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СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ  
ЗИМНИЦКИЙ

От автора

История моих предков интересовала меня с раннего детства. 

До школы я часто жил у бабушки в деревне Вырице, что под Ле-

нинградом. Помню, как вечерами, при свете керосиновой лампы, 

бабушка читала мне сказки или рассказывала истории о своей да-

лёкой жизни до революции. В силу своего возраста я не запомнил 

всё, о чём она говорила. Но некоторые детали сохранились в па-

мяти на всю жизнь: бабушка была родом из Тверской губернии, 

семьи купеческого сословия. В начале 20-х годов ХХ века её ро-

дители отправились в Петроград и открыли там чайную (которая 

просуществовала до 1934 года. Время было тяжёлым. В семье рос-

ли четверо детей, каждый, чем мог, помогал взрослым. В трактир 

частенько захаживал мастер художественной ковки по металлу, 

Дмитрий Зимницкий. Молодой человек приехал в Петроград из 

Смоленской губернии, из местечка Хиславичи, обучиться кузнеч-

ному ремеслу и рисованию в Академию барона Штиглица. Завсег-

датаи заведения говорили о Дмитрии как о мастере — золотые 

руки. Через некоторое время он стал ухаживать за одной из до-

черей хозяина трактира. Вскоре молодые сыграли свадьбу.

Бабушка рассказывала, со временем Дмитрий Зимниций от-

крыл свою кузницу. В молодой семье родились три девочки, одна 

из которых — моя мама.

По мере того, как я взрослел, всё больше стал интересоваться 

историей своей семьи, в которой я появился сразу после Великой 
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Отечественной войны. Тогда мой отец служил в армии. Бабушка 

настояла дать мне фамилию деда — Зимницкий.

Через некоторое время мои родители расстались, а фамилию 

отца я взял, когда получал паспорт. Бабушкины сёстры часто 

в разговорах упоминали известного врача из Хиславичей, кото-

рый умер в 20-х годах в Казани. В семейном архиве о нём ничего 

не было. Так по крупицам я начал поиски…

Спустя годы, побывал на родине деда, Дмитрия Зимницкого, 

повстречался со своими родственниками — однофамильцами, по-

бывал в Краеведческом музее, где известному врачу Семёну Зим-

ницкому посвящена большая экспозиция.

ЗИМНИЦКИЙ Семён Семёнович

МАЛАЯ РОДИНА

Профессор, доктор медицинских наук Зимницкий Семён Се-

мёнович (1873-1927) — выдающийся русский врач-терапевт и пе-

дагог родился в местечке Хиславичи Мстиславского уезда Моги-

лёвской губернии.

В настоящее время Хислави-

чи — посёлок городского типа Смо-

ленской области с населением че-

тыре тысячи человек. Но его исто-

рия уходит в древние века. Об этом 

свидетельствуют археологические 

памятники: городища, селища, сто-

янки и курганы, расположенные на 

территории района. Характер на-

ходок на городищах говорит о том, 

что они принадлежали днепро-

двинским племенам, говорившим 

тогда на диалектах балтийской 

языковой семьи.

Племена середины I тысячелетия н. э. носили название ту-

шемлинских. В конце VII — начале VIII вв. с обжитых мест их 

стали вытеснять. Со временем остатки балтских (тушемлинских) 

племён подверглись славянизации. К концу IX — началу Х вв. эта 

группа племён окончательно ославянилась и в летописях извест-

на под именем кривичей. На поселении жили близкие и дальние 

родственники, имевшие одного общего предка. А имя его было — 

Хослав. Дети, внуки, родные его звались хославичами. Так на-

звание закрепилось и за поселением. По мнению учёных, людей 

Хиславличи, вид на 
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из других родов здесь было очень мало, между людьми долго со-

хранялись родственные отношения. Почти две тысячи лет назад 

дальние предки хославичан заселили высокий мыс над рекой Сож. 

Поселившись на время, так и остались навсегда, дав, спустя ты-

сячу лет, начало новому древнерусскому городку — Хославичам. 

Современное название Хиславичи появилось лишь в начале ХХ 

века. В XII веке Хославичи вошли в состав Смоленского княже-

ства. Южные границы княжества получили имя Мстиславль. Зем-

ли делились, и территория уже Мстиславского княжества оказа-

лась на границе между возникшим Великим княжеством Литов-

ским и Смоленской землёй. Хославичская территория хлебнула 

горя сполна, перехода от одних князей к другим, пока в 1359 году 

окончательно не вошла в состав Великого княжества Литовского.

Первое упоминание Хиславичей в письменных источниках 

датируются июнем 1431 года. Скудные упоминания в источниках 

можно найти в документах конца XVI — начала XVII веков, когда 

земли окончательно вошли в состав Речи Посполитой.

Точно известно, что на протяжении почти двухсот лет окрест-

ные земли принадлежали старинному дворянскому роду Салты-

ковых. Во все времена Салтыковы служили как польскому коро-

лю, так и московскому престолу. После освобождения от поляков 

сын известного дипломата и военачальника боярина Михаила 

Глебовича Салтыкова, служившего польскому королю, — Пётр 

Михайлович Салтыков — перешёл на службу к московскому царю 

Алексею Михайловичу и сохранил за собою владение Мстислав-

лем и Хославичами.

