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В декабре 2018 г. исполняется 220 лет со дня 
основания в Санкт-Петербурге Военно-меди-
цинской академии. Одно из старейших учеб-
ных заведений России, академия всегда была 
и остается эталонным учебным, научным и 
лечебным учреждением, благотворно влияю-
щим на развитие медицинской науки и подго-
товку медицинских кадров. История создания 
академии связана с именем Петра Великого. 
Присутствуя при закладке в 1715 г. на Выборг-
ской стороне новой столицы Адмиралтей-
ского (морского) госпиталя, он сказал: «Здесь 
всякий изнеможенный служивый найдет себе 
помощь и упокоение, которого ему доселе не 
было; дай только Бог, чтобы никогда многие 
не имели нужды сюда быть привозимы».

Официальным днем учреждения академии 
считается 18 (29) декабря 1798 г., когда импе-
ратором Павлом I был подписан именной указ 
«обустроении... при главных госпиталях осо-
бого здания для врачебного училища и учебных 
театров». С первых лет своего существования 
академия находится под патронажем высших 
лиц Российского государства. В ее стенах не-
однократно бывают министры и члены Сена-
та, особы царствующей династии. Император 
Александр посещает академию в 1806 г. при 
открытии терапевтической клиники и объяв-
ляет президенту «волю свою принять звание 
Почетного члена Академии».

Утвержденным Александром I в июле 1808 г. 
Уставом Медико-хирургическая академия 
возводится в ранг «первых ученых заведений 
Империи» и получает титул «Императорская», 
что закрепляет за ней большие права и преи-
мущества по сравнению с медицинскими фа-
культетами университетов. На нее возлага-
ются обязанности по развитию медицинской 
науки. Подобно Императорской Российской 
академии наук, Медико-хирургическая ака-
демия получает право избирать почетных 
членов и почетных корреспондентов, при-
сваивать звание академика заслуженным 
профессорам академии. В стенах академии 
осуществляется подготовка военных врачей, 
и фактически до конца ХIХ века она является 
основным центром подготовки врачебных и 

научных кадров для здравоохранения России. 
В XIX веке наряду с обучением студентов меди-
цинским наукам академия готовит ветеринар-
ных врачей и фармацевтов. Учредив в 1872 г. 
«особый медицинский курс» для образования 
ученых акушерок, академия стала инициа-
тором становления женского медицинского 
образования, которого в то время не было не 
только в нашей стране, но и в большинстве 
государств Европы. Приоритетным вкладом в 
развитие отечественной медицины является 
постепенное формирование в академии само-
бытной системы клинического образования, 
характеризовавшейся, в частности, воспита-
нием врача у постели больного [1. 2 ]. 

Славу академии как одного из лучших учеб-
ных и научных заведений создавали ее выпуск-
ники, профессора и преподаватели, среди кото-
рых многие являлись выдающимися учеными и 
педагогами, основателями знаменитых научных, 
научно-педагогических и клинических школ в 
различных областях естествознания и медици-
ны. Выдающийся русский физик академик В.В. 
Петров, последователь и прямой продолжатель 
идей М.В. Ломоносова, основал на рубеже XVIII-
XIX веков биофизическую научную школу, от-
крыл превращение электрической энергии в 
световую, подарил людям электрический свет. 
Большое значение для науки имели его исследо-
вания по электрическим процессам в организме 
животных и биолюминесценции. Базисом оте-
чественных физиологических и нейрофизиоло-
гических академических школ стал широко из-
вестный труд основоположника отечественной 
физиологии И.М. Сеченова «Рефлексы головного 
мозга» (1863), в котором впервые регуляция фи-
зиологических функций организма объяснилась 
рефлекторной теорией. Это открытие было раз-
вито «старейшиной физиологов мира» лауреатом 
Нобелевской премии И.П. Павловым, который 
своими классическими исследованиями в обла-
сти физиологии пищеварения, кровообращения 
и высшей нервной деятельности совершил пе-
реворот в физиологии, внес величайший вклад 
в отечественную и мировую науку разработкой 
учения о6 условных рефлексах, анализаторах, 
двух сигнальных системах. Академик В.М. Бехте-
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рев открыл проводящие пути спинного мозга и 
ядра головного мозга, центры движения и секре-
ции внутренних органов в коре головного мозга, 
разработал новые методы лечения психопатий и 
циркулярного психоза. 

