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 В 2016 г. исполнилось 115 лет с момента создания 

кафедры кожных и  венерических болезней Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета (ПСПбГМУ) имени академика И. П. Пав-

лова. Университет (в  то время Женский медицинский 

институт  — ЖМИ) был организован в  1897  г. и  стал 

первым в России и в Европе учебным заведением, где 

женщинам предоставлялась возможность получить выс-

шее медицинское образование. В  1900  г. для чтения 

лекций по дерматовенерологии в ЖМИ был приглашен 

экстраординарный профессор Императорской Военно-

медицинской академии (ВМА), заведующий кафедрой 

кожных и  венерических болезней Тимофей Павло-
вич Павлов — ученик и последователь С. П. Боткина, 

В. М. Тарновского и А. Г. Полотебнова (рис. 1). В 1901 г. 

состоялось официальное открытие кафедры, и Т. П. Пав-

лов стал ее первым заведующим, совмещая работу 

с преподаванием в ВМА. Руководство кафедрой в не-

давно организованном и существовавшем на частные 

пожертвования ЖМИ было делом нелегким: не  было 

отдельных помещений для проведения занятий и осмо-

тра больных. Поэтому преподавание велось в основном 

на базе городской Калинкинской больницы — старей-

шего специализированного кожно-венерологического 

учреждения не только в России, но и в Европе. Т. П. Пав-

лов многие годы работал в Калинкинской больнице — 

в 1889—1896 гг. заведовал одним из отделений, а затем 

возглавлял Суворовское училище повивальных бабок, 

организованное на базе больницы. В своей клинической 

и научной работе Т. П. Павлов являлся последователь-

ным сторонником физиологического и функционального 

направлений в медицине, приверженцем неврологиче-

ской теории возникновения дерматозов. Он стажиро-

вался в  клиниках всемирно известных дерматологов 

в Гамбурге (у P. Unna) и Вене (у M. Kapozi, I. Neumann, 

M. von Zeissl). Под руководством P. Unna Т. П. Павлов 

глубоко изучил патоморфологию кожи и  гармонично 

сочетал клинико-физиологический подход к  больным 

с  гистологическим методом диагностики. К  сожале-

нию, в связи с большой загруженностью работой в ВМА 

и в основанном в 1885 г. Русском сифилидологическом 

и дерматологическом обществе (в настоящее время — 

Санкт-Петербургское научное медицинское общество 

дерматовенерологов им. В. М. Тарновского), где он пред-

седательствовал, сменив на этом посту В. М. Тарновско-

го, Т. П. Павлов проработал в должности заведующего 

кафедрой кожных и венерических болезней ЖМИ лишь 

два года.

В  1903  г. новым заведующим кафедрой был из-

бран Сергей Яковлевич Кульнев (рис. 2), также 

ученик В. М. Тарновского, до  этого служивший при-

ват-доцентом на  кафедре кожных и  венерических 

болезней Императорской ВМА. Как и  Т. П. Павлов, 

С. Я. Кульнев стажировался в Гамбурге у профессора 

P. Unna и в Париже у трех великих ученых — сифили-

долога J.-А. Fournier, психиатра J.-M. Charcot и биоло-

га И. И. Мечникова. После возвращения из-за границы 

и защиты диссертации под руководством В. М. Тарнов-

ского в 1894 г. С. Я. Кульнев был избран сверхштатным 

ординатором Калинкинской больницы, а в 1901 г. — ее 

главным врачом. В этой должности он работал вплоть 

до закрытия больницы в декабре 1924 г.

