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Университет приветствует вас!
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Ребят тепло приветствовал ректор Университета, академик РАН, профессор 
Сергей Федорович Багненко. С напутственным словом выступили гости меропри-
ятия: вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Александровна Казанская и 
заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Константин Сергеевич Клюковкин.

Первокурсники познакомились с проректором по учебной работе и прорек-
тором по воспитательной работе, с деканами факультетов и деканами первых 
курсов – людьми, к которым всегда можно обратиться за помощью. Университет-
ские капустные команды и хоровая студия устроили веселый концерт, продемон-
стрировав, что студенчество – это время не только для лекций и книг, но также и 
для разнообразной творческой активности. После торжественной части состоя-
лись собрания по факультетам: ребят посвятили в правила студенческой жизни, 
провели экскурсии по университетскому кампусу.

Университет приветствует первокурсников! Впереди у вас большой и 
интересный путь, ребята!

31 августа в ДК Ленсовета состоялся День первокурсника – 
торжественное посвящение в студенты.

Прогулки
по павловским местам

68-му выпуску
Университета – 55 лет!

Как вы думаете, насколько важно для современного студента активно участвовать в жизни своего учебного заведения? Вопрос, который рано или 
поздно встает перед вчерашними школьниками, ныне – первокурсниками. Ответ прост. Сейчас очень важно быть не только компетентным специалистом, 
каковым, без сомнения, вам помогут стать преподаватели нашего Университета, но и разносторонне развитой личностью.

Выпускник вуза, обладающий лишь специальными медицинскими знаниями и навыками, не 
сможет в достаточной мере реализоваться в профессии. Объясню, почему. Во-первых, наша 
профессия связана с совершенно разными людьми: пол, возраст, национальность, психологи-
ческий и социальный типы, род деятельности,  жизненная позиция – все имеет значение. И вам, 
будущим докторам, необходимо уметь найти подход к каждому и в любой ситуации. Кого-то 
взбодрить, развеселить и настроить на скорейшее выздоровление, кому-то посочувствовать. С 
такой задачей сможет легко справиться личность творческая и незаурядная. Развить эти 
способности можно, участвуя в художественной самодеятельности Университета, к примеру, в 
легендарном Капустнике. Во-вторых, необходимо уметь грамотно отвечать не только на вопро-
сы медицинского характера, но и хорошо ориентироваться в прикладных дисциплинах. Мало 
того, желательно уметь объяснить все на понятном человеку языке. Этому можно научиться, 

расширяя свой кругозор в дополнительных кружках, секциях, научных обществах. Третье и, 
пожалуй, самое главное. Студенческие годы – это самая яркая и запоминающаяся пора в жизни 
человека. Именно тогда он налаживает профессиональные контакты и связи, заводит новые 
знакомства, встречает верных друзей, находит любовь. Развивает свои таланты и навыки, 
помогает развить их другим. В этот период он формируется как личность с активной граждан-
ской позицией, как гражданин своей страны. И в этом ему помогают студенческие советы, 
профессиональные союзы, медицинские и строительные отряды.

Подводя итог, хочется пожелать студентам не терять этих волшебных мгновений и жить 
настоящей, полной красок, студенческой жизнью, ну, и, конечно же, не забывать об учебе.

Валерий Иванов,
выпускник  Университета 2012 года

Напутствие первокурсникам: от старших младшим

1 сентября у ребят уже начались занятия. В том числе 
состоялись лекции – введение в специальность. Их перво-
курсникам прочли ректор Университета, академик РАН, 
профессор С.Ф. Багненко и проректор по учебной работе, 
профессор А.И. Яременко.
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Конференция урологов 
Северо-Западного федерального 
округа

31 августа руководителям крупных клинических подразделений было представлено новое стационарное отделение скорой медицинской помощи 
НИИ хирургии и неотложной медицины (корпус № 44), цель работы которого – максимально быстрое проведение всех необходимых диагностических 
исследований и лечебных мероприятий, что позволяет ускорить постановку диагноза и сократить время пребывания пациента в стационаре.

Новое отделение скорой медицинской помощи



2ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПРОСТРАНСТВО

Первое, что встречается на пути по приезде в село Павлово – часовня и набережная, прости-
рающаяся вдоль неповторимого парка. Его дорожка ведет прямо к лаборатории института 
Именно здесь, где  большую часть своей жизни провел выдающийся ученый, академик, нобелев-
ский лауреат И.П. Павлов, и состоялась наша встреча с В.А. Пастуховым. Лаборатория, именуемая 
также Старая лаборатория, – двухэтажное здание в стиле модерн, построенное впервые специ-
ально для Лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности (1929–1933). 
Здесь были оборудованы звуконепроницаемые камеры для изучения условных рефлексов на 
собаках. Впоследствии к этому зданию был пристроен питомник, в котором И.П. Павлов 
изучал поведение человекообразных обезьян. Позже рядом со Старой лабораторией появился 
антропоидник. В селе Павлово по «проектному заданию» были построены дома для научных 
сотрудников и общежития для временного проживания рабочих, создана вся инфраструктура, 
обеспечивающая нормальную научную деятельность и проживание сотрудников. С 1926 по 1936 
год в разное время научными сотрудниками здесь работали П.К. Денисов, С.В. Клещов, Т.А. 
Тимофеева. Некоторые из них выполняли научные исследования на базе Биостанции, официаль-
но числясь в других учреждениях, возглавляемых И.П. Павловым. Многие ученые, в числе 
которых – К.М. Быков, О.С.Розенталь, П.С. Купалов, специально приезжали в Колтуши, чтобы 
обсудить с учителем и руководителем научные проблемы.

В сентябре 1923 года в Объяснительной записке в Комиссариат здравоохранения была 
сформулирована тематика Биостанции, включавшая в себя «наблюдение за животными в их 
естественной обстановке», «изучение вопроса о наследовании условных рефлексов», «получение 
натуральных пищеварительных соков для научно-лечебных целей и лечебного их применения». 
Изучение наследования условных рефлексов, начатое И.П. Павловым в Институте эксперимен-
тальной медицины, в дальнейшем превратилось в целое направление, название которого «экспе-
риментальная генетика высшей нервной деятельности» начертано на фасаде Старой лаборатории.

В лаборатории И.П. Павлов работал до последних дней своей жизни. Продолжателем его 
трудов стал академик Леон Абгарович Орбели. Он писал: «Необходимо было с одной стороны, 
обеспечить, согласно указанию правительства, оставшихся после Ивана Петровича в разгаре 
деятельности, с другой стороны – развить работы по изучению научного наследия Ивана Петро-
вича…» (из статьи « О работах Физиологического института АН и Биостанции им. акад. И.П. Павло-
ва). В задачу Биостанции и Института в Колтушах вошло продолжение изучения поведения 
человекообразных обезьян. Кроме того, Орбели считал целесообразным создание там лаборато-
рии насекомых.

До Великой Отечественной войны в Институте эволюционной физиологии и патологии не 
было Ученого совета. Научные заседания под председательством Л.А. Орбели проходили на 
застекленной веранде второго этажа Новой лаборатории, общеинститутские – в помещении 
столовой в этом же здании. В Новой лаборатории на втором этаже в правом отсеке находился 
(с 1937 года) кабинет Орбели, двери которого всегда были открыты для сотрудников Института и 
жителей Колтушей (Павлово). 

В отличие от своего учителя, проводившего опыты только на собаках и начавшего изучение 
на мышах и обезьянах, Л.А. Орбели значительно расширил количество экспериментальных 
животных. В его планы также входило «параллельное изучение различных представителей 
млекопитающих с целью прослеживания все усложняющихся в эволюционном процессе 
условно-рефлекторных отношений и координационных возможностей. Завершающими звенья-
ми являются шимпанзе и человек, нормальный и больной» (Избр. тр., 1961. Т. I, с. 150)».

Из воспоминаний С.М. Дионесова: «…Моя преддипломная практика была настолько интерес-
на благодаря общению с Леоном Абгаровичем и его ближайшими сотрудниками, что я сожалел о 
быстро приближающемся отъезде домой… Однажды я сидел за лабораторным столом и перево-
дил монографию Мунка на русский язык. Леон Абгарович взглянул в книгу, затем в мой перевод 
и сказал: «Немецкий язык вы освоили не очень удачно. У Мунка написано, что на это воздействие 
собака с удаленной зрительной зоной не реагирует, а Вы пишите, что реагирует, Вы не заметили, 
что в конце этой длинной фразы Мунка стоит слово nicht. В русском языке «не понимаю» – 
отрицание в начале слова, а немец сначала скажет ferschtee (понимаю), а затем nicht (не)». Краска 
смущения выступила у меня на лице. Леон Абгарович погладил меня по плечу и сказал: «Не сму- 
щайтесь, такое вначале случается со многими. Когда я осваивал немецкий язык, то тоже попадал-
ся на этом: в начале фразы читал утверждение и неожиданно в конце ее находил отрицание. 
Первое время меня это смущало».

В 1949 году, во время празднования 100-летия со дня рождения И.П. Павлова, по инициативе 
Л.А. Орбели в Старой лаборатории был открыт музей-кабинет ученого. В 1951 году перед Новой 
лабораторией был возведен памятник И.П. Павлову с собакой. Сегодня Старая лаборатория – 
музей, который хранит историю жизни многих ученых, их труды, документы, подтверждающие 
историческое прошлое. В самом Институте исследования продолжают молодые специалисты. 
Возможно, кто-то из них тоже вскоре станет выдающимся ученым современной науки…

По окончании нашей встречи В.А. Пастухов вручил памятный подарок – книгу «Академик 
Л.А. Орбели в Павловских Колтушах». Мы от всей души поблагодарили его за предоставленную 
возможность узнать много нового о жизни великих ученых  19 и  20 веков, об их научных работах 
и исследованиях, проводившихся на базе Института эволюционной физиологии и патологии 
высшей нервной деятельности. 

Елизавета Рощина,
кафедра физиологии нормальной

К 90-летию Института физиологии  им. академика И.П. Павлова.
Прогулки по павловским местам

Старая лаборатория 

 В кулуарах конференции

Весной в Санкт-Петербурге состоялась первая научно-практическая конференция урологов Северо-Западного федерального округа «Актуальные 
вопросы урологии». Организаторами являлись Университет и Российское общество урологов. 

