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Статья посвящена председателям Союза педиатров России — членам Академии медицинских наук СССР, заслу-
женным деятелями науки, руководителям профессионального сообщества детских врачей на протяжении 90 лет 
с момента его создания и до настоящего времени. В публикации представлены результаты изучения биографий 
и научных трудов таких корифеев отечественной педиатрии, как А. А. Кисель и Г. Н. Сперанский, ставших связующим 
звеном между царской и советской медициной. Показаны основные вехи деятельности классиков советской педиа-
трии Ю. Ф. Домбровской и А. Ф. Тура. Отражены биографии участников Великой Отечественной войны В. П. Бисяриной, 
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страны. Подчернут выдающийся вклад академика РАН А. А. Баранова, ставшего инициатором создания Союза педиат-
ров России в качестве правопреемника Всесоюзного и Всероссийского обществ детских врачей.
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ВВЕДЕНИЕ 
Общепринятая азбучная истина — историю делают 

люди. Без этого она если не мертва, то уж точно блекла, 
суха и малоинтересна.

Цель настоящей статьи — напомнить о тех, кто поль-
зовался заслуженным авторитетом, кого российские 
педиатры в течение 90 лет не назначали, а избирали 
своими лидерами. И пусть это воспоминание станет 
общим от всех российских детских врачей низким бла-
годарным поклоном тем, кто своим великим трудом 
оберегал здоровье детей России, а значит, и наше 
Отечество.

Объем статьи заставил отказаться от приведения в 
биографиях общепринятых юбилейных атрибутов, отме-

чу лишь, что почти все руководители профессионального 
сообщества детских врачей были членами Академии 
медицинских наук СССР, заслуженными деятелями нау-
ки, имели многочисленные государственные и общест-
венные награды.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПЕДИАТРЫ РОССИИ 
Прежде чем перейти к конкретным биографическим 

справкам, хотелось бы привлечь внимание к такой, гово-
ря канцелярским языком, классификационной харак-
теристике лидеров Союза педиатров России. Классики, 
воистину корифеи отечественной медицины Алексей 
Андреевич Кисель и Георгий Несторович Сперанский 
относились к той когорте российских ученых, которым 

Навстречу 90-летию Союза педиатров России
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выпала сложнейшая миссия, трудная, а то и трагиче-
ская человеческая и профессиональная судьба — быть 
интеллектуальным и культурным мостом между царской 
и советской Россией, сохранить и передать новому обще-
ству лучшие традиции дореволюционной медицины. 
Юлия Фоминична Домбровская и Александр Федорович 
Тур, уже классики советской педиатрии, не только сохра-
нили, но и развили заложенные традиции, внесли весо-
мый вклад в развитие научной и практической педиатрии 
в 30–60-е гг. прошлого столетия. Валентина Павловна 
Бисярина, Митрофан Яковлевич Студеникин и Андрей 
Владимирович Мазурин защищали Родину на фрон-
тах Великой Отечественной войны, а затем достой-
но и успешно представляли отечественную педиатрию 
в конце советского периода в истории нашей страны. 
Перед Александром Александровичем Барановым стоя-
ла такая же, как у А. А. Киселя и Г. Н. Сперанского, труд-
нейшая профессиональная задача — передать совре-
менной России лучшие великие традиции советской 
педиатрии и государственной системы охраны здоровья 
детей. О том, как он с ней справился, судить будущему 
историку, но одно бесспорно — его имя войдет в анна-
лы истории отечественной медицины как инициатора 
создания Союза педиатров России в качестве правопре-
емника Всесоюзного и Всероссийского обществ детских 
врачей.

Кисель Александр Андреевич (19.03.1859–
31.08.1938), председатель Правления Всесоюзного 

общества детских врачей (1935–1938).  
По окончании Киевского уни-

верситета в 1883 г. А. А. Кисель 
был избран ординатором клиники 
детских болезней, возглавляемой 
профессором Н. И. Быстровым, 
в Петербургской Военно-меди-
цинской академии. В петербург-
ский период жизни активно 
посещал клинику С. П. Боткина, 
его лекции и амбулаторные при-
емы. Влияние великого русско-

го интерниста оставило заметный след в последующей 
научной и врачебной деятельности будущего классика 
отечественной педиатрии.

