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РЕЗЮМЕ: В статье на основе впервые вводимых в научный оборот архивных материалов 
и опубликованных документов рассматривается история кафедры нервных болезней Даге-
станского медицинского института в годы Великой Отечественной войны. Отмечаются из-
менения, произошедшие в работе вуза и кафедры, связанные с общей ситуацией в стране. 
Ненадолго институт прервал свою работу, его имущество из Махачкалы было эвакуировано 
в Дербент, а профессорский состав выехал в Закавказье. Именно в этот период был сокра-
щен срок обучения в институте, а также изменена программа по нервным болезням, упор 
в которой был сделан на травмы центральной и периферической нервной системы. Кроме 
того, произошло существенное сокращение штата преподавателей, что негативно сказалось 
на подготовке будущих врачей. Существенные изменения претерпела и лечебная работа: чис-
ло пациентов в клинике значительно увеличилось, а сотрудники кафедры, откликнувшись на 
изменившиеся условия, были призваны оказывать консультативную и лечебную помощь во 
всех эвакогоспиталях, расположенных в Дагестане. Вся научная работа кафедры была под-
чинена задачам военного времени: рассматривались вопросы ранений черепа и связанных с 
ними травм головного мозга, а также большое внимание уделялось травмам периферической 
нервной системы. В частности, профессор Михаил Доброхотов разрабатывал вопросы пато-
генеза, клиники и лечения каузалгии, которая являлась ведущей патологией в годы Великой 
Отечественной войны. Много времени у сотрудников кафедры, помимо основной лечебной 
работы, занимала общественная нагрузка — чтение публичных лекций, составление всевоз-
можных документов, а также участие в редакционных комиссиях, которые готовили к печати 
труды дагестанских врачей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история неврологии; Михаил Доброхотов; медицинское образование; 
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теоретические кафедры не развернули своей 
работы, учебный корпус в Доме горца оказался 
в полузаброшенном состоянии, а учебное обо-
рудование было частично расхищено, частич-
но поломано и нуждалось в ремонте [15]. В 
1943 г. институту было передано здание на 
центральной площади Махачкалы, где были 
размещены почти все теоретические кафедры, 
столовая и сапожная мастерская (рис. 1) [16]. 
Однако сокращение преподавательских кадров 
привело к тому, что большая часть кафедр 
была недоукомплектована профессорско-пре-
подавательским составом: часть кафедр воз-
главляли доценты, некоторые — ассистенты 
[15].

В заявлении сотрудников медицинского ин-
ститута, составленном осенью 1941 г. профес-
сорами М.С. Доброхотовым, И.Д. Мишениным 
и В.Г. Будылиным, говорилось: «На протяже-
нии всего периода войны коллектив научных 
сотрудников мединститута проводит работу с 
кружками медсестер, с курсами врачей-нейро-
хирургов, повысил квалификацию ряда врачей, 
принял активное участие в работе госпиталей в 
качестве консультантов-специалистов по раз-
ным областям медицины… С большим энтузи-
азмом мы будем работать над разрешением та-
ких проблем, как лечение ран, борьба с шоком 
и профилактика эпидемических заболева-
ний…» [13].

Кафедра нервных болезней была создана в 
Дагестанском медицинском институте в 1936 г. 
За пять лет ее существования удалось наладить 
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Великая Отечественная война привела к су-
щественным изменениям в работе медицин-
ских вузов. Больше внимания стало уделяться 
таким дисциплинам, как военно-полевая хи-
рургия, военная гигиена, эпидемиология и ин-
фекционные болезни. Переработка учебных 
программ позволила организовать подготовку 
дополнительных специалистов, сократив срок 
их обучения, в результате чего уже в первый 
год войны было выпущено дополнительно 
14 000 врачей. Естественно, призыв в армию 
негативно сказался на укомплектованности ву-
зов профессорско-преподавательским и учеб-
но-вспомогательным персоналом [12].

