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Резюме. Пять лет назад возобновлено издание журнала 
«Известия Императорской военно-медицинской академии», 
выходившего с 1900 по 1917 г. Основываясь на учредитель-
ных и иных документах, авторы статьи рассматривают исто-
рию данного научно-практического издания, цели и задачи 
его учреждения, основное назначение, структуру разделов 
и тематику публикаций; очертить круг персоналий, внесших 
наибольший вклад в существование журнала: инициаторов 
его создания, редакторов, постоянных авторов. В работе де-
тально изложены функции редакции и практические аспек-
ты взаимодействия с авторами. Особое внимание уделено 
подробностям предпринятой в 1911 г. реформы, нацеленной 
на поднятие научного авторитета издания в качестве офи-
циального органа печати академии и расширение круга его 
подписчиков. Вследствие реформы в журнале произошли за-
метные структурные и содержательные изменения. На стра-
ницах Известий размещались: оригинальные ученые труды, 
подготовленные в академических клиниках и лабораториях; 
лекции профессоров и преподавателей академии, в которых 
излагались новые важные открытия, устанавливались новые 
направления в медицинской науке; авторефераты диссер-
таций, защищенных в академии; протоколы заседаний науч-
ных обществ, состоящих при академии; новостная хроника 
академической жизни; сведения о новых распоряжениях по 
учебной и хозяйственной части в академии, о вакансиях, но-
вых назначениях по академии; академические архивы и про-
токолы заседаний Конференции; списки текущих поступлений 
в библиотеку академии; статистические данные о заболевае-
мости и смертности в Санкт-Петербурге и т. п. Таким образом, 
журнал являлся полноценным официальным органом печати 
Военно-медицинской академии. Новизна работы состоит 
в том, что предпринята первая попытка систематического из-
ложения истории данного журнала, а также осмысления его 
роли и значения для развития науки в Военно-медицинской 
академии, в повышении ее научного престижа в стране и за 
рубежом. Практическая значимость заключается в том, что 
исторический опыт издания данного журнала, который по-
дытожен в статье, может быть полезен для формулирования 
миссии и проведения в жизнь успешной издательской полити-
ки его преемником — «Известиями Российской военно-меди-
цинской академии» (6 рис., библ.: 18 ист.).
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Summary. One Five years ago, the publication of the jour-
nal “Izvestia of the Imperial Military Medical Academy”, which 
was published in the period from 1900 to 1917, was resumed. 
Purpose of the article: based on the constituent documents and 
other documentary evidence, to consider the history of this sci-
entific and practical publication, the goals and objectives of its 
establishment, the main purpose, structure of sections and topics 
of publications; outline the circle of personalities who have made 
the greatest contribution to the existence of the journal: initiators 
of its creation, editors, regular authors. The work describes in de-
tail the functions of the editorial office and the practical aspects of 
interaction with authors. Particular attention is paid to the details 
of the reform undertaken in 1911, aimed at raising the scientific 
authority of the publication as the official organ of the Academy’s 
press and expanding the circle of its subscribers. As a result of 
the reform, noticeable structural and substantive changes took 
place in the journal. The Izvestia pages contained: original schol-
arly works prepared in academic clinics and laboratories; lectures 
by professors and teachers of the Academy, in which new impor-
tant discoveries were stated, new directions in medical science 
were established; abstracts of dissertations defended at the 
academy; minutes of meetings of scientific societies affiliated 
with the academy; news chronicle of academic life; information 
about new orders for the educational and economic part of the 
academy, about vacancies, new appointments at the academy; 
academic archives and conference minutes; lists of current ad-
missions to the library of the academy; statistics on morbidity 
and mortality in St. Petersburg, etc. Thus, the journal was a full-
fledged official press organ of the Military Medical Academy. 
The novelty of the work lies in the fact that the first attempt was 
made to systematically present the history of this journal, as well 
as to understand its role and significance for the development 
of science at the Military Medical Academy, in increasing its sci-
entific prestige in the country and abroad. The practical signifi-
cance lies in the fact that the historical experience of publishing 
this journal, which is summarized in the article, can be useful for 
formulating a mission and implementing a successful publishing 
policy by its successor, Izvestia of the Russian Military Medical 
Academy (6 figs, bibliography: 18 refs).

В настоящее время официальными пери-
одическими изданиями Военно-медицинской 
академии (ВМедА) являются научно-практиче-
ские журналы «Вестник Российской военно-ме-

дицинской  академии», «Известия Российской 
военно-медицинской академии» и  газета «Воен-
ный врач», в  которой отражается летопись жиз-
ни акаде мии [1].
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В 2016 г. принято решение о  выпуске науч-
но-практического журнала «Известия Российской 
военно-медицинской академии», который пози-
ционирует себя как преемника журнала «Известия 
Императорской военно-медицинской академии» 
(Известия), издававшегося с  1900-го и  прекратив-
шего свое существование после революции 1917 г.

