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V I V A T  A C A D E M I A !
Наш Университет – старейшее, первое в мире учреждение, созданное специ-

ально для повышения квалификации врачей. Наш девиз: СОХРАНЯЯ ТРАДИ-
ЦИИ – УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ! Поэтому знать прошлое Университета, историю 
формирования идей, деятельности людей, строительства зданий, возникновения 
кафедр и клиник – наш священный долг. 

Традиция торжественно отмечать юбилейные даты вос-
ходит к 1910 г., когда праздновалось 25-летие созда-
ния Клинического института. И это не только красивая 

традиция, но обязанность и подведение итогов работы, и 
формулирование стратегических задач, адекватных новым 
условиям, в которых мы живем.

Интересно, что существует прямая перекличка обстоя-
тельств, в которых шло возникновение Института, и реалий 
сегодняшних дней. В 1860-е гг. Россия входила в новую для 
себя эпоху – капиталистическую, что сопровождалось ради-
кальными экономическими и социальными преобразовани-
ями. Отвечая на вызовы времени, Н. И. Пирогов, Н. Ф. Зде-
кауер, Э. Э. Эйхвальд сформулировали идеи практической 
переподготовки врачей, которая должна была следовать за 
развитием науки и продолжаться всю профессиональную 
жизнь специалистов. И сейчас страна находится в фазе ак-
тивного реформирования экономики, социальной политики 
и здравоохранения. И сегодня нам предстоит предложить 
свои ответы на очередные вопросы Времени…

Идея об организации Института впервые возникла у 
Н. Ф. Здекауера и была реализована им в письме Н. И. Пиро-
гову. Можно думать, что подобные мысли профессор выска-
зывал и одному из своих учеников, Э. Э. Эйхвальду. Эдуард 
Эдуардович был личным врачом Великой княгини Елены 
Павловны, которая выразила намерение одну из больниц 
превратить в учреждение для усовершенствования врачей. 
Мы должны быть благодарны судьбе за то, что она свела этих 
выдающихся людей – это привело к идее создания учрежде-
ния, которое впоследствии стало Клиническим институтом.

Первым документом, направленным на его создание, 
была записка (1870) Великой княгини Елены Павловны на 
имя Министра финансов, в которой она высказала намере-
ние осуществить этот замысел. В 1871 г., на основании хода-
тайства Елены Павловны, Александр II «изволил разрешить 
переднюю половину плаца Преображенского полка, примы-
кающую к Кирочной улице, предоставить в распоряжение 
Ея Высочества под помещение Максимилиановской лечеб-
ницы, чтобы земля эта… была уступлена под означенную 
больницу безвозмездно…»

16 августа 1871 г. Елена Павловна поручила тайному со-
ветнику Квисту, гофмейстеру своего Двора, официально 
принять участок на плаце Преображенского полка.

Обладая прекрасными душевными качествами, живым 
умом, разносторонним образованием, эта замечательная 
женщина оставила о себе светлую память яркими делами 
в области русской государственности, культуры, медицины. 

После смерти княгини в 1873 г. находившиеся под ее по-
печительством медицинские службы были объединены в 
специальный Комитет, получивший название Ведомства уч-
реждений Великой княгини Елены Павловны, попечителем 
которого стала ее дочь – Великая княгиня Екатерина Михай-
ловна, положившая много сил для реализации идеи своей 
матери по созданию Института.

Екатерина Михайловна – дочь Великого князя Михаила 
Павловича и Великой княгини Елены Павловны, родилась 16 

августа 1827 г. В 1851 г. она вышла замуж за герцога Георга 
Мекленбург-Стрелицкого. Их сыновья, Георгий и Михаил, 
впоследствии сыграли важную роль в становлении и разви-
тии Института.

Екатерина Михайловна всецело посвятила свою деятель-
ность благотворительности. Покровительством Великой 
княгини пользовались Мариинский и Повивальный инсти-
туты, училище Св. Елены, Максимилиановская лечебница 
для приходящих, Елисаветинская больница для малолетних 
детей, Крестовоздвиженская община сестер милосердия, а 
в последующем – Клинический институт Великой княгини 
Елены Павловны.

В июне 1875 г. Александр II подтвердил свой Указ о вы-
делении земли. Об этом сказано в докладе князя Урусова – 
председателя образованного ведомства учреждений Вели-
кой княгини Елены Павловны, – на имя Александра II:

«Проектируемый Клинический институт предложено по-
строить на участке плаца лейбгвардии Преображенского 
полка, а именно на передней его половине, прилегающей к 
Кирочной улице, и предоставленной Вашим Императорским 
Величеством в 1871 году... под помещение Максимилианов-
ской лечебницы».

Разработка проекта строительства Института была пору-
чена академику архитектуры Р. А. Гедике, с 1892 г. – ректору 
архитектурного отдела Императорской Академии художеств. 
8 мая 1875 г. Комиссия управления учреждений Великой 
княгини Елены Павловны вынесла решение о том, что в Ин-
ституте должна быть клиника на 100 кроватей – 50 крова-
тей для «одержимых внутренними» и 50 – для «одержимых 
наружными» болезнями. При этом устанавливалось, что 
врачи, заведующие хирургическими и терапевтическими от-
делениями, «обязываются читать по своим специальностям 
практические курсы для медиков». Предусматривалось, что 
для усовершенствования по всем специальностям к участию 
в преподавании будут привлекаться медицинские учрежде-
ния, состоявшие под покровительством Великой княгини 
Екатерины Михайловны. 

Решение комиссии предусматривало необходимость рас-
смотрения программ и методов преподавания на совещани-
ях руководителей этих учреждений с последующим утверж-
дением Советом управления учреждений.

Бюрократизм в России существовал всегда. Для завер-
шения проекта понадобились консолидированные усилия 
многих людей и обращения Великой княгини Екатерины 
Михайловны во всевозможные инстанции, включая своего 
грозного племянника – Императора Александра III. В ответ 
на эти ходатайства министерство финансов выделило недо-
стающую сумму на строительство Института, что позволило 
закончить постройку основного здания. 

21 мая (3 июня по н.ст.) 1885 г., в день тезоименитства 
Великой княгини Елены Павловны, состоялось освящение 
Клинического института. Эта дата и стала начальной точкой 
отсчета жизни учреждения.

Первым директором стал профессор Эдуард Эдуардович 
Эйхвальд.

В Е Л И К А Я  К Н Я Г И Н Я  Е Л Е Н А  П А В Л О В Н А  ( 1 8 0 6 – 1 8 7 3 )

Фредерика-Шарлотта-Мария родилась 28 декабря 1806 г. в Штутгарте в 
семье принца Павла-Карла-Фридриха, брата Вюртембергского короля. 
Немецкая принцесса, покинувшая родину в 16-летнем возрасте для бра-

косочетания с Великим князем Михаилом Павловичем Романовым – сыном Им-
ператора Павла I, не только прожила всю жизнь в России, но и стала «русской 
душою», совершив поистине духовный подвиг.

Сложно найти сферу общественной жизни, в которой эта необычайно одарен-
ная от природы, открытая ко всему новому женщина не оставила бы след: искус-

ство, медицина, государственное устройство.
С именем Елены Павловны связаны 

воплощение в жизнь крестьянской 
реформы, организация приютов, 

больниц, храмов, Крестовоз-
движенской общины сестер 

милосердия, создание Пе-
тербургской консерватории, 
Русского музыкального 
общества и многое дру-
гое. Princessе La Liberte – 
так называли ее совре-
менники.

Завсегдатаи знамени-
того салона, хозяйкой 
которого была эта за-
мечательная женщина, 
составляют гордость 
отечественной культуры 
и науки. Среди них Пуш-

кин, Жуковский, Тургенев, 
Тютчев, Рубинштейн, Пиро-

гов, Боткин.
У каждого научного откры-

тия, человека или организации 
свой путь в науке, жизни, исто-
рии. Жизнь Елены Павловны не 
только занимательная новелла, 
но и пример рукотворности бы-
тия и нетленности нравственных 
ценностей, перед которыми вре-
мя бессильно.

П Е Р В Ы Й  Д И Р Е К Т О Р  К Л И Н И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  

Э Д У А Р Д  Э Д У А Р Д О В И Ч  Э Й Х В А Л Ь Д  ( 1 8 3 7 – 1 8 8 9 )

Выдающийся врач, ученый, педагог, профессор, штатный врач Великой княгини Еле-
ны Павловны. Разработал и реализовал на практике основы усовершенствования 
врачей в России. Принимал непосредственное участие в создании Клинического 

института и стал первым его директором. Научные труды Э. Э. Эйхвальда послужили 
развитию отечественной медицинской науки и образования.

К наследию Э. Э. Эйхвальда относится переданная им в дар Клиническому инсти-
туту химическая лаборатория, устроенная им при своей квартире на собственные 
средства, а также прекрасная – в несколько тысяч томов – фундаментальная библи-
отека, в которой собраны настоящие раритеты – труды Гиппократа, Цельса, Галена, 
Графенберга и др.

Имя проф. Э. Э. Эйхвальда носят клиника, кафедра и один из павильонов Универси-
тета на Кирочной ул., 41, здесь же, в сквере, установлен памятник Э. Э. Эйхвальду работы 
скульптора А. В. Дегтярева. 

В 2012 г. в СЗГМУ им. И. И. Мечникова был учрежден именной грант проф. Э. Э. Эйхвальда.

3 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЕЙ 
СЗГМУ им. И. И. МЕЧНИКОВА

2025 ГОД – 140 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
ИМПЕРАТОРСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА, ПЕРВОГО В МИРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

Продолжение на с. 5.

Фото из книги «Великая княгиня Елена Павловна» 
СПб.: Лики России, 2011



О Б  И Т О Г А Х  З А С Е Д А Н И Я  У Ч Е Н О Г О  С О В Е Т А ,  

С О С Т О Я В Ш Е Г О С Я  2 5  А П Р Е Л Я  2 0 2 5  Г О Д А

По уже установившейся тради-
ции заседание ученого совета 
началось с поздравлений и вру-

чения наград.

Благодарность Министра здраво-
охранения РФ за хороший и добросо-
вестный труд ректор вручил главному 
внештатному специалисту по терапии 
по СЗФО, директору Института тера-
пии проф. И. Г. Бакулину и главному 
внештатному специалисту по общей 
врачебной практике по СЗФО, зав. ка-
федрой семейной медицины заслу-
женному работнику высшей школы 
РФ проф. О. Ю. Кузнецовой.

(Приказ № 290-п от 11.04.2025).

Дипломы и кубки были вручены

Студенческой команде Института про-
филактической медицины, ставшей 
победителем командного квиза на 
III Всероссийской студенческой олим-
пиаде по медицинской микробиологии 
им. З. В. Ермольевой.

Команде СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
«Молния» (капитан А. Саркисов), за-
нявшей первое место на состоявшей-
ся в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова 
VI Всероссийской студенческой олим-
пиаде по спортивной медицине «Меди-
цинский марафон». 

Команде студентов Института фун-
даментальной медицины, «взяв-
шей» бронзу на III Всероссийской 
олимпиаде по поликлинической 
терапии «TERAпия COGNITA», про-
ходившей 27 марта в Воронежском 
ГМУ им. Н. Н. Бурденко.

Команде студентов 5 курса Инсти-
тута стоматологии вручен Диплом 
I степени V Всероссийской олим-
пиады по стоматологии с между-
народным участием «Жемчужина 
Урала – 2025», состоявшейся 27–28 
марта в Башкирском ГМУ.

За подготовку обучающихся к V Всероссийской олимпиаде по стоматологии с меж-
дународным участием «Жемчужина Урала – 2025» Благодарственное письмо от 
имени ректора Башкирского ГМУ С. А. Сайганов вручил доценту кафедры стомато-
логии общей практики О. Н. Кравец.

Второй Всероссийский конкурс студенческих видеороликов «Профилактика сто-
матологических заболеваний», организованный Омским ГМУ стоматологии, при-
нес победу студентам-мечниковцам 3 курса Института стоматологии в номинации 
«Лучший сценарий». Научному руководителю проекта А. П. Лиминой, ассистенту ка-
федры детской и терапевтической стоматологии им. Ю. А. Фёдорова, С. А. Сайганов 
вручил Благодарственное письмо от имени ректора Омского ГМУ стоматологии.

Диплом 2 степени III Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель дисциплины 
на английском языке» вручен ассистенту кафедры эндокринологии В. В. Калугину.

С 17 по 18 апреля в Санкт-Петербурге в рамках 
Десятилетия науки и технологий состоялся Все-
российский терапевтический конгресс с между-
народным участием «Боткинские чтения – 2025».

«Конгресс является важным шагом на пути улучшения 
качества оказания медицинской помощи пациен-

там с заболеваниями внутренних органов», – отметил в 
приветственном слове президент конгресса, вице-прези-
дент РНМОТ, главный научный консультант и директор 
НИИ ревматологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова акад. РАН 
В. И. Мазуров.

География конгресса впечатляет: 17 стран, 161 город, бо-
лее 700 очных и более 2000 онлайн-участников.

В этом году по основным научным направлениям кон-
гресса было представлено 164 доклада, а также проведен – 
ставший уже традиционным для данного мероприятия! – 
конкурс постерных (стендовых) докладов, победителями 
которого следующие докладчики.

1 место:
• Бобылева Т. А., Бобылева И. В. – «Практическая значимость показателя индекса макруза у мужчин с фибрилляцией 

предсердий и гипертонической болезнью» (Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования, ВМедА им. С. М. Кирова, ПСПбГМУ им. И. П. Павлова; Москва, Санкт-Петербург). 

2 место:
• Юдкина Н. Н., Волков А. В. – «Валидация отечественной программы выявления легочной артериальной гипертензии 

при системной склеродермии» (НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой; Москва);
• Галкина А. А., Лялина Л. В., Спиридонова А. А. – «Сравнительная оценка распространенности C.difficile – инфекции 

среди пациентов отделений терапевтического, хирургического, онкологического профиля и центра лечения COVID-19 
многопрофильного стационара» (ПСПГМУ им. И. П. Павлова, СПбНИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова; Санкт-Петербург).

3 место:
• Конев С. Д., Асланов Б. И. – «Эффективность применения бактериофагов для деструкции микробных биопленок на 

мочевых катетерах» (Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, СЗГМУ им. И. И. Мечникова; 
Санкт-Петербург);

• Романенко Н. А., Коваль Н. С. – «Катетеризация центральных вен у пациентов с онкогематологическими заболевани-
ями: анализ осложнений» (Российский НИИ гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического 
агентства, СЗГМУ им. И. И. Мечникова; Санкт-Петербург). 

С О В Е Т  М О Л О Д Ы Х  У Ч Е Н Ы Х  С О О Б Щ А Е Т :

Команда молодых ученых НИИ ревмато-
логии приняла активное участие в научной 
программе Всероссийского терапевтическо-
го конгресса с международным участием 
«Боткинские чтения» – и с успехом предста-
вила институт на всех уровнях!

В конкурсе молодых ученых Шалыгина Мария 
Владимировна заняла I место с устным докла-
дом – поздравляем с яркой победой и достой-

ным выступлением!

В рамках постерной сессии Юдкина Н. Н. и Волков А. В. 
получили II место за свою работу. Также были пред-
ставлены другие постерные доклады от нашей коман-
ды – не менее интересные и значимые! Оценка жюри – 
дело времени, а вклад в науку – уже факт.

От команды молодых ученых Шумилова Анастасия 
Александровна выступила с устным докладом в основ-
ной сетке программы – отличный пример включенно-
сти молодых специалистов в большую науку.

Эти два дня в Санкт-Петербурге были насыщены 
встречами, новыми знаниями, научными дискуссиями 
и, конечно, прогулками по солнечному городу.

Акад. РАН В. И. Мазуров

Окончание на с. 3.
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24–25 апреля состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция сту-
денческого научного общества с меж-
дународным участием «МЕЧНИКОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ – 2025», организованная СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова.

« М Е Ч Н И К О В С К И Е  Ч Т Е Н И Я  –  2 0 2 5 »

98-я конференция «Мечниковские чтения – 2025» 
объединила около пяти тысяч активных и талант-
ливых молодых ученых, представивших резуль-

таты своих медицинских исследований (690 выступающих, 
более 3000 слушателей, участники без докладов с публи-
кацией тезисов). Участниками конференции стали студенты 
российских вузов и учебных заведений стран СНГ – Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана. В проведении конференции 
приняли активное участие представители Евразийской ас-
социации терапевтов.

Обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия, проректор по науке и инновационной деятельности проф. 
Н. В. Бакулина особо отметила роль молодых ученых в решении важнейших задач развития общества и страны в целом.

С большим интересом были заслушаны докла-
ды победителей конкурса на лучшую студенче-
скую работу СЗГМУ им. И. И. Мечникова в 2025 г. 

В рамках конференции было проведено 
51 секционное заседание, а также мастер-клас-
сы с участием ведущих ученых Университета, по-
священные актуальным проблемам современной 
медицинской науки. 

В этом году, впервые за историю «Мечников-
ских чтений», во второй день конференции была 
проведена интеллектуально-развлекательная 
игра «Будущее медицины». Победители и призе-
ры игры получили памятные дипломы и подарки 
от Евразийской ассоциации терапевтов. 

Конференция стала местом обмена опытом и 
знаниями для студентов и молодых ученых, пло-
щадкой для создания новых связей и коллабора-
ций, стимулом продолжать свою научно-иссле-
довательскую деятельность.

С. В. Тихонов

П О К О Р Я Е М  М Е Д И Ц И Н С К И Й  О Л И М П  М О С К В Ы !

14–20 апреля в Москве в ПМГМУ им. И. М. Сеченова состоя-
лось очередное заседание «Международной школы хирур-
га», в котором приняли участие иностранные обучающиеся 
нашего Университета. 

По результатам 6 соревновательных дней ко-
манда иностранных обучающихся СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова в общекомандном зачете 

вновь заняла 1 место! 
Поздравляем!
Руководители команды – доцент кафедры оперативной 

и клинической хирургии с топографической анатомией 
им. С. А. Симбирцева к. м. н. В. В. Татаркин, асс. кафедры 
ОКХ с ТА им. С. А. Симбирцева к. м. н. А. С. Соколова.

Участникам конкурсной программы школы предлага-
лось выполнить такие оперативные вмешательства, как 
проксимальная резекция желудка, краниотомия с после-
дующей реконструкцией, коронарное шунтирование.

Итоги: 
• абдоминальная хирургия – 1 место; 
• коронарная хирургия – 1 место; 
• вязание хирургических узлов – 2 место; 
• нейрохирургия – 3 место; 
• краниотомия – 3 место.

