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Хирургический факультет был основан в 1936 году на ба-

зе Ленинградского государственного института для усовер-

шенствования врачей (ЛенГИДУВ). Факультет был первым и 

единственным на тот период времени не только в нашей стра-

не, но и в мире.

Однако история хирургии и хирургических специальностей 

начинается раньше — с момента начала работы Клиническо-

го института, созданного усилиями Великой княгини Еле-

ны Павловны в соответствии с идеями дальнейшего усовер-

шенствования врачей, которые принадлежали профессорам 

Э.Э. Эйхвальду и Н.И. Пирогову.

На момент открытия 3 июня 1885 года в Клиническом ин-

ституте функционировало две клиники: терапевтическая и хи-

рургическая (по 40 коек каждая). Преподавание было начато 

1 октября 1885 года по 10 специальностям и 16 курсам. Хи-

рургия и другие хирургические специальности составляли 2/3 

всех преподаваемых дисциплин.

Первым руководителем кафедры и клиники хирургии 

(1885–1888) был известный хирург и ученый, доктор ме-

дицины, профессор Нестор Дмитриевич Монастырский 

(1847–1888). Несмотря на свой достаточно молодой возраст, 

Н.Д. Монастырский внес значимый вклад в развитие хирур-

гии и смежных специальностей. Он впервые в России вы-

полнил эзофагостомию на шее у больного раком пищевода, 

осуществил трансплевральное вскрытие поддиафрагмального 

абсцесса. Под его руководством в клинике выполнялись до-

статочно сложные для того времени операции резекции же-

лудка при раке, одномоментное удаление эхинококка печени, 
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резекция нижней челюсти. Н.Д. Монастырский предложил и 

впервые в мире выполнил холецистоеюностомию у больного 

с механической желтухой, вызванной раком большого дуоде-

нального сосочка. Эта операция носит имя этого выдающего-

ся хирурга и до настоящего времени используется в хирурги-

ческой практике.

Одним из важнейших направлений научно-исследователь-

ской работы стало антисептическое лечение ран, в результате 

чего Н.Д. Монастырским и К.К. Иогансеном впервые в России 

были обоснованы, разработаны, внедрены в хирургическую 

практику клиники и, что еще более важно, в преподавание хи-

рургии, методы химического и физического обеззараживания. 

В 1885 году одновременно с А. Николайером Н.Д. Монастыр-

ский открыл и описал столбнячную палочку.

Одномоментно с началом работы хирургической клиники 

в институте началось преподавание оперативной хирургии, ко-

торое вели сотрудники и сподвижники Н.Д. Монастырского: 

Г.Ф. Тилинг, И.Ф. Земацкий, Г.Х. Ауэ, К.К. Иогансен. В 1895 

году этот раздел преподавания стал самостоятельным курсом, 

который возглавил И.Ф. Земацкий.

Н.Д. Монастырский руководил клиникой на протяжении 

всего трех лет, поскольку умер в 1888 г. в возрасте 40 лет. За 

это время в клинике, рассчитанной на 40 коек, лечились 520 

больных, которым были произведены 350 операций.

После смерти Н.Д. Монастырского руководителем кафе-

дры хирургии и клиники стал профессор Густав Фердинан-

дович Тилинг (1888–1893 и 1902–1912), который одновре-

менно занимал пост директора Клинического института. Ра-

боты Г.Ф. Тилинга были в основном посвящены операциям 

на крупных суставах. Им разработаны экзартикуляция тазо-

бедренного сустава, лоскутный доступ к коленному суставу и 

другие оперативные вмешательства.

В 1893 году на должность директора института и одновре-

менно руководителя хирургической клиники был приглашен 

известный российский хирург профессор Николай Василье-

вич Склифосовский. Его многогранная деятельность как бле-
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стящего врача-хирурга, организатора хирургической службы 

и ученого больше известна по московскому периоду работы. 

Трудно перечислить те разделы хирургии, в которых бы не зву-

чало имя этого выдающегося хирурга. 

Диапазон его интересов в научной и практической деятель-

ности был чрезвычайно широк. Наряду с этим при его непо-

средственном участии в Москве на Девичьем поле была по-

строена хирургическая клиника, которая соответствовала всем 

самым высоким стандартам того времени. Благодаря усилиям 

Н.В. Склифосовского в Большом театре Москвы был прове-

ден Всемирный съезд врачей, ставший важным научным и по-

литическим событием в Российской империи.

Н.В. Склифосовский был деканом медицинского факуль-

тета Московского университета и вручал диплом А.П. Чехову. 

В последующем их объединяла дружба, и А.П. Чехов оказывал 

финансовую поддержку учрежденному Н.В. Склифосовским 

журналу «Летопись русской хирургии».

Последние девять лет своей профессиональной жизни 

Н.В. Склифосовский провел в стенах Еленинского института 

(1893–1902). При нем в 1901 году клиника получила офици-

альное наименование 1-й кафедры хирургии. Под его руко-

водством хирургическая клиника расширяла хирургическую 

и педагогическую деятельность: за восемь лет было произ-

ведено 3616 операций, прошли обучение 448 врачей-слуша-

телей. Н.В. Склифосовский продолжил онкологическое на-

правление хирургии, что нашло отражение как в характере 

выполняемых в клинике операций, так и в вышедших из ее 

стен за эти годы 16 научных трудах. 

Новым для клиники направлением деятельности, возник-

шим при содействии Н.В. Склифосовского, стала рентгено-

логия. На базе рентгеновского кабинета, организованного 

в институте в 1898 году, клиника — первая в России — начала 

применять рентгенологические исследования больных. С 1902 

года ассистент хирургической клиники А.К. Яновский начал 

регулярные занятия по курсу рентгенодиагностики хирургиче-

ских заболеваний.
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За время работы Н.В. Склифосовского были введены 

в строй новые корпуса, расширены операционные, число 

штатных кафедр возросло до семи, существенно увеличился 

диапазон читаемых лекций по разным дисциплинам.

В 1902 году по состоянию здоровья Н.В. Склифосовский 

подал в отставку и уехал в свое имение Яковцы в Полтавской 

губернии, где скончался спустя два года.

С 1913 года научные достижения кафедры связаны с именем 

Николая Николаевича Петрова — основоположника совет-

ской онкологии, заслуженного деятеля науки РСФСР, чле-

на-корреспондента АН СССР, действительного члена АМН 

СССР, почетного члена Международного хирургического 

общества, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленин-

ской и Государственных премий СССР. При нем на кафедре 

проводилась научно-практическая работа по самым разным 

вопросам хирургии и хирургической онкологии. В 1926 году 

благодаря деятельности Н.Н. Петрова был организован Ле-

нинградский институт онкологии, явившийся, по выражению 

самого Петрова, «…детищем хирургической клиники ГИДУВа». 

Кроме того, в целях совершенствования преподавания в 1931 

году Н.Н. Петров открыл при кафедре доцентуру по онколо-

гии, которая в 1944 году стала самостоятельной кафедрой.

