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Актуальность. В середине ХХ века интенсивно развивается биотелеметрия — отдельное научное направление, обеспечившее каче-
ственный переход в биомедицинских науках. Становление и масштабное применение биотелеметрии связано с именами значитель-
ного количество учёных. Предварительные исследования позволили выявить значительный вклад, внесенный научной школой про-
фессора Л. И. Фогельсона в части научного развития методологий дистанционной трансляции по радио электрокардиографии. 
Задача исследования: детально изучить и систематизировать вклад научной школы Л. И. Фогельсона в развитие биотелеметрии в 
СССР в 1960—1970-х гг. 
Результаты. Л. И. Фогельсон известен как лидер научной школы в сфере электрофизиологии, кардиологии, врачебно-трудовой экс-
пертизы. Тематика научных трудов школы достаточно обширна. В 1960—1970-х гг. в составе школы формируется отдельная научная 
группа, сфокусировавшаяся на исследованиях в сфере биотелеметрии. Усовершенствована и внедрена в качестве метода научного 
познания методика радиоэлектрокардиографии. Формальное структурирование этих исследований включало, в том числе, органи-
зацию и финансирование отдельной научно-исследовательской работы, взаимодействие научно-медицинского центра и промыш-
ленного предприятия, подготовку научных кадров. Результаты многолетних исследований отражены в ряде статей и четырех дис-
сертациях. Примечателен процесс генерации двух поколений учеников. 
Заключение. Благодаря научным исследованиям под руководством Л. И. Фогельсона стало возможным сравнительно изучить дея-
тельность сердца у человека, страдающего теми или иными болезнями, в процессе нагрузочных проб, физического труда. Биотеле-
метрический подход привел к качественным изменениям в клинической медицинской науке.
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Background. In the middle of the 20th century, biotelemetry was intensively developing. It was a separate field of science, which en-
sured a qualitative transition in the biomedical sciences. The formation and large-scale application of biotelemetry is associated with the 
names of a significant number of scientists. Preliminary studies revealed a significant contribution made by the scientific school of Profes-
sor L. I. Fogelson in terms of scientific development of methodologies for electrocardiography telemetry via radio. 
Objective: to study in detail and systematize the contribution of the scientific school of L. I. Fogelson in the development of biotelemetry 
in the USSR in the 1960s–1970s. 
Results. L. I. Fogelson is known as the leader of the scientific school in the field of electrophysiology, cardiology, medical and labor exper-
tise. The scope of scientific works of the school is quite extensive. In the 1960s-1970s a separate scientific group is being formed within 
the school, focusing on research in the field of biotelemetry. The technique of radioelectrocardiography has been improved and intro-
duced as a method of scientific knowledge. 
The formal structuring of these researches included, among other things, the organization and financing of a separate research work, the 
interaction of a scientific and medical center and an industrial enterprise, and the training of scientific personnel. The results of many 
years of research are reflected in a number of articles and four dissertations. The process of generating two generations of disciples is 
noteworthy. 
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Conclusion. Thanks to scientific research led by L. I. Fogelson, it became possible to comparatively study the activity of the heart in a per-
son suffering from certain diseases, in the process of stress tests, physical labor. The biotelemetric approach has led to qualitative changes 
in clinical medical science.
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Введение
Развитие физиологии и ряда иных биомедицин-

ских дисциплин в середине ХХ века неразрывно 
связано с прогрессом биотелеметрии — отдельного 
научного направления, посвященного изучению со-
стояния и функционирования свободно движуще-
гося биологического объекта в режиме реального 
времени. Классическая биотелеметрическая система 
состоит из «прибора пациента» (совокупности дат-
чиков, усилителей и радиопередатчика, укрепляе-
мых на обследуемом), односторонней линии радио-
связи, «прибора исследователя» (радиоприемник, 
средства отображения и фиксации принимаемых 
данных) [1—3]. С одной стороны, биотелеметрия 
полностью изменила подходы к классическому фи-
зиологическому эксперименту. Если ранее лабора-
торное животное фиксировалось в специальных 
установках, создавались искусственные условия 
(шумоподавление, звукоизоляция, иммобилиза-
ция), то теперь появилась возможность необреме-
нительно фиксировать нужные физиологические 
параметры у животного в состоянии естественной 
активности. С другой стороны, были получены 
принципиально новые знания о физиологии чело-
века, сформировались новые научные дисциплины 
(космическая, спортивная медицина, медицина тру-
да). Фактически, в середине ХХ века биотелеметрия 
обеспечила качественный переход в биомедицин-
ской науке.

Ранее нами изучена сравнительная история раз-
вития радиоэлектрокардиографии (РЭКГ) — биоте-
леметрического метода фиксации у свободно дви-
жущегося человека и передачи по радиосвязи элек-
трокардиосигнала. РЭКГ обеспечила получение но-
вых знаний о функционировании сердечно-сосуди-
стой системы в процессе произвольной деятельно-
сти субъекта наблюдения (трудовой, повседневной, 
спортивной, экспериментальной). Нами изучена ис-
тория научных исследований, связанных со станов-
лением этого метода, систематизирована деятель-
ность основных научных объединений [4]. В рамках 
этой работы установлено, что в СССР особый вклад 
в научное развитие биотелеметрии электрокардио-
графии (ЭКГ) был внесен научной школой профес-
сор Лазаря Израилевича Фогельсона. Однако, дета-
ли соответствующей деятельности, аспекты фор-
мального структурирования научных исследований 
не изучены.

