
Библиотека начала создаваться до открытия ЖМИ: в 1896 г. в журнале 

«Врач» было напечатано сообщение: «Крайне желательны пожертвования 

книгами для будущей библиотеки института. Все книги могут быть 

направлены в Петербург на имя директора 1 гимназии с надписью «для 

женского медицинского института». Завещанная институту библиотека 

профессора ВМА Ю.Т. Чудновского включала более 4000 книг. Коллекция 

профессора Санкт-Петербургского университета физиолога Н.И. Бакста 

представляла издания по физиологии, биохимии и смежным наукам. 

Наиболее значительным был дар врача-библиографа, историка русской 

медицины Л.Ф. Змеева.  

 Традиция сохраняется до нашего времени. Фонд библиотеки пополнялся 

дарами профессоров нашего вуза – В.А. Алмазова, С.Ф. Багненко, В.А. 

Воинова, Ю.М. Гефтер, А.Н. Кокосова, А.А. Скоромца, Г.Б.Федосеева, А.Я. 

Цигельника, Н.А. Яицкого, и др. 

Картотека ученых, которые дарили книги библиотеке, содержит более 300 

фамилий. Познакомьтесь с некоторыми из этих замечательных людей. 

 



Юрий Трофимович Чудновский (1843—1896) 

   

 Русский учёный-медик, клинический терапевт,  доктор медицины (1869), профессор (1876). Почётный 

член Общества русских врачей. С 1865 года обучался на Императорской медико-хирургической академии, был 

учеником профессора С. П. Боткина. С 1866 по 1869 год — младший ординатор Второго Военно-сухопутного 

госпиталя. С 1870 года на научной и педагогической работе в Императорской военно-медицинской академии: с 

1870 по 1872 год — ассистент кафедры академической терапевтической клиники, с 1872 года — приват-доцент, 

с 1876 год — профессор, с 1881 по 1895 год —заведующий кафедрой врачебной диагностики и общей терапии 

с клиникой. Завещанная институту библиотека профессора Военно-медицинской академии Юрия Трофимовича 

Чудновского   включала более 4000 книг.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B9


Николай Игнатьевич Бакст (1842 — 1904)  

 

— российский физиолог и общественный деятель. Окончил курс в Петербургском университете и был послан 

за границу для приготовления к занятию кафедры физиологии. После защиты магистерской диссертации: «О 

скорости передачи раздражений по двигательным нервам человека», в 1867 году был назначен приват-

доцентом в Петербургском университете; читал также лекции физиологии на женских медицинских курсах. 

Состоял членом ученого комитета министерства народного просвещения. Главнейшие научные работы Бакста, 

посвященные труднейшим вопросам нервной физиологии, напечатаны в записках Берлинской Академии 

Наук и в «Pfluger’s Archiv fur Physiologie» (1867—1878). На русском языке издал: «Курс физиологии органов 

чувств» (вып. 1, СПб., 1886), «О значении физиологии при изучении медицины» (СПб., 1881). Коллекция 

профессора Санкт-Петербургского университета физиолога Н.И.Бакста, подаренная библиотеке ЖМИ 

представляла издания по физиологии, биохимии и смежным наукам – около 500 изданий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


 Лев Фёдорович Змеёв (1832—1901) — 

русский медик и библиограф, приват-доцент медицинской академии. Окончил  Московский университет. В 1883 году защитил 

диссертацию на степень доктора: «Медико-топографическое описание и статистический очерк народонаселения 

Бугульминского уезда Самарской губернии» (М., 1883).Змеёвым были собраны ценные исторические материалы о 

деятельности русских врачей, опубликованы: «Словарь врачей, получивших степень доктора медицины в Императорском 

Московском университете до 1863 года» (СПб., 1885), Библиографический словарь «Русские врачи — писатели» (СПб., 1886—

1889). Змеёву принадлежит авторство книг: «Былое врачебной России» (СПб., 1890), «Русские врачебники. Исследование в 