Во время нахождения Н.Н. Петрова в действующей армии, 

с 1916 по 1921 гг., кафедрой временно заведовали другие из-

вестные хирурги: профессор С.С. Гирголав (1916), профессор 

В.А. Оппель (1917), профессор С.П. Федоров (1918–1921). 

В  Клиническом институте Великой княгини Елены Пав-

ловны в разные годы становления работали такие известные 

профессора, как Г.А. Донберг, Д.О. Отт, Р.Р. Вреден, Н.А. Ми-

хайлов, В.А. Оппель, А.Л. Поленов и многие другие. Руководя 

основанными ими профильными кафедрами на протяжении 

многих лет, они внесли неоценимый вклад в развитие хирур-

гии, смежных специальностей, постоянно совершенствовали 

учебный процесс. 

К 1936 году в составе института уже функционировали 41 

кафедра и 3 доцентских курса, организация которых была 
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следствием естественного процесса накопления и углубления 

знаний в базовых медицинских областях и их дифференциров-

ки в сторону специализации. Это, в свою очередь, вызывало 

необходимость в группировке работающих кафедр в целях оп-

тимизации управления на основе специфики и общности ре-

шаемых учебных и научных задач. В документах института тех 

лет мы встречаем определения «хирургическая группа», «те-

рапевтическая группа», «теоретическая и профилактическая 

группа». Именно на этой основе приказом НКЗ № 95 от 19 

ноября 1936 года учреждаются 3 факультета: хирургический, 

терапевтический и санитарно-гигиенический. Наиболее круп-

ным среди них был хирургический факультет, в состав которо-

го входили 17 кафедр и 1 доцентский курс:

1. Кафедра хирургии № 1 (Н.Н. Петров).

2. Кафедра хирургии № 2 (Н.Н. Самарин).

3. Кафедра хирургии № 3 (А.С. Максимович).

4. Кафедра неотложной хирургии (Ц.С. Каган).

5. Кафедра оперативной хирургии и топографической анато-

мии (В.Н. Шевкуненко).

6. Кафедра нейрохирургии (А.Л. Поленов).

7. Кафедра челюстно-лицевой хирургии (А.А. Лимберг).

8. Кафедра травматологии (А.Д. Озеров).

9. Кафедра уха, горла, носа № 1 (Л.Т. Левин).

10. Кафедра уха, горла, носа № 2 (Д.М. Рутенбург).

11. Кафедра урологии № 1 (Б.Н. Хольцов).

12. Кафедра урологии № 2 (И.Н. Шапиро).

13. Кафедра акушерства и гинекологии (А.Э. Мандельштам).

14. Кафедра стоматологии (Н.А. Астахов).

15. Кафедра глазных болезней (Г.Е. Выгодский).

16. Кафедра костно-суставного туберкулеза (П.Г. Корнев).

17. Кафедра педагогики немецкого языка (О.К. Самарина).

18. Доцентура акушерства и гинекологии (А.Е. Цацкин).

Структура факультета была представлена 4 кафедрами хи-

рургии, кафедрой оперативной хирургии и топографической 

анатомии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, трав-

матологии, 2 кафедрами уха, горла, носа, 2 кафедрами уроло-
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гии, кафедрой и доцентским курсом акушерства и гинеколо-

гии, стоматологии, глазных болезней, костно-суставного ту-

беркулеза, а также кафедрой педагогики немецкого языка. 

Первым деканом хирургического факультета был назначен 

заведующий кафедрой уха, горла, носа № 2 профессор Давид 

Михайлович Рутенбург. 

В 1930-х годах, в связи с нарастающей опасностью нападения 

фашистской Германии, в институте развертывается плановая 

подготовка врачей запаса по военно-медицинским вопросам. 

С января 1938 года организуется подготовка врачей запаса уже 

по основным военно-медицинским дисциплинам. Примени-

тельно к обучению врачей хирургического профиля препода-

ются вопросы оказания хирургической помощи раненым на 

театре военных действий. В этой важной работе принимали 

участие все кафедры факультета, но бо льшая нагрузка ложи-

лась на кафедру челюстно-лицевой хирургии, а также на вновь 

созданную кафедру военно-полевой хирургии. 

С первых дней Великой Отечественной войны институт был 

переведен на военное положение и оказался единственным 

среди других медицинских вузов, который функционировал в 

течение вснго периода 900-дневной блокады Ленинграда.

На основной базе института был открыт эвакогоспиталь 

№ 78 на 400 коек, и еще дополнительно 300 коек развернуто в 

общежитии Дома врача.

Многие профессора факультета призывались в действую-

щую армию, на Балтийский флот и назначались на должности 

главных специалистов. Так, И.С. Бабчин, А.Э. Мандельштам, 

Н.Н. Самарин были назначены главными специалистами 

фронтов и флота, но одновременно продолжали свою работу 

в институте.

На основной базе ГИДУВа активную деятельность прово-

дили 1-я и 2-я хирургические клиники и кафедры под руко-

водством профессоров Н.Н. Петрова, Ф.Г. Углова, Ц.С. Каган 

и многих других. Безусловно, такая деятельность не была бы 

эффективной без слаженной работы других служб и других ка-

федр института. Первые же дни блокады потребовали от со-
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трудников ГИДУВа, как и от всех ленинградцев, выдержки, 
мужества, самопожертвования. 

Но и в этих тяжелейших условиях ученые института про-
должали решать много научных и практических задач, кото-
рые ставились обстоятельствами военного времени. В первую 
очередь это касалось скорейшего излечения раненых, изыска-
ния способов ранней диагностики и лечения огнестрельного 
остеомиелита (Н.Н. Петров, П.Г. Корнев и др.), профилакти-
ки и лечения раневой инфекции (Н.Н. Самарин, Ц.С. Каган 
и др.). Изучались возможности доступных в то время антибак-
териальных препаратов. Одновременно с общехирургически-
ми проблемами тщательно исследовалась проблема черепно-
мозговой травмы, в результате чего были улучшены результа-
ты оказания помощи этим раненым (И.С. Бабчин и др.).

Несмотря на трагизм положения, коллектив факультета, 
как и всего ГИДУВа, продолжал совершенствовать учебно-
методическую деятельность. Наиболее интенсивная учебная 
деятельность развернулась в 1943–1944 гг. На эти годы при-
шлось 80% всех циклов, проведенных во время войны. Среди 
них преобладали циклы хирургического профиля. В широком 
масштабе проводилась первичная специализация по хирур-
гии, главным образом в области травматологии. Основными 
базами подготовки врачей по военно-полевой хирургии бы-
ли клиники института и НИИ хирургического туберкулеза. 
Занятия по хирургии проводились на 1-й кафедре хирургии 
(Н.Н. Петров, Ц.С. Каган), 2-й кафедре хирургии (Н.Н. Сама-
рин, В.В. Орнатский), 3-й кафедре хирургии (Л.И. Гарин, 
Н.Н. Прокофьев), хирургии костного туберкулеза (П.Г. Корнев 
и др.). 

