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Введение 

Исследовательская работа «Эскулапы Владимирского проспекта» 

посвящена представителям одной из самых важных профессий в мире, в 

разные периоды жившим и работавшим на Владимирском проспекте. Данное 

исследование позволит представить проспект с неожиданной для многих 

стороны. Владимирский проспект славен не только Академическим Театром 

имени Ленсовета и Собором Владимирской Иконы Божией Матери; не 

только тем, что в одном из домов на Владимирском проспекте жил великий 

русский писатель Ф.М. Достоевский, но и тем, что здесь, в центре 

Петербурга, жили и работали в разные периоды  представители одной из 

самых важных и ответственных профессий в мире – врачи.    

Обоснованием для выбора этой темы является тот факт, что рядом с 

Владимирским проспектом находился и находится сейчас целый ряд 

медицинских учреждений, в которых служили люди гуманной профессии: 

врачи. Это старинная Мариинская больница на Литейном проспекте, это и 

госпиталь Семеновского полка и кафедры Военно-Медицинской академии и 

Военно-медицинский музей на Загородном проспекте, а также другие 

медицинские заведения.   

Анализируя план С. Петербурга в санитарном отношении (1874), 

составителем которого являлся доктор медицины Ю. Гюбнер, удалось 

установить, что наивысший уровень смертности людей приходился на 

окраины города. Так на 1000 умерших жителей города за пять лет (с 1870 по 

1874 год) только от 20 до 25 человек приходится на такие центральные части, 

как Адмиралтейская, Казанская, Литейная, Спасская. В то же время 

смертность в других частях города была значительно больше. Так, в 

Выборгской части, показатели смертности превышали смертность в 

центральных частях в два раза.   (приложение 3) 

Безусловно, в рамках одного исследования, невозможно выявить связь 

смертности населения с количеством врачей в целом по Петербургу. Но 

попробовать сделать это локально, показалось возможным. Следующим 
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шагом моего исследования стал анализ справочников «Весь Петербург» за 

1894-1917 годы и «Алфавитной книги жителей СПб и пригородов» за 1894 – 

1917 годы, с целью поиска  мест проживания врачей.  

 Какими же критериями мы руководствовались при выборе объекта 

исследования?  Хотелось, в первую очередь рассчитать свои силы и время, 

отведенное на работу. Для исследования был выбран  недлинный  

Владимирский проспект, где удалось установить достаточно много адресов, 

связанных с медициной в конце XIX – начале XX века.  

Объект исследования: Владимирский проспект 

Период исследования: вторая половина XIX – начало XX века 

Предмет исследования: периоды жизни и деятельности врачей, 

связанных с Владимирским проспектом. 

Цель работы: показать многогранность Владимирского проспекта, 

исследовав его медицинские аспекты    

Задачи работы:  

• выявить адреса на Владимирском проспекте, связанные с 

проживанием и   

деятельностью врачей  

• рассмотреть  «владимирские» периоды: 

доктора медицины Д. О. Отта (Владимирский,  6) 

     врача-окулиста Н. И. Андогского (Владимирский, 13)  

     врачей-гомеопатов О. П. Ленского и И.В. Виноградова  

     (Владимирский, 7) 

     врача кожной лечебницы Л. Е. Ротенберг и зубного врача А. Ю.  

     Гафнера (Владимирский, 8) 

     доктора медицины М. И. Эльяссона (Владимирский, 11) 

     врача Мариинской больницы А. Ф. Брауна и врача-хирурга Н. П.  

Тагера (Владимирский, 15) 
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• установить, какое количество людей (в процентном соотношении) 

среди разных возрастных групп знает о жизни и деятельности этих 

врачей 

Актуальность данной темы состоит в обращении внимания людей на 

профессию «врач», поскольку порой общество забывает о важности и 

необходимости этой специальности. Побудила и вдохновила меня на выбор 

данной темы моя сестра, которая сама является врачом, и благодаря которой 

меня всегда интересовала медицина.  

Основными источниками, использованными при подготовке работы, 

являются:  План С. Петербурга в санитарном отношении (1874); справочники 

«Весь Петербург» за 1894-1917 годы, «Алфавитная книга жителей СПб и 

пригородов» (1894 – 1917); книги Сорокиной Т.С. «История медицины» 

(2006), Айламазяна Э.К., Цвелева Ю.В., Репиной М.А. «Дмитрий Оскарович 

Отт. Служение Отечеству и медицине» (2007),  Базановой В.А., Селивановой 

В.И., Селивановой Е.Ф. «Медицинские памятные места Ленинграда» (1971), 

Будко А.А. «История медицины Санкт-Петербурга XIX – начала XX в» 

(2010),  Ковалёвой О., Песониной С. «История гомеопатии в России» (2004), 

Аркадия Векслера и Тамары Крашенинниковой «Владимирский проспект» 

(2010); и другие источники, приведенные в конце текста работы. К 

источникам следует отнести и социологическое исследование, проведенное 

автором работы в феврале 2016 года, материалы которого есть в приложении. 



