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ние мигрени и апробация новых лекарствен
ных препаратов для снятия приступов мигре
ни и их профилактики.

В 1998 г. при кафедре был открыт курс нев
рологии, клинической нейродиагностики и тра
диционной терапии факультета постдипломного 
обучения: заведующий курсом —
доц. Ю.К.Кодзаев, зав. учебной частью — доц. 
Н.А.Тотолян, доц. А.П.Шумилина, асе. А.Н.Ах- 
метсафин и Л.А.Коренко. На этом курсе прово
дятся специализация, усовершенствование и 
сертификационная подготовка с экзаменом по 
неврологии (детской и взрослой), мануальной 
терапии, рефлексотерапии и нейрофизиоло
гическим методикам (электроэнцефалография, 
электромиография, допплерография, эхо-эн- 
цефалоскопия и др.). Для выполнения програм
мы отдельных циклов привлекается весь про
фессорско-преподавательский коллектив ка

федры неврологии и нейрохирургии, что по 
зволяет знакомить слушателей с современны
ми научными материалами из области клини
ческой и экспериментальной неврологии. Все 
курсанты высоко оценивают научно-методи
ческий уровень проводимых циклов усовершен
ствования и специализации.

Вступив в очередное, второе столетие свое
го существования, коллектив кафедры невро
логии и нейрохирургии университета высоко
профессионально выполняет все функцио
нальные обязанности по лечению пациентов, 
по подготовке молодых врачей и повышению 
их квалификации в постдипломном периоде, 
по научной разработке актуальных аспектов 
клинической неврологии и нейрохирургии. 
Имеются надежный резерв и план для осущест
вления преемственности поколений универси
тетской школы неврологов.
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ОБ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ клиники 
НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ им. А.Я.КОЖЕВНИКОВА

Московская государственная медицинская академия им. И.М. Сеченова

История развития московской невроло
гической школы в конце XIX—начале 
XX вв. является, по существу, историей 
клиники нервных болезней им. А.Я.Кожевни

кова Московской медицинской академии им. 
И.М.Сеченова. Преподавание нервных и ду
шевных болезней началось на кафедрах пато
логии и терапии Московского университета, 
возглавляемых виднейшими клиницистами 
М.Я.Мудровым, И.Е.Дядьковским, И.В.Вар- 
винским, И.Т.Глебовым и А.И.Полуниным 
задолго до создания неврологической клини
ки. Новый университетский устав 1863 г. в чис
ле других предусматривал организацию кли
ники нервных и душевных болезней, и пото
му в том же году медицинский факультет 
рекомендовал ассистента госпитальной тера
певтической клиники А.Я.Кожевникова как 
достойного кандидата для заведования новой 
кафедрой или курсом нервных и психических 

болезней. По существующим в то время тра
дициям А.Я.Кожевников в 1866 г. был отправ
лен на 3 года за границу. Он работал в клини
ках и лабораториях, руководимых крупней
шими специалистами психоневрологами и 
физиологами (Ж.-М.Шарко, В.Гризингер, 
Э.Дюбуа-Раймон и др.). В этот период А.Я.Ко
жевников выполнил несколько самостоятель
ных гистологических исследований. В 1869 г. 
совет университета избрал А.Я.Кожевникова 
на должность доцента нервных болезней и 
психиатрии. Летом 1869 г. после возвращения 
из заграничной командировки он возглавил 
созданную впервые в мире самостоятельную 
кафедру нервных и душевных болезней и уже 
в декабре подал декану А.И.Полунину про
грамму преподавания нервных болезней и 
психиатрии, начал читать курс лекций по 
нервным и душевным болезням и вести прак
тические занятия по нервным болезням.
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Клиника нервных болезней. Приют для хронических нервных больных

И октября 1890 г. была открыта клиника 
нервных болезней, состоящая из амбулатории 
и стационара. Через год к ней был пристроен 
приют для хронических больных, а в 1892 г. 
на основе личной коллекции Алексея Яков
левича открыли неврологический музей. Все 
части этого неврологического комплекса долж
ны были служить наилучшему обучению сту
дентов и оказанию помощи больным. В этой 
клинике, по тем временам одной из лучших в 
Европе, началась интенсивная учебная, ле
чебная и научная работа. В 1883 г. было издано 
руководство “Нервные болезни и психиат
рия”, составленное на основе курса лекций, 
которые читал А.Я.Кожевников. В 1890 г. вмес
те со своими сотрудниками А.Я.Кожевников 
организовал Московское общество невропа
тологов и психиатров, а в 1900 г. был основан 
“Журнал невропатологии и психиатрии”.