При этом широко использовался «маневр личным соста-
вом» (перевод сотрудников из одного подразделения в другое), 
а также перепрофилизация кафедр в соответствии с решаемы-
ми задачами. Так, профессорско-преподавательский состав 

кафедры хирургического туберкулеза переключился на под-

готовку специалистов по военно-полевой хирургии, а кафедра 

оперативной хирургии и топографической анатомии — на об-

учение хирургов оперативным вмешательствам на трупах.
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В течение трех послевоенных лет институт устранял послед-

ствия, причиненные войной его материальной базе, нацеливал 

работу на мирные проблемы. Этот период продолжался с 1946 

по 1950 год. Хирургический факультет работал в том же чис-

ленном составе кафедр, как и в довоенный период. 

Наиболее востребованным было обучение хирургии и онко-

логии. Длительность непрерывных циклов усовершенство-

вания увеличилась до 3–4 месяцев, а в последующем на ряде 

циклов достигала 5–6 месяцев. 

Научные исследования проводились в соответствии с по-

требностями послевоенного времени. При этом в научный 

план института были включены 6 основных направлений:

• механизмы иммунобиологического состояния и реакции 

мак ро организма при инфекционных процессах;

• изыскание новых антибиотических средств для борьбы с ту-

беркулезом, брюшным тифом, злокачественными опухолями;

• изучение новых химических средств для борьбы с насеко-

мыми;

• механизмы длительного бациллоносительства заразных ми-

кробов и борьба с ними;

• дальнейшее развитие учений И.М. Сеченова и И.П. Павлова 

о роли нервных механизмов в патологических процессах.

Клинические исследования, проводимые на хирургическом 

факультете, посвящались изучению борьбы с туберкулезом 

(легочным и костным), злокачественными новообразования-

ми, разработке новых операций на органах грудной клетки и 

опорно-двигательном аппарате и новых антибиотиков.

С 1950 года начинается период дальнейшего развития ин-

ститута. В эти годы особое внимание уделялось подготовке 

специалистов хирургического профиля, работающих в сель-

ской местности. Их численность на циклах усовершенство-

вания достигала 20–25%. На ряде кафедр были подготовлены 

программы тематического усовершенствования по хирургии 

применительно к условиям работы в ЦРБ и номерных сель-

ских больницах. 
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Возобновлено проведение выездных циклов по различным 

специальностям, которые осуществлялись преимущественно 

в Северо-Западном регионе страны и республиках Прибалти-

ки. В последующем география выездов кафедр существенно 

расширилась и включала в себя практически все регионы Со-

ветского Союза. 

Для повышения качества преподавания на этих и других 

циклах с начала 1950-х годов начала применяться предцикло-

вая теоретическая подготовка врачей (очно-заочные циклы), 

а также активно внедрялись комплексные циклы, в которых 

участвовали одномоментно 2–3 кафедры. 

Рост числа врачей-слушателей, активизация научной дея-

тельности требовали расширения клинической и научной ба-

зы для полноценной деятельности кафедр факультета. 

Помимо лечебно-профилактических учреждений города, 

где активно осуществлялась работа кафедральных коллекти-

вов, в 1960-х годах клиническими базами института стали ряд 

НИИ, директора которых одновременно избирались заведую-

щими профильных кафедр.

Это НИИ костного туберкулеза, которым руководил ака-

демик П.Г. Корнев, НИИ нейрохирургии под руководством 

профессора А.Л. Поленова, а также НИИ радиологии, кото-

рый возглавлял профессор М.Н. Побединский. Накопленный 

опыт подобного сотрудничества полностью себя оправдал, по-

этому практикуется до настоящего времени.

В соответствии с меняющимися задачами изменялся и облик 

хирургического факультета. В первую очередь это было связано 

с разработкой новых научных направлений, которые приводили 

к появлению новых специальностей хирургического профиля.

Еще в 1944 году была организована кафедра онкологии во 

главе с профессором С.А. Холдиным. Научные интересы ее 

были сосредоточены на изучении особенностей роста опухо-

лей, на разработке диагностических приемов и рациональ-

ных методов лечения. Особое внимание уделялось разработке 

принципов зональности и футлярности при операциях по по-

воду рака. 



12

В 1959 году также на базе первой хирургической кафедры 

была создана кафедра торакальной хирургии, которую возгла-

вил профессор С.А. Гаджиев. 

Одним из приоритетных направлений в работе этой кафе-

дры была разработка хирургического лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Вот почему созданная в 1994 

году кафедра кардиохирургии, а в последующем кафедра сер-

дечно-сосудистой хирургии включала в себя сотрудников ка-

федры торакальной хирургии.

В 1963 году в ЛенГИДУВе была организована первая в на-

шей стране кафедра трансфузиологии и гематологии, кото-

рую возглавил ученик академика А.Н. Филатова профессор 

Г.Н. Головин. На ней начата подготовка врачей по вопросам 

хирургической гематологии, трансфузиологии и терапевтиче-

ской гематологии.

Преподавание анестезиологии как самостоятельной от-

расли медицинской науки и практики было начато еще в 1957 

году на первой кафедре хирургии, руководимой академиком 

Н.Н. Петровым. В то время анестезиология в нашей стране 

лишь начинала свое развитие, а подготовка врачей по этой 

специальности была возможна только в Москве и Ленинграде. 

В 1966 году в институте была выделена кафедра анестезио-

логии и реаниматологии. Организатором и ее первым заведу-

ющим стал профессор В.Л. Ваневский, который руководил ка-

федрой на протяжении 22 лет.

Важная роль в развитии хирургического направления 

в ЛенГИДУВе и появлении новых хирургических кафедр при-

надлежала и кафедре хирургии № 2, которая была сформиро-

вана на основе кафедры неотложной хирургии в 1952 году. 

После профессора Ц.С. Каган ее возглавил профессор 

Н.И. Блинов, который одновременно являлся директором ин-

ститута, а с 1969 года на протяжении 23 лет кафедрой заведо-

вал профессор А.Г. Земляной. Научные разработки кафедры 

внесли существенный вклад в развитие очень многих аспектов 

хирургической гастроэнтерологии, важность которых сохра-

няется до настоящего времени. Многие сотрудники этой ка-
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федры в последующем возглавили вновь образованные кафе-

дральные коллективы. 

Так, в 1977 году была создана кафедра хирургии № 3 под руко-

водством профессора А.И. Горбашко, которая обучала врачей-

хирургов в рамках организованного в то время Ленинградско-

го факультета. На этой кафедре существовал курс эндоскопии, 

а в 1988 году была организована кафедра эндоскопии. Следует 

упомянуть, что в последующем из числа многих сотрудников 

второй хирургической кафедры были организованы кафедры 

хирургии им. Н.Д. Монастырского, общей хирургии, хирур-

гических болезней (сейчас кафедра факультетской хирургии 

с курсом эндоскопии им. И.И. Грекова), которые были пред-

ставлены в составе хирургического факультета.