Дагестанский медицинский институт, со-
зданный в 1932 г., к началу войны подготовил 
пять выпусков врачей. Однако и он не стал ис-
ключением из общего правила: курс обучения 
был сокращен до 4 лет, увеличено время заня-
тий студентов и работы преподавателей [16]. 
За счет призыва в Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию (РККА) значительно сократился 
контингент учащихся: если перед войной в Да-
гестанском медицинском институте их насчи-
тывалось около тысячи, то к 1942 г. — вдвое 
меньше [14]. И лишь спустя два года эти пока-
затели вернулись к довоенному времени, при-
чем большую часть (70 %) составляли младше-
курсники [27]. Как отмечалось в постановле-
нии Совета народных комиссаров Дагестанской 
Автономной Советской Социалистической Ре-
спублики (СНК ДАССР), датированном дека-
брем 1942 г., студенты не посещали занятий, 
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учебный процесс, работу клиники, а также 
провести специализацию ряда врачей. Однако 
оставались большие проблемы в организации 
научной работы сотрудников, а также в обеспе-
ченности кафедры кадрами [19].

Кафедру нервных болезней Дагестанского 
медицинского института со дня ее основания 
возглавлял профессор Михаил Сергеевич До-
брохотов (1878–1952) (рис. 2) — ученик одного 
из основоположников отечественной невроло-
гии профессора В.К. Рота. Он обладал большим 
опытом научно-практической и организацион-
ной работы: в годы Первой мировой войны, ра-
ботая в Полтаве, он был консультантом земской 
больницы, затем в годы Гражданской войны — 
приват-доцентом кафедры нервных и душевных 
болезней Донского университета, а также ди-
ректором Травматологического института, в 
1920-е гг. возглавлял кафедры неврологии и пси-
хиатрии в Воронеже и Днепропетровске, а в 
1932–1935 гг. руководил нервной клиникой Го-

сударственного института климатологии и кли-
матотерапии в Ялте [1].

Кроме профессора М.С. Доброхотова на ка-
федре работали два ассистента — кандидат ме-
дицинских наук Федор Павлович Работалов и 
Раиса Павловна Богоявленская (рис. 3) [5], а 
также кафедральные ординаторы — Елена Вла-
димировна Шухова (1918–2008), Нина Алек-
сандровна Кунакова (1909–1987) и Умамат Гад-
жиевна Сулейманова (1906–1979) (рис. 4).

С началом войны Е.В. Шухова и Н.А. Куна-
кова были призваны в армию. Первая стала ру-
ководить неврологическим отделением эвако-
госпиталя № 3187 в Махачкале, а вторая рабо-
тала в эвакогоспитале № 1628 в Избербаше, а 
затем снова вернулась в Махачкалу, продолжив 
работу в окружной военно-врачебной комиссии 
Северо-Кавказского военного округа [17].

Сотрудники кафедры и клиники постоянно от-
зывались для работы в военкомате. Кроме того, 
Р.П. Богоявленская работала на станции перелива-

Рис. 1. Корпус Дагестанского медицинского института на центральной площади Махачкалы (середина 1940-х гг.). Ар-
хив кафедры нервных болезней, медицинской генетики и нейрохирургии Дагестанского государственного меди-
цинского университета

Fig. 1. The building of the Dagestan Medical Institute in the central square of Makhachkala (Mid 1940s). Archive of the 
Department of Nervous Diseases, Medical Genetics and Neurosurgery, Dagestan State Medical University
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ния крови в качестве заведующей группой доно-
ров [25]. В конце осени 1941 г. произошло суще-
ственное сокращение штатов клиник мединститу-
та: например, У.Г. Сулейманова была освобождена 
от должности ординатора кафедры и направлена в 
распоряжение Наркомздрава ДАССР [4].

Сокращение курса обучения до 4 лет по-
влекло за собой и уменьшение количества ча-
сов, отводившихся на те или иные дисципли-
ны. С этой целью кафедры института были 
объединены в 8 тематических комплексов, в 
частности из кафедр нервных болезней и пси-
хиатрии был создан психоневрологический 
комплекс, которым руководил профессор 
В.А. Глазов (1897–1972). Общие собрания ка-
федр, объединенных в такие кластеры, пере-
смотрели учебные планы, объединив или ис-
ключив дублирующие темы, а также добавив в 
программу необходимый материал военно-са-
нитарного и военно-оборонного характера [16]. 
Несмотря на сокращение штатов, первоначаль-
но на кафедре нервных болезней полностью 
был прочитан курс в объеме 20 лекций. Однако 