Цель исследования — детально изучить и систе-
матизировать вклад научной школы Л. И. Фогельсо-
на в развитие биотелеметрии в СССР в 1960—
1970-х гг.

Материал и методы
Хронологические рамки исследования: период 

1960-х—1970-х гг. Территориальные границы: 
СССР.

Историография по теме исследования отличает-
ся односторонностью. Научная биография самого 
Л. И. Фогельсона — как «классика советской карди-
ологии» — стала предметом нескольких исследова-
ний, в том числе диссертационных. Достаточно под-
робно изучен вклад его научной школы в становле-
ние клинических научных дисциплин, исследована 
история становления кафедр под руководством 
профессора Фогельсона. На этом фоне, исследова-
ния в сфере биотелеметрии упоминаются лишь 
вскользь [5—9].

Источниковая база исследования представлена 
совокупностью опубликованных и неопубликован-
ных документов, а именно — научных трудов, пу-
блицистических и фотоматериалов (в том числе из 
фондов ФГБУ «Российская государственная библи-
отека»), документов из ФКУ «Российский государ-
ственный архив научно-технической документа-
ции» (РГАНТД).

Методологическая основа работы — системный 
подход, научная объективность и историзм; приме-
нялись общеисторические проблемно-хронологиче-
ский и историко-генетический методы исследова-
ний.

Результаты и обсуждение
Лазарь Израилевич Фогельсон (17.07.1890—

10.06.1979) — выдающийся учёный, врач-терапевт, 
доктор медицинских наук по совокупности научных 
трудов (1935 г.), профессор, Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1962 г.). Л. И. Фогельсон окончил 
Московский университет в 1913 г. (диплом 
№ 19012  1), в качестве ординатора продолжил обуче-
ние в клинике профессора Д. Д. Плетнёва. Во время 
Первой мировой и Гражданской войн был на воен-
но-медицинской службе (от младшего врача до на-
чальника госпиталя Воронежского гарнизона). Тру-
дился на медицинском факультете Воронежского 
университета, а позднее, в 1923 г., перевелся в Мо-
скву. Здесь он работал в Первом коммунистическом 
госпитале, стал ассистентом кафедры Государствен-
ной высшей медицинской школы. В период 1924—
1936 гг. работал в НИИ функциональной диагно-
стики и экспериментальной терапии (организован-
ном профессором В. Ф. Зелениным), где прошел 
путь от ординатора до заместителя директора. 20 
октября 1943 г. он возглавил терапевтическое отде-
ление Центрального НИИ экспертизы трудоспособ-

1 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1 Д. 141.Л. 21.
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ности и организации труда инвалидов (ЦИЭТИН)  2; 
эта должность и стала его основным местом работы 
до выхода на пенсию в 1971 г. Параллельно, с 1937 г. 
Лазарь Израилевич заведовал терапевтическими ка-
федрами в Московском стоматологическом инсти-
туте.

Под руководством Л. И. Фогельсона сложилась и 
интенсивно развивалась научная школа, основные 
тематики которой были связаны с электрокардио-
графией, экспериментальной и клинической карди-
ологией, патологической физиологией сердечно-со-
судистой системы, научными основами врачебно-
трудовой экспертизы. Профессор Фогельсон — ав-
тор первого отечественного руководства по практи-
ческому использованию ЭКГ «Основы клинической 
электрокардиографии» (1929 г.), неоднократно пе-
реизданного; руководитель свыше 40 диссертацион-
ных работ; автор многочисленных статей, методиче-
ских изданий; владел немецким, английским и 
французским языками  3. По выражениям коллег, Ла-
зарь Израилевич Фогельсон создал «основы элек-
трокардиографии, которыми пользуются все врачи» 
и «науку о врачебно-трудовой экспертизе»  4.

В контексте нашего исследования, конечно же, 
необходимо отметить, что отдельной научной шко-
лы в сфере биотелеметрии под руководством проф. 
Фогельсона не существовало. Однако, в течение ря-
да лет биотелеметрическая тематика интенсивно и 
своеобразно развивалась «в стенах» научной школы 
Л. И. Фогельсона; отличительной чертой этой дея-
тельности стала генерация двух поколений учени-
ков.

Новизна нашего исследования связана с тем, что 
детального изучения истории научных исследова-
ний Л. И. Фогельсона и его учеников в сфере биоте-
леметрии не проводилось. Соответствующая тема-
тика упоминается лишь как факт, к тому же с некор-
ректной датировкой [5].

Поэтому история научных исследований в сфере 
биотелеметрии, проводимых в научной школе 
Л. И. Фогельсона, изучена нами подробно.

Как уже было сказано выше, ключевой период 
трудовой и научной деятельности Л. И. Фогельсона 
связан с его работой на посту руководителя тера-
певтическим отделением в ЦИЭТИН — Централь-
ном НИИ экспертизы трудоспособности и органи-
зации труда инвалидов (1935—1971 гг.). Именно на 
базе этой организации и велись исследования в сфе-
ре биотелеметрии с применением радиоэлектрокар-
диографии (РЭКГ).

