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          Подольский Николай Степанович, кандидат медицинских наук, доцент, 

заведующий кафедрой  патологической анатомии  Казанского 

государственного медицинского института в 1949-1955 гг.  

         Родился 4 (21) мая 1899 года, село Грачевка  Бузулукского уезда 

Самарской губернии, Российская империя, скончался 29 мая 1968 года, город 

Казань, СССР. Похоронен на медицинской (1-й) аллее Арского кладбища.    

         Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.  

В своей биографии Николай Степанович писал: «Во время прохождения  

3-го курса (1927 г.) заинтересовался патологической анатомией и стал 

работать в Патолого-анатомическом институте у профессора Ивана 

Петровича Васильева.  Работал до конца университетского курса. .… Будучи 

студентом 5 курса, написал свою первую работу». Студенческая работа 

Н.Подольского  «К статистике злокачественных опухолей на основании 

секционного материала Патоанатомического института Казанского 

государственного университета» была опубликована в первой книге  

«Учёных Записок Казанского университета » в  1930 году. В ней 
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проанализированы 6670 протоколов патанатомических  вскрытий  в Казани с 

1849 по 1928 годы, даны статистика и динамика частоты обнаружения 

различных онкологических процессов. По окончании КГМИ был направлен с 

женой по распределению в участковую больницу деревни Булановка 

Белебеевского кантона (Приютовского  района) Башкирии, вскоре стал 

заведующим Булановской больницей.   

С профессором И.П. Васильевым Николай Степанович состоял в 

переписке. В начале сентября 1930 года Н.С.Подольскому пришло письмо 

«Казанский гос. университет им.В.И. Ленина ставит вас в известность, что вы 

утверждены штатным ассистентом кафедры патологической анатомии. 5 

марта 1931 года Н.С. Подольский приступил к работе на кафедре 

патанатомии и «впрягся» в работу: секционную, учебную и научную. 

Защитил кандидатскую диссертацию «К вопросу о сроках сохранения 

красящих веществ в крови экспериментальных животных» (1939). В 1940 

году Комитет по делам Высшей школы Совнаркома СССР присвоил Н.С.  

Подольскому  звание доцента.    

В ряды Красной армии доцент Н.С. Подольский был мобилизован          

23 июня 1941 года вместе с большой группой сотрудников института. 

        С кафедры патологической 

анатомии были призваны ещё и 

ассистенты Нина Валерьяновна 

Лукашук,  Николай Федорович 

Порываев, Аркадий Петрович 

Голяев, лаборанты Мария Дмит-

риевна Мунина, Прасковья 

Матвеевна  Шпалитова    (на фото 

– 2-ой Ленинградский фронт, 

1944 год. Н.С. Подольский со 



 3  

своими подчиненными – слева от него – Н.В. Лукашук).  

        Большинство мобилизованных  медиков  сначала продолжали работу в 

институте и одновременно служили в Казанских эвакогоспиталях. На фронт 

их отправляли по мере необходимости и подготовки по Военно-полевой 

медицине.  Николай Степанович до февраля 1942 года совмещал 

кафедральную работу с госпитальной. С фронта в Казань с первых дней 

войны поступали тысячи раненых, в школах, клубах, институтах, 

общежитиях, больницах было развернуто  около семидесяти 

эвакогоспиталей. Казанские патологоанатомы начали изучение новой для 

мирных врачей военной патологии. На фронт Николая Степановича 

Подольского отправили в марте 1942 года. Эшелон с казанскими медиками 

неделю добирался до Боровичей Ленинградской области, где располагалась 

госпитальная база Волховского фронта. Приехали и узнали, что вышедший 

следом казанский эшелон с врачами  попал под бомбёжку, очень многие 

погибли. Это были первые фронтовые потери друзей. Начались фронтовые 

будни, секционная работа без остановки, микроскопия, обдумывание 

патологии. Конечно, великий Пирогов был прав, назвав войну 

травматической эпидемией. Но день ото дня среди воевавших всё больше 

было фатальных пневмоний, и, главное, тяжёлого туберкулёза. Патанатомы 

диагностировали  его и забили тревогу.  В истории войн массовые 

обострения туберкулёза не были новостью,  но теперь было важно быстро 

организовать помощь заболевшим и их изоляцию. Н.С. Подольский собирал 

эти случаи с рентгенограммами, микропрепаратами, историями болезней, 

публиковал в армейских медицинских сборниках, докладывал на врачебных 

фронтовых конференциях. Эти материалы Н.С. Подольского после войны 

были обобщены и опубликованы в фундаментальном издании «Опыт 

советской медицины в Великой Отечественной войне». Летом из 

медсанбатов  в госпиталь стали массово поступать больные с неизвестным 

поражением нервной системы: головная боль, кома, параличи, смерть. 

Подольский Н.С. на аутопсии обнаружил энцефалит. Вспомнил, что читал о 



 4  

таком. Написал в Казань жене, –  Ольга Ильинична была ассистентом 

кафедры инфекционных болезней Казанского ГИДУВа, регулярно снабжала 

мужа  медицинской информацией и красками для микроскопии.  «13.08.1942. 

Лёля, здесь пришлось столкнуться с таёжным энцефалитом, которого я не 

знаю.  Если тебе что-нибудь известно о его этиологии, патогенезе, клинике, 

патоанатомии (конечно, в первую очередь патоанатомии), то черкни, 

пожалуйста. Об этом же пишу Ольге Васильевне, так как у неё должен быть 

№ Архива пат.анат. и физиол. (года 1940-1941) , в котором весь материал об 

этом заболевании есть. Я этот № читал, но всё забыл – экзотика. А может 

быть и у нас есть этот журнал? Может быть, у вас в клинике это есть? 