Особенно возвысился род Салтыковых во времена императри-

цы Анны Иоановны. Правнук М. Г. Салтыкова Семён Андреевич 

Салтыков был возведён в графское достоинство. Сын его Пётр 

Семёнович в 1734 году был пожалован орденом Святого Алек-

сандра Невского и приближен к дворцу. В 1759 году императри-

ца Елизавета Петровна назначила его командующим русской 

армией в вой не с Пруссией. Армия одержала победу, за что граф 

П. С. Салтыков получил чин фельдмаршала. В 1771 году он ушёл 

в отставку и удалился в своё родовое имение Хославичи.

В 1772 году по первому разделу Речи Посполитой Хославичи 

отходят к Российской империи. В 1773 году тайный советник Кох-

мин получил от Екатерины II Хославичское староство и при нём 

1787 душ населения. В 1787 году 17 января императрица Екатери-

на II по пути из Смоленска в Мстиславль на день останавливалась 

в местечке Хославичи и там обедала.



В конце ХIХ — начале ХХ века владельцем Хославичей был 

граф Александр Львович Салтыков (1838–1903 гг.). Жизнь хослави-

чан в XIX веке была размеренной и спокойной. Хославичи по мер-

кам того времени считалось поселением крупным, проживало в 141 

дворе 935 душ, в том числе 498 мужчин. Последним владельцем 

имений в Хославичах стал сын Александра Львовича — граф Алек-

сандр Александрович Салтыков, оставивший свои имения и земли 

управляющим и уехавший за границу, где и умер в эмиграции.

Уже в 1910 году часть местечка Хославичи принадлежала 

графу А. А. Салтыкову, часть — сельскому обществу. В 1918 году 

имение графа Салтыкова было национализировано. До наших 

дней сохранились остатки усадьбы Хиславичи (часть парка, уса-

дебный дом, XIX — XX века), 

принадлежавшей графам Сал-

тыковым. Хиславичане помнят 

и чтят выдающихся людей, 

которые оставили яркий след 

в истории поселения. Семёна 

Семёновича Зимницкого пом-

нят в Хиславичах как одного 

из выдающихся местных уро-

женцев, истории его жизни по-

священа экспозиция в местном 

музее.

В его честь названа улица.

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО

Хослав — я, кривичи — мы… / Откуда мы пришли? 

Куда спешим? / В чём жизни нашей смысл? 

Вопрос неразрешим.

По архивным данным фамилия Зимницких присутствует 

с конца XVIII — начала XIX века в списках богатой польской 

шляхты. Отец Семёна — Зимницкий Семён Максимович родился 

в 1838 году. Он был одним из управляющих последнего владельца 

имения, графа А. А. Салтыкова. Семён Максимович часто помогал 

и сочувствовал крестьянскому движению, земляки ценили его за 

это. После отмены крепостного права часть земель стала перехо-

дить в руки крестьян. Так у Зимницких появились свои земли. Имя 

Сёмена Максимовича упоминается в свидетельстве о рождении 

его сына Симеона. Метрическая запись о рождении и крещении 

гласит, что Симеон (так по церковной традиции звучит его имя) 

Хиславичский районный 

краеведческий музей. Смоленская 

обл., Хиславичский р-н., пгт 

Хиславичи, ул. Советская, д. 32



родился 11 декабря (по старому стилю) 1873 года (метрическое 

свидетельство от Могилёвской духовной консистории за № 319):

«Свидетельство
Выдано из Могилёвской Духовной консистории за подписью 

и печатью Симеону (Семёну) Максимовичу Зимницкому в том, 

что в исторической книге Могилёвской Епархии Мстиславско-

го уезда — Хиславической, Борисо-Глебской церкви, родивший-

ся под № 36 имеет запись «Симеон» — 1873 г., декабря, крещён 

13 декабря 1873 года и его родители зажиточные-собственники 

м. Хославичи. Семён Максимович Зимницкий и его законная жена 

Прасковья Григорьевна Зимницкая, православной веры, русские.

Заверил свидетельство: Член консистории протоирей Фё-

дор Демянцевич, столоначальник Евгений Богданов».

Мать Семёна, Зимницкая Прасковья Григорьевна, родилась 

в 1839 году. Имя для сына Симеон было выбрано по святцам — 

в честь святого Симеона архиепископа Антиохийского, день па-

мяти которого церковь праздновала 29 декабря.

Симеон Зимницкий рос в большой дружной семье. Место, где 

находились Хославичи, было очень красивым: бескрайние луга, 

густые леса, прозрачная река Сож. Дом, где жила семья, окру-

жали красивые пейзажи. Симеон рос любопытным и позитивным 

ребёнком. Обожал свою семью, очень любил отца, который зани-

мался в имении хозяйством. Мальчик обходил с отцом леса и поля, 

ездил с ним на охоту. Старший Зимницкий прививал ребёнку лю-

бовь к родной земле и умение общаться с людьми. Мальчику нра-

вилось наблюдать, как работают на кузнице. Он интересовался 

процессом ковки, как и все Зимницкие. Хотя семья была много-

детной, родители своим долгом считали важным дать детям хоро-

шее образование.

УЧЁБА С. С. ЗИМНИЦКОГО

Начальное образование Семён Семёнович Зимницкий полу-

чил в сельской приходской школе, которую окончил с отличием. 

Далее был зачислен в пансион Смоленской гимназии.

Со Смоленском связаны своим происхождением и творче-

ством многие выдающиеся деятели литературы, искусства, науки. 