На одном из заседаний

В этом году студенты Института сестринского образования ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова впервые посетили Научно-опытную биологическую 
станцию, с которой и зарождался Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности, вошедший впоследствии в состав 
Института физиологии им. академика И.П. Павлова на набережной Макарова. О наследии Павловских Колтушей, о тех, кто работал в самом институте 
и лаборатории, нам во время экскурсии рассказал физиолог, доктор медицинских наук, член Санкт-Петербургского отделения Союза писателей 
России Вениамин Афанасьевич Пастухов.

Тематика конференции была обширной и охватывала все основные разделы урологии – онко- 
урологию, андрологию, нейроурологию, мочекаменную болезнь, инфекционно-воспалительные 
заболевания мочевых и мужских половых органов.

Мероприятие открыл главный уролог Северо-Западного федерального округа, заведующий 
кафедрой урологии ПСПбГМУ, профессор С.Х. Аль-Шукри. В своем докладе он отметил бурное 
развитие направления на Северо-Западе России, а также роль в этом университетской кафедры 
как ведущего урологического центра региона.

Первые две научные сессии первого дня конференции были посвящены онкоурологическим 
проблемам. Шесть докладов первой сессии касались вопросов диагностики и лечения рака предста-
тельной железы. В числе выступающих были профессор М.И. Коган (РГМУ, г. Ростов-на-Дону),  
А.Г. Борискин (кафедра урологии ПСПбГМУ), С.Н. Новиков (НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова). 
Доклады второй онкоурологической сессии касались вопросов диагностики и лечения опухолей 
почки и мочевого пузыря. Своим опытом с коллегами поделились профессор С.Х. Аль-Шукри, 
профессор Б.К. Комяков (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), старший научный сотрудник М.Н. Слеса-
ревская (отдел урологии НИИ хирургии и неотложной медицины Университета). Последняя 
сессия первого дня была посвящена актуальным вопросам клинической андрологии. Тематика 
докладов была весьма разнообразной. Председательствующий на сессии профессор В.Н. Ткачук 
представил в своем выступлении современный взгляд на патогенез и принципы лечения 
больных хроническим бактериальным простатитом. Несколько докладов были посвящены 
проблеме лечения эректильной дисфункции. Особый интерес вызвали выступления профессора 
И.А. Корнеева (кафедра урологии Университета) и доктора П.С. Кызласова (г. Москва). Важной 
проблемой клинической андрологии является мужское бесплодие. Этому вопросу были посвя-
щены сообщения профессора М.Е. Чалого (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), доктора медицин-
ских наук С.Ю. Боровца (ПСПбГМУ) и доцента М.Н. Коршунова (Российский университет дружбы 
народов, г. Москва).

Второй день начался с выступления одного из ведущих европейских урологов, профессора 
Удо Йонаса (Германия). Лекция была посвящена современным аспектам эндоскопической и 
лапароскопической хирургии в урологии и вызвала большой интерес у участников. По окончании 

У. Йонасу был вручен сертификат Почетного гостя конференции. Хирургическому лечению уроло-
гических болезней были посвящены и остальные доклады данной сессии, в том числе и выступле-
ния доцента М.С. Мосояна (ПСПбГМУ), профессора Б.К. Комякова, профессора А.С. Аль-Шукри 
(ПСПбГМУ), доктора Д.А. Лебедева (СПбГПМУ), доктора С.П. Бокового (СГМУ, г. Архангельск).

На отдельной сессии были затронуты вопросы нейроурологии и уродинамики. Немало 
споров вызвали доклады профессора М.И. Когана, доктора В.В. Ромих (НИИ урологии им. Н.А. Ло- 
паткина, г. Москва), доктора С.А. Сарычева (СПбГПМУ), профессора Р.Э. Амдия (ПСПбГМУ), 
доктора А.В. Ухарского (ЯГМА, г. Ярославль). Заключительная сессия конференции, посвященная 
мочекаменной болезни и инфекционно-воспалительным заболеваниям мочевых и мужских 
половых органов, была представлена докладами профессора Е.Т. Голощапова (ПСПбГМУ), 
доктора М.Н. Слесаревской (ПСПбГМУ), профессора Х.С. Ибишева (РГМУ, г. Ростов-на-Дону). 

В заключительном слове на закрытии мероприятия С.Х. Аль-Шукри отметил высокий уровень 
представленных докладов, поблагодарил всех и выразил уверенность в том, что участие в конфе-
ренции стало полезным для их практической и научной деятельности. Все получили сертифика-
ты, подписанные президентом конференции, ректором ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, акаде-
миком РАН, профессором С.Ф. Багненко, тезисы были опубликованы в журнале «Урологические 
ведомости» (№ 1, 2015). Работа конференции транслировалась в онлайн-режиме, кроме того, все 
доклады записаны и размещены на сайте uroweb.ru, за что отдельная благодарность команде 
данного урологического портала.

В рамках конференции было проведено еще два важных мероприятия. Под председатель-
ством С.Х. Аль-Шукри прошло совещание главных специалистов-урологов субъектов 
Северо-Западного федерального округа, на котором были подведены итоги 2014 года и рассмо-
трены проблемы, стоящие перед региональной урологией, намечены пути их решения. Состоя-
лась также секция урологии ежегодной итоговой научно-практической конференции студентов 
и молодых ученых «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины 2015», 
посвященной в этом году 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Профессор И.В. Кузьмин, 
кафедра урологии

Конференция урологов Северо-Западного федерального округа

Профессор Удо Йонас (Германия)

Студенты ПСПбГМУ на экскурсии 
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19 августа на 95-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончалась доктор медицинских наук, 
профессор Ксения Васильевна Темирова – один из ведущих специалистов-терапевтов в области ревматологии и 
очаговой инфекции, ученица академика М.В. Черноруцкого, заведовавшая кафедрой внутренних болезней 
стоматологического факультета в период с 1971 по 1987 годы.

ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА

КОНКУРС

Объявление о выборах на замещение должностей по трудовому договору:
Заместителя директора по научной работе: научно-исследовательского института хирургии и неотлож-

ной медицины (0,5).
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование; ученая степень доктора медицин-

ских наук, ученое звание профессора; наличие научных трудов; опыт научной и организаторской работы не 
менее 10 лет.

Заведующего кафедрой: мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого 

звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Объявление о конкурсе на замещение должностей по трудовому договору:
Профессора кафедры: оториноларингологии с клиникой; гематологии, трансфузиологии, трансплантоло-

гии факультета последипломного обучения (0,5); терапии факультетской с курсом эндокринологии, кардиологии 
и функциональной диагностики с клиникой (0,5); офтальмологии с клиникой (0,25); оториноларингологии с 
клиникой (0,5); хирургии факультетской с курсом лапароскопической хирургии и сердечно-сосудистой хирургии 
с клиникой.

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Доцента кафедры: общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления здраво-
охранением (0,5); неврологии (0,25); стоматологии профилактической; биологической химии; медицинской 
реабилитации и адаптивной физической культуры (0,25); медицинской реабилитации и адаптивной физической 
культуры (0,5); акушерства, гинекологии и неонатологии (0,25); стоматологии терапевтической; общей врачебной 
практики (семейной медицины) (0,5); терапии госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии имени ак. 
Черноруцкого с клиникой; педагогики и психологии факультета последипломного образования (0,5); общей 
врачебной практики (семейной медицины) (0,5).

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Руководителя отдела: сердечно-сосудистой хирургии научно-исследовательского института хирургии и 
неотложной медицины (0,25).

Требования к квалификации: ученая степень доктора или кандидата наук; наличие научных трудов; опыт 
научной и организаторской работы не менее 5 лет.

Выборы и конкурс на вышеперечисленные должности состоятся 23.11.2015 года на заседании Ученого 
совета Университета. Последний день приема заявлений для участия в выборах и конкурсе 12.11.2015 года.

Ассистента кафедры: офтальмологии с клиникой (0,75); психиатрии и наркологии; терапии госпитальной с 
курсом аллергологии и иммунологии имени ак. Черноруцкого с клиникой; рентгенологии и радиационной 
медицины с рентгенологическим и радиологическим отделениями (0,25); оториноларингологии с клиникой; 
гистологии, эмбриологии и цитологии; клинической фармакологии и доказательной медицины; акушерства, 
гинекологии и репродуктологии (0,5); акушерства, гинекологии и репродуктологии (0,5); педагогики и психоло-
гии факультета последипломного образования; клинической фармакологии и доказательной медицины (0,5); 
клинической фармакологии и доказательной медицины (0,5); клинической фармакологии и доказательной 
медицины (0,5); клинической фармакологии и доказательной медицины (0,5); общей врачебной практики 
(семейной медицины) (0,75).

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы в образователь-
ном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к 
стажу работы.

Старшего преподавателя кафедры: физического воспитания и здоровья со спортивным комплексом и 
загородной учебно-спортивной базой; иностранных языков (0,5); иностранных языков.

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не 
менее 1 года.

Конкурс на вышеперечисленные должности состоится 27.11.2015 года на заседании Совета лечебно-
го факультета. Последний день приема заявлений для участия в конкурсе 16.11.2015 года.

Ассистента кафедры: стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии; внутренних болезней 
стоматологического факультета.

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.

Конкурс на вышеперечисленные должности состоится 04.12.2015 года на заседании Совета стомато-
логического факультета. Последний день приема заявлений для участия в конкурсе 23.11.2015 года.

Ведущего научного сотрудника: лаборатории молекулярной диагностики научно-методического центра 
молекулярной медицины МЗ РФ; лаборатории иммунологии научно-исследовательского центра.

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора или 
кандидата наук. Наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на 
практике крупных проектов и разработок.

Старшего научного сотрудника: лаборатории диагностики аутоиммунных заболеваний 
научно-методического центра молекулярной медицины МЗ РФ; отдела рентгенохирургических методов диагно-
стики и лечения научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины (0,5).

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей 
специальности не менее 10 лет, наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения. При 
наличии ученой степени – без предъявления требований к стажу работы.

Научного сотрудника: лаборатории диагностики аутоиммунных заболеваний научно-методического 
центра молекулярной медицины МЗ РФ (0,5); лаборатории клинической фармакологии аддиктивных состояний 
отдела психофармакологии института фармакологии им. А.В. Вальдмана.

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не 
менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов. При наличии ученой степени – 
без предъявления требований к стажу работы.