В 1982 году на хирургическом факультете были открыты две 

многопрофильных кафедры. 

Кафедра скорой помощи — первая в стране — была пред-

назначена для подготовки врачей по этой специальности. Ее 

основал з.д.н. РФ профессор В.А. Михайлович. Кафедра про-

должает свою активную деятельность по настоящее время и 

носит название кафедры скорой медицинской помощи. 

В этом же году профессор Н.Н. Гурин основал кафедру су-

довой медицины, которая в последующем называлась кафе-

дрой морской и подводной медицины.

Следует отметить, что организация и формирование но-

вых кафедр в то время были очень трудным делом и требовали 

многочисленного обоснования и согласования с советскими и 

партийными органами, которые нередко оказывали активное 

противодействие этому процессу.

Начало 1990-х годов было связано с распадом Советского 

Союза и резким ухудшением социально-экономической си-

туации в нашей стране. Это не могло не отразиться на поло-

жении образования и медицинского образования в частности. 

В условиях значительного дефицита средств, выделяемых 

Академии последипломного образования, остро стояли про-

блемы выплаты заработной платы сотрудникам, обеспечения 
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лечебно-диагностического процесса, кафедры испытывали 

значительные трудности с выполнением календарного учеб-

ного плана из-за резкого снижения притока врачей-слушате-

лей. 

Быстро меняющаяся демографическая ситуация и струк-

тура заболеваемости вынуждали пересматривать программы 

циклов и менять политику их проведения. Финансирование 

научной деятельности было полностью прекращено. Значи-

тельно сократилось число защищаемых кандидатских и док-

торских диссертаций. И это происходило в то время, когда в 

мировой научной практике наблюдались революционные пре-

образования, связанные с бурным развитием новых медицин-

ских технологий, которые были практически недоступны в 

сложившихся обстоятельствах. 

Хотелось бы отдать должное администрации СПбМАПО, 

которая в тяжелейших условиях не только сумела сохранить 

кадровый интеллектуальный потенциал, вывести Академию 

из кризиса, но и совершить значимый прорыв в ее развитии на 

современном этапе. 

Этому в значительной степени способствовали грамот-

ная финансово-экономическая политика и реформирование 

структур Академии, столь необходимых для выживания в ус-

ловиях зарождающейся рыночной экономики. Важная роль 

в выходе Академии из кризисной ситуации принадлежала и 

проректору по клинической работе О.Г. Хурцилава, кото-

рый в последующем стал ректором СПбМАПО и СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова.

Несмотря на имеющиеся трудности, продолжалось даль-

нейшее развитие хирургического факультета. В 1997 году по 

решению Ученого совета Санкт-Петербургской медицинской 

академии последипломного образования была образована но-

вая хирургическая кафедра — кафедра пластической хирургии 

и эстетической медицины (заведующий кафедрой — профессор 

С.Ф. Малахов). Перед ней стояли задачи обучения врачей по 

специальности «Пластическая хирургия» и дальнейшего кон-
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троля качества их работы. После выделения в 2000 году косме-

тологии в самостоятельную кафедру коллектив стал называться 

кафедрой пластической и реконструктивной хирургии.

К 1998 году начала складываться новая система построе-

ния медицинского образования в нашей стране. Правитель-

ство РФ признало необходимость проведения непрерывного 

медицинского образования среди врачей и медицинских се-

стер, в структуре которого послевузовское профессиональ-

ное образование занимало особое место. Законодательное 

введение сертификации специалистов поставило перед нами 

новые задачи. Практически все кафедры нашего факультета 

совместно с родственными кафедрами РосМАПО осущест-

вляли большую работу по подготовке комплектов тестовых 

программ по представленным на факультете специально-

стям. Наряду с этим большинство кафедр начали проводить 

циклы общего усовершенствования по подготовке и приня-

тию экзамена на сертификат специалиста, а также циклов 

профессиональной переподготовки, число которых с годами 

увеличивалось. 

На центральной базе Академии была осуществлена рекон-

струкция клиник и операционных, установлено современное 

диагностическое и лечебное оборудование, что позволяло ак-

тивно развивать новые диагностические и лечебные направ-

ления как в научном, так и в практическом плане.

В 2011 году в результате слияния двух академий — СПбГМА 

им. И.И. Мечникова и СПбМАПО — был организован Се-

веро-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова, в структуре которого сохранился хирур-

гический факультет. В то время в состав факультета входили 

13 кафедр, и работа каждой из них составляла работу факуль-

тета в целом. Процесс объединения двух академий в универ-

ситет был непростым, поскольку был связан с необходимо-

стью объединения дублирующих друг друга кафедр, а также 

решения новых задач, стоящих перед кафедральными кол-

лективами. 
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Последнее обстоятельство было связано с расширением 

учебной и методической деятельности, которая предполагала 

обучение не только в рамках дополнительного профессиональ-

ного образования, ординатуры и аспирантуры, но и на специ-

алитете и бакалавриате. В течение всего периода существо-

вания университета происходило реформирование здравоох-

ранения и медицинского образования, была введена система 

первичной и периодической аккредитации специалистов. Все 

это потребовало создания новых образовательных программ, 

реформирования многих структур нашего университета. 

Преподавательский состав факультета, который обеспечи-

вал всю эту очень большую работу, включал в себя 193 сотруд-

ника, работавших как постоянно, так и в качестве внешних и 

внутренних совместителей.

После реструктуризации основных подразделений универ-

ситета в настоящее время состав хирургического факультета 

представлен 8 кафедрами:

1. Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. Ва-

невского (заведующий кафедрой — профессор К.М. Ле-

бединский).

2. Кафедра факультетской хирургии с курсом эндоскопии 

им. И.И. Грекова (заведующий кафедрой — профессор 

В.П. Земляной).

3. Кафедра нейрохирургии им. профессора А.Л. Поленова 

(заведующий кафедрой — профессор В.А. Мануковский).

4. Кафедра скорой медицинской помощи (заведующий ка-

федрой — профессор А.Г. Мирошниченко).

5. Кафедра онкологии (заведующий кафедрой — чл.-корр. 

РАН профессор А.М. Беляев).

6. Кафедра урологии (заведующий кафедрой — профессор 

Б.К. Комяков).

7. Кафедра офтальмологии (заведующий кафедрой — про-

фессор Э.В. Бойко).

8. Кафедра пластической и реконструктивной хирургии (заве-

дующий кафедрой — д.м.н. М.А. Волох).
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Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. Ванев-
ского (заведующий кафедрой — профессор К.М. Лебединский)

В 2011 году в структуру вновь образованного СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова вошли кафедра анестезиологии и реани-

матологии им. В.Л. Ваневского, созданная в Ленинградском 

ГИДУВе им. С.М. Кирова в 1966 году (заведующий — д.м.н., 

профессор К.М. Лебединский), и образованная в Санкт-

Петербургской государственной медицинской академии им. 

