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D.I. Ivanovsky ― A Pioneer Discover of Viruses,
As A New Form of Biological Life

125 years ago, in 1992, a Russian scientist Dmitri Iosifovich Ivanovsky published first research data disclosing a unique form of filterable bio-
logical microlife. Further scientific progress in this discovery resulted in a new discipline of human knowledge, called «the Kingdom of viruses».
A fundamental understanding of viral form of biological life was established not at once and was gradually formed under the accumulation of scien-
tific facts. Only at the beginning of 50 years of the twentieth century, a basic understanding of viral Kingdom had been formed and 1992 year was 
recognized as the year of the birth of Virology. Virology, which started developing by the research of D.I. Ivanovsky, gave remarkable progress and 
prominent results: more than 20 scientists got Nobble Prize for the outstanding works in virology. There are all arguments and grounds to nominate 
the international scientific award in virology named of D.I. Ivanovsky.
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Д.И. Ивановский ―
первооткрыватель вирусов как новой формы 

биологической жизни
Открытая 125 лет назад русским ученым Д.И. Ивановским уникальная форма фильтрующейся биологической микрожизни в дальнейшем 
научном развитии оформилась в виде новой отрасли человеческих знаний, получившей название «царство вирусов». Фундаментальное 
понимание вирусной формы жизни установилось не сразу и формировалось постепенно по мере накопления научных фактов. Только 
к началу 50-х годов ХХ столетия сформировалось основополагающее понимание вирусного царства, а 1892 г. был признан годом рожде-
ния науки вирусологии. Вирусология, у истоков которой стоял Д.И. Ивановский, дала ощутимые плоды: более 20 ученых удостоились 
Нобелевской премии за выдающиеся работы в этой области. Имеются все основания для учреждения российской и международной 
премии в области вирусологии им. Д.И. Ивановского. 
Ключевые слова: вирусы, рождение вирусологии, Д.И. Ивановский.
(Для цитирования: Жирнов О.П., Георгиев Г.П. Д.И. Ивановский ― первооткрыватель вирусов как новой формы биологической 

жизни. Вестник РАМН. 2017;72(1):84–86)

Прошло немногим более 

150 лет со дня рождения 

гениального русского биолога 

Дмитрия Иосифовича Иванов-

ского и 125 лет с момента его 

первой публикации о новом 

уникальном инфекционном 

агенте, вызывающем болезни 

табака. Своими скромными, 

по сегодняшним меркам, но 

очень объективными экспе-

риментами он заложил начала 

изучения новой формы биоло-

гической жизни. Результаты своих первых экспериментов 

28-летний ученый опубликовал в 1892 г. в журнале «Сель-

ское хозяйство и лесоводство» под названием «О двух 

болезнях табака» [1]. Короткая версия этой статьи на не-

мецком языке была опубликована также в трудах Импера-

торской академии наук Санкт-Петербурга в 1892 г. [2, 3], 

а дальнейшее развитие его идеи получили в докторской 

диссертации «Мозаичная болезнь табака» [4]. Описанная 

Д.И. Ивановским форма биологической микрожизни, 

которая поначалу определялась ученым как контагиозные 

фильтрующиеся мини-микробы (или споры), в дальней-

шем научном развитии оформилась в виде новой отрасли 

человеческих знаний об уникальной форме биологиче-

ской жизни, получившей название «царство вирусов». 

Не имеет большого научного смысла рассуждать о том, 

кто первый открыл вирус как микроорганизм, поскольку 

фундаментальное понимание вирусной формы жизни 

пришло не сразу, а гораздо позднее, и формировалось 

постепенно по мере накопления многих научных фактов. 

Только к 40-м годам ХХ столетия определились главные 

черты вирусного царства:

Д.И. Ивановский
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 • заразность биологического начала (контагиозность);

 • корпускулярная природа структурной организации 

вирусного микроорганизма;

 • облигатный паразитизм агента и необходимость жи-

вого клеточного субстрата для его размножения;

 • наличие генетической информации, определяющей 

стратегию размножения вирусного агента.

Важно отметить, что эти достижения вирусологи-

ческой науки в начале ХХ столетия только укрепили 

и подняли на вершину прозорливые идеи Д.И. Иванов-

ского. Невозможно было в конце XIX века создать пол-

ное и детальное понимание нового царства вирусов, но 

Д.И. Ивановский увидел главные черты, отличающие 

его от известного к тому времени царства микробов.