Идея возобновления «Известий» принадлежала 
руководству отдела организации научной работы 
и  подготовки научно-педагогических кадров Евге-
нию Викторовичу Ивченко и Дмитрию Валерьевичу 
Овчинникову, она нашла поддержку у руководства 
академии, прежде всего у возглавлявшего в то вре-
мя ВМедА Андрея Николаевича Бельских, и  была 
оперативно воплощена в  жизнь коллективом еди-
номышленников, составивших костяк сегодняш-
него состава редакции и  редакционной коллегии 
журнала. Нельзя не отметить важную роль и  осо-
бую заслугу в  издании Известий ее выпускающего 
редактора Александра Евгеньевича Коровина.

Редакционная политика нового журнала на-
правлена на его включение в  международные 
системы научного цитирования для широкого 
распространения опубликованных материалов 
в  научном сообществе. Сегодня он размещен на 
портале рецензируемых научных журналов высо-
котехнологичной платформы компании «Эко Век-
тор», индексируется РИНЦ, Google Scholar, Ulrich’s 
Periodicals directory.

Как сказано на главной странице его сайта, 
«предназначение журнала включает внесение ве-
сомого вклада региональных медицинских изданий 
в  российское и  международное научно-информа-
ционное пространство с  формированием научных 
коммуникаций, созданием широкого авторского 
актива и массовой читательской аудитории. Журнал 
ориентирован на предоставление научно-практи-
ческой, информационно-аналитической и  методи-
ческой помощи в профессиональной деятельности 
специалистам, нацеленным на разработку передо-
вых медицинских технологий и  раскрытие новей-
ших достижений науки» [2].

Основная цель новых «Известий» — оператив-
ное информирование о  наиболее значительных 
достижениях, новых технологиях, проектах в учеб-
ной и  научной работе ВМедА в  форме оригиналь-
ных статей, изложение результатов научных и кли-
нических исследований, а  также представление 
материалов научно-практических конференций 
в  виде  приложений к  журналу. Во всех перечи-
сленных аспектах он идентичен «Вестнику» и также 
адресован самой широкой научно-медицинской 
аудитории.

Но обратимся к истории его предшественника.
22  января 1900 г. Конференция академии по-

становила учредить новое академическое издание 
под названием «Известия Императорской военно-
медицинской академии» [3]. Его инициатором стал 

возглавлявший в  то время академию профессор 
Виктор Васильевич Пашутин (1845–1901), выдаю-
щийся ученый, выпускник ИМХА 1868 г., ученик 
И.М. Сеченова и С.П. Боткина, основатель патологи-
ческой физиологии как самостоятельной научной 
дисциплины и  создатель первой научной школы 
патофизиологов в  России (рис. 1). В  лаборатории 
И.М. Сеченова В.В. Пашутин защитил диссертацию 
на тему «Некоторые опыты над ферментами, прев-
ращающими крахмал и  сахар в  глюкозу» (1870). 
После пяти лет работы в  Казанском университете 
(1879) В.В. Пашутин переехал в  Петербург, где ру-
ководил (до  1891 г.) кафедрой общей патологии 
и до последних дней своей жизни был начальником 
Военно-медицинской академии (1890–1901). Умер 
В.В. Пашутин 20 января 1901 г. во время заседания 
конференции академии, на которой он был предсе-
дателем. Главной заслугой В.В. Пашутина является 
то, что он преобразовал общую патологию из науки 
умозрительной в науку экспериментальную [4].

В «Протоколах заседаний Конференции за 
1900–1901 учебный год» опубликовано «Положе-
ние об издании журнала», в  котором говорится: 
«Журнал предназначается служить отражением на-
учной и учебной жизни академии в связи с общим 
прогрессом биологических и  медицинских наук 
как в России, так и за границей» [5]. Согласно кол-
легиальному решению, принятому Конференцией, 
журнал должен издаваться «учебным составом ака-
демии и на ее средства» [3].

Издание журнала возлагалось на особого ре-
дактора «при содействии всех ученых и  учебных 
сил академии» [5]. Его надлежало избирать Конфе-
ренцией академии среди профессоров. За работу 
ему полагалось ежемесячное вознаграждение.

Конференция избрала редактором «Известий» 
одного из идейных вдохновителей и  основателей 
журнала  — академика Михаила Владимировича 
Яновского [6] (рис. 2). Забегая вперед, отметим, 
что М.В.  Яновский оставался бессменным редак-
тором «Известий» на протяжении всего времени 

Рис. 1. В.В. Пашутин 
(1845–1901)

Рис. 2. М.В. Яновский 
(1854–1927)
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их существования, в  связи с  чем хотелось бы рас-
сказать об этом человеке более подробно.

