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Summary

THE HISTORY OF THE GOITER

Stroev Yu.I., Churilov L.P.
History of ideas about the pathogenesis

and treatment methods of endemic goiter has
been considered.
Keywords: endemic goiter, history

Основоположник Одесской школы па3
томорфологов профессор Е.А. Успенский ро3
дился 25 ноября 1901 года в семье школьно3
го учителя, получил среднее образование и
Борисоглебской Александровской гимназии
и в 1920 году был зачислен на 1 курс меди3
цинского факультета Московского государ3
ственного университета.

Прослушав на IV курсе лекции профес3
сора Григория Ивановича Россолимо и на V
курсе, пройдя специальную экстернатуру под
руководством профессора Ивана Николаеви3
ча Филимонова, Евгений Александрович из3
бирает для своей будущей врачебной дея3
тельности специальность невропатолога.

По распределению он был назначен на
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работу тогда в маленький провинциальный
городок Липецк, но в котором уже много
десятилетий функционировало бальнеологи3
ческое отделение по лечению заболеваний
периферической нервной системы. Пребы3
вая здесь в качестве специалиста, он в тече3
ние 192831929 гг. дважды получал команди3
ровки в Ленинградский институт усовершен3
ствования врачей, где под руководством про3
фессора Леонида Васильевича Блюменау он
значительно пополнил свои знания по специ3
альности.

Осенью 1930 года по предложению
администрации больницы им. Мечникова в
Ленинграде Евгений Александрович был пе3
реведен на должность ординатора невроло3
гического отделения этой больницы, которым
руководил профессор Михаил Иванович Ас3
твацатуров. С этого времени начинается на3
учная деятельность Евгения Александровича
под руководством  Михаила Ивановича.

Первая работа, выполненная Евгением
Александровичем в Мечниковской больнице,
называлась «К вопросу о лечении цереброс3
пинального эпидемического менингита», на3
печатанная в 5 номере «Советской врачебной
газеты» в 1932 году. В этом же году по насто3
янию М.И. Аствацатурова Е.А. переходит на
работу в Институт экспериментальной меди3
цины, в отдел нормальной и патологической
морфологии нервной системы, руководимый
учеником Бориса Ивановича профессором
Борисом Семеновичем Дойниковым. Пред3
ложенная здесь научная тема была выполне3
на Евгением Александровичем, и в сентябре
1935 года под названием «О топографичес3
ком распределении гистопатологических из3
менений в нервной системе человека при
уличном бешенстве» была доложена на засе3
дании Ученого Совета института, где члены
Совета ее высоко оценили. Евгению Алексан3
дровичу была присуждена ученая степень
кандидата медицинских наук без защиты
диссертации.

Глубоко изучая патологическую анато3
мию нервной системы, Евгений Александро3
вич, естественно, должен был изучить общие
и частные вопросы патологической анато3
мии.

С этой целью он командируется на ка3
федру патологического анатомии в институт
усовершенствования врачей, где под руко3
водством профессора Федора Николаевича
Чистовича и Владимира Георгиевича Гарши3
на он успешно закончил курс специализации,
и далее его квалификация стала рассматри3
ваться как патолога, поэтому он далее изби3
рает тему своей докторской диссертации по
проблеме «Метастазирование рака различ3

ных органов в нервную систему».
С большим энтузиазмом приступив в

разработке этой темы, Евгений Александро3
вич, к сожалению, должен был прервать ее,
так как в сентябре 1939 года был призван в
ряды Советской Армии и к началу войны с
белофиннами (30 ноября 1939 года) он уже
выступает как военный прозектор и руково3
дит специальной группой военных прозекто3
ров на Карельском фронте.

Здесь под руководством первого орга3
низатора военной прозектуры профессора
Александра Александровича Васильева Евге3
ний Александрович приступает в полевых
условиях к тщательному изучению причин
летального исхода при огнестрельных ране3
ниях, которые он затем продолжает самосто3
ятельно уже в годы Великой Отечественной
войны, так как профессор А.А. Васильев был
убит под Сталинградом 27 января 1943 года.

По окончанию боевых действий с бело3
финнами Евгений Александрович переводит3
ся на должность старшего преподавателя
кафедры патологической анатомии Военно3
медицинской академии им. С.М. Кирова.

С первых дней начала Великой Отече3
ственной войны Евгений Александрович был
назначен заместителем начальника, а затем
начальником патологоанатомической лабо3
ратории Ленинградского фронта. Здесь в
условиях тяжелой блокады, голода, артилле3
рийских обстрелов и авиабомбежек он начал
свою плодотворную работу по огнестрель3
ным повреждениям.

Однако, несмотря на трудные условия
блокады, он как ученый не оставляет мысли
о своей докторской теме, и такой важный
раздел ее как «Диффузные метастазы рака в
нервной системе» в 1943 году публикует в
журнале «Экспериментальная невропатоло3
гия» в Чикаго, США.

