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ВИШНЕВСКИЙ 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ                                                     
1874 - 1948

АКАДЕМИК АМН СССР (1946) 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РСФСР (1934)

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ (1903), ПРОФЕССОР

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ ХИРУРГ

СОЗДАТЕЛЬ ЗНАМЕНИТОЙ ЛЕЧЕБНОЙ МАЗИ

ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ (1942) 

СОЗДАТЕЛЬ ШКОЛЫ ХИРУРГОВ

ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР

К 150-летнему юбилею со дня рождения



Александр Васильевич Вишневский родился 23 августа
(4 сентября) 1874 года в Дагестане в селе Новоалександровка. Он
рос и воспитывался в семье военнослужащего штабс-капитана
дагестанского пехотного полка Василия Васильевича Вишневского
и дочери священника в строгости и военной дисциплине,
выработав чувство ответственности и вместе с тем внимательность
и сердечность в отношении к людям.

В 1899 году А. В. Вишневский с отличием окончил медицинский
факультет Императорского Казанского университет, ныне
Казанский федеральный университет.

К 150-летнему юбилею со дня рождения А.В. Вишневского



Вишневский А. В., работая в Казанском университете
занимал должности от консультанта-хирурга до заведующего
кафедрой госпитальной хирургии, оперировал в земских
больницах, преподавал на кафедрах нормальной и
топографической анатомии, читал курс лекций по оперативной
хирургии, работал в микробиологической лаборатории.

В 1903 году, под руководством профессора Николая
Александровича Миславского защитил докторскую
диссертацию по физиологии:

Вишневский А. В. К вопросу о периферической иннервации прямой
кишки : (Крит. - эксперим. исслед.) / А. В. Вишневский ; [Из Физиол.
лаб. Имп. Казан. ун-та]. - Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1903. - 159
с. (Фонд ЦНМБ).

Императорский Казанский                 
университет.   

К 150-летнему юбилею со дня рождения А.В. Вишневского



Александр Васильевич – создатель легендарной мази
«Вишневского», разработал новые методы обезболивания и
лечения гнойных ран в хирургии, автор «Триады Вишневского» -
метода местной анестезии, новокаиновых блокад, масляно-
бальзамических повязок.

Первое сообщение о своем методе анестезии А. В. Вишневский
сделал в 1925 году и назвал его «тугой ползучий инфильтрат». В
1932 г. издана монография:

Местное обезболивание по методу ползучего инфильтрата / А. В.
Вишневский. – Казань : Татиздат, 1932. - 249 с. (фонд ЦНМБ).

Этот метод стал эпохой в развитии советской хирургии, особенно
военно-полевой. Во время Великой Отечественной войны этот метод
лечения ран и переломов помог сохранить множество жизней, и эта
методика актуальна и сегодня.

К 150-летнему юбилею со дня рождения А. В. Вишневского 



В 1934 году Александр Васильевич переехал в Москву, где
заведовал 2-й кафедрой хирургии ЦИУВ (1934-1947),
располагающейся на базе Московского областного
клинического института МОКИ (Старо-Екатерининская
больница).

В период работы на 2-ой кафедре хирургии Центрального
института усовершенствования врачей он совмещал
научную, преподавательскую и практическую
деятельность.

За разработки и внедрение новокаиновых блокад,
масляно-бальзамических повязок и внедрение «ползучего
инфильтрата» профессор Вишневский стал Лауреатом
Государственной премии (1942), награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1943), орденом Ленина
(1944).

Старо-Екатерининская больница. 1775 
Московский Областной Клинический                   

институт. (МОКИ).1931 

К 150-летнему юбилею со дня рождения А. В. Вишневского 



Профессор, доктор медицины Александр Васильевич
одновременно с заведованием 2-й кафедры хирургии ЦИУВ
возглавлял хирургическую клинику Всесоюзного института
экспериментальной медицины им. А. М. Горького,
располагающуюся в здании богадельни им. Павла
Михайловича Третьякова (1832 - 1898).