В 1890 г. А. А. Кисель стал заведующим терапевтиче-
ским отделением Московской Ольгинской детской больни-
цы (с 1923 г. — туберкулезная детская больница), в кото-
рой проработал до конца своей жизни. В 1892 г. началась 
его академическая деятельность в качестве приват-
доцента Московского университета, с 1910 по 1935 г. 
был заведующим детской клиникой Высших женских кур-
сов (позднее реорганизованных во Второй Московский 
медицинский институт). Стал научным руководителем 
созданного в 1927 г. Института охраны здоровья детей 
и подростков (ныне Научно-исследовательский клиниче-
ский институт педиатрии им. академика Ю. Е. Вельтищева 
при РНИМУ им. Н. И. Пирогова). С 1921 по 1928 г. заве-
довал детской клиникой Высшей медицинской школы 
(ныне Московский государственный стоматологический 
университет им. Евдокимова). В 1934 г. по его инициати-

ве на базе Первой Образцовой детской больницы (ныне 
Морозовская детская больница) была создана первая в 
СССР специальная детская ревматическая клиника.

А. А. Кисель внес весомый вклад во многие разделы 
отечественной педиатрии и детского здравоохранения и 
прежде всего в клинику и профилактику социально-зна-
чимых патологий — туберкулеза, ревматизма, малярии, 
рахита. Достаточно напомнить хотя бы такие его научные 
достижения, как впервые описанный им симптомоком-
плекс хронической туберкулезной интоксикации и мик-
седемы у детей. Также впервые в России выдающийся 
педиатр описал ревматические узелки и их значение, 
выделил катастрофические формы ревматизма, доказы-
вал, что хорея является одним из проявлений ревматиз-
ма. Он ратовал за использование и широкое внедрение 
в педиатрическую практику естественных физических 
факторов, выступил инициатором создания в СССР сана-
торной помощи детям. Постоянно указывал на необходи-
мость экспериментального доказательства эффективно-
сти терапевтических воздействий [1].

А. А. Кисель — один из инициаторов и организаторов 
профессионального сообщества детских врачей России. 
После смерти Н. Ф. Филатова до 1934 г. он возглав-
лял Московское общество детских врачей, фактически 
являлся лидером на II–IV Всесоюзных съездах педиатров. 
Доста точно сказать, что сотрудники его кафедры пред-
ставили на этих съездах около 40 докладов [2]. В 1935 г. 
А. А. Кисель был официально избран первым председа-
телем правления Всесоюзного общества детских вра-
чей. Именно на этом съезде классик советской педиа-
трии предложил объявить «всесоюзный поход по борьбе 
с поносами у детей» [3].

А. А. Кисель — создатель одной из ведущих советских 
педиатрических школ, из которой вышли такие выдаю-
щиеся ученые-педиатры, как С. И. Федынский, А. А. Колты-
пин, Н. И. Ланговой, В. Д. Маркузон, В. А. Власов и др.

Сперанский Георгий Несторович (19.02.1873–
14.01.1969), председатель Правления Всесоюзного 

общества детских врачей (1938–1962).  
После окончания Мос ков-

ского университета в 1898 г. 
Г. Н. Спе ранский работал ордина-
тором в клинике детских болез-
ней Н. Ф. Филатова. В 1905 г. 
впервые в России стал посещать 
родовспомогательное учреж де-
ние Императорского Мос ков ско-
го воспитательного дома в каче-
стве врача-педиатра. В 1906 г. 
известный московский акушер 
А. Н. Рахманов пригласил его в роддом в качестве кон-
сультанта, а в 1907 г. предложил постоянное оплачи-
ваемое место. «Я был, таким образом, первым детским 
врачом, вошедшим в роддом на правах полноценного 
необходимого сотрудника», — писал будущий классик 
в своей автобиографии. В 1907 г. при Абрикосовском 
роддоме Г. Н. Сперанский открыл первую в Москве кон-
сультацию для матерей по уходу за детьми раннего воз-
раста и их вскармливанию, в 1910 г. — первый стационар 
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для детей раннего возраста с поликлиникой, показа-
тельной выставкой и молочной кухней. В 1912 г. он объ-
единил весь этот комплекс учреждений под названием 
«Дом грудного ребенка», который содержался на благо-
творительные средства при бесплатной работе врачей. 
Позже в своей автобиографии напишет, что «весь этот 
комплекс (Дом ребенка) явился прототипом государствен-
ных учреждений советского времени» [4].