Весну и лето 1943 года, а затем ноябрь3
декабрь того же года Евгений Александрович
проводит в условиях прозекторской работы
на Западном, Белорусском и 1 Украинском
фронтах, где по приказу Главного санитарно3
го управления Красной Армии вместе с при3
данной ему бригадой врачей выполняет
очень ответственное задание – патологоана3
томические вскрытия на полях сражений. В
этих условиях Е.А. собрал большую коллек3
цию уникальных препаратов.

28 ноября 1942 года Ставкой Верхов3
ного Главнокомандования Красной Армии
было дано приказание по организации воен3
но3медицинского музея, где полностью дол3
жна быть отображена работа советских ме3
диков в годы Великой Отечественной войны.



ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE �#2 (28), 2012

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ � № 2 (28), 2012 г.

157

Ответственными за организацию музея были
назначены корпусный врач, начальник Глав3
ного медицинского управления Ефим Ивано3
вич Смирнов, генерал3лейтенант Шевкунен3
ко Виктор Николаевич и профессор Алексей
Николаевич Максименков. Вначале музей
дислоцировался в г. Москве, где была орга3
низована доставка всевозможнейших мате3
риалов медицинской службы по отдельным
боевым операциям, новейшие методы, при3
нятые для массового лечения раненых и
больных воинов.

В организации музея был также пре3
дусмотрен специальный отдел по разработ3
ке патологоанатомических материалов, по3
ступающих с фронтов и отдельных армий.
Начальником этого отдела в январе 1944 года
был назначен Евгений Александрович. Здесь
он проработал 10 лет.

В стенах музея он сосредоточил свою
огромную коллекцию патологоанатомических
препаратов огнестрельных ранений в различ3
ных сроках, начиная от поля боя и кончая
поздними осложнениями боевой травмы.
Коллекция была уникальной как по количе3
ственному составу, так и по разнообразию
патологоанатомических картин, надо было
все описать и систематизировать.

Командование музея с большим вни3
манием отнеслось к плану подобного рода
разработки, и Евгений Александрович при3
ступил к оформлению на каждый препарат
паспорта и необходимой  каталогизации.
Всего было собрано к концу войны около 6
тысяч препаратов, которые до настоящего
времени хранятся в Военно3медицинском
музее (г. С. Петербург, Лазаретный пер., 2).

В дальнейшем была привлечена груп3
па выдающихся художников, которая с нату3
ры препаратов создала уникальные медицин3
ские рисунки. Эти рисунки в количестве 500
и послужили основными иллюстрациями для
многотомного труда «Опыт советской меди3
цины в Великой Отечественной войне 19413
1945 гг.».

Евгений Александрович, по предложе3
нию редактора IV тома академика Владими3
ра Николаевича Шамова, изложил основы
патологической анатомии огнестрельных
ранений головного мозга, а академик Алек3
сандр Николаевич Бакулев, редактор XI тома,
пригласил Евгения Александровича изложить
патологическую анатомию огнестрельных
ранений позвоночника и спинного мозга.

Выполняя столь ответственную задачу,
Евгений Александрович не забывал и о сво3
ей докторской диссертации, которую успеш3
но защитил в апреле 1953 года под названи3
ем «О метастазах рака в нервную систему».

В 1956 году Евгений Александрович был из3
бран на должность заведующего кафедрой
патологической анатомии Одесского меди3
цинского института.

Евгений Александрович Успенский
опубликовал 55 научных работ, среди кото3
рых исследования по военной патологии и
работы монографического характера, посвя3
щенные изменению нервной системы при
раке, патологической анатомии эпилепсии
(Руководство по неврологии т. VI), некоторым
вопросам патогенеза атеросклероза, патоло3
гической морфологии аппендицита, холеци3
стита и язвенной болезни у лиц пожилого и
старческого возраста. Кроме того, Евгений
Александрович Успенский совместно с П.В.
Сиповским издал учебник по патологической
анатомии для студентов стоматологических
факультетов. За этот период сотрудниками
кафедры и другими учениками под его руко3
водством выполнены 120 работ, защищены
18 кандидатских и 3 докторских диссертации.

Обладая большим педагогическим ма3
стерством и опытом, высокой эрудицией и
творческой инициативой, Евгений Александ3
рович постоянно уделял внимание совершен3
ствованию учебного процесса. За годы заве3
дования кафедрой им подготовлено 7 специ3
алистов патологоанатомов, которые работа3
ют в Одессе, Одесской и Николаевской об3
ластях.

Евгений Александрович Успенский
многие годы являлся областным патологоа3
натомом, в течение 18 лет бессменно изби3
рался председателем Одесского научного
общества патологоанатомов, членом редак3
ционного совета журнала «Врачебное дело»,
вместе с сотрудниками кафедры в этот пе3
риод принимал активное участие в работе
отечественных и международных конгрессов,
съездов, конференций, симпозиумов.

