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Вводная часть

Кафедра и клиника инфекционных болезней является ведущей в стране по изучению различных инфекционных заболеваний, включая 
острые  и  хронические  вирусные  гепатиты,  респираторные  инфекции,  нейроинфекции,  герпесвирусные  инфекции,  иксодовые  клещевые 
инфекции,  токсоплазмоз,  псевдотуберкулез,  лептоспироз,  паразитарные  и  тропические  заболевания.  По  данным  проблемам  кафедрой 
организуются  и  проводятся  различные  научно-практические  конференции  международного  уровня,  выпущены  фундаментальные 
руководства,  подготовлены  монографии,  изданы  методические  указания  и  практические  рекомендации.  Клиника  является  базой  для 
проведения международных многоцентровых испытаний вновь созданных лекарственных препаратов.

В п. 7.3. размещены ссылки на Методические указания Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ (ГВМУ МО 
РФ) по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В начало >>>

1. Историческая справка

26  апреля  1896  года  состоялся  приказ  начальника  Императорской  Военно-медицинской  академии  о  назначении  Сергея  Сергеевича 
Боткина экстраординарным профессором вновь созданной кафедры общего учения о заразных болезнях с практическим и систематическим 
курсом бактериологии. С этой официальной даты идет исчисление истории кафедры.

Одновременно  с  созданием  кафедры,  на  заседании  Конференции  академии  23  марта  1895  года  было  принято  решение  начать 
строительство корпусов клиники острозаразных болезней. Она была открыта 17 января 1897 года и стала основной базой для организации 
учебной, научной и лечебной деятельности по новой отрасли медицинских знаний. Создание первой в России кафедры заразных болезней со 
своей клиникой имело огромное значение для медицинской науки и практики, так как вместе с ней возникла новая научная дисциплина –  
учение об инфекционных болезнях и появилась новая медицинская специальность.

Историческое здание клиники (начало XX века) Кафедральная лаборатория (начало XX века)

С начала 1896/1897 учебного года С.С. Боткин начал читать систематический курс по бактериологии и заразным болезням, разработал 
специальную программу лабораторных занятий.

В 1898 году во главе кафедры общего учения о заразных болезнях с бактериологией и клиники острозаразных болезней стал крупный 
клиницист, талантливый ученый и педагог профессор Николай Яковлевич Чистович. Колоссальный клинический опыт, многочисленные 
научные наблюдения, глубокие размышления и анализ достигнутого Н.Я. Чистович воплотил в первом крупном отечественном руководстве 
для врачей «Курсе частной патологии и терапии внутренних болезней», значительная часть которого посвящена собственно инфекционным 
болезням. Во время его руководства кафедрой была открыта первая в России клиника инфекционных болезней, непосредственно входящая в 
состав кафедры.

В  1898  г.  Н.Я.Чистович  был  избран  руководителем  кафедры  «Общего  учения  о  заразных  болезнях  с  бактериологией  и  клиники 
острозаразных болезней» при Императорской Военно-медицинской академии. Новая специальность, открывавшая широкие перспективы для 
исследований, привлекала многих молодых врачей.

Деятельность Н.Я. Чистовича была направлена на углубленные исследования реакции организма на внедрение вирулентных микробов. 
Данные исследования, начатые Н.Я. Чистовичем в лаборатории И.И. Мечникова, завершились установлением закона обратной зависимости 
между  вирулентностью  возбудителя  и  тяжестью  инфекции,  с  одной  стороны,  и  силой  фагоцитарной  реакции  –  с  другой.  Указанное  
заключение позволило объяснить ряд вопросов патогенеза пневмоний и некоторых других инфекций.

Изучение  динамики  фагоцитарной  реакции  и  процесса  отмирания  микробов  позволило  Н.Я.  Чистовичу  дать  стройное  объяснение 
механизма кризиса при пневмониях, а впоследствии существенно дополнить понимание патогенеза возвратного тифа.

Значительное место в работе кафедры занимали выработка и испытание новых методов лечения инфекционных больных. В частности, 
изучалась химиотерапия больных малярией и сепсисом, а также иммунотерапия инфекционных больных, лечение их дрожжами и др.

1

https://gufo.me/dict/medical_encyclopedia/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://www.vmeda.org/obrazovanie/s-02-02/ds-02-44/
https://www.vmeda.org/obrazovanie/s-02-02/ds-02-44/


В 1910 г., после смерти С.С. Боткина, Конференция академии предложила Н.Я. Чистовичу, последнему ученику С.П. Боткина, принять  
заведование кафедрой Академической терапевтической клиники, а на должность руководителя кафедры общего учения о заразных болезнях 
с курсом бактериологии по конкурсу избрала  Вадима Александровича Юревича. В течение трех лет он состоял ординатором клиники 
заразных болезней профессора Н.Я. Чистовича.

БОТКИН
Сергей Сергеевич

ЧИСТОВИЧ
Николай Яковлевич

ЮРЕВИЧ
Вадим Александрович

В 1902 г. В.А. Юревич защитил диссертацию на степень доктора медицины, и Конференцией академии был командирован заграницу на 
два года.

В Германии он знакомился с работой больниц для инфекционных больных, а также с бактериологическими лабораториями, работал в 
патолого – анатомическом институте профессора Вейгерта во Франкфурте-на-Майне. По возвращении в Россию Конференция академии 
присвоила ему звание приват-доцента при кафедре заразных болезней с бактериологией.

Неоценимым  является  вклад  В.А.  Юревича  и  старшего  ассистента  кафедры  Николая  Константиновича  Розенберга  в  развитие  
патогенетического направления в лечении инфекционных больных: в 1913 г. ими разработана методика и практически осуществлен впервые 
в мире экспериментальный плазмаферез, чем было положено начало внедрению методов сорбционной детоксикации для лечения больных.

В  1914  году  были  опубликованы  материалы  В.А.  Юревича  совместно  с  Н.К.  Розенбергом  по  первому  в  мире  успешному 
экспериментальному  плазмаферезу.  Результаты  этих  исследований  и  работы  Дж.  Абеля  (1914)  явились  основой  современных  методик 
экстракорпорального очищения крови.

28 февраля 1917 г. В.А. Юревич был назначен временным президентом академии и короткое время возглавлял Главное военно-санитарное 
управление  армии.  Одновременно  являлся  общественным  градоначальником  Петрограда.  С  этого  момента  он  включился  в  активную 
политическую деятельность.

В 1918 – 1920 по поручению Ученого Совета академии обязанности начальника кафедры и клиники заразных болезней академии исполнял 
Николай  Константинович  Розенберг,  который  в  1921  получил  назначение  на  кафедру  инфекционных  болезней  в  Государственном 
институте медицинских знаний в Петрограде.

С 1920 по 1924 гг. кафедру возглавлял Семен Иванович Златогоров*, являвшийся к тому времени крупным микробиологом. В связи с 
этим большое внимание в научной и учебной деятельности кафедры уделялось бактериологическому направлению. Эта работа в немалой  
степени способствовала созданию самостоятельной кафедры микробиологии в Военно-медицинской академии (1923 г.).

В дальнейшем С.И. Златогоров в течение 5 лет был директором Первого Украинского санитарно-бактериологического института в г. 
Харьков,  а  с  1929  по  1931  год  –  профессор  кафедры  микробиологии  с  эпидемиологией  и  курсом  дезинфекции  Военно-медицинской 
академии.

В середине декабря 1930 г. по ложному обвинению во «вредительской» деятельности он был арестован и в течение 3 месяцев содержался  
под стражей в Ленинградской следственной тюрьме вплоть до последнего дня.

РОЗЕНБЕРГ
Николай Константинович

ЗЛАТОГОРОВ
Семен Иванович

В 1924 г.  Николай Константинович Розенберг вновь вернулся в Военно-медицинскую академию, был назначен начальником кафедры 
инфекционных болезней и  руководил ею до  конца  жизни (1933  г.).  В  это  время  кафедра  была  ведущей в  системе  профилактического  
обеспечения.

В основу обучения Н.И. Розенберг ставил клиническую подготовку будущих врачей, воспитывал у них пытливость и исключительную 
наблюдательность.
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Он по  праву  считается  родоначальником  патогенетического  направления  в  изучении  инфекционных  болезней.  Им  были  выполнены 
работы, посвященные патогенезу дизентерии, рожи, дифтерии, столбняка, сепсиса, вопросам инфекционной иммунологии. Совместно с В.А. 
Юревичем стал автором метода экстракорпорального очищения крови.

