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В этом году мы отмечаем 70-летие со дня полного освобождения города Ленинграда от блокады. Людей, которые пережили те 
страшные дни, боролись, верили в Победу и не сдавались, несмотря на голод, холод и ужас, людей, которые помнят каждый из 
872 дней и могут рассказать о них – наших блокадников –  с каждым годом становится все меньше. 

Мы, ленинградцы и петербуржцы, должны внимать каждому слову представителей этого совершенно особого поколения; 
ценить и благодарить за то, чему они могут научить нас; чтить память тех, кого сегодня уже с нами нет. Только так мы сможем понять 
историю нашей страны и города, только так сможем сохранить и передать потомкам подлинные ценности человеческой жизни.

В годы блокады в стенах 1 ЛМИ работали удивительные люди – их фотографии вы видите перед собой; многих портретов здесь 
нет, но место этих людей в истории нашего Университета никто никогда не займет. Все они – основатели целых медицинских школ, 
создатели и продолжатели уникальных традиций, врачи и ученые, чей вклад в развитие не только Университета, но и мировой 
медицины неоценим. Всеми ими мы гордимся. Всех их мы помним. 

27 января – 70 лет со Дня снятия 
блокады Ленинграда!
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Смертельно ранящая, только тронь, 
Воспоминаний взрывчатая зона... 
Боюсь ее, боюсь в ночи бессонной. 
И все же, невзирая на огонь, 
Без жалости к себе, без снисхожденья 
Иду по этим минным загражденьям

Затем, чтобы перо свое питала 
Я кровью сердца. Этот сорт чернил... 
Проходит год — они все так же алы, 
Проходит жизнь — им цвет не изменил. 
Чтобы писать как можно ярче ими, 
Воспользуемся ранами своими.

Вера Инбер,
отрывок из поэмы «Пулковский меридиан»
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1938 год, 1 сентября. Исполнилась моя мечта, 
я стала студенткой 1 ЛМИ имени академика 
И.П. Павлова. В этот год принимали преимуще-
ственно юношей, так как в планах было открыть 
Военно-морскую медицинскую академию на 
базе 3-го Медицинского института.

Началась студенческая жизнь. С трепетом 
входили мы в аудиторию, с волнением слушали 
вступительные лекции профессоров М.Г. Приве-
са, Г.М. Литвера, А.А. Гринберга. 

Не всегда мы блистали знаниями на занятиях, 
постепенно приобщались к общественной 
жизни института, выявляли научные и другие 
таланты. Наконец, освоились и в течение трех лет 
вели обычную студенческую жизнь. Учебу допол-
няла общественная работа, участие в кружках 
СНО, занятия спортом, посещение театров, 
музеев, выставок и пр.

На первом курсе нас было 1200 студентов 
(летом 1940 года десять групп были переведены 
в Педиатрический институт, часть юношей ушла 
в Военно-морскую медицинскую академию, а к 
нам пришли студенты 3-го Медицинского инсти-
тута. К третьему курсу (1940-1941) нас осталось 
800 человек. 

Я до сих пор вспоминаю лекции М.Д. Ту- 
шинского, М.И. Хвиливицкой, А.М. Заблудов-
ского, В.Г. Гаршина, М.Г. Привеса, М.И. Пальчев-
ской и других. Они научили нас логическому 
врачебному мышлению, раскрыли тайны клини-
ческого диагноза. Когда я сдавала выпускной 
государственный экзамен по терапии, экзамена-
торы спросили, откуда у меня такое логическое 
мышление – и я с гордостью ответила, что научи-
ли меня профессора нашего института. О логиче-
ском врачебном мышлении уже через пять-семь 
лет работы меня спросил на обходе академик 
Н.С. Молчанов, и снова ответила, что научилась 
этому в 1 ЛМИ.

Ведь с первого по пятый курс нас учили 
каждый день, и в дальнейшем, будучи главным 
врачом Пикалевской городской больницы, я 
узнавала врачей родного института по историям 
болезни поступающих к нам больных.

1941 год, июнь.  Окончила третий курс, 
оставалось лишь сдать последний экзамен – он 
был назначен на 23 июня, но накануне началась 

одна из самых жестоких за всю историю войн. 
Окончившие пятый курс ушли на фронт, в 
воинские части и госпитали, четвертый курс был 
выпущен зауряд-врачами. Мы остались за 
старших. С нашего курса ушли на фронт добро-
вольцами Я. Смусин, Е. Шапиро и Р. Левентов 
(впрочем, позже их вернули для продолжения 
учебы). 

