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Первые исследования и открытия, которые краеуголь-
ными камнями легли в основу будущего здания кардиоло-
гии в России, связаны с именами С.П. Боткина, его учеников 
В.Н. Сиротинина и М.В. Яновского, а также Н.С. Коротко-
ва и Н.Н. Аничкова (Санкт-Петербург), В.П.  Образцова 
(Киев), А.Б. Фохта (Москва), А.Н. Казем-Бека и А.Ф. Са-
мойлова (Казань). Их исследования продолжили, их взгля-
ды развивали лидеры первой советской терапевтической 

1 Один из основоположников советской клиники внутренних болезней, исследователь-терапевт самого широкого профиля М.П. Кончаловский руководил 
борьбой с ревматизмом в стране и может быть назван одним из основоположников ревматологии, а также гастроэнтерологии, функциональной гематоло-
гии; он и автор ценных работ кардиологического профиля. Так, он – один из пионеров применения строфантина (1909 г.); подробно описал клиническую 
картину открытого боталлова протока (1910 г.) и митрального стеноза (1916 г.). В 1935 г. вышли его клинические лекции (Вып. 1) по болезням сердечно-со-
судистой системы. В 1937 г. «Терапевтический архив» опубликовал его статью «Клиника гипертонической болезни» (Вып. 5: 758–766). Вместе с тем, в отли-
чие от Д.Д. Плетнева или Г.Ф. Ланга, источники не содержат указаний на прямое его влияние на формирование взглядов будущих советских кардиологов.

элиты Д.Д. Плетнев (Москва) и Г.Ф. Ланг (Ленинград), 
Н.Д. Стражеско (Киев) и С.С. Зимницкий (Казань), а также 
Н.А. Куршаков (Воронеж) и др.1

Самая яркая, трагичная и мифологизированная фигу-
ра первой советской терапевтической элиты – Дмитрий 
Дмитриевич Плетнев (1871–1941) [1] – опубликовал бле-
стящее руководство по болезням сердца (1936 г.; оно ста-
ло любимой, настольной книгой В.Г. Попова, О.И. Соколь-
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Аннотация
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composition of the founders of cardiology in the USSR.
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никова, А.З.  Чернова и многих других видных и рядовых 
кардиологов страны) и создал крупную кардиологиче-
скую школу. По нашим материалам, наибольшую извест-
ность получили 7 профессоров – учеников Д.Д. Плетне-
ва: М.С.  Вовси, Б.А.  Егоров, П.Е. Лукомский, В.Г. Попов, 
Л.П.  Прессман, О.И. Сокольников и А.З. Чернов. Школа 
Плетнева развивала функциональный, клинико-экспе-
риментальный подход к проблемам патологии сердца на 
5  ключевых направлениях: грудная жаба и инфаркт мио-
карда (М.С. Вовси, Б.А. Егоров, П.Е. Лукомский, В.Г. Попов, 
А.З. Чернов и др.); гемодинамика, недостаточность крово-
обращения (Б.А. Егоров, Л.П. Прессман, О.И. Сокольников); 
нарушения ритма сердца и проводимости (А.З. Чернов и 
др.); ревматизм и бактериальные эндокардиты (Б.А. Его-
ров, а также старший ассистент госпитальной терапевти-
ческой клиники 1-го МГУ Б.А. Черногубов); поражения 
сердечно-сосудистой системы при острых инфекциях, 
психосоматических расстройствах и другой «внесердечной 
патологии» (Б.А. Егоров и др.)2. Влияние школы Д.Д. Плет-
нева на развитие отечественной кардиологии сказывалось 
в течение многих десятилетий.

