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Становление и развитие оториноларингологии как 

единой клинической дисциплины произошло впер-

вые в России: вначале в Санкт-Петербурге в Военно-

медицинской академии (1893 г.), затем в Московском 

университете (1896 г.). Следует отметить, что в Европе 

объединение кафедр горловых, носовых и ушных болез-

ней стало происходить только после окончания первой 

мировой войны.

В Московском университете преподавание специ-

альных разделов медицины, в том числе и болезней уха, 

горла и носа, связано с созданием Клинического городка 

на Девичьем поле (построен и оснащен в 1887—1897 гг.). 

Большую роль в этом, помимо правительства и городских 

властей, сыграли добровольные пожертвования средств 

благотворителей Е.В. Пасхаловой — строительство аку-

шерской клиники, В.А. Морозовой — психиатрической 

клиники, Т.С. Морозова — гинекологической клиники, 

М.А. Хлудова — детской клиники, Г.Г. Солодовникова 

— клиники кожных и венерических болезней, П.Г. Ше-

лапутина — гинекологический институт и, наконец, Ю.И. 

Базановой — клиники ушных, носовых и горловых болез-

ней. В благодарность за оказанную помощь по решению 

Московской городской думы новой клинике болезней 

уха, горла и носа было присвоено имя Ю.И. Базановой, 

а по инициативе Совета Московского университета в 

аудитории клиники был установлен мраморный бюст ее 

основательницы (скульптор Р.Р. Бах, пьедестал выполнен 

по рисунку архитектора В.И. Чагина). На черном поста-

менте была укреплена табличка в виде развернутого свит-

ка с лавровой ветвью. Надпись на табличке гласит: «Юлии 

Ивановне Базановой в знак глубочайшей признательно-

сти за величайший дар и за бескорыстную деятельность 

на пользу старейшего русского университета как назида-

тельный пример потомству. Совет Императорского Мо-

сковского университета. 8 мая 1896 года». Клинический 

городок на Девичьем поле — великолепное соединение 

медицинской, архитектурной, санитарно-инженерной и 

философской мысли. Великий Р. Вирхов, участник XII 

Международного съезда врачей, проходившего в 1897 г. 

в Москве, сказал: «В центре Европы создан центр науки, 

который и по направлениям, и по рангу своих представи-

телей принадлежит одному из лучших, какой только мо-

жет показать нация … Учитесь у русских».

Что касается оториноларингологии, то на всю «нашу 

матушку Русь», говоря словами проф. В.Н. Окунева на 

I Всероссийском отоларингологическом съезде в Санкт-

Петербурге (1908 г.), число специалистов «достигло поч-

тенных цифр» (более 500), а как предмет преподавания, 

«обставленным как следует», необходимо «на первый 

план поставить Московский университет с клиникой 

г-жи Ю.И. Базановой, Военно-Медицинскую Академию 

в Петербурге, Женский Медицинский Институт и Киев-

ский университет». Вместе с тем за исключением Военно-

Медицинской Академии, оториноларингология вплоть до 

начала первой мировой войны не являлась обязательным 

предметом для изучения в университетах, или вовсе отсут-

ствовала в них как предмет преподавания.

Начало преподавания отиатрии как самостоятель-

ного факультативного курса на медицинском факульте-

те Московского университета относится к 1880 г., когда 

этот предмет стал вести доктор медицины приват-доцент 

М.В. Успенский (1832—1914). 30 мая 1892 г. с этой целью 

был приглашен доктор медицины приват-доцент Ста-

нислав Федорович фон Штейн (1855—1921). С 1893 г. 

оти атрию стали преподавать также доктора медицины 

приват-доценты Е.М. Степанов (1855—1923) и С.С. Пре-

ображенский (1861—1927). Занятия со студентами, а с 

1896 г., т.е. с основания объединенной клиники, и с вра-

чами, пожелавшими специализироваться по ушным, но-
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совым и горловым болезням, велись, главным образом, на 

амбулаторных больных. Сюда приезжали многочислен-

ные врачи из земств и городов для ознакомления с новой 

специальностью.

Создание и становление 2-й в России объединенной 

оториноларингологической Клиники связано с Ю.И. 

Базановой, пожертвовавшей средства на покупку земли 

и строительство клиники, а также выдающимся ученым 

С.Ф. фон Штейном. В 1894 г. вдова иркутского золото-

промышленника, почетная гражданка подала прошение в 

Московскую городскую управу: «Имею покорнейше про-

сить… разрешить на приобретенной мной земле Хамов-

нической части… по Божениновскому и Олсуфьевскому 

переулку выстроить вновь каменное 2-этажное строение, 

предназначенное для клиники горловых и ушных болез-

ней…» Ю.И. Базанова на эти цели предлагала пожертво-

вать один миллион рублей. Вскоре началось строитель-

ство, которое сопровождалось торжественной процеду-

рой закладки в фундамент серебряной доски с надписью: 

«В лето 1894 от Р.Х. мая 12 дня… в 139 год основания 

Московского университета совершена закладка клини-

ки ушных, носовых и горловых болезней, возводимой на 

средства потомственной почетной гражданки Юлии Ива-

новны Базановой, по мысли приват-доцента Станислава 

Федоровича фон Штейна, по проекту и под руководством 

архитектора-строителя Льва Ксаверьевича Кромальди».

