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Дорогие друзья и коллеги! Вы держите в руках небольшой 
экскурс в историю 125-летней кафедры и клиники — пер-
вой кафедры одонтологии в России, более чем вековые 
традиции учения, науки и борьбы с ранениями, травмами 
и болезнями. Поколения наших предшественников полу-
чали в руки прекрасные коллективы и идеи, преумножали 
их, формировали научные и педагогические школы и пе-
редавали свой опыт последователям. 

Плеяды ученых и клиницистов нашли свое достойное 
место на этих страницах. В них — и прекрасные работы, 
и страницы биографий, и наиболее интересные мысли. 
Век с четвертью наша кафедра прожила в одном из луч-
ших вузов страны, сберегла достойное, что было до нас, и 
прикладывает огромные усилия, чтобы оставаться на том 
же высоком уровне. Развитие традиционных учений до-
полняется современными трендами: новой страницей в 
реконструктивной хирургии, использованием аддитивных 
технологий для лечения больных и раненых, новыми спо-
собами в лечении доброкачественных и злокачественных 

опухолей, эндоскопической хирургией и многими другими 
инновациями в нашей специальности. 

Коллектив кафедры и клиники высоко интегрирован в 
лучшие хирургические и стоматологические школы стра-
ны — мы активно обмениваемся опытом с НМИЦ «ЦНИИС 
и ЧЛХ», НМИЦ  «Российский университет медици-
ны им. А. И. Евдокимова», многими коллективами вузов и 
клиник в стране.

Университет высоко ценит ваше доверие в проведе-
нии III Съезда специалистов челюстно-лицевых хирургов. 
Надеемся на то, что высокоинформативная программа по-
зволит узнать новое в специальности каждому участнику 
форума, на активное участие в круглых столах и дискусси-
ях, молодежной секции. Рады приветствовать вас в одном 
из красивейших городов мира — в Санкт-Петербурге, и на 
площадке одного из лучших университетов России  — в 
Первом Санкт-Петербургском государственном медицин-
ском университете им. акад. И. П. Павлова!
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Александр Карлович Лимберг — основоположник динас-
тии стоматологов Лимбергов, внесших крупный вклад 
в становление данного раздела медицины не только в 
Санкт-Петербурге, но и всей России. Его сын Александр 
Александрович Лимберг  — выдающийся стоматолог, че-
люстно-лицевой хирург. 

А. К. Лимберг родился в 1856 году в Эстляндской гу-
бернии (ныне — Эстония). В 1875 году поступил на естест-
венное отделение физико-математического факультета 
Санкт-Петербургского университета. Одновременно начал 
изучать зубоврачевание под руководством своего родного 
дяди Самуила Федоровича Линбека. 

В 1877 году он перешел на 2 курс Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии. На 4 курсе сдал экзамен 
на звание дантиста. 

В 1881 году Александр Карлович окончил академию. 
В числе немногих выпускников ему было разрешено дер-
жать экзамены сразу на степень доктора медицины, кото-
рые он сдал весной 1882 года. Затем он повышает свою 
квалификацию в области хирургии под руководством 
К. К. Рейера, в области внутренних болезней — под руко-
водством В. М. Кермига, продолжает совершенствовать 
знания у своего дяди-дантиста С. Ф. Линбека. С 1882 года 
читает лекции по зубоврачеванию в первой русской зу-
боврачебной школе В. И. Важинского, по одонтологии — в 
Еленинском клиническом медицинском институте (Ме-

Александр Карлович Лимберг

(1856–1906)

Самуил Федорович 
Линбек 

Доклад «Необходимость 
обязательного высшего 
образования зубных 
врачей в России»

дицинской академии последипломного образования), 
утверж дается консультантом института. 

Александр Карлович был инициатором и участником 
создания в 1883 году Санкт-Петербургского общества 
дантистов и врачей, занимающихся зубоврачеванием 
(сейчас — Научное медицинское общество стоматологов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области); со дня осно-
вания общества был его секретарем, а затем — председа-
телем. 

В 1884 году на заседании общества А. К. Лимберг дела-
ет доклад «Необходимость обязательного высшего обра-
зования зубных врачей в России», опубликованный в га-
зете «Врач». Выступление являлось призывом к созданию 
в России высших учебных стоматологических заведений и 
послужило стимулом для создания новых зубоврачебных 
школ. Александр Карлович убеждает руководителей Ми-
нистерства народного просвещения, формирует общест-
венное мнение и мнение медицинского сообщества о 
необходимости высшего медицинского образования для 
зубных врачей. 

Весной 1885 года Александр Карлович заболевает ту-
беркулезом легких. В связи с болезнью он отказывается 
от всех должностей и уезжает на два года на юг, в ре-
зультате чего его здоровье улучшается. Он возвращается  
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Мемориальная 
доска на доме 
в Санкт-Петербурге, 
где жил А. К. Лимберг 
(Исаакиевская  
площадь, д. 7)

Памятник А. К. Лимбергу на Аллее славы  
в Первом Санкт-Петербургском государственном  
медицинском университете им. акад. И. П. Павлова

В 2017 году в Университете была учреждена медаль 
имени профессора А. К. Лимберга «За значительный вклад в развитие 
стоматологии». Медалью награждаются ученые, врачи, преподаватели, 
принимавшие активное участие в развитии приоритетных направлений 
стоматологии, показавшие выдающиеся результаты в создании научных 
школ, воспитании и подготовке научных кадров 

Александр Карлович с женой, сыном Александром 
и дочерью Лизой 

в Санкт-Петербург и возобновляет зубоврачевание. 
Осенью 1886  года Александр Карлович становится вра-
чом-специалистом при школах Санкт-Петербургского че-
ловеколюбивого общества. С этого времени он посвящает 
себя детскому зубоврачеванию, вводит профилактические 
осмотры в полости рта. 