Рис. 1. Т.П. Павлов (1860—1932) Рис. 2. С.Я. Кульнев (1858—1926)
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Фактически заслуга создания кафедры и  клиники 

кожных и  венерических болезней ЖМИ принадлежит 

именно С. Я. Кульневу. Благодаря его настойчивости 

и огромным усилиям на кафедре был организован регу-

лярный учебный процесс, в основу которого была поло-

жена практическая работа студенток с больными. Сна-

чала для лечения больных кожными болезнями были 

выделены всего две палаты по 15 коек в терапевтиче-

ском отделении так называемого зимнего здания Петро-

павловской больницы (ныне — поликлинический корпус 

ПСПбГМУ). Там для студенток были организованы об-

ходы, которые проводили штатный ассистент кафедры 

Сергей Федорович Проскуряков (в дальнейшем — при-

ват-доцент кафедры) и  второй сверхштатный асси-

стент — Леон Порфирьевич Шафир. Для чтения лекций 

была предоставлена аудитория в одном из бывших «ти-

фозных» бараков — так называемом втором Степанов-

ском (построен на  средства вдовы Е. Г. Степановой). 

В этот период начал создаваться музей восковых слеп-

ков (муляжей) кафедры, существующий до настоящего 

времени), приобретены первые наглядные учебные по-

собия (рисунки, фотоснимки, схемы). Практические за-

нятия со студентками по-прежнему проводились в Ка-

линкинской больнице. Оттуда же привозили больных для 

демонстрации на лекциях. Только в 1906 г. была органи-

зована амбулатория в виде одной небольшой комнаты 

на 15—16 человек в трехэтажном Суворовском корпусе 

для хирургических больных (назван в честь председате-

ля Попечительского совета заведений общественного 

призрения князя А. А. Суворова-Рымникского, внука ге-

нералиссимуса А. В. Суворова, ныне в здании распола-

гается кафедра и клиника общей хирургии ПСПбГМУ). 

Амбулаторный прием с клиническими разборами поль-

зовался большой популярностью у населения, так как 

в то время в Санкт-Петербурге существовало лишь три 

амбулатории для кожных и  венерических больных  — 

в Петропавловской, Калинкинской и Обуховской боль-

ницах. В 1906 г. было начато строительство отдельного 

трехэтажного здания кафедры кожных и венерических 

болезней с клиникой. Ввиду недостатка средств (здание 

строилось на частные пожертвования) оно было завер-

шено только к осени 1913 г., и вот уже более 100 лет 

кафедра и клиника дерматовенерологии располагаются 

в этом историческом здании. В новой клинике была вы-

делена аудитория, которая служила для проведения лек-

ций и практических занятий, открыт стационар на 50 ко-

ек с двумя отделениями — кожным и сифилидологиче-

ским, организованы своя лаборатория и амбулатория. 

На амбулаторных приемах приобретали знания и опыт 

по  специальности не  только слушательницы ЖМИ, 

но и окончившие институт молодые врачи, интересовав-

шиеся дерматовенерологией и посещавшие эти много-

численные по количеству больных приемы. 

С. Я. Кульнев был крупным клиницистом и  пре-

красным педагогом, сочетавшим в  себе разносто-

ронние качества научного работника, преподавателя 

и организатора. По отзыву его сотрудника С. Ф. Про-

скурякова, с которым они вместе проработали более 

20 лет, С. Я. Кульнев «как врач… обладал большими 

познаниями, тонким диагностическим талантом и при-

обрел огромную опытность в  своей специальности. 