Открытие оториноларингологической клиники со-

стоялось 22 октября 1896 г. и стало крупным событием не 

только для медицинского факультета Московского уни-

верситета, но и для здравоохранения России, поскольку 

только заболеваниями уха страдали от 20 до 30% населе-

ния. В период с 1895 по 1898 г. 15% новобранцев призна-

ны негодными из-за хронического отита. В связи с этим 

существовала огромная потребность в оказании практиче-

ской помощи населению, в подготовке врачебных кадров, 

в решении сложнейших теоретических проблем отори-

ноларингологии, по существу тогда еще зарождающегося 

нового раздела медицинской науки. Подготовка специ-

алистов (отологов, ларингологов, ринологов) была воз-

можна только за рубежом, в клиниках Европы. Условия, 

в которых проводилось преподавание, были ограничены 

и не позволяли подготовить высококвалифицированного 

врача-специалиста, а тем более раскрыть значение состо-

яния носа, глотки, уха для организма в целом.

В Московском Императорском университете занятия 

по изучению болезней уха, горла и носа были факульта-

тивными и проводились для 5—6 студентов в терапевти-

ческой госпитальной клинике проф. А.А. Остроумова, 

который с пониманием подходил к необходимости зна-

ний патологии этих органов. Обучение студентов препо-

давателями проходило в узком, душном помещении под 

амфитеатром скамеек аудитории, при свете керосиновых 

ламп, служивших источником света для работы с лобным 

рефлектором. Строительство и открытие клиники г-жи 

Ю.И. Базановой должны были в известной мере решить 

положительно имеющиеся трудности в преподавании 

специальности, в лечении больных, в подготовке врачеб-

ных кадров.

Ю.И. Базанова (рис. 1), в девичестве Лявдонская, 

родилась в 1852 г. в Сибири, в семье бедного офицера. В 

раннем детстве она лишилась родителей и воспитывалась 

дедушкой. По окончании Иркутского института (Деви-

чий институт Восточной Сибири) она вышла замуж за 

сына местного золотопромышленника Базанова. После 

его смерти она унаследовала «сильно развитое золотопро-

мышленное дело». Получаемые огромные средства Ю.И. 

Базанова тратила главным образом на благотворительные 

цели.

Самым значительным стал вклад Ю.И. Базановой в 

строительство и оснащение Клиники болезней уха, гор-

ла и носа Московского университета на Девичьем поле. 

Организацию строительства она поручила молодому 

ученому, доктору медицины С.Ф. фон Штейну, страст-

но увлеченному своим делом. Создание специализиро-

ванной клиники было его давней мечтой. Продумав все 

до мелочей, он представил 5 тщательно разработанных 

проектов. Ю.И. Базанова выбрала самый обстоятельный, 

всеобъемлющий и самый дорогостоящий проект, отве-

чающий современным требованиям. 12 мая 1894 г. начато 

строительство, а уже в мае 1896 г. блестяще оснащенную 

клинику демонстрировали членам правительства России, 

а также иностранным специалистам (рис. 2, 3). Высокие 

гости по достоинству оценили новое медицинское учреж-

дение, в котором были созданы все условия для клиниче-

ского преподавания и проведения научных исследований 

(рис. 4). Были созданы великолепный музей препаратов 

ЛОР-органов, набор восковых очень реалистичных муля-

жей с проявлениями патологии в области ЛОР-органов, 

головы; анатомические муляжи, топографоанатомиче-

ские муляжи и пр. На работающем муляже кортиева ор-

гана студентам и врачам можно было демонстрировать 

принципы функционирования этого сложнейшего отдела 

органа слуха.

Особой гордостью директора клиники С.Ф. фон 

Штейна стали специализированные кабинеты: акусти-

ки, сравнительной анатомии, патологической анатомии 

(рис. 5). Ю.И. Базанова финансировала научные иссле-

Рис. 1. Ю.И. Базанова.
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дования и выпуск научных периодических изданий, чем 

стимулировала развитие отечественной науки (рис. 6). По-

жизненным директором клиники она назначила С.Ф. фон 

Штейна. Умерла Ю.И. Базанова в 1924 г., похоронена на 

Введенском кладбище. По свидетельству людей, хорошо 

знавших Ю.И.Базанову, «Юлией Ивановной руководи-

ло не тщеславие богатой женщины, она благотворила по 

искреннему движению сердца и понимала, что богатство 

обязывает».