Значительное место в научных исследованиях отводилось выяснению роли макроорганизма в формировании клинических проявлений 
болезни. Патогенетическое направление нашло отражение в классификации клинических форм ряда инфекционных болезней.

Под руководством Н.К. Розенберга кафедра и клиника инфекционных болезней Военно-медицинской академии заняла ведущее место в 
стране. Во всех медицинских институтах инфекционные болезни изучались по руководствам, написанным сотрудниками кафедры.

Наряду  с  многократно  переиздававшимся  руководством  Н.Я.  Чистовича  важным  событием  в  жизни  кафедры  был  выпуск  лекций 
профессора Н.К. Розенберга «Курс острых инфекционных болезней» (1925, 1927).

С  1934  года,  после  смерти  Н.К.Розенберга,  руководство  кафедрой  инфекционных  болезней  сначала  было  поручено  старшему 
преподавателю профессору Дмитрию Васильевичу Филимонову (1936-1938), клиницисту терапевтической школы Н.Я. Чистовича, а затем – 
старшему преподавателю Павлу Павловичу Пименову (1938-1939), приглашенному Н.К. Розенбергом в 1929 году на кафедру из клиники 
детских болезней для преподавания детских инфекций.

Новый этап  развития  кафедры и  клиники  инфекционных болезней  Военно-медицинской  академии  начался  в  1939  году  с  приходом 
профессора Николая Ивановича Рагозы.

РАГОЗА
Николай Иванович

Николай  Иванович  Рагоза  –  воспитанник  Императорской  Военно-медицинской  академии, 
терапевтической  школы  профессора  В.Н.  Сиротинина,  также  считавшего  инфекционные  болезни 
обязательной областью знаний для терапевта. Первостепенное значение Николай Иванович придавал 
клинической практике.

Научная деятельность Н.И. Рагозы широка и многообразна. Он внес большой вклад в изучение 
болезней  крови,  разработал  наиболее   полную  классификацию  лейкозов.  Как  клиницист-
инфекционист  организовал  комплексное  изучение  брюшного  тифа  в  эпидемических  очагах. 
Результатом этой работы явилось двухтомное издание сборника исследований «Брюшной тиф» (Ч. 1, 
2, Ташкент, 1935, 1937), выполненных группой руководимых им клиницистов. Н.И. Рагоза являлся 
крупнейшим специалистом по бруцеллезу.

Многие статьи, доклады, сборники Н.И. Рагозы были посвящены дизентерии. В научной работе 
кафедры Н.И. Рагоза продолжил и развил в новых условиях клинико-патогенетическое направление.

Огромный клинический опыт ученого отражен в многочисленных трудах, в которых особенно ярко 
проявились талант и эрудиция крупного терапевта-инфекциониста, ученого и педагога.

Эти  труды,  многие  положения  и  советы  прекрасного  клинициста-ученого  не  утратили  своего 
значения и в настоящее время. К ним относятся монографии «Брюшной тиф» (Ч. 1, 2, 1935 и 1937), 
«Опыт  изучения  клиники,  диагностики  и  лечения  сыпного  тифа  по  материалам  Великой 
Отечественной  войны»,  многочисленные  публикации,  посвященные  кишечным  инфекциям, 
бруцеллезу, сепсису.

С началом Великой Отечественной войны клиника  и  кафедра  инфекционных болезней стали работать  раздельно.  Кафедра  вместе  с 
другими подразделениями Военно-медицинской академии была эвакуирована в г. Самарканд, а клиника осталась и продолжала работать в 
блокированном Ленинграде в составе фронтового эвакогоспиталя №1117.

Самаркандский период деятельности кафедры инфекционных болезней также был связан со значительными трудностями. Клинической 
базой кафедры вначале был сортировочный госпиталь 411, затем Республиканская инфекционная больница.

После окончания Великой Отечественной войны сотрудники кафедры инфекционных болезней возвратились в Ленинград (как и другие 
кафедры  Военно-медицинской  академии).  Учебная  деятельность  строилась  уже  по  программам  мирного  времени,  однако  широко 
использовался богатый практический опыт, полученный во время Великой Отечественной войны. К 1947 г. была восстановлена клиника 
инфекционных болезней Военно-медицинской академии, пострадавшая в военные годы.

Николай  Иванович,  несмотря  на  огромные  трудности  военных  и  послевоенных  лет,  снова  поднял  авторитет  кафедры  и  клиники  в 
академии и в стране. В послевоенные годы на кафедру пришла большая группа адъюнктов И.В. Сеппи, Т.М . Торосов, К.Г. Гапочко, В.С.  
Матковский, А.И. Иванов, А.П. Казанцев, Т.А. Левитов, большинство из которых после защиты диссертаций пополнили преподавательский 
коллектив. Кафедра заняла положение, какое было во время работы крупнейших ученых-клиницистов: Н.Я. Чистовича и Н.К. Розенберга. 
Н.И. Рагоза руководил кафедрой инфекционных болезней Военно-медицинской академии до 1951 г. В этом же году Николай Иванович был 
назначен на должность профессора-консультанта начальника Военно-медицинской академии, каковым оставался до последних дней своей 
жизни, принимая активное участие в работе кафедры, особенно научной, и в подготовке адъюнктов.

В  1952  г.  кафедру  возглавил  заслуженный  деятель  науки  РСФСР  профессор  Стефан  Валерианович  Висковский,  который  был 
начальником кафедры всего полтора года. Однако его заслуги перед кафедрой очень велики и связаны они с работой в клинике в предыдущие 
годы.

В  1924  году  Стефан  Валерианович  Висковский  впервые  установил  наличие  москитной  лихорадки  (паппатачи)  в  Средней  Азии,  
посредством самозаражения способствовал выяснению роли клещей орнитодорус в передаче возвратного тифа.

Большая часть его исследований посвящена изучению клиники и эпидемиологии дизентерии. С.В. Висковский не вносил существенных 
изменений в работу кафедры, он продолжал курс, проложенный в свое время Н.К. Розенбергом и Н.И. Рагозой.

Профессор Стефан Валерианович Висковский был назначен главным эпидемиологом Ленинградского фронта,  а  сотрудники кафедры 
возглавили инфекционные госпитали Карельского фронта.

Руководил кафедрой Стефан Валерианович очень мало – с 1952 по 1953 гг.

В 1954 г. на должность руководителя кафедры приказом начальника ЦВМУ МО был утвержден профессор Петр Александрович Алисов, 
до этого возглавлявший кафедру инфекционных болезней Военно-морской медицинской академии, а заместителем начальника кафедры был 
В.С. Матковский.

Научная деятельность П.А. Алисова была многообразной и посвящалась различным вопросам микробиологии, иммунологии, патогенеза, 
эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения дизентерии, сыпного и брюшного тифов, скарлатины, орнитоза, бруцеллеза и некоторых 
глистно-протозойных инвазий.

В 1967 г. по состоянию здоровья П.А. Алисов в звании генерал-майора медицинской службы вышел в отставку, но до последних дней 
сохранял интерес к научной деятельности и продолжал руководить научными исследованиями своих многочисленных учеников.
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ВИСКОВСКИЙ
Стефан Валерианович

АЛИСОВ
Петр Александрович

В период с 1967 по 1985 гг. кафедрой и клиникой руководил Валерий Сергеевич Матковский. Коллектив кафедры сосредоточил свои 
усилия на  изучении инфекционных заболеваний,  наиболее  важных для  Вооруженных Сил страны,  поэтому научная  работа  кафедры,  в 
отличие от кафедр гражданских вузов страны, разрабатывавших 1-2 научные проблемы, была разнонаправленной и разносторонней.

МАТКОВСКИЙ
Валерий Сергеевич

На протяжении всей научной, педагогической и врачебной деятельности В.С. Матковский выступал 
как верный представитель и пропагандист идей передовой отечественной терапевтической школы.

Огромное влияние на творческую атмосферу в коллективе, качество клинической, научной работы, 
педагогического процесса и воспитание молодого поколения сотрудников кафедры оказывало ядро 
коллектива кафедры – старшее поколение преподавателей,  учеников Н.И.  Рагозы и П.А.  Алисова: 
заместитель  начальника  кафедры  профессор  А.П.  Казанцев,  старшие  преподаватели  В.Г. 
Бочоришвили,  А.И.  Иванов,  В.М.  Леонов,  Г.С.  Миронов,  П.Д.  Старшов,  а  также  доценты  В.С. 
Антонов,  Т.А. Левитов,  Б.Д.  Мебель,  Б.А. Мокров,  преподаватели О.И. Дмитриев,  Л.Н. Жук, О.И. 
Кошиль.