В трудных диагностических случаях он был неоцени-

мым консультантом. Как преподаватель, будучи более 

20 лет профессором ЖМИ, он умел возбудить боль-

шой интерес к  преподаваемой им специальности… 

Как начальник и  администратор… проявлял всегда 

необыкновенную деликатность в  отношении под-

чиненных, умел выслушивать мнения, не согласные 

с  его собственными… быть старшим между равны-

ми… Он совершенно не был способен к закулисным 

действиям… И в жизни, и в общественной деятельно-

сти… всегда был человеком долга и чести, шел всег-

да прямым путем». Под руководством С. Я. Кульнева 

кафедра и клиника благополучно пережили тяжелей-

ший период в истории нашей страны — годы Первой 

мировой войны, революции и  послереволюционной 

разрухи. С. Я. Кульнев много занимался изучением 

сифилиса (им был впервые описан сифилитический 

лимфангит), пигментной ксеродермы, саркомы кожи, 

организацией борьбы с  венерическими болезнями, 

а  также вопросами оказания дерматовенерологиче-

ской помощи населению. Огромной популярностью 

среди студенчества и врачей пользовались его бле-

стящие лекции, сопровождавшиеся тематическими 

демонстрациями больных (рис. 3). Наряду с лечебной, 

учебной и научной работой С. Я. Кульнев и его асси-

стенты С. Ф. Проскуряков и Л. П. Шафир участвовали 

в организации работы секции по дерматовенерологии 

на Пироговских съездах, были активными участника-

ми (а С. Я. Кульнев — председателем) Русского си-

филидологического и дерматологического общества 

им. В. М. Тарновского, выступая с  докладами и  де-

монстрациями больных. С организацией в 1918 г. Ве-

нерологического совета при Петроградском губздра-

вотделе С. Я. Кульнев стал его председателем. За го-

ды заведования кафедрой ЖМИ (вплоть до 1924 г.) 

он подготовил большое количество женщин-врачей, 

посвятивших себя изучению кожных и венерических 

болезней, некоторые из них стали впоследствии вид-

ными дерматовенерологами. Так, из  числа врачей, 

окончивших ЖМИ зимой 1911  г., были оставлены 

в качестве сверхштатных (без содержания) лаборан-

тов клиники А. А. Сахновская и  О. Н. Подвысоцкая, 

которые со студенческой скамьи проявляли интерес 

к дерматовенерологии и специализировались в этой 

области уже на  V курсе, работая в  Калинкинской 

больнице (рис. 4).

В  1924  г. по  возрасту и  в  связи с  болезнью 

С. Я. Кульнев оставил руководство кафедрой, на этой 

должности его сменила его ученица Анна Акимовна 
Сахновская (рис. 5). В 1902 г. А. А. Сахновская окон-

чила Петербургский клинически-повивальный инсти-
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Рис. 3. Демонстрация больных С.Я. Кульневым. В группе студенток в нижнем ряду третья справа — О.Н. Подвысоц-
кая, четвертая справа — А.А. Сахновская

Рис. 4. Выпускницы Женского медицинского инсти-
тута А.А. Сахновская (стоит), О.Н. Подвысоц-
кая (сидит) и их учитель Л.П. Шафир, 1911 г.

Рис. 5. А.А. Сахновская (1882—1951)
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тут, два года работала акушеркой в  Черниговском 

земстве, в 1904 г. поступила в ЖМИ. Во время обуче-

ния активно участвовала в общественной жизни, из-

биралась старостой курса. В 1909 г. была арестована 

за участие в студенческой забастовке, освобождена 

только в 1910 г., в связи с чем окончила ЖМИ лишь 

в 1911 г. На кафедре кожных и венерических болез-

ней А. А. Сахновская начала работать с 1912 г. — сна-

чала в качестве лаборанта, ординатора, затем, после 

защиты в 1917 г. диссертации на степень доктора ме-

дицины, — в должности ассистента, приват-доцента. 

После октябрьского переворота А. А. Сахновская при-

нялась за организацию борьбы с сифилисом и други-

ми социально значимыми заболеваниями в качестве 

руководителя венерологического отделения Петро-

градского губздравотдела. Она явилась инициатором 

создания учреждений нового типа — кожно-венеро-

логических диспансеров и  трудовых профилактори-

ев. В 1921 г. А. А. Сахновская совместно с О. Н. Под-

высоцкой создала на базе бывшего детского приюта 

Особого городского присутствия по разбору и призре-

нию нищих, находящегося на станции Разлив, второй 

в СССР люпозорий — санаторий и трудовую колонию 

для больных с кожными формами туберкулеза, кото-

рая осуществляла свою деятельность до 1941 г. После 

окончания Великой Отечественной войны люпозорий 

был воссоздан на станции Вырица и функционировал 

до 1992 г. 