Принимает активное участие в отечественных и меж-
дународных съездах, конгрессах: в 1887 году — Берлин и 
Вашингтон, в 1889 году — Первый зубоврачебный между-
народный конгресс в Париже, в мае 1891 года Александр 
Карлович защищает диссертацию на степень доктора ме-
дицины на тему «Современная профилактика и терапия 
костоеды зубов», в которой он разработал клиническую 
классификацию костоеды, систематизировал ее диагнос-
тику и принципы лечения. 

А. К. Лимберг начал заниматься профилактикой кариоз-
ных болезней детей, что стало достижением для того вре-
мени. С 1893 года он состоял консультантом по зубным бо-
лезням в Императорском клиническом институте Великой 
княгини Елены Павловны. За отличную усердную службу 
он был награжден орденами Св. Станислава III и II степе-
ней и Св. Анны III степени.

Мысль о необходимости создания кафедры зубных 
болезней (одонтологии) не покидала Александра Карло-
вича Лимберга. В 1899 году он получил разрешение на 
создание одонтологического отделения с использовани-

ем частных средств при Женском медицинском институ-
те для клинической базы кафедры зубных болезней, где 
вначале работал преподавателем по найму (сегодня это 
называется преподаватель с почасовой оплатой). В октяб-
ре 1900  года директор института Д. О. Отт начал хода-
тайствовать о назначении А. К. Лимберга профессором, 
заведующим кафедрой, которое удовлетворили в январе 
1901 года. К сожалению, через месяц А. К. Лимберг подал 
прошение об увольнении в связи с болезнью. В качестве 
преемника он предложил своего ученика Франца Алек-
сандровича Зверж ховского, работавшего на кафедре.

В 1901 году из-за тяжелой болезни А. К. Лимберг пре-
кратил работу в институте и вышел в отставку. Покидая ка-
федру, он пожертвовал на ее нужды 6 тыс. рублей золотом. 
Болезнь прогрессировала, и в 1906 году основоположник 
кафедры и системы высшего образования зубных врачей, 
выдающийся ученый и общественный деятель Александр 
Карлович Лимберг скончался.
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Франц Александрович Звержховский

(1871–1939)

Родился в 1871 году. В 1895 году с отличием окончил Им-
ператорскую военно-медицинскую академию и год рабо-
тал в хирургической клинике профессора В. А. Ратимова. 
Вскоре он был приглашен профессором А. К. Лимбергом 
в Еленинский клинический институт на должность ассис-
тента, одновременно работая вместе с ним на кафедре 
зубных болезней в Женском медицинском институте. 
В 1901 году, после ухода в отставку его учителя А. К. Лим-
берга, был рекомендован советом института на должность 
заведующего кафедрой зубных болезней, которую воз-
главлял до декабря 1918 года. Во время Первой мировой 
войны (1914–1917) Ф. А. Звержховский был назначен ин-
спектором лазаретов для челюстно-лицевых раненых.

Принял участие в организации и работе лазарета № 246 
на Большом проспекте Петроградской стороны. С 1916 по 
1917 год находился в действующей армии и руководил 
работой челюстно-лицевого лазарета в Бухаресте. Франц 
Александрович являлся главным редактором первого рос-
сийского журнала «Зубоврачебный вестник», возглавлял 
Санкт-Петербургское общество дантистов.

В 1917 году Ф. А. Звержховский выступил на Пирогов-
ском съезде с докладом «Зубоврачебная помощь в дейст-
вующей армии. Помощь челюстным раненым на фронте и 
в тылу», в котором поделился своим опытом лечения.

Франц Александрович внес большой вклад в совершен-
ствование учебного процесса. Заслуживает внимания его 
многотомное руководство (5 томов) «Основы дентиатрии», 
содержащее лекции по одонтологии для врачей и студен-
тов. При нем изучение одонтологии было включено на 
4 курсе в общую программу подготовки врачей. В течение 
всего года читались лекции по одонтологии, проводились 
практические занятия с группой 10–15 человек, которые 
включали экстракцию зубов на трупе и в зубоврачебном 
отделении.

В декабре 1918 года Ф. А. Звержховский навсегда уехал 
на историческую родину, в Польшу.

С 1918 по 1923 год на кафедре фактически отсутствовал 
заведующий, должность была свободна, однако учебная 
работа не останавливалась. При активном участии сотруд-
ников кафедры ассистента С. Я. Чистовича, Р. Б. Жуховско-
го, А. С. Уриновской проводилась аттестация выпускников 
зубоврачебных школ на звание зубного врача. Ежегодно 
экзаменовались, в среднем, до 130 человек.

Палата челюстно-лицевого лазарета во время Первой мировой войны 
готова к приему раненых. Сестра милосердия

Профессор 
Ф. А. Звержховский
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В 1920 году на должность ассистента был принят сын 
А. К. Лимберга Александр Александрович Лимберг. По его 
инициативе число практических занятий на кафедре было 
увеличено до семи. 

Является автором знаменитой монографии «Математи-
ческие основы местной пластики на поверхности челове-
ческого тела». 

Долгие годы (около 40 лет) был заведующим кафедры 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии с курсом ортодонтии Ленинградского государственно-
го института усовершенствования врачей им. С. М. Кирова.

Александр Александрович 
Лимберг

А. А. Лимберг, март 1917 года

Монографии Ф. А. Звержховского

Рассечение короткой уздечки губы или поперечных рубцовых 
выпуклых складок слизистой оболочки сводов преддверия рта
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Павел Павлович Львов

(1884–1946)

Монографии А. А. Лимберга
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Павел Павлович Львов родился в 1884 году. В 1910 году 
окончил медицинский факультет Томского университета, 
после получения диплома стал земским врачом. 