В изучаемый период времени ЦИЭТИН имеет 
следующую структуру  5:

1. Дирекция.
2. Клинико-экспертный отдел, в составе которо-

го: терапевтическое, неврологическое, хирур-
гическое, психиатрическое, глазное, рентгено-

логическое отделения, отделение трудоспособ-
ности и экспертизы больных туберкулезом, от-
дел физиологии с кабинетом функциональ-
ных методов исследования, клинико-биохими-
ческая лаборатория, лаборатория ЭКГ и ЭЭГ, 
организационно-методический отдел, отдел 
организации труда и трудового устройства ин-
валидов, отделение организации социального 
обеспечения.

3. Административно-хозяйственный отдел.
Возглавляет учреждение директор, доктор меди-

цинских наук, профессор Дмитрий Иванович Гриц-
кевич  6. Общее число научных и научно-педагогиче-
ских сотрудников составляет в среднем 70 человек, 
из которых только 5 докторов наук, зато 30 имеют 
кандидатскую степень  7.

Штат терапевтического отделения состоит из за-
ведующего (Л. И. Фогельсон), двух старших науч-
ных сотрудников (к. м. н. Меламед Соломон Бори-
сович, 1921 года рождения, к. м. .н. Лебедева Ольга 
Васильевна, 1917 года рождения  8), одного младшего 
научного сотрудника, врачей-экспертов (в 1964 г. — 
их 7 и 4 соответственно), среднего и младшего меди-
цинского персонала. Вне штата в отделении работа-
ют ординаторы и аспиранты  9.

С учётом довольно скромного кадрового обеспе-
чения вполне очевидно, что именно ординаторы и 
аспиранты становились основным источником «ра-
бочих рук» для научных исследований. При этом, 
старшие научные сотрудники выполняют собствен-
ные докторские диссертации (в контексте общей те-
матики отделения и учреждения, конечно же), а 
врачи-эксперты более всего вели практическую ра-
боту (непосредственно лечение в отделении ежегод-
но проходили более 900 пациентов). Также, Л. И. Фо-
гельсон официально возглавляет подготовку аспи-
рантов-терапевтов в ЦИЭТИН  10.

В исследованиях, посвященных профессору Фо-
гельсону, говорится о том, что он был «научным ру-
ководителем» терапевтического отделения 
ЦИЭТИН. Однако, согласно штатному расписанию 
учреждения, Л. И. Фогельсон занимал должность 
заведующего этим отделением  11, то есть выполнял 
функции не только руководителя научной деятель-
ности, но и организатора административной, лечеб-
но-диагностической, профилактической работы 
подразделения. Он лично ведет консультативную 
работу, в том числе — в Московской областной вра-
чебно-трудовой экспертной комиссии, обеспечива-
ет загрузку клиники, выезжает в командировки «по 
оказанию практической помощи», для повышения 

2 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 365. Л. 17. РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. 
Д. 328. Л. 34.

3 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 328. Л. 34.
4 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 297. Л. 1—2.
5 РГАНТД Ф. 141.Оп 1—6. Д. 364. Л. 2.

6 РГАНТД Ф. 141. Оп 1—6. Д. 340. Л. 1—2. РГАНТД Ф. 141. 
Оп. 1—6. Д. 365. Л. 17.

7 РГАНТД Ф. 141. Оп 1—6. Д. 360. Л. 3. РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. 
Д. 328. Л. 12.

8 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 328. Л. 34.
9 РГАНТД Ф. 141. Оп 1—6. Д. 340. Л. 1—2. РГАНТД Ф. 141. 

Оп. 1—6. Д. 353а. Л. 28. РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 359. Л. 2. 
РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 322а. Л. 23. РГАНТД Ф. 141.Оп 1—6. 
Д. 364. Л. 2.

10 РГАНТД Ф. 141 Оп. 1—6. Д. 354. Л. 2.
11 РГАНТД Ф. 141. Оп 1—6. Д. 340. Л. 1—2. РГАНТД Ф. 141. 

Оп. 1—6. Д. 359. Л. 2.
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квалификации сотрудников организует и проводит 
конференции внутри отделения, а один раз в ме-
сяц — для всего института; конечно же ведет науч-
но-организационную работу, формируя план науч-
но-исследовательских работ отделения  12.

В реализации программы научных исследований 
ЦИЭТИН руководствовался стратегической зада-
чей, поставленной в решениях XXII съезда КПСС — 
«завоевать передовое положение в мировой науке». 
Для этого велись научно-исследовательские работы 
по тематикам теории врачебно-трудовой эксперти-
зы, трудового устройства инвалидов, совершенство-
вания методов диагностики и определения трудо-
способности, пенсионирования колхозников, а так-
же — создавались научные основы для совершен-
ствования законодательства в сфере труда и утраты 
трудоспособности  13.

Необходимо подчеркнуть, что медицина труда 
была одним из приоритетных направлений разви-
тия всей биомедицинской науки в СССР [10].

В первой половине 1960-х гг. под руководством 
Л. И. Фогельсона выполняется НИР «Трудоспособ-
ность и показания к трудоустройству больных, пе-
ренесших оперативное вмешательство по поводу за-
болеваний сердечно-сосудистой системы» (1962—
1963 гг.). Также он руководит профильным направ-
лением в сквозной общеинститутской теме «Теоре-
тическое обоснование критериев определения инва-
лидности в современных условиях» (1963—
1965 гг.)  14.

Очевидно, что в этот период проблематика объ-
ективизации критериев оценки уровня утраты тру-
доспособности находится в центре внимания Фо-
гельсона как учёного и организатора научных иссле-
дований. Необходимо изучить физиологию сердеч-
но-сосудистой системы (как в норме, так и на фоне 
хронических заболеваний) и создать систему оцен-
ки трудоспособности человека.