Михаил Владимирович Яновский — российский 
терапевт, кардиолог, выдающийся клиницист, уче-
ник С.П. Боткина, основатель собственной научной 
школы. Выпускник ИМХА 1880 г., закончил ее с  от-
личием (cum exima laude). В 1885 г. защитил диссер-
тацию «О влиянии масляной кислоты на почки и об 
угнетающем ее действии на нервную систему», в ко-
торой отчетливо прослеживается боткинское фун-
кциональное направление в медицине, боткинский 
нервизм. В  1896–1925 гг. — профессор кафедры 
диагностики и общей терапии (ныне кафедра и кли-
ника пропедевтики внутренних болезней) ВМедА, 
в  1911 г. удостоен звания академика ВМедА [7]. 
Как ученый, Яновский большое внимание уделял 
разработке вопросов, связанных с  физиологией 
и  патологией кровообращения. Круг его научных 
интересов был необычайно широк и  затрагивал 
практически все разделы внутренних болезней. 
М.В. Яновский является основоположником рус-
ского учения о кровяном давлении и артериальном 
тонусе, пионером в  области изучения венозного 
давления в клинике; создателем такого нового на-
правления медицины, как функциональная гемато-
логия. Он много времени и сил отдавал преподава-
тельской деятельности, подготовил ряд учебников, 
которые впоследствии неоднократно переизда-
вались («Курс диагностики внутренних болезней» 
и «Курс общей терапии внутренних болезней») [8, 9]. 
С  1890 г. постоянно занимался клинической дея-
тельностью, до 1917 г. оставаясь практикующим 
врачом.

В 1905 г. наравне с  И.П. Павловым, Г.Е. Рейном 
и др. входил в группу профессоров, которая долж-
на была выработать новый устав академии на на-
чалах полной автономии. Яновский внес весомый 
вклад в  развитие фундаментальной библиотеки 
ВМедА в  качестве члена библиотечной комиссии. 
Он был деятельным участником Пироговских съез-
дов, на некоторых из них возглавлял соответству-
ющие разделы. Очень важной для М.В. Яновского 

была его выполняемая на общественных началах 
работа в  течение 10  лет (1886–1896 гг.) в  журнале 
«Труды Общества русских врачей в  Петербурге». 
Этот журнал наряду с  основанным В.А. Манассеи-
ном журналом «Врач» относился к числу наиболее 
популярных медицинских изданий того времени. 
Таким образом, приступая к исполнению редактор-
ских обязанностей в «Известиях», Яновский был уже 
в этом отношении человеком опытным и сведущим.

Журнал печатался в типографии М. Меркушева 
на Невском проспекте (рис. 3). На обороте титульно-
го листа значилось: «Печатано по распоряжению Им-
ператорской военно-медицинской академии» [10]. 
Ежегодно выпускалось по 2 тома, каждый из них со-
стоял из 4 номеров. За период 1900–1917 гг. вышли 
в свет 34 тома.

Статьи для публикации направлялись непо-
средственно в редакцию. Автор статьи по прави-
лам того времени мог и не указывать в ней свое 
настоящее и  полное имя, а  имел право вместо 
этого использовать инициалы либо псевдоним 
или даже оставить статью вовсе без подписи, но 
при этом обязан был сообщить редакции свое на-
стоящее имя, звание и место службы или житель-
ства [5].

Редакция осуществляла отбор статей по своему 
вкусу, не принятые к публикации работы возвраща-
лись автору без каких-либо оправданий и объясне-
ний. За статьи, напечатанные в неофициальном от-
деле, их авторам, составителям либо переводчикам 
полагалось денежное вознаграждение, которое на-
значалось редактором в зависимости от достоинст-
ва статей и средств журнала.

Журнал издавался без предварительной цен-
зуры под личной ответственностью редактора 
и  распространялся по подписке. Лица ученого 
и  учебного персонала академии получали журнал 
бесплатно. Кроме того, 25 экземпляров передава-
лось начальнику академии для распределения по 
его усмотрению.

В журнале размещались платные рекламные 
объявления, их стоимость устанавливалась редак-
тором. Сумма на содержание журнала складыва-
лась из трех составляющих: ассигнования академии 
3000 рублей; подписные деньги; плата за размеща-
емые объявления.

Согласно первоначальной концепции («про-
граммы») учредителей, в  журнале, «насколько по-
зволяет его объем и средства», должны заключать-
ся 3 отдела: официальный, ученый и  современная 
медицинская хроника.

Официальная часть включала: распоряжения 
правительства, касающиеся академии и  ее учеб-
но-вспомогательных учреждений; извлечения из 
протоколов заседаний Конференции в  «том объе-
ме, как это будет найдено удобным и интересным»; 
извлечения из ежегодного отчета о  деятельности 
академии.