 6 

Основная часть 

Глава 1. Дмитрий Оскарович Отт (Владимирский пр., 6) 

Русский советский врач, акушер-гинеколог Дмитрий Оскарович Отт 

родился 11 февраля 1855 года в селе Плохино (ныне село Ульяново) 

Жиздринского уезда Калужской губернии. Происходил из немецкой семьи 

потомственных дворян. (приложение 3) 

В 1879 году Отт с отличием окончил Петербургскую Медико-

хирургическую академию, в период обучения в которой занимал квартиру в 

доме № 6 по Владимирскому проспекту. Он въехал сюда предположительно 

в 1873/75 году. (8.С.153)  

Доходный дом Логиновых, располагающийся на углу Владимирского 

проспекта и Стремянной улицы, был построен в 1882 году архитектором 

Иваном Николаевичем Иорсом в стиле эклектики. (приложение 5) Дом имеет  

широкие балконы, начинающиеся с третьего этажа, фасад декорирован  

резной лепниной и квадратными и полукруглыми наличниками окон.  

В 1891 г. владельцем участка был  Павел Капитонович Логинов. К 1917 

г. дом унаследовала его дочь Вера Павловна Логинова. В советское время 

здесь находился «Гастроном». (19.С.243) 

В 1881 году Д.О. Отт сдал экзамен на доктора медицины, затем 

проходил усовершенствование в области акушерства и гинекологии в 

европейских клиниках.  

После защиты в 1884 году докторской диссертации "О влиянии на 

обескровленный организм вливания поваренной соли и сравнение его 

действия с другими употребляемыми для трансфузии жидкостями" (12.С.16) 

научная карьера Д.О. Отта развивается стремительно и сопровождается 

быстрым продвижением по службе.  

Так в 1885 году он становится врачом Елизаветинской больницы  для 

малолетних детей, с которой сотрудничал долгие годы. Больница была 

основана в 1844 году частным благотворительным обществом, председателем 
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которого был русский военный и государственный деятель Ф. Ф. Берг. В 

соответствии с указом Николая I от 8 марта 1845 года больница получила 

своё название в честь покойной великой княгини Елизаветы Михайловны.  

До 1848 года больница размещалась в частном доме на Михайловской 

площади, затем, до 1862 года, — в доме по 10-й роте Измайловского полка. В 

1862 году в связи с аварийным состоянием здания больница была временно 

закрыта. 21 мая (2 июня) 1871 года было освящено и открыто новое здание на 

набережной реки Фонтанки, в доме № 152. В настоящее время в этом здании 

размещается Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер № 12». (16.С.330) 

В 1887 году Отт был избран приват-доцентом,  а в 1889-м году – 

профессором Императорского Клинического института великой княгини 

Елены Павловны. Первый в России Институт для усовершенствования 

врачей был создан 3 июня 1885 по благословению великой княгини Елены 

Павловны. Идея создания Института принадлежит известным профессорам 

медицины XIX века: Н.И. Пирогову,  Н.Ф. Здекауеру, профессору Медико-

хирургической академии и первому директору Института Э. Э. Эйхвальду. 

(4.С.165) 

В 1894 г. Клинический институт перешел в ведение Министерства 

народного просвещения. После 1917 г. деятельность Клинического института 

переходит на государственную основу, и обучение приобретает  

обязательный характер. В 2011 году академия прекратила своё 

существование, став составной частью вновь образованного Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И. И. 

Мечникова. (29.С.25) 

Д. О. Отт внёс огромный вклад в развитие медицины конца XIX – 

начала XX века. Всего профессор опубликовал около 150 научных работ, 

многие из которых он начал писать, будучи жильцом дома № 6 по 

Владимирскому проспекту. (1.С.17) Он впервые теоретически обосновал и 

практически доказал эффективность внутривенных вливаний 
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физиологического раствора обескровленным родильницам, стал 

инициатором применения радия в гинекологии. В 1910 году Отт организовал 

и провел в Петербурге 5-й Международный акушерско-гинекологический 

конгресс.  

С 1893 по 1918 год Отт руководил Петербургским повивальным 

институтом великой княгини Екатерины Михайловны (ныне НИИ 

Акушерства и Гинекологии им. Д. О. Отта, располагающийся на 

Менделеевской линии, 3) и работал в нём до последних дней жизни. (6.С.127) 

При Д.О. Отте в Институте резко возросло число слушательниц, 

развернулись научные исследования, был создан институт врачей-экспертов. 