Журнал, конечно, переслать не удастся, придётся просто написать конспект, 

а поскольку это дело громоздкое, обращаюсь к О.В.».  Основной поток 

раненых был с травмами. Медики страны создавали  методики лечения этих 

поражений.  Их Николай Степанович видел массово, разные, научный 

материал был неисчерпаем. Решил сохранять макропрепараты для 

послевоенного изучения. Искусством  создания музейных патанатомических 

препаратов он владел в совершенстве, – патанатом, художник, заядлый 

столяр, –  все свои редкие находки превращал в наглядные музейные 

экспонаты. Вот и теперь на каком-то складе нашлись запасы стекла. Спирта и 

формалина было достаточно. Начальник патанатомической службы 

патологоанатомической лаборатории (ПАЛ) 89, ПАЛ при МЭП 99, 

сортировочного эвакогоспиталя № 2069 при МЭП 99, МЭП Северной группы 

войск Подольский Н.С. взялся за стеклорез. Резал стекла для ёмкостей и 

изготавливал макропрепараты. Фронты двигались на запад, сменяли друг 

друга. Волховский, Ленинградский, потом  3-й Прибалтийский и, наконец, 2-

й Белорусский. Старший патологоанатом майор Н.С. Подольский  в Польшу, 

потом в Восточную Пруссию вёз за собой полные грузовики созданных им 

макропрепаратов.  Были и в полный рост человека. После войны в анкете 

Николай Степанович напишет: «На фронте помимо выполнения 

непосредственных обязанностей  военного прозектора занимался научной 

работой.  Написал ряд работ, напечатанных в сборниках фронтовых 
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медицинских частей, выступал с докладами на конференциях. За время 

работы на фронте собрал довольно значительную коллекцию 

патоанатомических музейных 

препаратов, относящихся к боевой 

травме, которая высшим 

командованием была переведена в 

медицинский музей Советской 

армии в г. Ленинград.  В письмах 

семье Николай Степанович то и дело 

рассказывал о своих фронтовых  

научных конференциях. Апогеем 

этой работы казанского учёного 

стала знаменитая врачебная 

конференция в Кенигсберге (1945). 

Коллекция макропрепаратов Николая Степановича занимала уже два вагона 

поезда. Предстояло решить её судьбу. Главный патанатом Северной группы 

войск майор Н.С. Подольский в июле 1945 года организовал невиданную в 

истории медицины конференцию в центральной больнице Кёнигсберга.  
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         В залах больницы на задрапированных белой тканью стеллажах  

разделенные по группам поражений разных систем расположили 

макропрепараты. На столах – микроскопы с тысячами микропрепаратов. На 

стёклах окон – рентгенограммы. Съехались  военные медики и учёные из 

Военно-медицинской академии Ленинграда. Неожиданно открыть 

конференцию решил сам командующий Северной группой войск маршал 

Константин Константинович Рокоссовский. Он  слышал  о работе своего 

главного патологоанатома, и теперь решил взглянуть на неё.  Высокий, 

быстрый, со свитой вошёл, влетел  в зал выставки и – остановился. Такая 

война была ему неведома. 
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Маршал выслушал объяснения Николая Степановича Подольского,  

посмотрел склянки, заглянул в окуляры микроскопов, поблагодарил. Потом 

были доклады, дискуссия. Сохранилась фотография: Рокоссовский в зале 

выставки. 
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На фото маршал Рокоссовский К.К. рассматривает микропрепараты. 

Одновременно, в годы войны,  Н.С. Подольский провёл масштабные 

исследования по патоморфологии алиментарной дистрофии в блокадном 

Ленинграде.  Вскоре на музейных препаратах Подольского Н.С., посланных в 

Ленинград, перед упаковкой их в вагоны были заменены все бирки. Отныне 

препараты стали безымянными и в настоящее время находятся в Военно-

медицинской академии Санкт-Петербурга.   В августе 1945 года гарнизонной 

военной комиссией города Мариенвердера в Восточной Пруссии Подольский 

Н.С. был признан инвалидом II группы со снятием с воинского учёта. По 

прибытии в Казань о военной тематике пришлось забыть, т.к.  профессор 

И.П. Васильев дал другую тему для докторской диссертации, не менее 

актуальную,  экспериментальную, по обезболиванию, – эту важнейшую 

задачу поставила война.  В 1945 году профессор сообщил в Совет института, 

что доцент Подольский Н.С. работает над диссертацией на важную тему. 

Тема была закрытой: обезболивание  власти сочли стратегическим 

направлением.  Работа велась совместно с академиком Л.А. Орбели.  В июне 
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1949 года скончался Иван Петрович Васильев. Профессор назвал своим 

приемником Николая Степановича, просил Совет института передать ему 

кафедру и завещал свой рабочий кабинет из резной тяжелой мебели с 

библиотекой и парой сильных цейсовских микроскопов. Н.С. Подольский 

возглавлял кафедру патологической анатомии КГМИ с 1949 по 1955 гг. В 

1960-1967 гг. Николай Степанович ушёл на практическую работу 

заведующим патологоанатомическим отделением 2-й городской больницы 

Казани. 19 марта 1962 года произвёл патологоанатомическое вскрытие трупа 

Василия Иосифовича Джугашвили (Сталина).      
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