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Пре- 
дисло-

вие

Дорогой читатель!

Настоящее издание содержит биографические данные о сотрудниках ка- 
федры и клиники госпитальной хирургии Императорского Томского университе- 
та – Томского медицинского института – Сибирского государственного медицин-
ского университета, и имеет своей целью отдать дань уважения людям, связав-
шим свою судьбу с судьбой клиники в разные годы ее существования.

Течение времени уносит имена и фамилии людей, отдавших служению госпи-
тальной хирургической кафедре и клинике годы и десятилетия, а то и связавших 
с ними всю свою трудовую биографию. На поверхности исторической памяти за-
кономерно и заслуженно остаются наиболее значимые, выдающиеся личности, 
определившие развитие кафедры и клиники на протяжении целых исторических 
периодов. В настоящем издании  мы постарались вспомнить как тех, кто соста-
вил своими именами целую плеяду хирургических звезд первой величины, так и 
их соратников, кафедральных и клинических сотрудников, чей самоотверженный 
труд изо дня в день цементировал то, что сегодня называется Госпитальной хи-
рургической клиникой им. А.Г. Савиных.    

При сборе материала мы обратились к настоящим и бывшим сотрудникам, 
их родственникам с предложением и просьбой в произвольной форме, в любом 
объеме предоставить документы, воспоминания, фотографии, имеющие биогра-
фический интерес.  Многие (почти все) любезно откликнулись на нашу просьбу, 
за что мы им искренне признательны.  Весьма сожалеем, что в силу занятости, 
излишней скромности или по иным причинам не все приняли наше предложение, 
в связи с чем книга лишилась информации, которая сделала бы издание более 
объективным и достоверным. Заранее приносим извинения за возможные не-
точности и фактические ошибки, которых мы всеми силами пытались избежать.

При создании книги мы использовали кафедральные документы прошлых лет 
(протоколы кафедральных заседаний, характеристики сотрудников), которые 
отражают атмосферу 1930–1960-х гг., а также биографические словари. Мы на-
меренно представили целый ряд документов в их первоначальном, неизменен-
ном виде. Биографические и автобиографические справки, написанные самими 
сотрудниками, а иногда их родными и близкими, коллегами, визированные ру-
ководителями характеристики определили эмоциональную палитру, с помощью 
которой мы попытались внести несколько новых штрихов в портрет кафедры и 
клиники. Мы рассчитываем, что историческая ретроспектива не стала от этого 
менее достоверной.

Коллектив авторов 

Предисловие

А без меня народ неполный!
А.П. Платонов
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История кафедры госпитальной хирур-
гии с курсом сердечно-сосудистой хирургии1 

Сибирского государственного медицинского 
университета ведет свое начало с кафед- 
ры госпитальной хирургической клиники и 
десмургии с учением о вывихах и перело-
мах, открытой в 1892 г. Первым руководите-
лем кафедры стал выпускник Медико-хирур-
гической академии, ученик И.И. Насилова 
ординарный профессор Эраст Гаврилович 
Салищев (1851–1901), являющийся осно-
вателем научной и клинической хирургии в 
Сибири.

Вершины своей славы хирурга Э.Г. Сали-
щев достиг в 1898 г., когда в Томске с благо-
приятным исходом, без осложнений впервые 
в мире произвел операцию по удалению ниж-
ней конечности с половиной таза по поводу 
далеко зашедшей саркомы. Эта операция 
была сделана в сложных условиях больницы 
приказа общественного призрения. В осно-

Глава 1 
130 лет кафедре госпитальной 

хирургии с курсом  
сердечно-сосудистой хирургии СибГМУ

ву Э.Г. Салищев взял методику Жабулэ, но 
только в части перевязки общих подвздош-
ных сосудов и разъединения безымянной 
кости в лонном и крестцово-подвздошном 
сочленениях. Что касается предупреждения 
возможного выпадения внутренностей на 
том участке, где они лишились своей тазовой 
костной опоры и должны были остаться по-
крытыми лишь брюшиной и подбрюшинными 
тканями, он пошел своим путем. 

Предложенный Э.Г. Салищевым способ 
выгодно отличался от зарубежных методов, 
предупреждая послеоперационные грыжи и 
расстройство деятельности органов малого 
таза и другие тяжелые осложнения. Приме-
ненная им техника оперирования принесла 
славу и мировое имя автору и вошла в прак-
тику хирургии.

Кроме того, Э.Г. Салищев является автором 
операции по удалению плечевого пояса с верх-
ней конечностью (пятая операция в России). 

1 Кафедра госпитальной хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии на протяжении 130-лет-
ней истории имела различные названия: с 1892 г. – кафедра госпитальной хирургической клиники и 
десмургии с учением о вывихах и переломах; с 1917 г. – кафедра госпитальной хирургической клиники; 
с 1940 г. – кафедра госпитальной хирургии; в 1986–1998 гг. – кафедра хирургических болезней № 1; в 
1998–2006 гг. – кафедра госпитальной хирургии с курсом онкологии; в 2006–2016 гг. – кафедра госпи-
тальной хирургии; с 2016 г. – кафедра госпитальной хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии.

Госпитальные клиники, г. Томск
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Он также осуществил такие редкие операции, 
как полное иссечение предстательной желе-
зы при раке, пластическая операция закры-
тия большого грыжевого отверстия на перед-
ней брюшной стенке с помощью мышечного 
лоскута, пришивал подвижную почку и др.

Будучи первоклассным хирургом, Э.Г. Са- 
лищев пользовался большим авторите-
том среди своих коллег. Даже такие опыт-
ные клиницисты, как ординарный профес-
сор по кафедре акушерства и гинекологии 
И.Н. Грамматикати и профессор по кафед- 
ре хирургической факультетской клиники 
Н.А. Рогович, советовались с Э.Г. Салище-
вым перед проведением больших операций. 
По словам Н.А. Роговича, Эраст Гаврилович 
был «настоящим артистом оперативной тех-
ники. Когда он брал в руки скальпель, у всех 
окружающих невольно являлась мысль, что 
все необходимое для спасения жизни больно-
го будет сделано и при том с быстротой и со-
вершенством». Операции (до восьми в день) 
делались им, как правило, в чрезвычайно тя-
желых и нередко антисанитарных условиях. 
В большинстве случаев они заканчивались 
успешно. Трудно с абсолютной точностью 
подсчитать количество операций, выполнен-
ных Э.Г. Салищевым за период его заведо-
вания госпитальной хирургической клиникой 
при Томском университете. Однако известно, 
что с 1891 по 1898  г. он произвел 1 135 боль-
ших и свыше 4 тысяч малых операций.

Известно, что свою научную деятельность 
под руководством Э.Г. Салищева начинали 

будущий академик АН СССР и первый пре-
зидент АМН СССР, один из основоположни-
ков нейрохирургии в СССР Н.Н. Бурденко и 
профессор Киевского университета В.Д. До-
бромыслов. Э.Г. Салищевым были заложены 
основы урологии и грудной хирургии. Тора-
кальный подход к пищеводу, который под его 
руководством разработал ординатор В.Д. До-
бромыслов, до настоящего времени является 
ведущим как в российской, так и в мировой 
хирургии (способ Добромыслова – Торека).

Идеи и труды В.Д. Добромыслова были 
продолжены профессорами А.Г. Савиных, 
В.И. Казанским, Б.В. Петровским, Ф.Г. Угло-
вым, А.А. Вишневским, Е.Л. Березовым и др. 
Ученики и почитатели таланта Э.Г. Салище-
ва называли его «пионером клинической хи-
рургии», «отцом сибирской хирургии». Дей-
ствительно, Э.Г. Салищева можно с полным 
основанием считать основателем сибирской 
хирургической школы, достижения которой 
известны не только в России, но и за ее пре-
делами. После смерти Э.Г. Салищева курс 
лекций по кафедре госпитальной хирургиче-
ской клиники в 1901–1902 гг. читался орди-
нарным профессором Н.А. Роговичем. 

Исключительный вклад в развитие кафед- 
ры госпитальной хирургической клиники 
внес преемник Э.Г. Салищева ординарный 
профессор Платон Иванович Тихов (1865–
1917), возглавлявший кафедру в 1902–1917 гг. 
По воспоминаниям академика АМН СССР 
А.Г. Савиных, это был необыкновенно та-
лантливый, энергичный и смелый человек. 

Ординарный проф. Э.Г. Салищев на операции
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П.И. Тихов заложил основы урологии и онко-
логии в Сибири, привнес много нового в хи-
рургию костно-суставного туберкулеза.

Интенсивную научную деятельность 
П.И. Тихов совмещал с работой в клинике. 
«Клинической работе П.И. Тихов отдался 
весь, – писал А.М. Никольский, – он настоль-
ко сроднился, сжился с клиникой, что труд-
но было представить себе П.И. Тихова без 
клиники и клинику без П.И. Тихова. Всю свою 
жизнь П.И. Тихов отдал клинике, отдал ее 
ученой клинической работе, воспитанию мо-
лодых врачей». 

За период с 1903 по 1916 г. в госпитальной 
хирургической клинике было проведено свы-
ше 5 400 операций. Несмотря на все возрас-
тавшее применение расширенных и сложных 
оперативных методов в лечении, качество 
последнего улучшалось и пребывание по-
слеоперационных больных в клинике сокра-
щалось. Сокращалась и общая доля смерт-
ности после операций. Причем до 1908 г. эти 
операции проводились в самых невыгодных 
условиях, в неприспособленном помещении 
больницы приказа общественного призрения. 
Только благодаря исключительной настой-
чивости П.И. Тихова здание 2-го общежития 
студентов было приспособлено под госпи-
тальные клиники – вторые в России. Гос- 
питальная хирургическая клиника располага-
ется в этом здании до настоящего времени.  

Научная деятельность П.И. Тихова в рас-
сматриваемый период охватывала целый 
ряд областей хирургии. Ему принадлежит 
приоритет в области урологии, в частности 
операции по пересадке мочеточников в пря-
мую кишку (метод Тихова – Грамматикати). 
П.И. Тихов осуществил также операцию рас-

ширенного удаления пораженной раком мат-
ки с перевязкой маточных и подчревных ар-
терий. Результаты операции были доложены 
профессорами П.И. Тиховым и И.Н. Грамма-
тикати на IV съезде российских акушеров и 
гинекологов, состоявшемся в 1911 г. в С.-Пе-
тербурге, и получили высокую оценку науч-
ной общественности.

Онкологи считают профессора П.И. Ти-
хова пионером онкологии за Уралом. Его 
программный доклад «К статистике рака»  
на I Всероссийском съезде по борьбе с ра-
ковыми заболеваниями в 1914 г. представлял 
анализ болезни по госпитальной клинике за 
пять лет.

В 1907 г. П.И. Тихов впервые в Сибири 
успешно зашил рану сердца. К этому време-
ни в отечественной литературе имелось до-
статочное число статей, посвященных хирур-
гической помощи при ранениях сердца. Под 
руководством П.И. Тихова в 1910 г. С.К. Со-
фотеровым была защищена диссертация  
«К вопросу о сосудистом шве» по проблемам 
сосудистой хирургии. 

По мнению специалистов, проведение 
этих уникальных операций было возможно 
прежде всего благодаря высокому уровню 
хирургического мастерства. Немаловажным 
обстоятельством стало и то, что операции на 
органах грудной полости на этом этапе стали 
возможными в результате широкого внедре-
ния наркоза и способов обеззараживания 
ран. На основе опыта хирургов предшеству-
ющих поколений были разработаны способы 
разреза грудной стенки, подходы к сердцу и 
другие хирургические приемы. Хирурги на-
учились оперировать в грудной полости, не 
боясь ее широко раскрыть. Свою роль сыгра-

Оперируют ученик проф. П.И. Тихова С.К. Софотеров (справа на заднем плане)  
и проф. В.М. Мыш (справа)
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ло изучение анатомии сердца и сделанные 
открытия в физиологии кровообращения. 
Таким образом, П.И. Тихов стоял у истоков 
становления сердечно-сосудистой хирургии 
в Сибири.

Велика заслуга П.И. Тихова в области 
хирургии костно-суставного туберкулеза. В 
клинике, руководимой профессором П.И. Ти-
ховым, проводились операции при этом за-
болевании. Его монография «Туберкулез 
суставов и костей» по объему фактического 
материала занимала первое место в России 
среди опубликованных по этой проблеме и 
долгое время являлась руководством по это-
му вопросу. Представлявшая огромную цен-
ность и не знавшая равных в тогдашней оте- 
чественной хирургической литературе, она 
была удостоена премии И.Ф. Буша и премии 
ВМА (1912). Один из советских специалистов 
по костно-суставному туберкулезу академик 
АМН СССР П.Г. Корнев считал профессо-
ра П.И. Тихова основоположником хирургии 
костно-суставного туберкулеза в Сибири.

Профессор П.И. Тихов стоял у истоков 
создания рентгеновской службы в Сибири. 
По его инициативе для госпитальной хи-
рургической клиники Томского университе-
та был приобретен рентгеновский аппарат,  
что позволило хирургам производить иссле-
дования костных структур человека. Поми-
мо этого, использование рентгена в значи-
тельной мере способствовало повышению  
качества диагностики и лечения костных по-
вреждений.

П.И. Тихов проводил исследования брюш-
ных грыж. По результатам многочислен-
ных операций он опубликовал монографию 
«Брюшные грыжи», которая долгие годы, 

вплоть до появления руководства А.П. Кры-
мова, была основным учебным пособием 
для практических хирургов.

П.И. Тиховым также была разработана 
хирургическая операция по удалению прок-
симального отдела плечевой кости вместе с 
ключицей и лопаткой. Впоследствии эта опе-
рация решением XIX Российского съезда хи-
рургов (1927) получила название операции 
Тихова – Линберга. В клинике П.И. Тихова 
одними из первых в Сибири стали выполнять 
пластические операции на лице.

Велики заслуги П.И. Тихова в разработке 
вопросов обезболивания. В клинике широ-
ко и успешно применялся хлороформенный 
наркоз. 

По отзывам современников, П.И. Тихов 
обладал исключительной работоспособно-
стью, организованностью, дисциплинирован-
ностью и энергией, для научных наблюдений 
над больными и их выхаживания не жалел 
ни здоровья, ни времени. 

Работая в Томском университете, П.И. Ти-
хов стал родоначальником научной школы, 
обогатившей отечественную и мировую хи-
рургическую науку в области остеопластиче-
ских операций, хирургии брюшной полости 
и паренхиматозных органов, кровеносных 
сосудов, анестезиологии. Под руководством 
П.И. Тихова подготовлено восемь докторских 
диссертаций.

Из научной школы П.И. Тихова вышли та-
кие известные ученые-хирурги, как Н.А. Бо-
гораз, Н.И. Березнеговский, А.М. Никольский, 
П.Н. Обросов, П.Н. Цветков, А.Ф. Понома-
рев, А.П. Альбицкий и др.

Один из учеников профессора П.И. Ти-
хова, Николай Иванович Березнеговский 

Проф. Н.И. Березнеговский на операции
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(1875–1926), в 1909 г. защитил докторскую 
диссертацию «О пересадке мочеточников в 
кишечник», в основу которой были положены 
разработки клиники профессора П.И. Тихова 
и результаты экспериментов на животных, 
проведенных соискателем под руководством 
профессора А.А. Кулябко. Этот капиталь-
ный труд Н.И. Березнеговского окончатель-
но решил вопрос о возможности пересадки 
мочеточников в кишечник у больных и о кли-
нической пригодности этой операции. После 
смерти учителя Николай Иванович Березне-
говский в 1918 г. возглавил кафедру госпи-
тальной хирургической клиники.

В трудных условиях разрухи и Граждан-
ской войны он сумел развернуть серьезную 
научно-практическую деятельность и не 
только сохранил клинико-эксперименталь-
ное направление кафедры, но и заложил 
основы «физиологической хирургии» в со-
трудничестве с кафедрой госпитальной те-
рапии, руководимой профессором Н.И. Ле- 
порским. Работы профессора Н.И. Берез-
неговского и его коллег по изучению фи-
зиологии пищеварительных органов после 
операций обогатили отечественную хирур-
гию в области восстановительной, грудной, 
военно-полевой хирургии, нейрохирургии, а 
также в вопросах обезболивания и протези-
рования. 