В 1924  г. А. А. Сахновская была избрана заведу-

ющей кафедрой кожных и  венерических болезней 

I Ленинградского медицинского института (I ЛМИ), 

в  который был переименован ЖМИ, и стала первой 

не только в СССР, но и в мире женщиной-профессо-

ром по специальности «кожные и венерические болез-

ни». В период ее руководства кафедра стала центром 

нового, лечебно-профилактического направления 

дерматовенерологии. В  лекционном курсе большое 

внимание уделялось социальной стороне специаль-

ности: вопросам борьбы с венерическими заболева-

ниями и проституцией как одним из факторов их рас-

пространения, диспансерному подходу к  профилак-

тике, а в области дерматологии — туберкулезу кожи, 

микозам, пиодермиям, паразитарным и  профессио-

нальным дерматозам. Основой преподавания явля-

лась демонстрация больных. Для улучшения учебной, 

лечебной работы и оказания помощи населению ам-

булатория клиники была преобразована в кожно-ве-

нерологический диспансер, обеспечивавший высоко-

квалифицированной врачебной помощью жителей Пе-

троградского района Ленинграда. В диспансере были 

открыты физиотерапевтический, рентгеновский, све-

толечебный и электролечебный кабинеты, что способ-

ствовало повышению качества диагностики и  лече-

ния. Прием амбулаторных больных в диспансере вели 

все преподаватели кафедры во главе с А. А. Сахнов-

ской: О. Н. Подвысоцкая, А. М. Святловская, С. А. Кра-

стелевская, Т. Н. Либерман, Н. В. Николя, В. Р. Антоне-

вич, Ф. К. Мамисов и др.

Научные работы А. А. Сахновской и  сотрудников 

ее кафедры в основном были посвящены сифилису 

(его ранней диагностике и лечению большими доза-

ми сальварсана, врожденным формам заболевания, 

бытовому сифилису), борьбе с социально значимыми 

болезнями кожи. А. А. Сахновская принимала деятель-

ное участие в организации первых всесоюзных съез-

дов и конференций дерматовенерологов, в частности 

III Всесоюзного съезда, состоявшегося в 1929 г. в Ле-

нинграде. В  1930  г. под ее редакцией коллективом 

кафедры был осуществлен перевод с французского 

языка популярного руководства профессора Ж. Дарье 

«Основы дерматологии», что имело большое значе-

ние, так как в стране в то время практически не было 

отечественных руководств по специальности. По со-

стоянию здоровья А. А. Сахновская оставила заведо-

вание кафедрой в 1938 г., но вплоть до 1943 г. про-

должала консультировать больных — в созданном ею 

кожно-венерологическом диспансере № 5 и  ленин-

градской скорой помощи. Она не оставила консульта-

тивную работу и в период блокады Ленинграда.

В 1938 г. кафедру возглавила Ольга Николаевна 
Подвысоцкая, также ученица профессора С. Я. Куль-

нева (рис. 6). Уже со студенческих времен О. Н. Под-

высоцкая проявляла большой интерес к специально-

сти. С 1910 г. работала в Калинкинской больнице, где 

под руководством профессора С. Я. Кульнева прово-

дила наблюдения за больными, лечившимися новым 

противосифилитическим препаратом — сальварсаном 

(«препарат 606»). В  1911  г. она с  отличием окончи-

ла ЖМИ и год работала земским врачом, принимала 

Рис. 6. О.Н. Подвысоцкая (1884—1958)
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участие в борьбе с холерной эпидемией в Самарской 

губернии. С 1912 г. начала работать на кафедре кож-

ных и венерических болезней: сначала сверхштатным 

лаборантом, затем ассистентом и  приват-доцентом. 

В 1919 г. защитила докторскую диссертацию на тему 

«Дерматомикозы (Trichophytia, Microsporia, Favus) и их 

возбудители». С  1922  г.  О. Н. Подвысоцкая была на-

значена консультантом люпозория на станции Разлив, 

одним из организаторов которого она являлась наряду 

с профессором А. А. Сахновской, а в 1926 г. возглави-

ла его. В 1927 г. О. Н. Подвысоцкую избрали профес-

сором и заведующей кафедрой кожных и венерических 

болезней Ленинградского государственного института 

для усовершенствования врачей (в  настоящее вре-

мя — Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И. И. Мечникова), которую она воз-

главляла до момента эвакуации в 1941 г. в связи с на-

чалом Великой Отечественной войны. Одновременно 

с  заведованием кафедрой О. Н. Подвысоцкая была 

назначена главным врачом больницы имени В. М. Тар-

новского (бывшей Калинкинской), в 1930 г. преобразо-

ванной в Ленинградский, а в дальнейшем — Республи-

канский кожно-венерологический институт (РесКВИ). 