Рис. 2. Профессор М.С. Доброхотов (середина 1940-х гг.). 
Архив кафедры нервных болезней, медицинской 
генетики и нейрохирургии Дагестанского государ-
ственного медицинского университета

Fig. 2. Professor M.S. Dobrokhotov (Mid 1940s). Archive of 
the Department of Nervous Diseases, Medical Genetics 
and Neurosurgery, Dagestan State Medical University

Рис. 3. Р.П. Богоявленская (середина 1940-х гг.). Архив ка-
федры нервных болезней, медицинской генетики и 
нейрохирургии Дагестанского государственного 
медицинского университета

Fig. 3. R.P. Bogoyavlenskaya (Mid 1940s). Archive of the 
Department of Nervous Diseases, Medical Genetics 
and Neurosurgery, Dagestan State Medical University

в его тематику были внесены изменения в соот-
ветствии с требованиями военного времени: 
большое внимание было уделено ранениям пе-
риферической нервной системы, спинного и 
головного мозга [25].

Намного хуже обстояло дело с практически-
ми занятиями. В соответствии с программой 
предусматривалось по 40 часов на академиче-
скую группу. Но участие студентов в строи-
тельстве оборонительных сооружений, а также 
нехватка сотрудников кафедры и их занятость 
привели к тому, что занятия составили от 21 до 
36 часов, что негативно сказалось на освоении 
методов исследования нервных болезней. Все-
го лишь одна группа принимала участие в ам-
булаторном приеме, который являлся неотъем-
лемой частью учебного процесса [25].

Говоря о Р.П. Богоявленской как преподава-
теле, М.С. Доброхотов писал: «Благодаря преж-
ней работе учительницы из нее выработался 
прекрасный преподаватель. Никогда я не слыхал 
от студентов, с которыми она занималась, ни ма-
лейшей жалобы и ни малейшего неудовольства 
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ее преподаванием. На экзаменах студенты ее 
групп всегда показывали отличные знания» [3]. 
Однако в связи с очередным сокращением шта-
тов с 16 ноября 1942 г. ряд сотрудников меди-
цинского института, в том числе Раиса Павлов-
на, были уволены. Она перешла на должность 
заведующей учебной частью Дагестанской 
фельдшерской школы [3].

Превращение Дагестана в прифронтовую 
полосу в 1942 г. вынудило Махачкалинский го-
родской комитет обороны приостановить дея-
тельность медицинского института и эвакуиро-
вать все его имущество в город Дербент. Одна-
ко успехи на фронте позволили спустя месяц 
вернуться к обсуждению вопроса о возобнов-
лении работы института в Махачкале. В соот-
ветствии с новым постановлением от 13 октя-
бря 1942 г. было принято решение о возвраще-
нии имущества института из Дербента и 
возобновлении занятий [20].

В Закавказье оказалась часть профессоров 
Дагестанского медицинского института, в том 
числе и М.С. Доброхотов [16]. Возвращение из 
эвакуации в конце 1942 г. и начало занятий в 
институте первоначально не привели к расши-
рению штатов, что было связано с небольшим 
числом студентов. Но уже к началу 1944/1945 
учебного года на кафедру неврологии вновь 
были зачислены ассистентами Р.П. Богоявлен-
ская и У.Г. Сулейманова [3, 4].

Несмотря на то, что серьезные силы были 
брошены на организацию работы в госпиталях, 
клиники медицинского института, расположен-
ные в центральной республиканской больнице, 
остались без нужной для нормальной работы 
численности медицинского персонала. К 1944 г. 
сложилось катастрофическое положение с ото-
плением кафедр, а отсутствие транспорта и ос-
вещения в городе делало почти невозможным, 
да и просто небезопасным посещение клиники 
в вечернее время [27]. М.С. Доброхотов конста-
тировал: «Бывали дни и недели, когда заведую-
щий оставался с одним работником, а однажды 
был один на всю клинику» [25].