В 1826 году и зимой 1847–1848 гг. в Смоленске жил Михаил Ива-

нович Глинка, написавший здесь фортепианные пьесы «Воспоми-

нание о мазурке», «Баркарола», «Молитва», романсы «Ты скоро 

меня позабудешь», «Милочка» и другие. В Смоленске родились 



активный сотрудник журналов просветителя Н. И. Новикова — 

В. А. Левшин, один из родоначальников русского сентиментализ-

ма М. Н. Муравьёв, «смоленский Дюма», друг М. Ю. Лермонтова по 

школе гвардейских юнкеров — В. А. Вонлярлярский, драматург 

П. М. Невежин. 

После Смоленска Семён Зимницкий продолжил учёбу в Рос-

лавльской гимназии. Чтобы понять, как выглядел город в то вре-

мя, вспомним известное стихотворениё Ф. Тютчева, которое он 

написал, проезжая через Рославль в августе 1855 года на исходе 

Крымской войны.

Эти бедные селенья, / Эта скудная природа —

Край родной долготерпенья, / Край ты русского народа!

Не поймёт и не заметит / Гордый взор иноплеменный

Что сквозит и тайно светит / В наготе твоей смиренной.

Удручённый ношей крестной, / Всю тебя, земля родная,

В рабском виде царь небесный / Исходил, благословляя.

По особому ходатайству школьного попечителя талантливого 

ученика Семёна Зимницкого переводят в Рославльскую прогим-

назию, а затем в Орловскую классическую гимназию. В Орлов-

ской гимназии вместе с С. С. Зимницким получили образование 

такие в будущем известные люди, как поэт Н. Каменский, писа-

тель Л. Андреев, историк П. Россиев, П. Столыпин. Несмотря на 

тяжёлые материальные условия, заставлявшие юношу быть ре-

петитором и давать уроки, он прекрасно учился.

Орловская классическая гимназия была образована из Глав-

ного народного училища. Каменное двухэтажное здание, выстро-

енное в 1796 году специально для Орловского главного народного 

училища, оказалось вполне приемлемым и для гимназии. Однако 

с преобразованием последней в 1833 году (по Уставу 1828 года) 

в 4-классную оно уже не было достаточно просторным для уве-

личившегося числа учащихся, включая и учащихся благородно-

го пансиона (благородный пансион 

при Орловской гимназии существо-

вал с 1835 года на улице 2-й Кур-

ской и содержался за счёт Государ-

ственного казначейства и, частич-

но, за счёт дворянства губернии).

В 1850 году в ней учились 153 

человека, из них 124 — дворянских 

детей. После открытия в 1861 году Орловская мужская гимназия



трёх низших параллельных классов в ней насчитывалось уже 

244 ученика (из них, дворян — 196, из духовного сословия — 9; 

остальные из сословий податных состояний). По уставу гимназий 

и прогимназий от 19 ноября 1864 года гимназии были разделены 

на общие и классические. Орловская гимназия 17 марта 1863 года 

стала классической: семиклассной с восьмилетним курсом обуче-

ния (седьмой класс делился на два года). Выпускники классиче-

ских гимназий имели право поступления в университет.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Высокий уровень знаний, получаемых гимназистами, обеспе-

чивался не только преподавателями, но и тремя гимназически-

ми библиотеками: фундаментальной, ученической и пансионной. 

В 1900 году только в фундаментальной библиотеке было 9208 то-

мов хранения книг на русском, украинском, немецком, француз-

ском языках; выписывались журналы — «Вера и разум», «Рус-

ский архив», «Исторический вестник», «Записки Императорской 

Академии Наук», на немецком языке из Лейпцига — «Ежегод-

ник для филологов и педагогов». Ученическая библиотека в это 

время состояла из 1531 учебников и учебных пособий. В библи-

отеке пансиона находились 900 томов отечественной и зарубеж-

ной художественной литературы, обязательной для изучения 

по программе внеклассного чтения. Отличная учёба в гимназии 

стимулировалась именными стипендиями: императора, гвардии 

полковника Н. В. Киреевского, пожертвовавшего на гимназию 

16,5 тысячи рублей, купца Байковского и других лиц. В гимназии 

отсутствовала практика телесных наказаний; наиболее распро-

странённым взысканием (в 1900 году оно было применено к 27 

учащимся) было «оставление на один час в гимназии после уро-

ков с оповещением об этом родителей» за «грубое объяснение» 

с учителем или воспитателем.

В 1892 году Семён Семёнович Зимницкий блестяще окончил 

гимназию с медалью. Выписка из табеля по окончанию Орловской 

классической гимназии: «Окончил Орловскую гимназию с сере-

бряной медалью… при отличном поведении … отличном при-

лежании…отличной любознательности. Все отметки по дис-

циплинам на отлично. По французскому и греческому языку 

отметка — четыре. Особое знание на отлично — математика 

и русский язык».

По окончании учёбы Семён Семёнович получил свидетельство 

о приписке к призыву в Императорскую армию.



«В настоящее время 19,5 лет от роду С. Зимницкий приписан 

к первому призывному участку Мстиславского уезда и зачислен 

в войска II разряда — № 3165».

В ПЕТЕРБУРГ!

