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Фото из открытых интернет-источников

Упоминание истории медицины и здравоохранения 
Гродненщины – это не только для того, чтобы проследить 
основные тенденции в её развитии, но ещё и показать роль 
и значение в этом процессе главных их деятелей – наи-
более известных врачей, включая в эту категорию и уро-
женцев Принеманского края, и тех, кто связал с ним свою 
жизнь. Время, которое «выбрало для себя» героев данной 
публикации, разумеется, отличается от нашей действи-
тельности, но человеческая натура остаётся прежней, 
вот почему знакомство со своими предшественниками в 
профессии – дело исключительно полезное. 
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Емилиан Валентиевич Адамюк 
(в некоторых источниках – Эми-
лиан Валентинович) родился 
23 июня 1839 года в уездном го-
роде Бельске Гродненской губер-
нии в семье белорусского кре-
стьянина-мещанина. Среднее 
образование получил в Белосток-
ской гимназии. Плохие матери-
альные условия семьи заставили 
добывать средства для жизни соб-
ственным трудом – уроками, пе-
репиской разных бумаг. Блестяще 
окончив гимназию в 1858 году, он 
поступил на философский факуль-
тет Казанского университета, но 
через год перешёл там же на меди-
цинский факультет. После окон-
чания его в звании докторанта и 
уездного врача Адамюк был остав-
лен в ординатуре госпитальной 
клиники при Казанском универ-
ситете, где совершенствовался по 
хирургии и офтальмологии. Уже в 

Урала и Сибири. В 1871 году была 
образована самостоятельная кафе-
дра глазных болезней, и Адамюк 
стал её первым руководителем.

Им было опубликовано 98 ра-
бот, посвящённых различным раз-
делам офтальмологии, многие из 
которых издавались на немецком, 
французском, английском и гол-
ландском языках. Наибольшее зна-
чение имели его труды, относящи-
еся к изучению неврологии глаза, 
и особенно исследования по об-
мену внутриглазной жидкости и 
глаукоме. Он первым обосновал 
точку зрения, что в возникновении 
глаукомы ведущую роль играет на-
рушение оттока крови из сосуди-
стой оболочки глаза. Им также 
разработана теория инфекцион-
ного происхождения трахомы. Ве-
лика заслуга учёного-медика и в 
практической борьбе с этим забо-
леванием.

Адамюк являлся автором од-
ного из первых отечественных 
руководств для глазных врачей и 
студентов. Этот трёхтомный труд 
представляет большую ценность 
как для начинающего врача, так и 
для опытного офтальмолога. В его 
труде «Практическое руководство 
к изучению болезней глаза» наряду 
с литературными данными обоб-
щён большой собственный опыт. 
Этот труд служил справочным по-
собием для нескольких поколений 
русских окулистов и даже в наше 
время не утратил своего значения. 
Создал Емилиан Валентинович в 
своё время и Казанскую школу оф-
тальмологов, куда вошли профес-
сора К.Х. Орлов, В.В. Чирковский, 
В.Е. Адамюк (сын), Н.И. Чистяков, 
А.Г. Агабабов. 

Профессор в течение ряда лет 
состоял учёным секретарём меди-
цинского факультета, был членом 
попечительства о слепых в Ка-

первый год работы ему доверили 
проводить практические занятия 
со студентами по оперативной хи-
рургии. 

 Работая в качестве ордина-
тора, Емилиан Валентиевич при-
обрёл практический опыт в оф-
тальмологии и решил посвятить 
ей всю свою жизнь. Наряду с со-
вершенствованием практичес-
ких навыков, он много внима     - 
ния уделял разработке научно-
тео ретических вопросов. Пер-
выми печатными трудами были 
экспериментальные исследования 
«О влиянии симпатического нер- 
ва на внутриглазное давление» и 
«Монометрическое исследование 
внутриглазного давления». Под 
руководством профессора-хирурга 
А.Н. Бекетова, успешно проводив-
шего операции при камнях моче-
вого пузыря, грыжах и катаракте, 
Адамюк в 1867 году защитил док-
торскую диссертацию на тему «К 
учению о внутриглазном кровоо-
бращении и давлении», которая 
стала событием в мировой науке. 