Обязанности научного руководителя РесКВИ О. Н. Под-

высоцкая исполняла вплоть до 1951 г. Под ее научным 

руководством этот институт стал крупнейшим в стране 

научным учреждением, в  котором разрабатывались 

актуальные вопросы дерматологии и  венерологии. 

В 1934  г. ей было поручено также заведование дер-

матологической клиникой Ленинградского филиала 

Всесоюзного института экспериментальной медицины 

(ВИЭМ). В 1938 г. О. Н. Подвысоцкая была избрана чле-

ном-корреспондентом АН СССР.

В  период с  1938 по  1957  г. (за  исключением 

1941—1944 гг.), когда О. Н. Подвысоцкая руководила 

кафедрой кожных и венерических болезней I ЛМИ, 

значительно расширились научные исследования, 

результаты которых использовались в лечебной ра-

боте и преподавании. В частности, была проделана 

значительная работа по  внедрению методов функ-

циональной диагностики в  клиническую практику. 

На кафедре были организованы новые лаборатории 

(гистологическая, биохимическая), активно разраба-

тывались вопросы патофизиологии кожи. Сотрудни-

ками кафедры был разработан ряд методик опреде-

ления функционального состояния кожи (термоме-

трия кожи, определение функционального состояния 

кожи, метод изучения потоотделения, определение 

нейрогуморальных веществ в  коже, некоторые ме-

тоды определения неспецифической реактивности 

и т. д.). Было изготовлено много новых учебных по-

собий и  муляжей, в  том числе уникальные муляжи 

по туберкулезу кожи. Ежемесячно проводились науч-

но-методические конференции кафедры, на которых 

сотрудники взаимно обменивались мнениями о  си-

стеме преподавания и результатами своих научных 

исследований. Для повышения интереса студентов 

к клинической и научной работе была активизирова-

на работа студенческого научного общества (СНО) 

кафедры, руководство которым взял на себя доцент 

Н. В. Николя. В целом работа кафедры при О. Н. Под-

высоцкой приобрела научно-теоретическую направ-

ленность со значительным уклоном в сторону изуче-

ния дерматологических проблем.

Великая Отечественная война застала кафедру 

дерматовенерологии в разгар плодотворной педагоги-

ческой, научной и лечебной работы. С началом войны 

все виды деятельности кафедры видоизменились со-

гласно возможностям и общим заданиям, связанным 

с войной, а в дальнейшем и в  связи с наступившей 

блокадой Ленинграда. В  целях сохранения топли-

ва, облегчения ухода за больными и обеспечения их 

безопасности в здание клиники дерматовенерологии 

были вынуждены перебазироваться еще три клини-

ки: урологическая, нервных болезней (они располага-

лись в этом здании до 1944 г.), оториноларингологии 

(до  1946  г.). Контингент больных резко изменился: 

больные с кожными заболеваниями, сифилисом почти 

не поступали, преобладали пациенты с алиментарной 

дистрофией. Из кожных заболеваний чаще встреча-

лись пиодермии и чесотка. Это повлекло и изменение 

научной тематики: главной темой стало изучение тех 

изменений, которые зависели от глубоких нарушений 

питания и авитаминозов. Штат кафедры значительно 

сократился: большинство сотрудников были призваны 

в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (М. А. Ле-

венко, Е. Е. Кисин, К. Я. Журавлев, Т. Н. Либерман, 

К. П. Серебряков), ушли на фронт медсестры и сани-

тарки, некоторые эвакуировались. 