В эти дни каждый пытался найти себе приме-
нение – уходили в партизанские отряды, срочно 
устраивались работать медицинскими сестрами, 
фельдшерами в госпитали, больницы, на станции 
скорой медицинской помощи. В июле организо-
вали дружину для оказания медицинской 
помощи пострадавшим при бомбежках, обучали 
население самопомощи и взаимопомощи. 
Каждые три дня дежурили по 12 часов на случай 
бомбежки института, тренировались в выносе 
пострадавших. 

С 1 августа начали заниматься по 8-10 часов 
в день. Младшие курсы (второй и третий) отпра-
вились на оборонные работы. Мы слушали 
лекции Г.Ф. Ланга, К.К. Скробанского, П.А. Купри-

янова, Д.М. Гротеля, В.А. Шаака; вечерами 
дежурили, занимались общественной работой; 
все студенческие организации вел именно наш 
курс.

Первая встреча с настоящей трагедией 
произошла после бомбежки железнодорожной 
станции Ольгино. Фашисты намеренно выбира-
ли время налетов – когда люди ехали на работу 
или с работы домой, когда было скопление 
людей на станциях. По такому же принципу 
обстреливались в городе и трамвайные 
остановки. Бомбежка на станции Ольгино была 
утром, и к нам в клинику сразу стали поступать 
раненые – это и было наше боевое крещение. 
Невозможно забыть крики и стоны окровавлен-
ных людей с оторванными или перебитыми 
конечностями, открытыми ранами живота и 
грудной клетки. Ужасная эта картина и по сей 
день стоит у меня перед глазами. С того момента 
были введены ночные дежурства: днем по 
десять часов мы слушали лекции, занимались в 
клиниках, а через два дня на третий – дежур-
ство. Мы были резервом института для оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим, 
выноса больных и работ на территории институ-
та в случаях завалов при бомбежках. Нам 
выдавали круглосуточные пропуска для ходьбы 
по городу. 

8 сентября началась блокада. Для людей и 
всего живого это были невиданные страдания.

Утром 26 сентября 1941 года, в пятнадцати 
метрах от поликлиники упала бомба. Я в это 
время была на территории института – почув-
ствовала, как дрогнула земля под моими ногами. 
Только чудом бомба не взорвалась, чудом 
остались живы 117 новорожденных акушерско- 
гинекологической клиники и 800 больных и 
раненых – всех эвакуировали. 

Вера Инбер в поэме «Пулковский меридиан» – 
настоящем памятнике ленинградской блокады – 
писала:

В пролет меж двух больничных корпусов,
В листву, в деревья золотого тона, 
В осенний лепет птичьих голосов 
Упала утром бомба, весом в тонну. 
Упала, не взорвавшись: был металл 
Добрей того, кто смерть сюда метал.

Бомбежки и обстрелы продолжались. 
Наступили холода, ночевали в холодном зале 
Ленина, освещение – одна лампочка; часто во 
время бомбежек спускались в полуподваль-
ное помещение и, сидя, дремали, ждали конца 
налета, а с утра – занятия в клиниках. Переста-
ли ходить трамваи, не было света, тепла, воды. 
Кто мог, продолжал посещать институт. Я 
каждый день преодолевала 13 остановок – на 
учебу и обратно, домой. Занимались в холод-
ных комнатах, в пальто и валенках. Были 
частые тревоги, а мы все равно выходили на 
свои посты, гасили «зажигалки» и готовились к 
сессии. С 15 декабря те, кто еще мог ходить, 
начали сдавать экзамены. Блокада, голод, 
холод, темнота, отсутствие воды, замерзшая 
канализация, смерти на улицах и в квартирах, 
за фанерой забитыми окнами. Сдали экзаме-
ны, стали студентами пятого курса. Медики, у 
которых еще были силы, работали участковы-
ми врачами – в городе очень мало осталось 
врачей; работали в поликлиниках, госпиталях, 
больницах, принимали по 60–100 человек, а 
вызов – до 25. В кабинетах было очень холод-
но, принимали тепло одетыми и обутыми. 