В период ВОВ на базе хирургической клиники, руководимой
Вишневским, работал военный госпиталь.
В 1944 г. Институт экспериментальной и клинической
хирургии вошел в состав Академии медицинских наук СССР,
и директором института назначен академик А. В.
Вишневский, и в 1948 г. Институту присвоено имя Александра
Васильевича Вишневского.Богадельня П. М. Третьякова, ул. Большая

Серпуховская, 27.

НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского 
Минздрава России , ул. Большая 
Серпуховская, 27

К 150-летнему юбилею со дня рождения А. В. Вишневского 



К 150-летнему юбилею со дня рождения А.В. Вишневского 

Наряду с Н. Н. Бурденко и В. И. Разумовским, А. В. 
Вишневский является основоположником отечественной 
нейрохирургии. Он был блестящим хирургом-клиницистом, 
создателем научной школы хирургии. Профессор 
Вишневский внес огромный вклад во многие направления 
отечественной хирургии – мозга, органов брюшной и грудной 
полости, моче- и желчевыводящих путей, в борьбу с шоком. 
Школа хирургии доктора медицины, Александра 
Васильевича оказала огромное влияние на лечение ран, 
повреждений костей и суставов. 

Но наибольшую известность получил его метод местной анестезии. Многие операции под
местной анестезией Вишневский выполнил первым в мире. К середине 30-х было сделано
большое число операций в разных клиниках под анестезией и методом «ползучим
инфильтратом».



.

Признанием заслуг академика, профессора А. В. Вишневского стали
достижения его учеников, которые вместе стояли у истоков новых
направлений отечественной хирургии. Из его школы вышло 18 профессоров.
Некоторые из них создали свои собственные научные школы – профессора А.
Г. Гильман, Б. К. Осипов, А. Н. Рыжих и другие.
Все научно-педагогические коллективы, которыми в свое время руководил А.
В. Вишневский возглавили его ученики.
Так заведующими хирургических кафедр в Казани стали профессора,
последователи хирургической школы Вишневского - И. Ф. Харитонов, С. М.
Алексеев, Н. В. Соколов; Кафедру хирургии ЦИУВ – возглавил доктор
медицинских наук, профессор Б. К. Осипов; А. А. Вишневский, сын Александра
Васильевича, будущий академик, стал руководителем Института хирургии
АМН СССР
(ФБГУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России).

К 150-летнему юбилею со дня рождения А.В. Вишневского 



ЛУРИЯ                                                                    

РОМАН АЛЬБЕРТОВИЧ                                               

1874 - 1944 

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ И СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ, 

ТЕРАПЕВТ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РСФСР (1935)

ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ (1902), ПРОФЕССОР (1922) 

СОЗДАТЕЛЬ ШКОЛЫ ТЕРАПЕВТОВ

ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР

К 150-летнему юбилею со дня рождения



Лурия Роман Альбертович родился в Брест-Литовске Гродненской губернии в семье учителя 16
(29) мая 1874 года. Успешно окончив гимназию, поступил в 1892 г. на медицинский факультет
Казанского университета, получив диплом с отличием.

Молодой врач изучает патологическую анатомию, проводит экспериментальные исследования
в физиологической лаборатории крупнейшего физиолога профессора Н. А. Миславского. Итогом
работы стала защита диссертации в 1902 году:

Лурия Р. А. О роли чувствительных нервов диафрагмы в иннервации дыхания / Р. А. Лурия; из
Физиологической лаборатории Казанского университета. - Казань: тип. Д. М. Гран, 1902. – 148
с. (Фонд ЦНМБ).

К 150-летнему юбилею со дня рождения Р. А. Лурии
Лурия Роман Альбертович — видный ученый, организатор отечественной системы 
постдипломного образования врачей, внёсший значительный вклад в развитие отечественной 
клиники внутренних болезней первой половины ХХ века.  