Первая мировая война оторвала его от работы в зем-
стве. Павел Павлович сначала находился в казачьем пол-
ку, затем — в санитарных поездах, лазаретах, госпиталях. 
Военную службу совмещает с работой в хирургических 
отделениях гражданских больниц под руководством 
профессоров И. И. Грекова и Н. Н. Петрова, Ф. К. Вебера, 
В. И. Добротворского.

С 1916 года Павел Павлович переключается на работу 
челюстно-лицевого хирурга, его первыми учителями были 
Р. Р. Вреден и Ф. А. Звержховский. С 1920 по 1923 год заве-
дует стоматологическим отделением Физико-хирургиче-
ского института, в 1923 году избран заведующим кафедры 
стоматологии 1 Ленинградского медицинского института и 
утвержден в звании профессора.

Определяющей его деятельности стала челюстно-лице-
вая хирургия. Именно при нем стала развиваться клиниче-
ская база. До 1923 года работа кафедры была ограничена 
преподавательской деятельностью, при П. П. Львове начал 
формироваться коечный фонд для больных с челюстно-
лицевой патологией. С 1923 года «разрешили» иметь 
койки для челюстных больных: от двух, затем — шесть, 12, 
иногда — до 20. Они располагались в различных отделени-
ях: во второй хирургии, в третьей терапии, в  ушной кли-
нике, в первом хирургическом, в 1931 году — в Больнице 
Первухина на Большом проспекте Петроградской сторо-
ны. И, наконец, появилось место для лазарета на 40 коек в 
здании, где и сейчас расположена поликлиника ПСПбГМУ. 
Это был первый в стране стационар с операционным бло-
ком и учебными комнатами.

Павел Павлович разрабатывал новые методы операции 
при врожденных дефектах твердого неба (ретротранспо-
зиция), при анкилозе височно-нижнечелюстного сустава, 
при лечении одонтогенных воспалительных заболеваний. 
В 1922 году в материалах XXV Съезда хирургов была опу-
бликована его работа о костной пластике. Среди стомато-
логов он один из первых начал широко использовать кост-
ную пластику для замещения дефектов нижней челюсти. 
В дальнейшем это направление получило активное разви-
тие на кафедре и актуально по настоящее время.

В 1928 году П. П. Львов выступил на III  Всесоюзном 
съезде стоматологов с программным докладом «Одон-
тогенные остеомиелиты». Он предложил классификацию 

остеомиелитов челюстей, получившую признание у врачей. 
Павел Павлович считал, что при остеомиелите имеется 
гнойное воспаление с бóльшим или меньшим некрозом 
челюсти, а начальной формой заболевания является гной-
ный периодонтит. На этом же съезде он сделал доклад на 
тему заболеваний пародонта. 

Павла Павловича очень интересовала проблема 
«орального сепсиса». На протяжении десяти лет он пишет 
три работы: «Об оральном сепсисе» (1925), «Заболевания 
глаз в зависимости от болезней зубов» (1934), «Пути воз-
действия околозубного очага на организм» (1935). По его 
инициативе была организована стоматологическая лечеб-
но-профилактическая помощь больным с соматической 
патологией. 

В 1933 году опубликована статья «Об альвеолярной 
пиорее», обобщившая результаты совместной исследо-
вательской работы сотрудников кафедры стоматологии 
1  ЛМИ и Научно-практического стоматологического ин-
ститута под руководством профессора П. П. Львова.

Павлу Павловичу Львову принадлежат 36  научных ра-
бот по вопросам челюстно-лицевой хирургии. С его прихо-
дом на кафедру на протяжении учебного года вновь стали 
читать курс лекций по полтора часа. По словам очевидцев, 
Павел Павлович был поистине замечательным лектором. 

Профессор П. П. Львов (в центре) с сотрудниками:
слева — сидит В. М. Уваров, стоит А. И. Дардык

Он просто и образно мог изложить любую тему, несмотря 
на то, что в 20-е годы в учебных планах медицинского вуза 
стоматологии не уделялось должного внимания. Его попу-
лярность как лектора способствовала подъему престижа 
стоматологии в институте. В 1928 году совместно с про-
фессором А. А. Лимбергом был издан первый в СССР учеб-
ник по хирургической стоматологии, в котором он написал 
большую главу о воспалительных заболеваниях.

Общественная деятельность Павла Павловича была 
многогранна: многочисленные выступления на научных 
обществах, ведущая роль в проведении Всесоюзных одон-

тологических съездов. В течение нескольких лет он являл-
ся председателем Ленинградского отделения Всесоюзного 
научного стоматологического общества. 

Был заведующим кафедрой с 1923 по 1946 год. Прави-
тельство высоко оценило заслуги Павла Павловича Льво-
ва, ему присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», 
награж ден орденами Трудового Красного Знамени и 
Красной Звезды. 

Блокадные годы, непосильные нагрузки подорвали 
здоровье П. П. Львова. 12 января 1946 года после тяжелой 
болезни он скончался.

Объявление на здании первого корпуса 1 ЛМИ им. акад. И. П. Павлова с предупреждением:  
«Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»



К 125-летию кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии16

Обложка и титульный лист монографии П. П. Львова

В сентябре 1946 года на должность заведующего ка-
федрой был избран Андрей Александрович Кьяндский. Андрей Александрович Кьяндский

(1897–1968)
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Андрей Александрович Кьяндский родился в 1895 году.
В 1919 году окончил Военно-медицинскую академию 

и тогда же был призван в состав 6-й Красной армии на 
Северном флоте, где прослужил ординатором в армейских 
хирургических госпиталях до 1923 года. Одновременно 
состоял ординатором в академии, работая под руководст-
вом профессора П. Ф. Федорова.

В 1924 году, избрав своей специальностью челюстно-
лицевую хирургию, Андрей Александрович перешел в 
Центральный травматологический институт на должность 
научного сотрудника челюстно-лицевого отделения, руко-
водимого А. А. Лимбергом, где проработал до 1936 года.