Наряду с работой и руководством
Одесским научным обществом патологоана3
томов Евгений Александрович с 1956 года
является членом Одесского научного обще3
ства невропатологом и психиатров, где он
активно участвовал в работе, выступая с док3
ладами и сообщениями по вопросам сосуди3
стой патологии головного мозга, инфекцион3
ных заболеваний нервной системы, в том
числе и ботулизма, знакомил членов обще3
ства с новыми данными о метастазировании
опухолей в нервную систему, а также делал
интересные сообщения о роли нервной сис3
темы в геронтологических проблемах.

Евгений Александрович в своих науч3
ных работах уделял очень большое внимание
изучению патоморфологии нервной системы
при различных ее поражениях.
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Он был близким и дружил с известны3
ми невропатологами своего времени С.М.
Давиденковым, И.Я. Раздольским, Б.И. Ша3
поваловым, Д.И. Панченко, Ю.Л. Курако и
многими другими. К группе младших друзей
и настоящих почитателей позволяет себя
отнести и ученик Евгения Александровича
автор этой статьи.

Родина высоко оценила боевые и тру3
довые заслуги профессора Евгения Алексан3
дровича Успенского, наградив его 10 орде3
нами и медалями, значком «Отличнику здра3
воохранения». На V Всесоюзном съезде па3
тологоанатомов Евгений Александрович был
избран почетным членом Всесоюзного науч3
ного общества  патологоанатомов и ему был
вручен почетный диплом.

С сентября 1973 года Евгений Алексан3
дрович находился на заслуженном отдыхе,
однако его неутомимая деятельность требо3
вала работы по специальности, которой он
посвятил 50 лет жизни. Он едет в обычную
районную больницу и организует там пато3
морфологическую лабораторию, оказывает
тем самым большую помощь сельскому
практическому здравоохранению, где и рабо3
тал до последнего времени своей жизни.

Евгений Александрович был любимцем
студентов, хлебосольным хозяином и чудес3
ным собеседником, его рассказы о встречах
с интересными личностями – академиком
И.П. Павловым, который был членом Учено3
го Совета без защиты присвоившего степень
кандидата медицинских наук Евгению Алек3
сандровичу, деканом, профессором А.И. Аб3
рикосовым, особенно с У. Пенфилдом, кото3
рого он принимал в Ленинграде в своей ла3
боратории, с ректором Московского государ3
ственного университета академиком А.Я.
Вышинским  и многими другими оставляют
незабываемое впечатление.

Евгений Александрович очень любил
природу, леса, охоту, животных, особенно
волков, блестяще имитировал их вой на охо3
те; был музыкальным человеком, любил Бет3
ховена и сам хорошо музицировал на виолон3
чели; знал и любил литературу, особенно
русскую классику, щедро дарил радость че3
ловеческого общения.

Умер Евгений Александрович после
тяжелой болезни 31 января 1977 года, похо3
ронен с воинскими почестями, как полковник
Советской Армии, в Одессе на центральной
аллее 23го Христианского кладбища в непос3
редственной близости от Дмитровской цер3
кви.

Профессорско3преподавательский со3
став Одесского национального медицинско3

го университета, среди которого многие –
бывшие студенты Евгения Александровича,
многочисленные ученики, среди которых со3
трудники кафедр патологической анатомии,
судебной медицины, топографической ана3
томии с оперативной хирургией, все, кто знал
Евгения Александровича, чтут его большой
труд, ценят его неизменную благожелатель3
ность, создаваемую им обстановку взаимно3
го понимания и уважения, постоянное стрем3
ление к новому, передовому.

Жизнь Евгения Александровича – при3
мер самоотверженного служения Родине,
медицинской науке.

Светлая и благодарная память о Евге3
нии Александровиче Успенском сохранится
навечно в сердцах его учеников и друзей.

Резюме

ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА ЄВГЕНА
ОЛЕКСАНДРОВИЧ УСПЕНСЬКОГО

(К1103РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Чеканов Л.Д.
Матеріали біографії професора Е.А.

Успенського 3 основоположника Одеської
школи патоморфології, полковника медичної
служби, доктора медичних наук, завідувача
кафедрою патологічної анатомії ОГМІ ім. Н.І.
Пирогова з 1956 по 1973 рік, почесного чле3
на Всесоюзного наукового товариства пато3
логоанатомів.
Ключові слова: біографія професора Е.А.
Успенського, патологічна анатомія, пато*
морфологія.
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MEMORI EBOUT PROFESSOR USPENSKY
E.A. (TO 110 – ANNIVERSARY OF

BIRTHDAY)

Chekanov L.D.
Biography of professor Uspensky E.A.,

founder of scientific Odesa school of
pathomorphology, D.M., head of the department
patologycal anathomy (195631973) of Odesa’s
state medical institute by name after Pirogov N.I.,
of gonorary member all – union saintific society
of patology  anathomy/
Keywords: biography of Professor Ye.A.
Uspensky, pathological anatomy,
pathomorphology.
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