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Историко-мемориальная деятельность в вузах, 
посвященная сохранению памяти выдающихся уче-
ных и основоположников научных школ, имеет 
большое значение для воспитательной работы и 
подготовки новых научно-педагогических кадров. 
Знакомство с биографиями видных деятелей выс-
шего медицинского образования формирует в со-
знании студентов модели научных карьер, лояльно-
сти к научным исследованиям с факторами, опреде-
ляющими эффективность научной деятельности 
ученых.

Настоящая статья посвящена научной биогра-
фии профессора А. А. Отелина, одного из самых яр-
ких ученых-морфологов, работавших в Курске, по-
казан его вклад в развитие морфологических иссле-
дований, в методику и методологию обучения сту-

дентов медицинских вузов, а также в формирование 
научного сообщества морфологов СССР во второй 
и третьей четверти ХХ в.

В работе использовались сведения из личного де-
ла А. А. Отелина, хранящегося в архиве Курского 
государственного медицинского университета (Ф. 
Р-4847, опись 3-Л. Дело 853), материалы научных 
публикаций, а также личные воспоминания о про-
фессоре А. А. Отелине его бывших студентов, вы-
пускников Курского государственного медицинско-
го института (КГМИ).

Александр Анатольевич (Нафтульевич) Отелин 
родился в 1904 г. в г. Тульчине Винницкой области 
(Украина) и уже с 12 лет был вынужден работать. В 
годы Гражданской войны в г. Тульчине был создан 
революционный комитет, а при нем красноармей-
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ский батальон; 15-летний Саша Отелин добился, 
чтобы его приняли в отряд, уверяя, что он умеет 
стрелять и будет беззаветно громить врага. Вскоре 
он стал почетным красным казаком и политруком 
казачьей сотни 1-й Запорожской красной дивизии и 
участвовал в Гражданской войне под руководством 
комдива В. М. Примакова. С 1921 г. боролся с бан-
дитизмом на Украине и являлся агентом секретной 
части ЧК по борьбе с контрреволюцией и сабота-
жем; с 1923 г. работал членом бюро Тульчинского 
уездкома, а затем секретарем райкома. В 1923 г. По-
дольский губком направил его на рабфак Харьков-
ского государственного медицинского института 
(ХГМИ), по окончании которого в 1925 г. А. А. Оте-
лин был зачислен в ХГМИ.

Рис. 1. А. А. Отелин — доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой нормальной анатомии КГМИ с 1954 по 

1966 г. (Курск, 1960).

Харьковский период научной деятельности. С 
первых курсов обучения в ХГМИ А. А. Отелин про-
явил интерес к изучению анатомии человека и с IV 
курса уже работал препаратором кафедры нормаль-
ной анатомии. В эти годы он как активный член 
ВКП(б) принимал участие в коллективизации на 
Украине. После окончания ХГМИ был направлен по 
распределению Минздрава УССР на должность ди-
ректора в Винницкий фармацевтический институт 
(в настоящее время — Винницкий национальный 
медицинский университет имени Н. И. Пирогова). 
В 1932 г. вернулся на кафедру нормальной анатомии 
ХГМИ и обучался в аспирантуре под руководством 
заведующего кафедрой академика В. П. Воробьева, 
одновременно работая под его руководством в отде-
ле морфологии Украинского института эксперимен-
тальной медицины. В эти годы все ученики акаде-
мика В. П. Воробьева помогали ему в работе над со-
хранением тела В. И. Ленина в мавзолее. А. А. Оте-
лин специализировался на изучении строения желез 
кожи как органа, которому уделяется особое внима-
ние в бальзамировании, и в 1938 г. защитил канди-

датскую диссертацию на тему «Железы кожи муж-
ских половых органов» [1]. В эти же годы А. А. Оте-
лин помогал В. П. Воробьеву в работе над учебни-
ком «Краткий учебник анатомии человека» и изго-
тавливал препараты, фотографии которых вошли в 
атлас по анатомии В. П. Воробьева [1].