В первые же дни Великой Отечественной войны был 
призван в ряды Красной армии, где он служил главным 
хирургом эвакогоспиталя Ленинградского фронта. Он 
инспектировал стоматологическую службу в войсковых 
районах, оперируя раненых. В  1946  году, после демо-
билизации в звании подполковника, Андрей Александ-
рович был избран по конкурсу заведующим кафедрой 
стоматологии 1 Ленинградского медицинского института 
им. акад. И. П. Павлова, которую возглавлял до конца жиз-
ни (1968).

Свою практическую работу А. А. Кьяндский постоянно 
совмещал с научной деятельностью. Еще в 1930-е годы 
им были опубликованы работы по свободной пересадке 
кости и хряща при травматических дефектах и деформа-
циях челюстей, скуловой кости и костей носа. В 1936 году 
он блестяще защитил докторскую диссертацию на тему 
«Остеопластическое восстановление дефектов нижней че-
люсти», послужившую основой монографии по остеопла-
стике нижней челюсти. Она была издана в этом же году 
и стала единственным на тот момент печатным трудом по 
данной проблеме.

В 1941 году Андрей Александрович был утвержден в 
звании профессора.

Он является автором 121  научной работы. Им были 
подготовлены монографии «Аппараты, протезы и техниче-
ские шины при дефектах лица и челюстей» (1940), «Остео-
пластика нижней челюсти при огнестрельных дефектах» 
(1949). Он опубликовал результаты операции по перевяз-
ке сонной артерии во время войны. В книге «Атлас огне-
стрельных ранений» (А. А. Лимберг, А. А. Кьяндский) ему 
принадлежит раздел «Ранения мягких тканей лица». Им 
был написан раздел «Обработка ран мягких тканей лица» 
в книге «Опыт советской медицины в Великой Отечествен-

ной войне», раздел «Опухоли нижней челюсти» в руковод-
стве Н. Н. Петрова. 

Под руководством А. А. Кьяндского защищены 15  кан-
дидатских и одна докторская диссертация. Ученики Анд-
рея Александровича с особой теплотой вспоминают своего 
учителя, талантливого, интеллигентного, высокоэрудиро-
ванного человека.

В школе № 77 в Санкт-Петербурге, где в военные годы 
располагался челюстно-лицевой эвакогоспиталь и служил 
А. А. Кьяндский, ученики создали музей с экспозицией, по-
священной Андрею Александровичу. В 1959 году ему при-
своено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», он 
был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды и медалями.

Скончался в 1968 году.
После его смерти заведующем кафедрой стал профес-

сор Лазарь Рувимович Балон, возглавлявший ее с 1968 по 
1969 год.

Некоторые пациенты Андрея Александровича Кьяндского 

Осколочная рана подбородка до лечения и после 
первичной хирургической обработки

Раненые на этапах лечения

Та же пациентка, результат пластической операции

Этап остеопластики нижней челюсти

А. А. Кьяндский, 1945–1946 годы.
Кавалер ордена Ленина
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Монографии А. А. Кьяндского
Лазарь Рувимович Балон

(1908–2006)
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Лазарь Рувимович Балон родился 20 апреля 1908 года 
в украинском поселке Веселое Гуляй-Польского райо-
на Запорожского округа. В 1937 году окончил лечебный 
факультет 1  Ленинградского медицинского института 
им.  акад.  И. П. Павлова и, поступив в аспирантуру на ка-
федру челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, связал 
63 года своей жизни с выбранной специальностью — че-
люстно-лицевой хирургией. 

Работая на кафедре, Лазарь Рувимович прошел путь от 
аспиранта до профессора. Блестящий клиницист, талант-
ливый хирург, прекрасный педагог, он все силы отдавал 
своей любимой работе. Во время Советско-финской вой-
ны был назначен главным челюстно-лицевым хирургом 
Карельского, а затем, во время Великой  Отечественной 
войны, — 1-го Дальневосточного фронта, вернув к жизни 
тысячи тяжелораненых. 

Научная деятельность Л. Р. Балона была неразрывно 
связана с решением практических задач челюстно-ли-
цевой хирургии. В 1939 году он предложил и успешно 
применил пластику местными тканями при первичной хи-
рургической обработке огнестрельных ран мягких тканей 
лица. В то время существовало мнение о недопустимости 
выполнения первичной пластики челюстно-лицевой обла-
сти в связи с вероятными воспалительными осложнени-
ями из-за инфицирования раны со стороны полости рта. 
У таких раненых после первичной хирургической обра-
ботки возникали дефекты мягких тканей, что требовало 
дополнительного лечения с переводом в госпиталь и зна-
чительно удлиняло периоды восстановления. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Лазарь Рувимович обосновал 
и подтвердил практически целесообразность применения 
восстановительных операций в ранние сроки после ране-
ния во всех фазах течения раневого процесса.

Главный челюстно-лицевой хирург Карельского 
и 1-го Дальневосточного фронтов Л. Балон (первый ряд, в центре)

Профессор Л. Р. Балон

В 1948 году он защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Местная пластика мягких тканей в ранние сроки 
при огнестрельных ранениях челюстно-лицевой области». 
В 1960 году — докторскую диссертацию на тему «Ринопла-
стика стебельчатым лоскутом Филатова».

Профессор Лазарь Рувимович Балон создал два учеб-
ных цветных фильма, автор 35 рационализаторских пред-
ложений, награжден серебряной медалью ВДНХ (Выстав-
ки достижений народного хозяйства СССР). Л. Р. Балоном 
опубликовано более 200 научных работ, три монографии, 
в том числе совместно с профессором кафедры ортопе-
дической стоматологии Бертой Константиновной Костур 
«Конструкция ортопедических аппаратов и методика 
корм ления челюстно-лицевых и ЛОР-больных». 