При этом, как следует из выводов научных работ 
под руководством Фогельсона, именно электрокар-
диография (ЭКГ) имеет наибольшее значение для 
определения степени снижения трудоспособно-
сти  15. Необходимо и далее изучать электрофизиоло-
гию сердца. Оптимальным представляется провести 
такое изучение не в лабораторных условиях и не в 
отделении больницы, а непосредственно на произ-
водстве, в процессе трудовой деятельности.

Здесь биотелеметрия — как метод изучения био-
логического объекта в условиях естественной ак-
тивности — представляется единственным подхо-
дом. Однако, методика РЭКГ (как и приборы для ее 
реализации) еще очень мало знаком медицинскому 
научному сообществу, его возможности не изучены.

Необходимо отметить, что впервые биотелеме-
трическая тематика в ЦИЭТИН появляется в 1960 г. 
В этом году руководитель структурного подразделе-
ния учреждения (лаборатории электрокардиогра-
фии и электроэнцефалографии) к. м. .н. Рафаил 
Яковлевич Письменный  16 получает задачу «в поряд-
ке предварительных изысканий» провести за 1 год 
научную работу «Разработка методик функциональ-
ного исследования с применением электрокардио-
графии непосредственно во время работы на произ-
водстве — на заводе имени Лихачева»  17.

Если руководствоваться отложившимися архив-
ными материалами и научными публикациями 
Р. Я. Письменного, то эта задача не была выполне-
на.

Тематика научных работ Письменного довольно 
широка, в арсенале лаборатории современные для 
изучаемого периода времени методики (функцио-
нальные методы, вектор-, баллисто-, фонокардио-
графия, аппаратура для записи на магнитные носи-
тели и т. д.)  18. Однако, биотелеметрическая аппара-
тура и исследования отсутствуют, в том числе — в 
его докторской диссертации  19. Надо подчеркнуть, 
что в своих годовых отчётах Р. Я. Письменный из 
года в год сетует на крайне ограниченный штат ла-
боратории и невозможность проведения всего мас-
штаба научных исследований из-за дефицита науч-
ных сотрудников  20. Возможно, с этим и связано от-
сутствие прогресса по указанной выше задаче. От-
метим, что Р. Я. Письменный не был противником 
биотелеметрического подхода, это утверждение мы 
подтвердим далее.

Первое научное исследование в сфере биотелеме-
трии организуется Л. И. Фогельсоном в 1962 г. как 
инициативное. В этом году клинический ординатор 
терапевтического отделения Бронислав Иосифович 
Язбурскис [11] приступил к изучению применимо-
сти РЭКГ в условиях промышленного предприятия: 
«Профессор Л. И. Фогельсон, занимающийся влия-
нием внешней среды на сердечно-сосудистую систе-
му, учитывая перспективы и возможности новой 
электронной аппаратуры, предложил нам заняться 
давно интересующей исследователей темой и согла-
сился руководить данной работой» [12].

Итак, исследование планируется как будущая 
диссертация под руководством Л. И. Фогельсона  21. 
На ранних этапах, видимо, работа не находит осо-
бой поддержки со стороны администрации учреж-
дения. Б. И. Язбурскис вынужден проявить «упор-
ство и настойчивость <…> в приобретении аппара-
туры для научной работы»  22. По мере решения ин-
фраструктурных проблем он полностью погружает-

12 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 320. Л. 2, 7, 11, 11, 22. РГАНТД 
Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 335. Л. 7. РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 350. Л. 2, 
12.

13 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 353а. Л. 1а.
14 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1 Д. 304. Л. 1. РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. 

Д. 321. Л. 4. РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 336. Л. 1—2. РГАНТД 
Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 337а. Л. 141.

15 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 306а. Л. 2—3.

16 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 327а. Л. 24.
17 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 306а. Л. 2—3. РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. 

Д. 288 Л. 11.
18 РГАНТД Ф. 141.Оп.1—6. Л. 143—152.
19 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 297. Л. 88.
20 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 291а. Л. 95—96. РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. 

Д. 306а. Л. 172.
21 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 322а. Л. 8.
22 РГАНТД. Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 318. Л. 3.
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ся в науку: «В условиях производства он работает 
14—16 час. в сутки»  23 (рис.).

Биотелеметрические исследования Б. И. Язбурскиса у рабочих Москов-
ского автомобильного завода им. И. А. Лихачёва в процессе производ-

ственной деятельности (1964 г.) [12].

Для биотелеметрии Язбурскис использует телеэ-
лектрокардиограф «ТЭК-1»: «отечественный радио-
электрокардиограф ТЭК-1, состоящий из портатив-
ного радиопередатчика, укрепляемого на больном, 
и стационарного приемника, которые представляют 
собой линию односторонней радиосвязи, позволя-
ют принимать и регистрировать электрокардио-
грамму у свободно передвигающегося человека в ра-
диусе около 150 метров» [13]. «Аппарат состоит из 
передающего и приемного устройства. Передающее 
устройство составляют: портативный радиопередат-
чик (весом около 250 г), укрепляемый на голове об-
следуемого; усилитель электрокардиограммы; ам-
плитудный модулятор и преобразователь постоян-
ного напряжения, расположенные в прямоугольном 
корпусе, который вместе с аккумуляторами укре-
пляется на спине в специальном ранце. Приемное 
устройство конструктивно разделено на три блока: 
радиоприемник, регистратор и блок питания. Все 
блоки размещены на передвижном столике. Биото-
ки сердца передаются с помощью портативного ра-
диопередатчика в эфир, улавливаются радиоприем-
ником и записываются регистратором (электрокар-
диографом) на фотобумаге или фотопленке шири-
ной 35 мм. Радиус действия аппарата — не менее 
100 м. Постоянная времени — 1,5 секунды. ТЭК-1 
дает возможность получить радиоэлектрокардио-
граммы высокой точности с четкой устойчивой ну-
левой линией» [14].