Большой вклад в развитие эксперимен-
тальной желудочно-кишечной хирургии в это 
время внес приват-доцент А.П. Альбицкий 
(1883–1920).

Николай Иванович Березнеговский был 
незаурядным воспитателем кадров научных 
работников, которым он передал опыт ра-
боты школы П.И. Тихова. Среди его учени-
ков – академик А.Г. Савиных, профессора 
А.М. Никольский, А.Г. Фетисов, заслуженный 
врач РСФСР, основатель ряда медицинских 
служб Кузбасса  М.А. Подгорбунский, доцент 
Л.И. Покрышкин и др. В начале 1920-х гг. на 
кафедре госпитальной хирургической кли-
ники работали преподаватели А.Ф. Кейзер,  
А.С. Николаева, А.А. Державин, Л.Ф. Смир-
нов, П.К. Бауман, А.М. Жуковский, Е.С. Чику-
нова, М.В. Никитина и др.

Н.И. Березнеговский был талантливым 
хирургом, хорошо знал топографическую 
анатомию, все его операции были анато-
мически обоснованны и осуществлялись с 
особой тщательностью. Он сопровождал их 
пояснением отдельных моментов хирургиче-
ского вмешательства, разъяснением патоло-

гической картины. Н.И. Березнеговский был 
клиницистом-хирургом в широком смысле 
этого слова, обладал клинической памятью и 
клинической наблюдательностью, что имело 
большое значение как в практической, так и 
в преподавательской деятельности. 

По инициативе Н.И. Березнеговского при 
Томском университете были открыты первая 
в Сибири кафедра и клиника болезней уха, 
горла и носа. Он выделил в своей клинике  
10 коек для больных с такими заболеваниями.

Он был основоположником протезирова-
ния на научной основе в Сибири в то время, 
когда с фронта возвращались тысячи инва-
лидов. Привлек к организации протезирова-
ния профессора ТТИ, инженера-механика 
по специальности А.П. Малышева. В 1918 г.  
в Томске был открыт протезный институт  
(с 1925 г. – Сибирский краевой протезный ин-
ститут), в котором Н.И. Березнеговский занял 
должность заведующего медицинской частью 
и проработал до 1926 г. Под его руководством 
было выпущено более 5 тыс. различных про-
тезов. В 1920 г. он организовал для врачей кур-
сы по ортопедии и протезированию. Н.И. Бе- 
резнеговский является основателем дина-
стии врачей Березнеговских – Васильевых.

После его смерти кафедру возгла-
вил профессор Витт Николаевич Саввин 
(1874–1933). Будучи выпускником медицин-
ского факультета Московского университе-
та, он получил медицинское образование 
у выдающихся ученых XIX в. Д.Н. Зернова,  
А.А. Остроумова, В.К. Рота, Ф.Ф. Эрисмана 
и др. Ко времени назначения на кафедру он 
был уже опытным администратором и педаго-
гом, зарекомендовал себя не только многими 
научными трудами, но и солидной практикой 
в области хирургии. В период заведования  
кафедрой В.Н. Саввин одновременно являл-
ся и ректором Томского университета. 

Он сохранил прежние научные направле-
ния, заложенные его предшественниками. 
Однако его большая загруженность админи-
стративной работой и  болезнь не дали воз-
можности много времени уделять развитию 
кафедры и клиники. В этот период на кафед- 
ре и в клинике были продолжены экспери-
ментальные разработки вопросов желудоч-
но-кишечной хирургии. 

В 1930 г. профессор В.Н. Саввин, увлечен-
ный идеей индустриализации, прервал науч-
но-педагогическую деятельность в Томском 
университете и переехал в Челябинск, где 
стал организатором строительства огромно-
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го больничного городка при управлении «Че-
лябтракторстрой». 

С 1930 г. кафедрой стал заведовать вы-
пускник медицинского факультета Томского 
университета Андрей Григорьевич Савиных 
(1888–1963). Являясь учеником замечатель-
ной плеяды профессоров Императорского 
Томского университета, он стал продолжа-
телем традиций томской школы хирургов, 
заложенной трудами  профессоров Э.Г. Са-
лищева, П.И. Тихова, В.М. Мыша, Н.И. Бе-
резнеговского и др. 

Еще в 1920-х гг. он разработал и при-
менил метод местного обезболивания, по-
зволивший сократить число смертельных 
случаев с 25 до 0,9 % после операций по 
удалению язв желудка. Этот метод нашел 
широкое применение не только в практике 
клиник Томского университета, но и других 
лечебных учреждений страны. Ему стали  
обучать и студентов медицинского факуль-
тета, избравших профессию хирурга. Мно-
гим из них в будущем предстояло работать 
в лечебных учреждениях с небольшим ко-
личеством медперсонала, где применение  
общего наркоза было немыслимым.

В течение 47 лет он работал в различных 
разделах хирургии: урологии, пластической 
хирургии, ортопедии, онкологии, занимался 
вопросами обезболивания и переливания 
крови. Однако особое место занимают его ис-
следования в области хирургии пищевода и 
желудка, вошедшие в золотой фонд хирургии.

Работами А.Г. Савиных открыта новая 
страница в хирургии средостения и органов 
грудной клетки. Предложенный им метод вы-
сокой спинномозговой анестезии совкаином 

дал возможность широко оперировать не 
только в брюшной, но и в грудной полости. 
А.Г. Савиных впервые разработал чрездиа-
фрагмальный доступ к средостению и лег-
кий путь срединного рассечения диафраг-
мы и пересечения ее ножек. Предложенный  
А.Г. Савиных доступ к средостению, полу-
чивший название «доступ по Савиных», ис-
пользовался для удаления раковых опухолей 
пищевода, кардии, лечения рубцовых суже-
ний пищевода и других заболеваний. Этот  
метод обеспечил радикальное лечение рака 
пищевода и кардии. Впервые в мировой прак-
тике 2 ноября 1943 г. А.Г. Савиных успешно 
внеплеврально удалил пищевод, заменив его 
тонкой кишкой. Разработанная им методика 
удаления рака кардии и нижнего отдела пи-
щевода позволила до минимума свести не-
благоприятный исход при операциях (до 1 %).

Используя этот метод, госпитальная хи-
рургическая клиника добилась лучших ре-
зультатов в мире при лечении рака нижней 
части пищевода (неблагоприятные исходы – 
в 4–6 % случаев) и при кардиальном раке 
желудка (из 92 операций неудачные только 
две). Андрей Григорьевич был сторонником 
органосберегающих операций. Используе-
мый им физиологический подход заключался 
в стремлении хирурга восстановить физио-
логическую функцию органа после операции. 
Для этих целей были детально изучены се-
креторная функция поджелудочной железы, 
эвакуаторная и моторная функции желудка, 
желчевыделение и состояние обмена ве-
ществ в послеоперационном периоде. Под 
руководством А.Г. Савиных были выполне-
ны клинические и клинико-морфологические 

Обсуждение рентгенограммы, 
1954–1955.  Слева направо:  
В.С. Рогачева,  А.Г. Серебряко- 
ва,  А.Г. Савиных, К.Н. Зиверт 
(нижний ряд); Е.М. Масюкова, 
Е.А. Емельянова (верхний 
ряд)
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исследования таких заболеваний, как язва 
кардии, спазм и стеноз кардии, рак кардии, 
разработаны хирургическое лечение рубцо-
вых стриктур пищевода и вмешательства на 
кардиальном жоме.

Пользуясь своими методами, он произ-
вел ряд блестящих операций по удалению 
инородных тел из нижних отделов средосте-
ния, сердца, легких. Выполнил две уникаль-
ные операции на сердце (до него в мировой 
хирургической практике было сделано три 
операции). В 1943 г. А.Г. Савиных была при-
суждена Сталинская премия II степени за 
работу «Чрезбрюшинная медиастинотомия и 
ее практическое значение». 

А.Г. Савиных организовал хирургические 
отряды и оказывал хирургическую помощь в 
районах проживания коренных народов Севе-
ра (хантов, селькупов, эвенков) в нижнем тече-
нии р. Оби (Обдорск, Березов, Александрово, 
Парабель, Каргасок, Нижне-Лумпокольское и 
др.). Свои наблюдения А.Г. Савиных обобщил 
в статье «Опыт работы и организации хирур-
гической помощи на севере Оби в остяко-са-
моедско-тунгусских районах».

Во время Великой Отечественной войны 
он являлся ведущим консультантом тыловой 
госпитальной базы Сибирского военного окру-
га и многих госпиталей Томска. Совместно 
с сотрудником кафедры физики Томского по-
литехнического института П.П. Одинцовым 
им был создан набор оригинальных инстру-
ментов для оперирования на кардии, пищево-
де и средостении. Существенное дополнение 
при изготовлении инструментов, например 
ранорасширителей, внес Ф.Ф. Сакс.

В 1944 г. при организации АМН СССР  
А.Г. Савиных вошел в состав первых действи-
тельных членов – учредителей академии. 
Звание действительного члена (академика) 
АМН СССР присвоено по личному указанию 
председателя СНК СССР И.В. Сталина (1944).

В 1932 г. он при участии К.Н. Зиверт на 
базе госпитальных хирургических клиник ор-
ганизовал  и возглавил Томский филиал пе-
реливания крови Центрального института 
клинической и экспериментальной гемато-
логии и переливания крови им. А. Богданова  
(с 1941 г. преобразован в станцию перелива-
ния крови). В 1936 г. А.Г. Савиных организовал 
и возглавил в качестве научного руководите-
ля Новосибирский областной онкологический 
институт в Томске на 120 коек (Томский фили-
ал Центрального онкологического института 
при Институте физических методов лечения). 

По инициативе А.Г. Савиных на базе хирур-
гической клиники ТМИ было открыто отделе-
ние Института экспериментальной патологии 
и терапии рака АМН СССР (1951). 

Много внимания А.Г. Савиных уделял под-
готовке научных кадров, охотно занимаясь с 
аспирантами, требуя от них эксперименталь-
ных доказательств выдвигаемых положе-
ний. С кафедры госпитальной хирургии при  
А.Г. Савиных  вышла целая плеяда заме-
чательных ученых. Многие из них начинали 
свой путь на кафедре в качестве ординато-
ров, ассистентов, аспирантов. Так, первые 
шаги в науку на кафедре сделал будущий за-
ведующий кафедрой топографической анато-
мии и оперативной хирургии ТМИ Ф.Ф. Сакс. 

А.Г. Савиных создал свою школу хирургов. 
Среди его учеников – профессора К.Н. Зиверт, 
А.Г. Серебрякова, Е.М. Масюкова, В.С. Рога-
чева. После установки в клинике госпитальной 
хирургии бетатрона (1956), изготовленного в 
ТПИ, К.Н. Зиверт была назначена заведую-
щей бетатронной лабораторией госпитальных 
клиник ТМИ и исследовала возможности при-
менения его для терапии онкологических за-
болеваний пищеварительной системы. 

Благодаря выдающимся заслугам шко-
лы А.Г. Савиных в 1946 и 1953 гг. в Томске 
проходили выездные сессии АМН СССР, 
на которых выступали  известные ученые 
страны, академики АМН СССР С.С. Юдин,  
П.Ф. Здродовский, А.И. Нестеров, А.А. Виш-
невский, А.В. Мельников, А.Н. Бакулев, Б.В. Пе- 
тровский и др. Ученые кафедры госпиталь-
ной хирургической клиники помогали многим 
сибирским хирургам: И.Г. Скворцову (Челя-
бинск), А.М. Дыхно (Красноярск), М.С. Раби-
новичу и А.Е. Еремееву (Омск) и др.

До конца жизни А.Г. Савиных оставался 
верным Томску, институту и клинике, хотя 
неоднократно получал предложения пере- 
ехать в Москву и Ленинград. А.Г. Савиных 
был удостоен звания «Заслуженный дея-
тель науки РСФСР» (1943) и орденов Лени-
на (1953, 1961), ордена Трудового Красного 
Знамени (1938).

Именем А.Г. Савиных названы в 1963 г. 
улица в Томске (бывшая Госпитальная) и гос- 
питальная хирургическая клиника СибГМУ. 
На здании клиники в память А.Г. Савиных 
установлен мемориальный горельеф (2003).

Жизни и деятельности А.Г. Савиных по-
священы несколько книг, написанных про-
фессором кафедры А.А. Задорожным со-
вместно с соавторами. В последующие 
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после ухода из жизни А.Г. Савиных годы его 
ученики стремились воплощать идеи своего 
учителя в жизнь и развивать их дальше.

С 1963 по 1979 г. клинику и кафедру воз-
главляли его ближайшие ученики и помощни-
ки: профессора Клавдия Николаевна Зиверт 
(1898–1975), Валентина Сергеевна Рогачева 
(1920–2009) и Елена Михайловна Масюкова 
(1919–1986).

Научно-практическое направление ка- 
федры и клиники оставалось прежним: хи-
рургическое лечение заболеваний карди-
ального отдела желудка, комбинированное 
лечение рака пищевода и кардии, восстано-
вительная и реконструктивная хирургия пи-
щевода. Закономерным итогом этой работы 
явилось изучение последствий операций на 
пищеводе и желудке с разработкой курсов 
реабилитационного лечения больных с пост-
гастрорезекционными расстройствами.

В период заведования кафедрой и кли-
никой К.Н. Зиверт (1963–1966) сохранял-
ся четкий распорядок, установленный еще 
при профессоре А.Г. Савиных. При этом ее 
требовательность к порядку и чистоте рас-
пространялась на все помещения клиники, 
включая и подсобные. Она строго следила 
за работой, которую проводили врачи с мед-
сестрами и санитарками, и за соблюдением 
правил клинического режима. План работы 
обязательно утверждался на кафедральном 
заседании. Обладая хорошими организатор-
скими способностями, она осуществила за-
думанное А.Г. Савиных – создание собствен-
ного вивария при клинике. Помимо этого, в 
левом крыле цокольного этажа госпитальных 
клиник был создан экспериментальный от-
дел с хорошей операционной, лаборатория-
ми для исследований, основан и системати-
зирован клинический архив.

Не чужда К.Н. Зиверт была и работа в 
операционной. Она много оперировала, но 
особенно ценным было то, что К.Н. Зиверт 
всегда очень требовательно относилась к по-
слеоперационному уходу за больными, что 
убыстряло процесс выздоровления.  

После ее ухода на пенсию клинику и ка- 
федру возглавила В.С. Рогачева (1966–1970). 
Научные интересы В.С. Рогачевой были свя-
заны с проблемами хирургии пищевода. Она 
доказала, что при доброкачественных суже-
ниях пищевода после химического ожога бу-
жирование не может быть эффективным, вме-
сто него показана операция. Метод операции 
необходимо выбирать в зависимости от ло-

кализации сужения и степени проходимости 
пищевода. При тотальной эзофагопластике 
следует предпочесть тонкокишечный транс-
плантат, помещаемый загрудинно-предфас-
циально. При раке пищевода выбор способа 
резекции зависит от локализации опухоли и 
стадии процесса. При раке грудного отдела 
пищевода 1–2-й стадии подход для резекции 
должен быть чрездиафрагмально-шейным с 
одномоментной эзофагопластикой из тонкой 
кишки, помещаемой в заднее средостение 
на место удаленного пищевода по методу 
А.Г. Савиных. При раке 3-й стадии для вы-
полнения резекции пищевода целесообраз-
ны правосторонний трансплевральный под-
ход, наложение пищеводного и желудочного 
свищей. Через 1–2 месяца создается загру-
динно-предфасциальный тонкокишечный 
искусственный пищевод. Такая тактика ве-
дения больных раком пищевода позволила 
увеличить число пациентов, подлежащих хи-
рургическому лечению, до 47,6 % и снизить 
послеоперационную летальность до 10 %. 