Талантливый  руководитель,  В.С.  Матковский  сумел  обеспечить  преемственность  поколений, 
воспитание и творческий рост молодого поколения сотрудников на лучших традициях кафедры.

од  руководством  В.С.  Матковского  профессорско-преподавательский  состав  кафедры  проводил 
интенсивную  научно-исследовательскую  работу  по  всем  актуальным  для  военно-медицинской 
службы направлениям.

В  связи  с  изменением  условий  размещения  кафедры  и  клиники  инфекционных  болезней  на 
территории академии с ноября 1984 одной из учебных и лечебных баз становится 18 отделение (на 40 
коек) городской инфекционной больницы № 30 имени С.П. Боткина, возглавляемое доцентом В.С. 
Антоновым. 

В здании клиники психиатрии было развернуто клиническое отделение для курсантов факультетов подготовки врачей, а через 2 года это 
отделение было расширено до 70 коек и переведено в здание клиники кожных болезней академии. На базе инфекционных отделений 442-го  
окружного  военного  клинического  госпиталя  за  счет  медицинского  персонала  кафедры и  клиники  был  организован  блок  интенсивной 
терапии (руководители – Зубик Т.М ., затем – Г.А. Ходжаев) с кабинетами ГБО (А.А. Кучерявцев) и экстракорпоральной детоксикации (А.К.  
Шведов), медицинский пост и лабораторная иммунологическая группа (Л.В. Замятина).

В  этот  период  сотрудники  кафедры активно  занимались  изучением  актуальных  для  Вооруженных  Сил  инфекционных  заболеваний:  
менингококковая инфекция (К.С.Иванов,  Ю.В. Лобзин),  клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз (В.С. Антонов,  А.Н. Усков и др .),  
дифтерия (Ю.И. Ляшенко),  ангина и тонзиллиты псевдотуберкулез и иерсиниоз (В.С.Антонов,  Ю.И. Буланьков,  К.П. Плотников),  ВИЧ-
инфекция (К.С. Иванов, К.В. Жданов) и др . На кафедре было защищено 8 докторских и 13 кандидатских диссертаций. В.С. Матковский 
создал оптимальные условия для завершения, оформления и защиты 5 докторских диссертаций: В.Г. Бочоришвили (1969), Г.С. Миронова 
(1968), Т.М. Торосова (1969), В.М. Леонова (1971), А.И. Иванова (1972), начатых под руководством П.А. Алисова.

После смерти В.С. Матковского период с 1985 по 1994 гг. кафедру и клинику возглавлял Константин Сергеевич Иванов – воспитанник 
Военно-морского факультета Военно-медицинской академии, которую окончил в I960 г.

На  протяжении  всей  научной,  педагогической  и  врачебной  деятельности  В.С.  Матковский  выступал  как  верный  представитель  и 
пропагандист идей передовой отечественной терапевтической школы.

ИВАНОВ
Константин Сергеевич

К.С. Иванов впервые выявил природные очаги японского энцефалита в Юго-Восточном Сихотэ-
Алине,  используя паразитологические,  вирусологические и клинические методы исследования и в 
1969 г. в академии защитил кандидатскую диссертацию по этой теме.

Начало деятельности К.С. Иванова в качестве начальника кафедры совпало с двумя событиями, 
предопределившими особенности и условия работы кафедрального коллектива на последующие годы: 
разрушение собственной клинической базы – всех 6 павильонов клиники инфекционных болезней по 
улице  Лебедева  37-б,  и  война  в  Афганистане,  в  которой  участвовали  все  военные  преподаватели 
кафедры. актуальным для военно-медицинской службы направлениям.

Перед  руководством  кафедры  и  ее  коллективом  встали  сложнейшие  задачи  по  разработке  и 
внедрению в практику системы оказания медицинской помощи инфекционным больным в военное 
время в условиях эпидемической заболеваемости полиинфекцией, выполнять которые следовало на 
фоне увеличения объема повседневной учебной, клинической и научной работы в условиях резкого 
ухудшения материально-технической базы.

Необходимо  было  в  короткие  сроки  заново  организовать  и  создать  учебную и  лечебную базы 
клиники и кафедры. В этой связи персонал одного из лечебных отделений клиники заранее в ноябре 
1984  г.  передислоцировался  в  40-коечное  боксовое  отделение  городской  инфекционной  больницы 
имени С.П. Боткина. Перемещение других лечебных отделений и кафедры проводилось как внутри 
академии, так и на базе 442 ОВКГ имени З.П. Соловьева.
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Успешному выполнению этих задач способствовало то обстоятельство, что на кафедре сохранялся довольно мощный научный потенциал 
(5 докторов и 12 кандидатов медицинских наук).

Богатый личный опыт и навыки, полученные Константином Сергеевичем в период службы на Тихоокеанском Флоте (1960-1969), при 
участии в обеспечении корабельных группировок в Средиземном море в период арабо-израильской войны (1969-1972) и затем во время 
работы на кафедре инфекционных болезней Военно-медицинской академии (с 1972 г.) помогали решать сложнейшие задачи по разработке и  
внедрению  в  практику  системы  оказания  медицинской  помощи  инфекционным  больным  в  военное  время  в  условиях  эпидемической 
заболеваемости полиинфекцией.

События в Афганистане (1979-1989гг.), пришедшиеся на период руководства кафедрой В.С. Матковским и К.С. Ивановым, потребовали 
сосредоточения  научно-практических  сил  кафедры  для  выполнения  задач  по  изучению  инфекционных  заболеваний  и  обеспечению 
медицинской помощи больным военнослужащим на территории сопредельной южной страны.

При постоянно менявшейся боевой и эпидемической обстановке сотрудники кафедры находили правильные решения и умело проводили в 
жизнь приобретенный и осмысленный опыт работы в чрезвычайных условиях.

Сотрудниками кафедры совместно с другими была разработана тактика оказания медицинской помощи больным с микст-инфекцией и 
организации противоэпидемического режима в лечебных учреждениях армии, а также рекомендации по диагностике и лечению больных с  
комбинированными поражениями: огнестрельными ранениями (травмами) в сочетании с острыми инфекциями.

В  Афганистане  получили  научно-практическую разработку  методы экстракорпоральной  детоксикации  и  гемокоррекции  при  лечении 
больных  и  раненых  в  условиях  жаркого  климата  и  горно-пустынной  местности,  лечения  и  профилактики  белковой  и  других  видов  
недостаточности питания,  терапии основных микст-инфекций и ряд других рекомендаций и методических предложений. Впервые была 
разработана  и  проверена  система  медицинской  реабилитации  военнослужащих,  перенесших  инфекционные  болезни  и  сочетанные 
заболевания с целью восстановления их трудо- и боеспособности.

Кафедра инфекционных болезней в  реальных условиях современной локальной войны достигла совершенства системы медицинской 
помощи инфекционным больным, в том числе поли- и микст-инфекциями, что обеспечивало существенное улучшение исходов и сокращение 
сроков возвращения военнослужащих в строй. Так, общая летальность при инфекционных заболеваниях с 1983 по 1989 гг. снизилась в 16  
раз, при вирусном гепатите – в 8 раз, амебиазе – в 27 раз.

Весь профессорско-преподавательский состав кафедры инфекционных болезней приобрел неоценимый опыт организации и обеспечения 
медицинской помощи инфекционным больным в боевых условиях, который широко используется в педагогической и лечебной деятельности, 
научно-исследовательской работе. Многие сотрудники кафедры были награждены государственными наградами.

В июне 1994 г. после ухода профессора генерал-майора медицинской службы К.С. Иванова в запас начальником кафедры инфекционных 
болезней назначен профессор Юрий Владимирович Лобзин. Ю.В. Лобзин – воспитанник Военно-медицинской академии, которую окончил 
в 1974 г. с золотой медалью.

В 1980 г. Ю.В. Лобзин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ближайшие и отдаленные исходы менингококковой инфекции у лиц  
молодого  возраста,  реадаптация  и  реабилитация  переболевших»,  а  в  1988  г.  –  докторскую  диссертацию  на  тему:  «Реабилитация 
инфекционных больных в военно-медицинских учреждениях». Диссертация открыла новое научное направление в инфекционной патологии, 
в ней впервые представлен научный анализ теоретико-методологических оснований реабилитации, ее принципов и методов при различных 
инфекционных болезнях.