Младшего научного сотрудника: лаборатории клинической иммунологии и морфологии научно-исследо- 
вательского института нефрологии научно-клинического исследовательского центра.

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не 
менее 3 лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявле-
ния требований к стажу работы. При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений (факультетов) 
на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены в порядке исключения выпускники высших 
учебных заведений, получившие опыт работы в период обучения.

Конкурс на вышеперечисленные должности состоится 19.11.2015 года на заседании Научного совета. 
Последний день приема заявлений для участия в конкурсе 09.11.2015 года.

Выборы и конкурс состоятся в ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России по адресу: 
Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, дом 6-8.

Справки по телефонам: 338 7104;  338 7152.

Светлая память

Весь профессиональный путь Ксении Васильевны был связан с 1ЛМИ – 
Первым СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и особенно с кафедрой внутрен-
них болезней стоматологического факультета, где на протяжении 
нескольких десятилетий она безупречно вела большую врачебную, 
научно-педагогическую и общественную работу. К.В. Темирова много лет 
была секретарем Ученого совета вуза, членом диссертационных ученых 
советов, членом правления Санкт-Петербургского научно-практического 
общества терапевтов им. С.П. Боткина. Житель блокадного Ленинграда, 
Отличник здравоохранения, Ветеран труда, награждена медалью «50 лет 
победы над фашистской Германией», знаком Германской Демократиче-
ской Республики за особые заслуги в области подготовки и повышения 
квалификации медицинских кадров ГДР. К.В. Темирова за активную 

врачебную, научно-педагогическую и общественную деятельность 
неоднократно была отмечена благодарностью ректора университета. 
В 2005 году К.В. Темирова награждена медалью «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», а в 2009 году – «Почетным знаком 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» за многолетний добросовестный труд и 
достойный вклад в здравоохранение, активное участие в общественной 
жизни Университета и в связи с 50-летним юбилеем стоматологического 
факультета СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Коллектив кафедры внутренних болезней стоматологического 
факультета скорбит о смерти нашего учителя, наставника и друга и 
выражает искренние соболезнования родным и близким Ксении 
Васильевны.

25 августа после тяжелой болезни в возрасте 37 лет ушла из жизни Наталия Васильевна Станчева – заведующая 
отделением трансплантации костного мозга для детей НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
имени Р.М. Горбачевой.

Наталия Васильевна – выпускница Университета, впоследствии 
ставшая педиатром и гематологом. Она самоотверженно посвятила всю 
себя одним из наиболее тяжелых пациентов – детям с различными форма-
ми злокачественных заболеваний систем крови и наследственными болез-
нями. Активно занималась научной работой, ею одной из первых в РФ 
выполнены исследования по отдаленным результатам и качеству жизни 
детей после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток. В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Каче-
ство жизни и отдаленные осложнения у детей и подростков после аллоген-
ной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток», в ближайшее 
время была запланирована защита докторской диссертации.

С момента открытия в 2007 году НИИ ДОГиТ она стала первой заведую-
щей отделением ТКМ, внесла огромный вклад в становление коллектива, 
на своем примере прививая сотрудникам высокие профессиональные и 

человеческие качества – внимательность и чуткость к пациентам и их 
родителям, требовательность к себе, трудолюбие. Благодаря ее усилиям 
был налажен контакт клиники практически со всеми регионами РФ. 
Несмотря на болезнь, Наталия Васильевна до последних дней принимала 
участие в работе – консультировала пациентов, читала лекции, писала 
статьи. Обаятельный, красивый и очень мужественный человек, она не 
только ни разу не не дала почувствовать окружающим трагизма сложив-
шейся ситуации, но наоборот, создавала вокруг себя совершенно особую 
атмосферу. 

Светлая память о Наталии Васильевне Станчевой навсегда останется в 
коллективе НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой и всего Университета, ее будут 
помнить студенты, пациенты и их родители, благотворительные организа-
ции, работающие с институтом, врачи-гематологи РФ – все, кто имел 
счастливую возможность соприкоснуться с ней в жизни.
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ЖИВАЯ  ИСТОРИЯ

«Времена» нашего поколения – выпускников 1ЛМИ 1960 года – начались в середине 30-х годов 
ХХ века. Осознанная жизнь – в 1941 году с Великой Отечественной войны. Нас, ставших в 1954 году 
студентами 1ЛМИ, с полным основанием можно называть счастливчиками. Мы остались живыми, 
испытав многие ужасы войны, в то время как многие наши сверстники погибли в блокированном 
Ленинграде, на оккупированной немцами территории, во время эвакуации. Половина из нас потеря-
ла своих отцов, семьи были искалечены войной. Среди нас было много круглых сирот – воспитанни-
ков детских домов. Детство наше прошло в коммунальных квартирах, в деревенских домах, где не 
всегда было электричество, а делать уроки приходилось при свете керосиновой лампы. Но это было 
не главным. Мы были не столько «подранками» войны, сколько детьми победителей. Мы в полной 
мере ощутили, осознали и пережили радость Великой Победы. Победы наших отцов, матерей и 
родных, Победы нашей многонациональной страны – СССР.

Мы были интернационалистами. Наше воспитание, формирование мировоззрения проходило 
во многом под влиянием таких героических литературных образов, как Павел Корчагин – «Жизнь 
надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за напрасно прожитые годы» (Н. Островский, 
«Как закалялась сталь»); Саня Григорьев – «Бороться и искать, найти и не сдаваться» (В. Каверин, «Два 
капитана»); Алексей Маресьев (Б. Полевой, «Повесть о настоящем человеке»), а позднее – доктор 
Владимир Устименко (Ю. Герман, «Дорогой мой человек»). Нам были близки и понятны стихи 
В. Маяковского: «…Радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей Республики!» Это мы были 
тимуровцами, помогали старикам, раненым, помогали товарищам в учебе, собирали металлолом, 
колоски пшеницы и ржи на скошенных хлебных полях, участвовали в закладке парков Победы, 
сборе семян деревьев с целью посадки лесозащитных полос, которые уберегут поля от суховеев в 
соответствии с Великим планом преобразования природы СССР. Сегодня из самолета, пролетающего 
над центральными и южными районами России, можно увидеть эти лесозащитные полосы, вырос-
шие из собранных нами семян.

Это мы, студенты первого курса 1ЛМИ им. акад. И.П. Павлова, впервые в 1955 году выехали в 
Ленинградскую область и сооружали силосные траншеи для ожидаемого урожая 
кукурузы-чудесницы. А в 1956 году наш курс выехал в Казахстан для уборки первого целинного 
урожая. Мы ехали в теплушках, пели все ночи напролет «Сиреневый туман» и другие песни тех лет 
(пели ночи напролет в связи с тем, что в теплушках не хватало для всех «спальных» мест). А по возвра-
щении в Ленинград пели со студентами из ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина), с которыми мы вместе 
работали на целине: «Мы сделали не так уж много, но есть и наша доля в том, что побежали по 
дорогам машины, полные зерном...» Это было здорово – мы сразу видели результаты своего труда. В 
нашей студенческой столовой хлеб, свежесквашенная капуста и чай без сахара стали бесплатными 
(чем не коммунизм?). Мы радовались успехам своей страны, а они были, по нашему мнению, доста-
точно впечатляющими.

Во время перестройки и в последующие годы нам регулярно приходилось слышать, что в СССР, 
тоталитарном государстве, вырастали поколения зомбированной молодежи. Это не относится к 
нам. Годы юности пришлись на период развенчивания культа личности Сталина, период так 
называемой хрущевской оттепели. Поэтому мы по праву считаемся поколением 
романтиков-шестидесятников. Да, жили мы небогато. Из 650 студентов нашего курса автомобили 
были лишь у 4-5, да и то –  производства отечественного автопрома. Не было дискотек. На первом 
курсе многие девушки носили школьную форму. Парни подрабатывали на плодоовощных базах 
разгрузкой вагонов, уборкой территории (дворниками), девушки перебирали овощи. На старших 
курсах работали в качестве санитаров, препараторов. Но, несмотря на все это, жили мы весело, 
интересно. Были вечера отдыха. И не только танцевальные (под патефон, радиолу, аккордеон, 
баян), но и литературные, с обсуждением последних новинок. Тема одного из таких диспутов 

звучит для современных студентов наивной – «Огонь по серости». Но мы были романтиками и 
максималистами. Заключительный Капустник нашего курса «Мать и Мачеха» был триумфальным. 
Многие годы на вопрос «Когда вы окончили институт?» было достаточно сказать, что мы из 
Мать-Мачехи. И всем все было ясно. А наша регулярно выпускавшаяся сатирическая газета 
«Скорая помощь» была непревзойденным шедевром монументального искусства по содержанию, 
оформлению и размерам – занимала половину стены вестибюля перед 7-й аудиторией. Нашими 
кумирами были поэты Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла 
Ахмадулина, писатели Константин Симонов, Виктор Некрасов, Владимир Дудинцев, Александр 
Солженицын.

И вот − распределение, реальное, а не виртуальное, как сейчас. Грусть расставания. Снова звучат 
песни «Сиреневый туман над нами проплывает…», «Ты уедешь к северным оленям, в знойный Турке-
стан уеду я...». Спустя годы мы узнали об инновации в подготовке врачей общей практики – ВОПРов. 
Но ведь настоящими ВОПРами были мы. Многие из нас сразу же по прибытии на точку распределе-
ния (районные, сельские участковые больницы) вставали к операционному столу, принимали роды, 
совмещали прием терапевта, невролога, отоларинголога, дерматолога. К такому «броску» в самосто-
ятельное врачевание нас готовили целенаправленно и последовательно с первого курса и на протя-
жении всех шести студенческих лет. В основе этой системы подготовки нас к будущей врачебной 
деятельности лежал принцип, отстаиваемый еще Николаем Ивановичем Пироговым, – учить студен-
тов у постели больного.