Главная цель института кроме призрения больных направлялась к развитию 

акушерского дела в империи путем подготовки сведущих врачей и акушерок. 

В начале XX века Д.О. Отт поставил вопрос о необходимости 

постройки новых зданий, специально приспособленных под нужды 

Института. 3 ноября 1895 года Д.О. Отт помогал лейб-акушеру 

А.Я.Крассовскому принять первые роды царицы Александры Фёдоровны, 

и вскоре сам был пожалован в лейб-акушеры. Не удивительно, что его идея 

построить новый акушерско-гинекологический комплекс нашла поддержку 

царской четы. 

В 1904 году Повивальный институт (приложение 6) переехал в новый, 

построенный в классических традициях, великолепный комплекс зданий на 

Васильевском острове. Проект, составленный известным архитектором Л.Н. 

Бенуа, был продуман до деталей. Сам Д.О. Отт говорил: "Здесь каждый 

гвоздь был вбит не случайно, а по тем или иным соображениям". (1.С.249) В 

помещениях Института не было никаких поверхностей, где бы могла осесть 

пыль: электропровода и водопроводные трубы скрыты в стенах, все углы 

закруглены, а сами стены покрыты стекловидной массой.  

В годы Первой мировой войны часть помещений Императорского 

Повивального института была занята под госпиталь. Должность директора 
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Дмитрий Оскарович занимал и в годы мировой войны, и во время 

Октябрьской революции. Плодотворно работал и при Советской власти.  

Дмитрий Оскарович Отт скончался на 74-ом году жизни 17 июня 1929 

года в Ленинграде. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. На его могиле 

установлена мраморная усеченная колонна.  

В 1989 году в знак признания заслуг Д.О. Отта, преемственности идей 

и традиций Научно-исследовательскому институту акушерства и 

гинекологии РАМН официально присвоено его имя. (8.С.155) Авторитет 

профессора был и остаётся таким, что в народе его клинику как называли, так 

и называют поныне – «Институт Отта».  

Несмотря на то, что Дмитрий Оскарович Отт снимал квартиру в доме 

№ 6 по Владимирскому проспекту непродолжительное время, период, в 

течение которого он жил здесь, был одним из самых важных в жизни 

будущего знаменитого врача. Ведь именно в это время происходит 

становление личности Дмитрия Оскаровича Отта, и он делает первые шаги 

на пути к успешной карьере.  
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Глава 2. Николай Иванович Андогский (Владимирский пр., 13) 

Николай Иванович Андогский, будущий доктор медицины Статский 

Советник,  родился в 1869 году. (приложение 7) По специальности являлся 

врачом-окулистом, окончил курс Военно-медицинской академии, в которой 

впоследствии работал в течение долгого времени. С  1910 по 1917 год Н. И. 

Андогский проживал в доме № 13 по Владимирскому проспекту1. 

Дом барона Фредерикса, расположенный на Владимирском проспекте, 

13, в характерном для того времени облике безордерного классицизма 

построил в середине 1830-х годов архитектор П. С. Павлов. (приложение 8) 

Здесь долгое время жила семья Фредериксов. Здесь родился будущий генерал 

от кавалерии Владимир Борисович Фредерикс, последний в 

истории Министр Императорского Двора Российской империи, и здесь умер 

первый владелец дома – генерал-адъютант Б.А. Фредерикс.  

За пятнадцать лет до переезда в этот дом, в  1895 году, за диссертацию 

«О некоторых условиях для развития послеоперационного нагноения в 

переднем отделе глазного яблока и для перехода его на глубокие оболочки 

глаза» (30.С.23)  Н. И. Андогский получил степень доктора. 

С 1896 по 1898 г. Андогский 

находился в командировке за границей, где работал в  

глазных клиниках Германии, Австрии и Франции. (7.С.178) В 1898 году он 

был приват-доцентом Военно-медицинской академии по кафедре глазных 

болезней.  

Здесь хотелось бы дать небольшую справку о самой академии. Днем 

учреждения академии считается 18 (29) декабря 1798 года. Инициатором 

рождения академии стал главный директор Медицинской коллегии барон А. 

И. Васильев, представивший императору специальный доклад, в котором 

обосновал необходимость создания Медико-хирургического училища для 

подготовки квалифицированных медицинских кадров. Вскоре училище было 

                                                 
1 Алфавитная книга жителей СПб и пригородов на 1917. – СПб, 1917, с. 387. 
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переименовано в Медико-хирургическую академию, а в 1808 г. Александр I 

дал ей право именоваться Императорской2. 

В 1900 году Н.И. Андогский был приглашён преподавать 

офтальмологию в Петербургский Женский медицинский институт 

(ныне Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова) и заведовать Глазной клиникой при этом 

институте. В 1904 году был назначен ординарным профессором института. 