В период руководства Ю.В. Лобзина кафедра продолжала располагать высоким научным потенциалом. Несмотря на крайне сложную 
кадровую ситуацию, связанную с одновременным увольнением по возрасту целого ряда опытнейших специалистов, на кафедру пришли 
молодые  перспективные  инфекционисты.  Заместителем  начальника  кафедры  был  назначен  опытный  педагог  и  организатор  –  доцент 
полковник медицинской службы В.М. Волжанин.

Весь профессорско-преподавательский состав имел опыт лечебно-диагностической и научной работы по оказанию медицинской помощи 
инфекционным больным в военных округах и на флотах, а также в районах боевых действий (Афганистан, Чечня).

На  кафедре  стали  осваиваться  и  использоваться  самые  современные  методики  диагностики  и  лечения  актуальных  инфекционных 
заболеваний.  Новый импульс  получила работа  по изучению патогенеза  и  клинических особенностей хронических вирусных гепатитов, 
токсоплазмоза, клещевого боррелиоза, хламидийной инфекции, острых кишечных диарейных инфекций и др.

В 1999 г. была введена новая должность – заместитель начальника кафедры по клинической работе. На нее был назначен перспективный 
старший преподаватель А.Ю. Ковеленов.

Ю.В. Лобзин сформировал собственную научную школу: при его научном консультировании и руководстве подготовлены 22 доктора и 44 
кандидата медицинских наук при самом широком спектре изучаемых проблем в области инфекционных болезней, военной эпидемиологии и 
организации здравоохранения.

Кафедра  в  период  его  руководства,  присоединив  к  себе  курс  медицинской  паразитологии,  функционируя  на  трех  базах  (Военно-
медицинская  академия,  442  ОКВГ  и  больница  №  30  имени  С.П.  Боткина),  превратилась  в  уникальный  педагогический,  научный  и 
клинический коллектив, не имеющий, пожалуй, себе равных в стране.

Доцент полковник медицинской службы Валерий Михайлович Волжанин был назначен начальником кафедры инфекционных болезней 
в  декабре  2001  г.  Кандидатскую  диссертацию  на  тему  «Некоторые  клинические  и  экспертно-диагностические  критерии  оценки 
эффективности реабилитации военнослужащих, перенесших вирусный гепатит А», он защитил в 1986 г.

Кафедру  инфекционных  болезней  В.М.  Волжанин  принял,  будучи  опытнейшим  организатором  военной  инфектологии,  пройдя 
Афганистан, где работал в качестве ведущего инфекциониста 40-й армии.

Назначение в декабре 2001 г. на должность начальника кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С.М. 
Кирова  практически  совпало  с  организационно-штатными  мероприятиями.  В.М.  Волжанину  пришлось  организовывать  и  проводить 
большую работу по переименованию кафедры в связи с необходимостью принять в ее состав курс медицинской паразитологии.

Измененное название – «Кафедра инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний)». В скором 
времени в состав кафедры вошла НИЛ СПИД и инфекционных болезней в ВС РФ. Все это потребовало серьезных усилий со стороны 
заместителя начальника академии по научной работе Ю.В. Лобзина и нового начальника кафедры.

В  связи  с  кадровыми  перестановками  должность  заместителя  начальника  кафедры  занял  доцент  А.Ю.  Ковеленов,  а  заместителем 
начальника кафедры по клинической работе стал доцент К.В. Жданов, защитивший докторскую диссертацию (2000).

Помощником начальника клиники по лечебной работе оставался кандидат медицинских наук А.А. Команенко. Начальником НИЛ СПИД и 
инфекционных болезней ВС РФ был назначен Ю.И. Буланьков, руководителем курса медицинской паразитологии стал С.С. Козлов, также в  
2000 г. защитивший докторскую диссертацию. С этого времени на кафедре появилась еще одна дисциплина – медицинская паразитология.

Неподдельный интерес к деятельности кафедры был вызван, несомненно, разнообразием и актуальностью тех научных направлений, 
которые на ней разрабатывались: организация медицинской помощи инфекционным больным, вирусные гепатиты, кишечные инфекции, 
грипп  и  другие  острые  респираторные  заболевания,  интенсивная  терапия  инфекционных  больных,  ВИЧ-инфекция,  гельминтозы  и 
паразитарные болезни, клещевые инфекции, токсоплазмоз, смешанные инфекции, реабилитация инфекционных больных.
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ЛОБЗИН
Юрий Владимирович

ВОЛЖАНИН
Валерий Михайлович

В данный период клиническая база кафедры получила свое дальнейшее развитие. Так, в штат клиники инфекционных болезней были 
введены отделение реанимации и интенсивной терапии (на 10 коек), эндоскопический кабинет, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет 
иммунопрофилактики, стоматологический кабинет.

В это же время были проведены реорганизация и укрупнение кафедры: в ее состав вошли цикл медицинской паразитологии и научно-
исследовательская  лаборатория СПИДа и инфекционных заболеваний в  Вооруженных Силах РФ,  что позволило значительно повысить 
научный и педагогический потенциал кафедры. Кафедра была переименована в кафедру инфекционных болезней (с курсом медицинской 
паразитологии и тропических заболеваний).

Таким образом, в XXI век кафедра вступила обновленной, укрепившей свои ряды первоклассными учеными, педагогами и клиницистами.  
Под руководством В.М. Волжанина кафедра всегда находилась на острие исследований и практических разработок, посвященных решению 
самых актуальных проблем со временной инфектологии.

Профессор  полковник  медицинской  службы  Константин  Валерьевич  Жданов был  назначен  начальником  кафедры  инфекционных 
болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний) в декабре 2009 г.

ЖДАНОВ
Константин Валерьевич

В 1994 г. К.В. Жданов под руководством К.С. Иванова и М.М. Решетникова защитил кандидатскую 
диссертацию  на  тему  «Нарушения  функционального  состояния  и  работоспособности  при  ВИЧ-
инфекции у лиц молодого возраста», а с 1995 г. под руководством Ю.В. Лобзина начинает разрабатывать 
новое  для  кафедры  научное  направление,  связанное  с  изучением  патогенеза,  а  также 
совершенствованием диагностики и лечения хронических вирусных гепатитов. В 2000 г. была защищена 
докторская  диссертация  на  тему  «Латентные  формы  вирусных  гепатитов  В  и  С  у  лиц  молодого 
возраста».

В 2004 г. К.В. Жданову присвоено ученое звание профессора, а к моменту избрания начальником 
кафедры  К.В.  Жданов,  будучи  уже  известным  ученым  и  специалистом,  он  подготовил  восемь 
кандидатов медицинских наук. В 2016 году становится членом-корреспондентом РАН.

В  2009  г.  в  связи  с  начатым  реформированием  ВС  РФ,  включающим  создание  нового  облика 
медицинской  службы  и  приведение  ее  структуры,  состава  и  возможностей  в  соответствие  с 
организационными изменениями, что подразумевает сокращение численности личного состава, в том 
числе инфекционной службы, кафедра снова попала в сложную кадровую ситуацию.

Несмотря на это, она продолжала располагать очень высоким научным потенциалом – 14 докторов и 
28 кандидатов медицинских наук. Все офицеры кафедры поочередно командировались на 1–1,5 мес. в 
войска  вновь  сформированных  военных  округов  для  изучения  особенностей  организации  их 
медицинского обеспечения и оказания там методической и практической помощи.

В настоящее  время  изучение  инфекционного  процесса  при  вирусных гепатитах,  особенно  хронических,  является  одним из  главных 
научных направлений на кафедре. Клиника инфекционных болезней входит в список тех российских баз, где проводятся международные 
клинические испытания новых препаратов для лечения вирусных гепатитов.

В этой связи, а также учитывая ведущее положение Военно-медицинской академии в системе медицинской службы ВС РФ, в 2010 г. на 
базе  клиники  инфекционных  болезней  с  участием  некоторых  клинических  подразделений  академии,  кафедр  патологической  анатомии, 
клинической  биохимии  и  лабораторной  диагностики  был  создан  нештатный  центр  по  лечению  хронических  вирусных  гепатитов 
Минобороны России.

С другой стороны, на кафедре развиваются и другие научные направления. Активно изучаются инфекционный процесс, новые методы 
диагностики и лечения при кишечных инфекциях, острых респираторных заболеваниях, некоторых протозойных инфекциях.