Я работала в 1-й поликлинике при больнице 
Ленина Василеостровского района. Какими 
удивительно верящими в победу были ленин-
градцы! На квартирных вызовах ни разу не 
слышала я «Спасите, доктор!»; говорили 
«Доктор, постарайтесь выжить и рассказать о 
наших страданиях, мы обязательно победим». 
Самыми тяжелыми были 30–31 января и 1–2 фев- 
раля 1942 года: в эти дни не всем досталось по 
25 грамм ржаной муки, умирало по 30–35 тысяч 
человек в сутки. 

В конце февраля студентов, тех, кто еще был 
жив, стали собирать для продолжения учебы. 
Нас осталось 227 человек. Многие наши 
однокурсники эвакуировались, многие были в 
армии и в партизанских отрядах, работали на 
«Дороге жизни» – с началом занятий они верну-
лись на учебу. Многие умерли. Из нашей группы 
Володя Непомнящий работал на станции скорой 
медицинской помощи – он умер прямо на 
работе. Многие погибли на фронтах, многих не 
стало в блокаду. 

В апреле пошли трамваи – стало легче 
добираться до института. Но не каждый мог 
одолеть ступеньки вагона, тогда другие 
пассажиры подсаживали ослабленных 
голодом и по-доброму приговаривали: «Ну, 
дистрофик». Это слово – дистрофик – истин-
ными дистрофиками воспринималось как 
оскорбление, оно было самым ругательным 
в Ленинграде, блокадном городе, где и в 
апреле, и позже еще умирали люди от 
голода. Мы слушали лекции М.В. Черноруц-
кого, З.В. Оглоблиной, В.Ф. Ундрица, подробно 
и внимательно вели записи лекций, чтобы 

 

Память убить невозможно – Память убить невозможно – 
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Некоторое время назад в редакцию нашей газеты пришел поистине необычный гость –  выпускница 1 ЛМИ 1942 года Зоя Ильинична Штапова. Человек удивительной крепости духа, светлый и добрый, она много лет хранила в своей памяти 

картины страшных блокадных дней, воспоминания об учебе, о преподавателях и сокурсниках. В преддверии наступления важной для нашего города даты – 70-летия со дня снятия блокады Ленинграда – мы публикуем ее рассказ.

1941 год. 1 ЛМИ. III курс

потом передать тем, кто по состоянию здоро-
вья посещать их не мог. По-матерински 
опекала нас наш декан М.И Пальчевская, мы 
все чувствовали ее сердечную теплоту и 
заботу.

Октябрь 1942 года. Сдали последнюю сессию 
пятого курса и госэкзамены. Профессора- 

экзаменаторы говорили, что так строго не 
спрашивали даже в мирное время, а сейчас в 
блокадном, голодном городе – и спрос строгий, и 
ответы отличные. Мы, выпускники, имели уже и 
самостоятельный врачебный опыт. 40 человек 
из 227 получили дипломы с отличием. 2 ноября 
1942 года, подвал (бомбоубежище) Петроград-
ского райкома партии. Как много теплых и 
напутственных слов мы услышали – помним их 
до сих пор. Был и ужин: на каждого дали 30 грамм 
водки, один бутерброд с колбасой (30 грамм 
хлеба и 20 грамм колбасы), один бутерброд с 
сыром (30 грамм хлеба, 20 грамм сыра), 20 грамм 
селедки, 100 грамм винегрета, три конфетки 
(карамель-подушечка), чай – сколько хочешь, 
и разговоры до утра; выступали даже два 
артиста с хорошими задушевными песнями. 
Кто не пил водку, менял на подушечки-кон- 
фетки – две за 30 грамм. Это был наш выпуск-
ной вечер. 

А затем началась работа: кто-то ушел на 
фронт, кто-то – в военные части в блокадном 
городе, кто-то - в поликлиники и больницы. Из 
моей группы (я была старостой) ушла на фронт 
Александра Петушкова (Мороз) – моя подруга 
еще со школы; в блокаду, в период экзаменов 
за пятый курс и выпускных государственных 
мы помогали друг другу, готовились вместе. 
Ушли в армию Н. Барсукова, С. Шнайдман, 
И. Эпштейн и многие, многие другие. Миша 
Боргов гордился, что он – главный врач Липец-
кой больницы. 