Продолжить обучение Семён Семёнович Зимницкий рассчи-

тывает получить уже в Санкт-Петербурге, о чём ставит в извест-

ность своих родителей. Они дают своё согласие и просят Мсти-

славское Волостное правление на разрешение поступления в выс-

шее учебное заведение и получают его.

«Свидетельство от 9 июня 1893 года.
Дано из Мстиславского Волостного правления Могилёвской 

губернии Семёну Семёновичу Зимницкому в том, что он есть 
сын Зимницкого Семёна Максимова. Одобряем на поступление, 
его сына С. С. Зимницкого в высшее, учебное заведение, для полу-
чения образования и специальности. Препятствия со стороны 
общества нет.

Хославичн. Волостной Старшина Бородёнко.

Запись Х ревизия прим. Хиславичи № записи 25».

После получения одобре-

ния С. С. Зимницкий пишет 

прошение для поступления 

в высшее учебное заведение 

Санкт-Петербурга. Изначаль-

но он собирался поступать 

в Горный институт, хотел по-

святить себя изучению горного 

дела, но случай, который прои-

зошёл с ним, когда он заметил, 

как известный врач ставил не-

верный диагноз женщине, страдающей сердечным заболеванием, 

изменил его решение: Зимницкий подал документы в Военно-ме-

дицинскую Академию, в которую и был зачислен.

Официальным днём учреждения ВМА считается 18 (29) дека-

бря 1798 г., когда императором Павлом I был подписан указ «об…

устроении при главных госпиталях особого здания для врачеб-

ного училища и учебных театров». Предыстория этого события 

уходит в начало XVIII века, когда в ходе строительства Санкт-

Петербурга Пётр I принял участие в закладке в 1715 г. на Выборг-

ской стороне Адмиралтейского госпиталя. Позже в 1717 г. рядом 

с ним был заложен и Сухопутный госпиталь. С 1773 г. при них 

Санкт-Петербургская военно-

медицинская академия



были открыты учебные хирургические школы, которые в 1786 г. 

объединили в Главное врачебное училище, готовившее лекарей 

для армии и флота России.

Инициатором рождения академии стал главный директор 

Медицинской коллегии барон А. И. Васильев, представивший им-

ператору специальный доклад, в котором убедительно обосновал 

необходимость создания Медико-хирургического училища, как 

центра подготовки квалифицированных медицинских кадров. 

Вскоре училище было переименованного в Медико-хирургиче-

скую академию, а в 1808 г. Александр I даёт ей право именоваться 

Императорской.

Наряду с медицинским академия положила начало также 

высшему ветеринарному и фармацевтическому образованию. Она 

стала первым и главным в России научным, учебным и лечебным 

центром, где издаются первые русские оригинальные медицин-

ские учебники и где стали готовить профессоров для медицинских 

факультетов российских университетов.

С 1808 по 1838 годы академией руководил выходец из Шот-

ландии, выдающийся военный врач и организатор медицинского 

дела Я. В. Виллие. Всю свою жизнь он отдал становлению военной 

медицины в России, 50 лет был главным медицинским инспекто-

ром Русской армии.

С 1841 по 1856 г. в стенах академии трудился великий русский 

хирург Н. И. Пирогов, ознаменовавший собой целую эпоху в раз-

витии медицинской науки, практики и образования. Он разрабо-

тал научные основы военно-полевой хирургии, наметил пути ре-

шения многих организационных вопросов военной медицины, ре-

формировал подготовку врачей в стране. Впервые в мире им был 

применён на поле боя эфирный наркоз, гипсовая повязка и при-

влечены к уходу за ранеными сестры милосердия.

В истории академии есть период, который не без гордости на-

зывают «золотым веком» и связывают его с именем П. А. Дубовиц-

кого, назначенного на должность президента академии императо-

ром Александром II в 1857 г. За десять лет своей деятельности он 

осуществил программу переустройства академии, основным со-

держанием которого было развитие материальной базы, ремонт 

имевшихся и строительство новых зданий для кафедр и клиник, 

создание новых лечебных корпусов. Впервые в стране были соз-

даны кафедры и клиники гинекологии, психиатрии, офталь-

мологии, оперативной хирургии, педиатрии, отоларингологии 

и другие. Им создан «Врачебный институт», ставший прообразом 



адъюнктуры. Учредив в 1872 г. «Особый медицинский курс для 

образования учёных акушерок», академия стала первой в Рос-

сии и ряде стран мира инициатором становления высшего жен-

ского образования в целом и женского медицинского образования 

в частности.

Он привлёк к работе в академии известных учёных и педаго-

гов, подготовил и воспитал плеяду молодых и талантливых учё-

ных, составивших в дальнейшем её славу и гордость. Основопо-

ложник отечественной физиологии И. М. Сеченов дал научное 

обоснование рефлексов головного мозга. Труды С. П. Боткина от-

крыли новый этап в развитии клинической медицины. Им была 

создана крупнейшая терапевтическая школа, в том числе первая 

в России кафедра военно-полевой терапии, введены в практику 

лабораторные методы исследования. Он добился строительства 

бесплатной больницы для бедных, ныне названной его именем.

Академик И. П. Павлов стал одним из первых в мире лауреатов 

Нобелевской премии в области медицины. Своими классическими 

исследованиями в области физиологии пищеварения, кровообра-

щения и высшей нервной деятельности он совершил переворот 

в физиологии. Его учение об условных рефлексах, двух сигналь-

ных системах является великим вкладом в мировую науку.