Физиология и патология кровообращения стали гене-
ральной темой общетерапевтической факультетской кли-
ники Георгия Федоровича Ланга (1875–1948) в 1-м ЛМИ 
(в больнице имени Ф.Ф. Эрисмана, бывшей Петропавлов-
ской). К концу 1930-х годов у Г.Ф. Ланга работали больше 
50 врачей, включая клинических ординаторов, аспиран-
тов, экстернов и других самой клиники и действовавших 
на ее базе кардиологической и гематологической клиник 
ВИЭМ, которыми руководил Ланг. В то время стало уже 
очевидным, что она лидирует в разработке ряда узловых 
проблем патологии органов кровообращения [2]. Труды 
Г.Ф. Ланга и созданной им самой крупной в СССР кардио-
логической школы (Д.М. Абдуллаев, М.Я. Арьев, Г.Р. Брита-
нишский, И.Е. Ганелина, Л.М. Георгиевская, Д.М. Гротэль, 
А.Г. Дембо, К.Н. Замыслова, Б.В. Ильинский, Т.С. Истамано-
ва, А.А. Кедров, Р.Г. Межебовский, А.Л. Мясников, А.Г. Те-
тельбаум, Н.А. Толубеева, А.Ф. Тур3, М.И. Хвиливицкая и  
др.) охватывали все основные кардиологические проблемы 
клиники внутренних болезней. Г.Ф. Ланг выделил гиперто-
ническую болезнь нейрогенного происхождения (1922 г.) 
и изучал эту проблему в течение четверти века, обобщив 
исследования в программном докладе «Гипертоническая 
болезнь и центральная нервная система» на сессии АМН 
СССР (январь 1948 г.), а затем в капитальной монографии 
«Гипертоническая болезнь» (опубликована посмертно в 
1950 г.). В 1950–1960-е годы эта неврогенная концепция 
служила в советской науке образцом блестящего клиничес-
кого воплощения «павловского нервизма» и нозологичес-
кого подхода к проблемам патологии, но и сегодня она мо-
жет рассматриваться как важный этап истории научного 
изучения артериальных гипертоний. По центральной для 
кардиальной патологии проблеме недостаточности крово-
обращения клиники Г.Ф. Ланга, Н.Д. Стражеско, Д.Д. Плет-
нева, Н.А. Куршакова, дополняя одна другую, существенно 
расширили представления о ее патогенезе и патофизио-
логии, наметили пути дальнейших исследований, показа-
ли, что изменения гемодинамики и обмена веществ тесно 
взаимосвязаны и влияют друг на друга [3]. Классификация 
и номенклатура болезней системы кровообращения, тща-
тельно продуманная Г.Ф. Лангом, многократно обсужден-
ная разными терапевтическими коллективами и принятая 

2 Указатель работ Д.Д. Плетнева см. в книге: Плетнев Д.Д. Избранное. М.: Медицина, 1989.
3Примечание: профессор-кардиолог Антонина Федоровна Тур, сестра педиатра, академика АМН СССР А.Ф. Тура.

XII Всесоюзным съездом терапевтов (1935 г.), до конца века 
служила руководством для отечественных врачей.

Последовательный и влиятельный сторонник функ-
ционального направления в клинике, Г.Ф. Ланг объединил 
под термином «миокардиодистрофии» группу заболева-
ний мышцы сердца, имеющих в своей основе обратимые 
биохимические расстройства, которые не сопровождают-
ся выраженными морфологическими изменениями ми-
окарда, но объективно регистрируются на ЭКГ и ведут к 
сердечной недостаточности. В современной кардиологии 
термин «миокардиодистрофия» уступил место «вторичной 
кардио миопатии», но биохимический подход в исследова-
ниях остался. Капитальное руководство Г.Ф. Ланга «Болезни 
системы кровообращения» (М., 1938 г.) подвело итоги иссле-
дований терапевтов страны в довоенные годы, посвящен-
ных вопросам физиологии и патологии кровообращения.