В.С. Рогачева много оперировала в каче-
стве ассистента А.Г. Савиных в Томске и дру-
гих городах (Ленинграде, Москве, Ташкенте, 
Харькове, Донецке). После смерти А.Г. Са-
виных неоднократно по его примеру прово-
дила показательные операции на пищеводе 
и желудке в Ленинграде, Москве, Донецке, 
Харькове. Ее операции неизменно вызывали 
большой интерес хирургов. 

Среди ее учеников – профессор П.Д. Фо-
мин (1939–2020) – заведующий кафедрой 
хирургии № 3 Национального медицинско-
го университета имени А.А. Богомольца  
(г. Киев). Академик Национальной академии 
медицинских наук Украины (2011) и академик 
НАНУ (2015). 

Итогом многолетней работы коллектива 
кафедры и клиники в области хирургии пи-
щевода стала изданная в 1965 г. монография 
В.С. Рогачевой «Рак пищевода и его хирур-
гическое лечение». За эту работу решени-
ем конкурсной комиссии МЗ РСФСР (1970) 
В.С. Рогачевой была присуждена премия и 
диплом II степени. Ее исследование было 
признано лучшей научной работой, выпол-
ненной в вузах, научно-исследовательских 
и лечебно-профилактических учреждениях 
МЗ РСФСР в 1967–1969 гг. Эта работа была 
также удостоена серебряной медали ВДНХ.

После перехода на работу В.С. Рогачевой в 
Киевский медицинский институт кафедру воз-
главила доцент Е.М. Масюкова (1970–1979).
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Е.М. Масюкова в 1970 г. в совете ТМИ за-
щитила диссертацию «Рак кардии, патомор-
фология, клиника, диагностика и перспекти-
вы хирургического лечения» на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук. 
Под руководством Е.М. Масюковой был усо-
вершенствован метод создания пищевод-
но-кишечного анастомоза. Доказано, что в 
функциональном отношении более целесо-
образным является наложение анастомо-
за «конец в конец» или «конец пищевода в 
бок кишки» с обязательным швом слизистой 
оболочки и инвагинацией пищевода в тощую 
кишку или желудок. Установлено, что пище-
водно-кишечный (желудочный) анастомоз 
нельзя фиксировать к окружающим тканям. 
В этом отношении Е.М. Масюкова придержи-
валась рекомендаций А.Г. Савиных, который 
категорически запрещал фиксировать пи-
щеводно-кишечный анастомоз к диафрагме  
после гастрэктомии. Помимо усовершенство-
вания операций, Е.М. Масюкова разработала 
и внедрила в практику ряд методов диагно-
стики при заболеваниях пищевода и кардии.

Е.М. Масюкова много и успешно опериро-
вала до конца своей жизни. Была невероятно 
требовательна к себе. Испытывала посто-
янную неудовлетворенность итогами своего 
труда, полагая, что ею не сделана и половина 
того, что она может. На вопрос, зачем она еже-
дневно стремилась оперировать, когда все в 
клинике знают, что по мастерству ей равных 
нет, Е.М. Масюкова отвечала: «Сколько же я 
не доделала!» Сложные операции вдохнов-
ляли ее, были смыслом ее каждодневного 
труда. Всего Е.М. Масюковой было проопе-
рировано около тысячи пациентов. Под ее 
руководством была защищена докторская 
диссертация Т.И. Цеханович «Последствия 
гастрэктомий», получила дальнейшее раз-
витие проблема комбинированного лечения 
рака пищевода, начала разрабатываться эн-
доскопическая хирургия (В.Г. Тун). В 1979 г. 
Е.М. Масюкова была избрана профессором 
кафедры госпитальной хирургии № 1 ТМИ.

В 1979 г. кафедру госпитальной хирургии 
№ 1 возглавил профессор Александр Анто-
нович Задорожный (1929–2016). Выпускник 
1-го Ленинградского медицинского института 
им. академика И.П. Павлова, он более 10 лет 
служил на Северном, затем на Балтийском 
флоте, занимая различные медицинские 
должности. В 1966 г. А.А. Задорожный был 
переведен в Томск преподавателем кафедры 
военно-полевой хирургии военно-медицин-

ского факультета при ТМИ. После увольне-
ния из рядов Советской армии в звании пол-
ковника (1979) А.А. Задорожный продолжил 
преподавательскую деятельность в ТМИ. Ос-
новные направления его научной деятельно-
сти – лечение раневой инфекции, восстано-
вительное лечение после резекции желудка.

С большим уважением он отнесся к тра-
дициям и научным направлениям кафедры 
госпитальной хирургии им. А.Г. Савиных. На 
кафедре была продолжена работа по изуче-
нию последствий резекций желудка и разра-
ботке методов реабилитационного лечения 
больных (А.Н. Вусик), получила дальнейшее 
развитие проблема реконструктивной и вос-
становительной хирургии пищевода: изуче-
ны болезни оперированного и искусствен-
ного пищевода (П.Г. Байдала), разработан 
способ оптимизации тонкокишечной эзофа-
гопластики (Е.В. Белоусов). Проявляя живой 
интерес к истории медицинской науки, обоб-
щив большой документальный материал, на 
основе опросов свидетелей и участников со-
бытий А.А. Задорожный и соавторы издали 
серию книг об истории кафедры и клиники 
госпитальной хирургии им. А.Г. Савиных, а 
также о выдающихся ученых медицинского 
университета.

Среди учеников А.А. Задорожного – 
доктора медицинских наук Н.М. Кузнецов,  
А.Н. Вусик. Им подготовлены кандидаты ме-

Проф. А.А. Задорожный
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дицинских наук Е.В. Белоусов, Н.П. Ефимов, 
В.В. Скиданенко и др. 

С 1989 г. кафедру возглавляет доктор 
медицинских наук, профессор, член-коррес- 
пондент РАМН, заслуженный деятель науки 
РФ Георгий Цыренович Дамбаев. На протя-
жении 30 лет под его руководством ведутся 
разработки по созданию сверхэластичных 
и пористых имплантатов в хирургии, новых 
технологий в хирургии желудочно-кишечного 
тракта. Он разработал и предложил имплан-
таты, обладающие термомеханической памя-
тью формы в абдоминальной и торакальной 
хирургии, которые успешно используются. 
Г.Ц. Дамбаев является одним из организато-
ров единственного в мировой практике НИИ 
медицинских материалов и имплантатов с 
памятью формы. Георгий Цыренович – та-
лантливый хирург, успешно выполняющий 
практически ежедневно самые сложные опе-
рации в клинике. Его приглашают для выпол-
нения оперативных вмешательств во многие 
города России и зарубежья. 

онная хирургия в лечении циррозов печени 
и реабилитации больных бронхиальной аст-
мой. Большая роль отводится хирургическо-
му лечению обширных и первично-множе-
ственных опухолей.

На кафедре профессором А.Н. Вусиком 
исследованы возможности хирургического 
лечения больных с синдромом портальной 
гипертензии; Е.В. Белоусовым была разра-
ботана комплексная система хирургическо-
го лечения больных бронхиальной астмой; 
М.М. Соловьевым проводятся исследования 
по применению новых технологий в неотлож-
ной и эндоскопической хирургии; В.Р. Латы-
повым разработаны методы расширенных 
операций при раке мочевого пузыря. Число 
докторов наук, защитивших диссертации под 
руководством Г.Ц. Дамбаева, составляет бо-
лее 20 человек и продолжает расти.

На кафедре госпитальной хирургии прохо-
дят обучение студенты 6-го курса лечебного и 
4–5-го курсов медико-биологического факуль-
тетов. Ежегодно проходят подготовку ордина-
торы, аспиранты и докторанты. При кафедре 
организован научный кружок, где студенты 
под руководством опытных наставников ведут 
работу по разным направлениям: торакоабдо-
минальная, гнойная хирургия, новые техноло-
гии в хирургии. Студенты кружка активно уча-
ствуют и выступают с докладами на ежегодной 
студенческой конференции им. Н.И. Пи- 
рогова, проводятся заседания совместно с 
представителями кафедр травматологии и 
ортопедии, эндокринологии, неврологии.

На кафедре с курсом сердечно-сосуди-
стой хирургии с 1989 г. выполнены и защище-
ны более 20 докторских и свыше 50 канди-
датских диссертаций. Получено 95 патентов. 

Вся история кафедры и клиники госпи-
тальной хирургии с курсом сердечно-сосуди-
стой хирургии – это поиск, решение проблем, 
творчество во имя исцеления больных, кро- 
потливый и самоотверженный труд ряда хи-
рургов, научных сотрудников, создателей но- 
вых оригинальных методик и научно-прак-
тических направлений в хирургии, а также 
анестезиологов, ассистентов, лаборантов, 
медицинских сестер, нянечек и др. Каждый 
из работающих в коллективе вне зависимо-
сти от ранга и статуса и сегодня вносит свою 
посильную лепту в общее дело ради здоро-
вья пациентов.

Чл.-корр. РАН Г.Ц. Дамбаев

Под руководством Г.Ц. Дамбаева экспе-
риментально обосновано применение фе-
тальных клеток, иммобилизированных на 
носителе из пористого никелида титана для 
лечения больных злокачественными ново- 
образованиями. Он разработал и предло-
жил имплантаты, обладающие термомеха-
нической памятью формы в абдоминальной 
и торакальной хирургии, которые успешно 
используются. Получила развитие эндоско-
пическая хирургия, реконструктивная и вос-
становительная хирургия пищеварительного 
тракта, а также клеточная трансплантаци-
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Из купеческой семьи. После окончания с 
золотой медалью Пензенской классической 
гимназии (1869) поступил на мед. ф-т Казан-
ского ун-та. Будучи студентом 3-го курса, он 
в 1871 оставил ун-т в знак протеста против 
увольнения прогрессивного ученого проф. 
П.Ф. Лесгафта. Переехав в С.-Петербург,  
С. продолжил учебу в Императорской Ме-
дико-хирургической академии (МХА). Среди 
учителей С. были выдающиеся деятели оте-
чественной медицины терапевт С.П. Боткин, 
физиолог И.М. Сеченов, хирург Н.В. Склифо-
совский, патологоанатом М.М. Руднев и др. 
Окончил МХА (1875) со ст. лекаря с отличи-
ем. В 1876–1878  – земский врач 3-го доктор-
ского р-на Златоустовского земства Уфим-
ской губ. Уже в те годы он проявил себя как 
отличный хирург и клиницист. Затем по на-
правлению Военно-мед. управления С. в те-
чение 8,5 месяца находился в войсках, при-
нимавших участие в Русско-турецкой войне 
(1877–1878), в должности мл. врача 93-го 
пехотного резервного кадрового батальона. 

САЛИЩЕВ Эраст Гаврилович
(23 июля/4 авг. 1851, Козлов Тамбовской губ. – 12/25 июня 1901, Томск)

С 1879 – участковый врач земской боль-
ницы в Казанской губ., с 1880 – частный (без 
оплаты) ординатор хирургической  клиники 
МХА (с 1881 – Военно-медицинская акаде-
мия (ВМА)), возглавляемой проф. С.П. Ко- 
ломниным. В 1881 С. сдал докторский экза-
мен. Одновременно занимался в анатомиче-
ском ин-те у проф. П.Ф. Лесгафта. 

В клинике С.П. Коломнина С. получил 
хорошую анатомо-хирургическую подготов-
ку. С.П. Коломнин, отличавшийся особой 
требовательностью и строгостью к себе и 
своим сотрудникам, поручал молодому ор-
динатору С. во время лекций выполнять 
на трупах такие сложные операции, как 
перевязка наружной сонной артерии и вну-
триартериальное переливание дефибри-
нированной венозной крови. В 1885 в ВМА  
С. защитил дис. на ст. д-ра медицины «То-
пографический очерк мужской промежно-
сти». Дис. была удостоена премии акад. 
П.А. Загорского (1888). Этот капитальный 
классический труд в 1885 был одновре-
менно опубликован отдельным изданием и 
в «Военно-медицинском журнале». Рисун-
ки из дис. С. вошли в учебник по анатомии 
проф. Д.Н. Зернова. 

С 1885 – и. д., с 1887 – штатный прозектор 
при каф. оперативной хирургии с топографи-
ческой анатомией ВМА, которую после тра-
гической гибели С.П. Коломнина возглавил 
проф. И.И. Насилов. Он впервые предложил 
оригинальный метод радикальной операции 
на пищеводе. С., как один из помощников 
И.И. Насилова, принимал участие в разра-
ботке на трупах внеплеврального доступа 
к пищеводу. В летнее каникулярное время 
(1888–1890) выезжал в уездный город Инсар 
Пензенской губ., где выполнил более 150 

Глава 2
1892–1901 годы
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больших операций, завоевав уважение и до-
верие местных жителей. 

В 1886 опубликовал в газете «Врач» ста-
тью «К вопросу о старых несросшихся по-
перечных переломах надколенной кости» и 
«Хирургическая анатомия и перевязка на-
ружной сонной артерии in loco electionis», 
в «Хирургическом вестнике» – две рабо-
ты, посвященные проблеме камнесечения:  
«О боковой литотомии в анатомо-хирурги- 
ческом отношении» (1889) и «К вопросу  
о камнесечениях» (1891). Эти работы свиде-
тельствуют о том, что С. сформировался к 
тому времени не только как хороший хирург, 
но и как серьезный ученый. 

С 1890 – экстраординарный, с 1891 – ор-
динарный проф. по каф. оперативной хи-
рургии Томского ун-та. Читал лекции и вел 
практические занятия по хирургической ана-
томии и оперативной хирургии со студента-
ми 3-го курса. Кабинет оперативной хирур-
гии с хирургической анатомией в то время 
размещался на нижнем этаже старо-ана-
томического корпуса (ныне – учеб. кор- 
пус № 2 СибГМУ), занимая три небольшие 
комнаты. На практических занятиях (3 раза 
в неделю по 2 часа каждое) студенты под 
руководством С. имели возможность выпол-
нять большинство демонстрированных им 
операций. Они проходили в прилегавшем 
к кабинету зале по вечерам, так как днем в 
нем проводились патолого-анатомические и 
судебно-мед. вскрытия. С. занимался также 
приобретением необходимого для кабинета 
инвентаря и организацией музея. Не имея 
прозектора, с помощью лишь одного студен-
та он изготовил препараты, отличавшиеся 
наглядностью. По словам проф. В.Н. Вели-
кого, препараты, сделанные С., составили 
«гордость этого кабинета». В 1892 С. был пе-
реведен на каф. госпитальной хирургической 
клиники и десмургии с учением о вывихах и 
переломах, где в полной мере развернулась 
его блестящая клиническая деятельность. 
Преподавание велось в здании факультет-
ской клиники, где каф. были отведены лишь 
одна комната и операционная (госпиталь-
ное отд-ние факультетских клиник), а также 
в больнице приказа обществ. призрения, 
построенной еще в 1841. К началу 1890-х 
она размещалась в двух двухэтажных зда-
ниях, мало приспособленных под больницу. 
По свидетельству современников, больница 
совершенно не удовлетворяла санитарно-ги-
гиеническим требованиям. Сам С. охаракте-

ризовал эту больницу как «ад, очаг грязи и 
смрада, клоповник». 

С. относился к студентам благожела-
тельно и с уважением, стремился передать 
им свои знания и научить хирургическо-
му мастерству. Между проф. и студентами 
устанавливались добрые отношения. С. не 
стыдился обращаться за советом к своим 
же ученикам, всегда охотно выслушивал 
их мнения. На больших операциях ему с 
успехом ассистировали студенты, которые 
предварительно выполняли аналогичные 
операции на трупах под руководством проф. 
С. привлекал студентов также к эксперимен-
тальным исследованиям. 