В. М. Бехтерев, выдающийся психолог, невролог и психиатр, 

стал организатором психиатрической службы в России, основате-

лем психотерапии.

Молодой хирург Н. С. Коротков обессмертил своё имя откры-

тием метода измерения кровяного давления.

Выдающийся русский физик В. В. Петров, прямой продолжа-

тель работ М. В. Ломоносова, первым в мире открыл закон превра-

щения электрической энергии в световую.

Профессор Н. Н. Зинин стал основателем русской химической 

школы. В его лаборатории долгое время работал А. Нобель, впо-

следствии продолживший эксперименты своего учителя, которые 

реализовались в изобретение динамита. А. Нобель известен также 

как учредитель самой престижной научной премии, названной его 

именем. Другим учеником Н. Н. Зинина был профессор А. П. Боро-

дин, снискавший всеобщее уважение не только как блестящий лек-

тор и учёный-химик, но и как автор известной оперы «Князь Игорь» 

и других музыкальных произведений. Впрочем, музыку он считал 

лишь хобби, отвлекающим его от серьёзных занятий химией.

Царское правительство, недовольное духом свободомыслия 

и эмансипации в обществе после победы в Отечественной вой-



не 1812 г. и особенно после поражения в Крымской войне 1853–

1856 гг., принимает решение о большей военизации быта и учебно-

го процесса и переименовании академии в Военно-медицинскую 

(1881 г.) В соответствии с новым Положением об академии она 

была обязана готовить медицинских врачей и хирургов исключи-

тельно для нужд военного и морского ведомств. Из её структуры 

исключались ветеринарное и фармацевтическое отделения.

В годы Русско-Турецкой войны (1877–1878 г. г.) профессор 

С. П. Коломнин впервые в мире в полевых условиях применил 

переливание крови. Хирург Н. В. Склифосовский активно вне-

дрял применение асептики и антисептики в полевых условиях. По 

итогам этой войны Н. И. Пирогов издаёт один из знаменитейших 

своих научных трудов — «Военно-врачебное дело и частная по-

мощь на театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии 

в 1877–1878 гг.», где формулирует основные положения как во-

енно-полевой хирургии, так и организации медицинского обеспе-

чения войск, которые впоследствии легли в основу современной 

военно-медицинской доктрины.

В войне с Японией 1904–1905 гг. впервые в русской армии для 

диагностики по инициативе Н. А. Вельяминова стали применяться 

рентгеновские аппараты. Свой вклад в разработку новых методов 

хирургических вмешательств разработал главный хирург Мань-

чжурской армии Р. Р. Вреден.

Семён Зимницкий был талантливым человеком: будучи сту-

дентом Академии, он демонстрировал свои певческие данные, ис-

полняя романсы в кругу друзей. Известны случаи, когда он подра-

батывал в Николаевском ресторане Витебского вокзала, выступал 

в то время на небольших оперных сценах, зарабатывал и игрой 

в оркестре. В молодом возрасте хочется веселья, Зимницкий часто 

был душой компании. В те дни, наверное, рядом с ним не было его 

«музы», но в его окружении было много хорошеньких барышень. 

Годы учёбы в Академии пролетели быстро.

10 ноября 1898 года года состоялся выпуск «лекарей». Семён 

Семёнович Зимницкий получил «степень лекаря» с отличием.

Выпускной Зимницкого совпал со 100-летием Императорской 

Военно-медицинской Академии, созданной Павлом I. В тот год 

праздник отмечался с размахом. Присутствовали С. П. Боткин, 

Попов А. В., Бехтерев и другие.

Так как с третьего курса Семён Зимницкий пользовался сти-

пендией военного ведомства, то обязан был прослужить в армии 

около пяти лет.



По выпуску был зачислен как военный врач на государствен-

ную военную службу в 44-й пехотный Камчатский полк.

ОРДИНАТУРА У ПРОФЕССОРА БОТКИНА

20 декабря 1898 года С. С. Зимницкий поступает в ординату-

ру к профессору С. С. Боткину. За период 1899–1900 он успевает 

сдать докторский экзамен и собрать клинический материал для 

своей диссертации.

За период 1899–1900 годы С. С. Зимницкий успевает сдать 

докторский экзамен и копит материалы для своей докторской 

диссертации. В подготовке к защите докторской диссертации со-

искателя консультировали знаменитые профессора И. П. Павлов 

и С. С. Боткин.

26 октября 1901 года, во время конференции Императорской 

Военно-Медицинской Академии после защиты диссертации, про-

шедшей блестяще, Семён Семёнович Зимницкий единогласно 

удостаивается учёной степени доктора медицины.

ЖЕНИТЬБА И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

В январе 1900 года в личной жизни Зимницкого происходят 

перемены: он женится на дочери купца II гильдии Ершова Феофа-

на Александровича. Проживали купцы Ершовы по адресу: Санкт-

Петербург, Невский проспект, дом, 96. Занимали два этажа, имели 

прислугу, два экипажа. Содержали двенадцать булочных, десять 

кондитерских по всему Санкт-Петербургу. Купец Ершов вкладывал 

деньги в развитие предприятий, занимался благотворительностью. 

Занесён в книгу Санкт-Петербургского купечества в 1901 году.