В условиях глобализации и быстрого развития меди-
цинских технологий необходимость в проведении даль-
нейших заседаний не вызывает сомнений. Это не только 
способ повышения профессиональных компетенций и 
обмен опытом, но и важный элемент укрепления сотруд-
ничества между странами.

Мы благодарим руководство Университета, проректора 
по международной работе и проектам А. В. Силина, дирек-
тора Центра международной образовательной деятельно-
сти Н. Г. Королёву за поддержку нашей команды. 

Расширяем новые горизонты вместе!
В. В. Татаркин

1 2  М А Я  –  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Д Е Н Ь  

М Е Д И Ц И Н С К О Й  С Е С Т Р Ы

Известность Флоренс Найтингейл принесла Крымская война. 
Вернувшиеся с фронта солдаты рассказывали о ней легенды, 
называя ее «леди со светильником» (The Lady with the Lamp), 

потому что по ночам с лампой в руках она сама обходила палаты с 
больными. В 1857 году американский поэт Лонгфелло увековечил этот 
образ в поэме «Святая Филомена».

Уважаемые медицинские сестры!
 12 мая мы отмечаем Всемирный день медсестры – день, когда мы вы-

ражаем благодарность и признание всем вам, кто ежедневно трудится на 
передовой здравоохранения. Этот праздник был учрежден в день рожде-
ния Флоренс Найтингейл, основательницы современного сестринского 
дела, и служит напоминанием о важной роли медсестер в системе здра-
воохранения.

 Медицинские сестры  – это не просто специалисты, выполняющие 
медицинские процедуры, не только надежные помощники врачей, но и 
полноправные партнеры в сфере заботы и ухода за пациентами, чуткие 
защитники и наставники для пациентов и поддержка для их семей. Ваша 
работа требует не только профессионализма и знаний, но и огромного 
терпения, сострадания и человечности и любви к ближнему. Вы еже-
дневно оказываетесь лицом к лицу с трудными ситуациями, и ваша спо-
собность сохранять спокойствие и заботиться о других вдохновляет.

 С каждым годом роль медсестер становится все более значимой. В 
условиях глобальных вызовов, таких как пандемия, ваша самоотвер-
женность и преданность делу стали особенно заметны. Вы – те, кто обе-
спечивает безопасность и комфорт пациентов, и ваш вклад в здоровье 
общества невозможно переоценить.

 В этот особенный день мы хотим поздравить вас с профессиональ-
ным праздником! 

Спасибо за вашу работу, за ваше сердце и душу,  
которые вы вкладываете в каждую смену. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, 
успехами и признанием. 

Вы – настоящие герои нашего времени!

С уважением, директор Института гери-
атрической медицины, общественного 
здоровья и сестринского образования, зав. 
кафедрой гериатрии, пропедевтики и 
управления в сестринской деятельности 
им. Э. С. Пушковой, главный внештат-
ный специалист-гериатр по СЗФО 
РФ, заслуженный работник 
здравоохранения РФ к. м. н. 
Екатерина Сергеевна 
Лаптева

Аспирант кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
Л. С. Евдокимова заняла 1 место в конкурсе молодых ученых 
на Невском радиологическом форуме – 2025.

25–26 марта мечниковцы «взяли» серебро и бронзу V 
Всероссийской олимпиады по терапии с международ-
ным участием, организованной в онлайн-формате СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова.

После поздравительной части заседания ученый совет 
приступил к реализации рабочей повестки. По предложению 
ответственного секретаря приемной комиссии Я. Б. Цололо 
ученый совет утвердил внесение изменений в Правила при-
ема в СЗГМУ им. И. И. Мечникова на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

В рамках заседания, в соответствии с повесткой, состо-
ялись выборы зав. кафедрой психиатрии и наркологии и 
представление к присвоению ученого звания доцента по 
научным специальностям 3.2.1. Гигиена; 3.1.18. Внутренние 
болезни; 3.1.7. Стоматология; 3.1.19. Эндокринология.

Во второй части заседания по предложению начальника учеб-
ного управления В. М. Остапенко члены ученого совета утвер-
дили следующие положения: о выделении мест для перехода 
обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования с платного обучения на места, финансируемые за счет 
средств Университета; о центре содействия трудоустройству вы-
пускников; об утверждении учебных планов по дополнительным 
общеобразовательным программам в рамках дополнительного 
образования детей и взрослых на 2025/2026 учебный год; о 
внесении изменений в Порядок проведения в ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова МЗ РФ экзаменов. Также Вероника Михай-
ловна проинформировала членов ученого совета о внесении 
изменений в прейскурант на платные образовательные услуги.

В завершение заседания ученого совета выступила зам. 
главного врача по клинике им. Э. Э. Эйхвальда Е. А. Мануши-
на, по предложению которой были утверждено Положение 
о практической стоматологии в СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 
а также дополнения и изменения в прейскурант на платные 
медицинские услуги.

Ученый секретарь Университета 
Е. А. Трофимов

П О З Д Р А В Л Я Е М  Л А У Р Е А Т О В  К О Н К У Р С А 

« Л У Ч Ш Е Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  К Л И Н И К 

С З Г М У  И М .  И .  И .  М Е Ч Н И К О В А »

Конкурс, приуроченный ко Дню медицинского работника, проводился в целях 
повышения эффективности работы клинических, лечебно-диагностических и 
вспомогательных подразделений клиник Университета, повышения качества 
и доступности медицинской помощи населению, выявления и поддержки 
положительного опыта в работе руководителей структурных подразделений и их 
работников.

Лауреаты конкурса были определены на основании показателей оценки каче-
ства работы медицинского персонала по эффективному контракту за 2024 год в 
номинациях: 

ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ
ЛУЧШЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛУЧШЕЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ В 2024 ГОДУ

Имена победителей конкурса см.: 
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1 5  М А Я  –  Д Е Н Ь  М Е Ч Н И К О В А

«…Будущность медицины заключается 
гораздо больше в предупреждении 

болезней, чем в их лечении. Поэтому 
изучение причин человеческих болезней 

должно оказывать большие услуги в 
борьбе с ними».

И. И. Мечников «Этюды о природе человека»

15 мая исполнилось 180 лет со дня рождения ве-
ликого русского ученого, работавшего в обла-
сти микробиологии, патологии, цитологии, эм-

бриологии, геронтологии, лауреата Нобелевской премии 
по физиологии и медицине «за труды в области иммуно-
логии» (1908), Почетного Члена Психоневрологическо-
го Института Ильи Ильича Мечникова (15 мая 1845 – 
15 июля 1916), имя которого носит наш Университет.

Ученые XXI в. называют И. И. Мечникова «отцом геронтологии». 

15 мая – День рождения выдающе-
гося ученого – сторонники продления 
жизни отмечают как «День Мечни-
кова» (англ. Metchnikoff Day), посвя-
щенный его памяти. Для нашего Уни-
верситета это тоже особенный день. 
Уже второе столетие имя И. И. Меч-
никова неразрывно связано с истори-
ей нашего вуза: 21 мая 1909 г. Совет 
Психоневрологического Института, 
возглавляемый акад. В. М. Бехтере-
вым, избрал И. И. Мечникова своим 
Почетным Членом, а спустя десять 
лет, в 1919 г., больнице Петра Велико-
го было присвоено его имя. В 1935 г. 
больница им. И. И. Мечникова стала 
клинической базой 2 ЛМИ. 

В связи с этим на ее территории 
в 1936 г. был установлен памятник 
выдающемуся ученому (скульптор 
Л. В. Шервуд), у которого уже не одно 
десятилетие встречаются выпускни-
ки Университета, приходящие в alma 
mater на встречу с юностью.

V I V A T !

30 мая в Смольном состоялась торжественная цере-
мония награждения лауреатов премий Правитель-

ства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты 
в области науки и техники и выдающиеся достижения в 
области высшего образования и среднего профессиональ-
ного образования. Награды лауреатам вручил губернатор 

Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов. Традиционно мероприятие 
приурочено к празднованию Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга.

З А  В Ы Д А Ю Щ И Е С Я  Д О С Т И Ж Е Н И Я  В  О Б Л А С Т И  В Ы С Ш Е Г О  И  С Р Е Д Н Е Г О  

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  П Р Е М И И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А  У Д О С Т О Е Н Ы

В номинации «Воспитательная работа со студентами, развитие их профессио-
нальных навыков» за разработку образовательно-воспитательного проекта «Вос-
питательная работа со студентами, развитие их профессиональных навыков» –

проректор по воспитательной работе и 
молодежной политике к.пед.н. Евгений 
Олегович Явдошенко, 

начальник отдела по воспитательной 
работе Ирина Игоревна Бирюкова, 

помощник проректора по воспитатель-
ной работе и молодежной политике Ва-
лерия Фёдоровна Леднёва.

В номинации «Развитие инновационной деятельности в образовательной 
организации» за внедрение цифровых технологий в обучение будущих меди-
ков и повышение эффективности образовательного процесса – 
профессор кафедры общей хирургии заслуженный врач РФ  
проф. Максим Юрьевич Кабанов, начальник Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветера-
нов войн» (в составе авторского коллектива).

Постановление Правительства  
Санкт-Петербурга № 350 от 28.05.2025

Ц В Е Т Ы  Д Л Я  Е Л Е Н Ы  П А В Л О В Н Ы

В июне Университет отметил
ДЕНЬ ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЕЙ
СЗГМУ им. И. И. МЕЧНИКОВА.

Программа празднования тради-
ционная. Ежегодно в этот день ру-
ководители Университета, профес-
сора, сотрудники и студенты отдают 
дань памяти основателям СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова. По традиции 
первым посещается Волковское кладбище, где покоится академик Владимир 
Михайлович Бехтерев, выдающийся отечественный невролог, основавший в 
1907 г. Психоневрологический институт. На могиле С. П. Боткина о жизни и 
пути в науку великого ученого рассказал акад. РАН В. И. Мазуров. На Новоде-
вичьем кладбище возложили цветы на могилу первого директора Клиниче-
ского института проф. Э. Э. Эйхвальда. В Петропавловском соборе возложи-
ли цветы на усыпальницы основательницы Клинического института Великой 
княгини Елены Павловны и ее дочери – попечительницы Института Великой 
княгини Екатерины Михайловны.

Участники торжественного мероприятия, посвященного 
140-летию основания Клинического института Великой 
княгини Елены Павловны (Кирочная ул., 41)

Репортаж об этом событии см.

V I V A T !
З А  М Н О Г О Л Е Т Н И Й  Д О Б Р О С О В Е С Т Н Ы Й  Т Р У Д  В  С И С Т Е М Е  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я ,  В Ы С О К И Й  П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М ,  У С П Е Х И  В  О Р -
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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А  О Б Ъ Я В Л Е Н А : 

ректору Университета д. м. н. профессору  
Сергею Анатольевичу Сайганову; 

проректору по учебной работе д. м. н. профессору  
Сергею Анатольевичу Артюшкину; 

проректору по международной работе и проектам д. м. н. профессору 
Алексею Викторовичу Силину.

Награды вручил 30 мая на заседании ученого совета Универси-
тета председатель постоянной комиссии по социальной политике 
и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
А. Н. Ржаненков.
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V I V A T  A C A D E M I A !

Еще 3 июля 1883 г. Екатерина Михайловна писала А. Д. Шумахеру о предстоящем назначении 
Э. Э. Эйхвальда директором: «Александр Данилович! Ввиду имеющего последовать назначения на 
должность директора Еленинского Клинического института профессора Эйхвальда, прошу Вас поста-
вить Совет Управления учреждениями Великой княгини Елены Павловны в известность, что Я признаю 
полезность предоставить члену сего Совета профессору Эйхвальду привести в исполнение осущест-
вление всего необходимого для окончательного устройства Еленинского Клинического института и 
для открытия онаго... Екатерина».

Эдуард Эдуардович Эйхвальд был одним из знаменитых представителей русской медицины. Видный 
терапевт, талантливый ученый, выдающийся организатор, он пользовался огромным авторитетом у 
коллег, слушателей и больных.

После многих лет плодотворной деятельности в Медико-хирургической академии Эдуард Эдуардо-
вич служил с 1883 г. по учреждениям Императрицы Марии. В 1885 г. он стал не только директором, 
но и клиническим профессором вновь открытого Института. Эйхвальд принимал горячее участие и 
в составлении планов, и в постройке Института. Вентиляция, отопление, распределение зданий – все 
было сделано под его патронажем, как и Положение об Институте.

Он старался позаботиться обо всех: штатные профессора пользовались правами профессоров ме-
дицинских факультетов; ассистенты и немедицинские чиновники наделялись правами государствен-
ных служащих.

Согласно отчетам, слушате-
лей-врачей в первом полугодии 
учебного года (за 1899–1900 гг.) 
было 150 человек, во втором – 
204. Деятельность Клиническо-
го института, состав препода-
вателей, прекрасные отзывы 
слушателей-врачей, попадав-
шие в газеты, служили доказа-
тельством необходимости Ин-
ститута.

К сожалению, деятельность 
главного вдохновителя Инсти-
тута была непродолжительна. 
Весной 1889 г. явления хрони-
ческого заболевания, которым несколько 
лет страдал Эйхвальд, приняли угрожающий 
характер. Несмотря на применение всех воз-
можностей медицины того времени, 2 ноября 
1889 г. он скончался.

После смерти Э. Э. Эйхвальда директором 
Института с ноября 1889 г. по 1893 г. был 
Михаил Иванович Афанасьев. Он проявил 
много энергии в деле развития деятельности 
Института согласно программе, начертанной 
Э. Э. Эйхвальдом: закончил к 1891 г. строи-
тельство павильона Эйхвальда, заложенного 
в 1885 г., начал сооружение здания на сред-
ства Н. И. Жуковской, вдовы генерала, кото-
рая пожертвовала 50 тыс. руб. на строитель-
ство и 100 тыс. руб. на содержание больных.

Павильон для глазных и гинекологических 
больных завершили в 1894 г., назвав именем 
благотворительницы. В наше время – это 
первый этаж административного корпуса, где 
располагаются различные службы Академии. 

Его преемник, Николай Васильевич Скли-
фосовский, в 1893 г. принял приглашение 
стать директором Клинического инсти-
тута Великой княгини Елены Павловны. 
Н. В. Склифосовскому было 57 лет, однако 
он развил бурную организаторскую, учебную 
и лечебную деятельность. Была произведена 
реконструкция клиники, продолжено даль-
нейшее расширение Института, окончено 
строительство павильона Н. И. Жуковской с 
операционным зданием. В 1898 г. завершено 
сооружение амбулаторного здания и изоля-
ционного павильона, третьего этажа кухон-
ного флигеля. 

Высочайшим Указом Правительствующе-
му Сенату 27 июня 1894 г. было повелено 
Клинический институт Великой княгини 
Елены Павловны передать в ведомство Ми-
нистерства народного просвещения. В 1896 г. было утверждено новое штатное расписание трех 
новых кафедр: гинекологии, офтальмологии и нервных болезней, в результате чего в Институте 
стало 7 штатных кафедр.

Заведуя одним из хирургических отделений, Н. В. Склифосовский создал свою научную школу. 
Его лекции, читанные в Еленинском институте, способствовали распространению практической хи-
рургии среди земских врачей. В 1902 г. по болезни он вышел в отставку и уехал в свое имение в 
Полтавской губернии.

Следующим директором Института стал выдающийся хирург – Густав Фердинандович Тилинг. Он ро-
дился в Риге в 1850 г., с отличием окончил медицинский факультет Дерптского университета в 1875 г. и 
был оставлен ассистентом профессора Э. Ф. Бергмана. Во время Сербско-турецкой войны служил вра-

чом-добровольцем в русском госпитале, защитил диссертацию на степень доктора медицины по теме 
«О лечении 142-х огнестрельных ранений». В сентябре 1878 г. он был назначен ординатором Алексан-
дровской больницы, а 20 ноября 1885 г. утвержден старшим ассистентом хирургического отделения 
Клинического института Великой княгини Елены Павловны, где через два года назначается штатным 
профессором и заведующим хирургическим отделением.

Человек неподкупной честности, строгий к себе, он был снисходителен и доброжелателен по отно-
шению к другим. Возглавив после Н. В. Склифосовского Институт, Г. Ф. Тилинг добился разрешения на 
постройку анатомического корпуса, который в 1906 г. был полностью закончен. В период директорства 
Г. Ф. Тилинга была построена каменная – сохранившаяся до наших дней! – часовня.

 Г. Ф. Тилинг отдавал много времени пополнению лабораторий и кабинетов новой аппаратурой. При 
нем был приобретен наиболее совершенный в то время рентгеновский аппарат, организован новый 
кабинет для светолечения, открыты лаборатории химических и микроскопических исследований.

В 1902 г. ученый совет, понимая важность обобщения происходящих событий, вынес решение о 
публикации ежегодных отчетов, которые стали страницами летописи Института вплоть до 1914 г. Кри-
зис в стране, обострившийся в период войны с Японией и переросший в революцию 1905–1907 гг., 
негативно отразился на деятельности Института. За период 1904–1915 гг. были образованы лишь две 
новые кафедры: детских болезней и гигиены. Документов, отражающих деятельность Института за эти 
годы, крайне мало. Но и в этот период осуществлен ряд важных мероприятий.

В немалой степени стабильным прохождением этого сложного времени Институт обязан своему 
попечителю – герцогу Г. Г. Мекленбург-Стрелицкому (с 1894 по 1909 гг.) и директору Г. Ф. Тилингу. К 
1908 г. лекции в Институте читались по 24 предметам. Были составлены новые правила, согласно кото-
рым к лекционному курсу допускались и ассистенты. В стенах Института проходили регулярно заседа-
ния различных врачебных обществ. В конце 1909 г. Г. Ф. Тилинг ушел с поста директора, но продолжал 
работу на кафедре. С 1910 по 1920 гг. Институтом руководил Владимир Николаевич Долганов.

В 1915 г. Институт располагал 211 кроватями, которые распределялись следующим образом: тера-
певтическая клиника – 56 кроватей, хирургическая клиника – 42 кровати, глазное отделение – 27 кро-
ватей, нервное отделение – 28 кроватей, гинекологическое отделение – 22 кровати и др.

В. Н. Долганов в должности директора встретил приход к власти Временного правительства.
Начиная с 1917 г. деятельность Института оказалась нарушенной. Боль-

шинство преподавателей и врачей находились на фронте. Единственной 
кафедрой, образованной в 1917 г., стала кафедра микробиологии, кото-
рую возглавил проф. Г. Д. Белоновский. В марте 1917 г. состоялось за-
седание Попечительского комитета, на котором В. Н. Долганов сообщил, 
что Клинический институт зарегистрирован Военным министерством 
Временного правительства под № 110, включая находящиеся на его базе 
лазареты №№ 95 и 281. На учреждение возлагалось оказание помощи 
раненым и больным.