Академик Л.А. Орбели стал основополож-
ником новых научных направлений — эволю-
ционной физиологии, физиологии военного 
труда и др. Профессор химии Н.Н. Зинин стал 
основателем русской химической школы, а 
его ученик профессор А.П. Бородин снискал 
всеобщее уважение не только как блестящий 
лектор и педагог, но и как выдающийся уче-
ный-химик и композитор, автор оперы «Князь 
Игорь». Большое значение для отечественной 
и мировой науки, развития экономики Рос-
сии имеет изобретение академиком АН СССР 
С.В. Лебедевым искусственного каучука. Об-
щепризнан вклад воспитанников академии 
в культурное наследие России. Так, член-кор-
респондент Российской академии наук (1909) 
Н.А. Холодковский был поэтом, известным пе-
реводчиком произведений Байрона, Геббеля, 
Гейне, Мильтона, Шекспира и других класси-
ков мировой литературы. За перевод «Фауста» 
Гете, признанный Российской академией наук 
лучшим, Н.А. Холодковскому в 1917 г. присуж-
дена полная премия имени А.С. Пушкина. Ака-
демик Военно-медицинской академии Н.Г. Его-
ров первым в России получил рентгеновские 
снимки (1896). Профессор А.Б. Вериго выпол-
нил в интересах обороноспособности страны 
уникальные исследования влияния космиче-
ских лучей на человека в стратосфере и мор-
ских глубинах. Великий русский хирург Н.И. 
Пирогов ознаменовал целую эпоху в развитии 
медицинской науки и медицинского образова-
ния в России. Он разработал научные основы 
военно-полевой хирургии и организацион-
ные вопросы военной медицины, реформиро-
вал подготовку врачей в академии и в стране, 
применил впервые в мире эфирный наркоз на 
поле боя, гипсовую повязку, привлек женщин 
к уходу за ранеными на театре военных дей-
ствий. Именно разработка и внедрение Н.И. 
Пироговым методов общей анестезии и топо-
графической анатомии, основ системы этап-
ной помощи ранеными больным знаменовали 
формирование в 54-х годах прошлого века хи-
рургической школы академии[3].

Ученые академии Н.И. Пирогов и В.А. Оп-
пель положили начало системному изучению 
шока и терминальных состояний организма, 
лечению тяжелой боевой и сочетанной трав-
мы, неотложных хирургических состояний. 
Основатель научной школы военных гине-
кологов К.М. Фигурнов возглавил исследо-

вания влияния ионизирующих излучений и 
ядовитых веществ на организм беременных 
женщин. Академик АМН СССР П.А. Куприянов 
издал 10-томный «Атлас огнестрельных ра-
нений», первым в стране применил глубокую 
гипотермию и под ее защитой вскрыл полости 
сердца. Академик АМН СССР А. П.Колесов од-
ним из первых произвел операции по поводу 
аневризмы сердца, дуги аорты и недостаточ-
ности митрального клапана. Основателями 
терапевтических школ являются профессор 
С.П. Боткин, разработавший основы физиоло-
гического направления в клинической меди-
цине, академик АМН СССР Г.Ф. Ланг (выпуск-
ник ВМА), создавший признанное во всем 
мире учение о гипертонической болезни как о 
патологии, связанной с нарушением корковой 
и подкорковой регуляции сосудистого тонуса, 
академик АМН СССР (РАМН) Ф.И. Комаров, раз-
решивший проблему нарушений биоритмов 
физиологических функций у больных.Широко 
известны научные школы военно-медицин-
ских паразитологов и инфекционистов, осно-
ванные академиком АН АМН СССР Е.Н . Павлов-
ским. «Отцом» военной оториноларингологии 
по праву считается академик АМН СССР В.И. 
Воячек. Именно при нем начали преподавать-
ся вопросы военно-врачебной экспертизы и 
профессионального отбора летчиков. Миро-
вое признание получили разработки специ-
альных методов вестибулярной тренировки 
летчиков и космонавтов [4].

Академии принадлежит заслуга в выпуске 
первого русского медицинского научного изда-
ния «Всеобщего журнала врачебной науки» (1811, 
1813, 1814), «Журнала врачебных и естествен-
ных наук» (1840–1842) на русском, французском 
и немецком языках, «Записок по части врачебных 
наук» (1843–1849), по свидетельству современ-
ников, лучшего медицинского журнала своего 
времени. В 1900–1917 гг. академией издавались 
«Известия Императорской Военно-медицинской 
академии», в 1930–1933 гг. — «Военно-меди-
цинский журнал». Особо должна быть отмече-
на работа сотрудников академии по созданию 
35-томного «Опыта советской медицины в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1949–
1955), 6-томного «Энциклопедического словаря 
военной медицины» (1946–1950) и 2-томного 
труда «Медицинское обеспечение Советской Ар-
мии в операциях Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» (1991, 1993).