Я была направлена в в/часть по ремонту 
тяжелой военной техники (ремонтная база), 
стояла она на территории Пролетарского 

завода. Но настолько тяжелы были воспомина-
ния о потере родных, обо всем виданном и 
пережитом, что я обратилась в Леноблздра-
вотдел направить меня временно на работу в 
область. Мне казалось, нервное напряжение 
пройдет, и месяца через два-три я смогу 
вернуться, но не смогла, хотя многие родные и 
друзья настаивали на моем возвращении. 
Каждый раз – и сейчас, и раньше – когда 
бывала в Ленинграде – Санкт-Петербурге, 
возникали в голове ужасные картины блокад-
ной жизни. На встрече в честь 25-летия 
окончания курса я спрашивала переживших 
то же, что и я, хотят ли они вернуться в город. 
Десятерым я задала вопрос, и все мне ответи-
ли – нет, так как перед глазами – блокада. С тех 
пор я перестала думать о возвращении. Но 
всякий раз, приезжая сюда, я обязательно 
бываю в театрах и музеях, по возможности 
встречаюсь с одноклассниками и бывшими 
студентами-врачами. Сейчас уже все ушли, я 
осталась одна.

В начале 1948 года меня попросили 
поехать в Пикалево. В это время там восста-
навливался цементный завод, начиналось 

строительство шиферного и глиноземного 
заводов. Нужно было открывать амбулаторию. 
Не буду подробно описывать свою работу в 
поселке (а с 1954 года – городе), но скажу, что к 
1958 году у нас был уже больничный городок 
со стационаром на 260 коек, к 1965 году – на 
370 коек; кроме того, три поликлиники, 
станция скорой медицинской помощи и 
четыре здравпункта. Больница же была базой 
для практики студентов 1 ЛМИ, школой 

передового опыта, школой подготовки резер-
ва руководящих кадров. У нас на вечном 
хранении Красное Знамя. 

Нашими консультантами были ассистенты 
1 ЛМИ, Военно-морской медицинской акаде-
мии. Много лет наших хирургов наставлял 
Моисеенко, А. Лужис помогала терапевтам, 
педиатров учила З.А. Смирнова. Зинаиду 
Афанасьевну любят и помнят за знания, что 
она давала, за теплоту в общении; наши врачи 
благодарят ее за все доброе, желают ей 
здоровья. 

Встреча 25 лет спустя после выпускного 
вечера. Много волнений. Не у всех в жизни все 
складывалось хорошо, бывали сложности и 
моменты, когда требовалась помощь. Я рада, что 
в свое время смогла пригласить на работу в 
Пикалево Зою Кулькову, в нашем потоке в инсти-
туте она была отличницей. Позже Зоя говорила, 
что годы в Пикалеве были для нее самыми 
лучшими. Одногруппнику И. Эпштейну после 
демобилизации помогла поступить на работу в 
системе Леноблздрава, он был очень доволен. 

Многие из студентов, проходивших у нас практи-
ку, после окончания института приезжали к нам 
на работу. Г.В. Никитин был у нас хирургом: 
толковый врач и хороший организатор; мы 
направили его в ординатуру, затем он окончил 
аспирантуру, впоследствии стал проректором 
института. Грустно, что столь рано он ушел из 
жизни. Часто вспоминаю и наших студентов, и 
профессоров.

Приятно, что наш курс, если бы пришлось 
опять выбирать, снова выбрал бы 1 ЛМИ. Удиви-
тельно теплыми были наши встречи спустя 25, 30, 
35 и 40 лет после окончания института. 

Жаль, что я, поступив в 1960 году в аспиран-
туру с конкурсом в 38 человек, не смогла 
окончить ее по семейным обстоятельствам.

Счастлива, что сбылась моя мечта стать 
врачом, что я посвятила свою жизнь такой 
трудной и нужной людям профессии.

Я ушла с работы главного врача в 60 лет, 
врача функциональной диагностики – в 75 лет. 
Сейчас мне 93 года. Все еще болею душой за 
здравоохранение.

Закончить свое повествование хочу 
блокадными стихами Ольги Бергольц: 

Весна идет, и ночь идет к рассвету,
Мы всё теперь узнали на века:
И цену хлеба – если хлеба нету,
И цену жизни – если смерть близка.
(…)
Но так владело мужество сердцами,
Что стало ясно: Он не будет взят.
Пусть дни бегут, и санки с мертвецами
В недобрый час по Невскому скользят.
Людское горе – кто его измерит
Под бомбами, среди полночной тьмы?
И многие, наверно, не поверят,
Что было так, как рассказали мы.