Указом Временного правительства (№ 669 от 29.04.1917 г.) герцог Ми-
хаил Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий, принявший от старшего брата 
нелегкое бремя, был освобожден от исполнения обязанностей попечите-

ля Клинического института. 
Так завершилась благородная деятельность семьи 

Великой княгини Елены Павловны по организации 
последипломного образования врачей, деятель-
ность, должным образом оцененная только много 
лет спустя.

Решением Временного правительства учреждение 
получило иное название – Еленинский Клинический 
институт. Для решения поставленных задач ученый 
совет внес правительству предложения о суще-
ственном расширении базы за счет присоединения 
больниц принца Ольденбургского, Мариинской, Св. 
Ольги и др., выразивших согласие на такое объе-
динение. Практическая реализация рациональных 
предложений была прервана Октябрьским перево-
ротом. Наступило время террора, репрессий, эми-
грации, затронувших и профессорско-преподава-
тельский состав Института. Научная деятельность 
была прекращена, преподавательская – резко 
сокращена. Реализация замыслов основателей 
системы переподготовки врачей в России, их по-
следователей оказалась прерванной на годы.

Так завершился первый этап развития Клини-
ческого института…

Институт за императорский период работы 
собрал под своей крышей весь цвет россий-
ской медицинской науки и педагогики. Многие 
ученые одновременно трудились и в других 
учреждениях. Именами этих людей названы: 
Институт скорой помощи имени Н. В. Скли-
фосовского, НИИ травматологии и ортопедии 
имени Р. Р. Вредена, НИИ акушерства и гине-
кологии имени Д.О .Отта, НИИ нейрохирургии 
имени А. Л. Поленова, НИИ онкологии име-
ни Н. Н. Петрова, Радиевый институт имени 
В. Г. Хлопина, многие больницы и кафедры.

Помимо директоров Института, вышена-
званных светил отечественной медицины, 
сегодня обязательно должны быть отмечены 
внесшие фундаментальный вклад в форми-
рование научных школ и клиник профес-
сора: хирург Н. Д. Монастырский, терапевт 

Г. Ю. Явейн, окулист Г. А. Донберг, стоматолог А. К. Лимберг, отоларинголог В. Н. Никитин… Поистине, 
не счесть звезд на небосклоне Клинического института!

В целом же за первый период существования Института была создана база: материально-техниче-
ская, методологическая, кадровая, на которой продолжилось, после завершения Гражданской вой ны, 
формирование и развитие знаменитого ЛенГИДУВа, со временем трансформировавшегося в Санкт-Пе-
тербургскую медицинскую академию последипломного образования.

Это известное всему медицинскому миру учреждение и стало краеугольным камнем при создании в 
2011 г. нашего Университета. Так на логотипе Северо-Западного государственного медицинского уни-
верситета появилась первая дата – 1885.

Поэтому наш по историческим меркам совсем еще юный Университет, сохраняя и развивая тради-
ции, заложенные великими предшественниками, отмечает в этом году свое 140-летие!

К 140-летию со дня основания 
Клинического института  
Великой княгини  
Елены Павловны

Окончание. Начало на с. 1.
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Руководителю «Центра патологии надпочечников и гипофиза» СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, доктору медицинских наук, заслуженному врачу Российской 
Федерации, председателю РОО «Профессиональная медицинская ассоциация 
эндокринологов Санкт-Петербурга», профессору 1 кафедры и клиники (терапии 
усовершенствования врачей) им. акад. Н. С. Молчанова ФГБВОУ ВО «Военно-ме-
дицинская академия им. С. М. Кирова» проф. Сергею Борисовичу Шустову 6 марта 
2025 года исполнилось 70 лет.

Сергей Борисович Шустов известен как блестящий терапевт, кардиолог и эн-
докринолог, широко эрудированный клиницист, опытный педагог и талант-
ливый ученый. На протяжении многих десятилетий он является флагманом 
различных направлений в терапии, в т. ч. в эндокринологии. 

Коллектив «Центра патологии надпочечников и гипофиза» и кафедры эндокринологии им. акад. В. Г. Баранова 
сердечно поздравляют Сергея Борисовича с юбилейным днем рождения и выражают свою признательность и бла-
годарность за неоценимую помощь и поддержку в решении клинических и научных вопросов. Глубокие знания, 
широкий кругозор, мудрость, преданность делу Сергея Борисовича всегда вызывают восхищение коллег и явля-
ются примером для подчиненных. Отзывчивость, доброта, чуткость, большое чувство юмора, интеллигентность 
Сергея Борисовича снискали огромное уважение и любовь коллег, учеников, пациентов. 

Желаем нашему учителю новых научных побед, семейного счастья, 
крепкого здоровья и долгих лет активной деятельности!

Май-июнь – самые «медицинские» месяцы, т. к. 12 мая традиционно отмечается Международный день медицинской 
сестры, а третье воскресение июня – также традиционно – День медицинского работника. На нашей улице праздник!  
Так принимайте же поздравления.

Д О Р О Г И Е  К О Л Л Е Г И !

Поздравляю вас с вашим праздником – Днем медицинской сестры и Днем меди-
цинского работника!

12 мая ежегодно отмечается Международный день медицинской сестры. 
Этот день выбран в честь дня рождения Флоренс Найтингейл – одной из основопо-
ложниц современного сестринского дела, которая во время Крымской войны (1853–
1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Она говорила, что «Се-

стринское дело – одно из изящных искусств: я чуть было не сказала «лучшее из изящных 
искусств». В этот праздничный день выражаю вам благодарность за ваш труд, за ваше 

вдохновение, за то, что вы рядом с нами  – врачами и пациентами. Как сказала Флоренс 
Найтингейл: «Для нас, медсестер, наша сестринская помощь – это вещь, которая, если в ней мы 

не делаем успехи каждый год, каждый месяц, каждую неделю, поверь мне на слово, мы возвращаемся. 
Чем больше опыта мы приобретаем, тем больше прогресса мы можем сделать». В этом году – 15 
июня – праздник для более чем двух миллионов россиян, которые сегодня служат отечественной 
медицине. «Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чи-

стоты помыслов», – писал классик мировой литературы и врач Антон Павлович Чехов. 
В нашем Университете работает огромная команда медиков-единомышленников-профессионалов, что вызыва-

ет глубокое уважение у коллег и доверие пациентов, в 
связи с чем количество людей, приходящих за меди-
цинской помощью именно к нам, неуклонно растет. 
Оставаясь верными своему долгу, вы приходите на по-
мощь людям в самые тяжелые моменты и берете на себя 
ответственность за их жизнь. Как сказал С. П. Боткин: 
«Бодрое состояние врача необходимо как для больного, 
так и для окружающих», поэтому желаю всем меди-
цинским работникам бодрости, здоровья, сил, вдохно-
вения, гармонии, благополучия, чтобы вы чувствовали 
себя счастливыми и успешными в выбранной профес-
сии. «Счастье – это когда утром с радостью идешь на 
работу, а вечером с радостью возвращаешься домой».

Желаю здоровья, счастья, мира, успехов и благополу-
чия Вам и Вашим семьям!

Проректор по лечебной работе и главный врач кли-
ник заслуженный врач РФ к. м.н. Э. Л. Латария

Ж И З Н Ь  В  Х И Р У Р Г И И : 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  Д О Л Г О Л Е Т И Е 

П Р О Ф Е С С О Р А  К А Ф Е Д Р Ы  О Б Щ Е Й  Х И Р У Р Г И И 

П Е Т Р А  А Н Т О Н О В И Ч А  С У С Л А

Летом 2025 года в канун своего 
88-летия заканчивает свою 
трудовую деятельность на 
кафедре общей хирургии СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова профессор  
Пётр Антонович Сусла. 

Биография Петра Анто-
новича знаменательна и 
поучительна, достаточно 

указать, что его стаж работы в 
хирургии составляет 64 года, из 
них 60 – в стенах нашего вуза.

Пётр Антонович Сусла ро-
дился 29 июля 1937 г. в селе Пи-
лятин Козелецкого района Чер-
ниговской области (Украина). 
Детские годы Петра Антоновича 
пришлись на крайне сложный 
период для нашей страны: Ве-
ликая Отечественная война, 
пребывание на временно окку-
пированной фашистскими за-
хватчиками территории, послевоенное восстановление хозяйства. После 
окончания средней школы в 1955 г. поступил в Киевский медицинский 
институт им. акад. А. А. Богомольца. В 1957 г. по личным обстоятельствам 
переехал в г. Тернополь, где продолжил обучение в Тернопольском меди-
цинском институте и в 1961 г. его закончил. По распределению работал 
хирургом, затем зам. главного врача по лечебной работе в Белолуцкой 
районной больнице Луганской области. Понимая необходимость продол-
жения обучения и совершенствования по хирургии, подал заявление, и 
в ноябре 1964 г. был зачислен в клиническую ординатуру на кафедру об-
щей хирургии ЛСГМИ (ныне – СЗГМУ им. И. И. Мечникова). Зав. кафе-
дрой общей хирургии проф. А. Я. Иванов, отметив хирургический талант 
и трудолюбие П. А. Сусла, предложил ему продолжить работу и обучение 
в стенах клиники. В 1966 г. поступил в аспирантуру и уже на третьем году 
обучения, в 1969 г., досрочно защитил кандидатскую диссертацию «Ткане-
вое дыхание и окислительное фосфорилирование печени при обтураци-
онной желтухе», за что был удостоен Премии им. С. М. Рубашова. С этого 
времени началась педагогическая деятельность Петра Антоновича, он был 
избран по конкурсу ассистентом кафедры общей хирургии, с 1974 г. – до-
центом. В 1992 г. защитил докторскую диссертацию «Современные воз-
можности этиопатогенетической терапии разлитого гнойного перитонита 
с учетом клинико-иммунологического статуса». В 1995 г. П. А. Сусла был 
избран профессором кафедры общей хирургии и занимает эту должность 
по настоящее время.

За долгие годы работы на кафедре П. А. Сусла его педагогическая дея-
тельность была крайне разноплановой: проведение лекций и практиче-
ских занятий у студентов 3-го курса, обучение интернов, клинических 
ординаторов и аспирантов, преподавание общей хирургии слушателям 
факультета повышения квалификации преподавателей. Отдельно следу-
ет отметить плодотворную работу Петра Антоновича с учащимися лицея 
№ 179, проходящими обучение на факультете довузовской подготовки. 
Говоря о клинической работе П. А. Сусла, следует отметить, что все без 
исключения отзываются о нем как о талантливом диагносте, общем хи-
рурге широкого диапазона возможностей, милосердном докторе, а в итоге 
этой деятельности – тысячи спасенных жизней. Перу Петра Антоновича 
принадлежит более 200 научных работ, посвященных различным вопро-
сам абдоминальной хирургии, осложнениям оперативных вмешательств, 
хирургической инфекции. Все годы работы на кафедре П. А. Сусла актив-
но занимался общественной работой, длительное время исполняет обя-
занности профорга клиники. Награжден медалями «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», «100-летие профсоюзов России», «Ветеран труда». 
Кроме того, уместно заметить, что Пётр Антонович явился основателем 
медицинской и педагогической династии: жена Петра Антоновича Лариса 
Георгиевна – доцент, кандидат медицинских наук, более 40 лет преподава-
ла фармакологию в нашем вузе и в ВМедА им. С. М. Кирова; дочь Ирина 
Петровна, закончив обучение в нашем Университете, уже много лет рабо-
тает врачом-эндокринологом, а внучка Дарья Сергеевна – студентка на-
шего вуза. Продолжателем педагогической династии является и младший 
сын Петра Антоновича Александр Петрович  – старший преподаватель 
Санкт-Петербургского государственного технологического института. 

Годы берут свое, пошаливает здоровье, накапливается душевная 
и физическая усталость: вполне объяснимо, что в этом году Пётр 

Антонович принял решение о выходе на заслуженный отдых. Стоит с 
пониманием отнестись к этому нелегкому решению Петра Антоновича 

и пожелать ему доброго здоровья и благополучия в семье.
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О Т Д Е Л Е Н И Е  Т Р А Н С Ф У З И О Л О Г И И 

К Л И Н И К И  И М .  П Е Т Р А  В Е Л И К О Г О

«Наша служба незаметна. По сравнению с врачами других специальностей мы мало 
общаемся с пациентами. Но без нашей помощи эффективное  

лечение больных было бы невозможно» – 
Павел Евгеньевич Трахтман, зав. отделением трансфузиологии Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Отделение трансфузиологии Университета создано в 
2008 г. после капитального ремонта помещений на 
1 этаже 25 павильона на Пискаревском пр., 47. В 

2012 г. в рамках федеральной целевой программы в отде-
лении, входящем в состав Службы крови Университета, от-
крыт донорский пункт. 12 марта 2013 г. состоялся первый 
донорский день. В декабре 2013 г. отделение переехало в 26 
павильон. 

Основные направления деятельности отделения – это 
клиническая и производственная трансфузиология, позво-
ляющая обеспечить достаточным количеством безопасных 
компонентов крови клинические потребности Университета. 

Отделение трансфузиологии имеет в своем составе груп-
пу по заготовке, переработке, хранению, транспортировке и 
обеспечению безопасности донорской крови и ее компонен-
тов, иммуногематологическую лабораторию и бригаду экс-
тракорпоральной гемокоррекции и фотогемотерапии.

Донорский пункт открыт для учащихся и сотрудников Уни-
верситета, родственников пациентов, проходящих лечение, 
а с 2023 г. появилась возможность записи через личный ка-
бинет донора на ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и мобильное приложение 
«Служба крови», что резко увеличило приток внешних доно-
ров. Среди сотрудников Университета есть почетные доноры 
Санкт-Петербурга и России. В период пандемии многие, кто 
переболел COVID-19, откликнулись на призыв сдавать анти-
ковидную плазму, которую в дальнейшем использовали при 
лечении больных ковидного центра Университета.

Иммуногематологическая лаборатория выполняет иссле-
дования групповой принадлежности крови по системам АВ0, 
Rhesus, фенотипирование по антигенам 
С, с, Е, е, Сw, K, k и определяет наличие 
антиэритроцитарных антител крови и 
их идентификацию, а также проводит 
углубленные иммуногематологические 
исследования у пациентов с редкими 
группами крови, с отягощенным гемо-
трансфузиологическим анамнезом, с 
заболеваниями крови, при резус-кон-
фликте, при сенсибилизации по АВО 
системе с индивидуальным подбором 
крови донор/реципиент.

Врачи трансфузиологи отделения 
имеют современные представления о 
менеджменте крови пациентов. Клини-
ческое использование компонентов до-
норской крови основано на результатах 
доказательной медицины, учитывая 
целевую концентрацию гемоглобина, 
клинические признаки анемической 
гипоксии и коагуляционный потенциал, 
а также предусматривает мониторинг 
достижения лечебной цели после ге-
мотрансфузионной терапии. 

В настоящее время все большее 
развитие и в мире, и в нашей стране 
получают методы эфферентной тера-
пии (экстракорпоральной гемокоррек-
ции). Это целый комплекс методик, 
используемых как для лечения острых 
патологий (в условиях ОРИТ), так и 
при ведении пациентов с хронически-
ми заболеваниями для поддержания 
ремиссии, сокращения медикамен-
тозной нагрузки, улучшения качества 
жизни. Необходимость их использова-
ния указана в целом ряде клинических 
рекомендаций МЗ РФ (аутоиммунные 
заболевания, миастения, гиперхоле-
стеринемия и многие другие).

 Сотрудники нашего отделения в 
составе мультидисциплинарной брига-
ды проводят большинство из из-
вестных в настоящее время методов 
экстракорпоральной гемокоррекции: 
плазмаферез/плазмообмен, каскадная 
плазмофильтрация, селективная плаз-
мофильтрация, сорбция липополисаха-

ридов и другие, ориентируясь на актуальные достижения ми-
ровой и российской науки в области лечебного гемафереза и 
экстракорпоральной гемокоррекции. Межпрофессиональное 
сотрудничество с отделением реанимации и интенсивной те-
рапии для больных терапевтического профиля № 2 под ру-
ководством зав. отделением к. м. н. Русляковой Ирины Анато-
льевны позволяет составлять персонализированный подход к 
лечению тяжелых пациентов. Благодаря сотрудничеству с не-
врологическим отделением № 1 (зав. отделением врач-невро-
лог Т. Г. Вставская) и кафедрой неврологии им. акад. С. Н. Да-
виденкова (зав. кафедрой проф. В. В. Голдобин) разработан 
комплексный подход к лечению пациентов с миастенией, а 
с кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнте-
рологии и диетологии им. С. М. Рысса (зав. кафедрой проф. 
И. Г. Бакулин) – к лечению пациентов с гемохроматозом.

С 2014 г. возглавляет отделение врач-трансфузиолог 
к. м. н. С. В. Худоногова. 15 лет проработав врачом анесте-
зиологом-реаниматологом, она сменила род деятельности, 
пройдя профессиональную переподготовку. В команде с 
опытнейшей старшей сестрой отделения К. В. Третьяковой, 
врачами-трансфузиологами М. Ю. Стримбаном и О. А. Беля-
евым, врачами лабораторной диагностики Д. А. Снятковым и 
А. Г. Букиной они стали лучшим вспомогательным отделени-
ем 2023 г.

С июня 2024 г. отделение участвует в программе развития 
Федерального регистра доноров костного мозга и гемопо-
этических стволовых клеток, сотрудничая с рекрутинговым 
центром ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Приглашаем учащихся и сотрудников Университета принять участие в Программе развития Федерального регистра 
доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Если Вы являетесь гражданином Российской Федерации или 
иностранным гражданином, проживающим на территории РФ более 1 года (имеющим разрешение на временное прожива-

ние или имеющим вид на жительство), возраст от 18 до 45 лет, вес более 50 кг, нет противопоказаний, то достаточно просто 
прийти в донорский пункт и заявить о своем желании стать донором костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Это можно совместить с донорством крови.

С. В. Гребеньков родился в 
Ленинграде, в 1955 г., в семье 
военного врача, что и предо-
пределило его дальнейшую 
судьбу. Военно-медицинская 
академия им. С. М. Кирова (с 
отличием), служба на Северном 
флоте в должности начальника 
медицинской службы атомной 
подводной лодки и накопление 

опыта боевых служб и участия в дальних походах, адъюнктура, защита 
кандидатской по гигиеническим проблемам обработки воды, препода-
вательская работа на кафедре военно-морской и радиационной гигиены. 
Благодаря своим несомненным педагогическим, научным и организатор-
ским способностям С. В. Гребеньков в 1996 г. становится начальником 
данной кафедры, которую возглавлял 10 лет.