После Октябрьской революции блестящая карье-
ра Г. Н. Сперанского как организатора науки, ученого 
и педагога отмечена следующими должностями: заведу-
ющий клиническим отделением для детей раннего воз-
раста Дома охраны младенца (1921–1922), директор 
Государственного научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества (1922–1931), науч-
ный руководитель клинического отдела этого учрежде-
ния и академического НИИ педиатрии (1931–1951), 
заведующий кафедрой педиатрии Центрального инсти-
тута усовершенствования врачей (1932–1962), дирек-
тор (1948–1951) и научный консультант НИИ педиатрии 
(1951–1962).

Выдающиеся заслуги Г. Н. Сперанского навсегда 
останутся в анналах истории отечественной педиатрии. 
Он справедливо считается одним из пионеров изуче-
ния физиологии и патологии раннего детского возрас-
та, основоположником отечественной неонатологии. Им 
написан первый отечественный Учебник болезней детей 
раннего возраста, который в течение многих лет слу-
жил основным руководством для педиатров роддомов 
и отделений раннего возраста. В историю отечествен-
ного здравоохранения Г. Н. Сперанский вошел также 
как один из инициаторов и активных строителей совет-
ской системы охраны материнства и детства, органи-
затор и руководитель первого отечественного научно-
исследовательского учреждения в области педиатрии, 
как основатель журнала «Педиатрия», носящего ныне 
его имя. Исследования ученого и его школы в области 
расстройств питания и пищеварения, бронхолегочной 
патологии, сепсиса сыграли существенную роль в деле 
борьбы с младенческой смертностью, уровень которой, 
по сравнению с дореволюционным периодом, снизился 
к середине 60-х гг. прошлого столетия в нашей стране 
на порядок. За это достижение Г. Н. Сперанский вместе 
с А. Ф. Туром и Ю. Ф. Домбровской был отмечен главной 
премией страны того периода — Ленинской (1970).

Среди многочисленных учеников Г. Н. Сперанского 
следует назвать имена выдающихся педиатров — ака-
демиков В. А. Таболина, Ю. Е. Вельтищева, члена-кор-
респондента АМН СССР А. И. Доброхотову (1884–1958) 
[5, 6]. Труд Г. Н. Сперанского высоко оценен: в 1957 г. 
он стал Героем Социалистического Труда. В 2009 г. 
Инсти туту педиатрии Научного центра здоровья детей 
присвоено имя Г. Н. Сперанского. 

Домбровская Юлия Фоминична (11.12.1891–
26.12.1976), председатель Правления Всесоюзного 

общества детских врачей (1962–1974).
Окончив с отличием в 1913 г. Петербургский женский 

медицинский институт, начала работать в Московской 
Софийской (ныне им. Н. Ф. Филатова) детской больнице, 

а в 1916 г. перешла в Хлудовскую больницу, являющейся 
детской клиникой Московского университета. В 1921 г. 
стала сотрудником кафедры детских болезней медицин-
ского факультета МГУ, пройдя путь от ассистента до заве-
дующей кафедрой детских болезней Первого Московского 
медицинского института (1950). С 1950 по 1975 г. руково-
дила работой Московского общества детских врачей [7].