области нашей древней врачебной письменности» (СПб., 1895) и «Чтения по врачебной истории России» (СПб., 1896).На 

основании анализа собранных им 186 древних лечебников показал, что русская медицина в XV—XVII веках по уровню 

развития не уступала современной ей европейской медицине, а сами лечебники были учебными пособиями для подготовки 

лекарей различных специальностей. Он исследовал материалы по истории аптечного дела в России и высказал предположение, 

что в XVI веке в древних русских городах в «зелейных» торговых рядах имели место продажа лекарственных трав и приём 

больных. Змеев был одним из основателей научных обществ русских врачей в Москве, Санкт-Петербурге и Пятигорске; 

являлся почётным членом ряда зарубежных медицинских обществ. Его дар библиотек ЖМИ был наиболее значительным.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1832
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://web.archive.org/web/20190414122420/https:/tvereparhia.ru/biblioteka-2/z/3872-zmeev-l-f/33725-zmeev-l-f-russkie-vrachi-pisateli-1886
https://web.archive.org/web/20180406040901/https:/tvereparhia.ru/biblioteka-2/z/3872-zmeev-l-f/33724-zmeev-l-f-russkie-vrachebniki-issledovanie-v-oblasti-nashej-drevnej-vrachebnoj-pismennosti-1895
https://web.archive.org/web/20180406040901/https:/tvereparhia.ru/biblioteka-2/z/3872-zmeev-l-f/33724-zmeev-l-f-russkie-vrachebniki-issledovanie-v-oblasti-nashej-drevnej-vrachebnoj-pismennosti-1895
https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003674302?page=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


      

  Василий  Константинович  фон  Анреп  (1852 - 1927)  

Первый директор ЖМИ  1897 –1899. Русский врач, физиолог и фармаколог, профессор медицины, вошедший в 

историю как пионер местного анестезирования.   Член III Государственной думы. По назначению министра 

народного просвещения именно он возглавил работу по составлению сметы, разработке проекта, а затем и 

строительству ЖМИ. Благодаря ему преподавательский состав пополнился талантливыми профессорами из 

Петербургского университета и Императорской военно-медицинской академии. Автор около 50 научных работ 

по физиологии, фармакологии, судебной медицине. В дар библиотеке передал более 100 книг. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_III_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0


Лев  Бернардович   Бертенсон   (1850 —  1929) 

  

русский врач-бальнеолог, доктор медицины, проф. Окончил ВМА в  СПб  в 1872 году.    Лейб-медик,  

член     императорского Медицинского    совета, различных       учёных обществ           России.  

Печатался во «Враче», «Медицинском вестнике», «Русском враче», «Горном журнале» и др. 

 360 книг передал в дар библиотеке. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1850
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Прасковья Николаевна Тарновская (дев. Козлова) (1847 -1910) 

.    

выдающийся русский врач-невропатолог и антрополог, криминолог-исследователь. Она же 

общественный деятель, активная поборница женского образования в России. Автор монографий, 

изданных в начале века в России и Франции. Ее труды высоко оценивал А. Ф. Кони. 

Написала монографию: "Женщины-убийцы" 

(СПб., 1902; антропологическое исследование, с 163рисунками и 8 антропометрическими таблицам

и). Из личной библиотеки в дар передала около 100 изданий. 

 



  

 Анто н  емёнович Будило вич (1846 — 1908) — русский филолог, славист, публицист, профессор и 

ректор Варшавского (1890—1892) и Дерптского (1892, с 1893 по 1901 Юрьевского) университетов, член-

корреспондент Петербургской академии наук. В дар библиотеке передал более100 экземпляров. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%90%D0%9D


Алекса ндр  емёнович  и н  ерг             (1870—1937) 

 

российский химик, фармацевт, педагог, профессор ЖМИ-  с сентября 1898 году приглашён на кафедру 

фармацевтической химии и фармакогнозии. С 1919 года - директор Петроградского государственного химико-

фармацевтического института (ныне  СПб государственная химико-фармацевтическая академия). С 1919 по 