Как и многие опытные военные специалисты страны, неоднократно 
привлекался к работам при возникновении различных чрезвычайных 
ситуаций и локальных военных конфликтов. Сергей Васильевич – «Вете-
ран боевых действий» (за выполнение специальных заданий в Республике 
Афганистан), «Ветеран подразделений особого риска» (за работы по лик-
видации последствий радиационных аварий на объектах ВМФ и Черно-
быльской атомной электростанции). В 1998 г. С. В. Гребеньков защитил 
докторскую диссертацию на специальную тему по радиационной безопас-
ности. Решением ВАК РФ она была признана лучшей за 1998 г.

К нам в Университет (тогда  – СПбМАПО) Сергей Васильевич при-
шел по конкурсу в самом начале 2006 г. и, возглавив кафедру, взял курс 
на развитие и совершенствование педагогической, научной, междуна-
родной, учебно-методической работы, формирование кадрового потен-
циала. Благодаря его усилиям в кратчайшие сроки увидели свет многие 
оригинальные учебные пособия. Кафедра значительно расширила свою 
учебную деятельность, стала проводить последипломное обучение во 
многих городах страны  – от Калининграда до Камчатки. В свое время 
под руководством проф. С. В. Гребенькова она добилась весьма весомых 
показателей во внебюджетной деятельности. Немало усилий пришлось 
приложить заведующему для появления у кафедры новых клинических 
баз, в т. ч. городского и областного центров профпатологии. Существен-
но вырос и укрепился научный и международный авторитет кафедры. До 
недавнего времени кафедра поддерживала плотные контакты с такими 
международными организациями, как Рабочая сеть стран Балтийского 
моря по профессиональному здоровью и безопасности (BSN), Партнер-
ство Северного Измерения в области общественного здравоохранения 
и социального благосостояния (NDPHS), Финский институт профессио-
нального здоровья и безопасности труда (FIOH), Европейское бюро ВОЗ, 
Международная организация труда.

Роль и значение кафедры медицины труда в глазах научной обществен-
ности страны были особо подчеркнуты при проведении научной конфе-
ренции, посвященной 100-летию кафедры, «Медицина труда: проблемы 
сохранения профессионального здоровья в России на рубеже первой и 
второй четверти XXI века», где присутствовали специалисты и руководи-
тели ведущих научных институтов России, главные профпатологи, многие 
зарубежные ученые.

В настоящее время С. В. Гребеньков выполняет большую общественную 
работу, являясь членом диссертационного совета СЗГМУ им. И. И. Меч-
никова, членом диссертационного совета при ФБУН «Екатеринбургский 
медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» и ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицин-
ский университет», членом Межведомственного экспертного совета по 
установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию (Санкт-Петербург), 
членом Ассоциации врачей и специалистов медицины труда (АМТ), 
действительным членом Русского географического общества, членом 
редакционных коллегий ряда научно-практических журналов. Проф. 
С. В. Гребеньков – автор (соавтор) почти 420 научных трудов, имеет пра-
вительственные и общественные награды.

Как руководитель и просто человек Сергей Васильевич завоевал авто-
ритет среди коллег своей профессиональной эрудицией, трудолюбием, 
умением добиваться поставленных целей, благожелательностью, понима-
нием и, несомненно, высокой интеллигентностью.

Глубокоуважаемый Сергей Васильевич!
Руководство Университета, коллектив кафедры 

медицины труда и Ваши коллеги желают Вам здоровья, 
плодотворного долголетия, успехов и продолжительной 
совместной работы на благо кафедры, Университета и 

профилактической медицины.

Заведующему кафедрой медицины 
труда д.м.н профессору 
Сергею Васильевичу Гребенькову 
исполнилось 70. 
Поздравляем!

М. Ю. Стримбан, 
зав. отделением С. В. Худоногова, 

К. В. Третьякова, 
Н.Г.Погодина, 

А.Г.Букина
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Ф Р О Н Т О В И К .  Х И Р У Р Г .  У Ч Е Н Ы Й . 

Значительный вклад в развитие отечественной урологии внес доцент кафедры урологии и андрологии Иван Фёдорович Новиков, 
участник Великой Отечественной войны, с боями прошедший путь от Севастополя до Берлина, где и встретил День Победы.
Правда, уже в госпитале. В одном из многочисленных интервью Иван Фёдорович рассказывал:
«Здесь [в Берлине, на пересечении Фридрихштрассе и бульвара Унтер-ден-Линден. – И. С.] 26 апреля 1945 года меня и ранили. 
Стреляли из фаустпатрона – ручного гранатомета, я был контужен и получил осколочное ранение левого бедра с повреждением 
кости. В медсанчасти не было рентгена, поэтому осколки из ноги и головы вынимали наугад, да еще без обезболивания – ведь 
новокаина тоже не было. 1 мая меня прооперировали уже по всем правилам в госпитале в Дрездене, там и День Победы встре-
тил. А ведь хотел попасть на парад на Красную площадь, все шансы были, так как отбирали орденоносцев ростом выше 1,76 м. 
– Так как же было на той войне?
– Как говорится, «а-ля гер ком а-ля гер». Ничего хорошего в самой войне нет: это тяжелый повседневный труд, грязь, кровь, 
усталость, потери друзей. Но так случилось, что юность – самые лучшие годы человеческой жизни – у меня пришлась на нее, 
Великую Отечественную. А когда каждый день проживаешь как последний, то и ценить его начинаешь по-другому. Почему-то 
сейчас, через семь десятков лет, война вспоминается так отчетливо, как будто это было только вчера».

В 17 лет, переправив в пас порте год 
рождения, в 1943 г. ушел на фронт Иван 
Новиков. Сначала солдатом, а затем  – 

командиром полкового орудия участвовал он 
в освобождении Севастополя, Варшавы, Бер-
лина. Получил тяжелое ранение. За мужество 
и героизм, проявленные при освобождении 
города, ему присвоено звание заслуженного 
гражданина города-героя Севастополя. Имя 
Ивана Фёдоровича Новикова высечено на 
стеле легендарной Сапун-горы. Иван Фёдо-
рович награжден орденом Красной Звезды и 
орденом Отечествен ной войны, медалями «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией» и восемью юбилейными 
медалями.

После войны он закончил Симферополь-
ское фельдшерско-акушерское училище, 
Крымский медицинский институт и стал вра-

чом. Хирургом.
В 1968 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию. С 1969 г. к. м. н. И. Ф. Новиков работал в 
ЛенГИДУВе-СПбМАПО: в течение 25 лет ас-
систент, а затем – доцент кафедры урологии и 
андрологии.

И. Ф. Новиков внес значительный вклад в 
развитие урологии. Впервые в стране им были 
предложены: эндовезикальная новокаиновая 
блокада устья мочеточника, несколько видов 
«мягких» и «жестких» петель для уретероли-
тоэкстракции; троакар-дренаж для цистосто-
мии при острой задержке мочеиспускания; 
способ гемостаза при аденомэктомии с помо-
щью временного кисетного шва с выведением 
нитей на промежность, трехлопастный скаль-
пель для ликвидации «предпузыря» после 
аденомэктомии; фиксатор мочеточника при 
уретеролитотомии; электроинцизия добро-
качественной гиперплазии предстательной 
железы как малоинвазивный метод лечения 
больных с высокой степенью операционного 
риска; модификация спонгиокавернозного 
анастомоза при приапизме. Одним из первых 
в России он стал выполнять ТУР предстатель-
ной железы.

Им было опубликовано более 200 научных 
статей, 6 монографий, 12 учебных и методи-

ческих пособий для врачей-слу-
шателей. Автор 2 патентов на 
изобретения и 18 рационализа-
торских предложений, он обучил 
различным методам лечения (кон-
сервативного и оперативного) бо-
лее 3000 врачей-курсантов, сделал 
18 докладов на урологическом 
обществе, был почетным членом 
Российского общества урологов 
им. С. П. Фёдорова, награжден 
9 грамотами за добросовестный 
труд, стоял у истоков создания 
Профессиональной ассоциации 
андрологов России. 

Иван Фёдорович Новиков про-
жил интересную и плодотворную 
жизнь. Он не жалел себя ни на 
фронте, ни на работе. Воспитал 
несколько поколений урологов. 
Его обожали пациенты, уважали 
коллеги, нежно любили родные 
и близкие. Он сделал все, что по-
лагается настоящему мужчине: 
построил дом, посадил дерево и 
вырастил сына, который продол-
жает его путь в урологии.

С  А В Т О М А Т О М  И  С К А Л Ь П Е Л Е М ,  С  К И С Т Ь Ю  И  С Т Е К О М

Заслуженный деятель науки РСФСР д. м. н. профессор Александр Василье-
вич Воронцов (1919–2000) был зав. кафедрой травматологии и ортопедии 
ЛенГИДУВа с 1967-го по 1996 год. Одновременно с 1968-го по 1979 год был 
проректором по учебной работе, а уйдя с должности заведующего, продол-
жил работать на кафедре профессором.

На фронт он ушел со студен-
ческой скамьи Московского 
медицинского института.

На ПРАВОБЕРЕЖЬЕ великой 
русской реки у стен Сталинграда 
шла одна из самых жестоких битв 
Великой Отечественной. Эта битва, 
наряду с разгромом немцев под Мо-
сквой и Курском, стала решающей в 
ходе войны, ее переломным момен-
том, после которого наша армия по-
гнала фашистские полчища из пре-
делов Отечества.

Многие тысячи свидетельств 
участников битвы на Волге, собран-
ные в архивах и уже опубликован-
ные, не в состоянии отразить всей 
меры их героизма, мужества и само-
отверженности, всей меры огромной 
любви к Родине, давшей им силы 
выстоять в этой схватке с фашиз-
мом. Но каждое новое свидетельство 
столь же ценно для нас, как и другие.

Ценно живой памятью о героиче-
ском прошлом Родины, предупре-
ждением о том кошмаре, который 

может повториться в 
современной вариации. 
Эту память хранят и не-
сут молодым поколени-
ям, приходящим на нашу 
мирную землю, ветераны 
минувшей войны…

Один из них – профес-
сор Александр Василье-
вич Воронцов, зав. ка-
федрой травматологии и 
ортопедии ГИДУВа. Как 
и для всех ветеранов, эта 
память для него тяжела 
тем, что, принимая уча-
стие в обороне Сталин-
града, он находился на 
одном из самых трудных 
участков Сталинград-
ской битвы. Автоматом 
и скальпелем сражался 
он за сталинградскую 
землю и за жизнь ее ра-
ненных защитников. Как 
и большинство ветера-
нов, он сдержан и немно-
гословен: «…Мы были 
в самом пекле битвы за 
Сталинград, в несколь-

ких сотнях метров от Волги, на пла-
цдарме, открытом врагу и с воздуха, 
и с суши. Дивизия несла огромные по-
тери. Но отступать было нельзя. За 
нами была Волга. Стояли насмерть. 
К началу наступления от дивизии 
осталось тридцать два действу-
ющих штыка… До сих пор не могу 
понять, как остался жив…Это был 
ад кромешный. Самый тяжелый пе-
риод Сталинградской битвы – лето 
и осень сорок второго…»

Воронцов, как и многие его свер-
стники поколения двадцатых годов, 
в канун войны был студентом, за-
канчивал Московский медицинский 
институт. Ему шел двадцать первый 
год, когда грянула война. Ускорен-
ные курсы военного факультета ин-
ститута  – и фронт. Парашютно-де-
сантные войска. Затем Донской 
фронт и, наконец, Сталинград.

Орден Красной Звезды  – первая 
боевая награда, полученная двадца-
тидвухлетним хирургом за участие в 
обороне волжской твердыни.

А через несколько месяцев – новая 
решающая, гигантская по масшта-
бам битва, в которой ему довелось 
принимать участие, – битва на Кур-
ской дуге, тоже принесшая неис-
числимые жертвы на алтарь нашей 
Победы. Он вышел живым и из этой 
битвы. Правда, несколько месяцев 
провел потом в госпиталях, сначала 
в тифе, затем с тяжелым осложнени-
ем на сердце… Но молодость взяла 
свое. Поднялся. И уже всю войну до 
ее победного завершения работал в 
армейских госпиталях, возвращая в 
строй раненых.

Это была тяжелая хирургическая 
школа: ранения в грудь, живот, голо-
ву, конечности. Оперировать прихо-
дилось все.

Война для Александра Васильеви-
ча закончилась в Прибалтике, под 
Ригой. Ведущий хирург дивизии, 

награжденный двумя ор-
денами Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны, он имел уже бога-
тый опыт военно-полевой 
хирургии. Поэтому через 
год ему предложили рабо-
тать в клинике травмато-
логии и ортопедии Воен-
но-медицинской академии 
им. С. М. Кирова.

В этой школе военной 
травматологии Александр 
Васильевич прошел весь 
путь от ординатора до 
профессора, гвардии пол-
ковника медицинской 
службы. Здесь был обоб-
щен, систематизирован и 
подкреплен теоретически 
огромный опыт хирурги-
ческой работы, получен-
ный в госпиталях Великой Отече-
ственной войны. Ко многим работам 
А. В. Воронцова той поры, учебным 
фильмам, вместившим этот опыт, 
врачи обращаются и сейчас.

В 1967 г. Александр Васильевич 
Воронцов возглавил кафедру трав-
матологии и ортопедии Ленинград-
ского ГИДУВа. Здесь, уже на новом 
уровне, он передает врачам и учени-
кам свой богатый профессиональ-
ный опыт, база которого сформиро-
валась тогда, более сорока лет назад, 
когда он защищал Родину.

…Проф. А. В. Воронцов разрабо-
тал оригинальный способ создания 
суставов, не имеющий аналогов в 
мировой практике. А затем в эту 
работу активно включился весь кол-
лектив кафедры, помогая в дальней-
шей разработке нового метода.

За успехи, достигнутые в выпол-
нении заданий XI пятилетки по раз-
витию народного здравоохранения 
и медицинской науки, проф. Ворон-
цов был награжден орденом Ленина. 

Детищем X и XI пятилеток по праву 
стал и метод эндопротезирования.

Живопись, ваяние  – давнее увле-
чение Александра Васильевича. Они 
всегда шли параллельно с хирургией. 
«Даже на войне в минуты затишья 
всегда рисовал или лепил»,  – вспо-
минал он. Союз хирургии и ваяния 
в руках мастера обрел новое каче-
ство – родился уникальный метод в 
травматологии, положивший начало 
новому научному направлению. В 
официальных документах того вре-
мени было записано: «По мнению 
специалистов, этот метод, основан-
ный на применении индивидуальных 
эндопротезов, весьма перспективен и 
представляет интерес не только для 
травматологов-ортопедов, но и для 
онкологов, геронтологов, биологов и 
других специалистов».

По материалам очерка, 
опубликованного в газете  

«Советский врач» 7 мая 1987 г.

Иван Фёдорович Новиков
1925–2016

Берлин, 1946 г.

1958 1945

Худ. О. Л. Ломакин
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 «Перед подписанием акта о военной капитуляции».

«БЕРЛИН, 8 мая (ТАСС). Пройдут 
года, десятилетия, столетия. 
Но день 8 мая 1945 года сво-

бодолюбивые народы мира будут веч-
но помнить и чтить как дату торжества 
справедливости, как дату победы над 
гитлеровской Германией.

Берлин. Яркий солнечный день, 
летний, жаркий. На Темпельгофском 
аэродроме с сетью бетонированных 
дорожек, откуда совсем недавно под-
нимались самолёты со свастикой, сей-
час сверкают советские истребители. 
Немецкие самолёты лежат сейчас в 
грудах металлического лома, в разби-
тых ангарах. Один за другим подни-
маются в небо истребители. Их ведёт 
майор Тюлькин. У лётчиков-истребите-
лей почётная задача – встретить в небе 

самолёты, которые должны прибыть 
сюда с делегацией Верховного Глав-
нокомандования экспедиционных сил 
союзников.

Ветер колышет государственные 
флаги Советского Союза, США и Вели-
кобритании. Прибытие делегации ожи-
дается к 14 часам. В 13 часов 50 минут 
с запада доносится приглушённый гул 
моторов. Вскоре появляются два «Ду-
гласа». Затем приближается третий. 
Они делают круги над аэродромом, над 
Берлином и снижаются для посадки. В 
13 часов 58 минут колёса первой маши-
ны чертят по земле берлинского аэро-
дрома. Серебристый «Дуглас» останав-
ливается на бетонированной дорожке. 
Открываются двери и из кабины выхо-
дит представитель Верховного Коман-

дования экспедиционных сил союзни-
ков главный маршал авиации Теддер, 
за ним спускается командующий стра-
тегическими воздушными силами США 
генерал Спаатс, командующий воен-
но-морскими силами союзников в Ев-
ропе адмирал Гарольд Бэрроу.

Прибывших приветствует гене-
рал-лейтенант Васильев.

Потом приземляются и два других 
самолёта с остальными делегатами 
и представителями прессы. Встре-
чать только что прибывших подходят 
представители советского командо-
вания – генерал армии Соколовский, 
генерал-полковник Берзарин, гене-
рал-лейтенант Боков. Выстраивается 
почётный караул. Впереди знамёна 
СССР, США и Великобритании. Оркестр 
исполняет американский, английский и 
советский гимны. Полковник Лебедев 
рапортует главному маршалу авиации 
Теддеру о том, что почётный караул по-
строен. Глава делегации вместе с при-
бывшими обходит почётный караул. 
Этим парадом, – говорит Теддер, – нам 
оказана большая честь. В ответ в честь 
победы гремит над Берлином красно-
армейское «ура».

Приходит четвёртый «Дуглас». В нём 
доставлены в Берлин представители 
командования разгромленной немец-
кой армии. Вот в сопровождении аме-
риканских офицеров проходит фель-
дмаршал Кейтель, генерал-адмирал 
Ганс Фридебург, генерал-полковник 
Штумпф. Немцев проводят к автома-
шинам.

У микрофона выступает главный 
маршал авиации Теддер. Он говорит, 
что является уполномоченным главно-
командующего Эйзенхауэра. Он очень 
рад приветствовать советских марша-
лов и генералов, а также войска Крас-
ной Армии и особенно рад потому, что 
он их приветствует именно в Берлине. 
Союзники на западе и востоке, сказал 
он, в результате сотрудничества проде-
лали колоссальную работу.

Союзные делегации и представите-
ли советского командования садятся 
в автомашины. Через весь город они 
следуют в пригород Карлсхорст. В 14 
часов 40 минут на аэродром прибывает 
из Парижа французская делегация во 
главе с генералом Делатр де Тассиньи.

Через полчаса после прибытия са-
молётов Главный маршал авиации Тед-
дер нанёс визит Маршалу Советского 
Союза Жукову. Теддер поздравил Мар-
шала Жукова с победой и передал ему 
белое шёлковое знамя с вышитой эм-
блемой об’единённых сил. Маршал Со-
ветского Союза Жуков в свою очередь 
поздравил представителей союзного 
командования. Маршала Жукова так-
же посетил и поздравил с победой над 
фашистской Германией главнокоман-
дующий французской армией генерал 
армии Делатр де Тассиньи. Поздравляя 
Красную Армию от имени де Голля и 
французского народа, он сказал, что 
русский народ своей борьбой оказал 
большую помощь в освобождении 

Франции. После этого у Маршала Жу-
кова состоялась личная беседа с Глав-
ным маршалом авиации Теддером.