Перу А.Я.Кожевникова принадлежит 25 
работ, многие из которых носят монографи
ческий характер. В основе этих научных тру
дов лежит, как правило, небольшой, но дос
товерный анатомо-клинический материал. Его 
работы посвящены боковому амиотрофичес
кому склерозу, афазии, миастении, семейно
му спастическому параличу, цистицеркозу го
ловного мозга. Особое место в клинической нев
рологии занимает впервые описанный особый 
вид эпилепсии — epilepsia partialis (corticalis) 
continua, получивший в последующем назва
ние эпилепсии Кожевникова. Первое сообще
ние было сделано 21 января 1894 г. на заседа

нии общества невропатологов и психиатров. 
Статья “Особый вид кортикальной эпилеп
сии” опубликована в 1894 г. в Москве в жур
нале “Медицинское обозрение” (42.—№ H.- 
С. 97—118), в которой А.Я.Кожевников дал 
описание 4 больных, находившихся в клини
ке в 1883—1884 гг. Самой характерной чертой 
клинической картины их заболевания были 
постоянные клонические судорожные движе
ния в руках и ногах по гемиплегическому типу, 
существовавшие в течение ряда лет без види
мого прогрессирования, усиливаясь при вол
нении и уменьшаясь в покое. Усиливаясь судо
роги часто приводили к настоящим эпилепти
ческим припадкам с потерей сознания на 5—10 
минут. На основании продолжительности и од
нообразия течения, распределения болезнен
ных явлений в гемиплегической форме, нали
чия наряду с судорогами парезов и контрак
тур, отсутствия чувствительных расстройств 
А.Я.Кожевников пришел к выводу об органи
ческом поражении головного мозга, хроничес
ком процессе. Он исключил опухоль, гидро
цефалию, абсцессы мозга, предположив хро
нический воспалительный процесс — энце
фалит “с переходом в последовательное уп
лотнение мозга” (sclerosis cerebri). Описанный 
в середине XX века Расмуссеном он является, 
по существу, клиническим вариантом epilepsiae 
partialis continua Кожевникова.

Научная деятельность А.Я.Кожевникова 
была неразрывно связана с его обществен
ной работой. Он активно участвовал в дея-
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Сотрудники клиники нервных болезней.
Сидят слево направо — Ж.-М.Шарко (третий) в гостях у А.Я.Кожевникова (четвертый)

тельности земских учреждений, был органи
затором и одним из учредителей Пирогов
ского общества и I съезда отечественных пси
хиатров (1887), руководил неврологической 
секцией Международного съезда врачей, со
стоявшегося в Москве в 1897 г., являлся чле
ном 20 отечественных и зарубежных научных 
обществ. В музее ММА им. И.М. Сеченова хра
нится большой архив переписки А.Я.Кожевни
кова с ведущими зарубежными неврологами, 
некоторые из них, — Ж.-М.Шарко, В.Эрб — 
были гостями клиники.

Научная работа сотрудников клиники нерв
ных болезней характеризовалась широтой и глу
биной клинических исследований, развитием 
нозологического направления в медицине. В 
этом отношении примечательна монография 
ученика А.Я.Кожевникова и преемника по ка
федре В.К.Рота (1848—1916) “Мышечная су
хотка”. В основе работы лежал 20-летний пе
риод наблюдений за 125 больными, страдаю
щими мышечной патологией. В этой книге был 
дан новый нозологический обзор прогрессив
ной мышечной атрофии, констатировано тож
дество спорадических и наследственных слу
чаев этой болезни. Таким образом, из сборной 
группы прогрессивной мышечной атрофии 
были выделены различные нозологические 
формы, предложена собственная классифи
кация. За этот труд В.К.Роту присвоена сте
пень доктора медицины “honoris causa”. В 1895 г. 
В.К.Рот одновременно с М.Бернгардтом опи