В.П. Образцов и его ученик Николай Дмитриевич Стра-
жеско (1876–1952) в их совместном докладе «К симптома-
тологии и диагностике тромбоза венечных артерий серд-
ца» на I съезде терапевтов в 1909 г. (публикации на русском 
и немецком языках в 1910 г.) за 2 года до американского 
терапевта Дж.Б. Херрика (J.B. Herrick) и задолго до начала 
применения ЭКГ-диагностики инфаркта миокарда выде-
лили и описали основные клинические синдромы острого 
инфаркта миокарда. Они дали врачу ключ к его диагности-
ке и справедливо считаются основоположниками учения 
об этом грозном заболевании. За 30 лет самостоятельного 
научного творчества (1922–1952) профессор Н.Д. Стражес-
ко опубликовал результаты исследований крупных науч-
ных коллективов по проблемам грудной жабы и инфар-
кта миокарда, ревматизма и сепсиса, сердечно-сосудистой 
недостаточности. Н.Д. Стражеско и его ученик В.Х. Васи-
ленко возглавили разработку проблемы метаболических 
расстройств при недостаточности кровообращения, по-
казали, что гемодинамические и обменные сдвиги влияют 
друг на друга. Все источники свидетельствуют, что именно 
Д.Д. Плетнев, Г.Ф. Ланг и Н.Д. Стражеско внесли основопо-
лагающий вклад в становление кардиологии как самосто-
ятельного научного направления в клинике внутренних 
болезней в СССР.

Дальнейшее оформление советской кардиологии как 
самостоятельной научно-учебной клинической дисци-
плины принято связывать с деятельностью Александра 
Леонидовича Мясникова (1899–1965). Ученик Г.Ф. Лан-
га Мясников в 1948 г. избран академиком АМН СССР 
(член-корреспондент АМН с 1946 г.) и назначен дирек-
тором академического Института экспериментальной и 
клинической терапии, переехал из Ленинграда в Москву 
и одновременно занял кафедру госпитальной терапии 
1-го  ММИ им. И.М. Сеченова. Единый научный коллек-
тив кафедры-института сосредоточил творческие усилия 
на разработке одной проблемы – гипертонической болез-
ни. В  одном из первых приказов по институту (сентябрь 
1948 г.) А.Л. Мясников упростил его название до «Инсти-
тут терапии АМН СССР». Миниатюрная клинико-лабо-
раторная база института (небольшое двухэтажное зда-
ние, 2 клинических отделения, 80  кроватей) обусловила 
рациональную монопроблемность. На первой ежегодной 
научной сессии в декабре 1948 г. А.Л. Мясников объявил: 
«В настоящее время... Институт терапии будет занят раз-
работкой одной проблемы – гипертонической болезни, ее 
происхождения и лечения,... проблемы взаимоотношений  
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гипертонии, атеросклероза и коронарной недостаточно-
сти». Тем самым за общетерапевтическим институтом за-
креплен профиль головного кардиологического НИИ.

Проведенные исследования получили обобщение в 
монографиях А.Л. Мясникова «Гипертоническая болезнь» 
(М., 1954 г.) и «Гипертоническая болезнь и атеросклероз» 
(М., 1965 г.). Если в первой из этих базовых для рассматри-
ваемого этапа развития кардиологии в СССР книг автор 
полностью исходил из нейрогенной концепции Г.Ф. Ланга, 
то во второй книге, ставшей его «лебединой песней», пато-
генез болезни представлен как результат взаимодействия 
нервного (инициальная роль), надпочечникового и по-
чечного (определяют переход временных гипертензивных 
реакций, «гиперреактивности» в состояние гипертони-
ческой болезни) механизмов. Схема патогенеза включила 
наследственную предрасположенность, подчеркнута роль 
не только корковых, но и гипоталамических нарушений, 
почечной ишемии, гормональных изменений [4]. По ини-
циативе А.Л. Мясникова в СССР начаты эпидемиологичес-
кие исследования важнейших сердечно-сосудистых забо-
леваний с целью выявления факторов риска и их учета для 
научного обоснования мер профилактики.