В ХГМИ А. А. Отелин работал до 1945 г.: сначала 
ассистентом, затем доцентом и профессором. В годы 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. нахо-
дился в эвакуации в Чкаловском государственном 
медицинском институте (в настоящее время — 
Оренбургский государственный медицинский уни-
верситет), где исполнял обязанности заведующего 
кафедрой и в 1943 г. защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Железы кожи» [2].

Львовский, Винницкий и Кишиневский периоды 
научной деятельности. С 1945 по 1949 г. А. А. Оте-
лин заведовал кафедрой анатомии, гистологии и эм-
бриологии Львовского государственного универси-
тета (Украина), с 1949 по 1951 г. — кафедрой анато-
мии и гистологии Винницкого государственного ме-
дицинского института (Украина), с 1951 по 
1954 г. — кафедрой анатомии Кишиневского госу-
дарственного медицинского института (Молдавия). 
В эти годы он продолжал изучение морфологии же-
лез кожи человека, много внимания уделял разви-
тию представлений о социальной роли ученого в об-
ществе и опубликовал несколько работ, посвящен-
ных биографиям гениальных ученых, которые внес-
ли вклад в развитие анатомии [2].

С 1950-х годов область научных интересов 
А. А. Отелина постепенно сдвигается на изучение 
строения рецепторов кожи человека. В эти годы он 
был постоянным участником научных форумов, 
проходивших под эгидой Всесоюзного научного об-
щества анатомов, гистологов и эмбриологов 
(ВНОАГЭ), его региональных и республиканских 
отделений, и имел дружеские рабочие отношения с 
ведущими учеными-анатомами страны: Н. И. Одно-
раловым, М. Г. Привесом, Д. А. Ждановым, В. В. Пор-
тугаловым, Н. И. Зазыбиным и др.

Курский и Кемеровский периоды научной дея-
тельности. С 1954 г. А. А. Отелин (рис. 1) возглав-
лял кафедру нормальной анатомии Курского госу-
дарственного медицинского института и был пред-
седателем Курского отделения ВНОАГЭ. В 1956 г. 
на II Украинской конференции анатомов, гистоло-
гов, эмбриологов и топографоанатомов А. А. Оте-
лин представлял Курское отделение ВНОАГЭ с ре-
зультатами исследования рецепторов надкостницы 
человека и животных, полученными всем коллекти-
вом кафедры нормальной анатомии КГМИ под его 
руководством. Особенностью работ курских мор-
фологов было уточнение топографии проводнико-
вого отдела нервов для каждой кости скелета чело-
века, изучение особенностей локализации сенсор-
ных рецепторов в надкостнице всех костей скелета 
человека с особым акцентом на строении и топо-
графии чувствительных рецепторов костей и над-
костниц [2].



Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2024; 32(2)
DOI: http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2024-32-2-291-295
История медицины

293

В 1958 г. Курское отделение ВНОАГЭ под руко-
водством А. А. Отелина принимало участие в рабо-
те VI Съезда Всесоюзного научного общества анато-
мов, гистологов и эмбриологов в Киеве. В материа-
лах съезда были опубликованы результаты исследо-
вания нервов позвоночного столба (А. А. Отели-
ным), нервов костей, формирующих грудную клетку 
(Л. А. Луневой), нервов, иннервирующих надкост-
ницу костей черепа (М. К. Мавромати), нервов пле-
чевых костей (И. И. Лемешко), нервов костей пред-
плечья, нервов голени и стопы (Г. В. Потапенко), 
нервов кисти (А. Г. Чуревич) и нервов бедренных 
костей (И. И. Жидеевым) [2].