Заведовавшая кафедрой профессор Ольга Ни-

колаевна Подвысоцкая в 1941—1944  гг. находилась 

в  эвакуации в  г.  Казани, где возглавляла кафедры 

кожных и венерических болезней Казанского и Перво-

го Московского медицинских институтов. Временно 

исполняющим обязанности заведующего кафедрой 

был назначен доцент Николай Владимирович Нико-
ля, работавший на кафедре с 1933 г. (рис. 7). Опытный 

дерматовенеролог и выдающийся педагог, Н. В. Нико-

ля привлекал студентов и коллег не только своим лек-

торским талантом, увлеченностью предметом и боль-

шими знаниями, но и мягким, добрым и вместе с тем 

необычайно скромным характером, готовностью прий-

ти на помощь младшим товарищам не только в науч-

ной работе, но даже в вопросах бытового характера. 

Обладая незаурядным талантом художника и будучи 

искренне преданным делу преподавания, Н. В. Нико-

ля создавал прекрасные учебные пособия для лекций 

и практических занятий — схемы, рисунки кожных вы-

сыпаний и гистологических препаратов.

В 1942  г. Н. В. Николя, уже безнадежно больной, 

но  глубоко преданный науке и  своему делу, начал 

выполнять свою последнюю научную работу «Об из-
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менениях кожи при алиментарной дистрофии, опре-

деляемых гистологическим исследованием». Был на-

чат сбор патоморфологического материала (образцов 

кожи) больных, умерших от алиментарной дистрофии. 

Закончить эту работу Н. В. Николя было не  сужде-

но. Тяжелое заболевание и плохое питание привели 

его к преждевременному концу: в мае 1942 г. доцент 

и временный руководитель кафедры и клиники скон-

чался в своем рабочем кабинете. 

После смерти доцента Н. В. Николя руководство ка-

федрой перешло к ассистенту Анне Михайловне Свят-
ловской (рис. 8), здоровье которой также было силь-

но подорвано в тяжелую зиму 1941/1942 г. Кроме нее 

в клинике к этому времени остался лишь один препо-

даватель — ассистент Лариса Ивановна Преображен-

ская. В помощь этим почтенным по возрасту и сильно 

пострадавшим из-за голода и болезней женщинам для 

лечебной и преподавательской работы на кафедру бы-

ла приглашена Софья Андреевна Крастелевская. Не-

смотря на трудные условия жизни во время блокады, 

научная работа на кафедре продолжалась. В это труд-

нейшее время А. М. Святловская окончила свою канди-

датскую диссертацию о патогенезе псориаза. Л. И. Пре-

ображенская выполнила работу об  особенностях те-

чения и  проявлениях сифилиса у  женщин во  время 

блокады. С. А. Крастелевская собирала данные по дер-

матомикозам у  детей. Трое оставшихся сотрудников 

проводили консультативную работу в эвакогоспиталях, 

оказывали специализированную помощь раненым. 

Педагогическая деятельность кафедры сузилась из-

за уменьшения количества студентов, лекции читали 

не в аудитории, а на отделении. Практические занятия 

проводили непосредственно в палатах.

После прорыва героической 900-дневной блокады 

города жизнь кафедры стала постепенно возрождать-

ся. Осенью 1944 г. к заведованию кафедрой вернулась 

О. Н. Подвысоцкая. В этом же году она была избрана 

действительным членом вновь созданной АМН СССР, 

став одной из  двух первых женщин — действитель-

ных членов АМН СССР (наряду с Л. С. Штерн). В АМН 

О. Н. Подвысоцкая создала лабораторию патофизиоло-

гии кожи.

В  1944  г. клиники урологии, неврологии и  лор-

болезней были переведены в другие корпуса. В 1944—

1945 гг. понемногу были отремонтированы помещения, 

особенно сильно пострадавшие во время блокады: ла-

боратория, вестибюль, перевязочная, восстановлено 

центральное отопление. Летом 1946 г. были отремонти-

рованы первый и третий этажи, восстановлены все ла-

бораторные помещения. Постепенно, хотя и медленно, 

кафедра стала пополняться новой аппаратурой, учеб-

ными пособиями. К началу 1946 г. последствия войны 

и блокады были в основном ликвидированы.