Уже в годы жизни в доме № 13 по Владимирскому проспекту, являлся 

профессором Петроградского медицинского института. Был назначен на 

должность в 1920 году.  

Николай Иванович Андогский внёс большой вклад в развитие русской 

медицины. В 1914 году он впервые описал сочетание диффузного 

нейродермита с катарактой кожного происхождения. Участвовал в работе 

глазных «летучих» отрядов по борьбе с трахомой. Н.И. Андогский являлся 

автором учебника «Курс глазных болезней» и научной работы «Рефракция и 

аккомодация глаза и их аномалии». (15.С.79) Кроме того, он написал 

несколько работ по различным разделам офтальмологии, напечатанных в 

журналах «Общественный врач» (Журнал Общества русских врачей в память 

Н. И. Пирогова, русского хирурга и анатома), «Вестник офтальмологии» и 

ряде зарубежных изданий. (24.С.37) 

Николай Иванович Андогский состоял в «Обществе русских врачей в 

память Н. И. Пирогова», его члены встретили Октябрьскую революцию с 

осуждением, которое было выражено в одной из резолюций Пироговского 

съезда. (26.С.30) 

С установлением Советской власти дни этой организации были 

сочтены, члены общества были репрессированы. В справке ГПУ говорилось, 

что Н. И. Андогский: «Черносотенец, ходили слухи, что был в связи с 

                                                 
2 Пашутин В.В. Краткий исторический очерк Императорской Военно-медицинской академии за 100 лет ее       

существования. – СПб, 1889. 
 



охранкой»1, но, несмотря на это, репрессии обошли его стороной, поскольку 

он приходился старшим братом белого генерала Александра Андогского и, 

по всей видимости, сотрудники ЧК хотели обыграть эту ситуацию для своей 

пользы. Возможно, именно поэтому ему и не запретили заниматься 

врачебной практикой.  

Николай Иванович Андогский скончался в 1939 году в доме №10 по 

Литейному проспекту. (3.С.79) 

 Длительный период времени, с 1895 по 1910 год, в этом доме на 

втором этаже также проживал консультант врачебного совещания Ведомства 

императрицы Марии, Действительный Статский Советник доктор медицины, 

старший врач Мариинской больницы, общественный деятель Юлий 

Давидович  Левинсон-Лессинг со своей семьей. Его сын Франц Левинсон-

Лессинг – будущий известный русский и советский учёный-петрограф. 

(10.С.127) 

Этих двух врачей объединяет тот факт, что сын Юлия Давидовича 

Леввисон-Лессинга Франц был современником Николая Ивановича 

Андогского. И, возможно, они были знакомы друг с другом.   

«Владимирский» период сыграл в жизни Николая Ивановича 

Андогского ключевую роль. Ведь именно здесь он впервые описал сочетание 

диффузного нейродермита с катарактой кожного происхождения. Этот труд 

принёс врачу известность в медицинских кругах. И именно в этом доме Н. И. 

Андогский встретил революцию, которая, безусловно, отразилась на его 

жизни, но, на удивление многим, не смогла заставить врача прекратить его 

врачебную практику.  

                                                 
1 Тополянский Виктор. Конец Пироговского общества. /   Журнал "Индекс/Досье на цензуру". - 2009. - №30. 

– с. 34. 
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Глава 3. Врачи-гомеопаты (Владимирский пр., 7) 

Дом по Владимирскому проспекту, 7 также связан с медициной, но с 

особой её областью – гомеопатией. Дом, в котором проживали врачи-

гомеопаты, был построен в 1894 году архитектором Василием 

Константиновичем Вейсом. (21.С.234) Это четырёхэтажное здание песочного 

цвета с прямоугольными наличниками окон и рельефным фасадом является 

жилым и по сей день, а на первом этаже располагается фирменный магазин 

«Императорский фарфор». (приложение 9) 

В XIX веке участок был известен, как доходный дом купцов 

Щелкиных. В 1891 дом был во владении купца Григория Ивановича 

Щелкина. К 1901 г. владельцами участка стали  его дети: Николай и 

Александр Григорьевичи Щелкины. К 1916 г. Мария Николаевна, вдова 

потомственного почетного гражданина, остается единоличной владелицей 

участка. В то время здесь велась торговля металлической посудой  «Братья 

Щелкины». (21.С.237) 

В XIX веке началось стремительное развитие российской гомеопатии: в 

короткие сроки подготавливаются переводы важнейших трудов по 

гомеопатии, в Санкт-Петербурге организуется издание ежемесячного 

журнала «Гомеопатическое лечение», появляются первые гомеопатические 

аптеки. К 1868 году профессия врача-гомеопата в России достигает 

значительной автономии в связи с учреждением Общества врачей, 

занимающихся гомеопатическим лечением. (2.С.133) 

Один из членов этого общества, врач-гомеопат доктор медицины Осип  

Павлович Ленский, занимал квартиру в первом этаже дома № 7 по 

Владимирскому проспекту с 1895 по 1896 год.  

