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Настоящая публикация посвящена жизни и деятельности известного 
профессора, доктора медицинских наук, второго ректора Иркутского госу-
дарственного университета, создателя медицинского факультета Николая 
Дмитриевича Бушмакина. К его биографии неоднократно обращались иссле-
дователи из различных регионов России, в частности Ю. А. Петрушин [5], 
Л. А. Султыгова, С. Д. Эльканова [10], Т. И. Шалина [9] и др. Основные вехи 
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его жизненного пути в достаточной мере известны. Однако для пытливого 
исследователя остается немало «белых пятен». В распоряжении автора дан-
ной работы оказались интересные материалы, по-новому раскрывающие не-
которые стороны жизни профессора Бушмакина, что и стало основанием для 
подготовки публикации. 

Отец Николая Бушмакина был выходцем из духовного сословия. В до-
революционной России до половины врачей были выходцами из этого со-
словия. Случайность? Вряд ли. Молодые отпрыски священнослужителей все 
чаще отдалялись от семейного ремесла. Развитие естествознания, нигилизм, 
атеизм, революционные кружки делали свое дело. Очевидно, стремление 
служению народу и нравственные устои религии создавали вектор, благода-
ря которому они выбирали медицинскую специальность. Однако отец Нико-
лая после окончания уездного училища в 1861 г. избрал карьеру канцеляр-
ского служителя в Слободском городовом магистрате Вятской губернии. 
Дальнейшая его деятельность была связана с почтовым ведомством. В 1875 г. 
в г. Чистополь Казанской губернии у него родился сын Николай. До него 
была дочь Елизавета 1871 г. р. Позднее, в 1882 г. появился еще один сын – 
Михаил, впоследствии ставший известным историком. В этом же году 
Дмитрий Бушмакин был назначен почтмейстером в г. Спасск Казанской гу-
бернии. Он стал чиновником средней руки. Казалось, что впереди у него но-
вые успехи, потомственное дворянство. Однако незадолго до рождения Ми-
хаила он скоропостижно скончался. Семья оказалась в тяжелом материаль-
ном положении. Мать воспитывала детей на скудные личные средства. На 
помощь пришли родственники и друзья. Опекуном над детьми стал казан-
ский мещанин И. Ф. Геронтьев, стараниями которого Николай Бушмакин 
был определен в 3-ю Казанскую гимназию [8, с. 134–135]. 

С 1895 по 1898 г. он учился на медицинском факультете Казанского 
университета. Для своего времени здесь получали первоклассное образова-
ние. Чуть раньше Бушмакина на этом же факультете учился известный за-
байкальский врач А. К. Белявский. Он оставил занятные зарисовки студенче-
ской жизни того времени и дал подробную характеристику преподаватель-
скому составу. Фармакологию читал И. М. Догель, общую патологию – 
А. Н. Хорват, диагностику – А. Н. Казем-Бек, терапию – И. А. Засецкий, об-
щую хирургию – Н. Ф. Высоцкий, глазную клинику вел Э. В. Адамюк, внут-
реннюю клинику – С. В. Левашов, по гинекологии и акушерству занятия вел 
Н. Н. Феноменов, по венерическим и кожным заболеваниям – А. Г. Ге, 
невропатологию – Л. О. Даркшевич. Они были высококвалифицированными 
специалистами. Клиника в Казанском университете спорила с аналогичными 
учреждениями Московского университета и Военно-медицинской академией. 
«После ухода Ермолаева кафедру анатомии занял фармаколог Фортунатов, 
который в начале своей деятельности часто сам путался в анатомии», – писал 
Белявский [1, с. 34–48]. Нуждаясь в средствах, Бушмакин работал в анатоми-
ческом институте, где его жизненный путь пересекся с профессором 
А. М. Фортунатовым. Последний обратил внимание на способного студента и 
рекомендовал его к стипендии имени профессора Е. Ф. Аристова [10, с. 129]. 
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В 1898 г. Николай на Медицинской испытательной комиссии продемон-
стрировал свои знания и был удостоен степени лекаря с отличием. В 1900 г. 
он устроился на службу земским врачом в Лаишевском уезде Казанской гу-
бернии, но служение народу длилось недолго. Согласно существовавшим в 
то время правилам, он в 1903 г. был призван в армию к отбытию воинской 
повинности. Нам мало известно об этом периоде его жизни. В годы войны с 
Японией он находился в должности младшего врача Заамурского округа от-
дельного корпуса пограничной стражи в Маньчжурии. Корпус занимался 
охраной Китайско-Восточной железной дороги и вел столкновения, как с 
хунхузами, так и с регулярными японскими войсками. Воины приняли уча-
стие в боях в Порт-Артуре, под Ляояном и Мукденом. В боях погибло около 
250 и ранено около 680 чел. [7, с. 58]. Наверняка у молодого врача появился 
опыт лечения людей в боевой обстановке. Это предположение, к сожалению, 
подкрепить конкретными фактами не удалось. 