И.И. Мечникова в 2001 году кафедра анестезиологии, реа-

ниматологии и интенсивной терапии (заведующий — д.м.н., 

доцент В.А. Глущенко), созданная в Ленинградском ГИДУВе 

им. С.М. Кирова в 1966 году, которую основал д.м.н., про-

фессор В.Л. Ваневский. Из созданной им школы вышли про-

фессора А.П. Зильбер, В.А. Михайлович, С.В. Оболенский, 

О.Ю. Кузнецова, Simon Gelman и др. 

Школу анестезиологов в ЛСГМИ основал доцент Николай 

Андреевич Дольников, возглавив в 1974 году курс анестезио-

логии и реаниматологии в рамках кафедры общей хирургии.

В настоящее время кафедра осуществляет все виды учебно-

методической работы в рамках высшего и дополнительного 

профессионального образования.

В 2005 году кафедра стала первым российским центром Ко-

митета по европейскому анестезиологическому образованию 

(СЕЕА) Европейского общества анестезиологии (ESA), 

в 2013–2014 гг. СЕЕА возглавлял профессор К.М. Лебедин-

ский. Кафедра ежегодно проводит две крупные всероссийские 

конференции: «Рекомендации и индивидуальные подходы в 

анестезиологии и реаниматологии» в партнерстве с Кубанским 

медицинским университетом — в мае в Геленджике, «Школа 

Зильбера: Открытый форум» в партнерстве с Петрозаводским 

университетом — в октябре в Петрозаводске. 

Сотрудники и учащиеся кафедры активно работают 

в Общероссийской общественной организации «Федерация 

анестезиологов и реаниматологов», президентом которой в 

2017 году избран заведующий кафедрой.
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Кафедра факультетской хирургии с курсом эндоскопии им. 
И.И. Грекова (заведующий кафедрой  — профессор В.П. Земляной)

Кафедра возникла в результате слияния кафедры хирурги-

ческих болезней СПбГМА им. И.И. Мечникова и кафедры хи-

рургических болезней им. В.А. Оппеля СПбМАПО, имеющих 

богатейшую историю, и является одной из старейших в Санкт-

Петербурге. 15 февраля 1915 года в Санкт-Петербургском пси-

хоневрологическом институте открылась кафедра госпиталь-

ной хирургии, которую основал выдающийся русский хирург 

Иван Иванович Греков. В дальнейшем кафедру возглавля-

ли такие известные ленинградские хирурги, как Э.Р. Гессе, 

А.В. Смирнов, Г.А. Подоляк, М.И. Бурмистров, Ф.В. Баллюзек, 

В.И. Ковальчук, К.Н. Сазонов, Б.П. Филенко, С.М. Лазарев.

Кафедра хирургических болезней им. В.А. Оппеля 

СПбМАПО была основана 13 февраля 1928 года. профессо-

ром Владимиром Андреевичем Оппелем. В дальнейшем кафе-

дру возглавляли такие известные ленинградские хирурги, как 

Н.Н. Самарин, Г.А. Гомзяков, Т.В. Шаак, В.П. Зиневич, 

А.И. Шугаев, В.П. Земляной.

В конце 2023 года после реструктуризации кафедра эндо-

скопии (заведующий кафедрой профессор М.И. Кузьмин-

Крутецкий) была преобразована в курс эндоскопии и стала 

частью кафедры факультетской хирургии им. И.И. Грекова.

В настоящее время кафедра осуществляет все виды учебно-

методической работы в рамках высшего и дополнительного 

профессионального образования, широко участвует в хирурги-

ческой жизни города и страны. Научные и практические инте-

ресы кафедры достаточно широки и охватывают практически 

всю хирургическую гастроэнтерологию, герниологию, хирур-

гическую эндокринологию, а также особенности диагностики 

и лечения больных в условиях инфекционного стационара. 

Приоритетным направлением является разработка новых тех-

нологий в диагностике и лечении хирургических больных.

В 2013 году кафедра факультетской хирургии им. И.И. Гре-

кова стала инициатором проведения в СЗГМУ им. И.И. Меч-

никова международной конференции, посвященной хирургии 
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поджелудочной железы, на которую был приглашен профессор 

Ганс Бегер — легенда мировой хирургии. Авторитет корифея и 

кафедры факультетской хирургии им. И.И. Грекова в этой об-

ласти позволили собрать в нашем университете, пожалуй, всех 

ведущих специалистов в хирургии поджелудочной железы из 

России, стран СНГ и Германии. Конференция позволила на-

помнить о нашем приоритете в этой области, ведь еще в 1913 го-

ду основатель нашей кафедры профессор И.И. Греков в статье 

«К хирургии pancreas» описал случай успешной резекции под-

желудочной железы при опухоли в ее головке. 

Кафедра нейрохирургии им. профессора А.Л. Поленова (заве-
дующий кафедрой —  профессор В.А. Мануковский)

19 марта 1935 года приказом ректора № 20 в ЛенГИДУВе 

была основана кафедра нейрохирургии. Организатором ка-

федры нейрохирургии и первым заведующим (1935–1947) 

стал один из основоположников отечественной нейро-

хирургии, действительный член АМН СССР профессор 

Андрей Львович Поленов. Являясь одновременно директо-

ром ЛНХИ, блестящий клиницист, эрудированный в различ-

ных областях медицины, известный ученый с мировым име-

нем, талантливый организатор А.Л. Поленов внес огромней-

ший вклад в развитие отечественной нейрохирургии. 

В дальнейшем кафедру возглавляли профессора И.С. Бабчин 

(1947–1969), А.Г. Земская (1969–1989), Н.П. Рябуха  (1989–1997), 

В.П. Берснев (1997–2012), И.В. Яковенко (2012–2019). 

Практически все они в разные периоды времени были дирек-

торами РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. И в настоящее время 

заведующий кафедрой профессор В.А. Мануковский является 

директором НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

В настоящее время кафедра нейрохирургии им. профессора 

А.Л. Поленова продолжает активную работу, направленную на 

обучение врачей-слушателей, студентов и ординаторов, про-

должая традиции своих предшественников. 

Кафедра проводит успешно научно-исследовательскую ра-

боту по различным аспектам нейрохирургии. Продолжается 
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тематическая НИР «Клиника, диагностика, лечение эпилеп-

сии и эпилептического синдрома при последствиях поврежде-

ний и заболеваний головного мозга».

Кафедра скорой медицинской помощи (заведующий кафед-
рой —  профессор А.Г. Мирошниченко)

Кафедра  скорой медицинской помощи относится к числу 

первых кафедр такого профиля в Советском Союзе и была 

организована в 1981 году по инициативе ректора Ленинград-

ского ГИДУВа профессора С.А. Симбирцева. Открытие ка-

федры состоялось 6 января 1982 года.