Помимо гражданских пациентов в неврологи-
ческую клинику медицинского института посто-
янно обращались военнослужащие (рис. 5). «Не 
проходило почти ни одного дня, — писал М.С. До-
брохотов, — чтобы в клинику не приходили бой-
цы и командный состав с направлением от врачей 
части с просьбой консультации, назначения или 
проведения лечения. Нередко число таких обра-
щавшихся доходило до 5–7 человек» [25].

Нехватка лекарственных препаратов в воен-
ные годы заставляла сотрудников клиники искать 
альтернативу общепризнанным средствам. На-

пример, У.Г. Сулейманова в условиях дефицита 
сульфидина предложила для лечения церебро-
спинального менингита вводить его небольшими 
дозами внутривенно. Эта методика дала прекрас-
ные результаты, хотя и была применена на отно-
сительно небольшом числе пациентов [4].

Большую часть рабочего времени сотрудни-
ков кафедры занимали консультации в госпита-
лях. Первый госпиталь был открыт в Дагестане 
уже 30 июля 1941 г. в Дербенте, а когда число 
раненых существенно увеличилось, госпитали 
стали открываться и в других городах респу-
блики. К 1942 г. в Дагестане было создано 14 
госпиталей, способных вместить 12 200 паци-
ентов [14]. За годы войны здесь получили лече-
ние более 150 тысяч раненых. Как отмечал на-
чальник отдела эвакогоспиталей Наркомздрава 
ДАССР С.Ю. Алибеков, благодаря коллективу 
Дагестанского медицинского института в го-
спиталях «…не только была хорошо поставле-
на лечебная и профилактическая работа, но го-
спитали превращались в своего рода центры 
научной медицинской мысли» [9]. Консуль-
тации ведущих профессоров медицинского 

Рис. 4. У.Г. Сулейманова (середина 1940-х гг.). Архив ка-
федры нервных болезней, медицинской генетики 
и нейрохирургии Дагестанского государственного 
медицинского университета

Fig. 4. U.G. Suleimanova (Mid 1940s). Archive of the 
Department of Nervous Diseases, Medical Genetics 
and Neurosurgery, Dagestan State Medical University
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института обеспечили высокое качество лечеб-
ной и диагностической работы, а также внедре-
ние новейших методов диагностики и лечения 
в практику. М.С. Доброхотов консультировал 
пациентов в госпиталях, расположенных в Ма-
хачкале. Отсутствие транспорта делало частые 
консультации для уже немолодого профессора 
весьма затруднительными, поэтому чаще дру-
гих он посещал госпитали, развернутые в шко-
ле № 14 и гостинице «Дагестан», которые были 
расположены рядом с его домом [25].

Михаил Сергеевич был включен в состав 
группы консультантов, созданной в начале 
1942 г. при Наркомздраве ДАССР [8]. Помимо 
работы в Махачкале, М.С. Доброхотовым за 
время войны было совершено 44 выезда для 
оказания организационно-методической и вра-
чебно-консультативной помощи в госпиталях, 
расположенных в других городах и районах Да-
гестана [26]. В январе 1946 г. М.С. Доб рохотову 
была объявлена благодарность Наркомздрава 
РСФСР «...за самоотверженную работу по ле-
чению больных и раненых в эвакогоспиталях 
Наркомздрава РСФСР в период Великой Оте-
чественной войны» [2].

В учреждениях гражданского здравоохране-
ния врачи внедряли самые передовые для свое-
го времени методы лечения, перенимая опыт 

сотрудников эвакогоспиталей. Широко исполь-
зовались переливание крови, сульфидинотера-
пия, физиотерапевтические методы [18]. По 
просьбе Наркомздрава ДАССР профессором 
М.С. Доброхотовым был организован и прове-
ден ряд курсов по физиотерапии для врачей го-
родских лечебных учреждений и эвакогоспита-
лей, так как в довоенный период именно он 
заведовал этим направлением в институте [2].