Преподавание на кафедре в послевоенный период 

проводили опытные доценты (И. М. Щербаков, Л. И. Го-

кинаева) и  ассистенты (А. А. Бобкова, С. А. Красте-

левская, Т. Н. Либерман, Е. Е. Кисин, Т. Л. Соболева, 

В. А. Забойкина, Л. Н. Данилова-Перлей, Ю. М. Моту-

зенко). Основой в преподавании на практических за-

нятиях по-прежнему являлись тематические демон-

страции и клинические разборы больных. Усвоению 

предмета помогали муляжи, цветные иллюстрации, 

диапозитивы, таблицы, лекции профессора О. Н. Под-

высоцкой, изданные отдельными брошюрами. Она же 

осуществляла руководство кружком СНО. 

О. Н. Подвысоцкая воспитала сотни специалистов-

дерматовенерологов. Под ее руководством начинали 

или совершенствовали свое дерматологическое об-

разование будущие крупные ученые — Павел Нико-

лаевич Кашкин, Липа Аронович Штейнлухт, Стефания 

Яблонска (Польша), впоследствии создавшие свои 

научные школы. Под ее руководством кафедра кож-

Рис. 7. Н.В. Николя Рис. 8. А.М. Святловская
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ных и венерических болезней I ЛМИ стала ведущей 

в нашей стране. Врачебная и научно-педагогическая 

деятельность О. Н. Подвысоцкой была неразрывно 

связана с активной общественной и государственной 

деятельностью. Она была избрана депутатом Ленин-

градского Совета депутатов трудящихся. В  течение 

двух десятилетий являлась председателем Всесоюз-

ного общества дерматологов и  венерологов, пред-

седателем Ученой комиссии по  борьбе с  кожными 

и  венерическими болезнями. В  течение многих лет 

О. Н. Подвысоцкая была председателем Ленинград-

ского научного общества дерматологов и венерологов 

им. В. М. Тарновского (с 1940 г.), а в 1954 г. была еди-

ногласно избрана почетным председателем общества. 

В 1945 г. ей было присвоено звание заслуженного де-

ятеля науки. О. Н. Подвысоцкая награждена многими 

правительственными наградами: орденом Ленина, ор-

деном Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

почета» и многими медалями. 

Ольга Николаевна была очень добрым, заботли-

вым человеком, всегда внимательно относилась к нуж-

дам сотрудников и больных. Она привлекала к работе 

на кафедре молодых талантливых врачей, в частности 

помогла трудоустройству несправедливо репрессиро-

ванного И. М. Щербакова, который после освобождения 

не мог найти работу. К праздникам Ольга Николаевна 

нередко делала подарки санитаркам, медицинским се-

страм, врачам и всегда дарила именно то, что им бы-

ло нужно. Нередко она занималась трудоустройством 

пациентов, особенно больных кожным туберкулезом, 

получавших лечение в люпозории. На кафедрах и в уч-

реждениях, возглавляемых ею, постоянно работали 

медицинские сестры, санитарки, буфетчицы из числа 

бывших пациентов люпозория со стойкими изменени-

ями внешнего вида, обусловленными перенесенным 

туберкулезом кожи, о трудоустройстве которых она за-

ботилась. О. Н. Подвысоцкая сплотила вокруг себя кол-

лектив единомышленников, объединенных общей иде-

ей развития дерматовенерологии и совершенствова-

ния квалифицированной врачебной помощи больным. 

Она много и совершенно бесплатно консультировала 

больных не только в клинике I ЛМИ, но и в других меди-

цинских учреждениях города.

Видный ученый, выдающийся клиницист и активный 

общественный деятель, О. Н. Подвысоцкая в  течение 

многих лет по  заслугам возглавляла советскую дер-

матологическую школу, была старейшиной советских 

дерматологов. Она являлась ведущим специалистом 

в СССР по проблемам туберкулеза кожи, пиодермий, 

дерматомикозов, экземы, атопического дерматита. 