Поскольку кафедра является единственной для подготовки военных инфекционистов и в связи с начавшимся реформированием ВС РФ, в 
последние  годы  уделяется  огромное  внимание  изучению  аспектов  организации  оказания  специализированной  помощи  инфекционным 
больным с учетом вновь сформированных военных территориальных единиц, особенностей патогенеза, диагностики, этиопатогенетической 
терапии и реабилитации наиболее актуальных инфекций для военной медицины (менингококковая  инфекция, ветряная оспа и др.), а также  
вопросов вакцинопрофилактики и фармакоэкономики.

В 2016 году кафедра и клиника инфекционных болезней отметила свой 120-летний юбилей, являясь подразделением Военно-медицинской 
академии,  которая  остается  национальным  достоянием  и  гордостью  Российского  государства,  культурным  наследием  всего  мира,  
крупнейшим медицинским центром.

Стремление сохранить и возродить лучшие традиции боткинской школы и одновременно развивать перспективные новые направления 
деятельности является основным девизом первой в России кафедры инфекционных болезней.

В начало >>>
2. Учебная и клиническая база кафедры

2.1. Структура клиники:

◦ приемно-диагностическое и лечебные отделения;
◦ отделение реанимации и интенсивной терапии;
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◦ кабинеты: эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии, отоларингологический, стоматологический, 
рентгенологический, УЗИ-исследований;

◦ паразитологическая лаборатория;
◦ учебные классы и кабинеты.

2.2. Современные возможности диагностики и лечения актуальных инфекций на основе использования высоких технологий на уровне 
мировых стандартов:

◦ острые и хронические вирусные гепатиты (огромный клинический опыт оказания амбулаторно-поликлинической и 
стационарной помощи, включая тяжелых больных с печеночной недостаточностью; комплексный подход к лечению – воздействие 
на вирусы, на реактивность организма, на отдельные звенья инфекционного процесса; применение новых открытий в гепатологии; 
клиника является базой для проведения международных многоцентровых испытаний новых лекарственных препаратов);

◦ герпесвирусные инфекции (инфекция вирусом простого герпеса, опоясывающий герпес, цитомегаловирусная инфекция, 
Эпштейна-Барр вирусная инфекция и инфекционный мононуклеоз);

◦ клещевые инфекции (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, риккетсиозы, крымская геморрагическая лихорадка);
◦ токсоплазмоз (врожденный и приобретенный токсоплазмоз; противорецидивная терапия при поражении глаз; диагностика и 

лечение врожденных инфекций);
◦ хламидийная инфекция (локализованные и распространенные формы, включая орнитоз, пневмохламидиоз, офтальмохламидиоз, 

нейрохламидиоз, болезнь Рейтера, кардиоваскулярные формы);
◦ респираторные инфекции (грипп, парагрипп, аденовирусная, риновирусная, респираторно-синцитиальная, коронавирусная и др. 

вирусные инфекции, микоплазмоз, пневмохламидиоз), в том числе осложненные пневмонией;
◦ кишечные инфекции (сальмонеллезы, псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз, вирусные кишечные диарейные инфекции);
◦ паразитарные и тропические инфекции (гельминтозы, включая описторхоз, эхинококкоз, аскаридоз, токсокароз, энтеробиоз, 

трихинеллез и др.; лямблиоз, бластоцистоз, малярия, лейшманиоз, геморрагические лихорадки);
◦ стрептококковая инфекция (ангина, скарлатина, рожистое воспаление);
◦ нейроинфекции (менингококковая инфекция, менингиты);
◦ лептоспироз, ботулизм, ГЛПС, туляремия и др.;
◦ установление причин лихорадок неясной природы (диагностика) и оказание реальной помощи в их устранении (лечение).

В начало >>>
3. Профессорско-преподавательский состав

3.1. Руководство кафедры:

◦ ЖДАНОВ Константин Валерьевич – начальник кафедры – главный инфекционист МО РФ, член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.м.н., полковник м/с.

◦ МАЛЬЦЕВ Олег Вениаминович – заместитель начальника кафедры, к.м.н., полковник м/с.

3.2. Профессора кафедры:

◦ КОЗЛОВ Константин Вадимович – профессор, д.м.н., полковник м/с.

◦ КОЗЛОВ Сергей Сергеевич – профессор, д.м.н.

◦ ЛЯШЕНКО Юрий Иванович – профессор, д.м.н.

3.3. Доценты кафедры:

◦ СИДОРЧУК Сергей Николаевич – доцент, к.м.н., полковник м/с.

◦ ЯРЕМЕНКО Михаил Васильевич – доцент, к.м.н., полковник м/с.

◦ КОВАЛЕНКО Александр Николаевич – доцент, д.м.н.

◦ УСКОВ Александр Николаевич – доцент, д.м.н.

◦ ЛЬВОВ Николай Иванович – доцент, д.м.н.

◦ ВОЛЖАНИН Валерий Михайлович – доцент, к.м.н.

◦ ЮРКАЕВ Игорь Михайлович – доцент, к.м.н.

◦ ШИШКИН Михаил Константинович – доцент, к.м.н.

◦ ЗАХАРЕНКО Сергей Михайлович – доцент, к.м.н.

3.4. Преподаватели кафедры:

◦ ШАХМАНОВ Дмитрий Михайлович – старший преподаватель, к.м.н., подполковник м/с.

◦ ЛАСКИН Александр Викторович – старший преподаватель, к.м.н., подполковник м/с.

◦ ГУДКОВ Роман Владимирович – старший преподаватель, к.м.н., подполковник м/с.

◦ СУКАЧЕВ Виталий Сергеевич – старший преподаватель, к.м.н., подполковник м/с.

◦ ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ Евгений Владимирович – старший преподаватель, к.м.н., подполковник м/с.

◦ КРУМГОЛЬЦ Вячеслав Францискович – старший преподаватель, к.м.н., доцент.

◦ КУРТУКОВ Максим Викторович – старший преподаватель, к.м.н.

◦ ПОТЕХИН Игорь Вячеславович – старший преподаватель, к.м.н.

◦ САУЛЕВИЧ Андрей Валерьевич – преподаватель, к.м.н., подполковник м/с.

◦ БУЛЫГИН Максим Алексеевич – преподаватель, к.м.н., подполковник м/с.

◦ КАРЯКИН Сергей Сергеевич – преподаватель, к.м.н., подполковник м/с.

◦ ГАБДРАХМАНОВ Ильнур Адисович – преподаватель, к.м.н., подполковник м/с.

◦ МУХТАРОВ Руслан Маратович – преподаватель, к.м.н., майор м/с.

◦ ГОДИЕНКО Вера Васильевна – преподаватель.

◦ ДАМБАЕВ Игорь Семенович – преподаватель.

◦ ЗЕМСКОВ Михаил Евгеньевич – преподаватель.

◦ КАСЬЯНЕНКО Кристина Валерьевна – преподаватель.

◦ ЛАВРЕНЧУК Дмитрий Вадимович – преподаватель, к.м.н.

◦ ПЛОТНИКОВ Константин Петрович – преподаватель, к.м.н.

◦ ШВЕДОВ Анатолий Константинович – преподаватель, д.м.н.
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Профессорско-преподавательский состав (2011 год) Профессорско-преподавательский состав (2023 год)

В начало >>>

4. Ведущие врачи-специалисты клиники

В  составе  кафедры  трудится  8  докторов  медицинских  наук  и  профессоров,  25  кандидатов  медицинских  наук.  Научный  потенциал 
позволяет решать задачи, стоящие перед военным и гражданским здравоохранением, и прежде всего в деле подготовки квалифицированных 
медицинских кадров.  Большая часть профессорско-преподавательский состава кафедры инфекционных болезней приобрела неоценимый 
опыт организации и обеспечения медицинской помощи инфекционным больным в боевых условиях, в том числе в зоне СВО, который 
широко  используется  в  педагогической  и  лечебной  деятельности,  научно-исследовательской  работе.  Многие  сотрудники  кафедры 
награждены государственными наградами.

В начало >>>

5. Образовательная деятельность

Обучение проводится  в  престижном высшем военном учебном заведении –  с  многовековыми традициями,  историей и  классической 
профессиональной подготовкой специалистов –  в  Военно-медицинской академии имени С.М.  Кирова  и  на  первой в  России кафедре  и  
клинике инфекционных болезней, основанной в 1896 году, у истоков которой стоял выдающийся ученый, врач-терапевт профессор С.П.  
Боткин.

Курс  инфекционных  болезней  преподается  на  основе  новых  достижений  отечественной  и  зарубежной  науки.  Обучение  слушателей 
(клинических ординаторов, аспирантов и адъюнктов) складывается из чтения программных лекций, проведения семинаров, клинических 
обходов и разборов инфекционных больных, проводимых профессорами и доцентами кафедры, участия слушателей в клинических и научно-
практических конференциях, самостоятельной работы под руководством преподавателей с больными в клинике инфекционных болезней и 
над литературой в богатейшей по своим фондам фундаментальной библиотеке академии.

