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К моменту вынужденного переезда в Сибирь профессор Н. Д. Бушма-
кин прошел хорошую жизненную школу. Он сделал свой вклад в изучение 
нормальной анатомии человека. Стал признанным специалистом в данной 
области. Передавал свой опыт последующему поколению врачей. Труд в 
трех университетах дал хороший опыт организаторской работы. Такое соче-
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тание позволило ему сыграть ведущую роль в становлении высшего образо-
вания в Восточной Сибири. 

Осенью 1918 г. начал свою деятельность Иркутский государственный 
университет (ИРГОСУН). Спустя год при физико-математическом факульте-
те было решено организовать медицинское отделение. Администрация стала 
приглашать ученых из всех уголков Сибири. В июне 1919 г., когда белая 
государственность в Сибири испытывала серьезный кризис, Н. Д. Бушмакин 
дал согласие на занятие должности профессора. В это время его пытался мо-
билизовать в армию томский воинский начальник, поскольку заканчивались 
его отношения с Томским университетом, однако по линии Красного Креста 
за него вступились и перевод в Иркутск завершился благополучно1. В сен-
тябре Николай Дмитриевич прибыл в Иркутск и уже 16 октября прочитал 
студентам первую лекцию по анатомии [4, с. 950]. Он был избран первым 
деканом медицинского факультета, который еще предстояло создать. Он же 
был организатором кафедры нормальной анатомии и ее первым заведующим 
[2, с. 132]. 

В связи с переходом к преподавательской деятельности изменилось его 
положение в Красном Кресте. С осени 1919 г. Николай Дмитриевич включа-
ется в работу инспекторского отдела Временного главного управления Рос-
сийского общества Красного Креста (ВГУ РОКК). Из-за отступления армии 
А. В. Колчака на восток, в Иркутск начинают эвакуировать большое число 
учреждений РОКК. Для них требовались помещения, персонал, медикамен-
ты и т. д. Профессору приходилось вникать в организационные процессы. В 
октябре 1919 г. он по поручению ВГУ РОКК обследовал все учреждения 
Красного Креста в Иркутске и на станции Иннокентьевская. Из доклада сле-
дует, что практически каждое учреждение с боем добывало себе все необхо-
димое. Остро стоял вопрос с помещениями. Испытывалась нужда в белье, 
посуде… Вместе с тем автор отметил разобщенность организаций. Он реко-
мендовал назначить в Иркутск и округу особоуполномоченного от Красного 
Креста, чтобы внести единство во всю организацию. Нужно сказать, что к 
его рекомендациям прислушались и вскоре доктора М. Г. Кушнир и 
И. П. Михайловский энергично взялись за работу2. 

По всей видимости, в конце октября Н. Д. Бушмакин выехал в Омск. 
Точно установить не удается из-за состояния источниковой базы (часть до-
кументов не датирована, имеются пробелы). Там он докладывает Главному 
управлению о положении дел в Иркутске. Попутно решаются и другие во-
просы, частности о кадровом составе клинического госпиталя. Совет врачей 
телеграммой от 27 октября просил его направить в Иркутск А. Б. Терегулова 
и В. Л. Елкина (бывшие ординаторы клиники Казанского университета)3. 
2 ноября он ответил: «Помощником едет Быков, втроем с Терегуловым вме-
сте на днях выезжаем»4. В документах Красного Креста имеется дело об эва-

                                                            
1 ГАРФ. Ф. р-1845. Оп. 1. Д. 85. Л. 55. 
2 Там же. Д. 124. Л. 12–14 с об. 
3 Там же. Д. 85. Л. 65. 
4 Там же. Д. 45. Л. 31. 
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куации ВГУ РОКК из Омска в Иркутск. В нем значится, что профессор 
Н. Д. Бушмакин с семьей и имуществом эвакуировался вместе с членами ин-
спекторского отдела. Их разместили в одном вагоне, где располагались 
19 человек. Поезд должен был отправиться 4 ноября, но даже 10 числа он все 
еще стоял в Омске из-за плотного движения эшелонов. 21 ноября в теле-
грамме сообщалось, что поезд находится на станции Чулымская, недалеко от 
Новониколаевска (ныне – Новосибирск). Из этого следует, что до Иркутска 
таким черепашьим шагом они могли добраться лишь в конце ноября или да-
же начале декабря 1919 г.5 