Нам доверяли выполнять отдельные лечебно-диагностические процедуры, обязательно 
привлекали к участию в перевязке больных, включали в операционную бригаду врачей по два или 
три человека, а на сложных, «больших» операциях – четвертым ассистентом. Широкие возможности 
для овладения профессиональными навыками открывала врачебная производственная практика в 
районных больницах Ленинграда и области и других местах Северо-Западного региона. Больные 
относились к нам – молодым врачам из Ленинграда, с доверием, уважением. Многие проявляли 
интерес и настойчивость к овладению хирургией, акушерством и гинекологией: список выполнен-
ных хирургических обработок ран, аппендэктомий, вскрытий абсцессов и флегмон, принятых родов 
исчислялся десятками. Конечно, это делалось при участии и под контролем преподавателей и 
опытных врачей. К сожалению, в наши студенческие годы еще не было интернета, отсутствовала 
телекоммуникационная связь, а перечень доступной учебной литературы был скромным. Поэтому 
мы уезжали на свою точку распределения с пачкой конспектов лекций. У многих из нас эти лекции 
хранятся в личных архивах как память об alma mater, о студенческих годах, о наших учителях, о таких 
любимых лекторах, профессорах Михаиле Григорьевиче Привесе, Андрее Михайловиче Сресели, 
Михаиле Дмитриевиче Тушинском, Соломоне Яковлевиче Фрейдлине, Артуре Викторовиче 
Вальдмане и многих других. 

Мы добросовестно работали, служили своему народу там, куда нас направляла Родина. Мы 
думаем, что в полной мере выполнили свой долг и заслужили уважение и достойное благосостояние 
на склоне лет. Но когда мы достигли пенсионного возраста в начале 1990-х, случилось то, что случи-
лось. Впрочем, это уже другая песня… Нас закалила жизнь, и большинство из нас могли или могут 
сказать, что прожили ее не напрасно. Более того, мы имеем полное право обратиться к современно-
му поколению студентов и врачей стихами Роберта Рождественского: «Завидуйте нам! Завидуйте! До 
самых седых волос. Вы никогда не увидите того, что нам довелось».

Саша Скоромец, Миша Соловьев, Юра Мусейчук, Карина Соловьева. 
Материал подготовлен по поручению 

сокурсников – выпускников 1ЛМИ 1960 года

68-му выпуску Университета - 55 лет!

Будущие офицеры военно-морского флота перед отправкой на корабли, 1959 год

Времена не выбирают, в них живут и… 
(А. Кушнер)

Решил обратиться к вам, так как очень хочу, чтобы вы были счастливы даже несмотря на наш преклон-
ный возраст и массу болезней. Рецепт один – творческое созидание! Библия утверждает, что Бог создал 
человека по образу и подобию своему. И вот, все бросились изображать Всевышнего старым, то есть 
мудрым и внешне похожим на то, что мы видим в зеркале. Однако Всевышний, по-видимому, в первую 
очередь подразумевал, что человек должен быть подобен ему как Созидатель, Творец! Да, мы стары, а 
кое-кто даже немощен, но пока мозг работает, мы в состоянии быть созидателями. И крайне желательно, 
чтобы созидание шло на пользу и самому себе, и другим. В плане творческого созидания у меня были 
прекрасные учителя: моя мама работала до 82 лет и была полна творческих идей и планов до 90.

Любое дело можно превратить в творческий процесс. Я уже не в состоянии дежурить сутками в 
восстановительной палате, и, хотя мне очень не хватает самой больничной атмосферы, пришлось 
окончательно уйти на пенсию. Однако достраиваю свою дачу (собственными руками), проектирую 
дачи друзьям и знакомым. Рисую акварели и экслибрисы. Главное – занялся выращиванием почвы, а 

это бескрайнее поле для изобретательства и рационализации. Какое счастье − наблюдать восторги 
друзей и соседей, когда они видят и едят то, что вырастила супруга на моих почвах. 

Еще одно явление, делающее человека счастливым – друзья! У меня их много: с одним я сидел за 
одной партой в школе, других повстречал в институте – во время учебы я напросился в 546-ю группу, 
и, думаю, читающие эту заметку, понимают, о чем я говорю! Друзья собраны по крупицам и во время 
работы в больнице и в дальнейшей жизни. Общаясь с ними, даже просто вспоминая о них, я улыбаюсь.

Выбирая друзей, я всегда искал тех, что умнее меня. С умными интересно, с ними ты растешь. Их 
интеллектуальное превосходство никогда не ущемляло мое достоинство, а вызывало только восторг. 
У друзей один недостаток – они уходят. Желаю вам следовать главному закону человеческого общения, 
который гласит: «Возлюби ближнего как самого себя!» Созидайте, творите, будьте счастливы, я вас 
всех люблю!

Всегда ваш, Михаил Фулиди

Моим друзьям из 68-го выпуска 1ЛМИ!

Фото из выпускного альбома 1960 года Целина. С. Филомофитский, А. Малкиель, Н. Веселкин

Фотографии из выпускного альбома 1960 года
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Фотографии из личного архива выпускников 1960 года

Каждый из нас – это индивидуальность, отдельно взятая, независимая личность. Но существуют 
такие моменты, обстоятельства, периоды жизни, которые объединяют людей и остаются в памяти на 
всю жизнь. Вот таким мощным фактором, объединившим наш курс, была поездка на целину. Я был (и 
остаюсь!) на десять лет старше своих однокурсников, но целина устранила это различие, и все после-
дующие годы я не ощущал его и чувствовал себя равным среди равных. В 1955 году я был принят на 
2 курс института после пятилетнего вынужденного перерыва и возвращения из дальних странствий. 
После окончания 2 курса (а учеба сопровождалась и работой санитаром в центральном приемном 
покое) хотелось немного отдохнуть, поехать в деревню или дом отдыха. Но… Весной 1956 года все 
были заражены хрущевским освоением «целинных и залежных», впервые организовывались студен-
ческие отряды для уборки урожая, была дана разнарядка и на наш институт. И Евгения Константи-
новна Четверикова, декан нашего курса, сказала, что было бы очень полезно принять участие в этой 
страде. Меня назначили командиром бригады – более сотни студентов и около пятидесяти молодых 
ребят, работавших на окрестных предприятиях. Дни проходили в хлопотах о снаряжении, экипиров-
ке, формировании отрядов. В один из дней ко мне подошла маленькая девочка и сказала, что она 
назначена врачом в нашу бригаду. Это была Тамара Фигурина, клинический ординатор кафедры 
факультетской хирургии. Потом с этой девочкой оказалась связана вся моя жизнь, которая продол-
жается в мире, добре, любви и согласии вот уже 57 лет.

В Казахстане, в Павлодарской области, в совхозе «Кутузовский» мы пробыли, наверное, около 
двух месяцев. Нас разделили на пять-шесть групп, которые работали на разных полевых станах. В 
соседнем совхозе «Кайманачиха» наши однокурсники работали под руководством бессменного 
(за все шесть лет обучения в 1ЛМИ) старосты первого потока курса Саши Скоромца. Приходилось 

организовывать фронт работ, быт – размещение, питание, оплату труда. Все это было непросто. Жили 
в «вагончиках», саманных домиках. Поля спелой пшеницы вокруг уходили далеко за горизонты. В 
этих краях традиционно проживали аборигены казахи и временные переселенцы – поволжские 
немцы и кавказские ингуши, и чеченцы. Воочию можно было убедиться в особенностях традицион-
ного быта этих народностей. Работать нам приходилось много. От зари до зари. И, несмотря на это, 
выкраивали время посидеть у костра и попеть песни. Пресной воды было мало – еду готовили на 
артезианской, сильно минерализованной воде, что, мягко говоря, не лучшим образом сказывалось 
на ее (еды) качестве. Многие болели – тяжелые формы дизентерии. Здесь досталось нашему доктору. 
По ее заявке из института приехали инфекционисты, привезли синтомицин, что значительно облег-
чило ситуацию.

Урожай был отменный, и многих из нас наградили почетным знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение 
целинных земель». Так была отражена наша работа в институтской газете «Пульс»: «Снова зима, 
экзамены, четвертый семестр, а летом – целина. Вы ехали в неведомое, с энтузиазмом, с песнями, 
которые сами слагали. Владислав Михайлович, Игорь Воронов, Юрий Волобуев, Михаил Фулиди, Рая 
Кирюшина – кто не помнит этих героев-целинников? Вы с полным правом можете сказать, что в 
славном казахстанском миллиарде есть немалая доля и вашего труда». Эта поездка сплотила нас, 
сделала наш курс дружным, единым коллективом на все время учебы. Романтикой этого лета мы 
жили многие годы – ведь мы были первыми! И то, что сегодня, шестьдесят лет спустя, мы с теплом 
вспоминаем это время – лучшее тому подтверждение. 

В. Михайлович,
 Заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор

Вспоминая о целине

68-й выпуск в подавляющем большинстве состоял из молодых людей 1936–1937 годов рожде-
ния. Неопытные, но закаленные годами войны и послевоенного лихолетья они неожиданно прояви-
ли завидную живучесть, неугасимый задор, энтузиазм в учебе, общественных делах и спорте, что в 
конечном итоге обернулось огромным числом академиков, профессоров, доцентов, лауреатов 
различных премий, заслуженных врачей, орденоносцев. Откуда все это взялось? Безусловно, в 
период сдачи зачетов и экзаменов и при отсутствии жизненного опыта мы не могли по достоинству 
оценить значимость профессоров, вкладывавших в нас свои опыт, знания, человеческие качества. 
Теперь, спустя полвека, мы понимаем, какое счастье – быть в учениках у таких преподавателей.

Во-первых, большинство наших наставников – непосредственные участники Великой Отечествен-
ной войны, многие перенесли трудное время блокады, не покидая своих рабочих мест. Это были люди, 
умевшие ценить жизнь, делиться последним куском хлеба, быть уверенными в победе, с честью выпол-
нять, казалось бы, непосильные задачи. Огромное им спасибо за Победу и подаренную нам возмож-
ность поступить и окончить наш прекрасный институт. Назову лишь небольшую часть любимых 
профессоров и преподавателей-ветеранов: А.И. Иванов, А.И. Айвазян, Ф.Г. Углов, С.М. Курбангалеев, 
А.В. Афанасьева, А.Л. Стуккей, С.И. Коган, П.К. Булатов, Я.Н. Вишневская, О.И. Елецкая, С.Я. Фрейдлин, 
Д.К. Богородинский, Е.С. Кирпичникова, Р.П. Баранцевич и многие другие.