Поскольку Михаил Сергеевич был депута-
том Верховного Совета ДАССР, то на него ло-
жился и целый ряд общественных обязанно-
стей. Например, он выступал с лекциями на 
радио, которые читались в прямом эфире, осве-
щая насущные вопросы медицины, популярно 
объясняя слушателям актуальные темы [15]. 
Он участвовал и в составлении печатных мате-
риалов, которые направлялись в действующую 
армию. Михаил Сергеевич в числе деятелей на-
уки, культуры и искусства являлся одним из ав-
торов «Письма народов Дагестана фронтови-
кам-дагестанцам», подготовленного в 1943 г. 
Он также являлся членом бюро съездов врачей 
эвакогоспиталей и состоял в редакционной ко-
миссии по изданию их трудов [26].

22 июля 1944 г. «…за заслуги в области со-
ветской медицины, подготовки высококвали-
фицированных кадров и в связи с 40-летием 

Рис. 5. Клиника нервных болезней Дагестанского медицинского института (конец 1930-х гг.). Национальный музей 
Республики Дагестан им. А.А. Тахо-Годи. КМДКП-18822/10

Fig. 5. Clinic of Nervous Diseases of the Dagestan Medical Institute (Late 1930s). National Museum of the Republic of 
Dagestan. KMD KP-18822/10



ИЗ ИС Т ОРИИ МЕ Д ИЦ ИНЫ

MEDICINE AND HEALTH CARE ORGANIZATION ТОМ 6   № 1   2021 eISSN 2658-4220

87

врачебной, научно-педагогической и обще-
ственной деятельности» указом Президиума 
Верховного Совета ДАССР профессору 
М.С. Доброхотову было присвоено звание За-
служенного деятеля науки ДАССР [24].

В эти годы в научной работе сотрудников 
Дагестанского медицинского института можно 
выделить два основных направления: продол-
жение исследований довоенного периода, свя-
занных, прежде всего, с краевой патологией, а 
также новую тематику военно-оборонного ха-
рактера, обусловленную военным временем. 
Скудная материально-техническая база, нехват-
ка медикаментов, лабораторного оборудования 
и реактивов не могли не сказаться отрицательно 
на научно-исследовательской работе. Несмотря 
на это, только в 1943 г. преподаватели институ-
та выполнили 51 научную работу [14].

Первоначально на кафедре нервных болезней 
работа продолжалась в довоенном русле. Р.П. Бо-
гоявленская пыталась выполнять исследование о 
состоянии гематоэнцефалического барьера при 
закрытых черепно-мозговых травмах. Однако 
работа была приостановлена из-за отсутствия 
необходимых реактивов в лаборатории. М.С. До-
брохотов продолжал исследования по краевой 
патологии, в частности занимался обобщением 
клинического материала по нейробруцеллезу, 
влиянию хинина на развитие полиомиелита, а 
также вместе с Р.П. Богоявленской изучал вопро-
сы взаимосвязи и взаимного влияния менингита 
и малярии [25]. Отсутствие достаточного числа 
пациентов для исследования и анализа результа-
тов, а также последующий отъезд из Дагестана в 
1944 г. ассистента Ф.П. Работалова не позволили 
ему завершить запланированную работу [27]. Он 
предполагал исследовать влияние витамина В на 
регенерацию нервных стволов. Проведение ви-
таминотерапии трем пациентам было начато, но 
напряженная работа в клинике, на кафедре и в 
эвакогоспиталях не позволили в полной мере 
осуществить задуманное [25].

Однако две статьи, основанные на клиническом 
материале из эвакогоспиталей, Ф.П. Ра боталовым 
все же были подготовлены. В одной из них Фе-
дор Павлович рассматривал 8 случаев стволово-
го энцефалита. Он отмечал, что за полтора года 
войны не было крупных вспышек нейроинфек-
ций, однако отдельные клинические наблюдения 
дали материал для описания специфики возник-
новения и течения острого энцефалита. Автор 
отмечал, что при наличии характерных симпто-
мов к пациентам должен незамедлительно вызы-
ваться невропатолог, «больные же должны сроч-
но перемещаться с известными предостережени-
ями в специализированные нейрохирургические 

отделения, где им будет оказана и своевременная 
квалифицированная медицинская помощь, и 
нужный уход» [21].