Преподавание актуальных вопросов инфекционных болезней осуществляется на кафедре инфекционных болезней, где читаются лекции с  
современным мультимедийным сопровождением, проводятся семинары в тематические учебных классах, демонстрируются тематические 
учебные фильмы.

В процессе обучения используются лечебные отделения клиники инфекционных болезней академии, инфекционного центра ФКГУ «442 
военного клинического госпиталя» МО РФ и его филиалов, а также городской клинической больницы № 30 имени С.П. Боткина.

Лекции читаются  по  наиболее  актуальным разделам программы,  имеющим наибольшее  практическое  значение.  Часть  из  них  носит  
проблемный характер (учение об инфекционных болезнях, общие принципы диагностики и лечения инфекционных больных, принципы, 
методы и средства неотложной помощи и интенсивной терапии инфекционных больных, принципы организации работы инфекционной 
службы и др.). В обзорных лекциях даются сведения о важнейших инфекционных болезнях с последовательным изложением всех разделов 
этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники, диагностики (особенно ранней) и дифференциальной диагностики, терапии, врачебной и 
медико-социальной экспертизы, профилактики и диспансерного наблюдения за реконвалесцентами.

На семинарах рассматриваются наиболее сложные и важные для врача разделы инфекционной патологии, прежде всего особо опасные 
инфекционные заболевания, тропические лихорадки, гельминтозы.

Практические занятия включают одновременное ведение 10-15 больных на правах ординатора, дежурства по клинике инфекционных 
болезней, участие в клинических обходах начальника кафедры, его заместителя и начальников отделений с докладом курируемых больных,  
участие в подготовке и проведении клинических врачебных и клинико-анатомических конференций, в научных кафедральных совещаниях и 
заседаниях научного общества инфекционистов, съездах инфекционистов. На практических занятиях клинические ординаторы получают 
навыки по микробиологическим методам диагностики инфекционных заболеваний, по паразитологической и иммунологической диагностике 
протозойных  и  глистных  инвазий,  а  также  по  планированию,  проведению  профилактических  и  противоэпидемических  мероприятий.  
Консультации проводятся в часы самостоятельной работы ординаторов для оказания им помощи в изучении учебного материала.

Тематический план лекций в основном включает конкретные нозологические формы, которые могут варьировать с учетом особенностей 
краевой патологии и сложившейся эпидемиологической ситуации. Во время практических занятий часть времени уделяется формированию у 
клинических ординаторов одного из важнейших навыков – общению с инфекционным больным.

При  самостоятельной  работе  под  руководством  преподавателя  ординаторам  предоставляется  максимальная  самостоятельность  в 
выполнении  поставленных  каждому  из  них  конкретных  задач,  связанных  с  диагностикой,  лечением  и  профилактикой  инфекционных 
заболеваний. В процессе самостоятельной работы ординатору оказывается постоянная консультативная помощь преподавателя. По каждому 
выполненному заданию заслушивается отчет с выставлением дифференцированной оценки.

5.1. Кто может обучаться на кафедре, категории обучаемых:

Обучаться на кафедре инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова могут лица, имеющие медицинское 
образование по специальности «Лечебное дело» – в клинической ординатуре и адъюнктуре, на циклах профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по инфекционным болезням на факультет подготовки врачей (послевузовского и дополнительного образования), в 
аспирантуре.

5.2. Последипломное и дополнительное образование осуществляется по следующим программам:

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по специальности «Инфекционные болезни» – 144 часа:
◦ Инфекционные болезни;
◦ Специализированная медицинская помощь больным хроническими вирусными гепатитами;
◦ Актуальные паразитозы;
◦ Интенсивная терапия инфекционных больных.

2. Дополнительная профессиональная переподготовка по специальности «Инфекционные болезни» – 504 часа.
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3. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа подготовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» – 4320 часа – 2 года.

5.3. При кафедре проводится обучение в адъюнктуре (аспирантуре):

◦ по направлению подготовки: 31.07.01 – Клиническая медицина;
◦ направленность программы: 3.1.22 – Инфекционные болезни..

Срок обучения – 3 года.

5.4. Возможности обучения на кафедре инфекционных болезней, см. подробнее.

В начало >>>

6. Научная деятельность

6.1. Основные направления научной работы:

◦ Организация медицинской помощи инфекционным больным в мирное и военное время;
◦ ВИЧ-инфекция;
◦ Вирусные гепатиты;
◦ Острые респираторные вирусные инфекции;
◦ Острые кишечные инфекции и дисбактериоз;
◦ Клещевые инфекции;
◦ Тропические и паразитарные болезни;
◦ Нейроинфекции;
◦ Интенсивная терапия инфекционных больных;
◦ Особенности течения инфекционного процесса при воздействии различных неблагоприятных факторов;
◦ Реабилитация.

6.2. Клинические исследования

6.2.1. Основные направления клинических исследований.

С  учётом  достижений  медицинской  науки  и  технического  обеспечения  медицинской  службы  Вооружённых  Сил  продолжаются 
традиционные  для  кафедры  исследования  особенностей  патогенеза,  диагностики,  этиопатогенетической  терапии  и  реабилитации  при 
наиболее  актуальных  инфекциях  для  военной  медицины:  менингококковой  инфекции,  острых  респираторных  заболеваний,  кишечных 
диарейных болезней, глистно-протозойных инвазий, тропической инфекционной патологии.

Учитывая эпидемиологические особенности организованных воинских коллективов, в зоне внимания кафедры оставались практически 
все инфекции, в том числе экзотические для страны с их возможным эпидемическим распространением, а также болезни с риском развития 
критических состояний и неблагоприятных исходов (менингококковая и аденовирусная инфекции, сальмонеллезы, очаговые природные и 
тропические инфекции, глистно-протозойные инвазии и др.). Поэтому планирование научно-исследовательской работы осуществляется с 
учётом  специализации  научно-педагогических  кадров  и  врачебного  состава  по  всем  проблемам,  представляющим интерес  для  военно-
медицинской службы.

По  важным  проблемам  инфекций,  передающихся  воздушно-капельным  путём,  были  выполнены  диссертационные  исследования  с 
изучением клинико-иммунологической характеристики гриппа В у лиц молодого возраста (О.В. Мальцев, 2013), современных особенностей 
течения,  распространения,  терапии  гриппа  А  у  военнослужащих  (И.С.  Гришин,  2015),  эффективности  лечения  тяжёлых  форм  острых 
респираторных заболеваний у  лиц  молодого  возраста  (Е.В.  Передельский,  2015).  В  связи  с  наметившейся  тенденцией  преобладания  в  
структуре ОРЗ аденовирусной инфекции на кафедре выполнена докторская диссертация доцентом Н.И. Львовым «Аденовирусная инфекция 
у военнослужащих» (2016).

Традиционно  важной  является  проблема  острых  диарейных  кишечных  инфекций  (руководитель  С.М.  Захаренко).  На  кафедре 
осуществляется  постоянный  мониторинг  эффективности  противомикробных  средств  при  острых  кишечных  инфекциях.  При  этом 
повышенное внимание уделяется аспектам антибиотикоассоциированных диарей, в том числе ассоциированных с C. difficile. Обобщающие 
материалы использованы в руководстве для практикующих врачей страны «Рациональная антимикробная фармакотерапия» (при участии 
С.М. Захаренко, 2015).

Паразитологическое направление на кафедре с 2000 года продолжал возглавлять профессор доктор медицинских наук Сергей Сергеевич 
Козлов,  являющийся  и  нештатным  Главным  паразитологом  МО  РФ.  С  включением  в  состав  кафедры  инфекционных  болезней  цикла 
медицинской паразитологии и тропических заболеваний сформировалась не  только учебная,  но и мощная научно-практическая группа, 
занимающаяся  изучением  и  решением  проблем  паразитарных  заболеваний,  гельминтозов  и  протозоозов.  В  медицинской  лаборатории 
кафедры на практике проводится весь спектр паразитологических лабораторных методов диагностики паразитарных заболеваний, включая 
редкие  тропические  паразитозы.  Ведутся  большая  консультативно-диагностическая  работа  и  научно-методическая  работа.  Учитывая 
повышенный интерес к проблеме в 2011 выходит в свет второе, а в 2016 году третье издание опубликовано ранее руководства для врачей  
«Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы)» под ред. В.П. Сергиева, Ю.В. Лобзина, С.С. Козлова. В 2013 году за цикл 
трудов по специальности «Паразитология» Ю.В. Лобзин и С.С. Козлов были удостоены премии Правительства РФ.