Ю. Ф. Домбровская внесла весомый вклад в изуче-
ние таких вопросов патологии детского возраста, как 
заболевания органов дыхания, почек, дистрофических 
состояний, авитаминозов. Она и ее ученики — пионеры 
изучения в отечественной педиатрии проблемы коллаге-
новых заболеваний. Выдающееся значение имели рабо-
ты Ю. Ф. Домбровской, посвященные вопросам этиоло-
гии, клиники, патогенеза и лечения пневмоний детского 
возраста, ставшие основой замечательной, трижды пере-
изданной монографии «Пневмонии раннего детского воз-
раста» (1948, 1952, 1957). Итоги многолетних исследова-
ний проблем респираторной патологии были обобщены 
в монографии «Заболевания органов дыхания у детей» 
(1957). Ю. Ф. Домбровская предложила классификацию 
пневмоний детского возраста, стояла у истоков внедре-
ния бронхоскопии как метода диагностики и лечения, 
фактически ставшие стандартами педиатрической прак-
тики. Выдающиеся достижения замечательного педиатра 
в области детской пульмонологии сыграли значимую 
роль в снижении детской смертности в СССР и были отме-
чены присуждением Ленинской премии [8].

Нельзя забывать и о другом научном подвиге 
Ю. Ф. Домб ровской. В годы Великой Отечественной вой-
ны она оставалась в Москве, будучи деканом лечебного 
факультета, и активно занималась изучением патологии 
военного времени у детей. Результатом стали первое 
описание «нефритов военного времени» у детей, моногра-
фия «Витамины в педиатрии» (1947). Юлией Фоминичной 
было убедительно доказано, что многие заболевания 
нервно-эндокринной системы, относимые в разряд «кон-
ституциональных аномалий», в действительности зависят 
от эндогенного голодания.

Ю. Ф. Домбровская совместно со своим учителем ака-
демиком В. И. Молчановым и профессором Д. Д. Лебе-
девым стала автором учебника «Пропедевтика детских 
болезней», трижды переизданного и удостоенного ака-
демической премии им. Н. Ф. Филатова. Она также была 
ответственным редактором десятитомного руководства 
по педиатрии, ставшего главной книгой советских педиа-
тров во второй половине ХХ столетия.

Студеникин Митрофан Яковлевич (02.12.1923–
07.07.2013), председатель Правления Всесоюзного 

общества детских врачей (1974–1991).  
Участник Великой Оте чественной войны, награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 
2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией», медалью Маршала Жукова.

Окончив с отличием в 1952 г. Второй Московский 
медицинский институт поступил в аспирантуру на кафе-
дру детских болезней alma mater. Защитив в 1955 г. 
кандидатскую диссертацию, прошел академический путь 
от ассистента до заведующего этой же кафедрой (1969–
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2008). В 1960 г. возглавил голов-
ное научное педиатрическое 
учреждение страны — Институт 
педиатрии АМН СССР [9].

Будучи в течение 45 лет ди-
ректором академического Инсти-
тута педиатрии, М. Я. Студени-
кин чутко уловил, по мнению 
А. А. Баранова, «проявления науч-
но-технической революции 50–
60-х гг. прошлого столетия и обе-

спечил внедрение ее достижений в педиатрическую науку. 
Он способствовал дифференциации педиатрии на отдель-
ные клинические науки» [10]. В институте были созданы 
впервые или одними из первых в стране аллергологиче-
ское, нефрологическое, гематологическое, артрологиче-
ское, гастроэнтерологическое отделения, лаборатории 
патофизиологии и клинической вирусологии, цитохимии, 
социальной педиатрии, отделение лечебной физкультуры 
и спортивной медицины.

Научные труды М. Я. Студеникина были посвящены 
таким приоритетным составляющим педиатрии, как сосу-
дистые дистонии, неонатология, питание детей разного 
возраста, аллергические болезни, муковисцидоз, пато-
логия печени и желчевыводящих путей, почек, крови, 
социальные аспекты охраны здоровья детей. Он автор 
14 монографий, 44 глав в коллективных монографиях, 
руководствах и справочниках. Самые известные моногра-
фии — Аллергические болезни у детей (1998), Затяжные 
и хронические болезни у детей (1998), Экология и здо-
ровье детей (1998), Микроэлементозы и витаминная 
недостаточность (2001), Фоновые состояния у детей 
(2002) — посвящены актуальным проблемам педиатрии. 
Под редакцией М. Я. Студеникина было выпущено 6 изда-
ний Справочника педиатра, ставшего настольной книгой 
для детских врачей. Его Книга о здоровье детей, издан-
ная в разных странах на 9 языках, в течение многих лет 
была ценным пособием для родителей по уходу, питанию, 
воспитанию и укреплению здоровья детей в семье.