Примечательно, что после первых же опытов вы-
ясняются определенные технические недостатки 
прибора: «Работа с аппаратом в производственных 
условиях стала возможной лишь после внесения ин-
женерами завода «ЭМА», по нашему предложению, 
ряда изменения в его конструкцию» (подчеркнем, 
что эти изменения касались конструкции электро-
дов) [15]. Устанавливается оптимальное межэлект-
родное сопротивление и вырабатывается оптималь-
ный метод крепления электродов для длительных 

записей (фиксация ЭКГ проводилась в переднем от-
ведении по Нэбу). Далее исследователь устанавлива-
ет диагностическую точность РЭКГ: у одного и того 
же человека фиксируют ЭКГ посредством «ТЭК-1» 
и стандартного клинического электрокардиографа. 
Оба аппарата воспроизводят идентичные кривые. В 
условиях промышленного предприятия ЭКГ по ра-
дио качественно транслировалась на расстояние до 
100 м. Опыты имели свои особенности: «прикре-
пленная на голове испытуемого антенна при движе-
нии очень часто соприкасается с металлическими 
конструкциями, станками и деталями, вызывая рез-
кое изменение поля, что, естественно, влияет на ка-
чество записи. Наша работа велась на разных дис-
танциях (в зависимости от конкретной обстановки 
в цехе): 10 м — 30 м — без антенны и 30 м — 80 м — 
с антенной» [15].

16 ноября 1962 г. первые результаты работы 
Б. И. Язбурскиса в виде доклада «Новая методика 
электрокардиографического исследования во вре-
мя работы на производстве» представлены на Науч-
ной конференции молодых ученых ЦИЭТИНа. В 
дискуссии опытные научные сотрудники учрежде-
ния дают положительную оценку работе (Письмен-
ный Р. Я.: «Метод очень ценный»). Особой похвалы 
удостаивается факт проведения научного исследо-
вания непосредственно на производстве (Бурей-
ко В. М. «Интересные данные наблюдений над ин-
валидами в условиях производства»; Меламед С. Б. 
«Главное в его работе — исследования проводятся в 
условиях производства»; Письменный Р. Я. «Работа 
проводится в условиях производства). То есть бла-
годаря биотелеметрическому подходу исследование 
проводится в реальных, а не искусственных лабора-
торных условиях (Бурейко В. М.: «ЭКГ, полученные 
с помощью новейшей радиотехнической аппарату-
ры, дают много нового, нужного как в клинике, так 
и экспертной практике»; Письменный Р. Я. «ЭКГ 
изменяется под влиянием нагрузки»). Дискутируют-
ся клинические особенности РЭКГ, а также обсуж-
даются действия, которые следует немедленно пред-
принимать в отношении людей, у которых выявля-
ются значимые отклонения  24.

Подчеркиваем, что в прениях руководитель ла-
боратории ЭКГ и ЭЭГ Р. Я. Письменный поддержи-
вает и хвалит докладчика. Более того, в последую-
щие месяцы лично оказывает ему консультативную 
и методическую помощь (безусловно, интерпрета-
ция и научный анализ такого объема нестандартных 
ЭКГ требовала очень масштабной аналитической 
работы)  25. Однако, на этом участие Р. Я. Письменно-
го в проблематике биотелеметрии заканчивается.

В следующем 1963 г. под руководством Л. И. Фо-
гельсона планируются еще две диссертационные ра-
боты в сфере биотелеметрии  26: «Аспирант С. С. До-
бо приступил к выполнению своей диссертацион-
ной темы «Радиоэлектрокардиография больных по-
роками сердца во время их производственной рабо-

23 РГАНТД. Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 318. Л. 3.

24 РГАНТД. Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 318. Л. 1—3.
25 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1. Д. 322а. Л. 127.
26 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 337а. Л. 35.
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ты»«; «Ординатор И. П. Фескин приступил к работе 
по диссертационной теме «Радиоэлектрокардиогра-
фия больных с неспецифическими заболеваниями 
легких».

Параллельно Б. И. Язбурскис продолжает свою 
работу, за год он увеличивает количество обследо-
ванных во время производственной деятельности 
лиц до 170 (30 здоровых рабочих и 140 больных ги-
пертонической болезнью).