1922 годы — заведующий кафедрой фармакогнозии этого института, в 1933—1934 годах — заведующий 

кафедрой фармакогнозии фармацевтического отделения Первого медицинского факультета Ленинградского 

университета.  160  книг передал в дар библиотеке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


  

Николай Илларионович Ко лов (1814—1889) — русский военный врач, в 1869—1871 годах — 

начальник Императорской медико-хирургической академии, главный военно-медицинский 

инспектор. Действительный тайный советник. Козлов последовательно занимал должности вице-директора 

медицинского департамента Министерства внутренних дел, вице-директора медицины департамента Военного 

министерства (1858 год), начальника Императорской медико-хирургической академии (1869—1871 годы) и 

главного военно-медицинского инспектора (с 1871 года). В 1872 году при его участии были открыты первые в 

России женские медицинские курсы. Состоял почётным консультантом Максимилиановской лечебницы. На 

всех поприщах Н. И. Козлов проявил себя не только как ученый, но и как энергичный, талантливый 

администратор. Будучи профессором, Козлов одним из первых ввёл гистолого-химический анализ в 

медицинскую практику. Библиотеке подарил 240 книг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1814
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


  

 

 

Николай Андреевич Мейнгард (1864_?) Доктор медицины. Действительный тайный советник. Помощник 

инспектора придворной медицинской части, консультант Максимилиановской лечебницы, почетный 

консультант Крестовоздвиженской общины Красного креста. В дар библиотеке передал около 300 книг. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Николай Викторович  оломка (1856 - 1903) - военный врач-хирург, доктор медицины (1889), 

действительный статский советник, главный врач больницы при Покровском монастыре с 1893 по 1903 год, 

одновременно, возглавлял Киевский военный госпиталь (1899 -1902). Подарил библиотеке более 200 

экземпляров. 

 



Пётр Петрович   ущинский  

 (1842 — 1907). С 1864 г. - сверхштатный помощник при профессоре судебной медицины Императорского 

Московского университета. С 1865 г. - помощник при профессоре токсикологии Императорского Московского 

университета. С 1869 г. - доцент при кафедре фармакологии Императорского Московского университета. С 

1871 г. - экстраординарный профессор по кафедре фармакологии и терапии Императорского университета св. 

Владимира (Киевский). С 1876 г. - ординарный профессор кафедры фармакологии с рецептурой и учением о 

минеральных водах Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии. С 1889 г. - правительственный 

комиссар Кавказских Минеральных Вод.  100 книг из личной библиотеки передал в дар.  

 



 

 



 

 

 



 

  

Юлия Марковна  ефтер  (1888  —1970) — советский биохимик, доктор медицины, профессор, 

заведующая кафедрой биохимии 1-го Ленинградского медицинского института (1931—1964). Училась 

на медицинском факультете Московского университета. После введения правительством запрета на обучение 

женщин в вузах завершила высшее образование в Мюнхенском университете, в 1911 году получила звание 

 доктора медицины. Награждена орденами Ленина и «Знак Почёта», медалью «За оборону Ленинграда». 

Передала в дар личную библиотеку.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98._%D0%9F._%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB


   

 Цигельник А рам Яковлевич (1892 - 1973)  

фтизиатр,   доктор мед. наук. Выпускник  медицинского факультета Юрьевского университета (1917), работал в 

инфекционных больницах, затем служил в Красной Армии (1919-20). Ассистент в Государственном институте 

медицинских знаний (1924), научный сотрудник Ленинградского НИИ туберкулеза (1925-27). Первый 

заведующий кафедрой легочного туберкулеза 1-го Ленинградского мед. института (ныне - Санкт-

Петербургский мед. университет им. И. Павлова), профессор (1941-71). Один из организаторов научного 

общества фтизиатров Ленинграда. Занимался вопросами лечения туберкулеза, саркоидоза, бронхоэктатической 

болезни. Подарил библиотеке более 100 книг. 