Л. Р. Балон является автором оригинальных конструк-
ций мягких повязок (с использованием бинтов и тканевых 
изделий) и аппаратов для лечения пациентов челюстно-
лицевого профиля.

Проводил множество сложных операций, одной из них 
является случай с пострадавшим после травмы винтом 
вертолета. Профессор Балон принимал основное участие 
в оперативном лечении пациента Н. и его реабилитации в 
течение двух лет.

Через шесть месяцев после хирургического вмешательства. Результат 
проведенной ринопластики профессором Л. Р. Балоном у больной К. 
после перенесенного сифилиса III стадии

До операции
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Лазарь Рувимович Балон был одним из инициаторов 
создания стоматологического факультета в 1  Ленинград-
ском медицинском институте им. акад. И. П. Павлова, а так-
же деканом его стоматологического факультета с 1960 по 
1968 год. Под его руководством были защищены 12 кан-
дидатских и три докторские диссертации, в том числе 
А. А. Саковичем. 

Лазарь Рувимович Балон был добродушным, добро-
желательным человеком, любил шутку. Оперируя, он тихо 
напевал любимые мелодии, часто повторяя свой лозунг-

кредо: «Хорошо, когда работа есть». Он любил природу, 
регулярно в весенний период участвовал в лыжных гонках 
в лесу. 

Родина высоко оценила его заслуги, наградив орденом 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Отечест-
венной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды 
и восемью медалями. 

Скончался в 2006 году в возрасте 98 лет.

Завершающие этапы операции пластики больного Н.
Профессор Л. Р. Балон (слева) и врач И. Е. Лукомская (справа)

Этапы пластики при возмещении обширного дефекта челюстно-
лицевой области

Аппарат для нормированной местной гипотер-
мии
(Л. Р. Балон)

Аппарат для местных гидропроцедур
(Л. Р. Балон)
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Владимир Арсеньевич Дунаевский

(1921–1995)

Атлас «Ринопластика стебельчатым лоскутом».  
Напутствие от профессора Л. Р. Балона профессору М. М. Соловьеву: 
«Дорогой Михаил Михайлович! В дар руководимой Вами кафедры, 
в которой я проработал более 40 лет...»
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Владимир Арсеньевич Дунаевский родился 26  июня 
1921 года. Во время Великой Отечественной войны служил 
на Ленинградском фронте в составе 11-го  гвардейского 
авиационного полка (1941−1943). После демобилизации 
поступил в Ленинградский стоматологический институт, 
который с отличием окончил в 1948 году и был оставлен в 
клинической ординатуре на кафедре хирургической сто-
матологии, а затем зачислен в штат кафедры ассистентом. 

В 1953 году был избран на должность доцента кафедры 
хирургической стоматологии с курсом ортодонтии и орто-
педической стоматологии ЛенГИДУВа. С 1960 по 1962 год 
возглавлял стоматологическое отделение больницы в Те-
геране (Иран), был председателем правления клуба ко-
лонии советских граждан, проживающих в этой стране. 
После возвращения работал деканом хирургического фа-
культета в Ленинградском институте усовершенствования 
врачей им. С. М. Кирова, в 1966 году защитил докторскую 
диссертацию. 

В. А. Миняев, В. А. Дунаевский, Г. Б. Федосеев

Кафедра под руководством В. А. Дунаевского

В 1969 году В. А. Дунаевский был назначен на долж-
ность проректора по учебной работе 1 ЛМИ (работал на 
ней до 1977 года), а также возглавил кафедру хирургиче-
ской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии инсти-
тута (до 1990  года). Под его руководством увеличилась 
численность коек кафедральной клиники, было создано 
рентгенологическое отделение, появились кабинеты ле-
чебной гимнас тики и физиотерапии, были расширены 
операционный блок и зуботехническая лаборатория. Мно-
гие сотрудники кафедры, работающие сейчас, лично зна-
ли профессора В. А. Дунаевского, учились у него не только 
специальности, но и организаторской деятельности, его 
внимательному отношению к пациентам. 

Владимир Арсеньевич Дунаевский, заведующий 
кафедрой с 1968 по 1990 год д. м. н., профессор

В. А. Дунаевский уделял большое внимание медицин-
ской помощи онкостоматологическим больным. При его 
непосредственном участии в 1969 году был создан первый 
в стране Ленинградский онкостоматологический центр, 
которым Владимир Арсеньевич руководил до конца сво-
ей жизни. Сначала на кафедре был выделен курс детской 
стоматологии под руководством доцента Л. М. Клячкиной. 
Затем, в результате активной деятельности профессоров 
В. А. Дунаевского и М. М. Соловьева, курс был преобразо-
ван в кафедру стоматологии детского возраста с курсом 
челюстно-лицевой хирургии. 

Владимир Арсеньевич, будучи учеником профессора 
А. А. Лимберга, проявил себя как талантливый хирург и 
ученый. Его перу принадлежат более 200 печатных работ, 
связанных с проблемами высшего медицинского образо-
вания, истории стоматологии, совершенствования органи-
зации хирургической помощи больным с повреждениями, 
заболеваниями и опухолями челюстно-лицевой области. 
Среди его научных трудов — учебник «Хирургическая сто-
матология» (1979), главы в руководстве по хирургии, во-
семь печатных сборников, три монографии (в том числе в 
соавторстве): «Пластические операции при хирургическом 
лечении опухолей лица и челюстей» (1976), «Предопухо-
левые заболевания и злокачественные опухоли слизистых 
оболочек полости рта» (1986), «Остеосинтез нижней челю-
сти» (1973), ряд публикаций в зарубежных изданиях. По 
результатам совместной работы на кафедре был выпущен 
сборник научных трудов «Микрохирургическая техника в 
челюстно-лицевой хирургии». 