Рис. 3. Первый номер журнала «Известия ИВМА»



65

ИСтоРИя МедИцИнЫ И отеЧеСтВа

ИзВеСтИя РоССИйСКой Военно-МедИцИнСКой аКадеМИИ   4 • 2020

Ученая часть содержала: отчеты о доложенных 
на учебных заседаниях Конференции одним из ее 
членов сообщениях, причем эти отчеты печатались 
не только на русском, но и  на одном из европей-
ских языков; оригинальные научные работы лиц из 
состава академии; краткие обзоры с  критической 
оценкой выдающихся успехов отдельных отраслей 
биологических и  медицинских наук; отдельные 
лекции профессоров и  приват-доцентов, в  кото-
рых приводятся совершенно новые взгляды на на-
уку или сообщается о  новых открытиях; рефераты 
о важнейших явлениях в России и за границей.

Хроника включала: отчеты о  деятельности 
ученых обществ и  научных собраний, функцио-
нирующих при академии; отчеты о  диссертациях, 
допущенных к защите; известия из учебной жизни 
академии и  других медицинских учебных заведе-
ний; статистические сведения о движении больных.

Первый том журнала «Известия Император-
ской военно-медицинской академии» вышел в свет 
в  сентябре 1900 г. Его 4 выпуска имеют единую 
сквозную нумерацию  — 464 страницы. Структура 
его разделов такова: оригинальные работы, лите-
ратурные обзоры по отдельным вопросам, годовые 
обзоры по различным отраслям естествознания 
и медицины, движение больных в больницах и кли-
никах, хроника [10].

Открывается первый номер оригинальной ра-
ботой «К  вопросу о  происхождении (патогенезе) 
симпатического воспаления» Якова Владимирови-
ча Зеленковского, защитившего в 1900 г. диссерта-
цию на ту же тему и служившего в академической 
глазной клиник профессора Л.Г. Беллярминова. 
Я.В. Зеленковский — выпускник ВМедА, впоследст-
вии крупный офтальмолог, профессор, первый ру-
ководитель основанной в 1912 г. кафедры офталь-
мологии Психоневрологического института. Всего 
же в  первом томе опубликовано 8 оригинальных 
работ.

Каждый литературный обзор представлял со-
бой аналитическую работу, в  которой присутст-
вовали аннотированный или реферированный 
перечень актуальной литературы по конкретному 
вопросу, определенной теме и авторское осмысле-
ние современного состояния его научно-практи-
ческой разработанности. В  начале обзора давался 
перечень основных достижений, новаций, откры-
тий в данной области медицины. Тематика обзоров 
была различной. Так, в  первом выпуске журнала 
были представлены обзор самого главного редак-
тора М.В. Яновского «О  стойкости красных кровя-
ных телец» и еще 4 материала.

В первом томе «Известий» были опубликованы 
годовые обзоры по диагностике внутренних болез-
ней, хирургии, общей патологии, физиологической 
химии, сифилидологии и серотерапии инфекцион-
ных болезней. Годовые обзоры тоже представляли 
собой анализ актуальной литературы, нередко по 

довольно частным вопросам медицины и смежных 
дисциплин. Поэтому принцип отнесения материа-
лов к  тому или иному разделу журнала не совсем 
понятен.

В специальном разделе журнала давались под-
робные статистические таблицы «Движение боль-
ных в клиниках» (не только академии, но и других 
клиниках города) и  сведения о  распространении 
чумы, эпидемия которой охватила тогда весь мир. 
Эти материалы в первых выпусках подписаны Семе-
ном Павловичем Верекундовым, умершим в 1903 г. 
Его же авторству принадлежит «Обзор острозараз-
ных болезней в России за 1898 и 1899 годы» в 1 томе 
«Известий», с приложением статистических данных 
и  карт, иллюстрирующих географическое распре-
деление смертности от различных заболеваний: 
кори, дизентерии, дифтерита, оспы и  т. д. Эпиде-
мическая ситуация тех лет выглядела крайне на-
пряженной, тема была востребована и  популярна. 
Семен Павлович являлся одним из ведущих инфек-
ционистов, в 1897 г. он защитил во ВМедА доктор-
скую диссертацию на тому «Влияние городского 
фильтра на брюшной тиф в Санкт-Петербурге» [11]. 
Он же один из авторов «Отчета о гриппозной эпи-
демии в  русской армии в  1889 и  1890 гг.» (соавто-
ры  — Е.И. Тарнавский и  Д.М. Филиппов). Издание 
было составлено под руководством заведующего 
санитарно-статистической частью Главного воен-
но-медицинского управления В.Ф. Шолковского 
и вышло в свет в 1891 г.