В 1868 году получил звание 
приват-доцента и затем поехал 
в двухлетнюю командировку за 
границу, где занимался в клини-
ках Германии, Австрии, Фран-
ции, Швейцарии, Голландии и 
знакомился с преподаванием в 
здешних университетах офталь-
мологии. После возвращения на 
родину в 1870 его избрали в до-
центы, а через год ему было при-
своено звание профессора. В труд-
ных условиях тогдашнего времени 
наш земляк организовал в Ка-
зани стационар для больных по 
зрению на 15 коек и амбулаторию 
при нём. Затем клиника преврати-
лась в центр подготовки врачей- 
окулистов и научных кадров по 
офтальмологии. Больные стека-
лись в клинику со всего Поволжья, 
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« Э т о  с л у ч и л о с ь
н а  п я т о й  а в е н ю » 

зани, являлся почётным членом 
научных обществ врачей Казани, 
Симбирска, Астрахани, Вятки, Ки-
ева и Минска. В 1894 году Адамюк 
был избран почётным членом Ка-
занского университета. Учитывая 
большой научный и клинический 
опыт, а также высочайший авто-
ритет среди отечественных и за-
рубежных коллег, учёный был 
включён в состав редакционной 
коллегии журнала «Вестник  оф-
тальмологии» с первого же его 
номера. На протяжении 20 лет 
принимал активное участие в вы-
пусках данного журнала, публикуя 

в 3-ю часть дворянской родослов-
ной книги Казанской губернии по 
определению Казанского дворян-
ского депутатского собрания от 
17 декабря 1903 года, утверждён 
указом Герольдии от 30 сентября 
1904 года. 

По состоянию здоровья про-
фессор Адамюк неоднократно хо-
тел уйти из университета, но его 
просили остаться на новый срок. 
Емелиан Валентиевич был пре-
красным преподавателем, он на-
столько увлечённо читал лекции, 
что они нередко затягивались на 
два-три часа вместо указанного в 
расписании одного часа. Профес-
сор был отзывчивым человеком, 
часто помогал студентам, лично 
ассистировал при операциях на 
животных, оперировал даже по 
выходным дням, чтобы дать воз-
можность присутствовать всем же-
лающим. Последнюю лекцию он 
прочёл в 1902 году. Умер наш зем-
ляк 18 сентября 1906 года на 67-м 
году жизни. Похоронен на Арском 
кладбище в Казани.

Для справки
Емелиан Валентиевич Адамюк 

был женат на дочери статского 
советника Софье Петровне Сер-
геевой. У семьи было шестеро де-
тей. Адамюки жили в Казани на 
улице Поперечно-Грузинской (ныне,  
ул. Жуковского), где им принадле-
жало 3 дома. До нашего времени со-
хранился лишь один дом, но и он не-
давно сгорел.  

свои клинические наблюдения и 
научные рассуждения по поводу 
этиологии, патогенеза и методов 
лечения ряда глазных заболева-
ний, многие из которых остаются 
актуальными и в настоящее время.

 Долгие годы учёный являлся 
членом попечительского Совета 
для слепых города Казани, из-
бирался гласным Казанской го-
родской думы. Кавалер орденов 
Св. Анны II и I степеней, Св. Ста-
нислава I степени, Св. Владимира 
III и II степеней. Как профессор 
университета, он получил дворян-
ское звание и его род был внесён 
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Валентий Емелианович Адамюк 
(в некоторых источниках Вален-
тин Емельянович) родился 17 фев-
раля 1877 года в Казани. Окончил 
там же 3-ю гимназию, а в 1902 го-
ду – с отличием медицинский фа-
культет Казанского университета. 
Под руководством своего отца, а 
также профессора А.Г. Агабабова, 
он последовательно прошёл долж-
ности ординатора, лаборанта, ас-
систента глазной клиники уни-
верситета. В 1907 году защитил 
диссертацию «Местный амилоид 