В Иркутске тем временем ситуация значительно ухудшилась. Город охва-
тила эпидемия тифа. Из-за наплыва эвакуированных учреждений существовав-
шие до этого проблемы многократно увеличились. Профессор Н. Д. Бушмакин 
становится санитарным инспектором. 9 декабря он назначается представите-
лем от Красного Креста в Иркутский эвако-распределительный комитет, за-
нимавшийся изысканием помещений, уплотнением и размещением органи-
заций, прибывших в город. Таким образом, Бушмакин вновь оказался в гуще 
событий, где он мог проявить свои организаторские таланты и значительный 
жизненный опыт6. 

В бумагах Красного Креста есть одна телеграмма без даты. В ней Буш-
макину предлагается немедленно выехать в Забайкалье, Даурию и Харбин 
для изыскания помещений под эвакуированные госпитали и открытия воз-
можно большего числа новых коек7. Данных о командировке Бушмакина в 
Забайкалье не имеется. Можно предположить, что этому помешало восста-
ние в Иркутске в декабре 1919 г., после которого эвакуация госпиталей на 
восток стала бессмысленной. 

В феврале 1920 г. Иркутский Политцентр поставил вопрос о ликвида-
ции ВГУ РОКК и передаче имущества военно-гражданскому комиссариату 
здравоохранения. Профессор Н. Д. Бушмакин был включен в медицинский 
отдел ликвидационной комиссии вместе с доктором К. М. Быковым8. В кон-
це месяца он писал в комиссию, что был только на одном заседании не по-
тому, что не хочет работать, а потому что совмещает часы работы на фа-
культете, где занимает должность декана9. К началу марта 1920 г. закончи-
лась эпопея с Красным Крестом и с плеч Николая Дмитриевича упала огром-
ная гора. Теперь он мог всецело посвятить себя медицинскому факультету. 

В январе 1920 г. состоялись выборы ректора университета. Выиграл с 
небольшим отрывом действующий ректор М. М. Рубинштейн, но он посчи-
тал, что при такой низкой поддержке не стоит оставаться во главе молодого 
вуза и отказался от должности. В феврале 1920 г. Н. Д. Бушмакин был назна-
чен исполнять обязанности, а в июне был избран ректором ИРГОСУНа. В 
этой должности он проработал до 1929 г. [1, с. 25–28]. 

                                                            
5 ГАРФ. Ф. р-1845. Оп. 1. Д. 54. Л. 9, 17, 22, 37. 
6 Там же. Л. 60. 
7 Там же. Л. 47. 
8 Там же. Ф. р-4452. Оп. 1. Д. 18. Л. 179–180. 
9 Там же. Л. 200. 
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На его долю выпала трудная пора становления нового учебного заведе-
ния. Не было помещений, не хватало отопления, учебных пособий и много 
чего еще. Ректору приходилось вникать во все дела. Преподаватели вынуж-
дены были отказаться от жалования, но неурядицы удалось преодолеть. 
Описывая первоначальный период деятельности университета, Н. Д. Бушма-
кин писал: «Пройдут годы, и многое изменится в быстром беге истории, но 
Иркутский государственный университет как могучий памятник момента 
будет вечно свидетельствовать, что русский народ в период тяжелой разру-
хи, голодный, раздетый нашел в себе силы выделить последние крохи на по-
стройку Дома науки для удовлетворения своих потребностей. Нельзя не пре-
клониться перед таким величием народного духа» [3, с. 6]. 

Н. Д. Бушмакин был организатором и первым заведующим кафедрой 
нормальной анатомии. Профессор А. И. Казанцев много лет спустя так опи-
сывал это время: «Кафедры анатомии в то время, по существу, еще не было. 
Благодаря замечательным организаторским способностям, профессору Буш-
макину удалось привлечь к работе ряд энтузиастов дела… Организованная 
Николаем Дмитриевичем кафедра анатомии послужила базой, на которой 
вырос ряд других кафедр: судебной медицины, патологической анатомии, 
оперативной хирургии и топографической анатомии…»10. Профессор 
М. П. Михайлов дополняет эти воспоминания подробностями: «…Весь ана-
томический институт помещался… в бывшей бане школы прапорщиков, 
низком, тесном помещении, предбанник которого был использован как ка-
бинет профессора, комната для мытья – препаровочная, а парильня – как 
прозекторская… Все оборудование кафедры заключалось в двух скелетах, 
полученных в дар от фельдшерской школы…»11. Так что комфортными 
условия первых лет работы и учебы в университете назвать было сложно. 