В этот день начался первый цикл обучения врачей скорой 

медицинской помощи. Возглавил кафедру д.м.н., профессор 

Владислав Адамович Михайлович. Тогда в состав кафедры 

вошли 6 человек, которых можно считать основателями кафе-

дры:  М.Л. Ионин, М.А. Кацадзе, В.Е. Марусанов, О.Ю. Куз-

нецова, Г.А. Еромышьян, В.И. Шишин.  Это специалисты по 

неотложной терапии, хирургии, анестезиологии и реанима-

тологии, педиатрии, токсикологии, организации здравоохра-

нения.

С 1996 года руководство кафедрой Владислав Адамович 

Михайлович передал д.м.н., профессору А.Г. Мирошниченко.

Впервые в стране кафедральным коллективом по заданию 

МЗ СССР разработана унифицированная программа под-

готовки врачей по специальности «Скорая медицинская по-

мощь».

В 2005 году по инициативе кафедры создано Российское 

общество скорой медицинской помощи, первым председате-

лем которого был избран А.Г. Мирошниченко. Сотрудники 

кафедры приняли непосредственное участие в подготовке 

первого в нашей стране руководства для врачей скорой ме-

дицинской помощи, вышедшего в 1986 году и переизданного 

в 1989, 2001, 2007 гг., что внесло значимый вклад в под-

готовку не только более 20 тысяч врачей-слушателей, 470 

клини ческих ординаторов и интернов, прошедших обучение 
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на кафедре, но и всех врачей скорой медицинской помощи 

страны. 

С 2000 года по инициативе кафедры впервые стране создан 

и издается Российский научно-практический журнал «Скорая 

медицинская помощь» (главный редактор — заведующий ка-

федрой, профессор А.Г. Мирошниченко). На протяжении бо-

лее 20 лет он является центральным журналом, включенным в 

перечень периодических изданий, рекомендованных ВАК.

Кафедра онкологии (заведующий кафедрой — член-коррес-
пондент РАН профессор А.М. Беляев)

Появление и становление кафедры онкологии неразрыв-

но связаны с именем основоположника отечественной онко-

логии, создателя полиэтилогической теории происхождения 

злокачественных опухолей, члена-корреспондента АН СССР, 

академика АМН СССР, профессора Николай Николаевича 

Петрова и именами его ближайших учеников и соратников.

Заведующим кафедрой онкологии С.А. Холдин был офици-

ально избран 16 ноября 1944 года и занимал этот пост одно-

временно с работой в НИИ онкологии до 1953 года. В после-

дующем кафедрой руководили известные в нашей стране и за 

рубежом онкологи А.И. Раков, В.Н. Демин, В.В. Мартынюк, 

В.М. Моисеенко. Важной заслугой В.М. Моисеенко является 

создание впервые в стране отечественной школы онкологов с 

изданием журнала «Практическая онкология».

С 2001 года начался новый этап в деятельности кафедры, 

когда через 30 лет произошло ее воссоединение с НМИЦ он-

кологии им. проф. Н.Н. Петрова, что, естественно, усилило 

научный потенциал и открыло перспективы в организацион-

но-методической деятельности. 

Основными направлениями научной и практической рабо-

ты стали: разработка новых методов комбинированного лече-

ния злокачественных опухолей различных локализаций, пал-

лиативная онкология, онкогенетика и психоонкология.

Преподавание студентам курса онкологии в СПбГМА им. 

И.И. Мечникова было организовано профессором Анатолием 
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Николаевичем Матыциным в 1980 году при кафедре хирур-

гических болезней № 2. В 1990–1995 гг. заведование курсом 

онкологии перешло к профессору Д.Г.Беляеву. В 1996 году на 

заведование курсом онкологии был приглашен В.Г. Лемехов, 

под руководством которого в 1997 году курс онкологии был 

преобразован в кафедру онкологии, которой он руководил 

до 2011 года. Профессорско-преподавательский состав кафе-

дры был сформирован из сотрудников НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова. 

В 2011 году заведующим объединенной кафедры онкологии 

был избран директор НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова МЗ и 

СР РФ (в настоящее время НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова) 

профессор Алексей Михайлович Беляев, который продолжает 

свою работу до настоящего времени.

Основными направлениями учебной, научной и практиче-

ской деятельности сотрудников кафедры онкологии являются:

• сохранение традиций кафедры онкологии;

• использование колоссального потенциала Института для 

преподавания онкологии;

• фундаментальная онкология практическому врачу;

• современные методы комбинированного и комплексного 

лечения злокачественных опухолей (в том числе высоко-

технологические);

• психологические проблемы в онкологии;

• паллиативное лечение злокачественных опухолей.

Кафедра урологии (заведующий кафедрой — профессор 
Б.К. Комяков)

Кафедра урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова образова-

на весной 2012 года в результате слияния двух профильных 

кафедр СПбМАПО и СПбГМА им. И.И. Мечникова. Одна из 

них, кафедра урологии СПбМАПО была открыта в 1901 году, 

и стала второй кафедрой урологии в России. Ее основателем 

и первым руководителем стал профессор Николай Алексан-

дрович Михайлов (1860–1925). В 1913 году Н.А. Михайлову 
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впервые в России было присвоено звание профессора уро-

логии. В том же году он был награжден серебряной медалью 

Всемирного конгресса урологов.

Н.А. Михайлов руководил кафедрой 24 года. После не-

го ее возглавляли такие известные профессора, как В.А. Го-

раш (1878–1942) с 1925 по 1926 гг., Б.Н. Хольцов (1861–1940) 

с 1926 по 1940 гг., И.Н. Шапиро (1887–1961) с 1940 по 1958 гг., 

М.Н. Жукова (1909–1974) с 1958 по 1970 гг., В.Л. Тиктинский 

(1928–1915)  с 1970 по 1998 гг., В.П. Александров с 1998 по 

2007 гг., А.И. Новиков с 2008 по 2011 гг.

История другой кафедры урологии из СПбГМА им. 

И.И. Мечникова, вошедшей в объединенную кафедру, на-

чалась в 1928 году, когда в Ленинграде в одноименной боль-

нице по инициативе В.А. Оппеля было организовано уро-

логическое отделение. На его базе в 1934 году была создана 

кафедра урологии 2-го Ленинградского медицинского инсти-

тута, руководителем которой стал профессор И.Н. Шапиро. 

В дальнейшем она была трансформирована в курс урологии 

в составе кафедры хирургии. С 1941 года ею руководили до-

центы: И.А. Лойко (1896–1966), Н.С.  Путерман (1893–1978), 

Л.Я. Резников, А.Г. Панин. В 2001 году кафедра урологии бы-

ла вновь открыта, а ее заведующим до 2006 года был профес-

сор А.Г. Панин.

На протяжении последующих лет кафедру урологии 

СПбГМА, а затем и объединенную кафедру СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова возглавляет заслуженный врач РФ, профес-

сор Б.К. Комяков, который на протяжении более 20 лет явля-

ется главным урологом Санкт-Петербурга, членом Президи-

ума Правления РОУ, профильной комиссии по урологии при 

Минздраве РФ.