сал новое заболевание — парестетическую 
мералгию. В настоящее время это заболевание 
носит название болезнь Рота—Бернгардта. Ра
ботая над вопросом о мышечной атрофии, 
В.К.Рот попутно занимался изучением кли
ники сирингомиелии, уточняя клиническую 
картину поражения серого вещества спинного 
мозга. Он описал не только амиотрофии, но и 
другие проявления этой болезни, в частности 
нистагм, возникновение которого он объяс
нял разрастанием невро глии под сильвиевым 
водопроводом. Имеющиеся об этом заболева
нии сведения и свои исследования В.К.Рот 
обобщил в изданной в 1890 г. работе “ К диа
гностике спинномозгового глиоматоза”.

Осуществляя мечту своего учителя, В.К.Рот 
много сил отдал организации неврологичес
кого института им. А.Я. Кожевникова. К 1909 г. 
был собран необходимый минимум средств 
для постройки здания, разработан проект 
института, который должен был состоять из 
неврологического музея, библиотеки, препа
ровочной, лабораторий (морфологии нервной 
системы, экспериментально-физиологичес
кой, экспериментальной психофизиологии, 
бактериологии и химии) и антропологичес
кого кабинета. Институт был открыт позже, 
благодаря усилиям В.А.Муратова. При В.К.Ро
те был расширен курс преподавания нервных 
болезней, введены практические занятия по 
неврологии для студентов четвертого и пято
го курсов. При нем было увеличено число мест
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в приюте для нервных больных при клинике 
нервных болезней, что помогло, в частности, 
расширить клинический материал для препо
давания. Лекции Владимира Карловича по 
нервной клинике слушал и В.А.Муратов, ко
торому впоследствии суждено было стать ди
ректором клиники нервных болезней. В.К.Рот 
активно занимался общественной деятель
ностью. Одно время он был гласным городс
кой думы и в течение некоторого времени — 
председателем думской комиссии по Народ
ному Здравию. В Старо-Екатерининской боль
нице В.К.Рот организовал женские фельдшер
ские курсы, а затем фельдшерскую школу и 
кружок молодых невропатологов, впослед
ствии влившийся в общество невропатологов 
и психиатров. Вместе с А.Я.Кожевниковым он 
принимал участие в организации Пироговс
кого общества и его съездов. В 1897 г. В.К.Рот 
был генеральным секретарем XII Междуна
родного конгресса врачей в Москве, предсе
дательствовал в заседании секции нервных бо
лезней, редактировал, выполнял работу кор
ректора и способствовал изданию 8 томов 
трудов съезда. Он был организатором и пред
седателем I съезда русских психиатров и нев
ропатологов. После смерти А.Я.Кожевникова 
В.К.Рот был единогласно избран председате
лем Московского общества невропатологов и 
психиатров.

После ухода из университета В.К.Рота ка
федрой заведовал В.А.Муратов (1865—1916), 
который продолжал развивать идеи своего 
учителя А. Я.Кожевникова, изучая дегенера
цию двигательных путей при очаговых пора
жениях головного мозга, семиотику апоплек
сических параличей, поражения головного 
мозга сосудистого и травматического генеза, 
эпилепсию, энцефалиты. Особым значитель
ным вкладом В.А.Муратова в отечественную 
неврологию является издание “Клинических 
лекций по нервным болезням” в 3 книгах. 
В.А.Муратова интересовали самые различные 
вопросы неврологии. В его диссертационной 
работе “Вторичные перерождения при очаго
вых страданиях двигательной сферы мозговой 
коры” (1893 г.) выявлена несомненная связь 
мозолистого тела с корой лобных, затылоч
ных и теменных долей. Каждый дефект в этих 
долях сопровождается перерождением воло
кон в мозолистом теле. Выяснилось существо
вание двух длинных соединительных систем 
мозга — fasciculus subcallosum и cingulum. При 
исследовании вторичного перерождения был 
выявлен новый факт — неполный перекрест 
пирамид. В списке статей В.А. Муратова име
ются работы по детским болезням нервной 