Особое значение для российской педиатрии имела 
деятельность М. Я. Студеникина по подготовке научных 
кадров: под его руководством выполнены 54 докторские 
и 72 кандидатские диссертации.

М. Я. Студеникин очень много сделал для укрепле-
ния авторитета отечественной педиатрической школы 
на международной арене. Он был экспертом Комитета 
службы охраны материнства и детства ВОЗ, членом 
исполкома Международной педиатрической ассоциации, 
президентом общества дружбы с народами Кипра. Его 
избрали своим почетным членом общества педиатров 
11 европейских стран, Американская академия педиа-
трии, почетным доктором — университеты Будапешта, 
Хельсинки, Ростока [11].

Тур Александр Фёдорович (15.09.1894–
24.07.1974), председатель Всероссийского общества 

детских врачей (1959–1974).
Участник блокады Ленин града, награжден орденом 

Оте чественной войны первой степени, медалью «За обо-
рону Ленин града».

После окончания в 1919 г. 
Военно-медицинской академии 
в Ленинграде А. Ф. Тур совме-
щал службу в Красной Армии 
(по 1924 г.) с работой в детской 
клинике академии. С 1925 г. 
до конца жизни он трудится 
в Научно-практическом инсти-
туте охраны материнства и дет-
ства (с 1935 г. — Ленинградский 
педиатрический медицинский 
институт) сначала в должности заведующего биохимиче-
ской лаборатории, с 1930 г. — заведующего кафедрой 
физиологии, гигиены и диететики ребенка, с 1934 — 
заведующего кафедрой пропедевтики детских болезней, 
а с 1939 по 1974 г. возглавлял кафедру госпитальной 
педиатрии.

Героической страницей, иначе и не назовешь, в исто-
рии педиатрии нашего Отечества была деятельность 
А. Ф. Тура в блокадном Ленинграде. Он возглавлял инсти-
тутский совет по питанию. Вместе со своими учениками 
разработал 18 рецептов заменителей молока из сои, 
солода и других продуктов. В Ленинградском педиатриче-
ском медицинском институте ежедневно приготовлялись 
7–8 тыс. порошков для детского питания. Во время бло-
кады под руководством А. Ф. Тура и директора института 
Ю. А. Менделевой продолжило свои заседания Научное 
общество детских врачей. В 1942 г. в Ленинграде впер-
вые был введен статус главных и районных педиатров, 
и А. Ф. Тура назначили первым главным педиатром 
Ленинграда (эту должность он занимал 10 лет) [12].

А. Ф. Тур — классик отечественной педиатрии совет-
ского периода. Его по праву считают одним из основопо-
ложников таких разделов отечественной педиатрии, как 
неонатология, диететика, детская гематология и эндокри-
нология (при его активном участии в 1959 г. в Ленинграде 
было открыто первое в нашей стране детское эндокрино-
логическое отделение). В 1970 г. за цикл работ по физио-
логии и патологии детей раннего возраста, способству-
ющих резкому снижению заболеваемости и детской 
смертности, А. Ф. Тур был удостоен Ленинской премии.

В золотой фонд отечественной педиатрии вошли 
многие монографии и учебники А. Ф. Тура, чему свиде-
тельство — их многократное переиздание: Справочник 
по диететике детей раннего возраста (издан 8 раз), 
Физиология и патология детей периода новорожденности 
(4 раза), Гематология детского возраста (4 раза), учебник 
«Пропедевтика детских болезней (6 раз).