  

Владимир Андреевич Алма ов (1931 — 2001) — 

 кардиолог, доктор медицинских наук (1966), профессор, академик РАМН (1995). Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (1998). С 1972 года — заведующий кафедрой 1-го Ленинградского медицинского 

института; с 1978 года — главный кардиолог города; с 1980 года — директор НИИ кардиологии Минздрава 

СССР (Санкт-Петербург), председатель Кардиологического общества Санкт-Петербурга им. Г. Ф. Ланга. 

В. А. Алмазов заложил основу кардиологической научной школы, ставшей базой для создания в 1980 году 

Научно-исследовательского института кардиологии Минздрава СССР. В. А. Алмазов опубликовал более 300 

научных трудов, в том числе 25 монографий и учебников по медицине — проблемам артериальной 

гипертензии и ишемической болезни сердца. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

  

Алексей Николаевич Кокосов (1930 – 2017)  

доктор медицинских наук, профессор, Член-корреспондент Российской Академии Естествознания. 

С 1969 года профессиональная деятельность связана с НИИ пульмонологии МЗ ССР в качестве руководителя 

терапевтической клиники. С 200 года – главный научный сотрудник отдела хронической обструктивной 

патологии легких. Принимал участие в разработке ключевых вопросов пульмонологии и специализированной 

пульмонологической службы. Является автором более 350 научных работ и 20 монографий. 

http://www.rae.ru/


  

 ле  Борисович Федосеев (1930 - 2019) — 

 советский и российский пульмонолог и аллерголог, один из создателей отечественной научной школы 

пульмонологов и аллергологов, член-корреспондент РАМН (1999), член-корреспондент РАН (2014). В 1954 

году — окончил 1-й Ленинградский медицинский институт имени академика И. П. Павлова, где в дальнейшем 

и работал. С 1975 по 2007 годы — заведующий кафедрой госпитальной терапии, с 1973 по 2003 годы — 

заместитель директора по научной работе ВНИИ пульмонологии МЗ СССР. Автор, соавтор и титульный 

редактор 18 монографий, редактор и автор 4 сборников научных трудов, автор и соавтор более 400 статей и 7 

изобретений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98._%D0%9F._%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0


  

 Валерий Александрович Воинов (1938-2021)  

д.м.н., профессор. Принимал активное участие в разработке первых в стране микрофильтров крови и 

плазмофильтров. В 2009 году был удостоен звания Лауреата премии Правительства РФ в области науки и 

техники. В 1990 году В.А. Воинов организовал и возглавил отделение экстракорпоральных методов лечения 

клиники пульмонологии СПбГМУ. В.А. Воинов являлся членом Московского общества гемафереза и Санкт-

Петербургской ассоциации специалистов эфферентной терапии, заместителем редактора журнала 

«Эфферентная и физико-химическая медицина». Автор более 400 научных работ, монографий, учебно-

методических пособий для врачей. Валерий Александрович активно занимался продвижением новых 

отечественных технологий, обучал специалистов России, стран Европы и Азии. Был награжден медалями «За 

воинскую доблесть», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «300-летие Санкт-Петербурга», «За 

практический вклад в укрепление здоровья нации» (почетная медаль РАЕН), знаком «Отличник 

здравоохранения». 



   
Николай Антонович Яицкий  

Врач-хирург, крупный специалист-проктолог. Академик РАН, председатель проблемной комиссии «Новые 

хирургические технологии» Северо-Западного отделения РАМН, член президиума Совета Ректоров ВУЗов 

Санкт-Петербурга, почетный член хирургического общества им.Н.И.Пирогова, член международного 

хирургического общества, член президиума Всероссийского научного Совета по колопроктологии, президент 

Санкт-Петербургского отделения Российской медицинской ассоциации. С 2008 года президент СПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова. С 1968 года работает в Первом Ленинградском медицинском институте — Санкт-

Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова ассистентом, доцентом, 

профессором, заведующим кафедрой госпитальной хирургии. В 1988—2008 — ректор вуза.   Почетный доктор 

Университета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008


  
Александр Анисимович  коромец   
Невролог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ. 