Организаторские способности Р. А. Лурии в 20-е годы ХХ
в. помогают в организации 30 лечебных и
профилактических учреждений в Казани.

5 сентября 1920 г. Р. А. Лурия стал первым директором
Казанского клинического института (1920—1930). Он
также возглавил одну из первых кафедр, открытых в
1920 году - кафедру внутренних болезней, впоследствии
переименованную в кафедру терапии.

За короткий срок Казанский ГИДУВ завоевал
заслуженный авторитет. Был создан научный и учебно-
педагогический коллектив, в который вошли
известнейшие профессора С.С. Зимницкий, А. Ф.
Самойлов, Н. К. Горяев, Е. М. Лепский, М. О. Фридланд и
другие.

Роман Лурия с врачами ГИДУВа. Казань.1925.               (Фонд 
музея КГМА- филиала РМАНПО)

К 150-летнему юбилею со дня рождения
Роман Лурия первый директор Казанского клинического института, с 1923 года 

Государственный институт для усовершенствования врачей им. В. И. Ленина (ГИДУВ).  



Роман Альбертович вел огромную организационную,
лечебную, научную и педагогическую работу. Он много
времени уделял организации института, открытию новых
клиник, работал в госпитале и не оставлял большую частную
практику.

В 1930 г. Р. А. Лурия переезжает в Москву, где становится
одним из организаторов и заместителем директора по
научно-учебной работе Центрального института
усовершенствования врачей, создает новую
терапевтическую клинику.

С 1931 года Лурия возглавил первую терапевтическую
кафедру ЦИУв, открытую на базе Московского областного
клинического института (МОКИ) (в прошлом — Старо-
Екатерининская больница). На кафедре работали
ассистенты: Б. Е. Вотчал, Ф.Р. Бородулин, В. И. Рахман, И. М.
Клинковштейн и аспиранты.

Старо-Екатерининская больница. Москва. (МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского).

К 150-летнему юбилею со дня рождения



«В сентябре 1932 года Лурия перевел свою терапевтическую кафедру в первый корпус Боткинской больницы. В
том же первом корпусе в 1935 году была образована еще одна — 1-я терапевтическая кафедра, которой
руководил М. С. Вовси…»

Из книги: В. Н. Петров. История Московской городской больницы имени С. П. Боткина. 1910-1965. – Москва,
2023. – С.185-186.

В течение почти 15 лет, Роман Альбертович Лурия возглавлял первую терапевтическую кафедру. С мая 1936 года
на основании приказа № 41 от 10.05.1936 г. в ЦИУВ профессор Р.А. Лурия назначен деканом, впервые
созданного Терапевтического факультета.

Московская городская больница им. С. П. Боткина.1937.

К 150-летнему юбилею со дня рождения



Крупный ученый, создатель школы терапевтов, автор более 150
научных работ. Его можно считать одним из основоположников
гастроэнтерологии и клинической маляриологии в СССР.

Руководство «Болезни пищевода и желудка» (1933) переиздавалась не
только в нашей стране, но в Англии, Испании и Японии. Она стала
настольной книгой врача-терапевта. Он был одним из первых
терапевтов, который в содружестве с А. В. Вишневским разработал
показания к своевременному хирургическому лечению абсцессов
легких.

Р. А. Лурия был членом редколлегии журналов «Казанский
медицинский журнал», «Врачебное дело», «Терапевтический архив»,
основателем и ответственным редактором журнала «Советская
медицина» (органа Наркомата здравоохранения СССР).

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Лурия Р. А. Болезни пищевода и желудка: монография / проф. Р. А. Лурия. - 2-е изд., доп. - Москва; 
Ленинград: Гос. изд-во биологической и медицинской литературы, 1935. - 432 с. 

К 150-летнему юбилею со дня рождения



Лурия Р.А. Внутренняя картина болезни и иатрогенные заболевания: монография / заслуж. 
деятель науки, проф. Р. А. Лурия. – Изд. 4-е. - Москва: Медицина, 1977. – 112 с.