К основным направлениям деятельности 
сотрудников академии относится разработ-
ка актуальных проблем медицинской науки: 
патологии и терапии сердечно-сосудистой 
системы, профессиональной патологии дыха-
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тельных путей, язвенной болезни; способов 
профилактики и терапии различных отрав-
лений, комплексного лечения острой лучевой 
болезни, совершенствования средств иммуно-
профилактики инфекционных болезней, экс-
тренной профилактики и этиотропного лече-
ния поражений бактериальными средствами; 
лечения минно-взрывных и других ранений 
с повреждением головного мозга; повыше-
ния эффективности гемотрансфузионной те-
рапии и профилактики посттрансфузионных 
осложнений в военных госпиталях; изучения 
влияния факторов обитаемости образцов во-
енной техники на работо- и боеспособность 
личного состава войск; обоснования рацио-
нального лечебного и диетического питания 
военнослужащих; критериев индивидуальной 
устойчивости организма к гипер- и гипоксии 
и другим факторам обитаемости объектов во-
енной техники и вооружения; оценка и про-
гнозирование функциональных состояний, 
работоспособности и профессиональной на-
дежности летчиков и космонавтов при поле-
тах на новой и перспективной авиационной и 
космической технике; совершенствование ор-
ганизации медицинского обеспечения видов 
Вооруженных Сил в условиях военной рефор-
мы. За последние 50 лет в академии велись 
подготовка врачей и научно-педагогического 
состава для здравоохранения более 35 стран 
Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, 
подготовлено около 3000 специалистов, в том 
числе 86 кандидатов и докторов наук.

Подтверждением факта всемирного при-
знания академии как учреждения высочай-
шей культурной и интеллектуальной значи-
мости стало присвоение звания «Почетного 
члена и почетного корреспондента Военно-ме-
дицинской академии» более 600 выдаю-
щимся ученым в области естествознания и 
медицины России и других стран, крупным го-
сударственным деятелям. В их числе Ж. Кювье 
(1810), К. Бернар и Р. Вирхов (1861), Т. Бильрот 
и К. Людвиг (1874), М. Петтенкофер (1881), 
Г. Гельмгольц (1888), Л. Пастер (1892), барон 
Кельвин (1896). Из отечественных ученых — 
А.М. Бутлеров Д.И. Менделеев, Н.Н. Бекетов. 

Национальным достоянием страны явля-
ется фундаментальная библиотека академии. 
По богатству фондов в 1917 г. она занима-
ла первое место в России и третье среди ме-
дицинских библиотек мира. В ней собраны 
уникальные издания, среди которых первые 
печатные книги до 1500 г. (инкунабулы), со-
чинения классиков естествознания и меди-
цины — Гиппократа, Аристотеля, А. Везалия, 
К. Галека, У. Гарвея, Парацельса. В библиотеке 

хранятся бесценные рукописи трудов Г. Бур-
хаве, Н. Бидлоо, Н.И. Пирогова, С.П. Боткина, а 
также диссертация Саввы Большого, первого 
российского врача, удостоенного Конферен-
цией академии ученой степени доктора меди-
цины (1802).

На кафедре нормальной анатомии имеется 
фундаментальный музей анатомических пре-
паратов, где собраны редчайшие коллекции, 
которым нет равных не только в России, но и в 
мире. Это малая коллекция препаратов Ф. Рюй-
ша, подаренная Петру 1, ценные инъекционные 
и коррозионные препараты И. Либеркюна и Й. 
Гиртля, из кабинета И.В. Буяльского, этниче-
ская коллекция А.И. Таранецкого, краниологи-
ческая коллекция Б.А. Долго-Сабурова. Создан 
оригинальный музей огнестрельных ранений 
периода Великой Отечественной войны [2].

Военно-медицинская академия была, есть 
и будет колыбелью медицинской науки и 
школой российских военных врачей, нацио-
нальным достоянием Отечества. Она всегда 
находилась на острие событий в годы войн, 
эпидемий, голода, стихийных бедствий. Вос-
питанники, профессора, преподаватели уча-
ствовали в оказании помощи раненым на 
театрах военных действий. Спасая раненых 
и больных в операционных перевязочных, за-
разных бараках, на обогревательно-питатель-
ных пунктах, в госпиталях, сотрудники и вос-
питанники академии часто сами становились 
жертвами, погибали от пуль и болезней. 

В настоящее время в составе академии 68 
кафедр и 32 клиники, 18 научно-исследова-
тельских лабораторий, 8 факультетов. В ней го-
товятся кадры для Вооруженных Сил, а также 
для ряда зарубежных государств, проводится их 
усовершенствование по более чем 34 медицин-
ским специальностям. Путь аlmamаtеr славен 
и многотруден, но всегда освещен высокими 
идеалами служения Отчизне. Впереди новый 
век ее истории в третьем тысячелетии. Продол-
жая развивать лучшие традиции, Военно-меди-
цинская академия, несомненно, и впредь будет 
успешно решать нелегкие задачи подготовки и 
воспитания военно-медицинских кадров.
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