Существенную помощь профессор В. А. Дунаевский ока-
зывал практическому здравоохранению и медицинским 
вузам Северо-Западного региона страны в качестве кура-
тора по поручению Всесоюзного и Всероссийского научно-
го общества стоматологов. С его именем связано творче-
ское сотрудничество с прибалтийскими вузами, учебными 
заведениями Москвы, Эрфуртской медицинской академи-
ей. Большое внимание он уделял работе Ленинградского 
научного общества стоматологов. В течение ряда лет был 
председателем его хирургической секции. Неоднократно 
представлял отечественную медицинскую науку за рубе-
жом, выступал докладчиком на международных и нацио-
нальных конгрессах по стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии в Германии, Болгарии, Югославии, Англии, Дании. 
Являлся председателем проблемной комиссии 1 ЛМИ по 
стоматологии, заместителем председателя проблемной ко-
миссии «Хирургическая стоматология и анестезиология» 
научного совета АМН СССР, членом совета Ленинградско-
го городского НПО «Онкология», членом Хирургического 
общества им. Н. И. Пирогова. Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени, восемью медалями, в том числе 
медалью «За оборону Ленинграда», рядом нагрудных зна-
ков и почетных дипломов, грамот. 

Ушел из жизни 13 июня 1995 года.
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Монографии В. А. Дунаевского Михаил Михайлович Соловьев

(род. 21 мая 1936 года)
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Михаил Михайлович Соловьев родился 21 мая 
1936  года в Ленинграде. Окончил лечебный факультет 
1  ЛМИ им.  акад.  И. П. Павлова, с 1960 по 1964 год про-
ходил обучение в клинической ординатуре и аспиран-
туре на кафедре хирургической стоматологии 1  ЛМИ 
им. акад. И. П. Павлова. Еще в студенческие годы М. М. Со-
ловьев проявил интерес к научной работе, которую про-
должил в ординатуре, а затем — в аспирантуре. 

В послевоенные годы в клинике находилось много 
больных с травматическими повреждениями челюстно-
лицевой области, молодым сотрудникам доверяли прово-
дить шинирование челюстей при переломах. Это опреде-
лило направленность научного исследования и привело 
к досрочной защите в 1964  году кандидатской диссерта-
ции «Хирургические методы лечения переломов сустав-
ного отростка нижней челюсти» под руководством заве-
довавшего тогда кафедрой профессора А. А. Кьяндского. 
В 1964 году М. М. Соловьев продолжил работу на кафедре 
в должности ассистента, затем  — доцента. Активно вел 
свою научную деятельность. В 1971 году состоялась защи-
та его докторской диссертации «Некоторые вопросы пато-
генеза, клиники и лечения одонтогенных воспалительных 
заболеваний», после чего М. М. Соловьев был избран про-
фессором кафедры хирургической стоматологии. 

В 1977 году он принял участие в создании на базе кур-
са детской стоматологии кафедры стоматологии детского 
возраста и челюстно-лицевой хирургии. Михаилу Михай-
ловичу приходилось много трудиться, являясь, по сути, 
основателем новой кафедры. Будучи главным стоматоло-
гом Ленинградской области, он проводил консультатив-
ную работу в ее различных районах. Учитывая успешную 
работу, организаторские качества, высокий профессиона-
лизм, ему было предложено возглавить Центральный на-
учно-исследовательский институт стоматологии в Москве, 
которым он руководил с 1987 по 1989 год. 

В Ленинград профессор вернулся в 1990 году. С этого мо-
мента и по 2010 год он возглавлял кафедру хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, был директо-
ром клиники челюстно-лицевой и пластической хирургии 
Университета. С 2011 года является профессором кафедры. 
Вся научная и практическая деятельность Михаила Ми-
хайловича направлена на решение практических задач 
здравоохранения. Он впервые внедрил компрессионный 
остеосинтез нижней челюсти, предложил классификацию 
сочетанных повреждений средней зоны лица, разработал 
показания к применению иммуномодуляторов, создал ма-
тематическую модель течения одонтогенных воспалитель-
ных заболеваний, обосновал рациональные подходы к па-

М. М. Соловьев.  
Студенческие годы

М. М. Соловьев.  
1960 год

М. М. Соловьев в операционной

тогенетической терапии. В настоящее время его научные 
интересы сосредоточены на изучении роли генетических, 
психосоматических и социально-экономических факторов 
в сохранении морфофункциональной полноценности зу-
бочелюстной системы, а также на разработке нового ком-
плексного методологического подхода к повышению при-
влекательности лица человека. 

Он предложил концепцию синдрома ПСАФ-аутодеза-
даптации, разработал методику экспресс-диагностики его 
выраженности и структуры — первого шага практическо-
го врача по реализации принципа биопсихосоциального 
подхода к диагностике, разработке индивидуально ориен-
тированных программ комплексного лечения и реабили-
тации больного.

Инициировал и возглавил разработку стоматологами 
Санкт-Петербурга концепт долгосрочного сохранения 
функций жевательно-речевого аппарата.

М. М. Соловьев участвует в общественной жизни, явля-
ясь председателем секции хирургической стоматологии 
Научного общества стоматологов Санкт-Петербурга, чле-
ном совета Ассоциации стоматологов, членом редколлегии 
журналов «Стоматология», «Институт стоматологии», «Эн-
додонтия today». Почетный член Ассоциации челюстно-
лицевых и пластических хирургов стран Балтии, почетный 
член Международной академии стоматологии им.  Р. Фо-
шара, член Международной академии информатизации 
и Международной академии интегральной антропологии, 

Врачебный обход в клинике

Коллектив кафедры и клиники. 1995 год

Консультация

член-корреспондент Российской академии естествозна-
ния, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки 
РФ. За добросовестный труд, вклад в развитие медицины 
награжден правительственными наградами: орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством», знаком «За вклад в развитие германо-
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советской дружбы» золотой степени, орденом «За заслуги 
перед стоматологией» I  степени Стоматологической ассо-
циации России, рядом юбилейных медалей. 