Историческое событие, которое 
должно свершиться и которого все 
ждут, должно произойти в сером доме, 
на углу улиц Цвизелерштрассе и Райн-
штайнштрассе, где помещалось Бер-
линское военно-инженерное училище. 
В большом двухсветовом зале – стро-
гая обстановка. Для участников конфе-
ренции приготовлены длинные столы. 
Четыре национальных флага – СССР, 
США, Великобритании и Франции укра-
шают зал.

Ровно 24 часа. В зал входит Мар-
шал Советского Союза Жуков, Главный 
маршал авиации Теддер. За ними сле-
дуют к своим местам остальные пред-
ставители союзных государств, члены 
делегаций. Кресла, стоящие под наци-
ональными флагами, занимают Мар-
шал Советского Союза Жуков, Теддер, 
Спаатс, Вышинский, Бэрроу, Делатр де 
Тассиньи. Центральный стол занимают 
представители союзных держав – ге-
нералы Красной Армии, командование 
частями, овладевшими Берлином. За 
столом прессы – советские и иностран-
ные журналисты. Один стул пока пуст. 
Маршал Советского Союза Жуков об-
ращается к присутствующим.

– Господа, – говорит Маршал, – мы 
собрались здесь: по уполномочию 
верховного Главнокомандования Крас-
ной Армии – Заместитель Верховного 
Главнокомандующего Маршал Совет-
ского Союза Жуков, по уполномочию 
Верховного Главнокомандования экс-
педиционных сил союзников – Глав-
ный маршал авиации Теддер; здесь 
также присутствуют генерал-полковник 
американской армии Спаатс, от фран-
цузской армии Делатр де Тассиньи – 
принять условия безоговорочной капи-
туляции от командования вооруженных 
сил Германии. Я предлагаю приступить 
к работе и пригласить сюда уполномо-
ченных германского командования.

Затем Маршал отдает приказание: 
пригласите сюда представителей не-
мецкого Верховного Главнокомандо-
вания для принятия условий безогово-
рочной капитуляции.

В 0 часов 10 минут в зал входят гене-
рал-фельдмаршал германской армии 
Кейтель, генерал-адмирал Фридебург, 
генерал-полковник Штумпф в сопро-
вождении ад’ютантов. В абсолютной 
тишине фельдмаршал Кейтель вместе 
с сопровождающими его занимают 
приготовленные для представителей 
немецкого командования места.

Снова говорит Маршал Жуков:
– Господа, сейчас предстоит подпи-

сание акта безоговорочной капитуля-
ции. Я обращаюсь к представителям 
германского Верховного Главнокоман-
дования с вопросами, имеют ли они на 
руках акт, ознакомились ли с ним, со-
гласны ли представители германского 
командования подписать этот акт.

С этими же вопросами к представи-
телям командования немецкой армии 

обращается Главный маршал авиации 
Теддер. Ответа ждут все собравшиеся. 
Тишина.

– Да, я согласен, – тихо произно-
сит генерал-фельдмаршал немецкой 
армии Кейтель и передает маршалу 
Жукову документ главной ставки, 
подписанный гросс-адмиралом Де-
ниц, уполномочивающий Кейтеля, как 
шефа командования вооружёнными 
силами и одновременно как команду-
ющего армии, фон Фридебург – как 
командующего военно-морскими си-
лами, Штумпф – как представителя 
воздушных сил – подписать акт о безо-
говорочной капитуляции германских 
вооружённых сил перед Верховным 
Главнокомандованием советскими во-
оружёнными силами и Командованием 
союзных экспедиционных сил. Необ-
ходимые формальности соблюдены. 
Маршал Жуков предлагает уполно-
моченным Верховного Командования 
германской армии подойти к столу и 
подписать акт. Один за другим Кей-
тель, Фридебург и Штумпф подписы-
вают акт.

Объективы фотоаппаратов и пленка 
кинокамеры запечатлевают это событие.

0 часов 45 минут. Акт подписан. Гер-
мания безоговорочно капитулировала. 
Один экземпляр акта, составленного на 
трёх языках, вручается фельдмаршалу 
Кейтель. Маршал Советского Союза 
Жуков объявляет: немецкая делегация 
может удалиться».

Б. Афанасьев, К.Сухин
«Ленинградская правда», 
№ 107 (9142) 9 мая 1945 

П О Б Е Д А .  К А К  Э Т О  Б Ы Л О …

80 лет отделяют 9 Мая 2025 года от Светлого и Великого 9 Мая 1945 года! Страна салютовала своим героям, своим Побе-
дителям! Какие в этот день говорили люди слова, о чем мечтали и о чем плакали?! Это осталось там, в том далеком Мае. Но 
история, написанная судьбами людей, хранится и в памяти, и в треугольниках фронтовых писем, и на страницах книг, и на 
газетных полосах… И действительно, ТАКИЕ рукописи – не горят. В архиве редакции есть уникальнейший документ – номер 
«Ленинградской правды», один из тех, которые читали ленинградцы 80 лет назад – 9 Мая 1945 года. Пожелтевшие на сгибах 
страницы сохранили мгновения того великого дня! Дня, когда весь мир признал Победу над фашизмом. Рейхстаг пал, забрав 
под свои руины миллионы человеческих жизней. Каждая строчка, каждое слово, каждый знак препинания здесь ликует – 
ПОБЕДА! На 1 полосе – текст Акта о военной капитуляции, подписанного  8 мая 1945 г. в г. Берлине, а на 4 полосе – репортаж 

П О Б Е Д А
Вошла, ворвалась, возвестила,

Как будто огнем обожгла,
Все лица вокруг озарила,
Сердца воедино слила.

Оттуда из дальнего края,
 Где западный ветер поет,

Влетела она, золотая,
Жар-птицею, крылья вразлет.

И все засверкало, запело,
Запенилось в чашах вино.
За наше, за правое дело,
Вкусить нам отрады дано.

Дано насладиться покоем
За сотни мучительных дней,-

Мы выйдем на встречу Героям,
Мы встретим победных друзей!

Дороги устелем цветами,
Все зори для них мы зажжем, –

Счастливые, гордые, – сами
Мы с ними в бессмертье войдем!

Мария Комиссарова
«Ленинградская правда»

9 Мая 1945 г. № 107 (9142)
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По всей стране в середине 1970-х гг. возводились и создавались памятники и мемориальные доски 
в память об участниках войны. Не стал исключением и наш ЛСГМИ. Здесь провели субботник 
студенты первого курса санитарно-гигиенического факультета и собранные деньги принесли в 

комитет комсомола (что-то около 100–150 рублей). Секретарь парткома института, доцент, к. м. н. Алек-
сей Иванович Евдокимов идею студентов-первокурсников поддержал. На моем курсе в третьей группе 
лечебного факультета была студентка Наталья Козырева, которая до поступления в институт окончила 
художественное училище, и ей поручили создать проект памятника. Наталья сделала не менее 5–6 
эскизов. Это были памятники-стелы, памятники со звездами и без них, с цепями, опоясывающими кон-
струкцию, и с клумбами. Советовались с товарищами, было много критики, и каждый пытался внести 
свои изменения в проект, но удовлетворения от работы не было, а время шло. 

И вот что случилось дальше. Попадаю я как-то на дипломный спектакль выпускников Ленинград-
ского государственного института театра, музыки и кинематографии в Учебный театр на Моховой. Сам 
спектакль почти не помню, но меня поразили качественные, очень хорошо оформленные декорации. 
Люди сведущие рассказали, что их сделали студенты Ленинградского высшего художественно-про-
мышленного училища им. В. И. Мухиной, всем известной «Мухи». Нынче это Санкт-Петербургская ху-
дожественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. 

Познакомился с художниками академии, показал им эскизы памятника и попросил совета и помощи. 
Студенты «Мухи», понимавшие толк в проектировании и строительстве памятников, раскритиковали 
проект памятника студентов-медиков, сильно озадачили возможными сложностями, но дали дельный 
совет. Ребята порекомендовали обратиться в ректорат академии и попробовать найти известного ар-
хитектора Якова Николаевича Лукина. Он был соавтором памятника на площади Победы в Ленинграде, 
фасада Финляндского вокзала, памятников «Пояс Славы» вокруг Ленинграда, памятника-надгробия 
павшим в блокаду на Серафимовском кладбище и др.

Идея нам понравилась, но как студентам решиться пойти со своими эскизами на прием к уважаемому 
профессору. Можно получить отказ. И тогда мы подготовили письмо на бланке ЛСГМИ за подписями 
секретаря комитета комсомола, секретаря парткома института и ректора института, в ту пору, в 1970-е 
годы, профессора Сергея Викторовича Алексеева. Основным лейтмотивом обращения в академию 
Штиглица была просьба оказать шефскую помощь на проектирование, контроль за изготовлением и 
установкой памятника на территории института студентами-художниками и их преподавателями. Вза-
мен руководство института пообещало оказывать сотрудникам и студентам «Мухи» консультативную, 
диагностическую и лечебную помощь силами коллектива ведущего медицинского вуза страны. 

И вот настал день, когда мы отправились на прием к архитектору Якову Николаевичу Лукину. Нас 
встретил пожилой человек, сухощавый, высокий, ростом не менее 190 см, с длинными седыми волоса-
ми и голубыми глазами, со скуластым лицом, приятной улыбкой и крепким рукопожатием.

Я представился студентом третьего курса и протянул ему бланк договора о шефской помощи. Яков 
Николаевич быстро прочитал текст и сказал, что у нас могут быть проблемы: больница Мечникова 
(клиника им. Петра Великого, 1907 г. постройки) охраняется государством и строить там нельзя. Очень 
огорчился, что у нас нет денег на строительство памятника, но в то же время заметил, что договор о 
шефской помощи поможет решить нам некоторые вопросы. Яков Николаевич рассказал, что в бюдже-
те нашего института нет статьи расходов на проектирование и строительство памятников, и в случае 

нецелевого расходования средств любая проверка легко определит нарушения. Это было чревато не-
приятностями. И вот мы остались в кабинете одни – я и Яков Николаевич Лукин. Он задумчиво прошел 
вдоль стола несколько раз и стал расспрашивать меня, откуда я родом, воевали или нет мои родствен-
ники. Я рассказал, что не видел своего деда, который окончил в 1930–1934 гг. институт агрономов-пе-
дагогов в Ленинграде и погиб в Польше в январе 1945-го. Воевал родной дядя, брат отца, с войны 
вернулся инвалидом. 

Я сидел за столом, а он все ходил по кабинету. Вдруг остановился напротив меня и сказал: «Знаешь, 
ваша больница Мечникова спасла мою жену Нину Николаевну. Меня призвали на фронт в начале войны 
как архитектора. Служил вначале на обслуживании Смольнинского аэродрома в районе Ржевки-Поро-
ховых. С сентября 1941-го налеты фашисткой авиации стали очень интенсивными. Постоянно требова-
лось ремонтировать взлетную полосу, делать фанерные планеры, маскировать самолеты, выкапывать 
и переносить с места на место ели. Почти два месяца я не был дома. Появился в первых числа января, 
годовалую дочь нашел мертвой, а жена лежала в постели, уже не вставала. Дочь отнес на Пискаревское 
кладбище, а жену на санках отвез в больницу Мечникова. Там ей удалось помочь. Делился с ней своим 
пайком. Был ранен, опять помогли медики, выжил, прошел всю войну, уволен майором. Детей нет, 
родственников потерял во время войны. Думаю, мне пора отдать свой долг врачам». 

И тут я понял, что нашел настоящего союзника в возможном строительстве памятника. Хотя наши 
проекты, с которыми я пришел к нему, и были раскритикованы, Яков Николаевич начал создавать план 
действий: в начале – осмотр территории и планировка места памятника, дальше – создание проекта с 
учетом локации памятника. Параллельно получили разрешение на строительство в обкоме партии, в 
Смольном, затем в государственной комиссии по охране памятников получили разрешение на место 
установки, далее утвердили проект памятника в культурной комиссии горисполкома. 

В какой-то момент стало понятно, что к 35-летию Победы поставить памятник мы не успеем. Яков 
Николаевич Лукин сказал: ничего-ничего, к 40-летию Победы успеем точно. 

Мы обменялись телефонами. Я дал номера телефонов студенческого общежития, секретаря партко-
ма и деканата института, взамен получил номера домашнего и рабочего телефонов Якова Николаевича. 
Он напутствовал нас, студентов: идите с документами в обком партии, желательно в составе группы 
ветеранов, так будет более убедительно. 

Подбор места установки памятника оказался непростым делом. Обход и обмер предполагаемых 
участков продолжался не один день. Исследовали территорию вдоль и поперек – от входа в институт 
до стадиона, от ректората до морга. Наконец остановились на месте за первым павильоном, вдоль 
дорожек к деканату и к ректорату института. 

Наши старшие коллеги, включая ректора и секретаря парткома, старались проект упростить и удеше-
вить с целью скорейшего ввода в эксплуатацию. Однако профессор Я. Н. Лукин настаивал на итальян-
ском варианте памятника: серый гранит и в нишах – фигуры медиков. Мне он объяснял: нас не будет, а 
памятник будет стоять и 100, и 200 лет. На месте предполагаемой установки памятника росли березы, и 
они создавали плохой фон. Яков Николаевич предложил их убрать. «Но как? – спросил я, – территория 
охраняется государством». 

Совместными усилиями придумали, как очистить территорию от нежелательных насаждений, и ко-
миссия утвердила место установки памятника.

9  М А Я  1 9 8 5  Г О Д А  В  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  ( Т О Г Д А  –  Л С Г М И ) 

С О С Т О Я Л О С Ь  О Т К Р Ы Т И Е  П А М Я Т Н И К А  

В О И Н А М - М Е Д И К А М 

На территории нашего Университета 40 лет назад был открыт памятник студентам и сотрудникам 
института, погибшим в годы войны и блокады. 

Среди наших преподавателей были участники войны, которые на лекциях и практических занятиях 
нередко в своих воспоминаниях о военной молодости рассказывали о клинических примерах из своей 
профессиональной практики. 

Всю войну институт и клиническая больница им. И. И. Мечникова работали по своему назначению. 
В июне 1941 года был развернут сортировочно-эвакуационный госпиталь № 2222 на 1250 коек, вхо-
дящий в состав фронтового эвакуационного пункта № 50. Многие врачи и студенты не вернулись с 
фронта, погибли в блокаду от бомбежек и голода, а в институте не было места, куда бы можно было 
возложить цветы и преклонить колени в память  об этих людях.

О том, как создавался памятник «Воинам-медикам», рас-
сказывает Анатолий Владимирович Верещако – бывший 
студент лечебного факультета ЛСГМИ, староста курса 
(1976–1982 гг.), член комитета комсомола, комендант обще-
жития ФПК по Кирилловской ул., 14, ныне профессор д. м. н., 
профессор кафедры нейрохирургии им. проф. А. Л. Полено-
ва СЗГМУ им. И. И. Мечникова, главный научный сотрудник 
отдела нейрохирургии СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе. 

Страницы истории Университета
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Визит в Смольный делегировали коллективу преподавателей и студентов с учетом рекомендаций 
Якова Николаевича Лукина. Это были главный врач операционных коек в клинике Петра Великого в 
годы войны, одновременно парторг госпиталя, доцент кафедры гигиены питания Ленинградского са-
нитарно-гигиенического института Елизавета Семёновна Сковородникова, бывший студент, участник 
войны и инвалид, пришедший с фронта с протезом вместо правой руки, профессор кафедры комму-
нальной гигиены института Иосиф Бенцианович Шаган и я, студент лечебного факультета, коммунист 
Анатолий Владимирович Верещако. 

Попасть в Смольный к руководителю, курирующему отдел культуры города, было непросто. Но по-
мощь райкомовских партийцев и ветеранов-фронтовиков сделала свое дело. Нам выдали пропуска в 
Смольный, и вот мы переступаем порог заветного кабинета. Хорошо помню наш внешний вид: опрятно 
одетые, седые ветераны, поблескивающие медалями и орденом Отечественной войны 1 степени, и я 
с комсомольским значком на лацкане пиджака. Протягиваем хозяину кабинета институтский бланк с 
ходатайством о разрешении установки памятника, подписанный тремя руководителями вуза. 

Чиновник прочитал, поинтересовался, кто автор проекта, и, узнав, что к проекту причастен архи-
тектор Я. Н. Лукин, поставил визу «Разрешить». Этот документ стал самым важным в начале нашего 
проекта, и благодаря ему перед нами в будущем открылись двери многих учреждений и предприятий. 

Следующий этап – просмотр и заготовка гранитных блоков. Выбор пал на серый гранит, который 
добывается в поселке Кузнечное Приозерского района Ленинградской области. Здесь, в 150 киломе-
трах от Ленинграда, находился (и доныне находится) огромный карьер по добыче высококачественного 
гранита. В свой первый приезд нам не удалось встретиться с генеральным директором карьера, но 
главный инженер В. Кудрявцев показал производство. Удалось, что называется, осмотреться, оценить 
цвета гранитных плит и бордюров. 

Якова Николаевича Лукина все устроило. К тому же уда-
лось поговорить с рабочими, кстати, фронтовиками, – с 
мастером и с бригадиром. Главный инженер заговорил 
о возможном заключении договора о шефской помощи 
карьера «Кузнечное» клинике Петра Великого, но в отсут-
ствие руководителя предприятия пришлось отложить этот 
разговор до лучших времен. Обменялись телефонами, 
нам дали пропуск на машину для проезда в пограничную 
зону в следующий раз. На том и расстались.

Повторная поездка оказалась более удачной. Заклю-
чили договор о сотрудничестве, познакомились с техпро-
цессом выработки гранита в карьере и определили место 
взятия блоков. 

В первый год блоки не удалось заготовить. После 
взрывных работ были множественные трещины в горной 
породе, а размеры блоков – 2х2х1,5 метров, вес – более 
6 тонн. Заготовили гранитные блоки только на четвертый 
год, еще три года специалисты их обрабатывали. 

Поездки на гранитный карьер были постоянными, всего 
их было восемь или десять. 

Яков Николаевич Лукин после таких разъездов прибо-
лел: обострился поясничный остеохондроз, и его госпи-
тализировали в отделение неврологии больницы имени 
Мечникова. Хорошо помню, как зав. кафедрой невроло-
гии, фронтовик проф. Пётр Григорьевич Лекарь долго об-
щался с Я. Н. Лукиным, после чего назначил ему лечащего 
врача – д. м. н. доцента В. А. Макарову. 