А. Ф. Тур — основоположник одной из ведущих отече-
ственных педиатрических школ; под его руководством 
выполнено более 100 кандидатских и 28 докторских 
диссертаций; в числе его учеников — известные про-
фессора А. Н. Антонов, И. М. Воронцов, А. В. Папаян, 
Н. П. Шабалов, Л. В. Эрдман.

А. Ф. Тур на протяжении всей своей профессио-
нальной деятельности активно участвовал в работе 
Ленинградского (с 1921 г. — член Правления, в 1961–
1974 гг. — председатель Правления), Всероссийского 
и Всесоюзного (с 1967 г. — заместитель председателя 
Правления) обществ детских врачей [13].
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Бисярина Валентина Павловна (24.07.1912–
19.08.1997), председатель Правления Всероссий-

ского общества детских врачей (1974–1987).
Участник Великой Оте чест-

венной войны, награждена 
орденами Красной Звезды и 
Оте чественной войны второй 
степени.

Окончив в 1934 г. Омский 
медицинский институт, через год 
поступила в ординатуру на кафе-
дру детских болезней alma mater, 
возглавляемую выдающимся 
ученым, будущим академиком 

О. Д. Соколовой-Пономарёвой, с 1937 г. — ассистент, 
затем доцент, с 1954 по 1990 г. — заведующая данной 
кафедрой. В годы Великой Отечественной войны нахо-
дилась в действующей армии в звании майора, сумев в 
условиях трудного военного времени успешно защитить 
кандидатскую диссертацию (1943). После войны воз-
вратилась в родной город, где продолжила врачебную, 
педагогическую и научную деятельность.

Начав еще в предвоенное время активное изучение 
патологии в регионах Сибири и Алтая — описторхоза, 
бруцеллеза, туберкулеза, эндемического зоба, в мир-
ных условиях продолжила не только работу по данной 
тематике, но и заинтересовалась проблемами кардио-
ревматологии у детей. Результаты научной деятель-
ности выдающегося ученого-педиатра и ее учеников 
нашли отражение в 15 монографиях и главах 12 руко-
водств. Монография «Бруцеллез у детей» (1971) остается 
до настоящего времени настольной книгой по данной 
проблеме [14, 15].

В. П. Бисярина была не только выдающимся ученым 
и клиницистом, но и известным общественным дея-
телем — депутатом Омского областного и Верховного 
Совета СССР, возглавляла областной Комитет защиты 
мира, являясь Почетным гражданином города Омска.

Мазурин Андрей Владимирович (06.10.1923–
15.03.2001), председатель Правления Всероссий-

ского общества детских врачей (1987–1994).  
Участник Великой Оте чест-

венной войны, награжден 
орденами Красной Звезды, 
Оте чественной войны второй 
степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кёнигсберга».

Окончив школу в июне 
1941 г., А. В. Мазурин поступил 
в Военно-медицинскую акаде-
мию в Ленинграде, затем про-
шел блокаду, эвакуацию, учебу 

на курсах в Самарканде, участвовал в боях в качестве 
медицинского фельдшера. В 1949 г. с отличием окон-
чил Второй Московский медицинский институт, поступил 
в аспирантуру и 50 лет проработал на кафедре пропедев-
тики детских болезней этого же института в должности ее 
заведующего (1967–1989), профессора, а с 1999 г. — 
почетного заведующего кафедрой.

Научные исследования А. В. Мазурина посвящены 
таким важным педиатрическим проблемам, как гемор-
рагические диатезы и нейтропении, питание больно-
го и здорового ребенка, состояние сердечно-сосуди-
стой системы при пневмониях у детей. Он автор первой 
в СССР монографии «Столбняк у детей» (1964). Однако 
в историю отечественной педиатрии он вошел прежде 
всего как один из основоположников советской детской 
гастроэнтерологии. При его непосредственном участии 
было открыто первое специализированное гастроэнтеро-
логическое отделение, Московский гастроэнтерологиче-
ский и эндоскопический центры. В 1987 г. за разработку 
и внедрение в практику эндоскопических методов иссле-
дования у детей ему присуждена Государственная премия 
СССР в области науки.