Н.Н. Бурденко, выдающийся отечествен-
ный хирург, один из основоположников ней-
рохирургии в СССР, д. чл. Академии наук 
СССР и первый президент Академии меди-
цинских наук СССР, вспоминая свои студен-
ческие годы (он проучился на мед. ф-те Том-
ского ун-та первые 2 курса), писал: «С. был 
талантливым хирургом, смелым, прекрасно 
знавшим анатомию... Я был положительно 
очарован этой личностью и хотел во что бы 
то ни стало быть его ординатором». Ученики 
и почитатели таланта С. называли его «пио-
нером клинической хирургии», «отцом сибир-
ской хирургии». Он, его ученики и последо-
ватели способствовали развитию в Сибири 
грудной и пластической хирургии, хирургии 
полости живота, урологии. С. принадлежит 
относительно немного трудов по хирургии – 
всего 20 опубликованных работ. Некоторые 
из них были напечатаны в крупных немецких 
журналах. 

Вершины своей хирургической славы С. 
достиг в 1898, когда в Томске впервые в мире 
с благоприятным исходом, без осложнений 
провел операцию ампутации нижней конеч-
ности с половиной таза по поводу далеко за-
шедшей саркомы. Следует особо отметить, 
что эта операция была сделана в сложных 
условиях больницы приказа общественного 
призрения. Для операции С. использовал ме-
тодику перевязки общих подвздошных сосу-
дов и разъединения безымянной кости в лон-
ном и крестцово-подвздошном сочленениях, 
предложенную Жабуле. С. создал ориги-
нальный метод, позволяющий предупредить 
выпадение внутренних органов на участке, 
где они лишились тазовой костной опоры 
и должны были остаться покрытыми лишь 
брюшиной и подбрюшинными тканями. Этот 
метод выгодно отличается от зарубежных 
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меньшим количеством осложнений (послео-
перационные грыжи, расстройства деятель-
ности органов малого таза). 

Примененная С. техника оперирования 
принесла славу автору и вошла в практику 
мировой хирургии. Кроме того, С. является 
автором операции по удалению плечевого 
пояса с верхней конечностью (пятая опе-
рация в России). Он осуществил такие ред-
кие операции, как полное иссечение пред-
стательной железы при раке, пластическая 
операция закрытия большого грыжевого от-
верстия на передней брюшной стенке с по-
мощью мышечного лоскута, фиксация под-
вижной почки и др. 

Под руководством С. ординатор В.Д. До-
бромыслов разработал торакальный подход 
к пищеводу (способ Добромыслова – Торе-
ка). По словам проф. Н.А. Роговича, С. был 
«настоящим артистом оперативной техники. 
Когда он брал в руки скальпель, у всех окру-
жающих невольно являлась мысль, что все 
необходимое для спасения жизни больного 
будет сделано и притом с быстротой и совер-
шенством». С 1891 по 1898 С. провел 1 135 
больших и свыше 4 тыс. малых операций. На 
правах консультанта С. оперировал также в 
железнодорожной, двух родильных и двух 
тюремных больницах. Несмотря на большую 
занятость, С. даже в летние месяцы продол-
жал оперировать больных, выезжая за пре-
делы Томска. 

С. был сторонником развития науч. кон-
тактов с врачами Англии, Германии, Ита-
лии, Франции. В 1896 С. отправился в науч. 
командировку в Берлин, Гейдельберг и 
др. города Германии, где посетил клиники  
Э. Бергмана, В. Черни, И. Микулича, Т. Кохера,  
Ф. Кенига и больничные хирургические отд-
ния Гана, Израиля, Зонненбурга, Керте. Он 
прослушал каникулярные курсы у Видо-
ва, Киллиана, Блоха, Янсена, Багинского, 
Винтера и Нитце. Приобрел хирургические 
инструменты, два цистоскопа для осмотра 
мочевого пузыря и катетеризации мочеточ-
ников, операционный стол. 

С. много сделал для организации здра-
воохранения в Сибири. Будучи председа-
телем Об-ва естествоиспытателей и вра-
чей (1892–1893), сменившим на этом посту  
В.М. Флоринского, что привело к конфликту 
между ними, С. развернул большую работу 
по пропаганде мед. знаний среди населения. 
Был инициатором издания популярных бро-
шюр и листовок об инфекционных заболева-

ниях, организовал общедоступные чтения по 
профилактике инфекционных заболеваний, 
вел статистику распространения заразных 
болезней в Сибири. Работая в больнице пе-
ресыльной тюрьмы, С. настоял на снятии кан-
далов с арестантов на время их лечения. В 
11-ю годовщину Томского ун-та (1899), высту-
пая с актовой речью на торжественном засе-
дании, С. обратил внимание на роль социаль-
ных условий в развитии заболеваний. По его 
словам, «начинает быстро расти крепкий, мо-
гучий, суровый забияка, горящий желанием 
служить на пользу этой части человечества, 
которая обижена болезнями и гибельными со-
циальными условиями в виде взрывов чело-
веконенавистничества во время войн, в виде 
обременения ближних тяжким, непосильным 
и худо организованным трудом». 

Огромное значение С. придавал профи-
лактическим мероприятиям и роли врача 
в предупреждении болезней. Он указывал 
на важность чистоты кожи и подчеркивал в 
этом смысле ценность русской бани, которая 
«должна стать такой же необходимой при-
надлежностью хирургического инвентаря, как 
стерилизационный аппарат, и с ее помощью 
мы, может быть, разобьем одну из последних 
преград на пути к идеально чистому зажив-
лению ран». Необходимо напомнить, что это 
говорилось тогда, когда асептика начинала 
свои первые  шаги. Обращают на себя вни-
мание слова, сказанные С. в актовой речи, 
посвященной столетию со дня рождения  
А.С. Пушкина (1899): «Ясно, что в наши дни 
гениальный выразитель русского духа почти, 
наверное, был бы жив и, может быть, долго 
служил бы ярким светочем в лабиринте об-
щественных невзгод. Только ради возмож-
ности спасти такую жизнь стоит заниматься 
хирургией, не щадя своих сил в нашем тяже-
лом труде».

С. отличался гостеприимством, радуши-
ем, любил музыку, пение, живопись, сам хо-
рошо рисовал, интересовался художествен-
ной литературой и уделял чтению много 
времени. В его библиотеке были сочинения 
классиков русской литературы, в том числе 
полные собрания сочинений Белинского, До-
бролюбова, Писарева, сочинений иностран-
ных авторов – Лассаля, Бокля, Спенсера и др. 
Напряженную работу С. сочетал с активным 
отдыхом. В летнее время он предпочитал 
отдыхать на даче, расположенной в пригоро-
де Томска – на Басандайке, любил органи-
зовывать совместные выезды с коллегами в 
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окрестности Томска. Всех поражала его лю-
бовь к цветам. Больные шли вереницей на 
поклон, как они говорили, к С. Его уважали за 
принципиальность, скромность, правдивость 
и чуткое отношение. Отличаясь прогрессив-
ными взглядами, С. выступал за предостав-
ление женщинам права обучения в ун-те. 
Он входил в состав комиссии по пересмотру 
университетского устава. 

Будучи горячим сторонником антисепти-
ки и асептики, С., однако, не уберег себя от 
инфицирования во время гнойной операции, 
поранив себе палец. Начавшийся местный 
процесс развился в общее септическое со-
стояние, осложнившееся тромбозом вен 
ноги. По словам его сына, он сам себе по-
ставил диагноз. Последними его словами 
были: «Не вскрывать – умираю от эмболии 
легких». С. умер на собственной даче. По-
хороны С. собрали многотысячную толпу  
народа. Среди пришедших были друзья, кол-
леги, ученики, пациенты. С. был похоронен 
на ныне не существующем кладбище жен-
ского монастыря. В день похорон Об-во есте-
ствоиспытателей и врачей открыло «подпи-
ску на капитал им. покойного». 

Вдова С. в 1903 пожертвовала библио-
теку мужа, 975 томов, главным образом по 
хирургии и смежным с нею наукам, Томскому 
ун-ту. На могиле С. в 1903 был открыт гра-
нитный памятник, который представлял со-
бой крест из черного порфира, поставленный 
на скале из гнейса. На скале была надпись: 
«Проф.-хирург С. 12 июня 1901», а на кресте 
выбито изречение из Евангелия: «Блажен-

ны алчущие и жаждущие правды». В па-
мять науч. и педагогической деятельности  
проф. С. в 1912 Об-вом естествоиспыта-
телей и врачей при Томском ун-те была 
учреждена ежегодная премия его им. Пре-
мия присуждалась за лучшую науч. работу  
по медицине и естествознанию, выполнен-
ную в Сибири и обязательно доложенную  
в об-ве. 

С. был женат на Вере Андреевне (дев. 
Галабутско, 1861–1940), дочери протоие-
рея 15-й пехотной дивизии Замосцкого пол-
ка. Она училась на Высших женских кур-
сах проф. П.Ф. Лесгафта. После смерти С.  
его вдова вместе с сыновьями Всеволодом и 
Вячеславом (1890–?) переехала на Украину. 
Всеволод (1886–1960) окончил мед. ф-т Мо-
сковского ун-та (1913), был проф., зам. ди-
ректора 1-го Московского мед. института им. 
И.М. Сеченова, засл. деятель науки РСФСР. 

Память о замечательном отечественном 
хирурге С. живет и в наши дни. Свидетель-
ством тому является возрождение премии 
им. С. в СибГМУ, издание его науч. наследия. 
В 2000–2012 имя С. носила каф. оператив-
ной хирургии и топографической анатомии 
СибГМУ. На здании факультетских клиник 
СибГМУ в память С. установлен горельеф.

Награды: орден Св. Анны II ст. (1899), орден 
Св. Станислава II ст. (1893) и серебряная медаль 
в память царствования императора Александра 
III. Чин: статский советник (1891).

Труды. О боковой литотомии в анатомо-хирург. 
отношении. СПб., 1889; К вопр. о камнесечениях // 
ИТУ. 1891. Кн. 3; К казуистике актиномикоза. 
Томск, 1891; и др. 
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Из семьи священника. После окончания 
Калужской духовной семинарии (1890) по-
ступил на мед. ф-т Томского ун-та. В мае 
1893 был уволен из ун-та как не явившийся 
в течение года из отпуска. В авг. 1893 вновь 
был принят на 3-й курс. Будучи студентом 
5-го курса, получал стипендию Вост. Сибири. 
Окончил ун-т со ст. лекаря с отличием (1896). 
Ученик проф. Э.Г. Салищева. 

В 1896–1899 – ординатор госпитальной 
хирургической клиники Томского ун-та, одна-
ко не был утв. попечителем Зап.-Сиб. учеб. 
округа в этой должности. В связи с этим Д. вы- 
ехал из Томска в Троицкосавск, где был при-
нят на воен. службу мл. врачом 2-го Верхне-
удинского полка Забайкальского казачьего  
войска. С 1900 – сверхштатный ординатор 
при госпитальной хирургической клинике 
Томского ун-та на трехлетие с 16 нояб. 1899. 
После смерти проф. Э.Г. Салищева Д. в 1902  
уехал в С.-Петербург и «согласно собственно-
му прошению» был уволен из Томского ун-та.

С 1902 – практикант в физиологической 
лаборатории Ин-та экспериментальной ме-
дицины у проф. И.П. Павлова. Под его ру-
ководством Д. выполнил и в ВМА защитил 
дис. на ст. д-ра медицины «Физиол. роль пи-
щеварительных соков, содержащих пепсин 
в щелочной среде» (1904). С 1903  Д. – ор-
динатор Томской железнодорожной больни-
цы. С 1905 – приват-доц. по каф. хирургиче-
ской факультетской клиники Томского ун-та. 
В 1907–1910 состоял преподавателем по 

ДОБРОМЫСЛОВ Василий Дмитриевич
(27 дек. 1869/18 февр. 1870, с. Мосур Мосальского у. Калужской губ. –  

1917, Киев) 

общей хирургии и дентиатрии в зубоврачеб-
ной школе дантиста Левитина, школе зубных 
врачей Каменецкого и Сосунова. С 1910 – 
экстраординарный проф. по каф. оператив-
ной хирургии с топографической анатомией, 
с 1912 – экстраординарный проф. по каф.  
госпитальной хирургии, с 1913 – проф. по 
каф. оперативной хирургии с топографиче-
ской анатомией ун-та Св. Владимира в Киеве. 

Читал курс хирургической диагностики. 
Науч. интересы Д. касались вопросов грудной 
хирургии. По предложению проф. Э.Г. Са- 
лищева Д. занялся разработкой чрес-
плеврального доступа для операций на ор-
ганах средостения. Д. открыл, разработал и 
практически осуществил чресплевральный 
доступ к пищеводу и впервые провел интра-
трахеальный наркоз под повышенным дав-
лением. Его идеи и труды были продолжены 
проф. А.Г. Савиных, В.И. Казанским, Б.В. Пе- 
тровским, Ф.Г. Угловым, А.А. Вишневским, 
Е.Л. Березовым и др. Торакальный подход к 
пищеводу, который Д. разработал под руко-
водством проф. Э.Г. Салищева, до н. в. яв-
ляется ведущим как в росссийской, так и в 
мировой хирургии (способ Добромыслова – 
Торека). Под руководством Д. в Киевском 
ун-те подготовили докторские дис. А.И. Ку-
ликовский, А.О. Горбачевский, Г.В. Степаков, 
И.В. Студзинский, Н.А. Гаревич. 

По воспоминаниям проф. Н.В. Верши-
нина, Д. был необыкновенно добродушным 
и доброжелательным человеком, обладал 
исключительным здоровьем и энергией. 
Его отличали честность и скромность. В по-
следние годы жизни перенес тяжелую фор-
му миокардита. Был женат на Анне Алек- 
сандровне (дев. Спасская), дочери коллеж-
ского асессора. Учитель по профессии, она 
после смерти мужа работала воспитателем 
в детском доме. Позже выехала из Киева. Их 
дети: Георгий (1906–?) и Павел (1908–?).

Награды: орден Св. Станислава III ст. (1907).
Труды. К патологии и терапии шейных боковых 

жаберных свищей // Рус. хирург. архив. 1902. Кн. 1; 
К учению о тератоидных опухолях крестцово-хво-
стовой обл. // Там же. Кн. 2; К вопр. о резекции 
пищевода в грудном его отделе по чресплевраль-
ному способу // Там же. 1903. Т. 19, кн. 4; и др. 
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Отец Т. был священником. В раннем воз-
расте Т. лишился родителей, с четырех лет 
воспитывался у своей тетки-просвирни. На-
чальное образование получил в деревен-
ской школе. В 10 лет был отдан в Тобольское 
духовное училище. По окончании училища 
некоторое время учился в духовной семина-
рии. После 4-го класса был исключен из се-
минарии и некоторое время работал ямщи-
ком на постоялом дворе, затем поступил в 
Пермскую классическую гимназию, которую 
окончил с золотой медалью. 

В 1887 поступил на историко-филоло-
гический ф-т Казанского ун-та, но вскоре 
перешел на мед. ф-т, который окончил в 
1893 со званием лекаря. В период учебы в 
ун-те огромное влияние на Т. оказали проф.  
Л.П. Левшин и особенно проф. В.И. Разумов-
ский. С 1893 по 1896 был штатным ордина-
тором госпитальной хирургической клиники 
Казанского ун-та. В госпитальной хирургиче-
ской клинике Т. проявил колоссальную ра-
ботоспособность, за 4 года участвовал в 

ТИХОВ Платон Иванович
(23 окт./4 нояб. 1865, Туринск Тобольской губ. – 8/21 авг. 1917, Петроград)

амбулаторных осмотрах более 29 тыс. боль-
ных. При его участии было выполнено более  
11 тыс. операций. С 1897 по 1899 – профес-
сорский стипендиат при Казанском ун-те. В 
течение года с науч. целью находился в за-
граничной командировке. В 1898 защитил 
выполненную под руководством В.И. Разу-
мовского дис. на ст. д-ра медицины «О ре-
зекции голеностопного сустава с удалением 
таранной кости при туберкулезе». В 1899  
Т. был утв. в звании приват-доц. и коман-
дирован за границу, где работал в клиниках 
Бергмана, Кенига, Кохера, Ру и др. 

В 1901–1902 – ст. врач Костромской губ. 
земской больницы. За это время опубликовал 
около 30 статей. С 1902 – экстраординарный, 
с 1907 – ординарный проф. по каф. госпиталь-
ной хирургической клиники Томского ун-та. 