Зоя Ильинична Штапова,
почетный гражданин города Пикалево, 

награждена «Знаком Отличника
Ленинградской области» 

за вклад в развитие Ленинградской области, 
Заслуженный врач РСФСР, 

ветеран Великой Отечественной войны

2 ноября 1942 года, подвал (бомбоубежище) Петроградского райкома партии. Как много 
теплых и напутственных слов мы услышали – помним их до сих пор. Был и ужин: на каждого 
дали 30 грамм водки, один бутерброд с колбасой (30 грамм хлеба и 20 грамм колбасы), один 
бутерброд с сыром (30 грамм хлеба, 20 грамм сыра), 20 грамм селедки, 100 грамм винегрета, 
три конфетки (карамель-подушечка), чай – сколько хочешь, и разговоры до утра; выступали 
даже два артиста с хорошими задушевными песнями. Кто не пил водку, менял на 
подушечки-конфетки – две за 30 грамм. Это был наш выпускной вечер

III курс, 315 группа. Рая Арестова, Тоня Петрова,
Зоя Штапова, Володя Непомнящий.

Фотография сделана 16 мая 1941 года

Зоя Штапова, Тоня Петрова, Рая Гуревич, Оля Тихомирова, Вера Лившиц, Аня Каждан, Клава Румянцева,
Зина Ченрыженкова, Александра Чижикова, Нина Пономарева, Рая Арестова

1977 год. 35 лет окончания 1 ЛМИ. Как приятно, что с нами спустя 35 лет профессор М.Г. Привес1967 год. 25 лет окончания 1 ЛМИ



Сергей Васильевич являет-
ся одним из лучших представи-
телей школы старшего поколе-
ния нашего Университета. 
Более 40 лет он работает на 
кафедре и за это время 
проявил себя, как прекрасный 
педагог, чуткий и вниматель-
ный врач. Его эрудиция, умение 
передать молодым свой 
богатый жизненный и врачеб-
ный опыт хорошо известны 
многим поколениям студентов, 
интернов и клинических 
ординаторов. Внешнее спокой-
ствие и невозмутимость в 
сочетании с мягким природ-
ным юмором, прекрасное 
клиническое мышление всегда 
позволяют ему быстро принять 
правильное решение и 
действовать очень энергично в 

самой сложной ситуации. Увлеченность профессией, работа с полной 
самоотдачей создают благоприятную, теплую атмосферу и внушают 
чувство глубокого уважения всем окружающим. 

Коллектив кафедры и клиники пропедевтики внутренних болезней 
горячо поздравляет Сергея Васильевича, желает крепкого здоровья, 
высокой работоспособности, талантливых учеников и дальнейших 
творческих успехов.
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ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

КОНКУРС

Объявление о конкурсе на замещение должностей по 
трудовому договору:

Профессоров кафедр: оториноларингологии (0,75); 
онкологии ФПО (0,25); радиологии и хирургических техноло-
гий ФПО (0,5).

Доцента кафедры: радиологии и хирургических 
технологий ФПО.

Ассистентов кафедр: хирургии факультетской с курсами 
лапароскопической и сердечно-сосудистой хирургии с 
клиникой; онкологии ФПО (0,5).

Старшего преподавателя кафедры: русского языка № 1.

Преподавателя кафедры: философии и политологии.

Претенденты на должность должны иметь высшее 
образование и специальность, соответствующие занимае-

мой должности и квалификационным требованиям 
постановления Госкомвуза № 108 от 14.11.1992. Срок 
подачи документов для участия в конкурсе – месяц со дня 
опубликования.

Справки по телефону: 499-7104.

Объявление о конкурсном отборе:
Директор: НПЦ ранних фаз клинических исследований 

лекарственных средств.

Заместитель директора: НПЦ ранних фаз клинических 
исследований лекарственных средств.

Главный научный сотрудник: лаборатория клиниче-
ской фармакологии аддиктивных состояний Института 
фармакологии им. А.В. Вальдмана.

Руководитель отдела: отдел хронической обструктив-
ной патологии легких НИИ пульмонологии.

Заведующий отделом: отдел нейрофармакологии 
Института фармакологии им. А.В. Вальдмана.