Во-вторых, все годы учебы нас окружали старшие товарищи, удивительно уверенные в будущем, 
целеустремленные и креативные. Многие из них делали скромно свою работу, не распространяясь о 
ней перед студентами. Листаем книгу «100 лет СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» и с большой гордостью 
узнаем удивительные вещи. Начинали мы свою учебу в страшные годы политического диктата в науке. 
Какое же мужество надо было иметь, например, сотрудникам кафедры гистологии (профессор 
Г.С. Стрелин, ассистент А.Л. Поленов), чтобы принять решение о критическом отношении к преподава-
нию «учения» О.Б. Лепешинской. Никогда не забуду свой экзамен по биологии, который сдавал тогда 
доценту С.С. Скворцову. В школе в биологическом кружке я занимался различными прививками и был 
знаком с опытами Менделя. Во время экзамена зашел разговор о знаменитом горохе. Беседа длилась 
около часа, закончилась обоюдным удовлетворением и напутствием экзаменатора: «Все это правиль-
но, но никому не рассказывай, о чем мы здесь говорили». Как мне, неопытному юнцу, было понять 
смысл этих слов? Заведующий кафедрой общей и биоорганической химии (Ф.М. Филинов, 1946–1956) 
имел непосредственное отношение к технологии получения урана. Любимый профессор М.Г. Привес 
во время эвакуации явился организатором и ректором медицинского института в Красноярске, 
первопроходцем использования рентгеновского метода в анатомии и исследовании особенностей 
скелета. Профессор Ю.М. Гефтер внесла неоценимый вклад в исследование алиментарной дистрофии. 
Всегда строгий и немного ворчливый профессор М.М. Павлов был организатором военного госпиталя 
в Петроградском районе во время войны. Профессор Д.А. Бирюков, преподававший нам физиологию, 
возглавлял ИЭМ АМН СССР, был главным редактором физиологического журнала. Кафедра гигиены 
уже в наше время прославилась прибором Ю.А. Кротова для исследования воздуха.

Блестящая плеяда клиницистов вела нас от кафедры к кафедре по ступенькам освоения 
врачебной премудрости. Факультетская терапия – колыбель учения о гипертонической болезни, 
школа Г.Ф. Ланга. В годы нашей учебы ее возглавляла профессор Т.С. Истаманова, которая на лекци-
ях рассказывала о международных съездах и конференциях. Госпитальная терапия во главе с 

профессором П.К. Булатовым, последователем М.В. Черноруцкого, по учебнику которого мы изучали 
пропедевтику, – сплошной поток инноваций: гипнотерапия, электросон, чага, березовый лист, новые 
методы лечения бронхиальной астмы, первая реанимационная палата в терапевтической клинике, 
новые методы исследования физиологии дыхания и т.д. Не отставали от терапевтических кафедр и 
кафедры хирургии. Общей хирургией заведовал профессор А.Н. Филатов, один из создателей отече-
ственной трансфузиологии, сосудистой хирургии, автор многочисленных кровозаменяющих, проти-
вошоковых растворов. На кафедре факультетской хирургии профессор В.И. Колесов впервые прово-
дил пластику средней трети пищевода и операции на коронарных артериях. На кафедре госпиталь-
ной хирургии благодаря усилиям Ф.Г. Углова развивалась грудная хирургия, проводились операции 
при врожденных и приобретенных пороках сердца, впервые осуществлен портокавальный анасто-
моз. Нам посчастливилось увидеть первые операции на сердце. На кафедре хирургической стомато-
логии профессор А.А. Кьяндский и доцент Л.Р. Балон демонстрировали нам реконструктивные 
операции на лице, использование общей анестезии при этих операциях.

Все новое было своим – отечественным, построенным на умении, знаниях, огромном опыте 
наших учителей. Нам постоянно показывали новые достижения, призывая думать, творить, прини-
мать решения, не копируя только опыт предшественников. Очевидно, такой подход к обучению, а не 
слепое соблюдение стандартов и инструкций, и порождало желание к поиску, творческой инициати-
ве. Спасибо дорогим преподавателям за их труд! Надеемся, что успехи нашего выпуска – достойное 
подтверждение правильности их благородной миссии передачи опыта.

На кафедре нервных болезней нас знакомили с такими трудными болезнями человечества, как 
мозговые инсульты, рассеянный склероз у молодых с наследуемыми нервно-мышечными заболевани-
ями, которые нередко инвалидизируют человека в расцвете его сил. Лечебные возможности тогдаш-
ней медицины были очень скромными. Это побуждало наши юные души не только к человеческому 
сочувствию, но и к активному поиску терапевтических воздействий, созданию экспериментальных 
моделей для апробации и разработки лечебных комплексов. Одному из наших трудолюбивых сокурс-
ников удалось успешно поработать там более 55 лет. Речь идет о Саше Скоромце, которого судьба 
свела с этой кафедрой еще в студенческие годы. Умелое сочетание занятий в СНО кафедры, обществен-
ной деятельности старосты потока и регулярных дежурств в психиатрической больнице позволило 
ректорату по завершении учебы в институте предложить ему пройти профессиональную подготовку в 
клинической ординатуре по нервным болезням. Благодаря способности к самоорганизации и четкому 
осознанию стабильности фактора времени А.А. Скоромец успешно обучился неврологии и нейрохи-
рургии, отработал на практической ниве в Красноярском крае, прошел аспирантуру, докторантуру и 
последовательные ступени преподавательской иерархии (ассистент, доцент, профессор) и стал самым 
молодым заведующим кафедрой в alma mater, что позволило ему организовать дружный коллектив с 
самым многочисленным составом профессоров и доцентов, подготовить и опубликовать фундамен-
тальные учебно-методические и научные труды по клинической неврологии и нейрохирургии. Двое 
выпускников из числа нынешних юбиляров избраны Почетными докторами alma mater – профессор 
Михаил Михайлович Соловьев и академик РАН, профессор Александр Анисимович Скоромец. 

Профессор А.И. Кирсанов

Источник вдохновения и энергии

После лодочного похода в Переяславле-Залесском

Фотографии из выпускного альбома 1960 года
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По Валдайской возвышенности проходит водораздел бассейнов рек, впадающих в три моря. Здесь 
берут начало реки Волга, Западная Двина, Днепр, Ловать, Мста, Тверца и др. Путь «из Варяг в Греки» 
указывает, как «верх Днепра волок до Ловати, и по Ловати вниз в Ильмень-озеро». Сюда не дошли татары. 
Считалось, что здесь проживают статные, русые и голубоглазые. Это Русь. Цепь озер тянется от Валдая до 
Селигера. Озера сосредоточили в себе все то, к чему нельзя остаться равнодушным и невозможно привы-
кнуть. В XVII веке патриархом Никоном построен Иверский мужской монастырь на Валдайском озере. В 
пяти километрах от него, на Короцком озере, возникла «Тихонова пустынь» – женский монастырь во имя 
святителя Тихона Задонского. Между этими монастырями − Богомольная гора (с чайной) на тракте 
Москва – Новгород – Санкт-Петербург (см. А.С. Пушкин «Из письма к Соболевсому»).

Я стою на Богомольной горе и ощущаю на ветру, что все впереди и что «число степеней свободы» 
огромно. В 1960 году я приехала сюда врачом-лаборантом в психоневрологическую больницу Новгород-
ской области, расположенную на территории бывшего женского монастыря в поселке Короцко. Три года 
жизни в доме над озером, картины смены времен года, блеска воды, легкости воздуха, еще в таком 
неслучайном месте, не могли пройти даром для души. А обходы дежурного врача по территории монасты-
ря зимней ночью в сопровождении рыжего кота – ветерана опытов в ИЭМе, когда скрипит снег и «звезда 
с звездою говорит» – это поэзия и музыка. Для меня погружение в природу стало тогда новым состоянием. 
И сейчас, после 75, «врачующая власть воскреснувшей природы» (А.К. Толстой) очень помогает.

По делу: кроме клинической и лабораторной работы (в том числе реакция Вассермана и 
определение чувствительности к инсулину) меня поставили дежурить (после прохождения специа-
лизации по психиатрии на рабочем месте). При необходимости даже заведовала алкогольным 
отделением (в основном, без положительных результатов, так как шоферы-дальнорейсовики, 
потомки ямщиков, много видели, имели свои собственные суждения и были очень упрямы). Поняла, 
что практическая психиатрия (в те времена) – точно не мое. Интересуясь эндокринологией, уже 
понимала, что такое для мозга лечение юношеской депрессии инсулиновыми шоками. Но труднее 
всего оказалась работа доверенным врачом для сотрудников и их детей (население поселка вокруг 
больницы). Утром – это ясли, в течение суток – вызов к заболевшим детям. Однажды весной, в распу-

тицу, позвонили из районной больницы в Валдае и попросили добраться до заболевшего ребенка в 
дальней деревне. Их «скорая» не может пройти, а наша больница ближе, но машина тоже не 
пройдет. И тут, вспоминаю до сих пор с удивлением, я вызвалась попробовать добраться верхом на 
лошади. Основанием было – уверенность в своих силах и некоторый небольшой опыт на целине 
(скакала на оседланной верховой лошади по степи). Мне выпрягли из телеги, на которой ездили за 
хлебом, смирную кобылу, покрыли ее суконным одеялом, приспособили уздечку, и я с небольшим 
рюкзачком вскарабкалась на нее и тронулась в путь. По дороге мосты и настилы через канавы и 
речушки оказывались вровень с шумящей водой. Мне приходилось слезать и успокаивать лошадь, 
прижимая ее голову к плечу, закрывая ей глаза, и переводить через мостики. Потом садилась и 
ехала дальше. Так добралась до деревни. У мальчика-подростка была высокая температура, оказав 
помощь, я дождалась падения температуры, оставила лекарства и двинулась в обратный путь.

В памяти еще одно происшествие. Зимой 1962 года моя младшая сестра-школьница приехала из 
Ленинграда на каникулы. Ей только что подарили самую простую кинокамеру «Ленинград-2», и она, 
катаясь на лыжах, увидела за озером съемки настоящего кино. Без смущения она подошла к операторам 
и попросила двухкопеечную монету, которой собиралась открыть свою замерзшую камеру. Дяденьки 
заинтересовались этим, как они сказали, корреспондентом «Мурзилки», помогли ей, расспросили. А 
вернувшись, она мне сказала, что вечером к нам придет съемочная группа и принесет сценарий. Это 
были съемки фильма «Коллеги» по недавно напечатанной в «Юности» повести В. Аксенова. Для натурных 
съемок выбрали Валдай и соседнее с нами озеро. Пообщавшись с нами, молодыми врачами, киногруппа 
осталась очень довольна и убеждала нас, что мы не только подтверждаем правдивость и жизненность 
сценария, но и почти дублируем героев их фильма. Фильм до сих пор смотрю с удовольствием. 