После войны Николай Дмитриевич решил связать свою судьбу с наукой 
и вернулся в родной университет. В 1906 г. он был назначен на должность 
сверхштатного помощника прозектора, а с 1908 г. – штатного прозектора 
анатомического института. Под руководством заведующего кафедрой анато-
мии профессора В. Н. Тонкова Бушмакин работал над организацией систе-
матической коллекции учебного музея кафедры. Ряд экспонатов, появив-
шихся в то время, сохранился до наших дней. В 1911 г. им была защищена 
диссертация на ученую степень доктора наук на тему «Лимфатические желе-
зы подмышечной впадины и их питание» [3, с. 8]. Спустя год он занял долж-
ность приват-доцента в родном университете. К тому времени он становится 
уже признанным специалистом в своей области. Выходят две его моногра-
фии «Врожденный сколиоз. Прозектор» и «Анатомия позвоночника», а так-
же целый ряд статей в «Казанском медицинском журнале». Николай Дмит-
риевич бывает в научных командировках в обеих столицах, а также в Герма-
нии, врачи которой пользовались непререкаемым авторитетом среди отече-
ственных медицинских работников того времени [10, с. 129]. 

Один из учащихся в те годы, Д. М. Емельянов, в 1940 г. так характери-
зовал ученого: «Среди студентов Н. Д. Бушмакин пользовался авторитетом, 
хорошо знал анатомию, умел заинтересовать студентов на практических за-
нятиях. Всегда серьезный, по природе замкнутый, он производил впечатле-
ние малообщительного человека. В. Н. Тонков с ним считался. Занятия со 
студентами он вел выдержанно, толково, говорил хорошо, но стиль его пре-
подавания был скорее убедительный, чем увлекательный» [4, с. 950]. Инте-
ресны также воспоминания коллег. Так, профессор Н. А. Геркен писал: 
«Только в совершенстве владея предметом, можно ясно, отчетливо и не 
утомляя слушателей, излагать анатомию, как это делает Николай Дмитрие-
вич Бушмакин. Вместе с тем следует обратить внимание на присущую ему 
чистоту русской речи и знать скромность, основательность и добросовест-
ность его, как истинного научного деятеля» [4, с. 951]. Эти немногие строки 
наилучшим способом вычерчивают крупный образ преподавателя и ученого. 
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В 1913 г. Н. Д. Бушмакин был избран профессором кафедры нормаль-
ной анатомии Варшавского университета. Казалось бы, судьба благоволит 
ему. Неустроенность жизни осталась в прошлом. Можно было строить пла-
ны на научные исследования. Однако Первая мировая война сломала при-
вычный уклад жизни. Сотрудники медицинского факультета приняли живое 
участие в помощи раненым. Летом 1915 г. русским войскам пришлось оста-
вить Варшаву. Университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону. Здесь и про-
явились организаторские таланты Николая Дмитриевича. Он навсегда вошел 
в историю медицинского факультета Донского университета (ныне – РостГ-
МУ) как первый заведующий кафедрой нормальной анатомии в 1915–1916 гг. 
и организатор анатомического института. Постепенно устраивалась его слу-
жебная карьера. Он был награжден орденами св. Станислава и св. Анны 3-й 
степени (1916 г.), имел чин коллежского советника (1913 г.) [2, с. 131]. 

В конце 1915 г. профессор В. Н. Тонков покинул Казанский универси-
тет и Н. Д. Бушмакин, как самый выдающийся из его учеников, возглавил, 
вероятно, уже в начале 1916 г. кафедру анатомии. Полноценно к работе в 
Казани Николай Дмитриевич смог вернуться только в 1917 г. Благодаря вы-
свобожденному времени он смог в этот год издать в Казани разработанный 
им «План практических занятий по миологии» [4, с. 950]. 

Революция внесла свои коррективы. Февральскую революцию все ме-
дицинское сообщество всецело поддержало. Редкий врач не оказался в ка-
кой-нибудь общественной организации. Чувствовалась всеобщая эйфория от 
свободы. Октябрьскую революцию, напротив, восприняли как узурпацию 
власти. Пироговское общество, обладавшее высочайшим авторитетом в ме-
дицинской среде, призвало все медицинские силы к всеобщему бойкоту вла-
сти большевиков. Большая часть профессуры Казанского университета под-
держала бойкот, но успехи советской власти в Поволжье на первых порах 
были настолько очевидны, что в преподавательской среде стала наблюдаться 
политическая эволюция в сторону сотрудничества с властями. Если в ноябре 
1917 г. совет университета, в который входил и Н. Д. Бушмакин, поддержал 
протесты Харьковского и некоторых других университетов, то в феврале 
1918 г. призыв Томского университета приветствовать Учредительное со-
брание был встречен довольно безразлично. Совет ограничился лишь отмет-
кой о принятии к сведению. Профессура Казани пыталась отстоять принцип 
автономии университета и готова была провести реформы, учитывающие 
взгляды новой власти. В обсуждении проектов реформ активное участие 
принимал и Николай Дмитриевич. 