Семён и Ольга познакомились в 1899 году. В январе 1900 года 

в документах архивного дела фонда Петроградской духовный 

консистории метрической книге церкви Спиридона при Глав-

ном управлении уделов в Санкт-Петербурге до 1900 года, в части 

о бракосочетании, есть запись под № 1:

«Семён Семёнович Зимницкий, врач Клинического военного 
госпиталя двадцать шесть лет и Ольга Феофановна Ершова, 
дочь Санкт-Петербургского купца II Гильдии, девица двадцать 
два года, бракосочетались двадцать третьего января тысяча 
девятисотого года.

Оба православного вероисповедания.
Поручитель жениха: Сергей Фёдорович Проскуряков, док-

тор медицины. Поручитель невесты: Виктор Иванович Мар-
тынов, поручик.



Венчание совершил протоиерей Константин Ветвеницкий 

с причтом».

В церкви присутствовали многочисленные гости, среди них 

были бывшие однокурсники Зимницкого — офицеры-врачи.

Венчание проходило с размахом: молодожёнов провели по 

ковровой дорожке, усыпанной цветами и зелёными веточками. 

Гостей разместили по экипажам, и церемония устремилась в ре-

сторан на Невский проспект.

Первое время молодожёны 

проживали у родителей жены 

на Невском проспекте, дом 

96 (архитекторы Пель А. Х., 

Макаров М. А., годы построй-

ки 1790-е, 1839, 1870–1871). 
А далее снимали апартамен-

ты, совсем рядом с Ершовыми 

по улице Пушкинской, дом 5, 

и проживали там до 1906 года.

В 1901 году родился пер-

вый сын С. С. Зимницкого, ко-

торого крестили в Знаменской 

церкви (ныне утрачена).

Деревянная церковь во имя 

Входа Господня в Иерусалим 

была построена при пересече-

нии Невского проспекта и Ли-

говского канала в 1765–1768 

годах. В народе она получила название Знаменской по приделу, ос-

вящённому в 1765 году в честь иконы Божией Матери «Знамение». 

В 1794–1804 годах по проекту архитектора Ф. И. Демерцова цер-

ковь перестроили в камне. В 1809 году появилась чугунная ограда 

и две часовни (и то и другое было перестроено П. А. Чепыжниковым 

при ремонте 1863–1865 годов при настоятеле Александре Николь-

ском). По имени церкви («Знаменская») получили своё названия 

Знаменская площадь и Знаменская улица (ныне площадь и улица 

Восстания). Знаменским назывался и мост через Лиговский канал, 

расположенный по Невскому проспекту.

В 1901 году в метрической книге церкви «Вход господня в Ие-

русалим (Знамения) в Санкт-Петербурге имеется запись под №36.

Владимир — родился 13 января1901 г. и крещён.

Невский проспект, дом 96

Знаменская церковь



Родители: титулярный советник Семён Семёнович Зим-

ницкий и его жена Ольга Феофановна, оба православной веры. 

Крещение совершил священник Алексей Митропольский. 

Через два года в семье произошло прибавление: в той же церк-

ви Санкт-Петербурга имеется запись под №245: 

Симеон — родился 6 мая 1903 года, крещён.

Родители: доктор медицины, надворный советник Семён 

Семёнович Зимницкий и его жена Ольга Феофановна, православ-

ной веры. Крещение проводил священник Александр Соколов.

В то время 28-летний доктор медицины Семён Зимницкий на-

ходился за границей «с научной целью на два года»: изучал и ис-

следовал иммунологию и клинику внутренних болезней, встре-

чался с известными учёными в Праге, Берлине, Фрайбурге, Па-

риже. Читал лекции и публиковал свои научные статьи. В Париже 

Семён Семёнович работал вместе с Ильёй Ильичем Мечниковым.

В январе 1904 года Семён Семёнович возвратился домой 

и продолжил работать в терапевтической клинике вместе с про-

фессором С. С. Боткиным.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

Весной 1904 года вспыхнул огонь 

русско-японской войны. И как военный 

врач молодой доктор медицины получает 

предписание вместе с профессором Сер-

геем Сергеевичем Боткиным отбыть на 

Дальний Восток.

По поручению Российского обще-

ства Красного Креста Семён Семёнович 

Зимницкий руководит Центральной бак-

териологической лабораторией и тера-

певтическим отделением госпиталя. Он 

часто выезжал на фронт, в действующую 

армию для оказания лечебной помощи 

раненым и больным офицерам и солда-

там. В этот период он успевает выполнить 

два крупных научных исследования — изучить (совместно с про-

фессором Сергеем Сергеевичем Боткиным) клинику возбудите-

ля «маньчжурского тифа» и совместно с доктором А. П. Орловым 

провести наблюдения над ранеными в грудную клетку. В конце 

1904 года Сергей Сергеевич Боткин и Семён Семёнович Зимниц-

С.С. Зимницкий — 

участник Русско-

японской войны



кий доложили в Николо-Уссурийском обществе врачей специфи-

ку возбудителя тифа и предложили назвать эту форму заболева-

ния «маньчжурский тиф».

В 1905 году, по возвращении в Санкт-Петербург, на конферен-

ции в Военно-Медицинской академии читает лекции «Алексины 

и их значение в борьбе организма с заразным началом» и «О ги-

пертрофическом циррозе печени».

В декабре 1905 года, по представлению профессора Сергея 

Сергеевича Боткина, Зимницкий избирается конференцией Ака-

демии ассистентом терапевтической клиники.