Спустя три года я стояла на той же Богомольной горе. В моей жизни появилась какая-то опреде-
ленность. Я ехала в Москву к мужу, собиралась заниматься экспериментальной эндокринологией. 
Число степеней моей свободы значительно уменьшилось. 

 Ирина Крюкова, 
кандидат медицинских наук

Число степеней свободы

Очередной юбилей 68-го выпуска совпал со знаменательной датой 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Все мы – дети войны… Она прокатилась по нашим судьбам, прочно вошла в 
наши семьи, причудливо переплетая истории наших родителей, вынесших все тяготы войны на 
своих плечах. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне – это уже наша история, история 
нашего становления, нашего вклада в развитие и развал страны, поднимающейся после второй 
разрухи, история нашего поколения. Каждый из нас в глубине души хранит различные, иногда 
совершенно разорванные эпизоды воспоминаний, по-детски яркие, но в большинстве тяжелые, о 
годах войны. К началу войны мне исполнилось четыре года. Жил я с бабушкой и дедом – преподава-
телем математики в средней школе, в небольшом городке, основой которого являлся крупный 
железнодорожный узел – Христиновке. В художественной прозе нашего однокурсника и моего 
одногруппника Леонида Семенова-Спасского я так и остался как студент из Христиновки. Городок, 
утопающий в садах, белые мазанки, родной чернозем, липнущий к ногам – особенно весной и после 
каждого дождя. Маленький дом из глины с глиняным полом, застилаемым по праздникам свежеско-
шенной травой и любистком или соломой с полынью, вишни вокруг дома, абрикосы, яблони в саду.

В эту безоблачную среду моего детства пришла война. Что осталось в памяти? Прежде всего, 
чопорные офицеры в черной форме со стеками, которыми очень успешно гильотинировали 
(отрезали) головы курам. Железнодорожную станцию постоянно бомбили и немецкие, и наши 
самолеты. Ночью небо светилось от висящих в воздухе фонарей. Разрывы бомб были совсем близко, 
иногда бомбы падали рядом с жилыми домами. Круглые сутки были слышны взрывы и визг самоле-
тов. При налетах спасались в выкопанной в саду щели, сырой и неприятной, ночью спали под крова-
тями, где на случай обвала потолка стояли чемоданы. Предосторожность была ненапрасной, однаж-
ды после бомбежки в доме вывалилась целая стена.

Весной 1944 года немцы начали спешно отступать. В течение нескольких дней было затишье. Все 
боялись прихода «казаков» или «власовцев». Мужчин прятали в подвалах, сараях. Дед говорил 
бабушке: «Мария, ставь на стол четверть самогона, может, откупимся». Стол с этой четвертью, напол-
ненной сизой жидкостью, до сих пор у меня перед глазами. Утро. Тишина тревожного ожидания. На 
улице одни женщины, тихо переговаривающиеся между собой, да мы – босоногие мальчишки. Вдали 
в степи показались цепочки идущих вооруженных людей. «Казаки» или свои? Все стоят, всматрива-
ясь в даль. В тишине раздается возглас: «Аркадий (крепкое выражение), куда прешь, мины могут 
быть!». И сразу радостный женский крик: «Наши, ей Богу, наши!»

После освобождения нашей семье выделили квартиру, и меня забрали к себе родители. Дома 
был радиоприемник, который часто слушал отец. 9 мая 1945 года меня разбудили значительно 
раньше обычного и приказали до школы забежать к бабушке с дедушкой сказать, что закончилась 
война. Я стремглав помчался выполнять почетную миссию, но по дороге понял, что опаздываю, так 
как на улицах было много радостных улыбающихся и обнимающихся, иногда плачущих людей. 
Передал сообщение, направился в школу, где начались торжественные построения. Ощущение того 
праздника сохранилось на всю жизнь. Спустя десять лет я сознательно выбрал профессию врача, 
поступил в наш дорогой 1ЛМИ, а, завершив учебу в ординатуре и аспирантуре, без малого пятьдесят 
лет посвятил вопросам сохранения здоровья рабочих оборонных отраслей промышленности и 
подготовке военных врачей. 

 Ю.И. Мусийчук,
 лауреат Государственной премии, профессор

«Что я помню о войне… 

Держу перед глазами выпускной номер газеты «Пульс», посвященный моему родному 68-му 
выпуску врачей. Чувства радости и печали одновременно переполняют мое сердце. Радуюсь 
предстоящей встрече с дорогими лицами и близкими людьми. У нас был прекрасный курс, и, я знаю, 
подавляющее большинство моих сокурсников, моих дорогих девчонок и мальчишек, состоялись и в 
профессии, и в жизни. Горестно от потерь. На четвертой странице нашего «Пульса» 1960 года в 
правом нижнем углу – состав редакционной коллегии. Из пяти участников в живых осталось только 
двое: Коля Веселкин и я. Ушли из жизни два одаренных во всех отношениях человека – Витя 
Вайнштейн и Олег Мотус. Еще раньше не стало заводной красавицы Ани Яшунской. Процитирую 
маленький кусочек из научно-фантастической повести без окончания «Спустя 25 лет», напечатанной 
в том же номере нашей газеты: «Да, 25 лет тому назад таким же вот теплым июньским утром я, очень 
худощавый после последнего госэкзамена, дремал за столом в редакции «Пульса», где в муках 
рождался выпускной номер газеты. Осунувшийся Вайнштейн сыпал тогда заспанными эпиграмма-
ми, а Малкиель спал, положив вихрастую голову на неоконченную статью. А что же было потом?» 
Потом мы разъехались в разные стороны света, работали много и с удовольствием, приходили 
знания, умения и опыт, мы взрослели во всех смыслах, появлялись недуги, у некоторых из нас хирур-
гическим путем удалялись органы целиком или частично. Мы немного постарели, помудрели, но 
нельзя уйти от самого себя, мы в душе те же девчонки и мальчишки, особенно когда мы вместе.

Продолжаю перелистывать тот дорогой моему сердцу «Пульс». Моя заметка «Студенчества 
чудесная пора» посвящена нашей «славной 646-й группе». Прошло более чем полвека, а мы 
по-прежнему вместе. Наша студенческая дружба переросла в надежные, проверенные десятилетия-
ми, отношения близких людей, готовых поддержать, помогать, а главное, получать удовольствие от 
общения друг с другом. Никогда не забуду 11 июля 1993 года. Мне исполнилось 56 лет, не прошло и 
двух месяцев после нефрэктомии по поводу рака. Я отмечал день рождения в кругу семьи и друзей. 
Раздался звонок в дверь, открывать пошел Миша Фулиди, и, о, чудо, входят Люся Гармашева, Эля 
Любимова и Юля Никогосян. Девчонки, узнав от Миши о моей болезни и операции, приехали в 
Петрозаводск, чтобы поддержать меня и поздравить с некруглой датой. Я был счастлив, лучшего 
подарка представить себе невозможно. А на 60-летний юбилей прикатила вся группа, включая даже 
Жужку Биро, прилетевшую из Будапешта. Встречая дорогих гостей, мы с Мишей Фулиди выложили 
на перрон у вагона поезда, в котором прибыли наши друзья, красный ковер. 

В 46-й группе сложилась очень давняя добрая традиция – каждый Новый год начинаем со встре-
чи. Это всегда происходит в первой декаде января. Мы радуемся, особенно в последнее время, что 
прожили очередной год, что мы вновь вместе, что мы можем друг друга обнять и расцеловать и 

рассказать о наших делах, наших детях, внуках и даже правнуках. Без лишней скромности скажу – 
в нашей группе состоялись все! Как и следовало ожидать, Коля Веселкин стал крупным ученым и 
академиком. До слияния академий в РФ он был единственным академиком РАН на нашем курсе. 
Марат Кацадзе – профессор, известный хирург в Санкт-Петербурге, заслуженный врач РФ. В разное 
время кандидатами наук стали Люся Гармашева, Володя Каленов, Юля Никогосян, Сергей Филома-
фитский, Миша Фулиди. Прекрасные специалисты, врачи высшей категории Нина Большухина, Эля 
Любимова и Галя Малышева. Но это не главное. Главное, все, кто сегодня с нами, сохранили юноше-
ский задор, романтизм, простоту в общении, душевное отношение друг к другу. Между тем, все мы 
разные, с непохожими характерами, склонностями и пристрастиями. На наших январских встречах 
мы шумно спорим, нередко перебиваем друг друга, выявляются разные позиции в отношении 
реформы высшего образования и науки, порой полярные точки зрения по поводу экономических и 
политических преобразований в стране. Бывает очень шумно и весело. Когда Марат садится за 
фортепиано, мы поем наши любимые песни студенческих лет. Марат пытается строить, как когда-то, 
наши теперь уже охрипшие голоса, но фальцет Сережки Филомафитского неизбывно взлетает ввысь 
и накрывает нашу разноголосицу. К сожалению, наша группа не избежала потерь. Нет сегодня с нами 
Володи Каленова, Жужанны Биро, Юли Никогосян. Это были достойные выпускники alma mater, 
прекрасные специалисты и преданные друзья.

В преддверии одиннадцатой встречи попытаюсь подвести некоторые итоги, не претендуя на их 
статистическую достоверность. Наш курс был одним из самых многочисленных в истории института. 
Мы были первыми покорителями целинных и залежных земель. Многие годы художественная 
самодеятельность нашего курса занимала ведущие позиции, а, не побоюсь этого слова, мюзикл 
«Мать и мачеха» оказался вершиной нашего сценического творчества и золотыми буквами вписан в 
анналы театральных достижений 1ЛМИ. Курс дал огромное количество ученых – докторов и канди-
датов наук, прекрасных клиницистов – подвижников своего дела. В последние четверть века наших 
коллег-однокурсников можно было встретить в Нью-Йорке и Бостоне, Париже и Берлине, 
Тель-Авиве и Торонто, конечно же, в разных уголках нашей страны. И везде, где бы они ни трудились, 
на каком бы поприще ни отдавали свои знания, опыт, талант и мастерство, они достойно несут 
звание выпускника 1ЛМИ им. акад. И.П. Павлова. 