Научные успехи Б. И. Язбурскиса в прошлом го-
ду обеспечили его перевод на «сокращенную аспи-
рантуру» (с 03.01.1964 г. по 03.01.1966 г.) как «наи-
более способного к научной работе ординатора». 
Ординатор Добо С. С. принят в аспирантуру 
14.01.1963 г. на 3 года, а ординатор И. П. Фескин 18 
сентября следующего года  27

В 1964 г. происходит формальное структурирова-
ние научных исследований ЦИЭТИН в сфере биоте-
леметрии. Суть процесса состояла в объединении 
отдельных диссертационных исследований в еди-
ную научно-исследовательскую работу. В плане 
НИР учреждения появляется работа № 17 «Состоя-
ние деятельности сердца в процессе трудовой дея-
тельности у больных с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы и хроническими заболеваниями 
легких по данным радиоэлектрокардиографии». Пе-
риод выполнения темы: 1964—1966 гг.   28. Тема со-
стоит из трех разделов, каждому из которых был на-
значен ответственный исполнитель  29:

1. «Влияние производственной работы на боль-
ных гипертонической болезнью по данным ра-
диоэлектрокардиографии» (аспирант Б. И. Яз-
бурскис).

2. «Состояние деятельности сердца в процессе 
трудовой деятельности у больных с хрониче-
скими заболеваниями легких по данным ради-
оэлектрокардиографии» (аспирант Иван Пав-
лович Фескин).

3. «Состояние деятельности сердца в процессе 
трудовой деятельности у больных с глубокими 
пороками сердца по данным радиоэлектрокар-
диографии» (аспирант Степан Степанович До-
бо).

Биотелеметрический метод (радиоэлектрокарди-
ография) применялся для исследований физиоло-
гии и патологической физиологии сердечно-сосуди-
стой системы на фоне различных хронических забо-
леваний. Однако, и сама РЭКГ подвергалась анализу 
— изучались применимость её как метода обследо-
ваний, диагностическая точность, также совершен-
ствовалась методология проведения. Здесь прояви-
лась диалектическая взаимосвязь, характерная для 
большинства научных исследований в сфере биоте-
леметрии. Сначала биотелеметрическая система (на 
этапе своего создания) является объектом исследо-
вания, затем (по мере своего совершенствования, 

доказательств применимости и качества) становит-
ся методом научных исследований.

Собственно, биотелеметрические исследования 
выполнялись у рабочих Московского автомобиль-
ного завода им. И. А. Лихачёва  30 в процессе произ-
водственной деятельности. В группы исследования 
включали как больных с определенными патология-
ми, так и здоровых лиц. Включенных больных так-
же обследовали и лечили амбулаторно в клинике 
ЦИЭТИН  31.

В 1964 г. Б. И. Язбурскис досрочно завершает 
свое исследование и представляет диссертацию на 
Ученом совете для апробации  32. Всего посредством 
биотелеметрических методов в процессе производ-
ственной деятельности накоплены и проанализиро-
ваны данные 175 рабочих (50 здоровых и 125 стра-
давших гипертонической болезнью). Разработана 
методика записи РЭКГ в производственных услови-
ях; изучена реакция сердца на профессиональную 
физическую работу как у здоровых, так и больных 
рабочих; установлены место и значимость РЭКГ при 
экспертизе трудоспособности, трудовом устройстве 
и диагностике болезней сердечно-сосудистой систе-
мы, при профессиональном отборе здоровых лиц 
[15]. Помимо публикаций и представления на науч-
но-практических конференциях в СССР (в том чис-
ле — в 1963 г. на первой Всесоюзной кардиологиче-
ской конференции в г. Ленинград, заседаниях Мо-
сковских обществ — терапевтического, физиологи-
ческого, II симпозиуме по радиотелеметрии в физи-
ологии и медицине в г. Свердловск), результаты ра-
боты были доложены и на IV Европейском конгрес-
се кардиологов (г. Прага, Чехословакия, 1964 г.)  33. 
Для внедрения в практику новых методов, результа-
ты диссертации были включены в методическое 
письмо ЦИЭТИНа «Организационные основы тру-
дового устройства инвалидов (на примере машино-
строительных предприятий)» (Москва, 1963 г.). В 
1965 г. Б. И. Язбурскис успешно защитил диссерта-
цию в Объединенном Учёном совете при Централь-
ном НИИ протезирования и протезостроения Ми-
нистерства социального обеспечения РСФСР 
(ЦНИИПП МСО РСФСР).

В результатах и выводах научного исследования 
Б. И. Язбурскиса особо необходимо выделить следу-
ющие положения, иллюстрирующие достижения в 
изучении биотелеметрии (РЭКГ как объект исследо-
вания) и ее дальнейшем применении (РЭКГ как ме-
тод исследования)  34:

«1. Современный телеэлектрокардиограф «ТЭК-
1» позволяет четко регистрировать биотоки сердца, 
свободно передвигающегося человека в процессе 
работы на предприятии.

<…>
5. Радиоэлектрокардиограмма, записанная во 

время работы или при дозированной физической 

27 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 338. Л. 2—3, 6. РГАНТД Ф. 141. Оп 
1—6. Д. 360. Л. 26. РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 353а. Л. 156.

28 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 353а. Л. 28—29.
29 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 353а. Л. 30, 33.

30 До момента полного закрытия в 2016 г. — ПАО «Завод имени 
И. А. Лихачёва».

31 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 353а. Л. 28—33.
32 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 353а. Л. 30, 155.
33 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 337а. Л. 36—37, 39—40.
34 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 353а. Л. 30—32, 38.



— 101 —История медицины History of medicine

нагрузке, более точный метод исследования сердца, 
чем запись электрокардиограммы, произведенная 
после работы или после нагрузки.

<…>
9. Радиоэлектрокардиографический метод по-

зволяет установить доступность определенных ви-
дов работ данному здоровому рабочему, опреде-
лить степень его приспособленности к работе и со-
действует, таким образом, рациональном отбору 
рабочих.