П и д ж а к и  н е  в с е гд а  х о р о ш о  с и -
д е л и ,  п л а т к и - п а ш е  н е  в с е гд а  и д е-
а л ь н о  б ы л и  с л о ж е н ы ,  ш л я п ы  п о -
н о ш е н ы и  п о м я т ы,  о д н а к о  о н и  б ы л и 
у в е р е н ы ,  ч т о  д о с т о й н ы ,  ч т о б ы  и х 
у с л ы ш а л и .

кой Оте чественной войны, когда 
большинство сотрудников кафе-
дры находилось в рядах Красной 
Армии, не только вёл почти один 
всю лечебно-педагогическую ра-
боту по клинике, но и был актив-
ным консультантом многих эвако-
госпиталей Казани. В.Е. Адамюк 
много и плодотворно трудился, 
возвращая зрение бойцам и ко-
мандирам.

 Валентий Емилианович Ада-
мюк – автор более 40 научных 
работ. Большую известность по-
лучили его исследования по па-
тологической анатомии глаза. Им 
написана глава «Болезни двига-
тельного аппарата глаза» в ру-
ководстве по глазным болезням 
Беллярминова и Мерца. Четве  ро 
 учеников Адамюка-младше  го ста- 
ли профессорами и заняли ка-
фед ры глазных болезней в ме-
дицинских вузах страны, в их 
числе: А.П. Круглов (Хабаровск),  
В.П. Рощин (Алма-Ата), В.Г. Тов-
бин (Нижний Новгород). Вален-
тий Емилианович умер 16 мая 
1950 го да в Казани, похоронен не-
подалеку от отца. Учёный сохра-
нил семейный архив рода Ада- 
мю  ков, часть которого  недавно 
передана потомками в  музей Ка- 
занского медицинского универ-
ситета. Гродненские медики впра-    
ве гордиться  своими коллегами- 
медиками и земля  ками..

соединительной оболочки глаза» 
и получил учёную степень доктора 
медицины. С января 1907 года в 
течение полутора лет находился 
в научной командировке за гра-
ницей для изучения патологичес-
кой анатомии глаза и ознакомле-
ния с научной, педагогической 
и лечебной деятельностью глаз-
ных клиник западноевропейских 
университетов. Работал в клини-
ках Берлина, Вены и Парижа. По 
возвращении в Казань, после про-
чтения пробных лекций, получил 
звание приват-доцента и в тече-
ние ряда лет читал курс паталоги-
ческой анатомии глаза. Во время 
Первой мировой войны служил в 
качестве военного врача в госпи-
талях на театре военных действий. 
Летом 1917 года был эвакуирован в 
Казань и прикомандирован к Ка-
занскому военному госпиталю.

В январе 1918 года был демо-
билизован как незаменимый ра-
ботник для университета: глазная 
клиника осталась без профессора. 
На основании декрета Совнар-
кома РСФСР «О некоторых из-
менениях в составе и устройстве 
государственных учёных и выс-
ших учебных заведений РСФСР» 
от 1 октября 1918 года переведён 
на должность профессора. Заве-
довал клиникой два года, до воз-
вращения в Казань из Сибири 
А.Г. Агабабова.  Затем, остава-
ясь сверхштатным профессором 
университета, в течение 10-ти лет 
работал профессором Трахома-
тозного института,  в конце 20-х 
годов был заместителем дирек-
тора и директором. В 1929 году 
перешёл на кафедру офтальмоло-
гии в университете, был утверж-
дён штатным профессором и ди-
ректором глазной клиники. В 1930 
году возглавил кафедру офталь-
мологии в Казанском медицин-
ском институте. Во время Вели-
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