Оказание медицинских услуг пациентам подшефных 
предприятий отнимало много времени и сил у сотрудни-
ков ЛСГМИ. Мне, студенту, самостоятельно было сложно 
по телефону решать вопросы о том, какой диагноз у того 
или иного пациента, как срочно и куда следует госпита-
лизировать человека, в каком павильоне института луч-
ше занимаются различными медицинскими проблемами. 
Отмечу сразу, что в парткоме, в ученом совете институ-
та, в партбюро факультетов и деканатов знали о начале 
строительства памятника и о бартерной помощи партне-
рам – участникам строительства. Важно было не только 
проконсультировать или госпитализировать подшефного 
пациента, но и отнестись к нему с максимальным внима-
нием и усердием.

Я был основным связующим звеном, и все звонки шли 
большей частью на меня. Общение с подшефными паци-
ентами я совмещал с учебой. Принимать окончательные 
решения не мог, не посоветовавшись со старшими това-
рищами-консультантами – Михаилом Владимировичем 
Александровым, Тамарой Александровой Барсуковой, 
Артуром Васильевичем Раком, Валерием Григорьевичем 
Радченко, Виктором Тихоновичем Севрюковым, Владими-
ром Анатольевичем Ромашевским. В некоторых случаях 
приходилось решать вопрос оперативно, и я обращался к 
заведующим кафедрами – Георгию Дмитриевичу Никити-
ну, Воле Георгиевне Артамоновой, Эскандеру Гафурови-
чу Топузову, Фёдору Васильевичу Курдыбайло, Василию 
Ефимовичу Семена, Петру Григорьевичу Лекарю, Феликсу 
Владимировичу Балюзеку. 

Эти врачи не просто помогали, они создавали добро-
желательную атмосферу в отношениях с нашими под-
шефными, которые уходили от медиков с надеждами на 
выздоровление. 

Нам следовало постоянно заботиться о здоровье Якова 
Николаевича Лукина, от которого зависело все. Его пару 
раз госпитализировали в наш стационар, а потом госпи-
тализировали его жену Нину Николаевну. Проф. Я. Н. Лу-
кин уверовал в эффективность паравертебральных ново-
каиновых блокад, которые ему выполняли Г. Д. Никитин, 
затем доцент А.В. Рак, а позже, в качестве ординатора, 
уже и я.

Совмещать работу с пациентами и со строительством 
памятника без помощника становилось все труднее. При-
хожу как-то на кафедральное совещание военной кафе-
дры ЛФ, и полковник В. Е. Семена говорит мне: «Ну что, 
Верещако, выбирай себе помощника – полковника, под-
полковника или майора – для скорейшего завершения 
строительства памятника». Я выбрал майора Александра 

Михайловича Михайличенко и позже никогда об этом не пожалел. Ему было поручено отвечать за 
гранитные блоки.

Дожидаться изготовления гранитных блоков не стали, приступили к созданию скульптурных компо-
зиций, зная размеры ниш. Денег на изготовление не было, и Яков Николаевич Лукин порекомендовал в 
помощь своего выпускника, будущего архитектора Алика Алиева, для которого работа над памятником 
стала дипломной работой. 

Понадобилось помещение площадью в 15–20 кв. м. В учебных корпусах института такого помещения 
не нашлось, и ректор посоветовал обратиться в студенческое общежитие на Кирилловской. В общежи-
тии проживало 1200 студентов и ординаторов, и я был его комендантом. Выделить жилую комнату было 
невозможно, и я предложил выделить помещение в подвале. Помещение получили, начали обустраи-
ваться. Вывезли и списали стулья, столы и шкафы, побелили стены, наладили вентиляцию и увеличили 
освещение в комнате в течение одной недели. Завезли мешки с гипсом, и А. Алиев приступил к работе, 
начал изготавливать скульптуры на медальонах будущего памятника диаметром около одного метра. 

С медицинской эмблемой проблем не было, а вот с изготовлением фигур получалось не очень: то 
нарушались пропорции, то лица персонажей памятника носили сплошь черты людей кавказской нацио-
нальности. Пришел Лукин и говорит, что ему нужны натурщики сроком на две недели. Уговорить сту-
дентов выступить в роли натурщиков у меня не получилось. Работать скульптор будет только днем (а 
у нас учеба), а студентам пропуски надо отрабатывать и учиться без троек, чтобы получать стипендию. 
Прихожу к декану, доценту Николаю Андреевичу Дольнику, вместе идем к Ивану Ивановичу Яровых и 
решаем, что, пожалуй, можно отпустить одного хорошо успевающего студента, на наше усмотрение, и 
поручить стать натурщиком, а второго взять с санитарного факультета. 

Прихожу к Т. Ф. Соколовой, едем к профессору Г. В. Селю-
жицкому, решаем вопрос положительно на тех же условиях. 
Выбор пал на бойцов студенческого строительного отряда 
«Арго», студентов лечебного факультета – Владимира Лукья-
нова и Татьяну Иваненко. Эти студенты, врач и медицинская 
сестра, так «напозировали», что в конечном счете стали мужем 
и женой и родителями троих детей. Работа с натурщиками за-
кипела. Были сделаны скульптурные медальоны, которые по-
нравились Якову Николаевичу Лукину, а мне так и тем более 
понравились. 

Пришло время презентовать проект публике. 
Большой актовый зал общежития подготовили к встрече го-

стей. В назначенный день пришли члены комиссии по культуре 
из исполкома горсовета, пятнадцать человек. В составе комис-
сии – уважаемые архитекторы, скульпторы, профессора Акаде-
мии художеств. Запомнился Михаил Аникушин, автор памятни-
ка А. С. Пушкину на площади Искусств. Он очень уж придирчиво 
рассматривал наши гипсовые скульптуры, но все закончилось 
хорошо. Комиссия утвердила скульптуры и исправлять ничего 
не пришлось. Дальше нужно было искать литейное производ-
ство для изготовления бронзовых скульптур.

Точно не помню, но, кажется, у проф. Ф. В. Курдыбайло, 
выходца из ВМедА им. С. М. Кирова, нашелся пациент из ру-
ководства завода «Красный Выборжец». Воспользовались тем 
же приемом – оформили двухсторонний договор о шефской 
помощи. 

Помню, начальник литейного цеха завода засомневался, 
получится ли выполнить заказ качественно. Разглядывая 
фотографии медальонов, он попросил принести гипсовую 
модель головы для памятника. Через две недели литейщики 
передали авторскому коллективу скульптуру, выполненную в 
металле. Это была голова врача, и она получилась будто бы 
золотой. Архитекторы Я. Н. Лукин и А. Алиев одобрили рабо-
ту, заметив, что остается только «мелочевка» для чеканки. Я 
понес скульптуру в партком и в ректорат института. Всем по-
нравилось, и проф. С. В. Алексеев оставил ее у себя в ректор-
ском кабинете – в знак напоминания об институтских планах 
создания памятника. 

Скульптуры были выполнены на три-четыре года раньше, 
чем гранитные блоки, и за это время медные фигуры потем-
нели. Осенью 1984 г. из карьера «Кузнечное» прибыли гранит-
ные блоки. Тогда же был подготовлен армированный бетонный 
фундамент двухметровой глубины на территории института. В 
апреле 1985 г. два гранитных блока доставили на трейлере в 
сопровождении подъемного крана. В течение недели закрепили 
медальоны со скульптурами, между фундаментом и гранитны-
ми блоками уложили свинцовые пластины, благо недостатка в 
них у нас не было (спасибо рентген-кабинетам). При подготов-
ке открытия памятника в комитете комсомола написали письмо 
потомкам и заложили его в капсулу. Капсулу закопали в правом 
углу фасада памятника на глубине одного метра. 

Вот уже сорок лет стоит наш памятник, правда, бронзовый 
меч, часть скульптурной композиции, в «лихие девяностые» 
утащили бомжи. 

И вот наступил день открытия памятника – 9 мая 1985 года. 
Среди гостей праздника – руководство института, сотрудники, 
студенты, ветераны-фронтовики. Хорошо смотрится надпись 
на памятнике «Вечная память и слава сотрудникам и студентам 
ЛСГМИ», звучат речи, множество цветов и слезы. 

Меня обнимает мой помощник, А. М. Михайличенко, и мы 
вместе радуемся тому, что наконец-то завершили огромную 
работу. Много лет спустя мои однокурсники, встречаясь на 
очередных юбилейных встречах, всегда спрашивают меня: «Как 
там твой памятник?» В последние годы встречаемся с цветами 
у памятника. 

Идут годы, что-то стерлось из памяти, и я прошу прощения 
у тех, кого забыл упомянуть в этой статье, тех людей, которые 
помогали и радели всеми силами за скорейшее создание мо-
нумента.

Яков Николаевич Лукин проработал в своем институте про-
фессором до 1986 года, затем перешел в свою альма-матер – в 
Академию художеств на должность профессора кафедры ар-
хитектуры. Работал до 1994 г., последние дни жизни провел в 
больнице имени Ленина на Васильевском острове. Мне удалось 
опекать его в это время и помогать решать проблемы со здоро-
вьем до его последних дней.

Похоронен Яков Николаевич Лукин на Волковском кладбище. 

IN MEMORIAM
Яков Николаевич Лукин (1909–1995) – советский и российский 
архитектор, профессор, кандидат архитектуры, член Союза 

архитекторов СССР, ректор ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 
(1955–1980 гг.), участник Великой Отечественной войны. 

В предвоенные годы – один из участников проектирования и стро-
ительства Дома Советов на Московском проспекте, 212, в Ленин-
граде. В 1939 г. Я. Н. Лукин был мобилизован на военную службу 

в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА) командиром взвода, 
выполнял задания командования по освобождению Западной Белорус-
сии; 22 июня 1941 г. был мобилизован в Красную армию, всю Великую 
Отечественную войну защищал Ленинград в должности начальника 
маскировочной службы авиационного базирования в авиационно-тех-
нических частях Ленинградского фронта. Демобилизовался из армии в 
1946 г., награжден боевым орденом Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. 

В послевоенные годы много работал над проектами застройки Пе-
троградской стороны (жилые дома на Большом проспекте, 27, 94, на 
углу улицы Ленина и Чкаловского проспекта и др.). Крупнейшими 
осуществленными проектами тех лет стали комплекс зданий инсти-
тута «ЛенНИИпроект», а также жилого дома на площади Революции 
(Троицкой площади) и на улице Куйбышева, завершенного в 1956 г. со-
вместно с архитекторами О. И. Гурьевым, А. П. Щербенком, Н. В. Мак-
симовым. 

В 1944–1960 гг. Я. Н. Лукиным была проведена комплексная ре-
конструкция Финляндского вокзала (совместно с архитекторами 
П. А. Ашастиным, Н. В. Барановым и инженером И. А. Рыбиным), вы-
полнена планировка площади Ленина (1960). В 1953 г. Я. Н. Лукин был 
избран председателем правления Ленинградского отделения Союза ар-
хитекторов СССР (1953–1955), в 1957 г. он работает членом Правления 
Союза и руководителем одной из его творческих секций. В те же годы 
Я. Н. Лукин был избран депутатом по 239 избирательному округу Ва-
силеостровского районного Совета депутатов трудящихся, а в 1955 г. – 
депутатом и членом Ленинградского городского совета депутатов тру-
дящихся. 

К лучшим произведениям архитектора Я. Н. Лукина относятся его 
памятные мемориальные ансамбли, посвященные героям Великой 
Отечественной войны. Это мемориал в Московском парке Победы, 
выполненный в соавторстве с коллективом зодчих и скульпторов в 
1948-1953 гг., «Пулковский рубеж» в составе «Зеленого пояса Славы», 
созданный на общественных началах в 1967 г. на 20-м километре Киев-
ского шоссе у Пулковской горы (скульптор Л. Л. Михайленок), а также 
мемориал во дворе Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе (наб. 
лейтенанта Шмидта, 17), созданный в 1971 г. Выдающееся произведе-
ние в этом ряду – мемориал на Серафимовском кладбище (1965), не-
крополь «Героическим защитникам Ленинграда» (скульпторы Р. К. Та-
урит и др., авторы текстов – М. А. Дудин, С. С. Орлов и др.).

Его труд был высоко оценен: Я. Н. Лукин был награжден орденом 
«Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени. 

Непререкаемый профессиональный авторитет и организаторские 
способности долгие годы служили Я. Н. Лукину на посту ректора 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Именно этому человеку принадлежит за-
слуга в создании ленинградской школы архитектурно-художественно-
го проектирования интерьеров. Многие его ученики ныне преподают 
на кафедре «Интерьер и оборудование», более полувека продолжая и 

преумножая ее традиции. 

Страницы истории Университета



Н Е  Л Ю Д И  У М И Р А Ю Т ,  Н О  М И Р Ы
Памяти профессора 

Алексея Викторовича Васильева
1949–2025

Коллективы кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии 
им. А. А. Лимберга, кафедр Стоматологического института с глубоким прискорбием 

сообщают, что 29.05.2025 года ушел из жизни  
д. м. н. профессор Алексей Викторович Васильев, 

проработавший в нашем Университете более 45 лет.

А. В. Васильев  – профессор стоматолог, известный специалист по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии, родился в 1949 г. в семье медиков, врача-стоматолога и зубного техника.

В 1972 г. Алексей Викторович с отличием закончил стоматологический факультет 1-го Ленинградского медицин-
ского института им. академика И. П. Павлова. В студенческие годы Алексей был активным членом СНО на кафедре 
хирургической стоматологии и интересовался актуальными проблемами этого раздела стоматологии, в т. ч. онколо-
гическими заболеваниями челюстно-лицевой области. После окончания клинической ординатуры он начал работать 
в недавно открытом стоматологическом онкологическом отделении, в онкодиспансере на Моховой улице. Темой его 
научных исследований было применение криодеструкции при лечении опухолей челюстно-лицевой локализации, по 
которой он защитил кандидатскую диссертацию в 1979 г. В 1978 г. А. В. Васильев стал ассистентом кафедры хирурги-
ческой и ортопедической стоматологии ЛенГИДУВа, куда был приглашен заведующим кафедрой проф. В. А. Козло-
вым. Это была известная в стране кафедра челюстно-лицевой хирургии, созданная в 1935 г. и возглавляемая в течение 
40 лет выдающимся отечественным челюстно-лицевым хирургом чл.-корр. АМН проф. А. А. Лимбергом. На кафе-
дре к тому времени была сформирована сильная научная школа по изучению проблем реконструктивно-восстано-
вительной хирургии лица детей и взрослых, травмы челюстно-лицевой области. Сотрудники кафедры работали и 
преподавали в основном на крупнейшем в нашем городе отделении челюстно-лицевой хирургии в ГБ № 15. На этой 
клинической базе Алексей Викторович много и успешно оперировал почти 15 лет, впервые внедрив в клиническую 
практику радикальные операции по удалению опухолей околоушной слюнной железы, других доброкачественных 
новообразований ЧЛО, операции по остеосинтезу мыщелкового отростка, повреждений костей лица, разрабатывал 
к внедрению в практику отделения неотложные операции на шее – проведение трахеостомии и перевязки крупных 
магистральных сосудов. Под его практическим руководством проходили обучение не только врачи-слушатели кур-
сов усовершенствования, но и многие молодые сотрудники отделения ЧЛХ, ставшие впоследствии известными в 
городе специалистами: Ф. И. Шульма, Д. Ш. Девдариани, И. Э. Хрусталева и многие другие. В конце 1980-х – начале 
1990-х гг. у наших врачей появилась возможность перенимать опыт известных зарубежных специалистов. Свободно 
владея немецким и английским языками, Алексей Викторович был активным участником обмена опытом сотрудни-
ков кафедры и клиники с известными западными специалистами в области челюстно-лицевой хирургии и хирурги-
ческой стоматологии. На базе ГБ № 15 в начале 90-х гг. одним из первых в городе проводил операции по дентальной 
имплантации всемирно известный немецкий хирург д-р Холгер Бюркель, в последующие годы его связывали друже-
ские отношения и совместная работа с А. В. Васильевым. С начала 90-х гг. в нашем городе стали регулярно проводить-
ся крупные международные конференции и семинары по челюстно-лицевой хирургии, дентальной имплантации, 
непременным участником которых был А. В. Васильев как докладчик и часто как переводчик-синхронист.

В 2002 г. Алексей Викторович, обобщив свой большой клинический опыт, блестяще защитил докторскую диссер-
тацию на одну из сложных тем в челюстно-лицевой травматологии, связанную с диагностикой и лечением переломов 
мыщелкового отростка нижней челюсти. В 2003–2012 гг. он заведовал кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирур-
гической стоматологии, сменив на этом посту своего учителя проф. В. А. Козлова. В 2005–2008 гг. проф. А. В. Васильев 
был деканом стоматологического факультета СПбМАПО (бывш. ГИДУВ). 

Алексей Викторович с начала 1990-х гг. стал активно заниматься новым для нашей страны разделом стоматоло-
гии – дентальной имплантацией. Большой предшествующий клинический опыт, широкий кругозор и эрудиция, ста-
жировка у известных зарубежных специалистов легли в основу освоения этого раздела стоматологии, что позволило 
Алексею Викторовичу стать одним из пионеров и ведущим в городе специалистом по дентальной имплантации и 
зубному протезированию. Своим клиническим опытом А. В. Васильев щедро делился с учениками и последователя-
ми, некоторые из которых со временем стали преподавателями на кафедре и до сих пор работают в стоматологиче-
ских клиниках города.

Алексей Викторович проработал в СЗГМУ им. И. И. Мечникова (ЛенГИДУВ-СПбМАПО) почти 45 лет, в последние 
8 лет совмещая с преподаванием на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ПСПбМУ 
им. И. П. Павлова.

Доброжелательность, внимание к своим коллегам, врачам-курсантам, клиническим ординаторам и студентам, к 
пациентам было «фирменным» стилем общения Алексея Викторовича: он всегда был вежлив, тактичен, никогда не 
навязывал окружающим свое мнение. Подобная манера общения, а также разносторонние интересы, активный образ 
жизни, занятие спортом (последнее его спортивное достижение – 1 место в соревнованиях по плаванию Спартакиа-
ды «Здоровье-2025» среди преподавателей и сотрудников вузов Петербурга, март 2025 г.) и увлечение путешествиями 
(он побывал более чем в 30 странах мира!) сформировали широкий круг общения Алексея Викторовича с очень ин-
тересными людьми, в т.ч. не связанными с медициной. 

У Алексея Викторовича была прекрасная семья. Вместе с женой Валентиной Борисовной они воспитали двух де-
тей – Елизавету и Сергея, а когда у детей появились свои дети, много времени и внимания уделяли своим четырем 
любимым внукам и внучкам.