В августе 1918 г. Казань на короткое время захватили белые войска 
Народной армии КОМУЧа и Чехословацкого корпуса. Это событие оживило 
политическую деятельность большей части профессуры. Они активно со-
трудничали с администрацией «учредительной демократии», участвовали в 
митингах, писали публицистические статьи и т. д. Однако уже в сентябре 
1918 г. войска КОМУЧа и чехословаков были выбиты из Казани. Будучи 
скомпрометированными в связях с белыми и, очевидно, опасаясь расправы, 
более сотни преподавателей и сотрудников университета, часто вместе с се-
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мьями, бежали из своего города [8, с. 163–164]. У Николая Дмитриевича бы-
ли все основания опасаться за свою жизнь. Еще 16 августа совет Казанского 
университета по его предложению принял резолюцию в поддержку КОМУ-
Ча, заявив, что «готов принести все силы, средства и самую жизнь своих 
членов на пользу строительства нашей истерзанной родины» [4, с. 950]. Сама 
формулировка характеризует его с лучшей стороны, но в условиях граждан-
ского противостояния она могла вызвать негативные реакции противопо-
ложной стороны конфликта. Так что бегство профессора было необходимой 
мерой выживания. 

В сентябре 1918 г. Н. Д. Бушмакин, как и прочие работники универси-
тета, бежавшие от большевиков, осел в Уфе. Однако уже в ноябре Николай 
Дмитриевич согласился занять должность прозектора, а с января 1918 г. – 
доцента на кафедре нормальной анатомии Томского университета. Одновре-
менно с декабря 1918 г. являлся ординатором при хирургической госпиталь-
ной клинике. Формально из Казанского университета он был отчислен толь-
ко с 1 января 1918 г., поскольку там ждали возвращения своих профессоров. 
Потребность в медицинских кадрах заставляла большевиков прагматично 
подходить к деятельности высшей медицинской школы и ее преподавателей. 
Вернувшихся профессоров, как правило, не преследовали. Кроме того, 
Н. Д. Бушмакин был председателем Бюро профессоров и преподавателей 
Казанского университета в Томске, призванного защищать корпоративные 
интересы казанцев в сибирском вузе. Также он принял участие в работе съезда 
по организации Института исследования Сибири в Томске в 1918 г. [6, с. 78]. 

Период жизни профессора Бушмакина в 1919–1920 гг. зияет пустотами. 
Большинство исследователей считают, что он был приглашен или даже 
назначен на работу в Иркутский государственный университет в октябре 
1918 г., с чего и начинается иркутский этап его жизни. Однако это не совсем 
так. Дополнительные сведения были обнаружены в фонде Временного главно-
го управления Российского общества Красного Креста (ВГУ РОКК), который 
возник в декабре 1918 г. с разрешения колчаковской администрации в Омске. 

По всей видимости, профессор в течение учебного года был занят непо-
средственно учебным процессом, поэтому в документах о нем нет ни слова. 
Первое упоминание приходится на каникулярное время. В июле 1918 г. в 
одной из телеграмм значится, что в Омске идет формирование госпиталя, в 
организации которого принимает участие профессура Казанского универси-
тета. Из казанских профессоров упоминаются только А. А. Мелких и 
М. С. Малиновский1. Речь, очевидно, шла о клиническом госпитале, который 
вскоре был передислоцирован в Иркутск. Учитывая, что Бушмакин был 
председателем Бюро профессоров и преподавателей Казанского университе-
та, то без его участия такое крупное дело не могло обойтись. И действитель-
но в бумагах ВГУ РОКК находится телеграмма от 10 октября 1918 г., из ко-
торой следует, что в его функцию входило формирование клинического гос-

                                                            
1 ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. р-1845. Оп. 1. Д. 85. Л. 25. 
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питаля в Иркутске2. Более того, в его штате в сентябре 1918 г. числилась су-
пруга Николая Дмитриевича – Мария Петровна Бушмакина3. 

Тогда же, в июле 1918 г., профессор Н. Д. Бушмакин был назначен заве-
дующим медицинской частью при Управлении особоуполномоченного об-
щества Красного Креста при Сибирской армии4. Учитывая отсутствие доку-
ментов о деятельности Бушмакина в фонде Красного Креста, можно предпо-
ложить, что на назначенной должности он находился вплоть до начала ново-
го учебного года. 

В заключение отметим, что удалось из множества ранее напечатанных 
изданий собрать воедино биографию профессора Н. Д. Бушмакина. Дорево-
люционный период его жизни был связан со становлением личности крупно-
го ученого. Участие в войне и опыт эвакуации крупного учреждения раскры-
ли в нем талант организатора. В условиях гражданской войны он оказался 
незаменимым специалистом, не преминувшим показать себя с наилучшей 
стороны, когда в нем возникла необходимость. 
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