Воспитал выдающихся учеников, внесших значитель-
ный вклад в развитие стоматологической науки и практики. 
Среди них — специалист с мировым именем в области ре-
конструктивной хирургии и микрохирургии челюстно-ли-
цевой области д. м. н., профессор Николай Викторович Ка-
лакуцкий, челюстно-лицевой и пластический хирург, врач 
высшей категории; д. м. н., профессор Генрих Абович Хац-
кевич, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой сто-
матологии детского возраста с курсом челюстно-лицевой 
хирургии (дети, взрослые) ПСПбГМУ им.  акад.  И. П. Пав-
лова, главный стоматолог по детству и челюстно-лицевой 
хирургии комитета по здравоохранению Санкт-Петербур-
га, академик Международной академии интегративной 
антропологии, вице-президент Национальной академии 
эстетической стоматологии; д. м. н., профессор Андрей 
Ильич Яременко, заведующий кафедрой стоматологии 
хирургической и челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова, директор клиники челюстно-лице-
вой хирургии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, проректор 
по учебной работе, президент Стоматологической ассо-
циации России, главный внештатный специалист стома-
толог Санкт-Петербурга; д. м. н., профессор, врач высшей 
категории Алексей Викторович Васильев; д. м. н., врач 
высшей категории Андрей Русланович Андреищев; д. м. н., 

врач высшей категории Зиад Кассем Раад; к. м. н. Сергей 
Яковлевич Чеботарев, доцент кафедры, один из лучших 
челюстно-лицевых хирургов Санкт-Петербурга, ведущий 
специалист клиники в области травматологии, реконструк-
тивной хирургии средней зоны лица, деформации прикуса 
и лечении онкологических заболеваний. 

Профессор М. М. Соловьев является автором 366 печат-
ных работ, в том числе семи монографий, семи руководств 
для практических врачей, двух учебников, пяти учебных 
пособий о хирургической стоматологии, 23 авторских сви-
детельств и патента. Под его научным руководством защи-
щены 38 кандидатских и восемь докторских диссертаций. 
В 2021 году Михаилом Михайловичем была издана моно-
графия «Душевный дискомфорт, или синдром ПСАФ-ауто-
дезадаптации», в 2022 году — «Предупреждение и преодо-
ление душевного дискомфорта (один день хирурга)».

Первая операция в новом блоке клиники челюстно-лицевой хирургии

Г.А. Хацкевич, М.М. Соловьев, А.Л. Петросян

Монографии М. М. Соловьева
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Генрих Абович Хацкевич

(род. 15 февраля 1940 года)

Заведующий кафедрой стоматологии детского воз-
раста с курсом челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ 
им.  акад.  И. П. Павлова д. м. н., профессор главный кон-
сультант комитета по здравоохранению администрации 
Санкт-Петербурга по стоматологии детского возраста, 
главный детский стоматолог Санкт-Петербурга, научный 
редактор журнала «Стоматология детского возраста и 
профилактика».

Летоисчисление кафедры началось в 1973 году, когда в ин-
ституте, светлой памяти профессора Владимира Арсентье-
вича Дунаевского, был создан курс стоматологии детского 
возраста.

В 1977 году для продолжения созидательной деятель-
ности на должность заведующего кафедрой был избран 
профессор Михаил Михайлович Соловьев. Одномомент-
но с ним на кафедру были делегированы Т. М. Алехова и 
Г. А. Хацкевич. 

За 10-летний период руководства профессор М. М. Со-
ловьев содействовал росту авторитета кафедры, сделав ее 
одной из ведущих в России и в Советском Союзе.

М. М. Соловьев вносил новаторские предложения в 
классификацию одонтогенных воспалительных заболе-
ваний, в классификацию по системе ТNМ для злокаче-
ственных новообразований слизистой оболочки поло-
сти рта. Совместно с профессорами А. В. Вальдманом и 
Ю. Д. Игнатовым были заложены основы математического 
моделирования и прогнозирования поведения ребенка в 
стрессогенной ситуации на приеме у стоматолога. Данный 
пласт исследований, включающий нейрофармакологи-
ческую коррекцию в зависимости от возраста и отноше-
ния ребенка к лечению, до сих пор является престижным 
(Г. А. Хацкевич, Е. Г. Киселева, А. М. Свищева (А. М. Нагорно-
ва), Н. А. Запольская, Н. А. Савушкина и др.).

В 1987 году профессор М. М. Соловьев был отозван в 
Москву, где возглавил Центральный научно-исследова-
тельский институт стоматологии. Обязанности заведующе-
го кафедрой были возложены на доцента, а впоследствии — 
профессора Генриха Абовича Хацкевича. Главной задачей, 

Кафедра стоматологии детского возраста 
с курсом челюстно-лицевой хирургии

Первый ряд (слева направо): Маргарита Сергеевна Цыплакова, Сергей 
Иванович Виноградов, Наталья Михайловна Шулькина, заведующий 
кафедрой профессор Генрих Абович Хацкевич, Лидия Михайловна 
Клячкина, Ольга Петровна Ерохова, Анна Михайловна Нагорнова.
Второй ряд (слева направо): Клара Александровна Кутергина, Мария 
Антоновна Довбуш, Елизавета Абрамовна Пономарева, Михаил 
Михайлович Соловьев, Татьяна Анатольевна Кячина, Гульнара 
Семеновна Кичемасова, Ольга Викторовна Морозова, Марина Юрьевна 
Белозерская, Любовь Владиславовна Жукова. 1998 год

Генрих Абович Хацкевич 
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Кафедра стоматологии детского возраста с курсом челюстно-лицевой 
хирургии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2009 год

Научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 
кафедры стоматологии детского возраста с курсом челюстно-лицевой 
хирургии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлов

наряду со стабильностью пребывания в этой должности, 
были сохранение авторитета, традиций коллектива. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры се-
годня — профессор (заведующий кафедрой), один профес-
сор, восемь доцентов, 20 ассистентов и 14 преподавателей 
в должности старших лаборантов. Базами кафедры являют-
ся четыре стационара и 14 поликлинических учреждений.