Первый этап жизни клиники болезней уха, горла 

и носа (с 1896 по 1914 г.) связан с выдающимся ученым 

С.Ф. фон Штейном, одним из основоположников отече-

ственной оториноларингологии, создателем крупной на-

учной школы (рис. 7).

Станислав Федорович фон Штейн родился 15 мая 

1855 г. в семье агронома в деревне Кукуля Каменец-

Подольской губернии. В 11 лет отец отправляет его в Мо-

скву для получения образования. После окончания пан-

Рис. 2. Фасад Московской ЛОР-клиники им. Ю.И. Базановой.

Рис. 3. Вестибюль Московской ЛОР-клиники им. Ю.И. Базано-
вой.

Рис. 4. Зал во время приема больных.

Рис. 5. Анатомический кабинет.

Рис. 6. Титульный лист I тома сборника трудов клиники.
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сиона Цима и 2-й Московской гимназии в 1877 г. он по-

ступил на медицинский факультет Московского универ-

ситета. Со 2-го курса С.Ф. фон Штейн, как успевающий 

студент, получал стипендии им. А.И. Овера и М.Я. Муд-

рова. После окончания медицинского факультета Импе-

раторского Московского университета в 1881 г. он в те-

чение 2 лет работал на кафедре сравнительной анатомии 

и эмбриологии у проф. А.И. Бабухина. В 1884 г. С.Ф. фон 

Штейн совершенствовал свои знания в Вене у выдающе-

гося австрийского гистолога и отиатра А. Политцера — 

создателя венской школы оториноларингологов. С 1885 

по 1891 г. работал помощником прозектора на кафедре 

сравнительной анатомии и эмбриологии Московского 

университета. Одновременно интересовался научной и 

практической оториноларингологией и практиковал как 

врач-оториноларинголог. Свои обширные и разносто-

ронние знания он применил к разработке многих про-

блем ЛОР-специальности и, главным образом, изучению 

ушного лабиринта. В 1890 г. он выпустил в свет большую 

монографию «Обзор литературы по анатомии и физиоло-

гии внутреннего уха», которая была в то время единствен-

ной в мировой литературе книгой по глубине и широте 

охвата данного вопроса.

В 1892 г. С.Ф. фон Штейн защитил диссертацию на 

степень доктора медицины «Учение о функции отдельных 

частей ушного лабиринта», получившую высокую оцен-

ку И.М. Сеченова. Обе эти работы, вышедшие из печати 

на русском и немецком языках, создали С.Ф. фон Штей-

ну мировую известность. После утверждения приват-

доцентом Московского университета он стал читать нео-

бязательный курс для студентов «Учение об ушных болез-

нях». С.Ф. фон Штейн — основатель и первый директор 

открытой в 1896 г. объединенной клиники болезней уха, 

горла и носа Московского университета. Благодаря ис-

ключительно высокой эрудиции, неиссякаемой энергии 

и организационному таланту ему удалось в течение не-

скольких лет поставить клинику в научном, лечебном и 

педагогическом отношении на большую высоту. С.Ф. фон 

Штейн прозорливо настаивал на том, что «…знать можно 

и должно многое, но работать продуктивно в данное вре-

мя можно только над одним каким-либо ограниченным 

вопросом, над отдельным звеном бесконечной цепи яв-

лений природы. Не гоняться за большим числом коечных 

больных ввиду того, что клиника не есть больница, подоб-

но тому, что лаборатория не есть фабрика».

Наравне с открывшейся на 3 года раньше специа-

лизированной клиникой в Санкт-Петербурге клиника 

С.Ф. фон Штейна стала мощным центром развития рус-

ской оториноларингологии. Сюда приезжали многочис-

ленные врачи из земств и городов для ознакомления с 

новой специальностью (в среднем от 33 до 42 человек в 

год); занимались и студенты, желавшие расширить кру-

гозор своих знаний. Например, крупнейший специалист-

оториноларинголог академик АМН СССР Б.С. Преобра-

женский окончил медицинский факультет Московского 

университета в 1914 г. и, еще будучи студентом последних 

двух курсов, изучал болезни уха, горла и носа на приват-

доцентских занятиях у С.Ф. фон Штейна, А.Ф. Иванова, 

С.С. Преображенского и К.А. Орлеанского.