Заведующий лабораторией: лаборатория неотложной 
кардиологии НИИ сердечно-сосудистых заболеваний (0,5); 
лаборатория экспериментальных исследований Центра 
лазерной медицины; лаборатория диагностики аутоиммунных 
заболевания НМЦ по молекулярной медицине МЗ РФ.

Ведущий научный сотрудник: лаборатория экспери-
ментальной фармакологии аддиктивных состояний Института 
фармакологии им. А.В. Вальдмана.

Старший научный сотрудник: лаборатория молекуляр-
ной диагностики Научно-методического Центра по 
молекулярной медицине МЗ РФ (0,5).

Научный сотрудник: лаборатория клинических 
исследований Научного центра лазерной медицины (0,25); 
лаборатория клинической физиологии дыхания отдела 
клинической и экспериментальной патологии органов 
дыхания НИИ пульмонологии; лаборатория хронических 
вирусных инфекций НИЦ.

Младший научный сотрудник: отдел челюстно-лицевой 
хирурги НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (2); 
лаборатория клинической фармакологии аддиктивных 
состояний Института фармакологии им. А.В. Вальдмана.

Претенденты должны иметь высшее образование и 
специальность, соответствующие замещаемой должности 
согласно приказу № 1126 от 11.12.1992 Министерства науки, 
высшей школы и технической политики Российской Федера-
ции. Срок конкурса – 2 месяца со дня опубликования. 

Справки по телефону: 499-7044.

Председатель Редакционного совета – советник при ректорате по учебной работе Н.Н. Петрищев.
Заместитель председателя Редакционного совета – начальник Управления внешних связей и развития О.Н. Клюшников.
Секретарь Редакционного совета – ведущий редактор отдела рекламы М.М. Зорина.

Члены Редакционного совета:
Проректор по лечебной работе  О.А. Гриненко, секретарь Ученого совета С.А. Карпищенко, проректор по учебной работе 
А.И. Яременко, начальник международного отдела С.Ю. Боровец, председатель Студенческого совета Ш.Р. Джамилов.

Реваз Валерьянович родился в городе Гали Абхазской АССР (Грузия). В 1973 году 
окончил Первый ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова. 
В период с 1976 по 1978 год обучался в клинической ординатуре на кафедре факультет-
ской хирургии профессора Павла Николаевича Напалкова (Ленинградский 
санитарно-гигиенический медицинский институт). За время учебы прошел хирургиче-
скую школу таких известных специалистов, как Н.Н. Артемьева, Б.И. Мирошников, 
В.Г. Учваткин и других.

С 1979 по 1982 год – аспирант кафедры общей хирургии 1 ЛМИ им. акад. И.П. Павло-
ва. В 1982 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук по проблеме ультрафиолетового облучения аутокрови при различных хирур-
гических заболеваниях. Это была первая диссертация в СССР, посвященная данной 
проблеме, положившая начало целому научному направлению по гравитационной 
хирургии крови. Под руководством Р.В. Чеминавы была создана первая лаборатория по 
ультрафиолетовому облучению крови, а затем и отделение гравитационной хирургии 
крови. С 1982 по 1987 год Реваз Валерьянович – ассистент кафедры общей хирургии 
1 ЛМИ им. акад. И.П. Павлова. С 1987 по 1994 год, во время военного конфликта, 
одновременно выполнял функции заведующего хирургическим отделением Гальской 
ЦРБ и заместителя главного врача по лечебной работе Гальской ЦРБ Абхазии.

В 1994 году Реваз Валерьянович возвращается в Санкт-Петербург на должность 
ассистента и в 1995 начинает работу в качестве доцента кафедры общей хирургии 1 ЛМИ 
под руководством члена-корреспондента РАМН, профессора Льва Васильевича Поташова. 

С 1995 по 2007 год был ответственным за лечебную работу клиники общей хирургии нашего Университета. В 2007 году успешно 
защитил докторскую диссертацию на тему «Клинико-экономическая оценка современных медицинских технологий в диагностике и 
лечении больных с острой абдоминальной хирургической патологией».

С 2008 года по настоящее время работает профессором кафедры общей хирургии Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и 
заведующим отделением гравитационной хирургии крови клиники общей хирургии Университета. Является автором более 
70 научных работ, в том числе 4 пособий для врачей и учебника по хирургии.