Изучая мозаичную болезнь табака, он, в частности, 

описал контагиозность нового агента и способность 

размножаться только внутри живого растения (в ли-

стьях табака); определил неспособность контагиозного 

начала, в отличие от микробов, размножаться на ис-

кусственных питательных средах; установил малые раз-

меры и фильтруемость контагиозного начала через мел-

копористый фарфоровый фильтр ― свечу Шамберлана, 

который непроходим для известных микробов, и затем 

охарактеризовал и обосновал корпускулярную природу 

нового класса мини-микробов, называя их в своих ра-

ботах «contagium vivum fixum» (живые контагиозные ча-

стицы) [4] в отличие от жидкой природы молекулярных 

ядов, которые обозначались термином «contagium vivum 

fluidum» (живая контагиозная жидкость) [5]. Критерий 

фильтруемости, открытый Д.И. Ивановским, на долгие 

годы стал основополагающим признаком «вирусного 

контагия».

Как и положено гениальному открытию, его значение 

по прошествии времени только возрастало и укреплялось. 

Одним из первых, кто не только обратил значительное 

внимание на работы Д.И. Ивановского, но и оказался 

серьезным оппонентом его исследований, стал извест-

ный голландский микробиолог Мартин Виллем Бейеринк 

(M.W. Beijerinck), который в 1924 г. стал почетным ино-

странным членом РАН по Отделению физико-матема-

тических наук (по разряду биологических наук). В 1898 г. 

48-летний М. Бейеринк опубликовал статью в журнале 

Академии наук Голландии под названием «О живой за-

разной жидкости как причине мозаичной болезни та-

бака» [5] и затем повторил статью на немецком языке 

в журнале Zentralblatt fü r Bakteriologie, Parasitenkunde, 

Infektionskrankheiten und Hygiene (1899, II Abt. Bd. 5, 

H1). Работа была издана через 7 лет после публикации 

Д.И. Ивановского, но голландский ученый не проци-

тировал своего российского предшественника. Схема 

экспериментов М. Бейеринка была во многом схожа с вы-

полненными Д.И. Ивановским опытами и базировались 

на фильтрации сока из пораженных болезнью листьев 

табака через фильтр (свечу) Шамберлана, а также на 

изучении диффузии агента в агаре. Особенность интер-

претации результатов М. Бейеринком заключалась в том, 

что он рассматривал возбудителя как жидкое заразное 

начало, что противоречило идее Д.И. Ивановского. После 

этой публикации между учеными завязалась полемика. 

Д.И. Ивановский высказал несогласие с интерпретацией 

Бейеринка, в частности, в оценке физических свойств 

и этиологического разнообразия контагиозных болезней 

табака, и опубликовал ответную статью в том же журнале 

в одном из следующих номеров (1899, II Abt. Bd. 5, H6). 

В ходе завязавшейся полемики выявились три важных 

обстоятельства. Во-первых, М. Бейеринк признал прио-

ритет исследований Д.И. Ивановского. Так, голландский 

ученый в своем письме в 1889 г., в частности, писал: «Под-

тверждаю, что приоритет опыта с фильтрованием через 

свечи (свечи Шамберлана, ― прим. авторов), как я теперь 

убедился, принадлежит господину Ивановскому. При на-

писании моей работы я не знал ни об опытах господина 

Ивановского, ни господина Половцева»* [6]. Во-вторых, 

возникший спор Д.И. Ивановского и М. Бейеринка 

о природе контагия разрешился в пользу корпускулярной 

идеи, которую русский ученый обосновал опытами по 

диффузии частичек туши и «фракционированном филь-

тровании» агента на свечах Шамберлана [4]. Бейеринк 

вплоть до 1922 г., когда уже были открыты бактериофаги 

[7, 8] и «фильтрующиеся вирусы» ряда болезней человека 

и животных [9−11], пытался найти приемлемое объясне-

ние своей идее о «жидком (молекулярном) контагии» [12]. 

Однако время и прогресс в вирусологии доказали иное, 

подтвердив прозорливость Д.И. Ивановского и правоту 

его взглядов о корпускулярной природе обнаруженной 

контагиозной формы жизни [13]. Третье важное обстоя-

тельство, которое упоминается в исследовании Вайндрах 

и Шерман [14], состояло в том, что именно в дискуссии 

с голландцем Д.И. Ивановский впервые вслед за ним так-

же употребил не совсем точный термин «вирус» (в пере-

воде с латинского ― яд, ядовитая слизь) для обозначения 

инфекционного агента мозаичной болезни табака.

Следующий важнейший рубеж в признании Д.И. Ива-

новского уже как родоначальника новой науки ― виру-

сологии ― был связан с присуждением в 1946 г. Нобелев-

ской премии по химии американскому ученому Уэнделу 

Меридиану Стэнли за работы по химическому составу ви-

русов. У. Стэнли удалось изолировать кристаллы вируса 

табачной мозаики из зараженных листьев, которые впо-

следствии получили название «кристаллы Ивановского», 

и доказать корпускулярные свойства вирусных частиц. 

В своих статьях и нобелевской лекции У. Стэнли отметил 

приоритет исследований русского ученого Д.И. Иванов-

ского, сославшись на его работу 1892 г., и оценил их роль 

в зарождении новой науки о фильтрующихся вирусах [13]. 