системы, психиатрии (в том числе истерии), 
эпилепсии, заболеваниям периферической 
нервной системы, анатомии, локализации 
функций в коре головного мозга, эндокри
нологии, прогрессивном параличе, по орга
низации медицинской помощи. Им написа
ны руководство по нервным болезням: “Кли
нические лекции по нервным и душевным 
болезням” (1899 г.) с таблицами и рисунка
ми, “Руководство к изучению болезней не
рвной системы” (1917 г.). В.А.Муратов изу
чал насильственные движения, уделял вни
мание инфекционным заболеваниям нервной 
системы (энцефалиты, миелиты, параинфек- 
ционное заболевание, различие между пер
вично инфекционным и токсическим пора
жением, душевные постинфекционные рас
стройства.). Он обобщил клиническую картину 
восходящего паралича Ландри, предполагая, 
что большинство случаев имеет токсический 
и инфекционный характер, отрицал мнение 
некоторых авторов о центральном характере 
этого заболевания. В работе “К патологии ос
трого полиомиелита у взрослых” В.А.Мура
тов, основываясь на клинических и патоло
гоанатомических данных, считал бесспорно 
доказанной возможность развития острого по
лиомиелита у взрослых. В.А.Муратову, одно
му из первых, принадлежит мысль о сближе
нии хронической головной водянки и сирин
гомиелии.

После смерти В.А.Муратова кафедру воз
главил другой ученик А.Я.Кожевникова — 
Г.И.Россолимо (1860—1928). В 1911 г. Г.И.Рос
солимо и В.К.Рот в числе других профессо
ров покинули Московский университет в знак 
протеста против действий министра просве
щения Л.А.Кассо. В 1917 г. Г.И.Россолимо 
вновь возвращается в Московский универ
ситет в связи с избранием его директором 
клиники нервных болезней. Научная деятель
ность Г.И.Россолимо многогранна. В его ра
ботах отражены многие вопросы морфологии, 
клиники и лечения нервных заболеваний, та
ких, как рассеянный склероз, сирингомие
лия, спинная сухотка. Он же был пионером 
нейрохирургических методов лечения, впер
вые в Москве применил люмбальную пунк
цию. Г.И.Россолимо описал “пальцевой су
хожильный рефлекс, который, наподобие 
рефлекса Бабинского, патогномоничен одним 
своим присутствием, абсолютно невозмож
ным у нормального человека”. Этот рефлекс 
в клинической семиотике сегодня носит его 
имя и является надежным признаком пора
жения пирамидных путей. Г.И.Россолимо од
ним из первых стал активно использовать пси
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хологические методы исследования в невро
логической клинике. На базе клиники нервных 
болезней в 1923 г. он организовал первое в 
Европе детское неврологическое отделение, 
которое стало центром подготовки специалис
тов по детской психоневрологии. В клинике 
Г.И.Россолимо начинали свой творческий путь 
Н.В.Коновалов, И.Н.Филимонов, Н.С.Четве
риков, Е.В.Шмидт, Р.А.Ткачев и В.В.Михеев.

С 1929 г. кафедру нервных болезней возглав
лял в течение почти 30 лет ученик В.К.Рота, 
выдающийся представитель московской шко
лы неврологов Е.К.Сепп (1878—1957). Он об
ладал большим талантом исследователя, ори
гинальностью мышления, широким общебио
логическим кругозором. Капитальный и 
оригинальный его труд “История развития 
нервной системы у позвоночных” (1949) был 
переведен на многие иностранные языки, а 
книга “Клинический анализ нервных болез
ней” (1927) и сегодня поражает точностью и 
глубиной обсуждения вопросов патогенеза и 
диагноза. Е.К.Сепп был выдающимся клини
цистом и постоянно подчеркивал важность 
изучения сонных артерий у больных с пато
логией сосудов (их пальпация, аускультация), 
что в настоящее время является обязательным 
и общепринятым. Участник Великой Отечест
венной войны, он написал ряд работ по воп
росам патогенеза и лечения каузалгии, воз
душной контузии, травм периферических не
рвов. Под его редакцией был издан учебник 
нервных болезней, который переиздавался 
5 раз, вышло пособие по топической диагно
стике заболеваний нервной системы, в созда
нии которых принимали участие М.А.Аксян- 
цев, Е.В.Павлоцкая, С.А.Мельников. В 1944 г. 
Е.К.Сепп был избран действительным членом 
Академии медицинских наук СССР. Ближай
шие его сотрудники и помощники стали впос
ледствии крупными учеными и руководите
лями неврологических центров: Е.В.Шмидт — 
директором Института неврологии АМН 
СССР, М.Б.Цукер — заведующей кафедрой 
детской неврологии ЦИУВ, С.А.Мельников — 
заведующим кафедрой нервных болезней 2-го 
лечебного факультета 1-го ММИ. Продолжая 
традиции московской школы неврологов, 
соратники Е.К.Сеппа внесли большой вклад 
в развитие отечественной и мировой невро
логии.