Результаты научных исследований анатомов 
Курского отделения ВНАГЭ этого периода можно 
свести к следующим фактам. Периост каждой кости 
получает иннервацию от нескольких сегментов 
спинного мозга; периост костей черепа иннервиру-
ется черепными и спинномозговыми нервами; пе-
риост позвоночного столба и ребер, кроме сомати-
ческих ветвей, получает нервы симпатического 
ствола; симпатическая иннервация периоста осталь-
ных костей осуществляется симпатическими волок-
нами, которые входят в надкостницу вместе с сосу-
дами и соматическими нервными стволами. Над-
костница костей, которые содержат у взрослого че-
ловека красный костный мозг, имеет более обиль-
ную иннервацию. В надкостнице каждой кости сво-
бодные нервные окончания рассеяны по всей ее 
площади. Колбовые и бесколбовые инкапсулиро-
ванные рецепторы находятся преимущественно в 
адвентициальном слое надкостницы, т. е. в местах, 
подвергающихся наибольшему механическому дав-
лению. Из нерешенных вопросов, над которыми ра-

ботали в те годы курские анатомы, можно назвать 
поиск чувствительных рецепторов в красном кост-
ном мозге [2].

В 1960 г. А. А. Отелин участвовал в работе Пер-
вой научной конференции анатомов, гистологов и 
эмбриологов Средней Азии и Казахстана и в работе 
Пленума Правления ВНОАГЭ в г. Фрунзе, на кото-
ром выступал с докладом и представлял результаты 
исследования курских морфологов о закономерно-
стях развития иннервации скелета в онтогенезе, до-
кладывал о выявленных девятнадцати формах ре-
цепторов надкостницы и доказательстве участия 
всех нервов, за исключением I, II и VIII пар череп-
ных нервов, в иннервации костей, говорил о высо-
кой лабильности иннервации костей в зависимости 
от генетических и внешних факторов [3].

Рис. 2. А. А. Отелин (второй слева) принимает экзамен по анатомии человека у студентов КГМИ 
(Курск, 1964).

В Курске под руководством А. А. Отелина были 
выполнены и защищены четыре кандидатские дис-
сертации, он уделял много внимания учебному про-
цессу и научно-исследовательской работе студентов 
(рис. 2). Итогом десятилетнего труда коллектива ка-
федры нормальной анатомии КГМИ стала выпол-
ненная экспериментальная часть для монографии 
А. А. Отелина «Иннервация скелета человека» 
(1965). В 1966 г. по приглашению ректора Кемеров-
ского государственного медицинского института 
А. А. Отелин переехал в Кемерово, где заведовал ка-
федрой нормальной анатомии до 1969 г. и продол-
жал изучение приспособляемости осязательных и 
проприоцептивных рецепторов кожи у зрячих и 
слепых людей. В эти годы он сопоставил данные о 
строении рецепторного аппарата концевых подуше-
чек пальцев и других отделов кожи ладони у слепых 
и зрячих людей, выявил особенности локализации 
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рецепторов в коже ладоней и стоп и высокую при-
способляемость их числа и строения [3, 4].

Ленинградский период научной деятельности. В 
1969 г. А. А. Отелин вместе с женой переехал в Ле-
нинград к сыну, Владимиру Александровичу Отел-
лину, ученому-гистологу, научному сотруднику Ин-
ститута физиологии им. И. П. Павлова АН СССР, 
будущему члену-корреспонденту РАМН (1997) и 
члену-корреспонденту РАН (2014).

В Ленинграде А. А. Отелин продолжал исследо-
вания чувствительных рецепторов кожи с использо-
ванием электронного микроскопа и работал со-
вместно с В. Ф. Машанским и биофизиком А. С. Мир-
киным над изучением строения телец Фатера—Па-
чини. К этому времени тельца Фатера—Пачини изу-
чались уже более 200 лет, но интерес к рецепторам 
не угасал в связи с большой информационной цен-
ностью воспринимаемой ими информации.

Основными результатами научных исследований 
А. А. Отелина, В. Ф. Машанского и А. С. Миркина 
являются следующие факты:

• развитие телец Фатера—Пачини начинается 
на третьем месяце эмбриогенеза, т. е. ранее 
всех других инкапсулированных рецепторов;

• тельца Фатера—Пачини — это рецепторы со-
единительной ткани, а по локализации они яв-
ляются экстеро-, проприо- и интерорецепто-
рами;

• функции телец Фатера—Пачини обусловлены 
в значительной мере их сложным строением;

• наружная оболочка тельца образована из упо-
рядоченных периодических структур пластин-
чатых клеток, промежутки между которыми 
пронизаны спиральными и концентрическими 
пучками протофибрилл коллагена;

• существует четко ограниченная широкая сво-
бодная зона вокруг внутренней колбы тельца, 
которая образована плотно упакованными 
слоями глиальных клеток.