В разделе «Хроника» активно работал млад-
ший брат Семена Павловича  — Виктор Павлович. 
Это  все были люди из непосредственного окру-
жения М.В. Яновского. Выпускник ВМедА 1889 г., 
в  1898 г. Виктор Павлович Верекундов, будучи ор-
динатором Терапевтической клиники профессора 
М.В. Яновского, защитил диссертацию на степень 
доктора медицины по теме «Исторический очерк 
кафедры диагностики и  общей терапии в  Импе-
раторской военно-медицинской академии» [12]. 
В период пребывания во ВМедА исполнял обязан-
ности помощника библиотекаря. В  более поздние 
годы служил старшим врачом Павловского при-
дворного Мариинского госпиталя. Помимо врачеб-
ных обязанностей доктор Верекундов заведовал 
библиотекой при Павловском дворце, т. е. был че-
ловеком книжным.

В.П. Верекундов размещал в журнале подробные 
рефераты выносимых на защиту диссертаций. По-
мимо исчерпывающей характеристики содержания 
самой работы им приводились сведения о цензорах 
и официальных оппонентах диссертации, излагалась 
их оценка выносимого на защиту научного труда, 
включая критические замечания. Нередко переска-
зывались основные моменты диспута, суть прений 
и обязательно приводился заключительный вердикт.

В разделе «Хроника» помимо информации 
о защите диссертаций, некрологов лиц, имеющих 
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большое значение для академии, размещалась дру-
гая актуальная информация под рубрикой «Разные 
известия». Уделялось место освещению деятель-
ности научных сообществ. Материалы из клиник 
и с заседаний научных обществ в разделе «Хрони-
ка» подписывал Митрофан Степанович Добротвор-
ский, доктор медицины (1891), сотрудник лабора-
тории экспериментальной патологии ВМедА, врач 
клиники душевных болезней при Санкт-Петербург-
ском военном госпитале.

Важной составляющей контента «Хроники» 
была так называемая «Официальная часть». В офи-
циальном разделе публиковались разного рода 
приказы, положения, регламенты и прочие норма-
тивно-распорядительные документы, актуальные 
для сотрудников академии. Освещались заседания 
Конференции, где рассматривались наиболее на-
сущные для академии вопросы и принимались кол-
легиальные решения; излагалась их повестка дня. 
Публиковались даже и целиком академические го-
довые отчеты. Из «Хроники» понятно, сколь яркой 
и насыщенной была научная жизнь академии того 
времени.

Несмотря на глубину и  содержательное разно-
образие, подписчиков у  «Известий» было немного, 
не более 40–50. Профессора академии склонялись 
к тому, что журнал не приобрел «ни того авторите-
та в  ученой и  общественной жизни страны, ни той 
популярности, которые должны были бы принадле-
жать ему, как вестнику одного из старейших храмов 
медицинской науки» [13]. Вердикт был такой: журнал 
не отражает в  полной мере научную жизнь акаде-
мии. Это осознавалось как серьезная проблема.

По почину и  под личным председательством 
нового энергичного начальника академии Николая 
Александровича Вельяминова (рис. 4), в 1911 г. при 
Конференции академии была образована особая 
комиссия в  составе профессоров Павлова (рис. 5), 
Яновского, Кракова, Федорова и Оппеля (рис. 6), ко-
торая занялась вопросом реформирования журна-
ла и выработала новую его концепцию [13].

Николай Александрович Вельяминов (1855–
1920)  — русский врач, лейб-медик, академик ме-
дицины, директор Максимилиановской клиники, 
профессор Императорской Военно-медицинской 
академии, в 1910–1912 гг. — начальник академии [14]. 
Имя Николая Александровича неразрывно связано 
с историей и развитием целых отраслей медицин-
ской науки: хирургия, военно-полевая хирургия, 
травматология и  ортопедия, онкология, эндокри-
нология, фтизиатрия, физиотерапия, реабилитоло-
гия, организация военного и гражданского здраво-
охранения, медицинское образование.

Для данной публикации имеет особое значе-
ние, что Н.А. Вельяминов был успешным издателем 
с большим опытом. В 1885 г. он впервые самостоя-
тельно основал в  Петербурге журнал «Хирургиче-
ский вестник» и редактировал его в течение 10 лет, 
до 1894 г., причем он один нес все труды и расхо-
ды в течение семи лет. В 1894 г. Вельяминов пере-
именовал его в  «Русский хирургический Архив», 
а  с  1905 г. журнал получил название «Хирургиче-
ский архив Вельяминова». В  последующем жур-
нал под разными названиями просуществовал до 
1917 г. После революции по инициативе И.И. Гре-
кова в Ленинграде был учрежден журнал «Вестник 
хирургии», который явился продолжением «Хирур-
гического архива Вельяминова» [15].

На заседаниях комиссии разгорались горячие 
споры о судьбе Известий. Дискуссионным стал во-
прос: на какую аудиторию ориентирован данный 
журнал. Если цель реформы журнала  — привле-
чение более широкого круга читателей, то следует 
размещать больше обзоров и лекций общего харак-
тера, а  не узкоспециальные статьи. Альтернатива 
этим изменениям: превратить «Известия» в ученый 
архив академии, который будет состоять из ученых 
трудов, рефератов и  протоколов Конференции, 
а обзоры — выбросить.