На кафедре  разрабатывается  проблема бластоцистозов,  участие  этого  класса  простейших в  нарушениях функции кишечники,  на  его 
биоценоз, в качестве одного из кофакторов (С.М. Захаренко, А.В. Ласкин, А.С. Сигидаев), а также клинико-патогенетическое обоснование 
терапии мужчин молодого возраста с хламидийно-трихомонадной инфекцией (Р.В. Гудков).

Изучаются проблемы противорецидивной терапии эхинококкозов и принципы антигельминтной терапии кишечных гельминтозов (С.С. 
Козлов).  Выполняется большая работа по разработке методических документов МЗ РФ и Роспотребнадзора по клинике,  диагностике и 
профилактике паразитарных болезней, а также стандарты лечения этих заболеваний (С.С. Козлов, А.В.Ласкин).

Продолжающееся комплексное мультидисциплинарное изучение различных аспектов хронических вирусных гепатитов организовано с 
привлечением учёных академии и научно-исследовательских учреждений страны. Особое внимание уделяется новым высокоточным методам 
вирусологической диагностики. Серологические и молекулярно-биологические методы исследований проводились совместно с лабораторией 
вирусных  гепатитов,  в  настоящее  время  –  лабораторией  иммунологии  и  вирусологии  ВИЧ-инфекции  Санкт-Петербургского  НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, а также научными лабораторными отделами НИИ детских инфекций.

Для всестороннего изучения инфекционного процесса при хронических вирусных гепатитах на кафедре под руководством профессора 
К.В. Жданова формируется целая группа врачей-исследователей (Д.А. Гусев, М.В. Яременко, Д.М. Шахманов, К.В. Козлов, В.С. Сукачев, 
А.С.  Сигидаев,  М.В.  Куртуков,  А.В.  Шекуров,  И.А.  Габдрахманов,  Д.Ю. Лобзин).  В настоящее время Научная гепатологическая школа 
профессора К.В. Жданова насчитывает 23 члена. Наряду с профессорами и доцентами в неё входят молодые учёные из числа аспирантов,  
ординаторов и курсантов. Новыми направлениями исследований стали изучение влияния коморбидных и эпигенетических (А.П. Луцкий, 
Д.Ю. Лобзин) факторов на течение хронических вирусных гепатитов, патогенетические механизмы формирования фибротических процессов 
с возможным в перспективе влиянием на их развитие и прогрессирование, роль микрофлоры и паразитофауны кишечника на различных 
стадиях  патологического  процесса.  Сотрудники  кафедры  активно  участвуют  в  международных  мультицентровых  клинических 
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исследованиях  новых  лекарственных  препаратов  для  лечения  хронических  вирусных  гепатитов,  что  существенно  обогащает  научно-
практический потенциал коллектива.

В начале 2014 года в Гвинее началась вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, которая в последствии распространилась на соседние 
Сьерра-Леоне и Либерию. Вспышка стала крупнейшей за всю историю наблюдения за лихорадкой Эбола. Сотрудники кафедры с 2017 по 
2019  гг.  активно  участвовали  в  клиническом  исследовании  эпидемиологической  эффективности  и  безопасности  применения  вакцины 
«ГамЭвак-Комби»  против  лихорадки  Эболы  на  территории  Республики  Гвинея.  Работа  велась  на  территории  Российско-Гвинейского 
научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ/CREMS) в г. Киндия, созданного ОК «РусАл» в 
период  эпидемии  БВВЭ.  Специалисты  кафедры  проживали  и  работали  на  территории  НКДЦЭМ,  осуществляя  научную  деятельность 
совместно  с  гвинейскими  медицинскими  специалистами  и  руководителями  медицинской  службы  ОК  «РусАл».  За  период  проведения 
исследования, которое было успешно завершено в декабре 2019 г., в Республику Гвинея неоднократно командировались на различные сроки 
в составе исследовательской группы сотрудники кафедры инфекционных болезней: С.М. Захаренко, О.В. Мальцев, Р.В. Гудков, В.С. Сукачев,  
И.А.  Габдрахманов,  получив колоссальный опыт не  только в  области совместной международной научно-исследовательской работы на 
территории африканского континента, но также диагностики и лечения тропических инфекций и паразитарных заболеваний.

Таким образом, и в XXI веке в своей деятельности кафедра инфекционных болезней Военно-медицинской академии стремится сохранять 
лучшие традиции отечественной Боткинской школы и одновременно развивать перспективные новые направления научной и практической 
деятельности.

6.2.2. В настоящее время в клинике проводятся следующие клинические исследования:

◦ Эколан М-1.1:  «Изучение  фазовых (сезонных)  генетических преобразований вирулентности и  лекарственной резистентности 
Plasmodium falciparum в организме переносчиков-комаров рода Anophele».

6.3. Участие кафедры и клиники в работе ассоциаций и центров

Кафедра по исторически сложившейся традиции активно и тесно связана с гражданским здравоохранением. Ежемесячные клинические  
конференции проводятся с участием врачей города и нередко с разборами курируемых ими же больных.

При  активном  участии  профессорско-преподавательского  состава  кафедры  проводятся  ежегодные  как  всероссийские,  так  и 
международные научные съезды, конгрессы и конференции. Ежегодно кафедра организует проведение Всероссийской научно-практической 
конференции «Нерешенные вопросы этиотропной терапии актуальных инфекций».

Профессорско-преподавательский состав активно участвует в работе следующих общественных организаций:

◦ Национальное научное общество инфекционистов России (111123, Москва, улица Новогиреевская, дом 3а, www.nnoi.ru).

◦ Научное обществе врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (197022, Санкт-Петербург, улица 
Профессора Попова, дом 9, www.niidi.ru).

◦ Евро-Азиатское общества по инфекционным болезням.

6.4. Диссертации, защищенные на кафедре в разные годы, см. подробнее.

6.6. Перечень изданий, опубликованных сотрудниками кафедры в разные годы, см. подробнее.

6.7. Популярные издания:

◦ Руководство по инфекционным болезням (Кн. 1). Авторы: Белозеров Е.С., Буланьков Ю.И., Васильев В.В., Гусев Д.А., Жданов и 
др. (см. источник).

◦ Руководство по инфекционным болезням (Кн. 2). Авторы: Белозеров Е.С., Буланьков Ю.И., Васильев В.В., Гусев Д.А., Жданов и 
др. (см. источник).

◦ Избранные  вопросы  терапии  инфекционных  больных.  Авторы:  Лобзин  Ю.В.,  Антонов  В.С.,  Болехан  В.Н.,  Буланьков  Ю.И., 
Васильев В.В. и др. (см. источник).

◦ Руководство  и  атлас  по  инфекционным и  паразитарным болезням человека  (3-е  издание  популярного  диска).  под  ред.  Ю.В. 
Лобзина и С.С. Козлова.

В изданиях «Руководство по инфекционным болезням» (Кн. 1 и 2) представлены сведения о 186 инфекционных и паразитарных болезнях.  
Помимо  рассмотрения  нозологических  форм,  отдельные  главы  посвящены  вопросам  терапии  (принципы  антибактериальной  и 
противовирусной  терапии,  иммунотерапии,  сорбционной  терапии,  оксигенотерапии,  синдромы  неотложных  состояний  и  методы 
интенсивной терапии). Изложены принципы и методы реабилитации инфекционных больных, а также организация медицинской помощи 
при  массовом  поступлении  инфекционных  больных.  Руководство  рассчитано  на  врачей-инфекционистов,  терапевтов,  педиатров, 
невропатологов, эпидемиологов.