 Александр Малкиель,
 кандидат медицинских наук, доцент, Заслуженный работник образования Республики Карелия, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, 
кавалер Ордена Дружбы

Спустя 55 лет

Фотографии из выпускного альбома 1960 года 46-ая группа выпуска 1960 года на золотой свадьбе у А.Й. Малкиеля, 2008 год.
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Отрядное лето
Июль. Летняя сессия осталась позади, и настало время производственной практики. Кто-то из студентов остался в дождливом Петербурге, кто-то – на выездных 

базах. И лишь немногие решили в корне изменить свою жизнь, завести новые знакомства, проверить на практике полученные трудом знания и хорошо провести 
время в студенческих медицинских отрядах Университета –  «Диоген», «Родина» и «Dr. Чехов».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в научно-практической 
конференции «Состояние и перспективы медицинской 
реабилитации», которая будет проходить в Университете 
9–10 октября.

Конференция посвящена основным направлениям реабилитации: 
неврологии, травматологии, кардиологии, педиатрии и онкологии. Будут 
представлены доклады о современных аспектах реабилитации при 
инсульте, травмах и опухолях ЦНС, демиелинизирующих заболеваниях, 
паркинсонизме, дегенеративных заболеваниях нервной системы, 
полинейропатиях, о реабилитационном потенциале и управлении реаби-
литационным процессом; нейропсихологических аспектах восстановления 
высших психических функций; тревожно-депрессивных расстройствах; 
биохимических и клинико-фармакологических аспектах нейрореабилита-
ционных мероприятий, физиологических аспектах восстановления 
функции неврологических пациентов; различных аспектах восстановле-
ния двигательной функции.

Оргкомитет также приглашает вас направлять материалы по научным 
направлениям, которые будут обсуждаться на мероприятии. Работы рецен-
зируются научным комитетом конференции, и часть принятых к публикации 
сообщений будет представлена в виде секционных докладов. Принятые 
материалы будут опубликованы в средствах массовой информации.

Тезисы и заявки на участие принимаются по адресу: 
rehabilitation.spb@gmail.com 

Шмонин Алексей Андреевич +7 (921) 356 8136.
Участие в работе конференции − бесплатное.
Место проведения: корпус № 54, аудитория № 1.
Начало конференции: 9 октября – 14 часов, 10 октября – 10 часов.
На официальном сайте Университета 1spbgmu.ru  будет осуществлять-

ся онлайн-трансляция. 

СМО «Диоген» этим летом посетил Тихвинский район 
Ленинградской области, небольшой поселок Шугозеро. 
Красочные, живописные и романтические места на берегу 
озера в маленьких домиках-треугольниках заняли наши 
бойцы. Состав отряда в этом году был самый что ни на есть 
разнообразный: собрались студенты СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова, СПбГПМУ и ПСПбГМУ. Студенты нашего вуза с трех 
факультетов – лечебного, стоматологического и педиатриче-
ского. Все бойцы не старше 3 курса «оккупировали» местную 
амбулаторию, где им с радостью доверили выполнение 
капельниц, уколов, перевязок. Ребята также работали в 
рентген-кабинете, в стоматологии и в бригаде скорой 
помощи. Ездили на ночные дежурства по скорой в Тихвин-
скую ЦРБ – побывали на различных случаях и ДТП; студенты 
педиатрического факультета помогали педиатрической 
бригаде скорой помощи.

Боец СМО «Диоген» 1 года, студентка 1 курса педиатри-
ческого факультета Юлия Королева: «Все очень понрави-
лось. Ожидала совсем другого, но поездка превзошла все 
ожидания. Встретила множество интересных людей. Приро-
да, люди, работа – все дополняло друг друга. Гармония 
природы и человеческих душ. Даже не думала, что смогу 
найти общий язык со всеми. Поражала в людях их энергия: 
после рабочего дня находились силы для безудержного 
веселого праздника. Еще раз убедилась, что студенческий 
отряд – это совершенно другой мир».

Пятнадцать бойцов СМО «Родина» отправились в 
центральную районную больницу города Бабаево Вологод-
ской области. Как и во многих малых городах России, летом 
да и не только там ощущается острая нехватка медицинских 
кадров. Поэтому студенты ПСПбГМУ были встречены ЦРБ 
очень радушно. Бойцы отряда «внедрились» в большинство 
имеющихся в больнице отделений –  терапевтическое, 
хирургическое, приемный покой, на станцию скорой 
помощи... Каждый мог выбрать себе направление по душе. 

Врачи и медсестры с радостью учили новым навыкам, а 
студенты по максимуму старались применить имеющиеся 
знания. Перевязки, инъекции, ночные дежурства, вызовы по 
всему району, участие в операциях – это и многое другое 
составляло обычные трудовые будни. Однако и свободное 
время СМО «Родина» проводил с пользой. Бойцы изучали 
местные достопримечательности, заглянули в краеведче-
ский музей. И, конечно же, наслаждались близостью приро-
ды. Словом, скучать не приходилось.

СМО «Dr. Чехов» – третий медицинский отряд ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова. Он был образован только в этом году, 
но его члены уже приняли участие в нескольких межотряд-
ных мероприятиях. Летом ребята выехали на свой первый 
сезон в старинный город Выборг. 

Комиссар СМО «Dr. Чехов», студентка 2 курса педиатри-
ческого факультета Юлия Маркова: «Межрайонная Выборг-
ская больница приняла нас с распростертыми объятиями и 
устроила на разные отделения исходя из наших предпочте-
ний. Помимо прохождения практики мы гуляли по старин-
ным мощеным мостовым, наслаждаясь городом, находя 
интересные и необычные уголки. Мы весело проводили 
время по вечерам, организовывали праздники, наряжались, 
шутили и пели песни. По окончании выезда хочется 
отметить, что практически все намеченные планы на это лето 
были выполнены. Мы и дальше собираемся активно участво-
вать в межотрядных мероприятиях и университетской 
жизни.

Впереди еще один учебный год, за которым снова после-
дует лето. И еще один выезд студенческих отрядов, которые 
с огромным удовольствием примут под свое крыло новых 
бойцов. Но это уже будет совсем другая история. 

Иван Трусов, 
координатор студенческих

медицинских отрядов ПСПбГМУ

В далеком 1948 году Алексей Николаевич поступил на лечебный факультет Сверд-
ловского медицинского института, в 1952 году был переведен в 1 ЛМИ им. акад. И.П. Пав- 
лова, по окончании которого служил  врачом-терапевтом на Черноморском флоте. 
Демобилизовавшись в 1965 году, А.Н. Кокосов начинает активно заниматься научной 
работой, в 1968 году защищает докторскую диссертацию. В мае 1969 года по пригла-
шению своих учителей на Военно-морском факультете, профессора П.К. Булатова и 
академика Ф.Г. Углова, перешел на работу в организованный двумя годами ранее 
Всесоюзный НИИ пульмонологии МЗ СССР в качестве руководителя терапевтического 
отдела. С этого времени и на протяжении уже 46 лет его научно-практическая деятель-
ность неразрывно связана с этим институтом –  ныне НИИ пульмонологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова.,

А.Н. Кокосов – один из тех, кто стоял у истоков формирования терапевтической 
пульмонологии в нашей стране. В 1975 году под его редакцией были изданы  «Основы 
пульмонологии» – первое отечественные руководство  в этой области знаний. В 
дальнейшем Алексей Николаевич принимал активное участие в написании целого 
ряда руководств по пульмонологии для врачей.

Алексей Николаевич является автором более 350 научных работ и 20 моногра-
фий. Его ученики возглавляют кафедры, отделы, лаборатории НИИ, больницы и 
отделения больниц РФ. Трудно назвать ключевые вопросы пульмонологии и специа-
лизированной пульмонологической службы, в разработке которых не принимал бы 
участие А.Н. Кокосов. В последние годы Алексей Николаевич с энтузиазмом занима-
ется проблемами саногенеза, здорового образа жизни и натуропатическими метода-
ми лечения.  Поистине народным признанием заслуг Алексея Николаевича в этой 
области является огромный успех телефильмов – французского «Наука лечебного 
голодания» (режиссеры С. Жильман и Т. де Ластрад), и российского 
«Разгрузочно-диетическая терапия» (студия «Нирмала»), где Алексей Николаевич 
является одним из основных действующих лиц. А.Н. Кокосов – удивительный человек, 
у него на все хватает доброты, сил и энергии. 

Коллектив НИИ пульмонологии поздравляет юбиляра и искренне желает здоровья и дальнейших творческих успехов. 
Алексей Николаевич, большое спасибо, что Вы дали нам возможность много лет с Вами общаться и учиться у Вас!

11 июля исполнилось 85 лет 
Заслуженному деятелю науки РФ, 
члену-корреспонденту РАЕ, главному 
научному сотруднику отдела хрони-
ческой обструктивной патологии 
легких НИИ пульмонологии, профес-
сору Алексею Николаевичу Кокосову.
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Более сорока лет жизнь Виктории Борисовны 
связана с 1 ЛМИ – ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
значительную часть этого времени – с кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии. 
Окончив с отличием 1ЛМИ в 1978 году, она верну-
лась в alma mater в 1982-м для обучения в клиниче-
ской ординатуре и аспирантуре на кафедре инфек-
ционных болезней и эпидемиологии. Здесь она 
защитила кандидатскую диссертацию, работала 
ассистентом, с 1999 года – доцент кафедры. 

В.Б. Барановская преподает студентам 6 курса, 
интернам и клиническим ординаторам, являет-
ся ответственной за последипломную подго-
товку и руководителем клинической базы 
кафедры в Клинической инфекционной больни-
це им. С.П. Боткина.

Одна из наиболее опытных сотрудников 
кафедры, блестяще сочетающая в себе прекрас-
ные педагогические, методические и клинические 
способности с чрезвычайной ответственностью и 
обязательностью. Трудно найти преподавателя, 
умеющего столь образно раскрыть особенности 
инфекционной патологии. Ее лекции и семинар-
ские занятия, методически выверенные, проводи-
мые увлекательно, содержащие богатый теорети-

ческий материал и формирующие навыки практической деятельности инфекциониста, 
вызывают неизменный интерес у студентов и молодых врачей. Истинный интеллигент, 
активно вовлеченная в культурную жизнь города, она пользуется глубоким уважением и 
любовью коллег. 

Дорогая Виктория Борисовна, коллектив кафедры инфекционных болезней и эпиде-
миологии сердечно поздравляет Вас с юбилеем. Непросто выразить словами наши 
искреннюю любовь и восхищение. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости и оптимиз-
ма, новых достижений во всех сферах деятельности, ярких впечатлений и новых открытий 
в мире искусства.