О. П. Ленский родился в 1824 году. В 1852 году окончил медицинский 

факультет Императорского Святого Владимира университета в Киеве, 

который существует и по сей день.  
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 Первое в России гомеопатическое Общество было основано 18 июля 

1868 года. Его президентом являлся доктор медицины Лев Евгеньевич 

Бразоль, секретарём был  Осип Павлович Ленский, казначеем – провизор 

Евгений Эдуардович Фохт. Правление общества располагалось на Невском 

проспекте в доме № 82. (8.С.272) 

Большая часть медицинской деятельности врача прошла в Петербурге, 

но по состоянию здоровья в 1869 году он переселился в Одессу, где и 

практиковал до конца жизни.  

Благодаря деятельности этого общества и в частности О. П. Ленского 

гомеопатия в России развивалась быстрыми темпами и достигла высокого 

уровня. Современная медицина включила в себя многие элементы этой 

концепции. Например, идея вакцинации похожа на принцип «подобия». 

Сущность этого принципа заключается в том, что симптомы, возникающие у 

больного человека, должны быть подобны болезненным проявлениям, 

вызываемым гомеопатическим лекарством у здорового, имеющего 

подходящий конституциональный тип. (11.С.25-28)   

Но этот дом на Владимирском проспекте известен не только именем 

Осипа Павловича Ленского. В 1895 – 1907 годах в этом доме жил ещё один 

последователь гомеопатии: владелец Центральной гомеопатической аптеки, 

член Петербургского благотворительного общества последователей 

гомеопатии,

Действительный Статский советник И. В. Виноградов. Он являлся 

издателем ежемесячного популярного журнала «Врач-гомеопат». Журнал 

выходил под редакцией известного в начале XIX века врача А. Ф. 

Флемминга. Ему и провизору Е. А. Фохту было поручено формулировать 

изменения и дополнения законов о гомеопатическом лечении, которое 

нормировалось особыми правилами, помещенными в примечание статьи № 

36 12-го тома устава врачебного. (28.С.25) 



Таким образом, гомеопатия в России конца XIX – начала XX века 

имела довольно большую популярность, и среди врачей было много ее 

последователей, что видно  на примере жильцов даже одного дома.  

Дом №7 по Владимирскому проспекту в течение более чем двенадцати 

лет являлся местом, где происходило становление и развитие новой для 

России конца XIX - начала XX века науки – гомеопатии. Здесь жили одни из 

«первопроходцев» в данной сфере: О. П. Ленский и И. В. Виноградов. 

Благодаря деятельности их и других врачей-гомеопатов того периода, 

заложивших основы этой науки в России, сегодня гомеопатия достигла 

большого развития и некоторые её принципы были переняты в современную 

медицину, из-за высокого уровня которой ежегодно вылечивается огромное 

количество людей.  
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Глава 4. Малоизвестные врачи Владимирского проспекта  

4.1. Купцы Дидерихс и врачи (Владимирский пр., 8) 

Нельзя сказать, что дом № 8 по Владимирскому проспекту известен 

большим количеством врачей, некогда жившим тут, но, безусловно, можно 

назвать несколько имён, связанных с этим зданием.  

В 1900-х годах здесь жил зубной врач Артемий Юльевич Гафнер. В 

1905 – 1917 годах в доме № 8 по Владимирскому проспекту на втором этаже 

проживал врач венерической и кожной лечебницы, Леон Ефремович 

Ротенберг. К сожалению, подробная информация об этой кожной лечебнице 

не сохранилась до наших дней. Также в это время здесь жила зубной врач 

Виктория Абрамовна Сапер. Во дворе дома помещалась химическая 

лаборатория «Роос», в которой ставились опыты и проводились 

эксперименты. (8.С.257) 

Этот  небольшой и простой по своему внешнему виду четырёхэтажный 

дом серо-голубого цвета был построен в 1848 году архитектором Н. П. 

Гребёнкой в стиле эклектики. (приложение 10) Данное здание – одна из 

первых самостоятельных работ архитектора в Петербурге.  

Окна первого этажа имеют полукруглые наличники и превышают в 

размерах окна последующих этажей. Это вызвано тем, что на первом этаже 

этого, в то время доходного дома купцов Дидерихсов, занимали квартиры 

более обеспеченные люди, нежели те, кто проживал в верхних этажах.  