Исследования Института терапии по проблеме ате-
росклероза начаты с использованием в качестве теоре-
тической базы холестериновой экспериментальной мо-
дели С.С.  Халатова – Н.Н. Аничкова и предложенной 
Н.Н.  Аничковым теории происхождения атеросклероза 
как самостоятельной нозологической формы, в развитии 
которой особая роль принадлежит экзогенному пищевому 
холестерину. Но клинические наблюдения не подтвердили 
эту прямую зависимость, А.Л. Мясников пересмотрел пер-
воначальные взгляды и на основе клинико-лабораторных 
данных (изотопные исследования, электронная микроско-
пия, гистохимические методы и др.) выдвинул нейромета-
болическую концепцию, по которой наряду с нейрогенны-
ми расстройствами липидного обмена существенную роль 
играют нарушения структуры и метаболизма сосудистой 
стенки, а пищевая или эндогенная гиперхолестеринемия 
является важным, но не обязательным патогенетическим 
фактором. Этот пересмотр взглядов отражен в его моно-
графии «Атеросклероз» (1960 г.).

На I Всероссийском съезде терапевтов (1958 г.) А.Л. Мяс-
ников выдвинул концепцию общности происхождения 
гипертонической болезни и атеросклероза: современный 
уклад жизни с характерным для него психическим перена-
пряжением вызывает нарушения нервной регуляции как со-
судистого тонуса (гипертензия), так и сосудистой трофики 
(атеросклероз), но последующие звенья патогенеза различ-
ны: почечно-надпочечниковые факторы при гипертоничес-
кой болезни и нарушения функции печени, щитовидной 
железы и метаболизма липидов при атеросклерозе; это обо-
сновывает сохранение нозологической самостоятельности 
двух болезней. Эта концепция подробно изложена в моно-
графии «Гипертоническая болезнь и атеросклероз». Там же 
рассмотрена и третья основная форма патологии сердца – 
коронарная недостаточность, часто осложняющая течение 
первых двух форм. «Гипертоническая болезнь, атеросклероз 
и связанная с ними коронарная недос таточность – вот су-
ровая триада болезней, в наибольшей мере поражающих 
современное человечество. Именно эти формы составля-
ют львиную долю внутренних болезней в данное время. 
Именно они уносят преждевременно миллионы жизней и 
мешают жить и работать людям в расцвете сил. Именно они 
ускоряют наступление старости», – этими словами откры-
вает автор свой заключительный труд [5].

А.Л. Мясников стал не только законодателем кардио-
логических исследований своего времени, но и активным 
организатором процесса оформления кардиологии как са-
мостоятельной научно-учебной клинической дисциплины. 
Институциализация научной дисциплины предусматри-
вает создание научного общества, проведение его съездов 
и конференций, издание его печатного органа. А.Л. Мяс-
ников, опираясь на организаторские способности своего 
ученика З.М. Волынского, в 1963 г. собрал в Ленинграде 
учредительную конференцию с целью создать Всесоюзное 
научное кардиологическое общество; конечно, по общему 
мнению, он и должен был возглавить общество. Однако 
Минздрав СССР и партийные органы кандидатура беспар-
тийного, независимого, склонного к фронде А.Л. Мяснико-
ва не устраивала, а кандидатура члена партии, члена-кор-
респондента АМН СССР П.Е. Лукомского, в качестве 
главного терапевта МЗ СССР, беспрекословно выполняв-
шего любые указания «сверху», вполне устраивала: так он, 
не будучи одним из лидеров, стал председателем общества. 
Журнал «Кардиология» создан А.Л. Мясниковым еще в 
1961 г. Основополагающая роль А.Л. Мясникова в истории 
кардиологии очевидна. Однако не будем забывать о пред-
ыстории, о предшественнике.