Благодаря инициативе заведующего кафедрой руками студентов были 
созданы прекрасные иллюстративные материалы, рисунки и таблицы, по ко-
торым училось не одно поколение студентов медицинского факультета, а 
потом и института. Многие студенты, работавшие на кафедре (среди них 
С. Н. Синакевич, Т. А. Стафиевская и др.), принимали участие в изготовле-
нии большого числа препаратов, составивших основу добротного анатоми-
ческого музея. Под руководством профессора Н. Д. Бушмакина на кафедре 
анатомии проводилась активная научно-исследовательская деятельность. Ряд 
преподавателей, работавших тогда, стали впоследствии известными учены-
ми (академик А. Д. Сперанский, профессора Н. И. Дамперов, А. Д. Григорь-
ев, А. Г. Бржозовский). Сам Николай Дмитриевич изучал особенности ана-
томического строения местного автохтонного населения. В эпоху популяр-
ности расовых теорий это была актуальная и по-своему амбициозная научная 
задача. Его исследования смыкались с трудами таких сотрудников кафедры, 
как В. В. Бакренов и А. И. Казанцев. Они на научной основе доказывали 
несостоятельность неравноценности народностей, находящихся в разных 
социально-экономических условиях12. 

                                                            
10 Они были первыми (Из мемуаров профессора А. И. Казанцева) // Медик. 1959. 29 мая. С. 2. 
11 Михайлов М. П. Страничка воспоминаний // За врачебные кадры. 1934. 30 окт. С. 3. 
12 Они были первыми ... 
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Об его человеческих качествах и о взаимоотношениях со студенчеством 
написал в своих мемуарах профессор П. А. Маценко, учившийся на рабфаке, 
а в последующем на медфаке ИРГОСУНа в первой половине 1920-х гг. «Ни-
колай Дмитриевич всегда производил впечатление человека высокой куль-
туры и врожденного благородства. Гуманист по складу натуры, он сочетал в 
себе черты организатора и незаурядного педагога, что сразу было замечено 
местными советскими и партийными органами. Он занимался строитель-
ством и ремонтом, выдачей пайков и множеством других вопросов, застав-
лявших его вникать во все тонкости тогдашней жизни, голодной, кипучей и 
требовательной. Николай Дмитриевич любил и уважал свою аудиторию. Она 
ему отвечала тем же. Читал он труднейший для нас предмет – нормальную 
анатомию. Но слушали его с захватывающим вниманием, и считалось весьма 
огорчительным пропустить его лекцию, хотя бы по уважительной причине. 
Сердечность профессора Бушмакина была такова, что студенты не терялись 
на его зачетах, не впадали в нервозность, благодаря исключительному такту 
экзаменатора… Среди студентов авторитет его был так высок, что за чтение 
лекций ему подносили цветы» [5, с. 58–59]. 

В 1923 г. медицинский факультет дал первый выпуск своих питомцев. 
Издается «Иркутский медицинский журнал», проводятся съезды врачей, 
первые научные конференции. Во всем этом принимал горячее участие и 
Николай Дмитриевич. Не оставлял он и другие направления. Он был членом 
Иркутского горсовета, губернского и окружного исполкомов. При его непо-
средственном участии в январе 1921 г. происходило вскрытие мощей святи-
теля Иннокентия [2, с. 133]. 