К этим фактам следует добавить обнаруженный 
учеными факт существования ресничек, принадле-
жащих особому слою клеток на границе между на-
ружной капсулой и внутренней колбой, и пучков 
продольно ориентированных отростков, располага-
ющихся вблизи поверхности нервного окончания. 
Свободные концы этих отростков содержат пузырь-
ки, сходные с синаптическими, и эти структуры мо-
гут рассматриваться в связи с их возможной при-
надлежностью к рецепторным клеткам, восприни-
мающим механический стимул в зоне на границе 
между наружной капсулой и внутренней колбой [4].

Таким образом, ученые доказали, что в основе 
структурной организации каждого тельца Фатера—
Пачини лежит клетка, снабженная жгутиками или 
ресничками. Механические воздействия, приложен-
ные к тельцу Фатера—Пачини, возбуждают колеба-
ния оболочек наружной капсулы. Тот же механиче-
ский стимул, достигая внутренней колбы, возбужда-
ет в ней колебания, но поскольку масса и структура 
последней отличаются от наружной капсулы, коле-
бания в ней могут быть не синхронны с колебания-

ми наружных оболочек и тем самым вызывать де-
формацию ресничек. Нервное окончание, начинаю-
щееся в тельце Фатера—Пачини, можно предста-
вить себе как своеобразный коллектор, осуществля-
ющий пространственную суммацию возбуждения 
[4].

В 1976 г. по совету академика В. Н. Черниговско-
го ученые опубликовали книгу «Тельце Фатер—Па-
чини. Структурно-функциональные особенности». 
Это фундаментальная монография, не утратившая 
своего значения и ныне, она начинается с истории 
изучения тельца Фатера—Пачини в XVIII в. и закан-
чивается объяснением физических законов, лежа-
щих в основе работы этой совершенной биологиче-
ской структуры, связывающей нашу психику с окру-
жающим миром.

Наследие и память. Александр Анатольевич 
Отелин (31.12.1904 — 20.02.1981) оказал значитель-
ное влияние на развитие представлений о строении 
желез и чувствительных рецепторов кожи человека, 
внес вклад в становление научной нейроморфоло-
гической школы в Харькове, Львове, Виннице, Ки-
шиневе, Курске и Кемерове, он являлся членом 
Правления ВНОАГЭ. А. А. Отелин работал в со-
трудничестве с учеными из Института мозга АМН 
СССР над проблемами онтогенеза периферического 
звена кожного и двигательного анализаторов, был 
консультантом лаборатории Института физиоло-
гии имени И. П. Павлова АН СССР. В 70-е годы 
ХХ в. работал совместно с В. Ф. Маршанским, вла-
девшим методами электронной микроскопии, и 
А. С. Миркиным, специалистом в области сенсомо-
торных регуляций функций человека, над изучени-
ем одного из самых совершенных рецепторов со-
единительной ткани человека — тельца Фатера—
Пачини. А. А. Отелин — автор двух фундаменталь-
ных монографий: «Иннервация скелета человека» и 
«Тельце Фатер—Пачини». Под его руководством 
были выполнены три докторские и 11 кандидатских 
диссертаций.

Высокая результативность работы А. А. Отелина 
как ученого, педагога и организатора была во мно-
гом основана на его личностных качествах, доброте 
и активной позиции в обществе. Он был членом 
ВКП(б), членом Совета старых большевиков и чле-
ном Общества ветеранов Гражданской войны. На-
учная деятельность А. А. Отелина — пример высо-
кой лояльности к научным исследованиям, что обе-
спечивало высокую эффективность его научных 
изысканий и дало значительный результат.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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