Говоря о педагогическом процессе, С.Ф. фон Штейн 

считал, что в клинике должна быть сделана первая по-

пытка массового обучения студентов, при этом каждый 

учащийся будет снабжен всеми необходимыми инстру-

ментами. Он считал, что «…необходимо дать студентам 

возможность ознакомиться с необходимейшими практи-

ческими приемами по исследованию и лечению, а врачу 

пополнить свои сведения и приобрести ловкость в вы-

полнении сложных манипуляций. Кроме того, все уси-

лия должны быть направлены на создание истинно об-

разованных специалистов, столь необходимых России». В 

программе обучения в клинике впервые подчеркивалась 

«тесная связь, которая существует между органами чувств 

и всем организмом».

С.Ф. фон Штейн — автор более 140 научных работ, 

среди которых исключительное значение имеют его ис-

следования малоизученной в то время области, а имен-

но физиологии и клиники вестибулярного анализатора. 

Монография «Головокружение. Новая функция улитки» 

(1910 г.) содержит клинический обзор мировой литературы 

и суммирует богатые данные собственных исследований. 

Он первым выдвинул положение о необходимости иссле-

дования у больных с заболеваниями уха не только слухо-

вой, но и вестибулярной функции. Для изучения статиче-

ского и динамического расстройств равновесия он пред-

ложил ряд приборов: центрифугу для вращения больного 

(кстати, введено в науку и практику значительно раньше, 

чем кресло известного австрийского ученого Р. Барани), 

гониометр, эргограф. В 1897 г. С.Ф. фон Штейн демон-

стрировал делегатам XII Московского международного 

съезда врачей свое изобретение — центрифугу для иссле-

дования функций вестибулярного аппарата. Центрифуга 

явилась прообразом для разработки современных враща-

тельных установок и кресел. Впервые предложенный и 

примененный ученым принцип вращения для исследова-

ния функций лабиринта используется в современной ави-

ационной и космической медицине. В 1909 г. он описал 

феномен «компенсации», возникающий через некоторое 

время после одностороннего выключения лабиринта.

Велика роль С.Ф. фон Штейна в развитии отечествен-

ной ЛОР-хирургии. Он предложил более 20 наименований 

оригинальных хирургических инструментов: носорасши-

ритель, игла для прокола гайморовой (верхнечелюстной) 

пазухи, расширитель для ран, распатор-элеватор, лампоч-

ка для диафаноскопии и др. С.Ф. фон Штейн создал соб-

ственную школу клиницистов и преподавателей, разра-

Рис. 7. Приват-доцент С.Ф. фон Штейн.
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батывавших различные проблемы оториноларингологии. 

В числе его учеников проф. Н.А. Богословский, Ф.Ф. За-

седателев, А.Я. Шапиро, К.А. Орлеанский, Л.Д. Работнов, 

А.Ф. Иванов. Заложенные С.Ф. фон Штейном традиции 

были продолжены в работе последующих поколений вра-

чей клиники.

Хотя С.Ф. фон Штейн по уставу должен был оставать-

ся пожизненным директором, однако в 1914 г. он оста-

вил клинику и кафедру и переехал в Ташкент. Одной из 

возможных причин для отставки было его увлечение об-

щей онкологией, менявшее профиль клиники. В 1920 г. 

С.Ф. фон Штейн был избран профессором клиники 

ушных, носовых и горловых болезней медицинского фа-

культета Среднеазиатского государственного университе-

та (Ташкент). Умер С.Ф. фон Штейн 21 мая 1921 г.

Второй этап жизни клиники (с 1914 по 1935 г.) связан 

с именем А.Ф. Иванова (рис. 8), его талантливых учени-

ков и соратников.

Александр Федорович Иванов родился 11 декабря 

1867 г. в Ростове-на-Дону. Окончив естественное отде-

ление физико-математического факультета Московского 

университета (1890 г.), он перешел на медицинский фа-

культет и в 1893 г. получил диплом «врача с отличием». По 

ряду личных причин не смог принять предложение про-

фессора Склифосовского остаться в хирургической кли-

нике. Он занял место врача-хирурга в Железнодорожной 

больнице при станции Тихорецкая Владикавказской же-

лезной дороги, где проработал 7 лет. После возвращения в 

Москву в 1900 г. он под руководством А.А. Габричевского 

защитил диссертацию на степень доктора медицины «Ле-

чение малярии метиленовой синькой». Одновременно 

А.Ф. Иванов проявлял большой интерес к оторинола-

рингологии. Он изучал ее в качестве экстерна в клинике 

С.Ф. фон Штейна, затем в 1902 г. — ассистент, с 1903 г. — 

приват-доцент этой клиники и читает курс по оператив-

ной ЛОР-хирургии. Проработав в клинике 7 лет, в 1911 г. 

он становится преподавателем на кафедре болезней уха, 

носа и горла «высших женских курсов» (позже 2-й Мо-

сковский медицинский институт), но в 1913 г. вернулся 

обратно в Московский университет. С 1914 г. — профес-

сор клиники С.Ф. фон Штейна и с 1914 г. возглавил ЛОР-

кафедру и клинику и состоял в этой должности до конца 

жизни.