Время работы Е.К.Сеппа в клинике при
шлось на тяжелые для всего народа годы Ве
ликой Отечественной войны. Как и большин
ство клиник института, клиника нервных бо
лезней стала военным госпиталем. Помимо 
своей основной работы сотрудники, оставши

еся в клинике, несли вахту и по ее защите от 
авиационных налетов.

С 1958 по 1960 г. кафедрой и клиникой за
ведовал Н.И.Гращенков (1901 — 1964) — круп
ный советский невролог, физиолог и органи
затор здравоохранения. На протяжении ряда 
лет он занимался изучением физиологии ор
ганов чувств и электрофизиологией нервной 
системы, а также этиологией, эпидемиоло
гией, клиникой и лечением нейровирусных 
инфекций. В 1954 г. Н.И.Гращенков организо
вал лабораторию АН СССР по изучению 
нервных и гуморальных регуляций, которая 
вместе с ним перешла на базу клиники не
рвных болезней. В эти годы были разработаны 
принципы исследования физиологии и пато
логии гипоталамической области, а также 
адекватные методические приемы обследова
ния больных; показана роль гипоталамуса в 
осуществлении нейрогуморальных регуляций 
гомеостаза; раскрыто взаимодействие нервных 
и гуморальных факторов в норме и патоло
гии. Н.Н.Гращенков был первым директором 
Института неврологии АМН, президентом 
академии наук Белорусской ССР.

Тесное сотрудничество клиники нервных 
болезней и лаборатории по изучению нервных 
и гуморальных регуляций продолжалось с при
ходом на кафедру в 1960 г. проф. В.В.Михеева 
(1899—1981 ), ученика Л.О.Даркшевича и 
И.Ю.Тарасевича, достойно продолжившего 
дело своих предшественников. В.В.Михеев — 
автор учебника нервных болезней, выдержав
шего 5 изданий, и учебника для медицинских 
училищ, много раз издававшегося у нас и за 
рубежом, автор 9 монографий по актуальным 
вопросам неврологии. Наиболее известными 
его работами являются “Мозговой ревматизм” 
(1949), “Нейроревматизм” (1960), “Стомато- 
неврологические синдромы” (1966), “Колла- 
генозы в клинике нервных болезней” (1971).

Клиника нервных болезней превратилась в 
научно-методический центр, успешно разра
батывающий вопросы нейроколлагенозов, 
нервно-мышечных заболеваний, медицинской 
генетики, неврологических проявлений остео
хондроза позвоночника и их хирургического 
лечения. По инициативе В.В.Михеева в 1962 г. 
в клинике было открыто нейрохирургическое 
отделение. Однако история создания нейро
хирургической службы уходит корнями в 30-е 
годы. Еще в 1937 г. Н.Н.Бурденко, крупней
ший хирург, руководитель факультетской хи
рургической клиники с 1924 по 1946 г., “счи
тал срочно необходимым организовать на пер
вое время доцентуру по нейрохирургии”. 
Е.К.Сепп также был убежден, что невроло
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гия должна найти прочного союзника в лице 
нейрохирургии. В 1937 г. в клинике нервных 
болезней было открыто нейрохирургическое 
отделение на 20 коек, однако в штате отделе
ния был лишь один хирург — проф. В.В.Лебе- 
денко. В начале Великой Отечественной вой
ны отделение было закрыто.