С 1912 Т. – проректор ун-та. Читал система-
тический курс хирургических болезней студен-
там мед. ф-та, в 1904 – курс офтальмологии. 
Не имел себе равных по краткому, блестяще-
му изложению материала с сохранением при 
этом высокого науч. уровня. В отношениях со 
студентами Т. был всегда требовательным, 
пользовался в то же время общей симпати-
ей и уважением. Заложил основы урологии 
и онкологии в Сибири, привнес много нового 
в хирургию костно-суставного туберкулеза. 
Впервые разработал и выполнил операцию 
реплантации верхних и нижних конечностей. 

Т. принадлежит приоритет в проведении 
ряда сложнейших операций в области уроло-
гии, в частности операции по пересадке мо-
четочников в прямую кишку (метод Тихова – 
Грамматикати). Он осуществил операцию 
расширенного удаления пораженной раком 
матки с перевязкой маточных и подчрев-
ных артерий. В то время операция Тихова – 

Глава 3
1902–1917 годы
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Грамматикати была единственным более 
или менее надежным способом помочь без-
надежно больным. Несмотря на большой 
процент смертельных исходов (до 30%), эта 
операция спасла и продлила не одну жизнь. 
Результаты операций были доложены проф. 
И.Н. Грамматикати и Т. на IV съезде россий-
ских акушеров и гинекологов, состоявшемся 
в 1911 в С.-Петербурге, где разработанная 
ими методика получила высокую оценку 
науч. общественности. 

Проф. Т. считается пионером онкологии 
за Уралом. Его программный доклад «К ста-
тистике рака» на I Всерос. съезде по борьбе 
с раковыми заболеваниями в 1914 представ-
лял анализ раковой болезни по госпитальной 
клинике за 5 лет. В 1907 Т. впервые в Сиби-
ри успешно зашил рану сердца. Т. проводил 
исследования брюшных грыж (1914). По 
результатам проведенных многочисленных 
операций он опубликовал фундаментальную 
монографию «Брюшные грыжи», которая 
долгие годы, вплоть до появления руковод-
ства А.П. Крымова в 1950, была основным 
учеб. пособием для практических хирургов. В 
ней Т. убедительно доказал, что единствен-
ным способом лечения является радикаль-
ная операция, а при осложнении этого забо-
левания, ущемлении  – срочное оперативное 
лечение. Значителен вклад П.И. Тихова в 
разработку ряда костно-пластических опера-
ций на коленном и голеностопном суставах. 
Ему удалось отстоять приоритет Н.М. Волко-
вича в костно-пластической резекции колен-
ного сустава, присвоенный американским 
хирургом Карльтон-Флинтоном. 

В клинике Т. одними из первых в Сиби-
ри выполнялись пластические операции на 
лице. Он также разработал хирургическую 
операцию удаления проксимального отдела 
плечевой кости вместе с ключицей и лопат-
кой. Эта операция решением XIX Рос. съез-
да хирургов (1927) получила название «опе-
рация Тихова – Линберга». Велики заслуги 
Т. в разработке вопросов обезболивания. В 
клинике широко и успешно применялся хло-
роформенный наркоз. Испытав рус. хлоро-
форм на 352 больных, исследовав все фазы 
наркоза, их продолжительность и характер, 
Т. доказал, что при применении отечествен-
ного хлороформа наркоз протекал более 
благоприятно и давал меньше осложнений, 
чем хлороформ иностранный. 

Т. стоял у истоков создания рентгенов-
ской службы в Сибири. По его инициативе 

в госпитальную хирургическую клинику Том-
ского ун-та был приобретен рентгеновский 
аппарат, что позволило хирургам произво-
дить исследования костных структур челове-
ка. Помимо этого, использование рентгена в 
значительной мере способствовало повыше-
нию качества диагностики и лечения костных 
повреждений. 

Всего перу Т. принадлежит более 100 ра- 
бот, в т. ч. 5 крупных монографий и трехтом-
ное руководство по частной хирургии (пере-
издано в 2000), 5 учебников по хирургии для 
фельдшеров и медсестер. Монография Т. 
«Туберкулез суставов и костей» (1909), не 
знавшая равных в тогдашней отечественной 
хирургической литературе, была удостоена 
премии И.Ф. Буша и премии ВМА (1912). Ака-
демик АМН СССР П.Г. Корнев считал проф. 
Т. основоположником хирургии костно-су-
ставного туберкулеза в Сибири.

Т. прекрасно знал мед. литературу, сво-
бодно владел почти всеми европейскими 
языками. Обладал большим опытом клини-
циста, умел заинтересовать своих помощни-
ков-врачей клиническим материалом, застав-
лял обрабатывать его для науч. публикаций. 
Не ограничивался только выбором темы для 
дис. своих учеников, но и непосредственно 
руководил разработкой вопроса. Под ру-
ководством Т. было подготовлено 11 д-ров 
медицины и опубликовано более 130 науч. 
работ. Созданная им школа внесла большой 
вклад в технику остеопластических опера-
ций, хирургию брюшной полости и парен-
химатозных органов, кровеносных сосудов, 
анестезиологию. Из школы Т. вышли такие 
известные ученые-хирурги, как Н.А. Бого-
раз, Н.И. Березнеговский, A.M. Никольский,  
П.Н. Обросов, А.Ф. Пономарев, А.П. Альбиц-
кий, П.Н. Цветков, С.П. Мочалов, С.К. Софо-
теров. На каф., руководимой Т., плодотвор-
но работал науч.-студ. кружок. Т. избирался 
председателем Акушеро-гинекологического 
об-ва при Том. ун-те. Редактировал «Изве-
стия Томского ун-та» (1914). 

Являясь с 1903 директором госпитальных 
хирургических клиник, размещавшихся в ста-
рой, неприспособленной больнице приказа 
общественного призрения, Т. с первых шагов 
своей деятельности на этом посту поднял во-
прос о создании для клиник лучших условий. 
После того как план постройки отдельного 
нового здания для госпитальных клиник не 
утвердили, Т. добился в авг. 1907 передачи 
под клиники 2-го общежития ун-та, которое в 
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течение 4 месяцев было переоборудовано. 
27 янв. 1908 – в день Иоанна Златоуста – 
состоялось освящение клиник. Это были 
вторые госпитальные клиники в России. По 
воспоминаниям проф. A.M. Никольского, 
«клинической работе Т. отдался весь, он на-
столько сроднился, сжился с клиникой, что 
трудно было представить себе Т. без клини-
ки и клинику без Т. Всю свою жизнь Т. отдал 
клинике, ее …работе, воспитанию молодых 
врачей». Только с 1903 по 1916 в клини-
ках было проведено свыше 5 400 операций  
у стационарных больных. 

Т. выезжал за границу с науч. целями 
(1906,1909). В 1909 в качестве делегата 
от Томского ун-та принял участие в работе  
XVI Междунар. конгресса врачей в Буда-
пеште. Т. являлся председателем Об-ва 
попечения о бедных больных, выходящих 
из клиник Томского ун-та. Много сделал для 
просвещения населения. Во время Первой 
мировой войны читал лекции и вел практи-
ческие занятия на курсах ускоренной подго-
товки лекарей для русской армии. По отзы-
вам современников, обладал изумительной 
работоспособностью, организованностью, 
дисциплинированностью и энергией, для 
науч. наблюдения над больными и их вы-
хаживания не жалел ни своего здоровья, ни 
времени. Проф. A.M. Никольский вспоми-
нал: «Трудоспособность Т. поистине была 
колоссальной; стоит только взглянуть на 
тома его трудов, чтобы с удивлением задать 
себе вопрос, когда все это писалось и со-
вмещалось в одном человеке: научно-кли-
ническая, практическая и педагогическая 
деятельность». 

Свой рабочий день Т. начинал в 8 часов 
утра и заканчивал поздно ночью. В 3 часа 
дня Т. приезжал из клиники на обед, после 

чего обязательно спал часа полтора, а затем 
снова уезжал в клинику и возвращался до-
мой к 8 часам вечера. По вечерам работал в 
своем кабинете и не покидал его до тех пор, 
пока не выполнял намеченного. Недоволь-
ство Т. обычно высказывал по поводу отсут-
ствия дежурств по неотложной хирургии и 
большого количества праздников и длитель-
ных каникул, что, по его мнению, мешало 
леч. работе. Напряженную работу сочетал с 
отдыхом. По воскресным дням и праздникам 
предпочитал прогулки за городом. Не любил 
ходить в гости и делать покупки, считая это 
пустой тратой времени. В летнее каникуляр-
ное время любил путешествовать. Выезжая 
с семьей за границу, посетил Италию, Швей-
царию, Финляндию, Египет, Палестину. Т. 
обладал ярким лит. талантом, «полным худо-
жественных сил и блестков истинного юмо-
ра». Свои беллетристические произведения 
(им написан роман и около 20 рассказов) Т. 
помещал в различных журналах («Русское 
богатство», «Русская мысль» и др.) и в га-
зетах. Находил время для занятий пением, 
музыкой. Некоторое время состоял в Акад. 
союзе (позднее – Группа академистов). Со-
чувствовал кадетам. Похоронен в Петрогра-
де. Место захоронения неизвестно. Его дочь 
Галина (1910 – не ранее 1989) являлась ба-
лериной Тбилисского оперного театра.

Награды: орден Св. Анны II ст. (1914), орден 
Св. Станислава II ст. (1911), орден Св. Анны III ст.  
(1908), серебряная медаль в память царствова-
ния императора Александра III и светло-брон-
зовая медаль в память 300-летия царствования 
дома Романовых. Чин: действительный статский 
советник (1917).

Труды. Раны сердца // Хирургия. 1908; Пере-
садка женской грудной железы // Там же; Заболе-
вания голеностопного сустава. СПб., 1909; Курс 
хирургии для фельдшеров. Киев, 1909; и др.   

Отец А., Парфений Петрович (1835–?), 
был священником Воскресенской церкви  
с. Жайского Муромского у. Владимирской 
епархии. Мать А., – Мария Ермиловна (1843–
?). В семье было 7 детей. А.  по окончании 
Муромского духовного училища (1897), а 
затем Владимирской духовной семинарии 
(1903) работал учителем Ильинской второ-
классной церковно-приходской школы. В 

АЛЬБИЦКИЙ Александр Парфенович
(16/28 июля 1883, с. Жайское Муромского у. Владимирской губ. –  

16 дек. 1920, Томск)

1904 г. поступил на мед. фак-т Томского ун-
та. Его учителем был профессор П.И. Тихов. 

Принимал участие в «студенческих беспо-
рядках» (1906) и вынужден был перевестись в 
Казанский ун-т. Окончил Казанский ун-т (1910) 
с отличием со ст. лекаря. С 1910 работал 
сельским врачом в Тобольской губ. Одновре-
менно являлся зав. 2-м врачебным участком 
на строительстве Тюмень-Омской железной 
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Сын учителя. Окончил Тифлисскую клас-
сическую гимназию (1892) и ВМА (1897). В 
1897–1899 работал в хирургической клинике 
проф. В.А. Ратимова. В 1900–1905 – врач За-
кавказской железной дороги. Хирург и ортопед 
при петербургских больницах (1906). В 1907–
1913 – врач томских заведений обществен-
ного призрения. Одновременно до 1908 – 
ординатор при госпитальной хирургической 
клинике проф. П.И. Тихова, позже заведовал 

БОГОРАЗ Николай Алексеевич
(1/13 февр. 1874, Таганрог – 15 июля 1952, Москва)

хирургическим отделением больницы. 
В 1909 в совете Томского ун-та защитил 

дис. на ст. д-ра медицины «О частичных ам- 
путациях стопы». С 1910 – приват-доц. Том-
ского ун-та. С 1913 – экстраординарный проф. 
по каф. госпитальной хирургии Варшавского 
ун-та. Во время Первой мировой войны – хи-
рург-консультант Красного Креста. В 1918–
1941 – проф., зав. клиникой госпитальной хи- 
рургии мед. ф-та Ростовского ун-та (ранее – 
Донской, затем – Северо-Кавказский ун-т). 
Ведущий хирург эвакогоспиталей в Ташкенте 
(1941–1943). Зав. каф. общей хирургии 2-го 
Московского мед. ин-та (1943–1952). По со-
вместительству в 1943–1947 – консультант 
Московского коммунистического военного 
госпиталя № 393 (в н. в. – Главный военный 
клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко). 

С именем Б. связаны разработка и при-
менение сосудистого шва, пересадка щито-
видной железы и гипофиза на сосудистой 
ножке, эксперименты по пересадке конечно-
стей. Автор более 100 работ, большинство 
которых относится к области восстанови-
тельной хирургии. Имя Б. носит ряд пред-
ложенных им операций: пересадка верхней 

дороги. В 1914 А. Альбицкий был призван в 
армию и назначен старшим врачом 11-й Си-
бирской парковой артиллерийской бригады. 
В том же году по болезни был освобожден от 
военной службы и назначен сверхштатным, с 
1916 – штатным ординатором госпитальной 
хирургической клиники Томского ун-та. 

В 1917 защитил дис. на ст. д-ра медици-
ны «Инородные тела в брюшной полости». 
Получив звание приват-доц., читал курс по-
слеоперационного ухода за больными. За-
нимался экспериментальной хирургией. Од-
новременно (1917–1920) работал школьным 
врачом строившейся Кольчугинской желез-
ной дороги. 

Был женат на Наталии Владимировне 
(1883–1942). Она училась на Казанских жен-
ских курсах, имела звание домашней учи-
тельницы. С 1915 преподавала русский язык 
во 2-м реальном училище, а после револю-
ции и Гражданской войны – русский язык и 
литературу в школах Томска. Их дети: Вик-
тор; Ольга; Борис (1910–1984), д-р мед. наук, 
профессор кафедры факультетской хирур-
гии ТМИ.

Труды. Лечение Salvarsan’ом, Neosalvarsan’ом 
и Arsenobensol’ом Billon’а в сельской практи- 
ке // Сибирский врач. 1914. № 18; Лечение бу-
горчатки легких искусственным пневмотораксом 
в сельской практике // Врачебная газета. 1914.  
№ 49.
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Из семьи приходского священника Там-
бовской губ., впоследствии – потомствен-
ного почетного гражданина. По окончании 
Тамбовской духовной семинарии (1902) был 
направлен учиться за казенный счет в Пе-
тербургскую духовную академию. Однако 
Н. предпочел медицину и поступил на мед. 
фак-т Томского ун-та. Во время учебы, на-
чиная с 3-го курса, получал стипендию Вос-
точной Сибири (300 рублей в год), а затем 
стипендию им. потомственного почетного 
гражданина Л.И. Кузнецова (250 рублей). 
Будучи студентом 5-го курса, он в течение 
года исполнял должность ординатора (из 
платы по найму) в госпитальной хирургиче-
ской клинике, которую в то время возглавлял 
профессор П.И. Тихов. Под руководством 

НИКОЛЬСКИЙ Александр Михайлович 
(11/23 июня 1878, Спасск Тамбовской губ. – 14 апр. 1933, Томск)

Платона Ивановича Н. занялся изучением 
оперативной оториноларингологии.

По окончании ун-та с отличием со ст. ле-
каря (1908) он с 15 ноября того же года был 
назначен лаборантом, а с 15 октября 1910 – 
исполняющим должность асс. каф. госпи-
тальной хирургической клиники. С 22 мая 
1912 – асс. той же кафедры. В 1909 Н. сдал 
экзамен на ст. д-ра медицины. В мае 1912 за-
щитил в совете мед. фак-та Томского ун-та 
дис. на соиск. уч. ст. д-ра медицины «О пе-
ревязке подчревных и маточных артерий»  
(«О перевязке art. hypogastricae et uterinae»). 

В том же году выезжал за границу для усо-
вершенствования по оториноларингологии и 
изучения нового метода исследования пище-
вода, трахеи и бронхов с помощью бронхо- 
эзофагоскопа в клиниках Берлина, Стокголь-
ма и Гамбурга. Будучи за границей, Н. приоб-
рел медицинское оборудование, хирургиче-
ские инструменты для диагностики, лечения 
и проведения операций на лор-органах.