Великая Отечественная война предоставила 
врачам богатый клинический материал для 
изу чения огнестрельных ранений черепа и свя-
занных с ними патологий. На основе наблюде-
ний ряда клинических случаев пролапса голов-
ного мозга Ф.П. Работалов выделял два его 
вида — первичный, когда он возникал либо 
сразу после травмы черепа, либо в скором вре-
мени, и вторичный, возникавший позже, спустя 
некоторое время после получения травмы. Фе-
дор Павлович отмечал, что за годы войны в го-
спиталях наблюдал пациентов с разной степе-
нью первичной хирургической обработки ран. 
Тогда Дагестан был фактически прифронтовой 
полосой и в лечебные учреждения раненые по-
ступали исключительно тяжелые, без первич-
ной хирургической обработки ран, из которых 
истекало мозговое вещество. Когда фронт ото-
шел от границ республики, в эвакогоспитали 
стали поступать больные, прошедшие первич-
ную хирургическую обработку, часто проопе-
рированные, и у них почти не наблюдалось ос-
ложнений с мозговыми пролапсами. Начиная с 
1944 г. в Дагестан стали поступать раненые, 
прооперированные за месяц и более до этого. У 
них пролапс развивался лишь в связи с ранней 
транспортировкой, не показанной в тот момент 
их состоянием. Ф.П. Работалов констатировал, 
что гнойный пролапс приводил к смерти в 60 % 
случаев. Автор заключал, что для снижения ос-
ложнений и последующей летальности необхо-
димо последовательно придерживаться новей-
ших рекомендаций, выработанных на основе 
опыта военных лет, по лечению раненых и по-
следующей их реабилитации [22].

Как квалифицированный специалист Р.П. Бо-
гоявленская была постоянным консультантом 
эвакогоспиталя в Избербаше и периодически 
консультировала пациентов в госпиталях, распо-
лагавшихся в школах № 7 и № 14 в Махачкале 
[3]. Собранный здесь материал она обобщила в 
отдельной статье, посвященной множественным 
абсцессам мозга. Раиса Павловна отмечала, что 
диагностика данной патологии «…исключитель-
но трудна, а порой абсолютно невозможна, чем, 
по-видимому, и объясняется бедность литератур-
ных данных». Она рассмотрела четыре варианта 
множественных абсцессов. Результатом исследо-
вания Р.П. Богоявленской стали выводы о том, 
что «…различие патогенеза может обуславливать 
и различную симптоматику, и большую или 
меньшую возможность терапевтического воздей-
ствия» [7].
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Большую роль в аккумуляции научных зна-
ний и исследований, проводившихся в Дагеста-
не, сыграли четыре научно-оборонных съезда 
врачей эвакогоспиталей, на которых было озву-
чено более 300 докладов и сообщений, а их ма-
териалы после обсуждения были опубликова-
ны в трех томах научных трудов. На Втором 
научно-оборонном съезде профессор М.С. До-
брохотов сделал доклад на тему «Нейроинфек-
ция и война», текст которого пока что обнару-
жить не удалось [24].

На Третьем научно-оборонном съезде, кото-
рый состоялся в конце января 1944 г., М.С. До-
брохотов доложил о комбинированном лечении 
боевых травм [24]. Этот съезд собрал граждан-
ских и военных врачей, профессорско-препода-
вательский состав Дагестанского медицинского 
института, а также докладчиков из Азербайджа-
на, Грузии и Северной Осетии. Основное вни-
мание было уделено вопросам лечения повреж-
дений центральной и периферической нервной 
системы. Доклады, озвученные здесь, были сде-
ланы неврологами и хирургами. Как отмечал 
корреспондент газеты «Дагестанская правда», 
«…из всех серий докладов о проблеме ком-
плексной терапии боевых травм особенно выде-
ляются доклады профессора М.С. Доброхотова, 
майора медицинской службы М.Л. Хабада, док-
тора П.Е. Трофимова, доктора Рябышенко» [23].