Вновь открытое отделение нейрохирургии 
в 1962 г. возглавил проф. И.М.Иргер, ученик 
Н.Н.Бурденко, один из ведущих нейрохирур
гов страны. Наряду с большой лечебной, на
учной работой было введено и преподавание 
курса нейрохирургии. Проф. И.М.Иргер под
готовил первый в нашей стране учебник для 
студентов “Нейрохирургия”. Нейрохирургами 
совместно с неврологами были изучены во
просы неврологических осложнений остеохонд
роза позвоночника, краниовертебральных 
аномалий, внедрены стереотаксические опе
рации.

По инициативе В.В.Михеева была прове
дена реконструкция здания клиники, что по
зволило значительно расширить клинические 
отделения и лаборатории. Коечный фонд кли
ники увеличился до 286 коек. Были открыты 
отделение реанимации, медико-генетическое 
отделение и лаборатория функциональной 
диагностики.

С 1972 по 1990 г. работу кафедры и кли
ники нервных болезней возглавлял ученик 
Е.К.Сеппа проф. П.В.Мельничук. В эти годы 
коллектив клиники плодотворно разрабаты
вал различные аспекты патогенеза и лечения 
заболеваний нервной системы, в частности 
экстрапирамидных нарушений, были созда
ны новые нейрохимические методы диагнос
тики и лечения деформирующей мышечной 
дистонии, гепатоцеребральной дистрофии, 
гиперкинетической формы детского цереб
рального паралича, паркинсонизма, эпилеп
сии. Совместно с Л.Р.Зенковым П.В.Мельни
чук изучал функционирование сенсорных си
стем в норме и при патологии нервной 
системы, что способствовало внедрению ме
тода вызванных потенциалов головного моз
га в клиническую практику.

Много времени он уделял совершенство
ванию учебно-педагогического процесса, ак
тивно участвовал в разработке программы по 
нервным болезням для преподавания в вузах 
страны. Совместно с В.В.Михеевым он под
готовил учебник “Нервные болезни” (1981), 
принимая участие в создании руководства для 
врачей “Болезни нервной системы” (1982, 
1995). Как и В.В.Михеев, многие годы 
П.В.Мельничук возглавлял московское общест
во невропатологов и психиатров.

В медико-генетическом отделении под ру
ководством проф. Н.А.Ильиной изучали мо
лекулярные основы патогенеза, выявляли пер
вичный морфологический дефект, разрабаты
вали рациональные методы лечения больных 
с различными формами нервно-мышечных за
болеваний. Проводилась большая практичес
кая работа по медико-генетическому консуль
тированию с целью профилактики наслед
ственных заболеваний.

Большую роль в диагностической и научной 
работе клиники сыграла лаборатория функ
циональной диагностики (руководитель — проф. 
М.А.Ронкин). Одна из первых в нашей стране 
лаборатория применила реоэнцефалографию, 
была исследована скорость проведения воз
буждения по периферическим нервам, Н-реф- 
лекса и другие современные электрофизио
логические методы. Многолетний опыт рабо
ты лаборатории функциональной диагностики 
был обобщен в оригинальной монографии 
М.А.Ронкина и Л.Р. Зенкова “Функциональ
ная диагностика нервных болезней” (1982, 
1991), которая нашла признание у широкого 
круга врачей функциональной диагностики и 
клиницистов.

Научная и лечебная работа клиники на про
тяжении многих лет проходит в тесном 
содружестве с лабораторией патологии веге
тативной нервной системы, которой руково
дит заведующий кафедрой неврологии факуль
тета постдипломной подготовки, чл.-корр. 
РАМН, проф. А.М.Вейн. Работы, проводимые 
в лаборатории, посвящены изучению неспе
цифических систем мозга и различных функ
циональных состояний в цикле бодрствова
ние-сон. С позиций нарушений сна и бодр
ствования исследуют и такие органические 
заболевания мозга, как паркинсонизм, эпи
лепсия и др. В последние годы активно изуча
ются клинические и патогенетические аспек
ты головной боли.