C приходом на кафедру А.Ф. Иванова стало усили-

ваться хирургическое направление в лечении больных с 

ЛОР-патологией. Он является автором 77 научных работ, 

в том числе направленных на разработку и усовершен-

ствование оперативных вмешательств на околоносовых 

пазухах, ухе, гортани. А.Ф. Иванов предложил оригиналь-

ный метод операции на луковице яремной вены при ее 

тромбозах; усовершенствовал и упростил методику опе-

раций при гнойных воспалениях околоносовых пазух; 

предложил классификацию всех воспалительных процес-

сов в верхнечелюстной пазухе; является одним из первых 

хирургов, начавших разработку методов эндоназальной 

хирургии околоносовых пазух. Выдающихся результатов 

достиг при лечении рубцовых стенозов гортани. Он раз-

работал методику восстановления просвета гортани и 

трахеи при хронических стенозах, возникших в результате 

перихондрита. При этом принципы оказания хирургиче-

ской помощи разработаны так полно, что остаются и до 

настоящего времени практически неизменными. Другие 

работы посвящены диагностике и лечению рака горта-

ни, изменениям верхних дыхательных путей при сыпном 

тифе, туберкулезу гортани, вопросам глухоты и тугоухо-

сти, военным травмам ЛОР-органов.

А.Ф. Иванов совместно с сотрудниками кафедры 

Л.Д. Работновым и К.А. Орлеанским составил оригиналь-

ный компактный учебник по болезням уха, горла и носа для 

студентов медицинских вузов, который в течение ряда лет 

служил для них основным пособием. В числе учеников А.Ф. 

Иванова — член-корр. АМН СССР, проф. А.Г. Лихачев; 

профессора К.А. Орлеанский, И.И. Цыпкин, И.Н. Алек-

сандров, М.И. Вольфкович, доцент Л.Д. Работнов и др. 

Созданная А.Ф. Ивановым школа сыграла большую роль в 

развитии отечественной оториноларингологии.

А.Ф. Иванов был одним из организаторов отори-

ноларингологической секции на Пироговских съездах, 

I Всероссийского съезда врачей-оториноларингологов 

(1908 г.), Всесоюзных съездов, председателем Московско-

го научного общества оториноларингологов, редактором 

редакционного отдела «Оториноларингология» 1-го из-

дания БМЭ. В 1934 г. А.Ф. Иванову было присвоено по-

четное звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. Умер 

Александр Федорович Иванов 8 января 1935 г.

Третий этап жизни клиники (с 1936 по 1972 г.) связан 

с А.Г. Лихачевым (рис. 9).

Андрей Гаврилович Лихачев родился 13 июля 1899 г. в 

городе Ковеле Волынской губернии. В 1922 г. окончил ме-

дицинский факультет Воронежского университета. С  922 

по 1929 г. работал ординатором в клинике П.Н. Бурденко, 

затем ассистентом в клинике болезней уха, горла и носа 

Воронежского университета. В 1929 г. был переведен в 

Москву на должность ассистента ЛОР-кафедры I ММИ, 

руководимой проф. А.Ф. Ивановым. В 1930 г. начал читать 

приват-доцентский курс по оперативной ЛОР-хирургии. 

С 1934 г. исполнял обязанности профессора и директора 

ЛОР-клиники, с 1936 по 1972 г. успешно заведовал кафед-

рой болезней уха, горла и носа I ММИ, а с 1972 г. и до 

конца жизни был научным консультантом этой кафедры. 

Защитил докторскую диссертацию на тему «О кистовид-

ном расширении придаточных пазух носа», которую опу-

бликовал в виде монографии (1948).

Рис. 8. Проф. А.Ф. Иванов.
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А.Г. Лихачев — преемник и ученик А.Ф. Иванова, 

один из основоположников отечественной оториноларин-

гологии и создатель крупной научной школы. Автор более 

160 научных работ, в том числе монографий, справочника 

по оториноларингологии, учебника для среднего меди-

цинского персонала и фельдшеров (выдержал 4 издания и 

дважды переиздавался на английском языке — 1965,1966). 