В итоге комиссией был принят комплекс мер по 
реформированию журнала. Профессора сошлись 
во мнении, что «журнал будет иметь целью знако-

Рис. 5. И.П. Павлов Рис. 6. В.А. ОппельРис. 4. Н.А. Вельяминов
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мить врачебный мир с научной и учебной деятель-
ностью академии в связи с общим прогрессом ме-
дицины» [16].

Соответственно на страницах «Известий» реше-
но размещать:
1) Ученые труды, по преимуществу произведен-

ные в академических клиниках и лабораториях, 
а также статьи посторонних авторов.

2) Лекции профессоров и  преподавателей ака-
демии, в  которых излагаются новые важные 
открытия, высказываются новые взгляды, уста-
навливаются новые направления в  медицин-
ской науке.

3) Авторефераты диссертаций, защищенных 
в  академии, и  протоколы заседаний научных 
обществ, состоящих при академии, и  научные 
беседы врачей из различных клиник академии. 
Отдельные рефераты, посвященные открыти-
ям, возбуждающим особенно живой интерес.

4) Литературные статьи по вопросам, занимаю-
щим в данный момент как врачебную, так и не 
медицинскую публику.

5) Хроника. Здесь найдут себе место статистиче-
ские данные о  заболеваемости и  смертности 
в Петербурге сравнительно с другими больши-
ми городами, известия об эпидемиях и т. п.

6) Сведения о  новых распоряжениях по учебной 
и хозяйственной части в академии, о вакансиях, 
новых назначениях по академии.

7) В виде приложений будут печататься академи-
ческие архивы и  протоколы заседаний Конфе-
ренции [16].
Заявлялось, что «редакция будет стремиться 

сообщать читателям все важнейшие явления на-
учной и  врачебной жизни, постоянно пополнять 
и расширять тот запас сведений, с которым врачи 
оканчивают курс в академии, и таким образом под-
держивать научную связь между alma mater и  ее 
питомцами, а также и со всеми врачами, интересу-
ющимися развитием медицины» [16]. С 1911 г. жур-
нал, согласно принятого постановления, издается 
при участии всех профессоров, преподавателей 
и «вообще всего ученого персонала академии» [16]. 
Для того чтобы сделать журнал академии отраже-
нием ее деятельности, рекомендовано «заручиться 
согласием хотя бы некоторого числа профессоров 
печатать хотя бы по одной их лекции в год и сделать 
обязательным печатание в журнале если не статей, 
то рефератов всех работ, исходящих из лаборато-
рий и кабинетов академии, и обязать докторантов 
представлять в редакцию авторефераты диссерта-
ций» [16]. Предлагалось печатать также и студенче-
ские сочинения.

Состав редакции был усилен двумя новыми чле-
нами: в  него вошли академик Иван Петрович Пав-
лов и профессор Владимир Александрович Оппель. 
Ответственным редактором остался М.В. Яновский.

Вследствие реформы в 1912 г. начиная с 24-го тома 
в журнале произошли заметные структурные и содер-
жательные изменения [17].

Заметная новация коснулась практики отраже-
ния на страницах «Известий» информации о защи-
щенных диссертациях. Появился самостоятельный 
раздел  — диссертации, авторефераты, рефераты 
и протоколы заседаний научных обществ при ака-
демии. Результаты громадной научной работы 
в  академии, как известно, печатаются в  виде дис-
сертаций. Их обзор ранее давался в  «Известиях» 
в форме рефератов, отныне это стали авторефера-
ты, благодаря чему достигаются большие полнота 
и точность в изложении содержания. Не с этой ли 
новации берет свое начало в нашей стране тради-
ция обязательного составления и публикации авто-
реферата каждой диссертационной работы?

Как показал десятилетний опыт, тематические 
годовые литературные обзоры реферативного 
характера могли быть интересны только узким 
специалистам, но у них имеются свои специализи-
рованные журналы как для публикации научных 
результатов, так и  для знакомства с  ними. Из этих 
соображений было решено обзоры заменить лек-
циями по наиболее животрепещущим (как мы се-
годня сказали бы  — актуальным) медицинским 
вопросам с  изложением последних достижений 
медицины. Помимо протоколов Конференции 
в «Известиях» стали печататься в виде приложений 
архивы, издающиеся в клиниках академии. В журна-
ле рядом с  публикациями корифеев медицинской 
науки соседствовали теперь работы студентов, на-
пример «Физиологическое исследование слуховой 
способности собак» студента 5-го курса Усиевича. 
В разделе «Обзоры» появились отчеты о загранич-
ных командировках. Движение чумы и  движение 
больных в клиниках ВМедА вошло в состав раздела 
«Хроника». В  этом же разделе размещали положе-
ния о разного рода именных стипендиях, премиях, 
приказы, конкурсы, некрологи, объявления.