Михаил Сергеевич в своем докладе отме-
чал: «Надо внедрить в сознание молодых вра-
чей, что рациональное, полноценное лечение 
раненых возможно только при использовании 
всех методов комплексного лечения раненых, 
которыми мы располагаем». Он рекомендовал 
начинать подобное лечение как можно раньше, 
ведь именно тогда можно было достичь луч-
ших результатов. Профессор М.С. Доброхотов 
указывал на большую роль физиотерапевтиче-
ских методов для регенеративных процессов в 
тканях, улучшения эпителизации ран. Он счи-
тал, что их можно использовать и для обезбо-
ливания: дарсонвализация и ионтофорез с но-
вокаином, применение теплых ванн и облуче-
ние кварцем. Не меньшее значение в лечении и 
последующей реабилитации раненых имели 
курортные факторы, использование которых в 
условиях Дагестана само собой подразумева-
лось. Михаил Сергеевич писал: «Еще недоста-
точно использована в наших госпиталях лечеб-
ная физкультура, иногда не достигаются ре-
зультаты, на которые мы вправе рассчитывать… 
Надо внедрить в сознание медперсонала эвако-
госпиталей необходимость пользоваться каж-
дым подвернувшимся моментом для производ-
ства простых манипуляций физкультуры». От-

дельное внимание ученый обращал на лечебное 
питание, состав которого должен был способ-
ствовать выздоровлению пациента [11].

Однако основное внимание профессор М.С. До-
брохотов уделял проблеме каузалгии. Уже в самом 
начале войны в 1941 г. на республиканской конфе-
ренции врачей он сделал доклад об этом заболева-
нии как наиболее часто встречающейся в военное 
время патологии нервной системы, что было проде-
монстрировано еще в годы Первой мировой войны 
[24]. Именно исследованию клинической картины, 
патогенеза и терапии этого заболевания уделялось 
наибольшее внимание. Как отмечалось в отчете 
директора института, работа Михаила Сергеевича 
являлась «крупнейшей и актуальнейшей», а ее ло-
гическим продолжением должны были стать иссле-
дования о хирургическом лечении каузалгии, вы-
полнявшиеся доцентом П.Ф. Маклецовым [27].

Уже в послевоенный период 100-страничная 
рукопись монографии «Каузалгия» была подго-
товлена к печати [6]. Однако работа по неиз-
вестным причинам так и не была опубликова-
на, а ее текст, вероятно, утерян. Составить об-
щее представление о ее содержании дает 
возможность статья на аналогичную тему, вы-
шедшая из-под пера М.С. Доброхотова.

Михаил Сергеевич располагал обширным 
клиническим материалом из 240 случаев, кото-
рые он наблюдал в дагестанских эвакогоспита-
лях. Ученый отмечал, что «…картина каузал-
гии, кроме ее тяжелой типичной формы, может 
быть очень разнообразна, в зависимости от 
комбинации ее симптомов, которые и сами мо-
гут быть выражены в различной мере по каче-
ству и по силе, вплоть до полного выпадения». 
Профессор М.С. Доброхотов разделил всех на-
блюдаемых им пациентов на группы по степе-
ни выраженности симптомов. Он отмечал, что 
до 80 % раненых, пролеченных хирургическим 
путем, и 40 % получавших консервативное ле-
чение избавились от болей. При этом хирурги-
ческое лечение рекомендовалось начинать с 
периферической нервной системы, и лишь тог-
да, когда такая операция не давала результатов, 
предлагалось проводить симпатическую ганглио-
эктомию. Среди консервативных методов при-
менялись ионтофорез или внутривенные влива-
ния новокаина. Михаил Сергеевич указывал, 
что в годы Второй мировой войны у пациентов с 
каузалгией почти не наблюдалось тяжелых из-
менений психики, которые ему приходилось ви-
деть в Первую мировую. Он связывал это с луч-
шей организацией ухода за больными [10].

Период Великой Отечественной войны — это 
сложное время для всего медицинского образова-
ния и системы здравоохранения страны. Не был 
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исключением и Дагестан: здесь была перестрое-
на система подготовки медицинских кадров, а 
также создана сеть эвакогоспиталей. Кафедра 
нервных болезней Дагестанского медицинского 
института в этот период представляла собой до-
статочно успешно функционирующее подразде-
ление. Несмотря на изменение учебных программ 
и сокращение штатов, здесь продолжалась подго-
товка кадров, а также велась научная работа, осно-
ванная на клиническом материале из эвакогоспи-
талей. Сотрудники кафедры работали в госпита-
лях и продолжали оказывать квалифицированную 
помощь гражданскому населению.
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