В настоящее время на кафедре работают опытные препо-

даватели, среди которых преобладают доктора медицинских 

наук. Обучение осуществляется на специалитете (студенты 

IV–VI курса) и последипломном уровнях (ДПО). Под ру-

ководством профессора Б.К. Комякова выпущен учебник 
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«Урология» для студентов медицинских вузов, который не-

однократно переиздавался и по которому обучаются многие 

студенты в нашей стране и ближнем зарубежье, а в 2020 году 

учебник переведен на английский язык.

Приоритетными направлениями научной и практической 

деятельности кафедры являются: организация урологической 

помощи, реконструктивная хирургия мочевыводящих путей, 

андрология, онкоурология, урогинекология и эндоурология. 

Благодаря столь обширной деятельности кафедра получила 

широкую известность в России и за ее пределами. 

Кафедра офтальмологии (заведующий кафедрой — профессор 
Э.В. Бойко)

Кафедра офтальмологии была основана в 1890 году, спу-

стя 5 лет после открытия Клинического института Великой 
княгини Елены Павловны. Основателем глазной кафедры 
был доктор медицины, почетный профессор офтальмологии 
и директор клиники глазных болезней Донберг Герман Ан-
дреевич (1852–1900), который руководил кафедрой с 1890 по 
1900 гг.

В дальнейшем кафедрой в разные годы руководили заме-
чательные ученые-офтальмологи, которые оставили хоро-
шее наследие в сфере науки и методов обучения: профессор, 
действительный статский советник И.В. Костенич; профес-
сор Н.И. Андогский; профессор В.Н. Долганов; участник 
Первой мировой войны, Георгиевский кавалер профессор 
А.В. Лотин; профессор Г.Е. Выгодский; доцент А.А. Гастев — 
руководил кафедрой все годы Великой Отечественной 
войны; профессор, полковник медицинской службы, участ-
ник Великой Отечественной войны М.Б. Чутко; профессор, 
подполковник медицинской службы, участник Великой 
Отечественной войны П.И. Лебехов, одним из первых вне-
дривший микрохирургию в офтальмологию нашей страны; 
профессор А.А. Куглеев; профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ Л.И. Балашевич; профессор Ю.В. Тахтаев. Эти 
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имена неразрывно связаны с Клиническим институтом, ко-

торый впоследствии стал ЛенГИДУВом, затем СПбМАПО.

Среди них, несомненно, значительная роль принадлежит 

профессору, Заслуженному деятелю науки РСФСР Влади-

миру Николаевичу Долганову, который не только в течение 

труднейших для страны 20 лет (1905–1925) возглавлял ка-

федру офтальмологии, но и четыре раза избирался на долж-

ность ректора института. Значение его научных, педагогиче-

ских и административных достижений трудно переоценить. 

Им фактически предложены и внедрены симуляционные 

методы обучения в офтальмологии.

В 1981 году впервые на кафедре был организован курс дет-

ской офтальмологии, который в 1984 году был реорганизо-

ван в кафедру детской офтальмологии (заведовали — доцент 

В.В. Колотов; профессор С.С. Сопоровский), а в 1994 году 

было принято решение вернуть прежний формат — курс дет-

ской офтальмологии (профессор Р.Л. Трояновский). 

Кафедра детской офтальмологии СПбМАПО вновь была 

организована в 2008 году и как самостоятельная структура уч-

реждения осуществляла работу в течение 8 лет под руковод-

ством д.м.н. Э.И. Сайдашевой. 

Большой вклад в отечественную офтальмологию внесли и за-

ведующие кафедрой офтальмологии Ленинградского медицин-

ского санитарно-гигиенического института им. И.И. Мечнико-

ва, впоследствии СПбГМА: основатель кафедры  —  профессор 

Я.В. Зеленковский; профессор, полковник медицинской 

службы Е.Ж. Трон — основатель нейроофтальмологии; про-

фессор, член-корреспондент АМН СССР, участник Великой 

Отечественной войны А.Н. Добромыслов; профессор, член 

Европейского глаукомного общества В.Н. Алексеев.

В 2013 году три кафедры офтальмологии были объединены 

и вновь образованную кафедру возглавил профессор, Заслу-

женный врач РФ, директор СПб филиала МНТК «Микрохи-

рургия глаза» им. С.Н. Федорова Э.В. Бойко.



26

В настоящее время в составе кафедры офтальмологии ра-

ботают высококвалифицированные преподаватели, среди 

которых два Заслуженных врача РФ. В штат кафедры входят: 

главный внештатный детский офтальмолог Комитета по здра-

воохранению Санкт-Петербурга (к.м.н. Н.А. Малиновская) 

и главный внештатный детский офтальмолог МЗ РФ в Северо-

Западном ФО (д.м.н. Э.И. Сайдашева).

Учебная работа представлена всеми направлениями: спе-

циалитет, ординатура, аспирантура, дополнительное профес-

сиональное образование. Постоянно разрабатываются новые 

образовательные программы, востребованные как в системе 

ДПО, так и НМО, позволяющие привлечь врачей-офтальмо-

логов не только нашей страны, но и из других стран (Казах-

стан, Белоруссия, Украина, Узбекистан).

Основными научными направлениями деятельности ка-

федры являются разработка и клиническое внедрение новых 

методов диагностики, реабилитации при заболеваниях и по-

вреждениях глаз у взрослых и детей, совершенствование хи-

рургических и лазерных вмешательств.

Инновационная научная деятельность сотрудников ка-

федры с успехом внедряется в практическую медицину и 

образование. 

Разработаны новые способы лечения в рефракционной 

хирургии (фемтолазерные технологии SMILE, сложные слу-

чаи), в лазерной хирургии заднего сегмента глаза (лечение 

диабетических и других поражений глаз, макулярной пато-

логии, применение фотодинамической терапии, подпорого-

вых методов), витреоретинальной хирургии (эндорезекция 

опухолей, щадящее лечение макулярных разрывов, удаление 

внутриглазных инородных тел). 

Разработаны новые технологии антиангиогенной терапии. 

Выявлены новые аспекты патогенеза глаукомы, разработана 

система ведения пациентов с этим заболеванием. Установле-

ны новые аспекты диагностики и лечения пациентов с ВИЧ-

инфекцией и туберкулезной инфекцией.
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Кафедра пластической и реконструктивной хирургии (заведу-
ющий кафедрой  — д.м.н. М.А. Волох)

Кафедра была образована в 1997 году по решению Ученого 

совета Санкт-Петербургской медицинской академии после-

дипломного образования и носила название кафедра пласти-

ческой хирургии и эстетической медицины. Перед ней стоя-

ли задачи обучения врачей по специальности «Пластическая 

хирургия» и дальнейшего контроля качества их работы. По-

сле выделения в 2000 году косметологии в самостоятельную 

кафедру коллектив стал называться кафедрой пластической 

и реконструктивной хирургии.