Коллектив кафедры и клиники общей хирургии поздравляет Реваза Валерьяновича с юбилеем. Желает доброго здоро-
вья ему и его близким, новых профессиональных достижений, бодрости духа и хорошего настроения!

1 января исполнилось 65 лет профессору 
кафедры общей хирургии Ревазу Валерьяно-
вичу Чеминаве.

В 1957 году окончил Первый ленинградский 
медицинский институт имени академика И.П. Павлова. 
До 1961 года работал врачом-хирургом в 
Борисово-Судской районной больнице в Вологодской 
области. С 1961 по 1964 год  был клиническим ординато-
ром в клинике общей хирургии 1 ЛМИ. Здесь же в 1965 году 
подготовил и защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Боковая пластика периферических артерий 
свободным брюшинно-апоневротическим лоскутом в 
эксперименте». 

С 1965 по 1966 год работал хирургом в Вологодской 
областной больнице. Но выбор дальнейшего пути в 
профессии был уже сделан. Основным его направлени-
ем была сосудистая хирургия, и с 1966 года  А.М. Игна- 
шов, к тому времени уже имея определенный клиниче-
ский опыт, стал реализовывать свой творческий потен-
циал и хирургическое мастерство в клинике общей 
хирургии под руководством известного хирурга С.М. Кур- 
бангалеева. Первые операции аутовенозного бед- 
ренно-подколенного шунтирования были выполнены 
в 1966 году. В этом же году молодой хирург А.М. Игна- 

шов выполнил тромбэктомию при илеофеморальном тромбозе и операцию перекрестного 
аутовенозного шунтирования от подколенной вены (операция Пальма), показав свой 
высокий хирургический потенциал.

В том же 1966 году Анатолий Михайлович стал заведующим отделением клиники общей 
хирургии. С 1967 года последовательно работал ассистентом кафедры и с 1977 – доцентом. 

С 1979 по 1983 год одновременно исполнял обязанности заместителя секретаря парткома 1 ЛМИ  
им. акад. И.П. Павлова.

В этот период основное внимание в научной и лечебной работе отдавалось хирургии окклюзи-
рующих поражений непарных висцеральных ветвей аорты. В 1969 году была выполнена первая 
операция декомпрессии чревного ствола при его компрессионном стенозе. Огромное трудолюбие 
и целеустремленность позволили довольно быстро приобрести опыт диагностики и лечения 
компрессионного стеноза чревного ствола. В 1981 году была защищена докторская диссертация на 
тему «Клиника, диагностика и хирургическое лечение стеноза чревного ствола». В настоящее время 
А.М. Игнашов по праву является  пионером и  признанным авторитетом в разработке этой темы в 
нашей стране.

В 1983 году Анатолий Михайлович был принят, а в 1984 – избран на должность профессора 
кафедры хирургических болезней № 1. С 1993 по 2004 год заведовал кафедрой госпитальной хирур-
гии № 1. С 2004 по 2011 был профессором этой кафедры. В 2011 году А.М. Игнашов был переведен на 
должность профессора кафедры факультетской хирургии, где работает по настоящее время.

Много внимания им уделяется подготовке молодых специалистов и педагогической 
работе. Под его руководством и при его научной консультации выполнены и защищены 
2 докторских и 19 кандидатских диссертаций. Он автор более 120 научных работ, в том числе – 
соавтор монографии  «Ишемическая болезнь органов пищеварения» наряду с Л.В. Поташо-
вым и М.Д. Князевым.

Анатолий Михайлович известен как блестящий сосудистый хирург, имеющий уникальный опыт  
оперативного лечения более 1500 больных с синдромом компрессии чревного ствола и 80 больных 
с атеросклеротическими поражениями висцеральных ветвей аорты.

Труд А.М. Игнашова высоко оценен. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы», он награжден премиями и  благодарностями. 

Коллектив кафедры факультетской хирургии сердечно поздравляет Анатолия Михайловича с 
юбилеем и шлет ему наилучшие пожелания.

5 января исполнилось 75 лет кандидату 
медицинских наук, ассистенту кафедры 
пропедевтики внутренних болезней Сергею 
Васильевичу Шваро.

15 января исполнилось 80 лет профес-
сору кафедры факультетской хирургии 
Анатолию Михайловичу Игнашову.