Кафедра стала одной из наиболее авторитетных в Рос-
сии. Сфера профессиональной деятельности сотрудников 
полярно разнообразна — от проблем гигиены полости рта 
до косметических операций в области лица и тела.

Выполнялись сверхсложные черепно-лицевые опера-
ции при гипертеллоризме и краниостенозе, устранение 
врожденных расщелин губы и неба начиная с первых дней 
жизни ребенка (Г. А. Хацкевич, М. С. Цыплакова, Ю. В. Сте-
панова). В реконструктивной и пластической хирургии 
использовались имплантаты из различных материалов, 
включая керамику, а также простые и сложные аутотранс-
плантаты на сосудистых ножках и реваскуляризирован-
ные с помощью микрохирургической техники (Г. А. Хацке-
вич, В. Н. Вавилов, К. А. Протасов).

За годы существования кафедры сделано более 
270 пуб ликаций, 480 научных докладов, защищено 14 кан-
дидатских, две докторские диссертации, издано 22 мето-
дических и учебных пособия, получено 22 авторских сви-
детельства на изобретение и несколько патентов.

Выпущен в свет фундаментальный труд по эндодонтии, 
являющийся адаптированным переводом стоматологичес-
кого американского бестселлера объемом в 700 страниц. 
Без участия в этом сотрудников нашего Университета и 
кафедры (профессор В. Л. Быков, профессор Г. А. Хацкевич, 
доцент А. М. Соловьева, врачи Анжелика Куадже, Ю. Г. Тро-
фимова и др.) выход подобного издания был бы сомни-
тельным.

Долгие годы кафедра стоматологии детского возраста с 
курсом челюстно-лицевой хирургии курировала препода-
вание стоматологии для студентов лечебного факультета, 
в том числе и потому, что формирование специалистов в 
области челюстно-лицевой хирургии предполагало базо-
вую подготовку по специальности «лечебное дело» с даль-
нейшей ординатурой по соответствующему профилю. Од-
нако в связи с реорганизацией в сфере высшей школы по 
образовательным стандартам подготовки специалистов в 
ординатуре потребовалось унифицировать подготовку по 
челюстно-лицевой хирургии и объединить коллектив ка-
федры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии с коллективом хирургов курса челюстно-лице-
вой хирургии кафедры детской стоматологии. В связи с 
этой реорганизацией в 2017 году кафедра была преобра-
зована в кафедру стоматологии детского возраста и орто-
донтии.

Андрей Ильич Яременко

(род. 25 декабря 1968 года)
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Андрей Ильич родился в Ленинграде в семье врачей. 
В  1991  году окончил стоматологический факультет 1  Ле-
нинградского медицинского института им. акад. И. П. Пав-
лова. Еще будучи студентом, А. И. Яременко проявлял широ-
ту профессионального кругозора, пройдя путь от медбрата 
операционного блока до фельдшера бригады скорой ме-
дицинской помощи. Переняв эстафету от родителей, буду-
щий профессор активно интересовался научной деятель-
ностью. Выбрав своей специальностью челюстно-лицевую 
хирургию, он прошел обучение в ординатуре кафедры под 
руководством заслуженного деятеля науки, д. м. н., про-
фессора Михаила Михайловича Со ловьева. В  1998  году 
с успехом была защищена кандидатская, а в 2007  году — 
докторская диссертация, посвященная проблемам профи-
лактики и лечения инфекционно-воспалительных заболе-
ваний челюстно-лицевой области.

А. И. Яременко является ведущим специалистом и уче-
ным, признанным авторитетом в области дентальной 
имплан тологии, диагностики и лечения воспалительных 
заболеваний, патологии височно-челюстного сустава, 
слюнных желез, некрозов, доброкачественных и злока-
чественных новообразований челюстно-лицевой области. 
Активная жизненная и профессиональная позиция приве-
ла к продуктивной коллаборации кафедры стоматологии 
хирургической и челюстно-лицевой хирургии со специа-
листами различных областей, что имеет свое отражение 
в огромном количестве научных разработок, статей в 

А. И. Яременко в операционной

российских и международных журналах, выступлений с 
докладами на конференциях различных уровней и подго-
товке большого числа молодых ученых. 

Авторитет, широта профессиональных взглядов и пре-
дельная организованность позволяют Андрею Ильичу 
возглавлять Научное общество стоматологов-хирургов 
Санкт-Петербурга, руководить одним из диссертационных 
советов Университета, быть главным внештатным спе-
циалистом стоматологом комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, вице-президентом Общества специали-
стов в области челюстно-лицевой хирургии и президентом 
Стоматологической ассоциации России. 

А. И. Яременко — профессионал высочайшего уровня и 
разносторонняя личность! Он активно поддерживает ка-
пустное студенческое движение, является капитаном яхты 
и заядлым охотником, а также занимается экстремальны-
ми видами спорта. 

С  2010  года Андрей Ильич Яременко заведует кафед-
рой стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хи-
рургии. Он является автором более 300  научных трудов, 
клинических рекомендаций, монографий, нацио нальных 
руководств. Под его руководством защищены 15  канди-
датских и две докторские диссертации. 

Монографии А. И. Яременко
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