Неожиданный уход из жизни профессора Алексея Викторовича Васильева стал для нас всех большой и невоспол-
нимой потерей. Память о замечательном человеке, виртуозном враче, глубокоуважаемом коллеге и учителе навсегда 
останется в наших сердцах. 

Профессор М. Г. Семёнов

Алексей Викторович был многогранной личностью, человеком, который, 
как сказал на церемонии прощания его сын, «умел делать все, и все у него 
получалось!» О разносторонности интересов Алексея Викторовича говорит и 
тот факт, что на страницах «Вестника» только за последние годы мы неодно-
кратно рассказывали о профессоре А. В. Васильеве и как о профессионале 
высочайшего уровня, и как об участнике спортивных соревнований по плава-
нию, где он традиционно занимал верхнюю ступень пьедестала почета, и как 
о филологе – это еще одно из многочисленных увлечений Алексея Викторо-
вича! В частности, о переведенной им с древненемецкого языка книги по эт-
нографии финно-угорских народов, презентация которой с успехом прошла 
в Университете г. Хельсинки, и др.

В знак глубокого уважения к памяти профессора Алексея Викторовича 
Васильева процитируем одну из последних публикаций.

П Р Е Д П О С Л Е Д Н И Й  З У Б

Редкий человек на Земле не испытал зубной боли! Несметное число 
произведений искусства и словесности посвящено этой теме с неза-

памятных времён, поскольку их авторы сами бывали и врачевателями, 
и пациентами. Даже на знаменитой Скифской золотой вазе в Эрмитаже 
изображена сцена лечения зуба. Да и основатель нашего города – Пётр 
Великий – обожал удалять зубы людям из своего окружения. Не оставил 
без внимания эту тему и выдающийся испанский поэт 17-го века Каль-
дерон де ла Барка. Его стихотворение «Предпоследний» хорошо известно 
филологам-испанистам. Я же взял на себя смелость впервые перевести на 
русский со старо-кастильского языка эту трагикомичную историю, по-
священную как раз теме удаления зубов, столь хорошо известной нашим 
стоматологам и их пациентам. Прочитав эти строки в очередной раз, с 
улыбкой понимаешь – всё старо как мир, всё уже когда-то было, и всё ещё 
и ещё раз может повториться даже в наши дни!

Любезный читатель, хочу только предуведомить, что старинная «ис-
панская» рифма не столь похожа на нашу российскую, как нам того хо-
телось бы. В переводе сего стихотворения это учтено, посему надо к чте-
нию русского текста несколько приноровиться!

Профессор д. м. н. Алексей Викторович Васильев  

PENULTIMA 
Pues, señor, vaya de cuento:

- Dolíale a un hombre una muela;
vino un barbero a sacarla
y estando la boca abierta,

- ¿Cuál es la que duele? -dijo.
Diole en culto la respuesta,

la penúltima diciendo.
El barbero, que no era

en penúltimas muy ducho,
le echó la última afuera.
A informarse del dolor

acudió al punto la lengua
y dijo en sangrientas voces:

- La mala, maestro, no es esa.
Disculpóse con decir:

- ¿No es la última de la hilera?
- Sí respondió-, mas yo dije
penúltima, y usted advierta

que penúltimo es el que
junto al último se sienta.
Volvió mejor informado

a dar al gatillo vuelta
diciendo: – ¿En efecto,

es, de la última la más cerca?
Sí dijo-. Pues vela aquí

-respondió con gran presteza,
sacándole la que estaba

penúltima; de manera
que quedó, por no hablar claro,

con la mala y sin dos buenas.

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ 
И вот, сеньор, рассказ мой:
«Разболелся однажды зуб у человека.
Тут брадобрей лечить его явился
И рот открывши вопросил:
«Который тут болит?»
Со всем почтением страдалец
«предпоследний» пролепетал.
Но брадобрей наш
не разобравши – «пред…….»,
ему последний вырвал зуб.
От боли потеряв дар речи
и еле шевеля губами, бедняга
промямлил, кровь глотая
«Болит не этот, маэстро!»
Смутившись врачеватель уточнил:
«Что ж, не последний он в ряду других?»
«О, да!» – последовал ответ, «уже ж
сказал я – пред-последний, и
Вашу Милость предупреждал,
что предпоследний с последним рядом».
При новости такой
лишь щёлкнул брадобрей щипцами:
«Так стало быть, который к последнему
ближайший будет? Так ли?»
«Да», был ответ. «Cвечу сюда!» –
вскричал тут брадобрей,
затем проворно он вырвал
предпоследний зуб. Таким порядком
того, кто говорил невнятно, без двух
здоровых с больным оставил зубом.

Кальдерон де ла Барка,  
выдающийся испанский поэт

1600–1681
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V I V A T  A C A D E M I A !  V I V A N T  P R O F E S S O R E S ! 

Деятельность Университета, одного из признанных 
вузов-лидеров России, многогранна и, как могучая 
река из малых ручейков, на протяжении многих лет 
складывается из достижений отдельных подразде-
лений, труда ученых, врачей-практиков, администра-
торов, медицинского и технического персонала. Имен-
но люди составляют славу и гордость Университета. 
Для того, чтобы сохранить для истории имена людей, 
внесших особый вклад в развитие и преумножение 
достижений вуза, решением ученого совета Универси-
тета (в то время – СПбМАПО) в 2000 г., 25 лет назад, 
было учреждено звание «Почетный доктор» с вруче-
нием мантии, свидетельства о присвоении звания и 
нагрудного знака.

П О Ч Е Т Н Ы Е  Д О К Т О Р А  –  Г О Р Д О С Т Ь  У Н И В Е Р С И Т Е Т А ! 

2000
• Олег Константинович Хмельницкий (1920 – 2004), д. м. н. проф. чл.-корр. 

РАМН з.д.н. РФ.
• Теодор Хельбрюгге (1919–2014), доктор медицинских и педагогических 

наук, профессор социальной педиатрии Мюнхенской Академии развития 
реабилитации, Германия.

2001
• Владимир Львович Ваневский (1920–2005), д. м. н. проф. заслуженный 

врач РФ.
• Гунар Венстром (1972–2022?), проф., экс-исполнительный директор Вос-

точно-Европейского комитета, Швеция.
• Александра Георгиевна Земская (1920–2010), д. м. н. проф. з.д.н. РФ, заслу-

женный врач РФ.
• Владимир Михайлович Ретнёв (1926–2019), д. м. н. проф. з.д.н. РФ.
• Макс Соломонович Кушаковский (1922–2002), д. м. н. проф. з.д.н. РФ.
• Анатолий Александрович Крылов (1925–2019), д. м. н. проф. з.д.н. РФ.

2002
• Маргарита Александровна Репина (р. в 1930 г.), д. м. н. проф. з.д.н. РФ.
• Аза Гасановна Рахманова (1932–2015), д. м. н. проф. з.д.н. РФ.
• Владислав Адамович Михайлович (1927–2018), д. м. н. проф. з.д.н. РФ.
• Лесли Соусгейт (1943–2003), профессор Лондонского университета, Вели-

кобритания.

2003
• Семён Александрович Симбирцев (1929–2018), д. м. н. проф. чл.-корр. 

РАМН, з.д.н. РФ.
• Вячеслав Петрович Алфёров (1930–2018), д. м. н. проф. заслуженный ра-

ботник высшей школы РФ.
• Владимир Александрович Козлов (1950–2023), д. м. н. проф. чл.-корр. 

РАМН, з.д.н. РФ.
• Клаас Ортендаль, доктор политологических наук, Швеция.

2005
• Борис Иванович Ткаченко (1931–2009), д. м. н. проф. акад. РАМН, з.д.н. РФ. 
• Юрий Михайлович Лопухин (1924–2016), д. м. н. проф. акад. РАМН, з.д.н. РФ.

2007
• Нина Васильевна Орлова (1923–2018), д. м. н. проф. з.д.н. РФ.
• Николай Петрович Елинов (1928–2017), д.б.н. проф. з.д.н. РФ.
• Юрий Андреевич Фёдоров (1929–2014), д. м. н. проф. з.д.н. РФ.

2016 
• Вадим Иванович Мазуров (р. в 1945 г.), д. м. н. проф. акад. РАН, з.д.н. РФ.
• Валерий Григорьевич Радченко (р. в 1942 г.), д. м. н. проф. заслуженный ра-

ботник Высшей школы РФ, заслуженный врач РФ.
• Николай Мильевич Аничков (р. в 1941 г.), д. м. н. проф., чл.-корр. РАН, з.д.н. 

РФ, Лауреат премии Правительства РФ.

2018 
• Проф. Сюнъити Ямасита (р. в 1952 г.), исполнительный советник прези-

дента и профессор радиационной медицины Института заболеваний, вы-
званных атомной бомбардировкой, университет Нагасаки, вице-президент 
Медицинского университета Фукусима.

2019 
• Людмила Павловна Зуева (1939–2021), д. м. н. проф. з.д.н. РФ.
• Отари Гивиевич Хурцилава (р. в 1950 г.), д. м. н. профессор, президент 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова.
• Владимир Ильич Симаненков (р. в 1949 г.), д. м. н. проф. заслуженный ра-

ботник Высшей школы РФ. 

2023
• Вячеслав Петрович Земляной (р. в 1949 г.), д. м. н. проф. заслуженный врач РФ.

Первым Почетным 
доктором был избран 
профессор Олег Кон-
стантинович Хмельниц-
кий – член-корреспон-
дент РАМН з.д.н. РФ, 
патологоанатом, уче-
ный, педагог, лауреат 
премии Совета мини-
стров СССР, Отличник 
здравоохранения

Мирная жизнь и планы на будущее Олега Константиновича, как и многих людей, рухнули 22 июня 1941 года. Вели-
кая Отечественная война прервала также обычный процесс обучения в 1-м Ленинградском медицинском институте. 
Наступили тяжелые дни фашистской блокады Ленинграда, которые все до единого Олег Константинович провел в 

осажденном городе. Участвовал он и в гашении зажигательных бомб на крышах домов, и в изнурительных дежурствах в 
клиниках, и в эвакуации раненых, когда неразорвавшаяся тысячекилограммовая фугасная бомба ушла в грунт около хирур-
гической клиники медицинского института. Несмотря на тяжелые условия блокадного времени, потери родных и близких 
(отец умер в 1943 г.), Олег Константинович продолжал занятия в институте. Далеко не все выдерживали такую нагрузку, 
совмещая в невыносимых условиях учебу и работу. Силы людей иссякали. Обессиленному, находящемуся в состоянии али-
ментарной дистрофии студенту О. К. Хмельницкому, работавшему в клинике, помог замечательный врач-терапевт проф. 
М. Д. Тушинский, устроивший ослабевшего юношу в стационар, а затем на работу в качестве ординатора терапевтического 
отделения госпиталя медицинской службы МПВО. Весной 1942 г. после тяжелой первой блокадной зимы занятия в институ-
те возобновились, и в ноябре того же года состоялся выпуск врачей, окончивших институт во время блокады.

После окончания института Олег Константинович был призван в армию и направлен на краткосрочные курсы обще-
войсковых врачей Ленинградского фронта. С учетом его специализации, по рекомендации проф. В. Г. Гаршина, он был 
зачислен на курсы военных патологоанатомов, которые вели полковник медицинской службы проф. М. К. Даль, являв-
шийся главным патологоанатомом эвакогоспиталей Ленинграда и заведовавший в ту пору кафедрой патологической ана-
томии ГИДУВа, а также В. Г. Гаршин, проф. М. А. Захарьевская, проф. В. Д. Цинзерлинг. Обстановка в осажденном городе 
являлась, по сути, фронтовой. Однажды, возвращаясь из воинской части, Олег Константинович попал под бомбежку, был 
контужен, получил обширную ожоговую травму и был отправлен в госпиталь № 2010, развернутый на базе его родной 
школы. Когда после активных военных действий на Ленинградском фронте в госпиталь хлынул поток раненых, по приказу 
начальника госпиталя выздоравливающий раненый О. К. Хмельницкий был срочно включен в состав бригады хирургов. 
Полгода он проработал ординатором в хирургическом отделении, затем главный патологоанатом эвакогоспиталей Ленин-
града М. К. Даль направил молодого врача, окончившего у него курсы, патологоанатомом в госпиталь № 1015, который 
располагался в здании нынешнего Института акушерства и гинекологии РАМН им. Д. О. Отта. Здесь Олег Константинович 
прошел хорошую школу патологоанатома военного времени. Отсюда его несколько раз отзывали в действующую армию, 
где он, по заданию центрального военно-санитарного управления, в составе специальных патологоанатомических бригад 
проводил работу по изучению патологической анатомии огнестрельной раны в зоне боевых действий, за что получил 
благодарность от командования. В конце 1944 г., когда в Ленинград из эвакуации вернулась ВМедА им. С. М. Кирова, Олег 
Константинович был откомандирован для повышения квалификации на кафедру патологической анатомии, возглавляе-
мую акад. Н. Н. Аничковым, где проработал полтора года в окружении таких видных патологоанатомов, как профессор, а 
впоследствии действительный член АМН СССР и зав. кафедрой патологической анатомии ГИДУВа М. Ф. Глазунов, профес-
сора А. Н. Чистович и Д. Д. Лохов. Здесь произошло окончательное становление О. К. Хмельницкого как патологоанатома 
и приобщение его к школе выдающегося ученого – акад. Н. Н. Аничкова, традиции которой он потом творчески развивал. 
Пережитая блокада, военные лишения сказались на здоровье Олега Константиновича, и в июне 1946 г. он был демобили-
зован по болезни. 

О. К. Хмельницкий был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Почета, многими медалями, в т. ч. 
медалью «За оборону Ленинграда», а также знаком «Отличник здравоохранения».

К 105-летию со дня рождения 
Почетного доктора 
з.д.н. РФ чл.-корр. РАМН профессора 
Олега Константиновича Хмельницкого
(1920–2004)

О. К. Хмельницкий (в центре) производит  
вскрытие погибшего бойца.

Эстония, 9 августа 1944 г.

В О Е Н Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы  Б И О Г Р А Ф И И  

П О Ч Е Т Н Ы Х  Д О К Т О Р О В  

У Н И В Е Р С И Т Е Т А

1944 г.
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Митинг закончился, отзвучали в динамиках звуки музыки военных лет, к подножию памятника погибшим меди-
кам легли красные гвоздики как искры вечно горящего костра памяти об огненных сороковых. 

Память о прошедшей войне, как эхо, разнеслась по тихим беседам, которые по уже сложившейся традиции вели 
участники митинга около полевой кухни. Солдатская каша и кружка горячего чая – когда-то они согревали солдат на 
передовой в минуты затишья, напоминали о доме – спустя десятилетия согрели нас памятью о них. 

У героев Великой Отечественной подрастают правнуки и праправнуки, которые но-
сят их имена и фамилии, в жилах которых течет кровь несломленного врагом народа 
и которые с гордостью рассказывают об их подвигах, об их жизни в послевоенные годы.

Э Т О  Н А Ш  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы !

7 мая в СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
у памятника «Воинам-медикам» (Пи-
скаревский пр., 47) состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 80-й 
годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 

В митинге приняли участие представители администрации и профессор-
ско-преподавательского корпуса, сотрудники и студенты Университета, паци-
енты клиники Петра Великого.

По традиции студенты-волонтёры всем участникам митинга вручали Геор-
гиевские ленточки, которые стали нитью, связывающей времена, связыва-
ющей современное поколение с ветеранами Великой Отечественной войны.

А накануне, 6 мая, ректор Университета С. А. Сайганов, сотрудники и сту-
денты Университета приняли участие в масштабной общегородской патри-
отической акции «Памяти павших будьте достойны». От имени мечниковцев 
всех поколений они возложили цветы к Вечному огню на Пискаревском ме-
мориальном кладбище как символ глубокой благодарности  героям, павшим 
в годы Великой Отечественной войны.

Митинг открыл ректор Университета 
С. А. Сайганов: 

«...Мы всегда будем помнить тех, 
кто не вернулся с войны. У моего 
отца было три брата, вернулся 
лишь он один… один из четырех. 
Думаю, в каждой семье есть своя 
военная история. 

…В годы войны здесь, где мы сей-
час стоим, был развернут круп-
нейший на Ленинградском фронте 
эвакогоспиталь № 2222. В первый 
месяц войны из Института (тог-
да  – 2 ЛМИ) ушли на фронт 1300 
медиков. Ежедневно сюда приходили эшелоны с ранеными, до 800 человек в день. Ни на один день не прекращался и 
учебный процесс. Голодные, обессилившие от дистрофии студенты помимо учебы оказывали помощь раненным 
бойцам. В другом нашем вузе-предшественнике – СПбМАПО (в годы войны – ЛенГИДУВ) был также развернут го-
спиталь на 400 коек. Всего более 3000 сотрудников и студентов 2-го ЛМИ, ЛенГИДУВа и Больницы им. И. И. Меч-
никова ушли на фронт – погибли: 81 сотрудник ЛенГИДУВа и более 800 сотрудников и студентов 2 ЛМИ. 

Мы будем помнить и подвиг нашего вуза, и подвиг нашего города, который 900 дней прожил в полной блокаде. 
Город выстоял, враг сюда не зашел. Мы преклоняемся перед не склонившимися перед врагом ленинградцами. Мы 
великий народ и всегда будем помнить тот подвиг, который был совершен в годы Второй Отечественной войны.

И сейчас, к сожалению, нам приходится отстаивать свою свободу и независимость. Уверен, что нас никому и 
никогда не сломить и у нас всегда будет мирное небо над головой».

Затем была минута молчания… 
60 секунд метронома повернули время назад, и с каждым его ударом в нашей памяти рядом с нами вставали сол-

даты Великой Отечественной войны – рядовые и генералы, мальчики и девочки из ополчения, не сдавшиеся врагу 
ленинградцы-блокадники, врачи и санинструкторы, оставшиеся на полях сражений. 

Им, нашим ровесникам огненных сороковых, было посвящено военно-театрализованное представление, органи-
зованное Музыкально-арти-
стическим клубом Универси-
тета – звучали стихи и песни, 
в вальсе кружились пары. В 
глазах зрителей стояли слезы, 
потому что нет в России се-
мьи, в чье окно ни заглянула 
бы черным страшным глазом 
война, на кого бы ни дохну-
ла она ужасающим дыханием 
смерти и утраты… 
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Н И К И Т А  А В Д Е Е В 
(2 курс Института фундаментальной медицины): 

«Моя прабабушка Лидия Андреев-
на Федянина родилась 27 мая 
1911 года под Волосово (Ленин-

градская область). Окончила три класса школы, 
с ранних лет помогала родителям на полях. В 
их большой крестьянской семье было 10 детей, 
с 1931 г. все работали в колхозе. Что такое тя-
желый труд, Лидия Андреевна знает хорошо. 
Однажды на полевых работах она надорвалась. 
Обследование в ленинградской Светлановской 
больнице показало, что у нее опустилась почка. 
Председатель колхоза Лидию Андреевну на поля 
уже не пустил, а отправил на курсы бухгалтеров. 