С 13 декабря 1912 Н. был принят в число 
приват-доц. при каф. госпитальной хирургиче-
ской клиники, оставаясь в должности асс. при 
той же каф. С осени 1913 он вел практический 
курс оперативной оториноларингологии, тра-
хеобронхоскопии и эзофагоскопии для студен-
тов 5-го курса. Кроме этого, А.М. Никольский 
проводил амбулаторные приемы больных с 
заболеваниями лор-органов. В 1914–1915 он 
ассистировал на лекциях проф. Н.И. Берез-
неговского. В 1915–1917 Н. оказывал помощь 

брыжеечной вены в нижнюю полую при цир-
розе печени (1913), сегментарная остеото-
мия (1925), реплантация верхней конечности 
на сосудисто-нервных связях (1930), воссоз-
дание мужского полового члена при помощи 
филатовского лоскута и хрящевой пластинки 
(1936), артродез голеностопного сустава (по 
Лексеру – Богоразу). Его руководство «Вос-
становительная хирургия» (1940, 1949) ох-
ватывало, по сути, все важнейшие разделы 
восстановительной хирургии и было удосто-
ено Сталинской премии I ст. (1950). 

Б. был человеком огромной трудоспо-
собности и большого личного мужества. Ли-
шившись в 1920 г. обеих ног, он вернулся не 
только к активной хирургии, педиатрии, но и 

общественной деятельности: руководил науч. 
хирургическими об-вами в Ростове-на-Дону 
и Ташкенте, был редактором мед. журнала. 
Принимал участие в работе XVI, XVII, XVIII 
Всерос. съездов хирургов (Москва, 1924;  
Ленинград, 1925; Москва, 1926) и др. В 1930–
1939 избирался депутатом Ростовского-на-До-
ну обл. совета депутатов трудящихся. 

 Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1935) и УзССР (1943).

Награды: орден Ленина, орден Трудового 
Красного Знамени и медали; значок «Отличнику 
здравоохранения».

Труды. О частичных ампутациях стопы // ИТУ. 
1909. Кн. 34;  Травм. повреждения сердца с клин. 
точки зрения // Там же. 1910. Кн. 40; К хирургии 
пищевода. СПб., 1911; и др. 
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проф. П.И. Тихову при ведении практических 
занятий по хирургической патологии.

В годы Первой мировой войны Н., проф. 
Н.В. Вершинин и ст. асс. Я.А. Калачников, бу-
дучи прикомандированными по просьбе Гл. 
управления Красного Креста к санчасти 13-й 
армии на западном фронте, оказывали по-
мощь в лечении солдат, отравленных газами. 
На фронте находился с 23 мая по 1 октября 
1915. Во время летних каникул (1916) выез-
жал на юго-западный фронт для работы в 
Тверском этапном лазарете Российского об-
ва Красного Креста, располагавшемся в Бе-
лостоке. В 1918–1919 Н. вел преподавание 
на каф. хирургической патологии с десмурги-
ей и учением о вывихах и переломах. Одно-
временно Н. заведовал кабинетом болезней 
уха, горла, носа.

31 января 1920 он был избран доц., а с ав-
густа того же года на основании декрета Со-
вета народных комиссаров переведен в число 
проф. по оториноларингологии как состояв-
ший доц. и пробывший 3 и более лет в звании 
приват-доц. С 1 января 1921 Н. – исполняю-
щий обязанности асс. госпитальной хирур-
гической клиники в звании проф. Во время 
болезни Н.И. Березнеговского с 14 октября 
1922 Н. было поручено чтение лекций и заве-
дование госпитальной хирургической клини-
кой. В 1923 Н. был утвержден зав. кафедрой 
уха, горла и носа Томского ун-та (с 1931 – 
Томского мед. ин-та (ТМИ)), которую он воз-
главлял до конца жизни. С 1923 Н. читал обя-
зательный курс по клинике уха, горла и носа 
для студентов 5-го курса. Одновременно вел 
факультативный курс. Его лекции отличались 
ярким колоритным изложением и умением до-
ступно объяснять самые сложные понятия.

В 1921 Н. организовал и возглавил пер-
вую в Сибири клинику болезней уха, горла 
и носа. К моменту открытия клиника не име-
ла собственных помещений, поэтому в ее 
распоряжение перешла комната (бывший 
кабинет Н.), где проводился прием больных 
и выполнялись амбулаторные операции. 
Стационарная хирургическая помощь осу-
ществлялась в госпитальной хирургической 
клинике, где была выделена комната на пять 
кроватей. Операции стационарным больным 
проводились в перевязочной госпитальной 
хирургической клиники. В 1923 персонал 
лор-клиники состоял из четырех человек: Н., 
ординатора А.Г. Фетисова, медицинской се-
стры и сиделки. В 1924 по инициативе проф. 
Н.И. Березнеговского в госпитальной хирур-

гической клинике было выделено 10 крова-
тей для больных с заболеваниями уха, горла, 
носа. В дальнейшем помещение лор-клиники 
значительно расширилось за счет выселения 
обслуживающего персонала из госпитальных 
клиник. В 1931 клиника была переведена в 
здание факультетских клиник, в помещение, 
где до этого размещалась глазная клиника. 
Количество кроватей было увеличено до 15, 
а штат клиники – до 6 человек.

В 1925–1927 Н. являлся гл. врачом гос- 
питальных хирургических клиник. С 1925 по 
1928 он избирался председателем хозяй-
ственного совета госпитальных клиник. В 
1923 и 1924 командировался в Москву и Пе-
троград для ознакомления с новейшей ино-
странной литературой и приобретения хирур-
гического инструментария для кафедры. 

Принимал участие в работе 2-го Всесоюз. 
(5-го Всерос.) в Москве (1927) и 3-го Всесоюз. 
(6-го Всерос.) в Одессе (1929) съездов ото-
риноларингологов. Н. был хирургом широ-
кого профиля и сторонником активного вме-
шательства при оториноларингологических 
заболеваниях. Им были усовершенствованы 
и модифицированы многие из оперативных 
методов лечения лор-больных. 

Основные научные интересы Н. касались 
главным образом изучения новообразований 
полости и придаточных пазух носа, носоглот-
ки, гортани, хирургического лечения фибром 
основания черепа и влияния тонзиллэктомии 
на течение системных заболеваний. Кроме 
этого, А.М. Никольский внес ряд усовершен-
ствований в технику проведения пластиче-
ских операций при деформации носа. Благо-
даря этому томский хирург получил широкую 
известность в Сибири и на Дальнем Востоке.

Н. одним из первых в Сибири стал приме-
нять новый прогрессивный метод извлечения 
инородных тел из трахеи, бронхов и пищево-
да с помощью бронхоэзофагоскопа. Им была 
собрана коллекция инородных тел, извлечен-
ных у больных, являвшаяся в то время первой 
и единственной в Сибири. В конце 1920-х – 
начале 1930-х Н. неоднократно выезжал на 
Яшкинский цементный завод для оказания 
оперативной и консультативной помощи ра-
бочим. В клинике, возглавляемой Н., проходи-
ли курс лечения больные из Кузбасса, Алтай-
ского края, Западной и Восточной Сибири. 

В 1929 и 1930 командировался для изу-
чения методов лечения грязью (раппой) бо-
лезней верхних дыхательных путей и уха на 
курорте Карачи. Вел прием больных в боль-
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нице Томской железной дороги. Принимал 
активное участие в работе Об-ва естество- 
испытателей и врачей при Томском ун-те.

В 1919 он выступил на заседании меди-
цинской секции общества с докладом «Эзо- 
фагоскопия при инородных телах в пищево-
де». Его перу принадлежит около 40 печат- 
ных работ, в том числе и в зарубежных из-
даниях, посвященных различным вопросам 
хирургии и оториноларингологии. Н. внес 
большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов-оториноларинго-
логов. Среди его учеников были профессора  
А.Г. Фетисов, Б.В. Еланцев, С.А. Проскуряков, 
И.В. Филатов. 

По воспоминаниям современников,  
А.М. Никольский был общительным, отзыв-
чивым человеком с добрым сердцем, щедро 
делившимся своим клиническим опытом. 
Двери его клиники были всегда широко от-
крыты для всех желающих получить консуль-

тацию профессора. Н. умер от осложнений 
после операции по поводу язвы двенадцати-
перстной кишки. 

Был женат на Елене Александровне (дев. 
Захарова) (1881–1924). Имел дочерей: Татья-
ну (1909–1992), геолога по специальности, и 
Киру (1914–2004), окончившую леч. ф-т ТМИ 
(1940), участницу Великой Отечественной 
войны, заслуженного врача РСФСР. Вторым 
браком был женат на Марии Александровне 
(дев. Никитина, 1891–?).

Награды: медаль в память 300-летия царство-
вания дома Романовых.

Чин (до 1917): титулярный советник (1908).
Труды. Эпителиальные кисты пальцев и ла-

дони // Хирургия. 1909. № 149; К вопросу о пер-
вичном раке конечностей, об остеопластической 
ампутации бедра по Сабанееву и о вылущении 
плечевого пояса // Хирургический архив Вельями-
нова. 1910. Книга 4; Эзофагоскопия при инород-
ных телах в пищеводе. Клиническая монография. 
Томск, 1921; и др. 

Отец О., Николай Александрович (1853–
?), был учителем Пельшемского земского 
училища, затем дьяконом. Мать О. – Мария 
Викторовна (1859–?). В семье было 6 детей. 
Сестра О. Александра (1886–?)  была неко-
торое время вольнослушателем на юр. ф-те 
Томского ун-та, брат О. Николай (1882–?)  
учился в ТТИ, брат Александр (1895–1990) – 
д-р мед. наук, чл.-корр. АМН СССР (1957), с 
1951 по 1958 был директором ин-та физио-
терапии МЗ РСФСР и одновременно гл. фи-
зиотерапевтом МЗ СССР. 

ОБРОСОВ Павел Николаевич 
(15/27 дек. 1880, Пельшма Кадниковского у. Вологодской губ. –  

15 марта 1938, Москва)

После окончания Вологодской духовной 
семинарии (1901) О. работал канцелярским 
чиновником Вологодского губ. правления.  
В 1902 поступил на мед. ф-т Том. ун-та, где 
его учителями были проф. Г.М. Иосифов, 
В.М. Мыш, С.В. Лобанов, М.М. Покровский, 
И.М. Левашев. Получал стипендию Вологод-
ского губ. земства, затем стипендию графа 
Игнатьева. На 4-м курсе состоял препарато-
ром при каф. нормальной анатомии Томского 
ун-та, на 5-м – и. о. помощника прозектора.  
В летнее каникулярное время (1907) работал 
фельдшером на строительстве второй колеи 
Сибирской железной дороги, осенью того же 
года – фельдшером на ликвидации холерной 
эпидемии, в 1908 – фельдшером при Некра-
совской больнице в составе холерно-эпиде-
мического отряда, в 1909 – хирургическим 
фельдшером при Томской железнодорожной 
больнице, затем врачом при холерном бара-
ке в Томске. 

Опубликовал работу «К казуистике до-
брокачественных опухолей стопы», вы-
полненную в хирургической клинике проф.  
П.И. Тихова. Летом 1910 занимался поста-
новкой опытов на собаках при каф. нормаль-
ной анатомии по теме «Лимфатические сосу-
ды перикардия». 
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Был активным членом Вологодского зем-
лячества в Томске. С 1902 являлся членом 
РСДРП и входил в состав Томского комитета 
РСДРП. Принимал участие в демонстрациях 
студентов в феврале 1903, был арестован и 
привлечен к судебной ответственности. Был 
исключен из числа студентов ун-та, затем 
восстановлен. В июле 1906 вновь был аре-
стован и приговорен к тюремному заклю-
чению за организацию митинга за городом. 
После освобождения по заданию Томского 
комитета РСДРП(б) О. вместе с В.В. Куйбы-
шевым в 1907 руководил деятельностью пе-
риферийных организаций на станции Тайга, 
в Кузнецке, Анжерке и Судженке. Помимо 
этого, вел агитационно-пропагандистскую 
работу среди солдат Томского гарнизона. 

Окончил мед. ф-т Томского ун-та со ст. ле-
каря (1911). С 1911 – лаборант, с 1915 – ст. 
асс. каф. хирургической госпитальной кли-
ники мед. ф-та Том. ун-та. В 1914 в совете 
Томского ун-та защитил дис. на ст. д-ра ме-
дицины «К вопр. о съемном шве мочевого 
пузыря при sectio alta». Опираясь главным 
образом на лаб. опыты, О. осветил вопросы 
о высоком камнесечении со съемным швом с 
различных точек зрения. О. доказал, что про-
цесс заживления раны мочевого пузыря поч-
ти не зависит от способа шва. В 1914, когда 
началась Первая мировая война, О. был при-
зван в армию и назначен врачом отдельной 
Сибирской запасной горной артиллерийской  
батареи, затем зав. врачебно-санитарной 
частью на Сергиево-Михайловском полигоне 
Омского военного округа. В декабре 1917 О. 
был назначен председателем совета народ-
ного здоровья при Томском совете рабочих и 
солдатских депутатов. 

В 1918 был одним из инициаторов созда-
ния социального союза врачей. Был демоби-
лизован в апреле 1918 и продолжил работу 
в ун-те. В октябре 1918 был уволен из ун-та 
«за активные действия на стороне советской 
власти». При белых подвергался аресту. Был 
приговорен к расстрелу. Этапом был отправ-
лен вначале в тюрьму Ново-Николаевска, 
затем Мариинска, Красноярска и Иркутска, 
где перенес тиф. О. был освобожден в ходе 
вооруженного антиколчаковского восстания 
в Иркутске. После Гражданской войны воз-
главил дело организации мед. обслуживания 
Томской губ. и Сибири. 

В 1919–1922 – зав. Сибирским отделом 
здравоохранения, уполномоченный Нар-
комздрава по Сибири и член Сибревкома. 

Инициатор открытия Западно-Сибирского 
мед. ин-та (с 1925 – Омский мед. ин-т), где 
заведовал каф. общей хирургии и хирургиче-
ской патологии. При непосредственном уча-
стии О. были реконструированы и введены в 
эксплуатацию курорты Боровое, Белокуриха, 
Дарасун, Шира, Карачи, Аул, Усолье. 

В 1922–1927 возглавлял лечебно-санатор-
ное управление Кремля, лечебную комиссию 
ЦК ВКП(б). Одновременно по совместитель-
ству О. был начальником отдела лечебных 
местностей Наркомздрава РСФСР. При его 
участии были реконструированы и заново ос-
нащены лечебные местности и курорты Кры-
ма (Ливадия, Симеиз, Форос, Гурзуф, Ялта 
и др.). В 1927–1937 – зав. каф. оперативной 
хирургии и топограф. анатомии мед. ф-та Мо-
сковского ун-та (с 1930 – 1-й Московский мед. 
ин-т). Одновременно являлся директором 
Ин-та скорой помощи им. Н.В. Склифосов-
ского (1927–1931). Помимо этого, О. был кон-
сультантом Центральной поликлиники Мос- 
ковского железнодорожного узла (затем – 
объединенная поликлиника НКПС). 

Несмотря на огромную административ-
ную работу, О. продолжил занятия наукой. 
Интересовался хирургией мочевой системы, 
органов движения, вопросами о мегалодак-
тилии, гистологией гипофиза, вопросами 
хирургической профпатологии и трудовой 
экспертизы, историей медицины и др. По-
мимо серии статей, им были опубликованы 
2 монографии и учебник «Частная хирургия»  
(в 3 частях), в составлении которого прини-
мали участие В.И. Разумовский и Н.А. Бо-
гораз. Много внимания уделял подготовке 
науч.-педагогических кадров. Среди его уче-
ников – И.С. Жоров, М.А. Бубнов и др. 

О. был хлебосольным хозяином. Под-
держивал дружеские отношения с учеными  
Ф.Н. Петровым, О.Ю. Шмидтом, Р.Р. Вреде-
ном, государственными деятелями С.М. Ки-
ровым, В.В. Куйбышевым и др. Был делега-
том XII съезда РКП(б). В 1937 был арестован, 
обвинен «в провокаторской деятельности»  
и приговорен к расстрелу. Реабилитирован 
10 декабря 1955. 