В 1939 г. вышел учебник для студентов медицинских вузов 

«Болезни уха, горла и носа», составленный А.Г. Лихаче-

вым (совместно с профессорами Б.С. Преображенским 

и Я.С. Темкиным), который выдержал 6 изданий. Он 

автор и редактор отдельных разделов в многотомном ру-

ководстве по оториноларингологии. Им проведены при-

оритетные исследования по различным проблемам ЛОР-

специальности. В работе по фибромам носоглотки он 

первый предложил и разработал методику использования 

местной анестезии при операции удаления фибром носо-

глотки; предложил новую классификацию стадийности 

опухолей носоглотки; одним из первых в отечественной 

литературе обобщил опыт применения пенициллина для 

лечения ЛОР-заболеваний. Изучал самые актуальные во-

просы оториноларингологии — лечение отогенного сеп-

сиса, клинику и лечение гнойного лабиринтита, тромбоза 

кавернозного синуса и лечение гнойного лептоменингита, 

отогенного абсцесса мозга, остеомы околоносовых пазух, 

послетрепанационного выпадения мозга, а также вопро-

сы тугоухости и методы их хирургического лечения, онко-

логии и пластической ЛОР-хирургии. А.Г. Лихачевым на-

писаны работы о бронхо- и эзофагоскопии, этиологии и 

лечении озены. Под его руководством защищены 10 док-

торских и 31 кандидатская диссертаций. В числе учеников 

А.Г. Лихачева — акад. АМН СССР, проф. Н.А. Преобра-

женский; акад. РАМН, проф. Ю.М. Овчинников; профес-

сора Н.Н. Усольцев, Ю.Б. Преображенский, Н.П. Кон-

стантинова, Л.И. Кальштейн, М.Я. Гапанович, С.Г. Кац-

нельсон и др.

А.Г. Лихачев с 1942 по 1948 г. был ректором I ММИ. 

Он принимал участие в организации Московского НИИ 

уха, горла и носа, в создании журнала «Архив патологии». 

Был главным оториноларингологом МЗ СССР, председа-

телем ВНОЛО и МНОЛО, зам. главного редактора журна-

ла ВОРЛ, редактором редакционного отдела «Оторинола-

рингология» БМЭ.

А.Г. Лихачев в 1963 г. избран член-корр. АМН СССР; 

в 1960 г. ему присвоено почетное звание Заслуженного 

деятеля наук РСФСР. Награжден двумя орденами Лени-

на, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета». 

Умер А.Г. Лихачев 15 мая 1988 г.

Четвертый этап жизни клиники (с 1972 по 1988 г.) 

связан с Н.А. Преображенским (рис. 10).

Николай Александрович Преображенский родился 

27 ноября 1918 г. в Москве в семье врача. В 1941 г. закон-

чил лечебный факультет I ММИ и сразу был призван на 

военную службу. После окончания Великий Отечествен-

ной войны и демобилизации поступил на кафедру болез-

ней уха, горла и носа I ММИ, которой руководил проф. 

А.Г. Лихачев, где прошел путь от клинического ординато-

ра до профессора (1964 г.). С 1972 по 1988 г. — заведующий 

кафедрой болезней уха, горла и носа I ММИ, с 1988 г. и до 

конца жизни — научный консультант этой кафедры.

В 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«О влиянии хронического тонзиллита на течение тирео-

токсикоза», в 1963 г. — докторскую диссертацию на тему 

«Хирургические вмешательства на стремени при отоскле-

розе».

Труды Н.А. Преображенского посвящены много-

летним изысканиям в области изучения этиологии, па-

тогенеза, клиники, диагностики и лечения отосклеро-

за. Им разработаны методы мобилизации стремени при 

отосклерозе, предложены протезы для реконструкции 

звукопроводящей системы среднего уха и ряд медицин-

ских инструментов. За усовершенствование и широкое 

внедрение хирургических методов восстановления слуха 

у больных отосклерозом он в 1964 г. (наряду с А.И. Коло-

мийченко, К.Л. Хиловым, С.Н. Хечинашвили и В.Ф. Ни-

китиной) был удостоен Ленинской премии. Изучал про-

блемы физиологии и патологии вестибулярного анали-

затора, микрохирургии гортани. Совместно с сотрудни-

ками разработал инструментарий и методы применения 

криовоздействия и ультразвука в оториноларингологии. 

Рис. 9. Член-корр. АМН СССР А.Г. Лихачев. Рис. 10. Акад. АМН СССР Н.А. Преображенский.
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Им получены 11 авторских свидетельств на изобретения, 

2 золотые и 1 серебряная медали ВДНХ. Является авто-

ром более 250 научных работ, в том числе 5 монографий, 

учебника для студентов медицинских вузов (в соавторстве 

с В.Т. Пальчуном), раздела по болезням уха, горла и носа 

в «Справочнике врача» (в соавторстве с В.П. Гамовым). 

Под его руководством защищены 18 докторских и 26 

кандидатских диссертаций. В 1974 г. был избран членом-

корреспондентом, а в 1975 г. — действительным членом 

АМН СССР. В 1976 г. — академик-секретарь отделения 

клинической медицины и член Президиума АМН СССР. 