В 1849 году участком владел купец Павел Егорович Карелин. В 1866 

году владельцем дома стал Федор Кондратьевич Вебер. После того, как Анна 

Федоровна Дидерихс, урожденная Вебер, стала хозяйкой этого дома, в доме 

Вебера открылся магазин роялей и пианино Дидерихса1. (приложение 11) К 

1913 году вторым владельцем дома становится Роман Максимович Дидерихс. 

Магазин роялей «Братья Р. и А. Дидерихс» пользовался большой 

популярностью и большим успехом среди жителей Петербурга начала XIX 

                                                 
1 Справочная книга СПб купечества,  1892, с. 259. 
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века. Именно предок вышеперечисленных владельцев дома Фридрих 

Дидерихс открыл первую в России фортепианную фабрику.  

Столь небольшой  дом, располагающийся на Владимирском проспекте, 

8, совместил в себе богатую историю развития медицины и одновременно 

целую историю семьи Дидерихс, очень известной в Петербурге в начале XX 

века. Нет никаких сведений, подтверждающих этот факт, но, возможно, 

владельцы этого дома лечились именно у врачей, которым посвящена эта 

глава. 

 

4.2. Врачи в «доме Достоевского» (Владимирский пр., 11) 

Дом № 11 по Владимирскому проспекту известен многим, благодаря 

имени Ф. М. Достоевского, жившего здесь непродолжительный период 

времени. Однако, данный участок нашёл отражение и в нашей 

«медицинской» теме.  

Трёхэтажный дом серо-зелёного цвета по стилю можно отнести к 

безордерному классицизму. (приложение 12) Здание имеет скромно 

декорированный фасад. Первый этаж украшен резным кирпичом, окна во 

всём доме не имеют наличников, два небольших балкона располагаются на 

углу здания над главным входом. Дата первоначальной постройки дома 

остаётся неизвестной, в 1839 году здание было надстроено архитектором В. 

Е. Морганом. 

Этот дом, как и большинство домов на Владимирском проспекте, 

являлся доходным домом. В 1830-х года его владельцем был английский 

поданный Браун. (19.С.67)  

Как уже было упомянуто ранее, с 1842 года до зимы 1845/46 года здесь 

жил Ф.М. Достоевский. (23.С.129) Он поселился в этом доме, будучи 

студентом  Инженерного училища, и занимал квартиру во втором этаже. Три 

окна его квартиры выходили на Графский переулок, где находились ворота. 

Именно здесь в 1845 году Достоевским была написана повесть «Бедные 

люди», принесшая писателю славу.  
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В конце XIX века домом владел купец С. А. Смуров. В 1912 году дом 

№ 11 был продан им Акционерному обществу «Северный Ломбард». 

В 1912 году в этом доме на втором этаже жил доктор медицины 

Максимильян Ильич Эльяссон. Он являлся автором докторской диссертации 

«Исследование слуховой способности собаки в нормальных условиях и при 

частичном двустороннем удалении коркового центра слуха (по методу 

условных рефлексов)» (22.С.527), которую он защитил в Санкт-

Петербургской Медико-Хирургической – Военно-Медицинской Академии в 

1908 году. 

Раньше М. И. Эльяссона, в 1860-х годах, в этом доме снимал квартиру 

врач доктор медицины Адам Юльевич Гиршгорн. Он родился в 1829 году в 

городе Бауске Курляндской губернии. С 1865 года служил 

в медицинском департаменте Министерства внутренних дел. С 1878 

года являлся членом Ученого комитета Министерства народного 

просвещения. 

А. Ю. Гришгорн скончался в 1897 году в Санкт-Петербурге. (30.С.89) 

Подробная информация о жизни и деятельности этого врача не дошла до 

наших дней. Но этот человек, как и все герои данной исследовательской 

работы, внёс свой особенный вклад в формирование российской медицины, 

поэтому его имя нельзя не упомянуть.  

Уже при Советской власти в 1930 – 1940-х годах в этом доме также 

проживало несколько врачей: зубной врач Давид Соломонович Грин, врач 

Берта Наумовна Нейбургер, врач Клавдия Степановна Пиликина, врач Семен 

Григорьевич Рабинович. К сожалению, мне не удалось найти более точных 

сведений об этих людях. Их имена, видимо, останутся для нас загадкой, но не 

сказать об этих людях в исследовательской работе, посвящённой врачам 

Владимирского проспекта, нельзя.  

Дом №11 по Владимирскому проспекту, который связывают с именем 

знаменитого русского писателя Ф. М. Достоевского, славен не только 
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литературными достижениями его жителей, но и их достижениями в сфере 

медицины. 

 

4.3. А. Ф. Браун и Н. П. Тагер (Владимирский пр., 15) 

Наиболее яркими среди врачей-жителей дома № 15 по Владимирскому 

проспекту являются два врача: Александр Фёдорович Браун и Николай 

Павлович Тагер. 