Первым браком был женат на Алексан-
дре Владимировне (дев. Александрова, 
1892–1919). Она окончила Сибирские выс-
шие женские курсы и мед. ф-т Томского ун-та, 
работала врачом больничной кассы, в воен. 
госпиталях, умерла от сыпного тифа. Их сын 
Андрей (1911 – не ранее 1971) в 1934 ре-
прессирован за «участие в террористической 
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организации», осужден на 8 лет заключения. 
В 1941, за несколько месяцев до окончания 
срока заключения, вместе со своим другом 
бежал из мест заключения, чтобы попасть 
на фронт. Добрался до Новосибирска, где 
достал с помощью родственницы справку о 
том, что он выздоравливающий после ране-
ния боец. С помощью этого «документа» су-
мел попасть на фронт. В 1945 вторично был 
арестован. В 1955 реабилитирован. С 1955 
работал технологом в обл. производства мед. 
аппаратуры. С 1961 по 1971 – гл. специа-
лист-технолог ГипроНИИздрава СССР. Напи-
сал воспоминания о своем побеге из лагеря. 

Вторым браком О. был женат на Татья-
не Федоровне Серовой. Она окончила мед. 

ф-т 1-го МГУ, специализировалась в обл. не-
вропатологии, работала в одной из клиник 
ВИЭМ им. А.М. Горького. Их сын Игорь (1930– 
2010) – нар. художник РФ, чл. Президиума 
Российской академии художеств, лауреат 
Государственных премий СССР (1989) и РФ 
(2000). Всего от 2 браков О. имел 6 детей.

Награды: орден Св. Станислава III ст. (1915), 
светло-бронзовая медаль в память 300-летия 
царствования дома Романовых. 

Чин (до 1917): титулярный советник (1911).
Труды. К вопр. о съемном шве мочевого пу-

зыря при sectio alta // ИТУ. 1915. Кн. 61; Хирургия 
плечевого пояса. Л., 1930; Совм. с В.И. Разумов-
ский, Н.А. Богораз, Н.Н. Бурденко. Частная хирур-
гия. М., 1934–1935. Вып. 1–3; Хирургия заболева-
ний мочеполовой системы. М., 1936; и др.

В 1890 Ш. вместе с родителями переехал 
в Иркутск. В 1896 Ш. был отдан в Иркутскую 
военно-фельдшерскую школу, которую окон-
чил (1902) и был назначен фельдшером в 
юнкерское училище. В мае 1903 был пере-
веден в лазарет Нижнеудинска, откуда бе-
жал, направляясь в Индию. В Монголии был 
пойман и отправлен обратно. Летом 1904 Ш. 
снова бежал в Китай. В Лаояне был пойман 
и отправлен в Иркутский полк, стоявший под 
Хайченом. Чтобы избежать военного суда, 
добился назначения рядовым. Во время Рус-
ско-японской войны за храбрость в бою под 
Яньтаем награжден Георгиевскими крестами 
III и IV ст. С января 1906 работал фельдше-
ром в Верхнеудинской железнодорожной 
больнице. 

ШИПАЧЕВ Василий Герасимович 
(6/18 апр. 1884, Симбирская губ. (по другим данным – д. Бутырки  

Моршанского у. Тамбовской губ.) – 16 окт. 1957, Иркутск)

В 1908 экстерном сдал экзамены за курс 
Читинской гимназии и поступил на мед. ф-т 
Томского ун-та. Во время учебы получал 
стипендию потомственной почетной граж-
данки А.Н. Портновой. С первых курсов Ш. 
увлекся научной деятельностью вначале под 
руководством проф. Г.М. Иосифова. Будучи 
студентом, он принял участие в приготовле-
нии препаратов для анатомического музея. 
Им были изготовлены для музея несколько 
препаратов «нервов сердечного сплетения» 
у животных и человека. Указанные нервы 
Ш. препарировал, погружая препарат под 
водой, или в струе воды, пускаемой из во-
допровода с определенной силой. Этот ме-
тод препаровки был изобретен самим Ш. и  
позволил ему выделять весьма тонкие от- 
ветвления нервов. 

Помимо этого, студентом Ш. под руко-
водством Г.М. Иосифова было проведено 
исследование «К вопросу о снабжении кро-
веносными сосудами периферических нер- 
вов», удостоенное в 1910  мед. ф-м золо-
той медали. Эта работа получила высокую 
оценку медицинской общественности, была 
опубликована в журнале «Русский врач» и 
отмечена на Берлинском студенческом на-
учном конгрессе. Еще одна работа Ш. «Vasa 
vasorum (Сосуды сосудов)», удостоенная 
в 1911 мед. ф-м серебряной медали и опу-
бликованная в «Известиях Томского ун-та», 
также представляла несомненный интерес. В 
этих исследованиях, проводимых Ш. на боль-
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шом количестве трупов животных и на 15 
человеческих трупах, использовался метод, 
предложенный Г.М. Иосифовым. Особую 
ценность этих двух исследований представ-
ляло то, что Ш. и для исследования артерий, 
питающих нервы, и для исследования vasa 
vasorum использовал одинаковый способ с 
помощью рентгеновских лучей. Таким обра-
зом, чтобы получить с препаратов рентгенов-
ские снимки, к желатинной массе Шипачев 
прибавлял висмут, каломель или другое ве-
щество, непроницаемое для рентгеновских 
лучей. С помощью такого способа ему уда-
лось выяснить подробную анатомическую 
картину многих питающих артерий человека. 
Рентгеновские снимки получали аппаратом 
доктора Гриссона, рентгенограммы были вы-
полнены с помощью П.А. Ломовицкого.

Помимо этого, Ш. увлекали и вопросы 
паразитологического исследования рыб. По 
предложению проф. Н.Ф. Кащенко им были 
изучены рыбы Обского бассейна на зара-
женность внутренними паразитами. Ш. за ко-
роткий период времени вскрыл более 5 тыс.  
экземпляров различных видов рыб зимне-
го и летнего улова и нашел в них 12 видов 
паразитов, среди которых не оказалось па-
тогенных для человека. Результаты были из-
ложены им в ряде работ. Его исследование 
«Внутренние паразиты рыб Томского края» 
в 1912 было удостоено серебряной медали 
Томского ун-та. Ш. стал единственным сту-
дентом, удостоившимся трех медалей за 
лучшие студенческие работы в Томском ун-
те в дореволюционный период.

В 1913 Ш. окончил Томский ун-т с отличи-
ем со ст. лекаря. В 1913–1914 – сверхштат-
ный, исполняющий должность лаборанта, 
затем – исполняющий должность стар.  
асс. (1915) при каф. хирургической патоло-
гии и десмургии с учением о вывихах и пе-
реломах. 

Научную работу вел под руководством 
профессора Н.И. Березнеговского. В июне – 
августе 1914 выезжал с научной целью за 
границу. В Берлине Ш. занимался у Бира из-
учением вопроса о микозах как о возбудите-
лях различного рода хирургических заболе-
ваний. В Геттингене изучал сосудистый шов 
в применении к пластической хирургии в кли-
нике у профессора Штиха.

С началом Первой мировой войны слу-
жил стар. ординатором в 501-м полевом 
подвижном госпитале. Был ранен и отправ-
лен в тыл. На фронте получил Георгиевский 
крест. С декабря 1916 по июнь 1917 служил 
стар. ординатором 171-го сводного эвакого-
спиталя в Томске. С 1917 по 1920 работал 
гл. врачом госпиталя. В 1918 защитил дис. 
на ст. д-ра медицины «О применении артро-
пластических операций на пальцах руки по-
сле огнестрельных ранений» и был избран 
приват-доц. госпитальной хирургической 
клиники Томского ун-та. 

В мае 1920 был арестован ЧК, но в июне 
1920 из-под стражи освобожден. После 
освобождения из-под ареста покинул Томск 
и выехал в Иркутск. В 1921 был избран про-
фессором, зав. каф. общей хирургии мед. 
ф-та Иркутского университета. Возглавлял 
кафедру до 1934. В Иркутске приобрел боль-
шую известность как врач широкого диапа-
зона. Первым в Иркутске стал оперировать 
больных по поводу зоба, делал уникальные 
операции по удалению опухолей мозга, пер-
вым организовал массовую профилактику 
зоба у сибиряков. Уже в 1920-х Ш. исправ-
лял деформацию кистей рук при травмах и 
врожденных уродствах, создавал рабочую 
культю, совершенствуя достижения извест-
ных зарубежных ученых, таких как немецкий 
хирург Х. Крукенберг.

В годы Великой Отечественной войны по-
мимо работы в мединституте оперировал в 
госпиталях Иркутска. Пластические опера-
ции, осуществляемые Ш., с помощью кото-
рых пястные кости превращаются в подобие 
кисти руки, сыграли огромную роль в годы 
Великой Отечественной войны. Ш. и его уче-
ники вернули в иркутских госпиталях многим 
обреченным на тяжкую инвалидность ра-
ботоспособность. Эти работы удостоились 
высокой оценки медицинской обществен-
ности, и Ш. получил личную благодарность  
И.В. Сталина.

Заслуженный деятель науки РСФСР. 
Награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени.
Труды. Vasa vasorum (Сосуды сосудов). Томск, 

1914; О применении артропластических операций 
на пальцах руки после огнестрельных ранений: 
дис. на ст. д-ра мед. наук. Томск, 1918; Рекон-
струкция пальцев и кисти руки. Иркутск, 1955.
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Его отец, Иван Васильевич, был священни-
ком местной церкви. В семье, помимо Б., было 
7 детей. Младший брат Б. Иван обладал пре-
красным голосом и по окончании Московской 
консерватории пел в частной опере Зимина 
(Москва), позднее – в опере Новосибирска. 
Б. окончил Тамбовскую духовную семинарию 
(1897) и мед. ф-т Томского ун-та с отличием 
со ст. лекаря (1903). Во время учебы получал 
стипендию коммерции советника З.М. Цибуль-
ского им. императора Александра II. 

В 1903 был оставлен ординатором хирур-
гической госпитальной клиники. В Русско- 
японскую войну работал в военном госпита-
ле в Иркутске. С 1906 – асс. хирургической 
госпитальной клиники. Его учителем и науч. 
руководителем являлся проф. П.И. Тихов.  
В течение первых 5 лет после окончания 
ун-та Б. написал 14 работ, в том числе мо-
нографию «Повреждения и хирургические 
заболевания селезенки». В 1909 защитил 
дис. на ст. д-ра медицины «О пересадке мо-

БЕРЕЗНЕГОВСКИЙ Николай Иванович
(21 нояб./3 дек. 1875, с. Кореон-Воронцовка Тамбовского у. Тамбовской губ. –  

18 апр. 1926, Ленинград)

четочников в кишечник», в основу которой 
были положены разработки материалов кли-
ники проф. П.И. Тихова и ряд экспериментов 
на животных, поставленных соискателем 
под руководством проф. А.А. Кулябко. Офиц. 
оппонентами на защите выступили проф.  
И.Н. Грамматикати, А.А. Кулябко и П.И. Ти-
хов. Капитальный труд Б. окончательно 
решил вопрос о возможности пересадки 
мочеточников в кишечник у больных, о кли-
нической пригодности этой операции. 

В 1909 Б. получил звание приват-доц. и 
был командирован на 2 года с науч. целью 
в Москву, Петербург и за границу. Работал 
у лучших представителей отечественной и 
зарубежной мед. науки. По возвращении в 
1910 Б. был избран экстраординарным, в 
1914 – ординарным проф. по каф. хирурги-
ческой патологии с десмургией и учением о 
вывихах и переломах. 

Во время Первой мировой войны он заве-
довал крупными хирургическими госпиталями 
Красного Креста сначала в Риге, затем в Кие-
ве. Б. провел на войне 2 года и выпустил ряд 
ценных работ по военно-полевой хирургии. 
Участвовал в работе XIV съезда рос. хирур-
гов в Москве (1916) и выступил с докладом об 
организации медпомощи на фронте. В 1917 
его зачислили в санитарное ополчение по 
Томской губ. С 1918 Б. заведовал каф. госпи-
тальной хирургической клиники, на которую 
он перешел после смерти проф. П.И. Тихова. 

Б. являлся председателем клинического 
совета госпитальных клиник, членом прав-
ления ун-та по финансово-хозяйственной 
части. В 1924–1926 занимал пост прорек-
тора ун-та. Читал лекции по хирургической 
патологии и травматологии. Пользовался  

Глава 4
1918–1929 годы
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большим уважением студентов и сотруд-
ников клиники. Б. стремился сообщить сту-
дентам как можно больше практических 
сведений, научить их разбираться в формах 
болезни. Всегда подчеркивал важность опе-
рации и ответственность врача-хирурга. Об-
ладал красноречием, его лекции отличались 
систематичностью, последовательностью, 
наглядностью изложения. 

Работы Б. занимали видное место в оте- 
чественной и иностранной медицинской ли-
тературе. Проблемам клинической хирургии – 
пересадке мочеточников, применению в кли-
нике внутривенного наркоза, хирургии селе-
зенки и др. – были посвящены 67 работ Б. 
Все эти исследования отличались продуман-
ностью и доказательностью. В течение 10 
лет Б. был редактором «Известий Томского 
ун-та» (до 1914). Входил в редколлегию «Си-
бирского мед. журнала» (1922). 

Заведуя госпитальной хирургической 
клиникой, Б. большое внимание уделял  
науч.-практической работе. За короткий пе-
риод (8 лет) сотрудниками клиники было 
опубликовано 50 работ. Проводились экс-
периментальные исследования физиоло-
гии желудочно-кишечного тракта у больных 
после оперативного вмешательства. Ре-
зультаты исследований нашли отражение 
в четырех докладах сотрудников клиники 
на XVIII Всесоюз. хирургическом съезде и 
в нескольких докт-х дис., защищенных его 
учениками, одним из которых был академик  
А.Г. Савиных. Клиникой за период заведова-
ния Б. было подготовлено более 20 ордина-
торов и практических врачей-хирургов. 

По инициативе Б. при ун-те были откры-
ты первая в Сибири каф. и клиника болез-
ней уха, горла и носа. Он выделил в своей 
клинике 10 коек для больных с такими забо-
леваниями. Б. был талантливым хирургом, 
хорошо знал топографическую анатомию, 
все его операции были анатомически обо-
снованны и осуществлялись с особой тща-
тельностью. Он сопровождал их пояснением 
отдельных моментов хирургического вме-
шательства, разъяснением патологической 
картины. Б. был клиницистом-хирургом в 
широком смысле этого слова, обладал кли-
нической памятью и клинической наблюда-
тельностью, что имело большое значение 
как в практической, так и в преподаватель-
ской деятельности. Приветливость, умение 

подойти к больному, вселить в него надежду 
и успокоить в тяжелые моменты создали Б. 
большую популярность практического вра-
ча-хирурга в Сибири. 

Обладая мягким характером, он умел 
расположить к себе людей. Вместе с тем Б. 
отличала необыкновенная настойчивость в 
достижении намеченных целей. Он был ос-
новоположником протезирования на науч. 
основе в Сибири в то время, когда с фрон-
та возвращались тысячи инвалидов. При-
влек к организации протезирования проф. 
ТТИ, инженера-механика по специальности 
А.П. Малышева. В 1918 в Томске был открыт 
протезный ин-т (с 1925 – Сибирский краевой 
протезный ин-т), в котором Б. занял долж-
ность зав. мед. частью и проработал до 1926. 

В 1920 он организовал для врачей пер-
вые курсы по ортопедии и протезированию 
и читал на них курс лекций. Б. принадлежат 
идеи о биомеханическом направлении в про-
тезировании. Под его руководством было 
выпущено более 5 тыс. различных протезов. 
Б. был одним из организаторов Томского 
местного комитета по улучшению быта уче-
ных (КУБУ). Состоял консультантом военных 
госпиталей железнодорожного и водного 
транспорта. Некоторое время состоял в Ака-
демическом союзе (позднее  – Группа акаде-
мистов). 