В 1970 г. под руководством акад. А.Р.Лурии 
и Л.С.Цветковой на базе клиники силами со
трудников МГУ была создана лаборатория 
нейропсихологии и восстановительного обу
чения. Следует заметить, что впервые психо
логическая лаборатория на базе клиники нерв
ных болезней была создана по инициативе 
Г.И.Россолимо и А.Р.Лурии в середине 20-х го
дов для изучения неврозов. В конце 
20-х — начале 30-х годов с приходом выдаю
щегося отечественного психолога Л.С.Выготс
кого в тематику работы лаборатории были 
включены изучение афазий и исследование 
компенсации нарушений движений при пар
кинсонизме. Научная работа, осуществляемая 
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совместно с сотрудниками клиники, посвя
щена состоянию высших психических функ
ций при различных неврологических заболе
ваниях, разработке методов диагностики и 
восстановления высших психических функ
ций.

С 1991 г. кафедру и клинику возглавил проф. 
Н.Н.Яхно. Основными научными направлени
ями стали проблемы нейрогериатрии (дисцир
куляторная энцефалопатия, сосудистая демен
ция, болезнь Альцгеймера, паркинсонизм и 
др.), неврогенные болевые синдромы. В кли
нике было организовано одно из первых в 
России специализированное отделение забо
леваний периферической нервной системы и 
боли. Продолжается совместная работа невро
логов и нейрохирургов по вопросам заболе
ваний периферической нервной системы и 

спинного мозга. Приоритетным направлени
ем остается детская неврология. В 1994 г. кли
нике было присвоено имя А.Я.Кожевникова. 
Как всегда, здесь регулярно проводятся засе
дания московского общества неврологов, 
председателем которого по давней традиции 
является ее директор. Клиника стала базой нев
рологического центра М3 РФ, который воз
главляет на общественной основе главный 
невролог М3 РФ, чл.-корр. РАМН, проф. 
Н.Н.Яхно.

В заключение можно с уверенностью кон
статировать дальнейшее развитие московской 
школы неврологов, у истоков которой стоят 
А.Я.Кожевников и другие выдающиеся ее 
представители, на базе клиники нервных бо
лезней Московской медицинской академии им. 
И.М.Сеченова.

УДК 616.8(09) (470.341)

В.Д. Трошин

К 80-ЛЕТИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ШКОЛЫ НЕВРОЛОГОВ

Нижегородская государственная медицинская академия

Ученые Нижнего Новгорода в течение 80 лет 
активно разрабатывают проблемы физиоло
гии и патологии нервной системы. Нижего
родская научная школа неврологов сложилась 
благодаря усилиям академиков П.К.Анохина, 
Н.Ю.Беленкова, профессоров Г.Я.Городисской, 
Н.В.Иванова, Х.И.Гаркави, Ф.А.Поемного, 
Е.П.Семеновой, Е.М.Хватовой, А.Г.Гретен и др. 
Учеными-нижегородцами получены ориги
нальные данные о нейробиологических и ней- 
роклинических проблемах. В медицинской 
академии плодотворно развивается теория 
функциональных систем П.К.Анохина — 
К.В.Судакова. Исходя из теории функциональ
ных систем, в клинике разрабатываются кон
цепции динамических соотношений пато- и 
саногенеза заболеваний нервной системы, 
гармонии здоровья, информационных меха
низмов боли и др.

На протяжении многих лет нижегородская 
школа неврологов поддерживала творческие 
контакты с казанской школой неврологов. 
Наиболее плодотворное сотрудничество раз

вивалось с профессорами И.И.Русецким, 
Я.Ю.Попелянским, Д.Н.Табеевой, В.П.Весе
ловским, А.Ю.Ратнером, М.Ф.Исмагиловым, 
Г.А.Иваничевым.

В настоящем сообщении отражены история 
становления и развития кафедры нервных и 
душевных болезней, основные научные на
правления и перспективы дальнейшего раз
вития.

Кафедра нервных и душевных болезней со
здана на медицинском факультете Нижегород
ского университета в 1921 г. Основателем и 
первым руководителем кафедры до 1931 г. был 
проф. Александр Иосифович Писнячевский 
(1863—1938). Питомец Московского универси
тета, он был человеком высокой культуры, ши
роко образованным врачом-гуманистом, обще
ственником, организатором медицинской по
мощи. Небольшой коллектив кафедры при
ложил много усилий для подготовки не толь
ко молодых врачей, но и специалистов-невро
логов, так как в начале 20-х годов в Нижнем 
Новгороде насчитывалось всего 9 врачей со