Размеренная колхозная жизнь нарушилась в 
один миг. 22 июня 1941 г. грянула Великая Оте-
чественная война. Несколько месяцев она с од-
носельчанами еще работала в колхозе – никто 
не верил, что фашистов к нашим землям подпу-
стят. В августе в полях начали рваться снаряды, 
немецкая авиация бомбила населенные пункты. 30-летняя 
Лидия решила спрятаться в Ленинграде, так сделали почти 
все односельчане.

Собрала в мешок ватное пальто, зимнее одеяло и поехала. 
Высадилась из поезда на станции Шушары и целый месяц 
ночевала в поле в стогу сена. Документов-то у нее не было, 
можно было попасть на глаза военному патрулю. Выручи-
ла жена брата, взяв несчастную крестьянку к себе жить. 
Знакомый райкомовский работник сделал ей документы, 
Лидия Андреевна получила статус эвакуированной. А в сен-
тябре начался голод. Поселившись в городе, предполагая, 
что с продуктами будет плохо, они какое-то время ездили 
на поля совхоза «Ручьи», где собирали оставшиеся после 
уборки урожая зеленые капустные листья – хряпу. Собран-
ные листья солили дома в бочонке, который набили довер-
ху. Возможно, бочонок этот оказался в дальнейшем той 
малостью, которая помогла, склонив чашу весов в сторону 
жизни. В начале 1942 г. Лидия пошла на работу бухгалтером 
в гражданский госпиталь на Каменном острове. Работники 
бухгалтерии, кроме основной работы, ломали на дрова де-
ревянные двухэтажные дома, потом доставляли топливо в 
госпиталь и на другие объекты, куда посылало начальство. В 
1942-м стало совсем туго. Еды не хватало, голод валил с ног. 

И Лидия Андреевна приняла 
решение: буду донором! И 
эта кровь спасала чьи-то 
жизни и помогала выжить 
ей самой: потому что тем, 

кто сдавал кровь, полагались 50 рублей, рабочие карточки и 
двойной паек. Каждый месяц всю блокаду, около 40 раз, Ли-
дия сдавала кровь. По пути к донорскому пункту Лидии надо 
было ходить с Каменного острова на 2-ю Советскую улицу 
в Смольнинский район. На вопрос, откуда брались силы в 
тех условиях еще и быть донором, пожимала плечами: де-
ревенская закалка. Когда был особый дефицит крови в го-
роде, доктора просили женщину прийти дополнительно. И 
Лидия Андреевна послушно ложилась на больничную койку. 
Иногда ей приходилось становиться донором практически 
каждую неделю! Благодаря ей в Ленинграде были спасены 
десятки защитников города. Правда, прабабушка не призна-
вала себя героем: «я же не держала оружие в руках, не си-
дела в окопах».

18 января 1943 г. в День прорыва блокады, ленинградцы 
обнимались на улицах, твердя: «Теперь жить будем!» И она 
выжила. В 1944-м, когда Красная армия полностью сняла бло-
каду и очистила от врага Ленинградскую область, она верну-
лась в родной Волосовский район, где уже полным ходом шли 
восстановительные работы. А спустя год она вышла замуж за 
бывшего партизана Александра Федянина. 2 ноября 2016 года 
в возрасте 105 лет Лидии Андреевны не стало».

Я  П О М Н Ю !  Я  Г О Р Ж У С Ь !
И З  Г О Д О В  С К Л А Д Ы В А Ю Т С Я  Д Е С Я Т И Л Е Т И Я ,  И З  Д Е С Я Т И Л Е Т И Й  В Е К А …  Б Ы С Т Р О Т Е Ч Н О Е  В Р Е М Я  

М Н О Г О Е  З А Б И Р А Е Т  С  С О Б О Й  В  Н Е Б Ы Т И Е .  Н О  Т О Л Ь К О  Н Е  В Е С Н У  1 9 4 5  Г О Д А .  

В Е С Н А  П О Б Е Д Ы  –  В Е С Н А  В Е Ч Н О Й  С Л А В Ы  И  П А М Я Т И !  П О М Н И М !  Г О Р Д И М С Я !

Поздравляем с Днем Победы 
ветерана Великой Отечественной 
войны Валерия Владимировича 
Колесникова, слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудования 

службы эксплуатации!

В связи с 80-летием Великой Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне Валерию Владимировичу объявлена благодарность и вы-
плачена премия.

(Приказ ректора № 832-О от 28.04.2025)

В 1941 г. семья Валерия Владими-
ровича Колесникова жила в пос. 
Отрадное, под Ленинградом. 

В самом начале войны отец ушел до-
бровольцем на фронт. Мать осталась с 
детьми. Валере было два года. Осенью 
поселок оккупировали фашисты, жите-
лей выгнали из домов. Взяв швейную 
машинку и немного одежды, семья Ко-
лесниковых ушла в с. Никольское. «К 
зиме 1942 г. перебрались на ст. Карта-
шевская, – вспоминает Валерий Вла-
димирович – Отсюда старшую сестру 
забрали на торфоразработки. А нас в 
рамках программы Вермахта о депорта-
ции русского населения с оккупирован-
ных территорий отправили в Литву. Пря-
мо на вокзале привезенных «раздавали» 
местным жителям в батраки. Вот так в 
три года начался «мой трудовой стаж». 

…Победа к нам пришла в 1944 г., 
когда началось наступление советских 
войск. За время проживания в Литве я 
неплохо выучил разговорный литовский 
язык, и меня пятилетнего, по сегодняш-
ним меркам – малыша, приглашали в 
штаб красноармейцев как переводчика. 
Конечно, я этим очень гордился…

К весне 1945 г. вернулись в Отрадное. 
На месте дома – глубокая воронка. Со-
общили, что отец пропал без вести, за-
щищая Карельский перешеек. Посели-
лись в землянке, пол которой все время 
заливала вода.

После войны игры у нас были воен-
ные, потому что боевое оружие было у 

всех моих сверстников. У меня лет до двенадцати тоже была винтовка. Спрятал ее 
от мамы в лесу, да так надежно, что потом и сам не нашел. А как-то в окрестностях 
нашего поселка мы с младшей сестрой нашли в воронке ящики с зенитными сна-
рядами. Открутив несколько взрывателей, принесли «игрушки» домой. Повезло, 
что взрослые вовремя заметили. А ведь как много моих ровесников погибло на 
полях сражений минувшей войны уже в мирное время… Войну забыть так и не 
смог… Да это и невозможно».

А Л И Н А  Ш А П О Ш Н И К О В А 
(1 курс Института профилактической медицины):

«Мой прадедушка, Шапошников Вла-
димир Николаевич (1919–1983), 
родился и вырос в городе Болхове 

Орловской области. В 1939 г. был призван в ряды 
Красной армии. Встретил Великую Отечествен-
ную войну в звании сержанта. А участвовал в ней 
с июня 1941-го уже в звании старшего сержанта 
в составе Западного, Сталинградского, Южного и 
4-го Украинского фронтов, где служил в составе 
8-го отдельного разведывательного авиационно-
го полка в качестве воздушного стрелка-радиста. 

За годы Великой Отечественной войны награж-
ден: двумя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны II степени; медалями: «За 
освобождение Праги» (1945), «За освобождение 
Сталинграда» (1943), «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 
наградных листах о нем писали как о вниматель-
ном, хладнокровном, настойчивом и инициатив-
ном человеке: «Старший сержант всегда отлично 
обеспечивал боевые вылеты экипажа, обладал 
отличной осмотрительностью в воздухе». 

После войны мой прадедушка вернулся в род-
ной город, где жил и трудился до 1983 года. В воз-
расте 64 лет Владимира Николаевича не стало».

Г А Л И Н А  Б Е С С О Н О В А 
(1 курс Института фундаментальной медицины): 

«Мой дедушка, Вдовин Василий Николаевич, 
родился в пос. Кувандык Оренбургской обл. 
24.12.1923 г. До начала Великой Отечественной 

войны успел окончить 8 классов. В 1941 г. призван в армию. 
Окончив краткосрочные курсы, ушел в действующую армию 
младшим лейтенантом. Прошел всю войну. Воевал на 2-м 
и 3-м Белорусском, на Западном, Прибалтийском фронтах, 
защищал Москву. Войну закончил в Берлине, затем был пе-
реведен в Польшу, где защищал поляков от оставшихся в 
живых нацистов.

За свои боевые заслуги был награжден тремя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями.

Выписка из наградного листа от 17.02.1945 г.:
«Старший лейтенант Вдовин в боях в Восточной Пруссии 

неоднократно проявлял храбрость.
18 января 1945 года в районе Дзелино противник неожи-

данно перешел в контратаку. Старший лейтенант Вдовин ря-
дом с командиром руководил огнем батареи. Когда немцы 
подошли совсем близко, он бросился с автоматом в руках 
на немцев и убил 5 солдат, 3 взял в плен. Две атаки были 
отбиты.

27 января 1945 года в 17.00 в районе Варнайнен противник 
предпринял атаку батальоном пехоты с целью перерезать 
шоссе. …храбро дрался старший лейтенант Вдовин. Один из 
своего автомата, будучи уже окружен, убил 6 немцев, после 
подхода двух бойцов повел их на отступающих и взял в плен 
19 человек.

27 января 1945 года в районе южнее Херрндорф при отра-
жении контратаки на командном пункте полка тяжело рани-
ло командира полка Героя Советского Союза майора Козло-
ва. Товарищ Вдовин под градом пуль вместе с ординарцем 
вынес раненного командира и оказал первую помощь».

По окончании войны Вдовин Василий Николаевич остался 
в армии, став кадровым офицером. Он экстерном закончил 
10 классов школы, поступил в Ленинградскую академию 
бронетанковых войск. Окончив академию, служил в ограни-
ченном составе советских войск в Германии, был военным 
советником при посольстве СССР на Кубе и в Египте, началь-
ником автослужбы вооруженных сил на БАМе.

Ушел в отставку в звании полковника. Умер в 2004 году».

От редакции. Публикация рубрики «Я помню! Я горжусь!» 
будет продолжена в следующем номере. 



В О Е Н Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы  Ж И З Н И 

А К А Д Е М И К А  Д А В И Д Е Н К О В А

25 августа исполняется 145 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, дей-
ствительного члена АМН СССР, невропатолога, основоположника отечественной нейроге-
нетики, ученого, педагога, доктора медицины профессора Сергея Николаевича Давиденкова 
(1880–1961), заведовавшего кафедрой невропатологии ЛенГИДУВа с 1932-го по 1961 г.

Имя академика Сергея Николаевича Давиденкова сияет яркой звездой в плеяде великих 
имен российской медицины – 63 года служения медицине: от студента медицинского фа-
культета Московского университета до академика АМН СССР. В его биографии есть и 

военные страницы: русско-японская война (в семейном архиве сохранился Призывной лист от 
1905 г., в котором «лекарю Сергею Николаевичу Давиденкову, из потомственных дворян, предсто-
ит явиться на действительную службу в Манчжурию»).

Первая мировая война  – старший ординатор полевого передвижного госпиталя; Великая 
Отечественная война – в ее первые дни С. Н. Давиденков добровольно вступил в ряды Совет-
ской армии, был главным невропатологом Северо-Западного фронта, работал в госпиталях, 
занимался подготовкой военных специалистов-неврологов, одновременно продолжал интен-
сивную научную и клиническую деятельность, в блокадном Ленинграде написал книгу «Эво-
люционногенетические проблемы в невропатологии», изложив на ее страницах свой взгляд на 
эволюцию человека. Книга была издана уже после войны – в 1947 г. С 1932 г. и до последнего 
дня жизни (2 июля 1961 г.) Сергей Николаевич возглавлял кафедру невропатологии ЛенГИ-
ДУВа, и клиника неврологии ЛенГИДУВа стала по существу ведущим научно-методическим 
центром страны в области нейрогенетики и нервно-мышечных заболеваний. Сотрудники ка-
федры, ученики и последователи акад. С. Н. Давиденкова продолжают разрабатывать пробле-
мы, представленные в многочисленных научных трудах Учителя. В 1997 г. кафедре присвоено 
имя академика С. Н. Давиденкова. В память ученого с 1998 г. кафедра ежегодно проводит «Да-
виденковские чтения», участниками и слушателями которых являются ведущие специалисты 
в области нейрогенетики и неврологии. И этот научнй форум принадлежит к числу самых 
значимых событий в российской неврологии.

Очередной ежегодный конгресс с международным участием XXVI «Давиденковские чтения», 
состоявшийся в Санкт-Петербурге 19–20 сентября 2024 г., был посвящен 100-летию со дня 
рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук профессора Владими-
ра Семёновича Лобзина.

Организаторами мероприятия выступили: Министерство здравоохранения Российской Фе-
дерации, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Отделение медицинских наук РАН, 
Всероссийское общество неврологов, Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга, СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, ВМедА им. С. М. Кирова, Первый СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, обще-
ственная организация «Человек и его здоровье».

На конгрессе обсуждались актуальные и значимые вопросы диагностики и лечения церебро-
васкулярной патологии, болевых феноменов, заболеваний периферической нервной системы, 
эпилепсии, наследственных заболеваний нервной системы, нервно-мышечных заболеваний, ве-
стибулярных нарушений, нейродегенеративной патологии, инфекционных поражений нервной 
системы и их последствий, нейрореабилитации, детской неврологии, когнитивных и астениче-
ских расстройств. Два дня научной программы позволили провести пленарное заседание, 26 сек-

ционных заседаний, специальные лекции и конкурс клинических случаев для молодых специали-
стов, всего прозвучали 175 докладов.

Конгресс проводился в очном формате с онлайн-трансляцией в режиме реального времени и 
собрал около 1500 участников из различных регионов Российской Федерации, а также предста-
вителей неврологического сообщества из Азербайджана, Армении, Беларуси, Израиля, Казахста-
на, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. 

В каждых «Давиденковских чтениях» традиционно принимает участие дочь ученого – профес-
сор Академии художеств им. И. Е. Репина Лидия Сергеевна Давиденкова. В 2005 г., в год 125-ле-
тия со дня рождения С. Н. Давиденкова, она подарила кафедре портрет своего отца. В одном из 
интервью «Вестнику» она рассказала о том, как создавался портрет: 

«…Когда началась война, мне было немногим больше года, и, конечно, я мало что помню из ужаса войны и блокады. Но 
что-то я представляю себе очень ярко, и не только по рассказам взрослых, а на каком-то подсознательном уровне. На всю 
жизнь осталась паника от оглушающего воя сирены, предвещающей бомбежку, непереносимость лампочек синего стекла, 
подобных тем, что горели в бомбоубежище, ужас от духоты замкнутого пространства, клаустрофобия. Я долго думала 
о портрете, а написала быстро, на одном дыхании. Замысел воплотился, когда отца уже не стало. Отец как-то рассказал, 
что у здания военного госпиталя, где он консультировал, упала бомба. Мне представилось, как вспыхнуло огненным за-
ревом небо, освещая его письменный стол, бумаги, которые он писал, и я увидела отца в шинели, накинутой на плечи, 
свечу на столе, символизирующую продолжающуюся вопреки невзгодам жизнь несломленного города. Драматизм образа 
создавался контрастом угловатых линий, горячих и холодных тонов, напряженным колоритом с доминантой красного 
цвета зарева за окном. Я посмотрела форму окон здания на Суворовском проспекте, где располагался окружной военный 
госпиталь. На втором этаже находились типично петербургские полукруглые наверху окна. Но главное, конечно, в кар-
тине само лицо, освещенное светом горящей свечи, вырывающееся из тьмы. Портрет создавался по немногочисленным 
фотографиям того времени. Главный акцент образа делался на волевых сжатых губах, на глубине взгляда, на выражении 
духовной силы исхудавшего человека с неизменной трубкой на столе. Хотелось передать его уверенность в победе челове-
ческого духа и творческого созидания». 

Портрет отца в дни блокады Ленинграда.
Холст, масло, 1985 г., худ. Л. С. Давиденкова
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1 1  С Е Н Т Я Б Р Я  –  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы  Р У С С К О Й  Э С К А Д Р Ы  П О Д  К О М А Н Д О В А Н И Е М  Ф . Ф . У Ш А К О В А  

Н А Д  Т У Р Е Ц К О Й  Э С К А Д Р О Й  У  М Ы С А  Т Е Н Д Р А  ( 1 7 9 0  Г О Д )
Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России»

235 лет назад, 28–29 августа (8–9 сентября) 1790 г., состоялось сражение у мыса 
Тендра. Черноморский флот под командованием Фёдора Ушакова разгромил 

турецкий флот под началом Хусейн-паши. Победа у мыса Тендра в военной кампании 
1790 г. обеспечила прочное господство русского флота на Чёрном море. Значительная 
часть Чёрного моря была очищена от турецкого флота, что открыло доступ в море ко-
раблям Лиманской флотилии. При ее содействии русская армия взяла крепости Килия, 
Тульча, Исакчи и затем Измаил. Ушаков вписал в морскую летопись России одну из ее 
блестящих страниц. Маневренная и решительная тактика морского боя Ушакова полно-
стью себя оправдала, турецкий флот перестал господствовать в Черном море. 

Поздравляя русских моряков с победой у Тендры, Главнокомандующий русскими вой-
сками князь Г. А. Потёмкин писал: 

«Знаменитая победа, одержанная черноморскими силами под предводительством 
контр-адмирала Ушакова в 29 день минувшего августа над флотом турецким …слу-
жит к особливой чести и славе флота Черноморского. Да впишется сие достопамятное 
происшествие в журналы Черноморского адмиралтейского правления ко всегдашнему 
воспоминанию храбрых флота Черноморского подвигов…»

Памятник Ф. Ф. Ушакову установлен в центре г. Саранска 
возле Кафедрального собора св. правденого воина Феодора Ушакова
(скульптор Н. Филатов, арх. С. Ходнев)

Фёдор Фёдорович Ушаков (1745–1817) – 
русский флотоводец, адмирал, командую-
щий Черноморским флотом (1790–1798); 
командующий русско-турецкой эскадрой 
в Средиземном море (1798–1800), зна-
менитый на всем Востоке непобедимый 
«Ушак-паша». Одержавший победу в пяти 
крупнейших морских сражениях (Фидони-
си, Керчь, Тендра, Калиакрия и Корфу), он 
не потерпел ни одного поражения, не поте-
рял в боях ни одного корабля, ни один его 
подчиненный не попал в плен.

В 2001 г. Русской Православной церко-
вью причислен к лику святых как правед-
ный воин Феодор Ушаков.
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