<…>
16. Радиоэлектрокардиография на современном 

этапе — единственный метод, позволяющий опре-
делить воздействие трудовых процессов на сердеч-
но-сосудистую систему и этим содействует пра-
вильному отбору здоровых рабочих, уточнению 
экспертизы труда и рациональному трудоустрой-
ству».

Работа Б. И. Язбурскиса, выполненная под руко-
водством Л. И. Фогельсона, имеет ключевое значе-
ние — в ней досконально разработана методология 
биотелеметрии ЭКГ у активно трудящихся рабочих, 
систематизированы клинические вопросы анализа 
радиоэлектрокардиограмм, предложена классифи-
кация изменений на РЭКГ, сформирован ориги-
нальный дизайн исследования. О приоритете Бро-
нислава Иосифовича лаконично свидетельствует 
С. С. Добо: «Методика исследования на промыш-
ленном предприятии подробно описана Б. И. Язбур-
скисом (1963)» [14]. В последующем организацион-
но-методологическая составляющая диссертации 
Б. И. Язбурскиса использована в качестве своео-
бразного эталона. В работах других учеников Фо-
гельсона меняются клинические задачи, но способ 
их решения остается единообразным.

На этом фоне продолжают исследования аспи-
ранты Степан Степанович Добо и Иван Павлович 
Фескин  35. С. С. Добо посредством РЭКГ изучал вли-
яние различных трудовых процессов на деятель-
ность сердца здоровых лиц и больных с ревматиче-
скими пороками сердца [16]. Доктор Иван Павло-
вич Фескин решил аналогичную научную задачу в 
отношении пациентов с хроническими неспецифи-
ческими заболеваниями лёгких [17]. Данные нака-
пливались посредством прибора «ТЭК-1 производ-
ства завода ЭМА, выпуска августа месяца 1962 г.». 
Отметим, что дизайн исследований был идентичен в 
работах всех учеников Л. И. Фогельсона, занимав-
шихся проблематикой биотелеметрии.

В ходе этих исследований уточнялись методиче-
ские аспекты биотелеметрии ЭКГ, выявлялись и си-
стематизировались характерные изменения со сто-
роны сердечно-сосудистой системы у обследуемых 
групп лиц (с точки зрения клинической науки, были 
обоснованы три категории изменений на ЭКГ (фи-
зиологические, пороговые и патологические)), раз-
рабатывались специальные критерии экспертизы 
трудоспособности и рационального трудоустрой-
ства (включая противопоказания к определенным 
видам труда). Результаты диссертации С. С. Добо 

были опубликованы в 6 статьях и тезисах, доложе-
ны, в том числе, на V Всемирном кардиологическом 
конгрессе (г.Нью-Дели, Индия, 16—22.10.1966) [16]. 
И. П. Фескин опубликовал 7 печатных работ [17]. В 
1968 г. обе диссертации были завершены и успешно 
защищены в ЦНИИПП МСО РСФСР.

Отметим, что кроме фиксации ЭКГ в процессе 
трудовой деятельности, биотелеметрию использова-
ли и во время, так называемых, функциональных 
проб: стандартизированных физических упражне-
ний, выполняемых обследуемым лицом в условиях 
медицинского учреждения для диагностики кардио-
логических заболеваний. В таких случаях, обычно 
ЭКГ фиксируется до и после пробы, однако благода-
ря биотелеметрическому подходу появилась воз-
можность изучить деятельность сердца непосред-
ственно во время физической нагрузки. В исследо-
ваниях учеников Фогельсона РЭКГ во время функ-
циональных проб позволяла изучить исходную фи-
зическую подготовку рабочих, их тренированность, 
что содействовало правильному профессионально-
му отбору [18].

Сам же Л. И. Фогельсон использовал биотелеме-
трию ЭКГ во время функциональных проб в ком-
плексном исследовании, посвященном описанию и 
созданию подходов к диагностике различных степе-
ней коронарной недостаточности [13]. Вместе с тем, 
ученики профессора очень настойчиво подчеркива-
ли уникальность своей работы. Свой приоритет они 
видели в применении биотелеметрии для исследо-
вания активного труда в условиях промышленного 
предприятия. В то время как «имеющиеся немного-
численные исследования деятельности сердца ради-
оэлектрокардиографическим методом в основном 
проведены в лабораторных условиях с применени-
ем различных проб на физическую нагрузку <…>«, 
отмечалось, что представители Свердловской био-
радиотелеметрической группы (В. В. Розенблат, 
А. Т. Воробьев, Р. В. Унжин) «получили радиоэлек-
трокардиограммы у спортсменов во время трениро-
вок и состязаний» [19, 20].