К 150-летнему юбилею со дня рождения

Писал о задачах терапевта:
«во-первых, никогда не останавливаться и следить за поступательным
движением науки; во-вторых изучать больного всегда как единую
«психо-физическую единицу», всего больного целиком, мыслить
синтетически, подчиняя этому всю сумму разнообразных лабораторных и
инструментальных данных…; в-пятых, всегда помнить, что врач должен
быть и психологом, вникать во «внутреннюю картину болезни» и во всех
стадиях страдания влиять на эмоциональную и интеллектуальную сферу
больного…»

Лурия предложил термин «внутренняя картина болезни» в 1935 году.
Данная работа не утратила своей значимости в современном мире.

Р. А. Лурия уделял огромное внимание делу усовершенствования врачей, решению вопроса о 
систематическом повышении квалификации практического врача. 



СЕМАШКО                                                           

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ                                                     
1874 - 1949

АКАДЕМИК АМН СССР (1944) АПН РСФСР (1945)

ПЕРВЫЙ НАРОДНЫЙ КОМИССАР                           
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РСФСР (1944)

ДОКТОР НАУК (1934), ПРОФЕССОР (1935)                                                                                                                  
ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ               

ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  ШКОЛЫ 

ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР

К 150-летнему юбилею со дня рождения



Николай Александрович Семашко родился в селе Ливенское Елецкого уезда Орловской губернии 20 (8)  
сентября 1874 года в семье учителя. В 1891 году окончил Елецкую мужскую гимназию, где он учился 
вместе с будущим известным писателем М. М. Пришвиным. Поступил на медицинский факультет 
Московского университета и занимался у самых знаменитых профессоров того времени, создателей 
передовых научных школ: терапевта Г. А. Захарьина, психиатра С. С. Корсакова, физиолога И. М. 
Сеченова, гигиениста Ф. Ф. Эрисмана, хирурга Н. В. Склифосовского, педиатра Н. Ф. Филатова.

«Мне выпало счастье слушать Ф.Ф. Эрисмана, содержание его лекций так интересно, что мы, 
сгрудившись на первых партах, старались не пропускать ни слова; аудитория была полна 
слушателей»,– вспоминает Н.А. Семашко.

Однако юный студент в университетских стенах увлекся не только наукой, но и политикой, учитывая в 
то время настроения значительной части общества. Среди его знакомых оказались и активисты 
грядущей революции — Вацлав Воровский и Владимир Бонч-Бруевич. К тому же родственником по 
материнской линии Семашко был Георгий Плеханов, в конце XIX века уже признанный лидер первых 
социал-демократов.

Николай Александрович Семашко - создатель государственной 
системы здравоохранения. 



Он проводил с крестьянами беседы, читал им лекции, разъясняя не только 
особенности инфекционных болезней, но и меры их предупреждения. 

«Профилактика начинается и кончается санитарным просвещением», –
говорил Н.А. Семашко.

Трудовой и профессиональный путь Н. А. Семашко как земского врача, 
специалиста в области медико-санитарного дела, санитарного просвещения 
начался в Самарской губернии, куда он был командирован на борьбу с 
эпидемиями.
Вспоминая годы работы в Новоузенском уезде Николай Александрович писал:

«Я был и жнец, и в дуду игрец, и терапевт, и хирург, и акушер, и педиатр —
все…».

К 150-летнему юбилею со дня рождения Н.А. Семашко

Семашко Н.А.: «Здоровье – это самое ценное, что есть у человека».



В июле 1918 года декретом СНК РСФСР был создан Народный комиссариат здравоохранения.
Семашко Н. А. назначается народным комиссаром здравоохранения. Он возглавлял Наркомздрав
РСФСР с 1918 по 1930 годы. Это был первый в мире самостоятельный центральный орган, ведающий
всем медицинским и санитарным делом страны.

Семашко Н. А. - Народный комиссар здравоохранения  

Пичугин Н.А. Портрет Н.А. Семашко. 1930-е г.