20 июля юбилей отметила 
доцент кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии Виктория 
Борисовна Барановская.

О.А. Гусев родился и вырос в Ленинграде, в годы 
войны находился в блокадном городе.  В 1964 году 
окончил 1ЛМИ им. акад. И.П. Павлова и сразу был 
приглашен на кафедру общественного здоровья и 
здравоохранения в качестве клинического ордина-
тора. C 1966 по 1969 год обучался в аспирантуре 
Университета. С 1970 года работал ассистентом  
кафедры,  с  1978  года  –  доцентом. С 1978 по 1992 год 
О.А. Гусев был самым квалифицированным заведую-
щим учебной частью ка- федры организации здраво-
охранения. 

Педагогический стаж О.А. Гусева в нашем вузе 
составляет более 45 лет. Профессионал высочай-
шего уровня, преподаватель от бога, он неизмен-
но пользуется любовью и уважением студентов, 
высоко оценивающих проводимые им практиче-
ские занятия и лекции.

Вся трудовая, творческая и преподавательская 
жизнь О.А. Гусева непосредственно и тесно 
связана с Первым СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
где он получил специальность, избрал 
научно-педагогическое направление всей жизни, 
выполнил многочисленные исследования, подго-
товил большое количество специалистов в 
области организации здравоохранения. Его 
отличают глубочайшее знание предмета и природ-
ная эрудированность. Высококвалифицирован-

ный исследователь и организатор здравоохранения, Олег Александрович Гусев опублико-
вал более 200 научных работ, проводя активную работу в практическом здравоохранении. 
Он является одним из ведущих специалистов в области медицинской демографии и медицин-
ской статистики. В начале 1990-х годов он разработал курс экономики в здравоохранении. 
На протяжении многих лет занимался разработкой и постоянным совершенствованием 
научных и практических основ социологических исследований в здравоохранении. Являет-
ся ветераном труда.

Олег Александрович – человек в высшей степени интеллигентный, и отсюда происте-
кают и его человеческие, и профессиональные качества. Замечательное чувство юмора – 
тонкое и доброе, позволяет ему в любой ситуации – дискуссии или споре, с коллегами или 
студентами – найти подход и справиться, не повышая голоса, а напротив, расположив к 
себе собеседника. Общение с ним, и профессиональное, и человеческое, всегда доставля-
ет искреннее удовольствие. 

Коллектив кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономи-
ки и управления здравоохранением поздравляет Олега Александровича с юбилеем и 
желает крепкого здоровья и благополучия.

14 июля исполнилось 75 лет 
доценту кафедры общественно-
го здоровья и здравоохранения 
с курсом экономики и управле-
ния здравоохранением Олегу 
Александровичу Гусеву.

Николай Васильевич прошел долгий путь от 
клинического ординатора до заведующего 
кафедрой, директора РНИИТО им. Р.Р. Вредена 
(1986–2003), главного травматолога-ортопеда 
России. За годы плодотворной работы организо-
вал республиканский и городской центры 
эндопротезирования, выпустил учебник для 
студентов медицинских вузов «Травматология и 
ортопедия», четырехтомное национальное 
руководство «Травматология и ортопедия». 
Член-корреспондент Российской академии наук.

Автор более 600 научных статей, десятков 
монографий, методических рекомендаций и 
изобретений. За многолетний труд и общест- 
венную   деятельность   награжден   медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За тру- 
довую доблесть», почетным званием «Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации» и 
Орденом Почета. Под его руководством 
защитили диссертации десятки докторов и 
кандидатов медицинских наук.

Коллектив кафедры и сотрудники Универси-
тета сердечно поздравляют юбиляра и желают 
ему крепкого здоровья и долгих лет успешной 
работы.

28 августа исполнилось 75 лет 
профессору кафедры травмато- 
логии и ортопедии, члену-корре- 
спонденту РАН, Николаю Василье-
вичу Корнилову.

Глеб Борисович родился в 1930 году в Ленинграде. В 1954 году, 
после окончания 1ЛМИ, был зачислен в клиническую ординатуру 
на кафедру терапии госпитальной с курсом аллергологии и имму-
нологии им. М.В. Черноруцкого, с которой в дальнейшем будет 
связана вся его научная, педагогическая и врачебная деятельность. 
С 1975 года в течение двадцати семи лет был заведующим этой  
кафедрой. Г.Б. Федосеев является одним из создателей отече-
ственной школы пульмонологов и аллергологов. С 1973 года в 
течение двадцати лет являлся заместителем директора по 
научной работе ВНИИ пульмонологии МЗ СССР. 

Комплексная оценка состояния различных органов и систем у 
больных бронхиальной астмой позволила выдвинуть ученому 
концепцию клинико-патогенетических вариантов течения бронхи-
альной астмы в соответствии с ведущими механизмами патогенеза 
и тем самым дополнить и расширить классификацию бронхиальной 
астмы. Новая классификация позволяет практическим врачам 
детализировать  диагноз, что имеет большое значение для выбора 
адекватной и индивидуализированной терапии. С 1999 по 2007 год 
Глеб Борисович возглавлял лабораторию бронхиальной астмы НИИ 
пульмонологии СПбГМУ. Научная работа лаборатории была 
посвящена вопросам ранней (доклинической) диагностики 
бронхиальной астмы, разработке методов ее лечения и профи-
лактики. В 2002 году для дальнейшего развития этих исследований 
по его инициативе постановлением Президиума Северо-Западного 
отделения РАМН был создан центр «Доклиническая диагностика и 
первичная профилактика бронхиальной астмы» на базе Универси-
тета и НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта. Руководство 
деятельностью центра было возложено на академика РАМН Э.К. Айлама-

зяна и члена-корреспондента РАМН Г.Б. Федосеева. Итогом работы в этом направлении было создание и 
апробация теории «биологических дефектов», формирования риска возникновения и клинической реали-
зации бронхиальной астмы и создание комплекса генетических, лабораторных и инструментальных 
методов диагностики  риска возникновения бронхиальной астмы.

С 1978 года Г.Б. Федосеев является главным внештатным аллергологом нашего города, а с 2003 года, по 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации, он главный внештатный терапевт 
Северо-Западного федерального округа РФ. По инициативе и при его участии с мая 2003 года систематиче-
ски проводятся  конференции  терапевтов  в  областных центрах  Северо-Западного  федерального  округа 
России. С 2002 года Г.Б. Федосеев – главный организатор ежегодных конгрессов терапевтов 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа РФ, посвященных актуальным вопросам 
медицины. В течение последних тридцати трех лет он также возглавляет правление Санкт-Петербургского 
общества терапевтов им. С.П. Боткина.

Является автором, соавтором и титульным редактором 18 монографий, редактором и автором 4 сборни-
ков научных трудов, автором и соавтором более 400 статей и 7 изобретений. Одна из книг издана за 
рубежом на английском языке. Под руководством Г.Б. Федосеева и при его консультациях выполнено и 
успешно защищено 73 кандидатские и 28 докторских диссертаций. Его ученики работают в различных 
городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Большое внимание Глеб Борисович уделяет усовершенство-
ванию подготовки и повышению квалификации врачей-терапевтов Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
федерального округа РФ. По его инициативе был организован и проведен лекционный курс для практиче-
ских врачей, а с 2008 года организован постоянно действующий цикл повышения квалификации врачей 
«Заболевания внутренних органов, диагностика и лечение». С 1998 года на кафедре госпитальной терапии 
Университета под его руководством проводятся сертификационные циклы повышения квалификации и 
первичной специализации для врачей различных городов России и СНГ по специальности «Аллергология и 
иммунология».

В 1992 году Глебом Борисовичем была написана и издана монография «Мелочи жизни? Аутопатогения и 
здоровье». Он впервые сформулировал термин «аутопатогения» для обозначения таких губительных 
состояний, как алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания. По инициативе Г.Б. Федосеева, под его 
редакцией и при его участии были написаны и изданы 4 тома справочника «Синдромная диагностика и 
базисная фармакотерапия заболеваний внутренних органов» (200 синдромов) и два электронных справоч-
ника – «Синдромная диагностика и базисная фармакотерапия заболеваний внутренних органов» и «Фарма-
котерапия заболеваний внутренних органов», база данных которых имеет государственную регистрацию. 
В 1992 году по инициативе Г.Б. Федосеева был создан и регулярно выходит журнал для врачей общей 
практики «Санкт-Петербургские врачебные ведомости» (с 1997 года – «Новые Санкт-Петербургские врачеб-
ные ведомости»), главным редактором которого он является. Журнал служит методическим пособием для 
врачей-терапевтов, клинических ординаторов, интернов и студентов. Кроме материалов по диагностике и 
лечению заболеваний внутренних органов, здесь публикуются статьи, связанные со смежными с терапией 
областями знаний. Особенно ценны публикации с описанием случаев из клинической практики, фармаколо-
гии, организации здравоохранения.

Г.Б. Федосеев – член редакционных советов журналов «Терапевтический архив» и «Пульмонология», 
член редколлегии «Российского аллергологического журнала». Является членом Европейского респиратор-
ного общества, а также Международной академии пульмонологов и хирургов и Американского колледжа 
пульмонологов. Награжден орденом «Знак Почёта», орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
«Орден Почета», медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», серебряной медалью ВДНХ за комплекс 
работ по баротерапии больных бронхиальной астмой, золотой медалью ВДНХ за комплекс работ по изуче-
нию бронхиальной астмы, медалью «Ветеран труда», значком «Отличник здравоохранения»; является Почет-
ным доктором ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Коллектив кафедры и клиники госпитальной терапии им. акад. М.В. Черноруцкого сердечно поздравляет 
Глеба Борисовича – своего учителя, коллегу, наставника и доброго друга – с юбилеем. Желаем творческого 
вдохновения для новых достижений в любимом деле, талантливых и благодарных учеников и, конечно, 
крепкого здоровья ему и его близким на долгие-долгие годы!

4 сентября исполнилось 85 лет 
Заслуженному деятелю науки РФ, 
отличнику здравоохранения, ветерану 
труда, члену-корреспонденту РАН, 
профессору кафедры терапии госпи- 
тальной им. акад. М.В. Черноруцкого 
Глебу Борисовичу Федосееву.