Был почетным членом научных обществ оториноларинго-

логов ГДР, ПНР, НРБ, ЧССР, ВНР, Италии. Награжден 

орденами Отечественной войны II степени, Трудового 

Красного Знамени.

Основная работа Н.А.Преображенского как заведую-

щего кафедрой проходила уже в новом здании клиники 

на Пироговской ул., д.6. Клиника приобрела просторные 

помещения (аудитория для проведения конференций, 

учебные, лечебные корпуса, великолепное поликлиниче-

ское отделение), значительно расширились возможности 

хирургической деятельности (4 операционных вместо 1 в 

старой клинике), появилась возможность помимо тради-

ционной рентгенографии исследовать ЛОР-органы еще и с 

помощью компьютерного томографа. Клиника была осна-

щена самым современным оборудованием (операционные 

микроскопы, новейшие аудиометры, лазерные установки, 

крио- и ультразвуковые приборы), палаты рассчитаны на 

2—4 больных), комфортабельные столовые, холлы для от-

дыха и пр. К сожалению, обстоятельства не позволили со-

хранить в клинике великолепный музей и библиотеку.

Соратники Н.А. Преображенского — Н.П. Константи-

нова, Ю.К. Ярославцев, А.Д. Ронзин, М.Г. Григ, И.Б. Ри-

ман, И.И. Гольдман, Л.И. Цукерберг, Л.Н. Суслова, 

В.П. Васильева, А.П. Светлаев, Д.А. Романенко, М.Я. Без-

чинская и др. опубликовали множество оригинальных ра-

бот в разных сферах специальности (отосклероз, нейросен-

сорная тугоухость, патология гортани, уха и др.).

В 1988 г. Н.А. Преображенский по состоянию здоро-

вья ушел на пенсию, но оставался до конца жизни науч-

ным консультантом клиники. Умер 30 мая 1991 г.

Пятый этап жизни клиники (с 1988 по 2005 г.) связан 

с Ю.М. Овчинниковым (рис. 11).

Юрий Михайлович Овчинников родился 25 января 

1930 года в городе Вышний Волочек Калининской (в на-

стоящее время Тверской) области.

В 1954 г. с отличием закончил лечебный факультет 

1 ММИ и был оставлен в клинической ординатуре на 

кафедре болезней уха, горла и носа, руководимой проф. 

А.Г. Лихачевым, которую успешно закончил в 1957 г. 

В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Применение промедола и изопромедола при эзофаго-

скопии по поводу инородных тел пищевода», в 1968 г. — 

докторскую диссертацию на тему «Хирургические методы 

лечения при тугоухости, возникшей вследствие воспали-

тельных фибропластических изменений в среднем ухе».

С 1959 г. — ассистент ЛОР-кафедры ЦИУ врачей, с 

1965 г. — ассистент ЛОР-кафедры УДН им. П. Лумум-

бы, с 1982 г. — заведующий ЛОР-кафедрой Московского 

медико-стоматологического университета им. Семаш-

ко. Работал преподавателем в университете Сантьяго де 

Куба (с 1968 по 1971 г.). Является учеником профессо-

ров А.Г. Лихачева и Н.А. Преображенского. С 1988 по 

2005 г. заведовал кафедрой болезней уха, горла и носа 

Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. 

С 2006 г. — профессор этой кафедры.

В 1993 г. избран членом-корреспондентом, а в 

2004 г. — акад. РАМН. Является академиком Междуна-

родной академии хирургии головы и шеи.

Ю.М. Овчинников — автор более 350 научных ра-

бот, в том числе 3 учебников для студентов лечебного, 

стоматологического факультетов и для фельдшерских 

школ (один — для стоматологов, переведен на англий-

ский язык). Под его руководством защищены 11 доктор-

ских и 35 кандидатских диссертаций (ученики В.М. Сви-

стушкин, А.М. Мамедов, В.В. Вишняков заведуют ЛОР-

кафедрами).

Труды Ю.М. Овчинникова посвящены различным 

разделам клинической оториноларингологии: хирурги-

ческие методы лечения тугоухости и глухоты (кохлеоим-

плантация), использование лазеров в оториноларинголо-

гии, проблемы нарушения обоняния, взаимосвязь ЛОР-

патологии с другими заболеваниями (ХОБЛ, бронхиаль-

ная астма и др.), расстройства равновесия при патологии 

вестибулярной системы, проблемы апноэ и храпа; пред-

упреждение ототоксического действия антибиотиков, 

применяемых при лечении больных туберкулезом, роль 

и значение КТ в диагностике поражений околоносовых 

пазух и уха. Автор оригинального неинвазивного метода 

коррекции перегородки носа с помощью лазера.