Специальная НИР была завершена, однако РЭКГ 
как метод научного познания, применялся и далее. 
В 1968—1970 гг. сотрудник терапевтического отде-
ления А. Д. Зубенко выполнил под руководством 
проф. Фогельсона диссертацию, посвященную изу-
чению влияния трудовых процессов на сердце 960 
лиц (здоровых и больных хронической коронарной 
недостаточностью после инфаркта миокарда) во 
время работы на предприятии в течение всего рабо-
чего дня. Проведен анализ состояния трудоспособ-
ности, разработаны дополнительные критерии её 
оценки и рационального трудоустройства. В этой 
диссертации и производственная база, и дизайн ис-
следования в точности повторяли предыдущие ра-
боты учеников Фогельсона. Чётко указано на прио-
ритет Фогельсона и его учеников в развитии биоте-
леметрического подхода. Вновь использовался 
«ТЭК-1», однако «расположение передатчика с ан-
тенной на голове обследуемого <…> в условиях 
производства очень неудобно. Рабочий с передатчи-
ком на голове привлекает внимание окружающих и 35 РГАНТД Ф. 141. Оп. 1—6. Д. 353а. Л. 33.
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чувствует себя очень стесненно, что не может не 
сказаться на результатах исследования. Кроме того, 
антенна во время работы часто соприкасается с ме-
таллическими частями станка и запись радиоэлек-
трокардиограммы делается неустойчивой. Мы в 
своей работе укрепляли передатчик без антенны на 
спине обследуемого рабочего, а питание передатчи-
ка размещали в карманах его одежды. Такое распо-
ложение аппаратуры не привлекало внимание окру-
жающих и не ограничивало движений рабочего» 
[21]. В результате исследования А. Д. Зубенко дока-
зал, что РЭКГ во время труда позволяет выявить 
значимые патологические изменения, которые не 
определялись на обычной ЭКГ в покое. В 1970 г. 
диссертация успешно защищена в ЦНИИПП МСО 
РСФСР.

В следующем, 1971 г. профессор Л. И. Фогельсон, 
с учетом преклонного возраста и ухудшения здоро-
вья, уходит на заслуженный отдых [5].

Если судить по динамике научных публикаций, 
то после защиты диссертаций С. С. Добо, И. П. Фе-
скин и А. Д. Зубенко фокусируются сугубо на прак-
тической врачебной деятельности.

Б. И. Язбурскис переходит на работу в клинику 
профессиональных заболеваний Московского НИИ 
гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана. Обстоятельства этого 
события не отражены в отложившихся архивных 
материалах. Тематика его научных исследований 
несколько изменяется; в 1970-1980-х гг. он фокуси-
руется на вопросах диспансеризации и профилакти-
ки, изучении влиянии различных видов труда и свя-
занных с этим внешних факторов на состояние здо-
ровья трудящихся [22—24]. Тем не менее, радиоэ-
лектрокардиография остаётся для него привычным 
методом для научных исследований. Исследуя влия-
ние шума, ультразвука и вибрации малой интенсив-
ности на рабочих, Б. И. Язбурскис привычно ис-
пользует биотелеметрию и «ТЭК-1» для получения 
принципиально новых знаний [25, 26].

Материалы исследования становятся основой 
диссертации аспиранта Вячеслава Чернаковича 
Торноева — ученика Б. И. Язбурскиса (генерация 
второго поколения учёных). Диссертация, выпол-
ненная под руководством д. м. .н. профессора 
А. И. Левина и к. м. .н. Б. И. Язбурскиса, успешно 
защищена в 1971 г. В работе принимали участие со-
трудники шумовибрационной лаборатории Мо-
сковского НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана к. м. .н. 
Н. А. Рябов и инженер А. П. Медников. Будучи 
аспирантом, В. Ч. Торноев работал в НИИ медици-
ны труда и экологии человека (г. Иркутск). Благода-
ря использованию «ТЭК-1» была выявлена зависи-
мость между изменениями на РЭКГ, видом профес-
сиональной работы, уровнем вибрации и шума. 
Определено значение радиотелеметрии для оценки 
трудоспособности лиц с ранними проявлениями ви-
брационной болезни [27].

В последующие годы развитие биотелеметриче-
ского метода РЭКГ связано с научным прогрессом 
спортивной медицины, с именами совершенно 
иных учёных и иными научными объединениями.

Выводы
Таким образом, в 1960-1970-х гг. группой учёных 

в составе научной школой Л. И. Фогельсона усовер-
шенствована и внедрена в качестве метода научного 
познания методика радиоэлектрокардиографии. 
Стало возможным сравнительно изучить деятель-
ность сердца у человека, страдающего теми или 
иными болезнями, в процессе нагрузочных проб, 
физического труда: «Применение современной ра-
диоэлектронной аппаратуры открыло новую эру в 
научно-исследовательской работе, позволяя иссле-
довать человека во время активной его деятельно-
сти, в частности, во время работы на предприятии» 
[20]. Биотелеметрический подход привел к качест-
венным изменениям в клинической медицинской 
науке: «Радиоэлектрокардиограмма, записанная во 
время работы, полнее выявляет функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы, чем элек-
трокардиограмма после работы» [16].

Л. И. Фогельсон известен как лидер научной 
школы в сфере электрофизиологии, кардиологии, 
врачебно-трудовой экспертизы. Тематика научных 
трудов школы достаточно обширна. В указанный 
выше период времени в составе школы формирует-
ся отдельная научная группа, сфокусировавшаяся 
на исследованиях в сфере биотелеметрии. Формаль-
ное структурирование этих исследований включало, 
в том числе, организацию и финансирование от-
дельной научно-исследовательской работы, взаимо-
действие научно-медицинского центра и промыш-
ленного предприятия, подготовку научных кадров в 
аспирантуре. Результаты многолетних исследова-
ний отражены в ряде статей и четырех диссертаци-
ях. Примечателен процесс генерации двух поколе-
ний учеников.

Благодарность. Автор выражает благодарность руководству и со-
трудникам ФКУ «Российский государственный архив научно-техниче-
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