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ду деятельности академика леона Манусови-
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Леон манусович родился в минске 19 января 
1902 г. В роду шабадов было несколько поко-
лений талантливых врачей (академик, терапевт 
Губергриц, доктор Цемех иосифович шабад) и 
деятель искусств (балерина майя Плисецкая).  
Знакомство Л. м. шабада с писателем Корнеем 
Чуковским – великим гуманистом, с его тонким 
юмором и поэтическим талантом, обернулось 
созданием образа доброго доктора «айболита». 
Семья шабада помогла в свое время получить 
образование одаренному мальчику из Витебска 
марку шагалу, ставшему художником с миро-
вым именем. 

Леон манусович окончил гимназию в 1919 
г. и получил классическое образование с хо-
рошим знанием греческого и латыни, а также 
французского и немецкого языка. Первые три 
курса его медицинского образования пришлись 
на события Гражданской войны в екатеринос-
лавле (ныне Днепропетровске). одновременно с 
учебой по 1922 г. он работал в институте ин-
структором – препаратором при кафедре анато-
мии, что и определило в дальнейшем выбор им 
специальности. осенью 1922 г. Леон манусович 
переводится на четвертый курс Ленинградского 
медицинского института (тогда еще «женского 
медицинского института»). одно из рекоменда-
тельных писем было адресовано выдающему-
ся патологу Г. В. шору, знакомство с которым 
определило всю дальнейшую судьбу шабада. 
молодой студент с первых дней зачисления его 
на четвертый курс института начал регулярно 
посещать кафедру патологической анатомии  
и сразу же привлек к себе внимание профессора 
Г. В. шора необыкновенной организованностью 
и глубиной знаний по различным теоретиче-

ским дисциплинам. ходатайство профессора Г. 
В. шора об оставлении в институте для работы 
на кафедре студента Л. м. шабада после за-
вершения его учебы было поддержано ректором. 

Большая работоспособность и рациональ-
ная организация времени позволяла молодому 
специалисту работать и в клинике и в про-
зекторской. Это дало ему широкий взгляд на 
патологию человека. Учителя Леона манусо-
вича были не только талантливыми учеными и 
врачами, но и людьми с высокими понятиями 
чести, достоинства и профессиональной ответ-
ственности. обучая Л. м. шабада писать про-
токолы вскрытия, Г. В. шор внушал: «Протокол 
должен быть составлен так, чтобы даже если 
Вы и ошиблись в диагнозе, то другой, более 
опытный, чем Вы специалист мог бы поставить 
правильный диаг ноз, опираясь на Ваше описа-
ние». Этот стиль объективного и подробного 
изложения фактов Леон манусович сохранил и 
в научной работе и требовал того же от сво-
их учеников. К экспериментальному изучению 
рака Л. м. шабада тоже приобщил Г. В. шор, 
поскольку еще в 1923  г. в лаборатории рент-
геновского института он делал первые шаги 
по индукции у мышей опухоли кожи камен-
ноугольной смолой. можно себе представить, 
какой восторг вызвали эти первые опыты. Леон 
манусович вспоминает бурную эмоциональную 
реакцию своего учителя «Посмотрите, Леон 
манусович, вглядитесь внимательно, ведь это 
действительно рак, совершено подобный раку 
кожи человека. но ведь это чудо!». При этом 
лицо Леон манусовича преображалось, он по-
нимал, что это еще одно подтверждение пра-
вильности выбранного пути. 

наука без эмоций и энтузиазма быть не мо-
жет, и Леон манусович показывал нам в этом 
пример. Первое открытие, которое было сде-
лано нашим учителем, был трансплацентар-
ный канцерогенез, учение о котором переросло  
в дальнейшем в новое научное направление, 
имеющее прикладное значение. В те годы Леону 
манусовичу было предложено место младшего 
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научного сотрудника в лаборатории Г. В. шора 
в рентгенорадиологическом институте. Вот как 
описывает Леон манусович свой рабочий день: 
«С 9 утра до 2-3 часов дня я работал на кафедре 
патологоанатомической лаборатории или, боль-
шей частью, в прозектуре. там, кроме вскры-
тия, шли занятия со студентами по секционному 
курсу. В лабораторию экспериментального рака 
я приходил обычно к 4 часам дня и работал 
ежедневно до 10 часов вечера. Лишь по суб-
ботам я заканчивал обычно в 6 часов вечера,  
а по воскресеньям – в 2-3 часа дня. По утрам 
в воскресенье я также бывал в лаборатории, так 
как нужно было вскрывать павших подопытных 
животных и готовить материал для гистологиче-
ской обработки». 