В ПРЕДДВЕРИИ КАЗАНИ

В мае 1905 года Семён Се-

мёнович Зимницкий подаёт 

заявление в Императорский 

Казанский университет на 

конкурс профессора кафедры 

частной патологии.

В то время в семье Зим-

ницкого произошёл разлад: су-

пруга отказалась переезжать 

в Казань. С этого момента Се-

мён Семёнович проживал уже 

отдельно. В справочнике (1906–1907 года) значится новый адрес: 

«Санкт-Петербург — Зимницкий Семён Семёнович — доктор ме-

дицины, надворный советник, проживает по Большому пр., Пе-

тербургская сторона, дом 35в. Практикующий врач Император-

ской Военно-медицинской Академии».

Старшему сыну Володе было 4 года, а по младшему сыну Си-

меону информация в архивах не сохранилась, известно, что он 

умер во младенчестве.

С1907 года начинается казанский период жизни Семёна Се-

мёновича Зимницкого. Учёный переезжает на работу в Казань 

и с энтузиазмом включается в педагогическую деятельность. Ра-

ботоспособность и бурная деятельность учёного потребовали пол-

ной отдачи себя науке.

В 1908 году Семён Семёнович ненадолго приехал в Санкт-

Петербург, чтобы оформить развод с Ольгой Феофановной и ре-

шить вопрос с обучением старшего сына Владимира. Оплата денег 

за учёбу сына им была гарантирована. 31 августа 1909 года сына 

Казанский университет



Владимира определяют на учёбу в «Приют» Принца Петра Григо-

рьевича Ольденбургского — заведение для детей богатого сосло-

вия, дело № 7392.

С. С. ЗИМНИЦКИЙ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ

В 1910 году профессора Зимницкого Семёна Семёновича на-

значают сверхштатным консультантом при Казанском Военном 

госпитале. Он обретает свою клиническую базу. Читает лекции 

студентам. Работает над своими трудами.

В годы Первой мировой войны Зимниц-

кий продолжает работать в Казанском Во-

енном госпитале. Читает лекции для сестёр 

милосердия военного времени. В этот период 

С. С. Зимницкий обратился в общество «Крас-

ный Крест» и получил заведование лазаретом 

№ 4 для раненых солдат и офицеров, выпол-

няя обязаности главного врача.

Часто выезжает с консультациями во 

фронтовые госпитали. Летом 1914 года совет 

Университета в обращении к Императору 

выразил готовность «вместе со своей родной 

страной принести всякие жертва на благо Отечества в его защите 

и борьбе за правое дело». Совет предоставил военному ведомству 

помещения университетских клиник. Лучшие профессора и до-

центы медицинского факультета самоотверженно работали на 

фронте и в тылу, спасая жизни раненых солдат и офицеров рос-

сийской армии. Организовали курсы сестёр милосердия по ухо-

Молодой профессор 

Казанского 

университета

Казанский военный госпиталь



ду за больными и ранеными. Преданные делу милосердия, они 

встречали поезда с больными и ранеными, доставляли их в лечеб-

ные заведения.

Такие профессора, как Виктор Леонидович Боголюбов, Семён 

Семёнович Зимницкий, Александр Васильевич Вишневский внес-

ли свой вклад в спасение российской армии.

В октябре 1914 года в Казани начался призыв студентов к ис-

полнению воинской повинности. Студенты с портретом Импера-

тора, флагами и пением гимна прошли по улицам города. Просили 

губернатора передать Императору, что казанские студенты гото-

вы пожертвовать жизнью для защиты Родины. Более ста препо-

давателей, сотрудников и выпускников медицинского факультета 

были призваны на военную службу в российскую армию.

22 января 1915 года Советом Императорского Казанского уни-

верситета был издан указ «О производстве в чины и награждения 

орденами в 1915» за № 23. Произведены в действительные стат-

ские советники: Н. М. Петровский, В. В. Лепёшкин, В. П. Неболю-

бов, С. С Зимницкий, В. Ф. Оровский, В.К. Соколов, Ф. Я. Чистович, 

В. Ф. Бургодорф, К. В. Харлампович.

Война оказалась очень кровопролитной: миллионы русских 

солдат остались на полях сражений. Победа захлестнулась. По-

зорный Брестский договор, Императора Николая II заставляют 

отречься от престола. Империя разваливается. К власти приходит 

временное правительство.

ПРИСЯГА ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

8 апреля 1917 года Казанскому Университету предложено при-

нять присягу Временному Правительству. Личное дело № 75 на 

18 лист по канцелярии Императорского Казанского Университета.

Присяжный лист
Клянусь честью офицера и гражданина и обещаюсь перед бо-

гом и своей совестью быть верным и неизменно преданным Рос-

сийскому Государству, как своему Отечеству.

Клянусь служить ему до последней капли крови, всемерно 

способствуя славе и процветанию Русского государства.

Обязуюсь повиноваться Временному Правительству, ныне 

возглавляющему Российское Государство, впредь до установле-

ния образа правления волею народа при посредстве Учредитель-

ного собрания.

Возложенный на меня долг службы буду выполнять с пол-

ным напряжением сил, не щадя жизни ради блага Отечества.



Присяжный лист подписан всем личным составом Импера-

торского Казанского университета, в том числе и профессором 

Семёном Семёновичем Зимницким.

ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА

Осенью 1917 года свершился Октябрьский переворот в стра-

не. Семён Семёнович Зимницкий никуда не эмигрировал. Он был 

одним из тех профессоров, которые встали на сторону трудового 

народа и остались в стенах Казанского университета продолжать 

преподавание пролетарскому студенчеству.

Летом 1918 года Семён Семёнович Зимницкий узнаёт, что брат 

его научного руководителя профессора Сергея Сергеевича Ботки-

на, профессор Евгений Сергеевич Боткин, лейб-медик Российского 

Императора Николая II, верный своему долгу, остался с царской 

семьёй и был расстрелян вместе с царской семьёй большевиками.

В стране идёт гражданская война. В 1918 году совет Казанско-

го университета поручает профессору Зимницкому заведование 

второй кафедрой клиники госпитальной терапии вместо профес-

сора Орлова. Колоссальная перегрузка (заведование двумя кафе-

драми), служба консультантом в армии, большая лечебная и об-

щественная работа подрывает силы учёного.

Он дважды переносит сыпной тиф, осложнившийся пораже-

нием аорты и её клапанов.

В письме областного отдела Всероссийского союза работников 

просвещения даётся характеристика активной лечебной помощи 

профессора Семёна Семёновича Зимницкого Красной армии. Зим-

ницкий много раз подвергал себя всевозможным опасностям, мно-

гократно выезжал на фронт для лечения и проведения операции.

КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

В 1920 году Семён Семёнович Зимницкий становится одним из 

организаторов Казанского института усовершенствования врачей.

С 1920 по 1924 годы читал врачам лекции по кардиологии и не-

фрологии. Прекрасный лектор, выдающийся клиницист, он зало-

жил основу преподавания терапии.

В 1921 году профессор Зимницкий женился во второй раз. Су-

пруга, Зинаида Александровна Николаева, по образованию была 

врачом. Будучи очень спокойным человеком, Зинаида Алексан-

дровна создала вокруг Семёна Семёновича уют, внеся в холостяц-

кую жизнь счастье и радость семейной жизни. До встречи с ней 



несколько лет Зимницкий вёл 

одинокий образ жизни, отдавая 

всего самого себя науке. Супруги 

вместе проводили время: посе-

щали театры, музеи, встречались 

с друзьями. Прожили в браке до 

1927 года. В быту, как и в жизни, 

Семён Семёнович был очень пун-

ктуальным человеком. Со време-

нем у профессора сформировал-

ся чёткий распорядок дня. Он уделял время работе, науке, семье 

и отдыху. Любил выезжать на природу, от которой черпал силы 

для творческой работы.

С 1924 года Семён Семёнович Зимницкий заведовал кафедрой 

инфекционных болезней Казанского ГИДУВа. Научное наследие 

Зимницкого многогранно в первую очередь в гастроэнтерологии, 

нефрологии, а также в кардиологии, пульмонологии. имунологии, 

инфекционных болезнях. Интересны работы в области военно-по-

левой терапии. Крупнейшим вкладом в развитие отечественной 

науки были нефрологические исследования, принёсшие ему ми-

ровую славу.

Семён Семёнович Зимницкий пишет: «Быть может, моё трак-

тование не всеми разделяется, быть может, наверное, оно даже 

некоторыми не признаётся, но я иду своей дорогой, в этом вопро-

се, я знаю, что мы — русские — часто недружелюбно относимся 

только к своим изысканиям, но зато уж очень преклоняемся перед 

иноземными достижениями».

Патриотизм Семён Семёновича Зимницкого проявляется на 

всех этапах его жизни: как личности, как человека в мирной жиз-

ни и в военное время, но главным образом в его научных трудах. 

Семён Семёнович вышел на широкую дорогу признанного всей 

страной крупного клиниста-терапевта. И звезда его ярким светом 

будет гореть долго в русской клинике внутренних болезней и оза-

рять в ней новые горизонты медицинской мысли.

До своей смерти Семён Зимницкий много общался с сыном от 

первого брака, Владимиром, который после окончания Казанско-

го медицинского института работал в Сверловском медицинском 

институте до 1946 года и заведовал кафедрой. Был профессором 

с 1931 по 1946 годы. В газете «Известия» от 3 апреля 1943 года опу-

бликовано письмо на имя И. В. Сталина, о том, что Свердловский 

медицинский институт собрал и перечислил для фронта двести 

Профессор Зимницкий  

с врачами ГИДУВа



двадцать тысяч рублей на строительство танка и что сотрудники 

берут над ним шефство. Письмо подписал председатель месткома 

Института, заведующий кафедрой патологической физиологии 

Зимницкий В. С. В ответ на это письмо и И. В. Сталин поблагодарил 

коллектив Института и пожелал всяческих успехов.

Научные и личные связи Зимницкого с и отечественными 

и зарубежными учёными были многочисленными. В первую оче-

редь — это переписка со своим учителем академиком Павло-

вым И. П., профессором Боткиным Сергеем Сергеевичем, акаде-

миком Мечниковым И. И. и доктором Альтраулером А. М. (США, 

Дейтройт).

Крупнейший российский, советский терапевт, профессор Се-

мён Семёнович Зимницкий ушёл из жизни на пятьдесят пятом 

году жизни 10 декабря 1927 года, оставив 150 работ, 10 моногра-

фий. Он успел проявить себя в широкой клинической практике, 

и в науке, и в общественной деятельности.

Наука всегда будет помнить его имя.
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