К этому времени во всем мире уже был признан термин 

«вирус» и открыт целый ряд фильтрующихся возбудите-

лей вирусных заболеваний, среди которых вирус ящура, 

желтой лихорадки, вирус оспы, бешенства, везикуляр-

ного стоматита, полиомиелита, кори, паротита, гриппа, 

клещевого энцефалита, саркомы Рауса, бактериофаги 

и многие другие. Присуждение Нобелевской премии 

У. Стэнли подтвердило существование новой мини-кор-

пускулярной формы биологической жизни, носителем 

которой стало «царство вирусов». Эти открытия и по-

следующие достижения вирусологии раскрыли огромную 

роль вирусов в инфекционной патологии человека и воз-

никновении новых глобальных угроз, исходящих из «цар-

ства вирусов» для здоровья людей, животных и растений. 

Россия, благодаря работам русского ученого Д.И. Ива-

новского, стала родиной вирусологии. Началом отсче-

та вирусологической науки всемирно признан 1892 год, 

и 100-летний юбилей вирусологической науки был от-

мечен во всем мире в 1992 г. [15, 16]. Роль Д.И. Иванов-

ского в зарождении вирусологии не вызывает сомнений, 

а продолжающаяся дискуссия вокруг его имени носит уже 

в значительной мере схоластический характер и касается 

в основном субъективного вопроса, насколько всеобъем-

лющим было его понимание сделанных им же открытий. 

Российская вирусологическая наука со времен 

Д.И. Ивановского прошла большой путь в своем ста-

* В.В. Половцев был одним из молодых соратников Д.И. Ива-

новского на начальном этапе изучения болезней табака.
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новлении и развитии. Россия дала миру великих ученых-

вирусологов, среди которых Н.Ф. Гамалея, Л.А. Зильбер, 

А.А. Смородинцев, М.П. Чумаков и многие другие, кто 

своим великим талантом и самоотверженным трудом 

способствовал развитию этой отрасли знаний в России 

и ее престижу в мире. Признавая мировое значение от-

крытий Д.И. Ивановского и важность вирусологической 

науки в государстве, Правительство СССР в 1950 г. при-

няло Постановление об увековечении памяти Д.И. Ива-

новского и учредило премию им. Д.И. Ивановского [17], 

о которой впоследствии забыли. Возможно, пришло вре-

мя возродить эту премию, теперь уже под эгидой РАН, 

а, возможно, и учредить престижную международную 

премию им. Д.И. Ивановского, а также выпустить почто-

вую марку в честь 125-летия первой основополагающей 

статьи Д.И. Ивановского. Выглядит вполне логичным 

учреждение самостоятельной специальности по вирусо-

логии среди дисциплин в системе РАН, поскольку учение 

о вирусах в сегодняшнем мире представляет самостоя-

тельную движущую силу не только научных и медицин-

ских знаний, но и формирует основу биотехнологической 

сферы экономического развития современного общества. 

Вирусы и вирусная генетическая инженерия используют-

ся в создании новых биопродуктов, новых типов лекарств 

и вакцин, новых способов лечения, как, например, онко-

логических заболеваний с помощью вирусов, новых форм 

молекулярных биомоторов и биоматриц для архивного 

хранения информации; вирусы выполняют важную роль 

в поддержании экологического равновесия в биосфере. 

Вирусология, у истоков которой стоял Д.И. Ивановский, 

дала ощутимые плоды. Более 20 ученых удостоились 

Нобелевской премии за выдающиеся работы в области 

вирусологии, среди которых, помимо упомянутого выше 

У.М. Стэнли, такие ученые, как М. Тейлер, А. Львов, 

М. Дебрюк, С. Лурия, Г. Херст, Ф. Раус, А. Хирши, Д. Эн-

дерс, Т. Уэллер и Ф. Роббинс, Р. Далбекко, Б. Блюмберг, 

Г. Темин, С. Мизутани и Д. Балтимор, Л. Гайдушек, 

Л. Монтанье, Ф. Баррэ-Синусси, Х. Цур Хаузен и др. 

Имя Д.И. Ивановского занимает почетное место 

в истории Российской науки. По уровню признания идей 

и открытий и их влияния на развитие отечественной и ми-

ровой науки оно находится в ряду с такими выдающими-

ся деятелями, как М.В. Ломоносов, И.И. Мечников, 

И.П. Павлов, Д.И. Менделеев, Н.И. Вавилов, К.Э. Ци-

олковский и др. Благодаря гениальности Д.И. Ива-

новского Россия стала родиной вирусологии на все 

времена, и историческую память об этом ярком имени 

и событии необходимо беречь и возвышать для будущих 

поколений России, начиная, безусловно, со школьной 

программы.
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