По воспоминанию Л. м. шабада в 1925 г. Г. 
В. шор меня как-то спросил: «Думаете ли Вы  
о диссертации?» и, заметив мое смущение  
и недоумение, пояснил: «Ведь Вы уже не совсем 
новичок, Вы работали у нас еще студентом,  
в общей сложности у Вас патологоанатомиче-
ский стаж уже более 3-х лет. Пора подумать о 
диссертации. хотя теперь и ученые степени не 
ценны, но поверьте мне – наступит время, когда 
все это будет восстановлено и защищенная на за-
седании Ученого Совета диссертация Вам очень 
пригодится». В 1929 г. Леон манусович защи-
тил свою квалификационную работу (т. е. дис-
сертацию) на тему: «Первичные опухоли легких 
у мышей (экспериментальное патологическое и 
гистологическое исследование)», и как сказано 
в решении Ученого Совета «на основании пара-
графа 9. инструкции о порядке подготовки на-
учных работников получил право преподавать в 
ВУЗах». Прогнозы Г. В. шора оказались проро-
ческими и, действительно, в 1935 г. снова ввели 
звания, ученые степени и защиты диссертации 
для их получения. 

По представлению академика н. н. аничкова 
на основании защиты, проведенной в 1929 г., 
и по совокупности работ Ученый Совет прису-
дил Леону манусовичу шабаду ученую степень 
доктора медицинских наук. В эти же годы уста-
навливается постоянный творческий контакт  
с николаем николаевичем Петровым. В пись-
ме от 20 декабря 1950 г., адресованном н. н. 
Петрову, Леон манусович пишет: «С 1934 г.  
я занялся (по-видимому, первым в нашей стра-
не) химически чистыми канцерогенными ве-
ществами, синтезированными в Ленинградском 
технологическом институте химиком и. С. ио-
ффе. К этому периоду относится подробное 
изучение опухолей, получаемых химическими 
чистыми канцерогенами, и установление того 
факта, что наряду с местными, они вызывают 
и отдаленные, как злокачественные, так и до-
брокачественные опухоли» [1]. 

С января 1935 г по 1941 г. начинается один 
из самых плодотворных периодов деятельности 
Л. м. шабада во вновь организованной лабо-
ратории экспериментальной онкологии в отделе 
академика н. н. аничкова [2]. Были продолже-
ны исследования по экзогенным канцерогенам. 
Выполнен ряд работ по определению канцеро-
генности промышленных продуктов, полици-
клических ароматических углеводов и азосое-
динений. наиболее важными и приоритетными, 
вошедшими в фонд открытий в онкологии, яви-
лись исследования по эндогенному канцероге-
незу. Вместе с профессором С. а. нейфахом  
и Г. Э. Клейненбергом было впервые установ-
лено бластомогенное действие бензольных экс-
трактов, а затем и неомыляемой фракции пече-
ни, желчи и ткани легкого людей, умерших от 
злокачественных опухолей. таким образом, экс-
периментально была основана гипотеза о том, 
что в организме человека при метаболических 
нарушениях могут возникать бластомогенные 
вещества, типа 3-оксиантраниловой кислоты  
и 2-амино-3-оксиацетофенона. Эти данные мно-
гократно были подтверждены исследованиями 
как отечественных, так и зарубежных авторов. 
обладая огромной эрудицией в области патоло-
гии, Леон манусович мог сопоставить с пато-
логией человека не только экспериментальные 
опухоли, но и изменения предшествующие их 
появлению. Предрак стал на многие годы се-
рьезной темой его исследований. Эти материалы 
дали возможность выработать определение по-
нятия «предрак» и создать классификацию мор-
фологически различимых стадий предраковых 
изменений. 