10 ноября 1925 г. в помещении КОРа (клуб Октябрьской революции) 
был отмечен 25-летний юбилей научной, общественной и административной 
деятельности ректора ИРГОСУНа Н. Д. Бушмакина. По свидетельствам оче-
видцев, клуб еще не знал такого наплыва публики. Николая Дмитриевича 
называли не иначе как «кормчим университетского корабля». Прозвучали 
многочисленные поздравления от Сибревкома, губисполкома, совета универ-
ситета, медицинского факультета, коллег и, конечно, студентов. Приветствен-
ные телеграммы были доставлены из различных уголков СССР. Губисполком 
выступил с ходатайством перед центральными властями об учреждении сти-
пендии имени юбиляра. Студенты поддержали идею и собрали 37 руб. 35 коп. 
и по сложившейся уже традиции призвали все советские, партийные и обще-
ственные организации поддержать их инициативу. В ответной речи профессор 
отметил, что для него участие в строительстве одного из первых в Сибири 
университетов было долгом, вызванным осознанием, что огромный край, в 
котором проживают тысячи трудящихся людей, остро нуждается в научных 
знаниях. Он более скромно оценил свое участие в создании университета, 
подчеркнув роль трудящегося населения Сибири, порыв к знаниям у которо-
го был настолько велик, что храм науки не мог бы не появиться13. 

                                                            
13 Кормчий Иркутского университета (25-летний юбилей профессора Н. Д. Бушмакина) // Власть труда. 
1925. 12 нояб. С. 6. 
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В октябре 1930 г. в Хабаровске был открыт Дальневосточный медицин-
ский институт. Его главой был назначен Н. Д. Бушмакин, имевший к тому 
времени репутацию талантливого организатора. Вновь ему пришлось решать 
сложнейшие организационные вопросы в переломный период истории 
нашей страны. Из-за недостатка преподавателей одновременно возглавлял 
кафедры нормальной анатомии и гистологии. Не забросил он и научную дея-
тельность. Так, в письме Дальневосточной краевой плановой комиссии в де-
кабре 1930 г. глава института планировал изучение распространения прока-
зы среди туземного населения по Амуру, антропологическое изучение чук-
чей по реке Анадырь, исследование питьевой воды в крупных колхозах края 
и т. д. Все это предполагалось делать, несмотря на трудности организацион-
ного периода [8, с. 110]. 

Годы напряженного труда и нервных перегрузок сказались. В 1932 г. 
Николай Дмитриевич по состоянию здоровья оставил мединститут в Хаба-
ровске и уехал для лечения в Ленинград. Там этот деятельный человек не 
смог сидеть сложа руки и принял участие в создании отдела морфологии че-
ловека во Всесоюзном институте экспериментальной медицины им. 
А. М. Горького. В нем он занял должность заместителя директора по науке. 
Одновременно Бушмакин возглавил кафедру анатомии в Медицинском вузе 
больницы им. И. И. Мечникова (в будущем 2-й Ленинградский мединсти-
тут). Умер Николай Дмитриевич в Ленинграде 5 октября 1936 г. и похоронен 
на Смоленском лютеранском кладбище. После его смерти отдел морфологии 
человека был закрыт. Равного по значимости исследователя, способного 
продолжить эту работу, не нашлось [4, с. 951]. 

Немного известно о его семье. Был женат на Марии Петровне. Она ро-
дилась в 1880 г. (по другим данным в 1878 г.). Медицинское образование 
получила в 1910 г. Работала сверхштатным ординатором в акушерской кли-
нике Казанского университета. В ИРГОСУНе она значилась старшим асси-
стентом в акушерско-гинекологической клинике. Занималась исследователь-
ской деятельностью, публиковалась в научных журналах в 1920-е гг. Их сын 
Игорь, родившийся в 1899 г., в 1918/1919 учебном году был студентом есте-
ственного отделения физико-математического факультета Томского универ-
ситета [7, с. 78–79]. Вероятно, были еще дети. Его брат, известный историк 
из Казанского университета Михаил Дмитриевич Бушмакин, впоследствии 
воспитывал детей рано умершего Николая Дмитриевича. Можно подумать, 
что и Мария Петровна также рано ушла из жизни [6, с. 379]. 

В заключение отметим, что удалось из множества ранее напечатанных 
изданий собрать воедино биографию профессора Н. Д. Бушмакина. На осно-
ве архивных материалов была восстановлена его деятельность по линии 
Красного Креста по сохранившимся описаниям, а также обстоятельства его 
переезда из Томска в Иркутск во время гражданской войны. 
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