А. В. Мазурин — автор монографий «Тромбо цито пе-
ническая пурпура у детей» (1971), «Метеопатология у 
детей» (1990), а также руководства для врачей «Болезни 
органов пищеварения» (1984), учебника «Пропедевтика 
детских болезней» (1985, 1999), учебных пособий по 
питанию здорового ребенка (1980), общему уходу за 
детьми (1989, 1994, 1998). Им подготовлено более 
80 докторов и кандидатов медицинских наук.

А. В. Мазурин был участником многих междуна-
родных конгрессов, почетным членом Боливийского 
и Болгарского обществ детских врачей, членом Нью-
Йоркской академии наук. Долгие годы являлся заме-
стителем главного редактора журнала «Вопросы охра-
ны материнства и детства», ответственным редактором 
десятитомного энциклопедического издания «Педиатрия» 
[16, 17].

Баранов Александр Александрович (род. 
12.07.1941), председатель Исполкома Союза педиат-

ров России (с 1994).  
В 1964 г. А. А. Баранов закон-

чил педиатрический факуль-
тет Казанского медицинского 
института и, проработав два года 
в сельском районе Республики 
Татарстан, поступил в аспиран-
туру при кафедре социальной 
гигиены и организации здраво-
охранения alma mater. С 1969 г. 
трудился в Горьковском педиа-
трическом НИИ в должностях 
старшего научного сотрудника, заведующего органи-
зационно-методическим отделом, директора (с 1979). 
В 1987 г. назначен на должность заместителя Министра 
здравоохранения СССР, а в 1990 г. стал первым замести-
телем Министра здравоохранения. С 1992 по 2015 г. воз-
главлял педиатрические кафедры в Первом Московском 
медицинском университете им. И. М. Сеченова. В 1996 г. 
назначен директором НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков, а с 1998 г. возглавляет Научный 
центр здоровья детей РАМН (ныне Минздрава России).

А. А. Баранов является автором более 70 монографий 
и руководств. Он ведущий российский ученый в обла-
сти профилактической и социальной педиатрии, детской 
гастроэнтерологии, педиатрической экопатологии. Им 
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создана большая научная школа в сфере педиатрии 
и организации детского здравоохранения (подготовлено 
40 докторов и 46 кандидатов наук). Он являлся иници-
атором разработки подпрограммы «Здоровый ребенок» 
федеральной целевой программы «Дети России», основа-
телем научной платформы «Педиатрия».

Для повышения эффективности первичной медико-
санитарной помощи населению России под его редакци-
ей изданы массовым тиражом Руководство по амбула-
торно-поликлинической педиатрии (2006) и Руководство 
по первичной медико-санитарной помощи (2006), отме-
ченные первой премией ежегодного конкурса издателей 
России «Книга года».

А. А. Баранов — главный редактор журналов «Вопро-
сы современной педиатрии» и «Российский педиатри-
ческий журнал», член редколлегии/редакционного 
совета 8 журналов. В 2011 г. избран действительным 
членом РАН по отделению физиологии и фундамен-
тальной медицины, лауреат премии Правительства РФ 
в области науки, лауреат премий им. Н. Ф. Филатова 
и А. А. Богомольца РАМН.

Плодотворная научно-практическая деятельность 
А. А. Баранова сочетается с огромной общественной 
работой (2005–2009 гг. — член Общественной пала-
ты РФ); он главный педиатр-эксперт и член Научного 
совета МЗ РФ (с 2005); вице-президент РАМН (2007–
2014); вице-президент Национальной медицинской 
палаты (с 2010) и др. Активная позиция ученого, его 
научные инициативы и деятельность по охране здо-
ровья подрастающего поколения высоко оценива-
ются и за рубежом: в 2007–2013 гг. — вице-пре-
зидент Европейской педиатрической ассоциации 
(EPA/UNEPSA), в 2013 г. избран почетным профессо-
ром Университета Фоджа (Италия), почетным членом 
Турецкого педиатрического общества [18–20].
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