   Во время Великой отечественной во-
йны Леон манусович оставался в осажденном 
Ленинграде до конца 1942 г. В начале 1943 г. 
институт экспериментальной медицины, в шта-
те которого находился Леон манусович, был 
эвакуирован в томск. Сотрудников вывозили 
самолетом. Позднее он с юмором вспоминал  
о дилемме, которая возникла с багажом (вес был 
ограничен – 10 кг): «Брать с собой лишнюю 
пару брюк или предпочесть упаковку канцеро-
генов и рукопись подготовленной книги1. Для 
уменьшения веса багажа поля рукописи были 
срезаны. В томск я прилетел благополучно, но 
без штанов». В томске Леон манусович работал 
по своей клинической специальности в должно-
сти инспектора патологоанатомической службы 
новосибирского военного округа. С конца 1943 
г. начинается период его деятельности в москве  
в должности заведующего патологоанатомиче-
ским отделением Боткинской больницы. Кроме 

1 речь идет о подготовленной для печати монографии «очерки экс

периментальной онкологии», изданной в 1947 г. 
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того, на пустом месте он занялся организацией 
новой экспериментальной лаборатории онколо-
гии в институте нормальной и патологической 
морфологии. В эти годы, как никогда, прояви-
лась международная солидарность ученых. Че-
рез американский Красный Крест национальный 
раковый институт Сша послал Л. м. шабаду 
несколько линейных мышей. Большая часть их 
в дороге погибла. но и здесь Леон манусович 
нашел выход, скрестив самку линии а с един-
ственным самцом С3н, в результате чего возник-
ла новая, но уже отечественная линия С3на, на 
которой экспериментировало не одно поколение 
советских ученых. 

широта научной мысли Леон манусовича и 
интерес к смежным, а порой и отдаленным об-
ластям науки, рождали идеи, которые для того 
времени были смелыми и неожиданными. от 
изучения химически чистых канцерогенов он 
решил перейти в область практического приме-
нения этих знаний – к выявлению и изучению 
загрязнения окружающей среды канцерогенами, 
по современному, – к онкоэкологии. Большой 
удачей для реализации этой идеи было откры-
тие только что сделанное выдающимся физиком 
Э. В. шпольским о способности замороженных 
растворов полициклических углеводородов да-
вать характерный спектр флуоресценции, что 
позволяло выявлять и контролировать содержа-
ние канцерогенных ПаУ в различных средах, 
окружающих человека. особый импульс эти 
работы получили в связи с переходом в 1953 
г. Л. м. шабада из москвы в Ленинград по 
приглашению а. и. Сереброва на руководство 
лабораторией экспериментальной онкологии в 
институт онкологии. Связь Л. м. шабада с Ле-
нинградом не прерывалась никогда, она то осла-
бевала, то нарастала. Вот характерное письмо н. 
н. Петрова от марта 1950 г. «Глубокоуважаемый 
и дорогой Леон манусович, сердечно благодарю 
Вас за дружеское уведомление и пользуюсь этим 
случаем, чтобы сказать Вам, что мы в институте 
очень ощущаем Ваше отсутствие, скучаем без 
Вас и надеемся, что Ваше консультативное уча-
стие в нашей работе не только не прекратится, 
но и расширится. Дело в том, что в нашем ин-
ституте поставлены на очередь темы, связанные 
с бесклеточными прививками у млекопитающих. 
В частности, мне хотелось бы узнать от Вас, 
имеете ли Вы литературные сведения о воз-
можностях создания злокачественных опухолей, 
иных, чем рак молочной железы, посредством 
фактора молока. Этот вопрос представляется 
мне чрезвычайно интересным для освещения 
современных вирусологических теорий» [3]. 

Вместе с Л. м. шабадом переезжают  
в Ленинград два сотрудника – В. и. Гельштейн  
и В. м. Бергольц. Часть сотрудников лаборато-

рии Л. Ф. Ларионова, в связи с его отъездом  
в москву, переходят в лабораторию эксперимен-
тальной онкологии. Позднее в 1956 г. в лабора-
торию вошли Геннадий Борисович Плисс, Лео-
нид Самсонович Салямон и николай Павлович 
напалков. В этот период интересы Л. м. шаба-
да к изучению канцерогенов окружающей среды 
возрастают. им был организован кабинет физи-
ческих методов исследования, на заведование 
которого был приглашен П. П. Дикун. Впервые 
был открыт ряд канцерогенных веществ, запре-
щенных для использования в промышленности 
и в быту. 