Ещё один доходный дом барона Б. А. Фридерикса был перестроен в 

1830 году неизвестным архитектором. (приложение 13) К сожалению, до 

наших дней не сохранилось никакой информации о том, как выглядел этот 

дом ранее. Сейчас мы видим перед собой четырёхэтажное здание красного 

цвета, построенное в стиле безордерного классицизма. (9.С.789) Окна 

первого этажа полукруглой формы с белыми наличниками являются главным 

украшением этого здания.  

Окна на втором и третьем этаже разнятся между собой. В первом 

случае наличники на окнах имеют форму квадрата, тогда как на третьем 

этаже окна дополнительно украшены треугольным навесом. Здесь же, на 

третьем этаже, мы можем видеть небольшой балкон, единственный во всем 

доме. Прямо под балконом расположена арка, которая в XIX веке являлась 

парадным въездом.  

В 1860-х годах в доме № 15 по Владимирскому проспекту жил врач 

Мариинской больницы коллежский советник Александр Фёдорович Браун. 

Мариинская больница, в которой работал А. Ф. Браун, была основана 

императрицей Марией Федоровной в 1803 году как подарок к 100-летию 

города. За всю историю своего существования больница ни на один день не 

прекращала оказывать помощь жителям Петербурга. В 2003 году 

Мариинской больнице в Санкт - Петербурге исполнилось 200 лет. А. Ф. 

Браун проработал здесь большую часть своей жизни. Он внёс большой вклад 

в её развитие и вылечил не один десяток пациентов. К сожалению, до наших 

дней не сохранилось подробной информации о деятельности этого врача, но 
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одно мы знаем точно: роль этого человека в развитии медицины XIX века 

значительна. 

Двенадцать лет (с 1905 по 1917 год) здесь жил врач-хирург 

Императорского Клинического института великой княгини Елены Павловны 

Николай Павлович Тагер. Он занимался изучением способов лечения язвы 

двенадцатиперстной кишки1. Его исследования помогли найти действенные 

способы лечения данного заболевания, которые активно применяются в 

медицине и в наши дни. В 1925 году Н. П. Тагер стал преподавателем 

Государственного института для усовершенствования врачей. (24.С.346) 

Мы не можем не упомянуть ещё несколько имён, связанных с домом № 

15 по Владимирскому проспекту.  

Директор водолечебницы больницы Св. Ольги, практикующий врач 

доктор медицины Иван Яковлевич Гаккель и его жена Евгения Аркадьевна в 

1905 – 1915 годах снимали квартиру в этом доме на третьем этаже. 

Ассистент Императорского Клинического института великой княгини 

Елены Павловны и врач Лечебницы для приходящих Петроградского 

ремесленного общества дворянин Дмитрий Владимирович Бобровский и его 

жена Мария Антоновна занимали  здесь до квартиру на первом этаже  в 1917 

году. 

«Владимирский» период жизни Н. П. Тагера был плодотворным. Ведь 

именно, проживая в этом доме, хирург начинает работу над своим трудом, 

посвящённым изучению способов лечения язвы двенадцатиперстной кишки, 

который выйдёт в свет в 1925 году. Исследования Н. П. Тагера в данной 

области нашли отражение в современной медицине. 

Безусловно, нам подробно не известно о жизни и деятельности А. Ф. 

Брауна. Но фактом является то, что в период проживания в данном доме, он 

работал в Мариинской больнице и вёл частные приёмы на дому, в съемной 

квартире дома на Владимирском проспекте, 15. (8.С.91) 

                                                 
1  П.П.Сойкин. Язва двенадцатиперстной кишки. (Ulcus duodeni). Тагер Н. П.  – Ленинград, 1925, 95, VIII с. 

ил. + 3 л. - Библиогр.: с. I-VIII.  
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Вероятнее всего, некоторые из вышеупомянутых врачей, были знакомы 

между собой и, возможно, кто-то из них являлся лечащим врачом генерала от 

кавалерии Владимира Борисовича Фридерикса. 
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Заключение 

Основным результатом исследовательской работы «Эскулапы 

Владимирского проспекта» являются выявленные «медицинские» адреса 

Владимирского проспекта. (приложение 1) Владимирский проспект, - самый 

короткий в Петербурге. Его длина немногим более 500 метров. Но, несмотря 

на это, более 20-ти врачей жило здесь с конца XIX до начала XX века. С 

Владимирским проспектом связано становление будущего известного 

доктора Отта и начало его творческой биографии. Здесь жил и творил 

знаменитый окулист Андогский, жили врачи-гомеопаты и врачи других 

специальностей. 