Владимир Филиппович Зеленин (1881–1968) – осново-
положник наряду с А.Ф. Самойловым отечественной кли-
нической электрокардиографии, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии 2-го ММИ, в 1944 г. вошел в первый 
состав действительных членов АМН СССР, избран ученым 
секретарем клинического отделения АМН и утвержден ди-
ректором академического Института экспериментальной 
и клинической терапии. Своего помещения институт не 
имел, его создавали на нескольких терапевтических базах 
(Боткинская больница, кафедральные клиники В.Н. Вино-
градова и В.Ф. Зеленина и др.) [6]. В результате постоянных 
и успешных усилий директора в октябре 1947 г. институт 
получил небольшое собственное здание – двухэтажный 
корпус бывшего Дома призрения бедных Т.Г. Гурьевой 
Московского купеческого общества, в Замоскворечье, по 
адресу: ул. Щипок, д. 6/8. После проведенного в сжатые сро-
ки ремонта институт в конце того же года принял первых 
больных. Именно В.Ф. Зеленин решил все организационные 
вопросы со структурой института, подбором руководящих 
кадров и придал институту общей терапии кардиологи-
ческий (частично) профиль. А.Л. Мясников принял рабо-
тоспособное научное учреждение, с двумя клиничес кими 
отделениями по 50 кроватей в каждом. В  Национальном 
музее истории медицины им. П. Страдыня (Рига) хранит-
ся книга А.Л. Мясникова «Гипертоническая болезнь» с ав-
торским автографом В.Ф. Зеленину: «Эта книга не была бы 
написана, если бы Вы не положили начало нашему с Вами 
Институту». Можно сказать, что Институт терапии осно-
ван В.Ф. Зелениным, а создан А.Л. Мясниковым. Отметим 
также, что до всесоюзного создано Всероссийское научное 
кардиологическое общество (1962 г.), первым председа-
телем которого избран А.М. Дамир (1894–1982) – ученик 
Е.Е. Фромгольда, основатель кардиологической службы в 
Институте грудной хирургии АМН СССР, авторитетный 
врач-терапевт и исследователь-кардиолог. Однако источни-
ки не содержат информации о его основополагающей роли 
в становлении советской кардиологии.

А.Л. Мясников основал кардиологию как научную дис-
циплину; его ученик Е.И. Чазов завершил процесс выделе-
ния кардиологии из клиники внутренних болезней введе-
нием специальности «врач-кардиолог». Евгений Иванович 
Чазов (1929–2021) с 1953 г. работал под руководством  
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А.Л.  Мясникова в госпитальной терапевтической кли-
нике 1-го ММИ и в Институте терапии, где прошел путь 
от ординатора до заместителя директора института по 
научной работе, а после смерти А.Л. Мясникова возгла-
вил институт. Дальнейший взлет карьеры Е.И. Чазова как 
ученого и государственного деятеля связан с его работой 
в Кремлевской больнице: начальник IV Главного управ-
ления при МЗ  СССР (1967–1986); заместитель министра 
здравоохранения (с 1968 г.) и одновременно заведующий 
отделением неотложной кардиологии Института кардио-
логии; директор Всесоюзного кардиологического научного 
центра (ВКНЦ; с 1976 г.); министр здравоохранения СССР  
(1987–1990); с 1990 г. – директор ВКНЦ. Уникальный адми-
нистративный ресурс лечащего врача первых лиц государ-
ства Е.И. Чазов блестяще использовал для создания кардио-
логической службы в стране: в 1971 г. он получил полную 
поддержку Л.И. Брежнева и приступил к формированию 
кардиологической службы, включавшей профильные дис-
пансеры, отделения в стационарах, кабинеты в поликлини-
ках, республиканские НИИ кардиологии. В 1975 г. принято 
постановление Совмина СССР о строительстве ВКНЦ, воз-
главившего сеть кардиологических НИИ; 30.10.1978 прика-
зом МЗ СССР введена специальность «врач-кардиолог» [7]. 
Международное признание как исследователь-кардиолог 
Е.И. Чазов получил приоритетными работами по пробле-
мам тромбозов, острого инфаркта миокарда, метаболизма 
сердца, недостаточности кровообращения. Имеющаяся в 
нашем распоряжении источниковая база позволяет счи-

тать, что Д.Д. Плетневым, Г.Ф. Лангом, Н.Д. Стражеско, В.Ф. 
Зелениным, А.Л. Мясниковым и Е.И. Чазовым исчерпы-
вается именной состав основоположников кардиологии в 
СССР.
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