Еще до реформы, начиная с 2-го тома за 1910 г. 
в  «Известиях» стали регулярно публиковаться пе-
речни периодических изданий, новых поступлений 
в библиотеку ВМедА за определенный период [18].

Во всех остальных отношениях структура и кон-
цепция журнала остались прежними.

Хочется особо отметить высокопрофессиональ-
ное справочно-библиографическое оформление 
«Известий». Каждый том сопровождался указателем 
авторов. Причем в нем отражались не только име-
на авторов статей, размещенных в самом журнале, 
но и  авторы (главным образом иностранные), чьи 
работы включались в тематические обзоры литера-
туры. Кроме того, каждый том дополнялся весьма 
детально разработанным предметным указателем, 
позволяющим с легкостью ориентироваться в тек-
стовом массиве по ключевым словам, осуществлять 
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поиск по любому медицинскому термину. Каждый 
том имел единое оглавление.

Нельзя оставить без внимания рекламную со-
ставляющую журнала. Начиная со 2-го тома здесь 
размещались многочисленные платные объявле-
ния рекламного характера, в том числе о професси-
ональных подписках и т. д.

На протяжении 17  лет в  «Известиях» публико-
вался весь звездный состав ВМедА того времени.

Всего в  34 томах дореволюционного журнала 
разместили свои работы 187 авторов. Наиболее 
активными из них были: патофизиолог Павел Пет-
рович Авроров; бактериолог, профессор Федор 
Васильевич Вербицкий; эпидемиолог Семен Пав-
лович Верекундов; специалист по судебной меди-
цине, профессор Сергей Петрович Вертоградов; 
оториноларинголог, профессор Владимир Игна-
тьевич Воячек; хирург, член правления Русского 
хирургического общества Владимир Николаевич 
Гейнац (в  то время приват-доцент кафедры го-
спитальной хирургической клиники профессора 
В.А. Ратимова); сотрудник кафедры академической 
терапевтической клиники профессора С.П. Ботки-
на, доктор медицины Георгий Парменович Гладин; 
терапевт, профессор Эдуард Андреевич Гранстрэм; 
профессор кафедры глазных болезней Яков Влади-
мирович Зеленковский; терапевт, представитель 
функционального направления в  клинической ме-
дицине, профессор Семен Семенович Зимницкий; 
терапевт, в советское время заведующий кафедрой 
диагностики внутренних болезней медицинского 
факультета Саратовского университета, а в то вре-
мя ученик академика М.В. Яновского Александр 
Николаевич Иванов; терапевт, профессор Андрей 
Иосифович Игнатовский; патофизиолог, профессор 
Евгений Аркадьевич Карташевский; гигиенист, про-
фессор Николай Николаевич Костямин; кардиолог, 
профессор Дмитрий Осипович Крылов; профессор, 
в будущем академик, участник Нюрнбергского про-
цесса Николай Александрович Куршаков; терапевт, 
профессор, в будущем академик, ректор 1-го Ленин-
градского медицинского института, главный редак-
тор журнала «Терапевтический архив», а в то время 
сотрудник клиники профессора М.В. Яновского Ге-
оргий Федорович Ланг; терапевт, профессор Алек-
сандр Сергеевич Лебедев, защитивший докторскую 
диссертацию в 27 лет в 1911 г.; хирург, профессор, 
один из основоположников отечественной сосу-
дистой, эндокринной, военно-полевой хирургии 
Владимир Андреевич Оппель; терапевт, профессор 
Витольд-Евгений Францевич Орловский; физиолог, 
создатель науки о  высшей нервной деятельности, 
профессор, академик, нобелевский лауреат Иван 
Петрович Павлов; хирург, в  дальнейшем осново-
положник отечественной онкологии, а  в  то время 
доктор пропедевтической хирургической клиники 
профессора М.С. Субботина Николай Николаевич 
Петров; хирург, профессор, в будущем первый на-

чальник кафедры военно-морской хирургии ВМедА 
Борис Вячеславович Пунин; биохимик, профессор 
фармакологии Борис Иванович Словцов; зоолог, 
энтомолог, профессор, академик Николай Алексан-
дрович Холодковский; один из первых педиатров, 
профессор Александр Николаевич Шкарин; эпиде-
миолог, профессор, а в то время приват-доцент ка-
федры диагностики и общей терапии Георгий Юль-
евич Явейн и,  разумеется, сам редактор данного 
журнала — Михаил Владимирович Яновский.