В издании «Избранные вопросы терапии инфекционных больных» в систематизированном виде представлены сведения о принципах и 
направлениях  терапии  инфекционных  больных,  основных  классах  антимикробных  и  противопаразитарных  средств,  механизмах 
резистентности  микроорганизмов,  особенностях  противовирусной  и  антибактериальной  терапии,  принципах  фармакоэкономического 
подхода к применению противомикробных средств. Отдельные главы посвящены вопросам терапии наиболее актуальных инфекционных 
заболеваний бактериальной, вирусной и протозойной природы, микозов и экстренной профилактике. Руководство рассчитано на врачей-
инфекционистов, терапевтов, педиатров и невропатологов.
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Основную работу по написанию и подготовке издания «Руководство и атлас по инфекционным и паразитарным болезням человека» (3-е 
дополненное издание диска) под ред. Ю.В. Лобзина и С.С. Козлова, выполнили сотрудники кафедры инфекционных болезней (с курсом 
медицинской  паразитологии  и  тропических  заболеваний)  Военно-медицинской  академии  имени  С.М.  Кирова,  имеющие  большой 
практический опыт в диагностике, лечении и профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

Завершение  работы  над  проектом  упомянутого  диска  было  выполнено  ведущими  специалистами  в  области  общей  и  военной 
эпидемиологии (профессор П.И. Огарков), нервных болезней (профессор С.В. Лобзин), диагностики и лечения нейроинфекций (доцент В.В.  
Пилипенко) и ВИЧ/СПИД (д.м.н. А.Ю. Ковеленов).

Данное издание включает в себя два крупных раздела:

◦ инфекционный,  в  основе  которого  лежит  Руководство  по  инфекционным  болезням  (СПб,  Фолиант  ,  2003.  –  1037  стр.)  с 
изменениями и дополнениями;

◦ паразитарный, являющийся исправленной и дополненной копией Руководства и атласа по паразитарным болезням человека (CD-
диск, СПб, Теса, 2005).

На  диске  приводится  описание  наиболее  актуальных  инфекционных  и  паразитарных  болезней  человека,  в  том  числе  и  некоторых 
заболеваний, которые редко регистрируются на территории России (более 250 нозологических форм). Диск иллюстрирован фотографиями, 
рисунками, таблицами и видеороликами, всего более 1200 иллюстраций.

Издание предназначено для врачей-паразитологов, инфекционистов, врачей-лаборантов и, а также врачей других специальностей, которые 
в  процессе  своей  практической  деятельности  занимаются  диагностикой,  лечением  и  организацией  профилактики  инфекционных  и 
паразитарных  болезней.  Оно  может  быть  использовано  врачами,  обучающихся  на  факультетах  последипломного  и  дополнительного 
образования,  а  также  врачами-интернами  и  студентами  медицинских  ВУЗов,  изучающих  инфекционные  болезни  и  медицинскую 
паразитологию.

В начало >>>

7. Лечебно-диагностическая деятельность

Огромный клинический опыт, современные возможности диагностики и лечения на уровне мировых стандартов позволяют оказывать 
высококвалифицированную и качественную медицинскую помощь всем больным с различными инфекционными заболеваниями. В клинике 
развернуты приемно-диагностическое и лечебные отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также отдельные кабинеты: 
эндоскопии,  функциональной  диагностики,  физиотерапии,  отоларингологический,  стоматологический,  рентгенологический,  УЗИ-
исследований.

Отделение реанимации и интенсивной терапии Кабинет рентгенографии

Кабинет эндоскопии Кабинет физиотерапии
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Кабинет отоларингологический Отделение реанимации и интенсивной терапии

7.1. Современные возможности диагностики и лечения актуальных инфекций с использованием высоких технологий на уровне 
мировых стандартов:

◦ острые и хронические вирусные гепатиты (огромный клинический опыт оказания амбулаторно-поликлинической и 
стационарной помощи, включая тяжелых больных с печеночной недостаточностью; комплексный подход к лечению – воздействие 
на вирусы, на реактивность организма, на отдельные звенья инфекционного процесса; применение новых открытий в 
гепатологии);

◦ респираторные инфекции (грипп, парагрипп, аденовирусная, риновирусная, респираторно-синцитиальная, коронавирусная и др. 
вирусные инфекции, микоплазмоз, пневмохламидиоз), в том числе осложненные пневмонией;

◦ стрептококковая инфекция (ангина, скарлатина, рожистое воспаление);
◦ кишечные инфекции (сальмонеллезы, псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз, вирусные кишечные диарейные инфекции);
◦ нейроинфекции (менингококковая инфекция, менингиты);
◦ герпесвирусные инфекции (инфекция вирусом простого герпеса, опоясывающий герпес, цитомегаловирусная инфекция, 

Эпштейна-Барр вирусная инфекция и инфекционный мононуклеоз);
◦ клещевые инфекции (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, риккетсиозы, крымская геморрагическая лихорадка);
◦ токсоплазмоз (врожденный и приобретенный токсоплазмоз; противорецидивная терапия при поражении глаз; диагностика и 

лечение врожденных инфекций);
◦ паразитарные и тропические инфекции (гельминтозы, включая описторхоз, эхинококкоз, аскаридоз, токсокароз, энтеробиоз, 

трихинеллез и др.; лямблиоз, бластоцистоз, малярия, амебиаз, лейшманиоз, тропические лихорадки);
◦ лептоспироз, ботулизм, ГЛПС, туляремия и др.;
◦ установление причин лихорадок неясной природы (диагностика) и оказание реальной помощи в их устранении (лечение).

7.2.  Перечень  работ  (услуг)  медицинской  деятельности,  осуществляемых  по  действующей  лицензии  по  новым  видам  медицинской 
помощи в приложении к санитарно-эпидемиологическим заключениям федеральное государственное бюджетное военное образовательное 
учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации:

7.2.1. Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи:

◦ при осуществлении первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
▪ анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, паразитологии, сестринскому делу, организации сестринского 

дела, физиотерапии, функциональной диагностике, рентгенологии, стоматологии терапевтической;
◦ при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

▪ организации здравоохранения и общественного здоровья;
◦ при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

▪ клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественного здоровья, сестринскому делу;
◦ при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

▪ анестезиологии  и  реаниматологии,  инфекционным  болезням,  клинической  лабораторной  диагностике,  паразитологии, 
эндоскопии,  рентгенологии,  стоматологии  терапевтической,  организации  здравоохранения  и  общественного  здоровья, 
отоларингологии,  функциональной диагностике,  ультразвуковой  диагностике,  сестринскому делу,  управлению сестринской 
деятельностью;

◦ при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
▪ анестезиологии  и  реаниматологии,  инфекционным  болезням,  клинической  лабораторной  диагностике,  паразитологии, 

эндоскопии,  рентгенологии,  стоматологии  терапевтической,  организации  здравоохранения  и  общественного  здоровья, 
отоларингологии,  функциональной  диагностике,  ультразвуковой  диагностике,  клинической  фармакологии,  управлению 
сестринской деятельностью, сестринскому делу.

7.2.2. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи:

◦ при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
▪ анестезиологии  и  реаниматологии,  инфекционным  болезням,  клинической  лабораторной  диагностике,  паразитологии, 

сестринскому  делу,  стоматологии,  клинической  фармакологии,  эндоскопии,  рентгенологии,  стоматологии  терапевтической, 
организации здравоохранения и общественного здоровья;

▪ функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, сестринскму делу, управлению сестринской деятельностью;
◦ при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

▪ анестезиологии  и  реаниматологии,  инфекционным  болезням,  сестринскому  делу,  клинической  лабораторной  диагностике, 
рентгенологии, функциональной диагностике, эндоскопии, рентгенологии, стоматологии терапевтической, отоларингологии, 
паразитологии,  организации  здравоохранения  и  общественного  здоровья,  ультразвуковой  диагностике,  клинической 
фармакологии, управлению сестринской деятельностью;

◦ при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз по:
▪ экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи.
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7.3. Методические указания Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ (ГВМУ МО РФ):

◦ Методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению дизентерии и других острых кишечных диарейных 
инфекций в Вооруженных Силах Российской Федерации, см. подробнее.

◦ Диагностика, лечение и профилактика острого тонзиллита и дифтерии в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Методические указания, см. подробнее.

◦ Методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению малярии в Вооруженных Силах Российской Федерации, см. 
подробнее.

◦ Диагностика, лечение и профилактика клещевого эцефалита и иксодового клещевого боррелиоза у военнослужащих МО РФ, см. 
подробнее.

◦ ВИЧ-инфекция. Диагностика, лечение и профилактика в Вооруженных Силах Российской Федерации, см. подробнее.

7.4. Прейскурант цен на предоставление медицинских услуг, см. подробнее.

В начало >>>

8. Контакты

Адрес: 194044, Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева дом 4/2

Телефон: 8 (812) 292-33-57 Пом. нач. клиники

8.1. Фактическое местонахождение клиники, см. «Схема расположения»

8.2. Фактическое местонахождение Многопрофильной клиники (МПК), см. «Схема расположения»

В начало >>>
© Жданов К.В., Гончаров С.А., Теплинский В., разработка, Web-дизайн, общ. ред., 2019–2024
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