Основные работы — в сфере сосудистых заболеваний нервной системы. В 1975 году был избран заведующим и 

организовал кафедру неврологии и нейрохирургии в 1-м ЛМИ имени академика И. П. Павлова. В том же году 

был назначен главным неврологом Ленинграда.  В Санкт-Петербурге с его участием были организованы 

первые нейрососудистые центры для лечения пациентов с острыми мозговыми инсультами. Указом Президента 

РФ за № 215 от 18 мая 2017 года награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


  
Анатолий  еменович  имаходский  
педиатр, доктор мед. наук. Заведующий кафедрой детских болезней с курсом неонатологии ГБОУ ВПО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова», 

главный внештатный специалист-педиатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга , член исполкома 

«Союза педиатров России», член рабочей группы Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по вопросам охраны здоровья детей.  

 
 

 

 



   

Евгений Львович Поляков —кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института 

физиологии им. И.П. Павлова РАН.  Автор более 160 публикаций, в т.ч. 33 монографий и учебников. 

 

 

 



  

Андрей Викторович Акулович 

 Профессор кафедры ортопедической стоматологии РУДН. Выпускник СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

доцент кафедры терапевтической стоматологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова c 2011 по 2016 гг. Почетный 

профессор Тверской медицинской академии. Основатель и врач-эксперт стоматологической клиники 

«Дентикюр», Санкт-Петербург. Основатель Russian Dental Volunteer Organization (организовал и провел 

волонтерские туры стоматологов в Непал (2012), Тибет (2012), Камбоджу (2013, 2014), Шри-Ланку (2014, 

2016), Бирму (2017 г.), Алтай (2018 г.)). В 2015 г. награжден российским орденом «За заслуги перед 

стоматологией» II cтепени. Научный и клинический консультант компаний Philips, Beyond, Ultradent, DMG, 

Shofu, Shutz Dental, Rigel, Ribbond, Dentapreg Автор около 200 публикаций в российской и зарубежной 

стоматологической периодике, в том числе около 30 - в изданиях ВАК РФ. Соавтор учебника для 

стоматологических ВУЗов «Заболевания пародонта» и ряда методических пособий и монографий. 



  

Евгений Владимирович Шляхто — генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН, президент Российского 

кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по Северо-

Западному, Южному, Северо-Кавказскому, Приволжскому федеральным округам, главный внештатный 

специалист-кардиолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, Почетный гражданин Санкт-Петербурга. С 1994 по 2001 год занимал должность 

проректора по научной работе Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени 

академика И. П. Павлова.С 1997 по 2021 год являлся заведующим кафедрой факультетской терапии 

университета. 

 



  
  ергей  Федорович  Багненко  Хирург, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор. 

Направления научных исследований и практической деятельности: хирургия повреждений, абдоминальная и 

трансплантационная хирургия, заболевания печени, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, вопросы онкологии.  

С 2012 года академик С.Ф. Багненко возглавляет Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. За период его руководства в 

Университете созданы несколько кафедр, ряд научных институтов, активно развивается материально-техническая база. 

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу с 2003 

года, председатель проблемной комиссии «Сочетанная травма» Научного совета РАН по проблемам скорой помощи, член 

проблемной комиссии РАМН «Экстремальные и терминальные состояния». С 1998 года возглавляет Городской 

координационный совет по скорой помощи и является членом Совета по трансплантологии. При его непосредственном участии 

разработана и внедрена Подпрограмма развития скорой и экстренной медицинской помощи в Российской Федерации до 2020 

года. 

В настоящее время является вице-президентом общероссийской общественной организации «Российское медицинское 

общество» и Президентом ОБОО «Скорой медицинской помощи». Заместитель главного редактора журнала «Скорая 

медицинская помощь», также входит в состав редакционных коллегий журналов «Вестник хирургии им. И.И. Грекова» и 

«Анналы хирургической гепатологии». Автор 500 научных работ, 14 монографий, 10 патентов на изобретение, открытия. 

Эксперт Высшей аттестационной комиссии по хирургии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