Ученики и соратники Ю.М. Овчинникова — Н.П. Кон-

стантинова, С.В. Морозова, В.Е. Добротин, В.М. Сви-

стушкин, А.Ю. Овчинников, Л.А. Климова, О.Ю. Карпо-

ва, Г.Н. Никифорова, Д.В. Фишкин, И.А. Овчинников и 

др. внесли значительный вклад в разрешение многих ак-

туальных проблем специальности (экссудативный сред-

ний отит, использование лазеров при ЛОР-заболеваниях, 

патология гортани, расстройства обоняния, синдром об-

структивного апноэ сна, КТ в диагностике заболеваний 

носа и околоносовых пазух, уха и др.).

Ю.М. Овчинников, возглавляя клинику, традицион-

но большое внимание уделял педагогическому процессу. 

В 1995 г. им написан учебник по оториноларингологии, 

в 2003 г. вышел в свет (в соавторстве с В.П. Гамовым) и в 

Рис. 11. Акад. РАМН Ю.М. Овчинников.
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2008 г. (в соавторстве с А.С. Лопатиным и В.П. Гамовым) 

переработанный и дополненный учебник «Болезни носа, 

глотки, гортани и уха», изданы методические рекоменда-

ции по преподаванию и применению разработанных на 

кафедре новых методов диагностики и лечения).

Ю.М. Овчинников был главным оториноларинголо-

гом МЗ СССР, Председателем ЦМК по оториноларинго-

логии, председателем комитета МЗ РФ по новой техни-

ке по разделу оториноларингологии, зам. председателя 

Правления научно-практического Российского общества 

оториноларингологов. Является экспертом ВАК РФ по 

хирургии.

В настоящее время жизнь клиники (с 2006 г.) связана 

с А.С. Лопатиным (рис. 12).

Андрей Станиславович Лопатин родился 21 февраля 

1957 г. в городе Ярославле. В 1980 г. окончил Ярославский 

медицинский институт. С 1980 по 1982 г. — клинический 

ординатор, с 1982 по 1985 г. — заочный аспирант ЛОР-

кафедры того же института.

А.С. Лопатин в 1989 г. защитил кандидатскую диссер-

тацию «Корригирующие внутриносовые вмешательства в 

комплексном лечении различных форм хронического по-

лисинусита», а в 1998 г. — докторскую диссертацию «Ми-

нимально инвазивная эндоскопическая хирургия заболе-

ваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки». 

С 2000 г. — профессор.

А.С. Лопатин — ученый, имя которого хорошо из-

вестно как в России, так и за ее пределами, талантливый 

хирург, владеющий филигранной техникой сложнейших 

оториноларингологических операций, эндоскопических 

вмешательств на основании черепа. А.С. Лопатин — пре-

зидент Российского общества ринологов, делегат от Рос-

сии в Европейском обществе ринологов, председатель 

Международной консенсусной комиссии по полипозно-

му риносинуситу.

Клиника сегодня — высокий уровень микрохирурги-

ческих операций на ухе, эндоскопических вмешательств на 

околоносовых пазухах, основании черепа и соседних ор-

ганах, эндоларингеальных операций, лечения расстройств 

обоняния, болезни обструктивного апноэ сна, перифери-

ческих кохлеовестибулярных расстройств, системы до-

кументации диагностических находок и многое другое. 

В структуру клиники входят 2 клинических, консульта-

тивное и аудиологическое отделения, отделение эндоско-

Рис. 12. Проф. А.С. Лопатин.

пической хирургии верхних дыхательной путей, хорошо 

оснащенный оперблок с пятью операционными. Моди-

фицируется, приводится в соответствие с современными 

требованиями процесс преподавания оториноларинголо-

гии студентам, для этого создан оригинальный мультиме-

дийный курс лекций. Сотрудники кафедры активно рабо-

тают в Учебно-методической комиссии по преподаванию 

отриноларингологии, являются членами редакционных 

коллегий ряда авторитетных изданий: журналов «Вестник 

оториноларингологии», «Российская ринология», «Рос-

сийская оториноларингология», «Ринология» (Украина), 

«Атмосфера», «Российский аллергологический журнал», 

«Русский медицинский журнал», «Consilium Medicum», 

«B-ENT»(Бельгия), активно участвуют в работе БМЭ, в 

создании федеральных руководств и формуляров по ра-

циональной фармакотерапии. Из кружковцев наиболее 

способные и хорошо успевающие по всем дисциплинам 

студенты отбираются в клиническую ординатуру.

Прошло 112 лет со дня создания специализированной 

ЛОР-клиники на медицинском факультете Московского 

университета. Мы отдаем дань глубочайшего уважения 

организаторам и создателям этого важного для России 

учебного, научного и лечебного учреждения. Ее сотрудни-

ки и преподаватели, следуя традициям старой клиники, 

верны заветам наших учителей, выдающихся российских 

оториноларингологов.
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