Во 2-м выпуске 2-го тома опубликовал статью 
«О  пересадке тканей по данным новейшей ли-
тературы» в  будущем прославленный гистолог, 
отец учения о  стволовых клетках А.А. Максимов. 
В  3-м  выпуске 2-го тома мы найдем публикацию 
профессора М.С. Субботина «Образование мочево-
го пузыря и уретры с жемом из прямой кишки при 
эктопиях, эписпадиях и  вообще при недержании 
мочи». На страницах журнала опубликованы акто-
вая речь, произнесенная 18  декабря 1900 г. про-
фессором М.Д. Лавдовским «Наши понятия о живой 
клеточке и ее происхождении»; работа в то время 
еще приват-доцента И.Я. Чистовича «Роль иммуни-
зирующих веществ и агглютининов при пассивном 
иммунитете». В 14-и томе за 1907 г. размещена лек-
ция «О  новых успехах науки в  связи с  медициной 
и хирургией» в честь Т. Гексли, прочитанная 1 октя-
бря 1906 г. в  Charing Cross Hospital Medical School 
в Лондоне профессором И.П. Павловым.

Многие из вышеупомянутых авторов группиро-
вались вокруг личности М.В. Яновского, некоторые 
из них (Э.А. Гранстрем, А.Н. Иванов, Д.О. Крылов, 
Н.А. Куршаков и  др.) работали в  диагностической 
клинике под его руководством.

Все эти авторы вышли из ВМедА, но некото-
рые достигли карьерных высот и научных вершин 
в  иных, зачастую региональных учебных заведе-
ниях, география которых весьма широка: Томск 
(В.-Е. Ф. Орловский), Саратов (Б.И. Словцов), Одесса 
(Костямин), Варшава (Н.Н. Петров), Пермь (А.С. Ле-
бедев), Казань (В.-Е. Ф. Орловский) и т. д.

Фундаментальная библиотека в  2021 г. завер-
шит оцифровку всех 34 томов «Известий», и они ста-
нут доступны для ознакомления в формате pdf всем 
читателям нашей библиотеки, авторизовавшимся 
на ее сайте [19]. Инициаторами сканирования кол-
лекции стали авторы данной статьи, идея поддер-
жана руководителем библиотеки Е.И.  Борисовой 
и реализуется силами сотрудников отдела библио-
графии и научной роты.

заключение
Журнал «Известия Императорской военно-ме-

дицинской академии» был неотъемлемой частью 
научной жизни ВМедА начала ХХ  в. В  нем публи-
ковались оригинальные работы, аналитические 
тематические и годовые панорамные обзоры лите-
ратуры практически по всем наиболее активно раз-
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вивавшимся в то время разделам и направлениям 
медицины и смежных дисциплин.

Пять лет назад журнал возродился. Имеем ли 
мы право говорить о преемственности? Если пола-
гать, что речь идет о  главном предназначении  — 
в  полной мере отражать научную мысль и  науч-
но-практические достижения академии, — такая 
преемственность существует. Журнал возобновлен 
патофизиологами и руководителями Военно-ме-
дицинской академии, продолжателями традиций 
В.В.  Пашутина. Это, прежде всего, Е.В. Ивченко, 
А.Е. Коровин, Т.И. Копыленкова, Д.В. Овчинников, 
Н.Ю. Попова, М.А. Хрущева и В.Н. Цыган, добрая воля 
которых в  наши непростые годы предопределила 
возможность дальнейшего издания с высоким ка-
чеством редактуры и полиграфии. С формальными 
же соответствиями преемственности все обстоит не 
столь буквально. Так, структура нового журнала ни 
в коем случае не является простой калькой со старого. 
Да в этом и нет необходимости, ведь для отображе-
ния летописи академических событий ныне сущест-
вует ее официальный сайт, а для полного и опера-
тивного информирования о  защитах диссертаций 
на нем имеется специальный раздел. Многие со-
временные технические и  технологические воз-
можности делают формальное соответствие просто 
ненужным.

Возрожденный журнал «Известия» является 
площадкой для публикации материалов, в которых 
воплощены наиболее существенные достижения 
академической науки и  практики, инновационные 
разработки и открытия, перспективные идеи и но-
ваторский, а  порой и  лидерский, опыт. Следова-
тельно, по смыслу и по духу новые «Известия» явля-
ются полноправным наследником, продолжателем 
лучших традиций дореволюционной версии этого 
издания.

доПолнительнаЯ инФорМаЦиЯ
Источник финансирования. Финансирование 

данной работы не проводилось.
Конфликт интересов. Авторы декларируют от-

сутствие явных и потенциальных конфликтов инте-
ресов, связанных с публикацией настоящей статьи.

этическая экспертиза. Проведение исследо-
вания одобрено локальным этическим комитетом 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова».

Вклад авторов. Все авторы внесли существен-
ный вклад в проведение исследования и подготов-
ку статьи, прочли и  одобрили финальную версию 
перед публикацией.
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