Приоритетной задачей кафедры пластической и рекон-

структивной хирургии является повышение квалификации 

врачей  в области пластической хирургии. Это достигается 

за счет приобретения как теоретических, так и практических 

навыков с привлечением всех современных возможностей и 

ресурсов. Кафедра имеет колоссальный опыт в преподава-

тельской деятельности. На циклах повышения квалифика-

ции по пластической хирургии, проводимых кафедрой, под-

готовлены более 3000 специалистов. 

За последние 10 лет на кафедре в клинической ординатуре 

по специальности «Пластическая хирургия» прошли обуче-

ние более 100 человек. Ежегодно проводятся научно-практи-

ческие конференции с привлечением международных спике-

ров с показательными операциями.

Научная деятельность кафедры имеет следующие приори-

тетные направления:

• аллотрансплантация комплексов сложных тканей;

• изучение лимфатической системы лица;

• совершенствование методов хирургического лечения ожо-

гов и их последствий;

• хирургические методы коррекции возрастных изменений 

лица и шеи с их анатомическим обоснованием;

• фундаментальные основы применения липосакции в комп-

лексном лечении алиментарного ожирения;
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• иммунологические аспекты аллотрансплантации комплек-

сов сложных тканей.

В 2016 году мультидисциплинарная команда под руковод-

ством заведующего кафедрой М.А. Волох выполнила первую 

в РФ операцию по трансплантации лица военнослужащему, 

получившему тяжелую электротравму на службе. М.А. Волох 

награждена премией Министерства здравоохранения «При-

звание-2016» в номинации «За проведение уникальной опера-

ции, спасшей жизнь человека».

Кафедра занимается разработкой и внедрением в обучение 

дополнительных образовательных программ, совершенствует 

лечебную работу, проводит научные исследования для дальней-

шего продвижения специальности «Пластическая хирургия».

На сегодняшний день на кафедрах хирургического факуль-

тета работают 147 преподавателей, среди которых 44 профес-

сора, 60 доцентов и 22 ассистента. Среди них 70 — основные 

сотрудники и 77 — внутренние или внешние совместители. 

Абсолютное большинство преподавателей (93,25%) имеют 

ученые степени кандидатов и докторов наук.

Среди профессоров двое являются членами-корреспонден-

тами РАН.

Более 50 сотрудников факультета имеют правительствен-

ные награды и почетные звания.

Хирургический факультет достойно представлен во власт-

ных структурах различного уровня. 15 наших сотрудников яв-

ляются главными специалистами Минздрава РФ, Комитетов 

по здравоохранению при администрации Санкт-Петербурга и 

правительстве Ленинградской области, а также других меди-

цинских служб городского и федерального значения.

На факультете ведется преподавание в рамках ДПО, специ-

алитета, бакалавриата, аспирантуры и ординатуры. За послед-

ние 5 лет кафедры факультета постоянно выполняли план по 

госзаданию (ДПО).

Научная работа также весьма значима и охватывает раз-

личные стороны деятельности кафедр факультета. Только по 
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сводным данным за 2023 год опубликовано 11 монографий 

и 18 глав в монографиях и руководствах, 197 статей в отече-

ственных и 19 зарубежных журналах. В течение 2023 года со-

трудники кафедр выступали с докладами на 239 российских 

и 96 международных конференциях; получено 17 патентов на 

изобретения. В течение ушедшего года защищено 17 канди-

датских диссертаций.

Наконец, повседневная лечебная работа, на которой ба-

зируются и преподавание, и наука. Сотрудники кафедр осу-

ществляют лечебную деятельность на собственных площадках 

университета, а также на 26 внешних клинических базах, рас-

положенных в различных медицинских учреждениях Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.

Завершая описание истории и настоящего хирургического 

факультета, хотелось бы вспомнить всех деканов, которые ру-

ководили им в разные годы нашей непростой истории.

Первый декан — заведующий кафедрой оториноларинголо-

гии № 2 профессор Д.М. Рутенбург (1936–1938) — руководил 

факультетом 2 года.

Доцент кафедры глазных болезней А.А. Гастев возглавлял 

факультет в трудное предвоенное время и годы войны с 1938 

по 1945 год.

С 1945 по 1962 год деканами факультета последовательно 

были:

• профессор кафедры оперативной хирургии А.Н. Зебольд;

• доцент кафедры оперативной хирургии Н.С. Короткевич;

• профессор кафедры хирургии № 2 Р.А. Зворыкин;

• заведующий кафедрой торакальной хирургии профессор 

С.А. Гаджиев.

В последующем в течение 7 лет факультет возглавлял до-

цент кафедры челюстно-лицевой хирургии В.А. Дунаевский 

(1962–1969).

Заведующий кафедрой хирургии № 2 профессор А.Г. Зем-

ляной также на протяжении 7 лет являлся деканом нашего фа-

культета (1969–1976).
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Хотелось бы отдать должное светлой памяти профессора 

В.П. Зиневича, заведующего кафедрой хирургии № 1, который 

15 лет руководил хирургическим факультетом и внес суще-

ственный вклад в его развитие (1976–1991).

Непростое время, связанное с распадом Советского Союза, 

досталось деканам:

• заведующему кафедрой ЛОР болезней профессору 

В.И. Линькову;

• заведующему кафедрой травматологии и ортопедии за-

служенному врачу России профессору В.А. Неверову 

(1991–1992);

• заведующему кафедрой скорой медицинской помощи 

профессору А.Г. Мирошниченко (1997–1998).

Прошло 13 лет с момента создания Северо-Западного госу-

дарственного медицинского университета им. И.И. Мечнико-

ва, и хирургический факультет является его неотъемлемой ча-

стью. Каждая кафедра, входящая в состав факультета, обладает 

огромной историей и традициями, к которым весьма бережно 

относятся сотрудники, передавая их молодому поколению. 

Обладая достаточным опытом научно-образовательной и ле-

чебной деятельности, основанным на разработке и внедрении 

передовых инновационных методов, хирургический факультет 

продолжает свое развитие.

Изложенное выше — это лишь краткое описание прошлого 

и настоящего нашего факультета, но важно думать и о будущем. 

А оно возможно только в постоянном развитии и совершен-

ствовании всех составляющих нашей работы.



31

Для заметок



В. П. Земляной

ИСТОРИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

И.И. МЕЧНИКОВА. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Актовая речь

Технический редактор: Е.Ю. Паллей

Подписано в печать 12.09.2024 г. Формат бумаги 60×84/16.

Бумага офсетная. Уч.-изд. л. 1,2. Усл. печ. л. 2,0.

Тираж 100 экз. Заказ  № 276.

Санкт-Петербург, Издательство СЗГМУ им. И.И. Мечникова

191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41.

Отпечатано в типографии СЗГМУ им. И.И. Мечникова

191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41.