Николай Александрович Семашко — врач, заложивший основы системы доступной,
качественной и бесплатной медицинской помощи населению.

Организатор 
здравоохранения ввел обязательную диспансеризацию как в школах, вузах, так и на 
заводах и фабриках. Отвел приоритет физкультуре, особенно для работников на 
производстве. Создал с нуля санаторно-курортную медицину и развивал охрану 
материнства и детства, здоровья матери и ребенка, боролся с туберкулезом. Уделял 
особое внимание расширению сети научно-исследовательских институтов и 
подготовке квалифицированных медицинских сотрудников.
Многочисленные реформы привели к появлению «системы Семашко» —
революционного подхода к медицине. Изменения произошли во всех сферах
медицины, что позволило ей выйти на новый уровень.

Деятельность
комиссара, профессора Н. А. Семашко была признана на научном и государственном
уровне: он награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени,
многими медалями.

К 150-летнему юбилею со дня рождения Н. А. Семашко 
Принципы, заложенные народным комиссаром здравоохранения Н. А. Семашко,
и сейчас играют ключевую роль в системе здравоохранения.



Более 30 лет своей жизни Н. А. Семашко посвятил преподавательской работе. Он заведовал кафедрой
социальной гигиены (кафедра организации здравоохранения) Первого Московского медицинского
института. Во всех анкетах на вопрос об основной профессии он неизменно отвечал – «преподаватель». Н.
А. Семашко привлекал к преподаванию социальной гигиены крупных деятелей здравоохранения – А. Н.
Сысина, который читал лекции по санитарной статистике, жилищному вопросу, организации
здравоохранения, борьбе с инфекционными болезнями, А. В. Молькова, преподававшего социальные
проблемы воспитания, санитарного просвещения.

В 1922 году по инициативе и непосредственном участии Н. 
А. Семашко была создана первая кафедра социальной 
гигиены в Московском университете (далее с 1930 г. 
Первый Московский медицинский институт), которую он 
возглавлял на протяжении 27 лет.

20 февраля 1922 года - Н. А. Семашко прочел студентам 
Медицинского факультета в Московском университете первую 
лекцию на тему: 
«Социальная гигиена, ее предмет, метод и значение».

К 150-летнему юбилею со дня рождения Н. А. Семашко 



Семашко принимал активное участие в создании Академии медицинских наук СССР. 
Инициатор создания Центральной медицинской библиотеки  (1918), Дома учёных (1922) в Москве. 
На протяжении десяти с лишним лет Семашко занимался созданием Большой медицинской энциклопедии, 
будучи её главным редактором. С 1928 по 1936 год вышло 35 томов БМЭ, содержавших около 8,5 тысяч 
авторских листов. 
Первый председатель Высшего совета по делам физической культуры и спорта (с 1923). Председатель 
Всесоюзного гигиенического общества (1940—1949). 

К 150-летнему юбилею со дня рождения Н. А. Семашко 
Нет ни одной отрасли здравоохранения, в развитие которой доктор   
медицины, профессор Н. А. Семашко не внес бы свой вклад.

АМН СССР. 1944                                  Дом ученых АН СССР. 1922                    ГЦНМБ.1919. (правое крыло)



Николай Александрович Семашко был удивительно многогранным человеком. Многолетняя дружба
связывала Семашко с М. Горьким, создателями МХАТа К. Станиславским и В. Немировичем-Данченко,
корифеями русской сцены В. Качаловым, М. Ермоловой, А. Неждановой, Л. Собиновым и др.

К 150-летнему юбилею со дня рождения Н.А. Семашко

Академик АМН СССР Н. А. Семашко был не только практикующим врачом и организатором 
здравоохранения, но и талантливым писателем и публицистом. Он опубликовал более 400 научных работ 
и статей по медицине и здравоохранению, а также несколько книг. 

Издания из фонда научной библиотеки РМАНПО
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