участии разработан справоч-
ник «Биологическая безопасность: термины и 
определения по биологической защите Воору-
женных Сил Российской Федерации». 

В течение многих лет Петр Геннадьевич 
принимал участие в работе проблемной ко-
миссии Координационного научного совета по 
санитарно-эпидемиологической охране терри-
тории Российской Федерации «Диагностика, 
профилактика и лечение особо опасных ин-
фекционных заболеваний» при Российском на-
учно-исследовательском противочумном ин-
ституте «Микроб» (г.  Саратов). В эндемичных 
регионах России по разработанным предложе-
ниям и рекомендациям П.Г. Васильева успешно 
были проведены противоэпидемические меро-
приятия по локализации и ликвидации очагов 
сибирской язвы (в частности, в Ямало-Ненец-
ком автономном округе в 2016 г.)

За добросовестное отношение к исполне-
нию служебных обязанностей неоднократно 
поощрялся Управлением Начальника войск ра-
диационной, химической и биологической за-
щиты Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, руководством филиала ФГБУ «48 ЦНИИ» 
Минобороны России (г.  Екатеринбург) и ряда 
научно-исследовательских организаций стра-
ны. Его вклад в развитие научных и органи-
зационных аспектов профилактики и борьбы 
с опасными инфекционными болезными был 
оценен наградами Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. П.Г. Васильев был награж-
ден восемью медалями, являлся ветераном тру-
да и военной службы.

Петр Геннадьевич Васильев проявлял себя 
как умелый организатор и руководитель, спо-
собный принимать обоснованные решения, 
нести за них ответственность, добиваясь каче-
ственного и своевременного их выполнения, 
испытывая огромное удовольствие от работы, 
пользовался авторитетом среди военнослужа-
щих и гражданского персонала. 

Способность вести людей за собой, добро-
желательное отношение к ним, отеческая за-
бота, обаяние, корректность и другие деловые 
и человеческие качества высоко ценились и с 
благодарностью воспринимались всеми, кто 
имел возможность служить и работать с ним.

Петр Геннадьевич Васильев оставил о 
себе добрую и светлую память, которая на-
всегда останется в сердцах его учеников, со-
служивцев, сотрудников, коллег и всех тех, 
кто его знал или читал его труды.

Монография «Патоморфология сибирской язвы» 
(М.: 2002), основным ее автором  был П.Г. Васи-

льев. По глубине изложения и представленному 
экспериментальному материалу не имеет ана-

логов в мировой научной литературе
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Основан старшим сыном Великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо (1154–1212), 
князем Константином Всеволодовичем (1184–1218) в 1216 г. В настоящее время располагается в историческом 
центре города, на берегу реки Которосль, теперь это Ярославский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник. На его территории находятся памятники архитектуры XVI—XIX вв. Монастырь был духов-
ным, культурным и экономическим центром Северо-Восточной Руси. В 1216–1218 гг. в монастыре работало 
первое на Руси духовное училище. В 1216–1224 гг. в монастыре построили Спасо-Преображенский собор. В 
начале  XIII в. в монастыре образовалась большая библиотека, велась работа по переписке книг. Монастырь 
любил посещать царь Иван IV (Грозный). В 1609 г. во время Смутного времени Спасский монастырь и Земляной 
город с кремлём выдержали осаду отрядов пана Будзило и воеводы Наумова, продолжавшуюся около месяца, в 
то время как остальная часть Ярославля была захвачена. От стен монастыря в 1612 г. земское ополчение Минина 
и Пожарского отправилось на освобождение Москвы. В 1621—1646 гг. перестроены стены монастыря, постра-
давшие во время осады. В значительной мере они сохранились до наших дней. К концу XVII в. длина стен дости-
гает 820 м, высота – 10,5 м, толщина – 2,8–3 м. В 1787 г. монастырь упразднен. В конце 1780-х г. И. Мусин-Пушкин 
купил у бывшего настоятеля, архимандрита Иоиля (Быковского), список «Слова о полку Игореве».

Фотография верхнем ряду –  Монастырь с моста через реку Которосль, на переднем плане Богоявленская 
башня (XIX в.). Фотографии в нижнем ряду: слева – звонница (XVI в.). Часы, которые вы видите, до 1624 г. 
находились на Спасской башне Московского Кремля. В центре – Святые врата (XVI–XVII вв.). Справа – 
Спасо-Преображенский собор (XVI в.) и Церковь Ярославских чудотворцев (XIX в.).

Фотографии М.В. Супотницкого 

Спасо-Преображенский мужской монастырь, Ярославль
Íàøà çàìå÷àòåëüíàÿ Ðîññèÿ

Нижний Новгород основан в 1221 г. Владимирским князем Юрием Всеволодовичем (1188–1238). Первым 
укреплением города был «детинец» – деревянная крепость, окруженная земляным валом. Город-крепость 
позволил Владимиро-Суздальским князьям получить в свои руки контроль над всей торговлей Руси по Волге и 
стать плацдармом для распространения русского влияния в Поволжье. При Иване III Нижний играл роль 
пограничного города и служил местом военного сбора при действиях Москвы против Казани. Строительство 
каменного кремля начато в 1508–1509 гг. Завершено после 1516 г. Двухкилометровая стена имела 13 башен (все 
восстановлены): 5 прямоугольных, являются проезжими и 8 башен – круглые глухие. В XVI в. кремль неодно-
кратно подвергался осадам со стороны казанских татар (в 1521 и 1536 гг.), но ни разу не был сдан. В начале 
XVII в. Нижний Новгород стал центром национально-освободительной войны против польско-литовской 
интервенции. В 1608−1609 гг. нижегородские служивые люди, выйдя из стен кремля, разгромили отряды мятеж-
ников, посланных Лжедмитрием II, а затем участвовали в освобождении городов Центральной России. В 1612 г. 
сформированное в Нижнем Новгороде ополчение под руководством князя Д.М. Пожарского и К. Минина («вто-
рое ополчение») выступило от стен кремля на освобождение Москвы.

Фотография в верхнем ряду – вид на Нижегородский кремль с Волги (по часовой стрелке башни: Часовая, 
Северная и Тайницкая). Фотографии нижнего ряда: слева – Часовая башня, вдали место слияния Оки и Волги; 
центр – Михайло-Архангельский собор. Существует со времени основания города. Восстановлен в 1631 г. в 
память о Нижегородском ополчении. Здесь похоронен Кузьма Минин. Справа – самая большая башня кремля – 
Ивановская. При казанско-нагайской осаде города в 1505 г., выстрелом с этой башни был убит ногайский мурза, 
что послужило причиной снятия осады.

Фотографии М.В. Супотницкого 

Нижегородский кремль