Л. м. шабаду был всегда свойственен широ-
кий, в лучшем смысле этого слова государствен-
ный, подход к делу; это наиболее ярко прояви-
лось при разработке проблемы канцерогенных 
загрязнений пищевых продуктов, безопасности 
работы на специфических химических произ-
водствах, распространение канцерогенов в воз-
душной среде промышленных городов. авто-
ритет Леона манусовича был настолько велик, 
что многие вопросы по безопасности являлись 
предметом обсуждения на правительственном 
уровне с принятием конкретных мероприятий 
по профилактике [4]. В институте онкологии по 
инициативе Л. м. шабада в 1956 г. был впер-
вые применен выездной экспедиционный метод 
анализа возможных вредных воздействий на 
организм человека канцерогенов в зависимости 
от условий проживания, труда, быта и характе-
ра питания [5]. Первым объектом для изучения 
была выбрана Прибалтика, куда была направле-
на группа сотрудников. Выбор места анализа не 
был случайным, так как имелись убедительные 
экспериментальные данные о реальной возмож-
ности повышения частоты появления опухолей 
при включении в пищу копченых продуктов. 
Действительно, риск заболевания у жителей 
прибрежных районов был выше, чем у жите-
лей южных и центральных областей страны. на 
основании этих работ была в дальнейшем ко-
ренным образом изменена технология копчения 
пищевых продуктов с заменой старой термиче-
ской обработки на использование, так называе-
мой безопасной, коптильной жидкости [6]. Была 
организована также экспедиция в Донбасс на 
макеевский пекококсовый  завод, где были за-
регистрированы высокие уровни канцерогенного 
бенз(а)пирена в воздушной среде. Эти данные 
привели к изменению технологического про-
цесса сжигания топлива и установки защитных 
фильтров [7]. 

Следует подчеркнуть огромную роль Ленин-
градского института онкологии и особенно ла-
боратории профессора П. П. Дикуна в решении 
актуальных вопросов защиты человека от кан-
церогенных факторов. Профессором П. П. Ди-
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куном был сделан ряд открытий, в том числе 
установлено образование бенз(а)пирена при пи-
ролизе при температуре 800º С. Большой цикл 
работ был проведен по изучению корреляции 
режима сгорания табака в сигарете с образова-
нием канцерогенных полициклических аромати-
ческих углеводородов (ПаУ). Достаточно вспом-
нить также пионерскую работу профессора  
м. а. Забежинского, которому впервые удалось 
установить чрезвычайно высокий уровень за-
грязнения атмосферы бенз(а)пиреном в Ленин-
граде, особенно в местах интенсивного движе-
ния транспорта. Эти и подобные исследования в 
дальнейшем вылились в глобальную концепцию 
убиквитарного распространения канцерогенных 
углеводородов в окружающей среде человека 
[8]. наряду с этим, впервые была показана воз-
можность разрушения канцерогенного бенз(а)
пирена в почве и в сточных водах бактериями. 
на основании этих исследований Л. м. ша-
бадом была выдвинута концепция циркуляции 
канцерогенов в окружающей человека среде [9]. 
Учитывая важность этих проблем, по инициа-
тиве Леона манусовича в 1956 г. был создан 
Комитет по канцерогенным веществам при Глав-
ном санитарно-эпидемиологическом управлении 
минздрава СССр, председателем которого в те-
чение многих лет был Л. м. шабад. 

 шли годы, изменились времена и в конце 
1958 г. директор московского института экспе-
риментальной патологии и терапии рака (в бу-
дущем «институт экспериментальной и кли-
нической онкологии») академик н. н. Блохин 
пригласил к себе Леона манусовича на работу 
на должность заместителя по науке. на этом не 
прервалась и не прекратилась связь оставшихся 
в Ленинграде сотрудников со своим учителем 
[10]. 
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