В перечне жильцов не много хорошо знакомых нам и известных 

широкому кругу людей врачей. Но мы не должны забывать о том, что  

каждый из них внёс свой, неоценимый вклад в науку, а самое главное – в 

человеческие души и сердца. Ведь можно представить, сколько людей было 

вылечено ими или благодаря их исследованиям и открытиям!  

Если на основании проведенного исследования допустить, что 

количество врачей и в других районах центральной части города было таким 

же большим, как и на Владимирском проспекте, можно подтвердить 

результаты, приведенные Гюбенером на карте 1874 года. 

В ходе написания данной работы мной был также проведён опрос 

среди трёх возрастных групп населения.  Всего было опрошено шестьдесят 

человек. (приложение 14) В результате  удалось установить, что всего 20% 

опрошенных  в возрасте от 14 до 27 лет знает о врачах, о которых велась речь 

в исследовательской работе «Эскулапы Владимирского проспекта». Среди 

учащихся моей гимназии в возрасте 17 – 24 лет обладают знаниями об этих 

врачах приблизительно 45% из числа опрошенных. Самый высокий 

показатель у возрастной группы «старше 30 лет», где больше половины 

опрошенных (60%) слышали имена «героев» этой исследовательской работы. 

Самой узнаваемой персоной среди  опрошенных является Дмитрий 
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Оскарович Отт, имя которого известно благодаря НИИ Акушерства и 

Гинекологии им. Д. О. Отта. 

Без прошлого нет настоящего. Сегодня наша медицина не была бы 

настолько развита, если бы эти люди, наши предки, жившие в нашем городе, 

не передали нам свой опыт и знания. Ведь Санкт-Петербург по праву 

считался медицинской столицей России. Здесь впервые применялись и 

вводились в практику новейшие методы лечения. И это доказано на примере 

нашего исследования.  

Так, Д. О. Отт впервые теоретически обосновал и практически доказал 

эффективность внутривенных вливаний физиологического раствора 

обескровленным родильницам, Н. И. Андогский впервые описал сочетание 

диффузного нейродермита с катарактой кожного происхождения, Н. П. Тагер 

занимался изучением способов лечения язвы двенадцатиперстной кишки, 

творили врачи-гомеопаты. Благодаря достижениям в сфере медицины этих и 

других петербургских врачей  в наши дни мы имеем достаточно развитую 

медицину.  
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Приложение 

Приложение 1. «Медицинские» адреса Владимирского проспекта 

Адрес Врачи Период 

Владимирский пр., 

6 

Дмитрий Оскарович Отт 1873(5) – 

1879 

Григорий Васильевич Левченко 

Владимир Александрович 

Цемахович 

1905 – 1917  

Александр Васильевич Никитин 1905 – 1934  

Владимирский пр., 

13 

Николай Иванович Андогский 

Борис Андреевич Виноградов 

1910 – 1917 

Юлий Давидович Левинсон-

Лессинг 

1895 - 1910 

Владимирский пр., 

7 

Осип Павлович Ленский 1895 – 1896 

И.В. Виноградов 

Эдуард Эдуардович Виссор 

1895 – 1907 

Владимирский пр., 

8 

Леон Ефремович Ротенберг 

Виктория Абрамовна Сапер 

1905 – 1917 

Артемий Юльевич Гафнер 1900-е годы 

Владимирский пр., 

11 

Адам Юльевич Гиршгорн 1860-е годы 

Максимильян Ильич Эльяссон 1912 

Давид Соломонович Грин 

Берта Наумовна Нейбургер 

Клавдия Степановна Пиликина 

Семён Григорьевич Рабинович 

1930-1940 

Владимирский пр., 

15 

Иван Яковлевич Гаккель 1905 – 1915 

Николай Павлович Тагер 1905 – 1917 

Дмитрий Владимирович 

Бобровский 

1917 

Александр Фёдорович Браун 1860-е годы 
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Приложение 2. Рассматриваемый участок Владимирского проспекта 

 

 

Приложение 3. План С. Петербурга в санитарном отношении. 

Составитель: доктор медицины Ю. Гюбнер (конец XIX века) 
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Приложение 4. Дмитрий Оскарович Отт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. Дом № 6 
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Приложение 6. Научной исследовательский Институт Акушерства и 

Гинекологии им. Д.О. Отта 

 
 

Приложение 7. Николай Иванович Андогский 
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Приложение 8. Дом № 13 

 
 

Приложение 9. Дом № 7 
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Приложение 10. Дом № 8 

 
 

 

Приложение 11. Магазин роялей «Братья Р. и А. Дидерихс» 
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Приложение 12. Дом № 11 

 

 

Приложение 13. Дом № 15 

 

 

 



 34 

 

Приложение 14. Результаты опроса среди трёх возрастных групп 

 