Б. положил начало династии врачей. Был 
женат на Антонине Петровне (дев. Орлова, 
1878–1956). Их дочь, Любовь (1906–1995), 
была проф. ТМИ; внук, Николай Владими-
рович Васильев, – д. чл. РАМН; правнук, 
Владимир Николаевич Васильев, – проф. 
СибГМУ; правнучка, Антонина Николаевна 
Васильева, – канд. биол. наук, доц., прожи-
вает в Канаде. 

Б. умер от осложнения после операции по 
поводу гнойного холецистита. Был похоро-
нен на Волковском кладбище, впоследствии 
прах Б. был перенесен на Никольское клад-
бище Александро-Невской лавры. Могила 
сохранилась. 

Награды: орден Св. Анны III ст. (1913), орден 
Св. Станислава III ст.; светло-бронзовая медаль в 
память 300-летия царствования дома Романовых. 
Чин (до 1917): статский советник (1914).

Труды. О пересадке мочеточников в кишеч- 
ник // ИТУ. Кн. 32; К вопр. о физиол. деятельности 
мочеточника // Там же. Кн. 34; Принципы опера-
тивного лечения камней мочевого пузыря // Там 
же. 1909. Кн. 35; и др. 
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Сын чиновника. С 1885 учился в Калуж-
ской мужской гимназии, после окончания 
которой поступил на мед. ф-т Московского 
ун-та. Окончил его со ст. лекаря с отличи-
ем (1898). Затем работал в Ин-те оператив-
ной хирургии Московского ун-та (зав. проф.  
Ф.А. Рейн) и одновременно в Старо-Екатери-
нинской больнице. До осени 1902 посещал 
хирургические отд-ния городских больниц, 
одновременно сдавал докторантские экза-
мены и занимался в кабинете оперативной 
хирургии и топографической анатомии Мо-
сковского ун-та. Около полугода исполнял 
обязанности ординатора хирургической кли-
ники Иверской общины сестер милосердия 
Красного Креста в Москве. С июля 1900 по 
март 1901, в период подавления боксерского 
восстания в Китае, находился в составе от-
ряда Иверской общины Красного Креста на 
Дальнем Востоке. 

В сентябре 1902 утв. в должности 
сверхштатного помощника прозектора при 
каф. оперативной хирургии с топографиче-
ской анатомией Московского ун-та. В дек. 
того же года был перемещен на должность 
штатного помощника прозектора при той же 
каф. В 1903 защитил дис. «Оперативные 
пути к внутригрудному отделу пищевода и 
операция на нем в связи с изучением около-
пищеводной клетчатки и лимфатической си-
стемы пищевода» и был удостоен ст. д-ра ме-
дицины. В 1904 принят в число приват-доц. 
Московского ун-та по каф. оперативной хи-
рургии и топографической анатомии. 

САВВИН Витт Николаевич
(4/16 дек. 1874, с. Кондрово Троицкой вол. Медынского у. Калужской губ. –  

26 февр. 1933, Челябинск)

Во время Русско-японской войны с фев-
раля 1904 по октябрь 1905 состоял врачом 
1-го санитарного отряда Москвы. С мая 1904 
по февраль 1905 был командирован в каче-
стве старшего врача подвижного лазарета, 
выделенного из отряда и действовавшего в 
Хунчуне (Маньчжурия) и Кенгшене (Север-
ная Корея). Вместе с отрядом вернулся в 
Россию и работал в госпитале на ст. Евге-
ньевка Уссурийской железой дороги. 

В 1906–1909 – и. о. сверхштатного врача- 
консультанта лечебницы им. князя В.А. Дол- 
горукова при комитете «Христианская по-
мощь» Российского об-ва Красного Креста. 
С 1908 – сверхштатный асс. хирургическо-
го отд-ния клиник Московского ун-та, рас-
положенных в Екатерининской больнице 
(зав. проф. А.В. Мартынов). С того же года  
С. состоял врачом самостоятельных амбу-
латорий Московского городского самоуправ-
ления. 

С 1909 – экстраординарный, с 1912 – ор-
динарный проф. по каф. оперативной хирур-
гии с топографической анатомией Томского 
ун-та. С 1926 заведовал каф. хирургической 
госпитальной клиники (утв. ГУС в 1927). Чи-
тал курс оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии. В 1910 С. организовал на 
каф. науч. студенческий кружок. В нем зани-
мались будущие проф. Б.И. Фукс, А.Ф. По-
номарев, К.Н. Черепнин и др. С мая по сент. 
1911 С. командировался с науч. целью за 
границу. Был активным инициатором откры-
тия в Томске Сибирских высших женских кур-
сов (СВЖК), а после учреждения их в 1910 
вошел в пед. состав курсов в качестве проф. 
по каф. анатомии. С 1912 по 1913 был ди-
ректором курсов. Являлся членом Об-ва рус. 
хирургов в Москве. Принимал активное уча-
стие в работе Об-ва естествоиспытателей 
и врачей при Томском ун-те. В февр. – апр. 
1915 командировался в Москву для лечения 
раненых воинов. С сент. 1915 по июнь 1916 – 
инспектор распределительных госпиталей 
Моск. городского самоупр., обслуживавших 
раненых и больных воинов. В 1917 состоял 
в партии кадетов. 

С нояб. 1916 до 14 окт. 1917 и с дек. 1920 
до июля 1922 – декан мед. ф-та Томского ун-
та. С окт. 1917 по сент. 1918 и с нояб. 1918 до 
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мая 1919 – проректор ун-та. В марте – мае 
1917 и в мае – июне 1918 – и. о. ректора. 

С сент. по нояб. 1918 – помощник управля-
ющего Министерством народного просвеще-
ния Временного Сибирского правительства с 
оставлением в должности ординарного проф. 
Томского ун-та. В 1919 указом верховного 
правителя адмирала А.В. Колчака С. был 
назначен заместителем министра народного 
просвещения и состоял в этой должности до 
дек. 1919. В марте – июне 1920 работал зав. 
подотделом социальных болезней Томского 
губернского отдела здравоохранения. С авг. 
1920 – учен. секретарь мед. совета при Сиб-
здраве. С сент. 1922 по апр. 1929 – ректор 
Том. ун-та. Состоял консультантом-хирургом 
Томского физиотерапевтического ин-та. 

В дек. 1922 принял участие в работе со-
вещания по вопросам высшего образова-
ния в Сибири. В янв. 1923 командировал-
ся в Москву на съезд по реформе вузов.  
В мае и дек. того же года выезжал в Ново-
николаевск на Сибирское ректорское сове-
щание. В 1923–1927 участвовал в работе 
всерос. ректорских совещаний в Москве.  
С. был обеспокоен оттоком из ун-та проф. в 
вузы центра страны, считал важным привле-
кать кадры высшей квалификации не толь-
ко со стороны, но и готовить их на месте.  
С. настаивал на том, чтобы постановление 
СНК РСФСР от 1 янв. 1924 об установлении 
двойных окладов содержания науч. работни-
кам Сибири в развитие правил о преимуще-
ствах по службе в отдаленных местностях 
было реализовано на практике. В 1925 С. 
настоял на выводе из помещений новых кли-
ник губпартшколы и открытии при мед. ф-те 
курсов усовершенствования врачей. Подни-
мал вопрос перед Сибревкомом об обеспе-
чении студенчества Томска мед. помощью 
и о льготном снабжении студентов учебни-
ками, увеличении числа студентов, получа-
ющих стипендию, и выделении средств на 
организацию студенческого клуба. Сроки 
обучения в ТГУ сократились и составляли 
от 3–3,5 года до 4–5 лет. Это потребовало 
ломки учеб. планов и программ. Мед. ф-т 
подвергся реформированию в соответствии 
с задачами советской медицины. Внедрял-
ся так называемый комбинированный метод 
преподавания, при котором чтение лекций 
сочеталось с большой работой по оказанию 
мед. помощи населению. Ежегодно мед. 
ф-т пропускал через амбулатории более  
50 тыс. больных, около 3 тыс. больных полу-

чали стационарное лечение, проводилось до 
3 тыс. операций. Организовывались курсы 
для врачей, сестер милосердия, санитаров, 
лекпомов и т. д. В 1921–1927 мед. ф-т окон-
чили более 1 700 человек. 

С. – авт. около 30 работ по топографи-
ческой анатомии и клинической хирургии. В 
1917 вышла его монография «Очерки воен-
но-полевой хирургии: ранения кровеносных 
сосудов», в которой рассматриваются 120 
случаев ранения кровеносных сосудов на 
фронтах Первой мировой войны. 

Вместе с проф. М.Г. Курловым С. возгла-
вил коллегию и Сиб. ученый мед. совет Сиб-
здрава при Сибревкоме. Он внес заметный 
вклад в развитие медицины и здравоохране-
ния в Сибири. 

Летом 1922 выезжал на курорт Карачи в 
качестве эксперта-хирурга. Входил в редак-
цию отдела «Социальные болезни» «Сибир-
ского медицинского журнала». С апр. 1923 
был председателем Томского губбюро СНР. 
В дек. 1926 принял участие в работе Сибир-
ского краевого науч.-исслед. съезда в Ново-
сибирске. В 1929 выезжал на 3 месяца за 
границу с науч. целью и для лечения. 

Увлеченный идеей индустриализации, 
С. прервал науч.-педагогическую деятель-
ность и переехал в Челябинск, где стал 
организатором строительства огромного 
больничного городка при управлении «Че-
лябтракторстрой». Состоял консультантом 
в хирургических отд-ниях многих леч. учреж-
дений Челябинска и новостроек. Возглавлял 
местную науч. ассоциацию врачей. В 1932–
1933, учитывая большую нехватку врачей, 
принял участие в ликвидации эпидемии сып-
ного тифа в Челябинском районе, во время 
которой заразился и скоропостижно скончал-
ся. Смерть С. имела громадный обществен-
ный резонанс. 

Был женат на Анне Александровне 
(1875–?). Их дети: Борис (1907–?), учился 
вначале в Томском музыкальном техникуме, 
Сибирском технологическом ин-те, затем 
в Ленинградской консерватории по классу 
фортепиано; Витт (1910–?), учился на геоло-
го-географическом отд-нии физико-матема-
тического ф-та ТГУ, затем на строительном 
ф-те Сибирского технологического ин-та. 
Позднее работал на авиационном предпри-
ятии в Жуковском; Глеб (1912–?), учился 
на геолого-географическом отд-нии физи-
ко-математического ф-та ТГУ, затем окончил 
Гнесинское училище и пел в Государствен-
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ном русском хоре СССР под руководством  
А.В. Свешникова.

Награды: орден Св. Владимира IV ст. (1915), 
орден Св. Анны II ст. (1910), орден Св. Станисла-
ва II ст. (1905), орден Св. Анны III ст., светло-брон-
зовая медаль в память 300-летия царствования 

дома Романовых, знак Красного Креста. Чин (до 
1917): статский советник (1912).

Труды. К хирургии рубцовых сужений пищево-
да // Хирургия. 1900. № 45; Некоторые замечания 
по поводу артерио-венных аневризм // Рус. врач. 
1916. № 39; К технике полного удаления околоуш-
ной железы // Там же. 1924. Т. 73; и др.

ПОКРЫШКИН Леонтий  Иванович
(1895, с. Панино Глазовского у. Вятской губ. – 26 нояб. 1937, Томск)

Окончил мед. ф-т Томского ун-та со звани-
ем врача (1920). С дек. 1923 по 1930 – асс. 
хирургической госпитальной клиники Томско-
го ун-та. В 1931–1937 – доц. хирургической 
госпитальной клиники ТМИ.

Арестован 3 окт. 1937. Расстрелян. Реаби-
литирован 9 янв. 1958.

Труды. О параколите // Труды I съезда врачей 
Сибири: 23–27 апреля 1926 года, Томск; под ред.: 
А.П. Беляева, И.Р. Ломакина. Томск, 1927. С. 287–
288. О паллиативной операции при непроходимо-
сти, вызванной опухолями области слепой кишки 
// Труды Западно-Сибирского краевого института 
физических методов лечения и курортологии. Т. 4. 
1921–1936. Томск, 1936; и др. 

Ш. окончил мед. ф-т Томского ун-та со 
званием врача (1921). 

С 1924  по 1930  – асс. хирургической  
госпитальной клиники ТГУ. В 1935–1938 – 

ШНЕЙДЕР Симон Леонтьевич
(6/18 дек. 1896, Иркутск – не ранее 1952)

зав. каф. общей хирургии Новосибирского 
государственного мед. ин-та (НГМИ). В 1941 
Ш. был назначен главным хирургом-травма-
тологом эвакогоспиталей Сибирского воен-
ного округа. В 1945–1952 Ш. заведовал каф.
госпитальной хирургии НГМИ. В 1946–1951 – 
директор ВосХИТО (в настоящее время – 
Новосибирский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии имени 
Я.Л. Цивьяна). 

Научные работы Ш. относились к раз-
делу травматологии военного времени, 
практическим вопросам хирургической 
реабилитации раненых и пораженных во  
время войны.

Награжден медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
«За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличнику 
здравоохранения».
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Отец С., Григорий Иванович (1865–1937), 
из вятских крестьян. Был мастером на все 
руки: плотником и столяром, бондарем и ма-
ляром, стекольщиком и смолокуром. В 1895 
переселился вместе с семьей в Сибирь. Слу-
жил в речном пароходстве Обь-Иртышского 
бассейна вначале матросом, в дальнейшем 
капитаном парохода. В 1937 был арестован 
органами НКВД. Реабилитирован в 1958. 
Мать С., Матрена Игнатьевна, была искус-
ной кружевницей и вышивальщицей. В семье 
было 8 детей, и все они получили образова-
ние (С.; Анна стала учителем, Антонина – 
врачом-гинекологом, Галина – ботаником, 
Валентина – инженером, Анфиса – биоло-
гом, Иван – землемером, Никита – капита-
ном парохода). 

Детство С. прошло в деревнях возле То-
больска и в самом Тобольске. Он рано полю-
бил природу, приобщился к охоте и рыбалке, 
помогал отцу и стал настоящим смолокуром, 

САВИНЫХ Андрей Григорьевич
(18/30 нояб. 1888, д. Мершины Орловского у. Вятской губ.  –  

26 февр. 1963, Томск)

выполнял все работы по дому. Много скитал-
ся по сибирским деревням, переняв у кре-
стьян дар наблюдения, народную мудрость. 
Окончил с отличием Тобольскую духовную 
семинарию (1913). В том же году поступил 
на мед. ф-т Томского ун-та. Среди его учите-
лей – проф. Н.И. Березнеговский, П.И. Тихов, 
В.М. Мыш и др. Будучи студентом, зарабаты-
вал на жизнь службой воспитателем в прию-
те. Окончил ун-т (1917) и в том же году был 
призван в армию и направлен на Кавказский 
фронт, где до декабря служил врачом пере-
вязочного отряда 2-й Кубанской пластунской 
бригады в Эрзеруме. В конце 1917 получил 
отпуск и уехал в Тобольск, где до мая 1919 
был сельским врачом, зав. хирургическим 
и мужским психиатрическим отд-ниями губ. 
земской больницы. Одновременно препо-
давал физиологию в Тобольской акушер-
ско-фельдшерской школе. 

В мае 1919 был направлен Тобольским 
земством в Томск в командировку для совер-
шенствования в обл. хирургии. С июня того 
же года – ординатор госпитальной хирургиче-
ской клиники Том. ун-та. С 1921 – профессор-
ский стипендиат, с 1924 – стар. асс., с 1928 – 
приват-доц., с 1930 – доц., с 1931 – проф., 
зав. каф. госпитальной хирургии ТМИ (до 
1931 – ТГУ). По совместительству в 1925– 
1930 – зав. хирургическим отд-нием, с 1930 – 
консультант-хирург Томской железнодорож-
ной больницы. В 1934–1937 – консультант- 
уролог Ин-та физиотерапевтических методов 
лечения. С 1939 – помощник директора по 
клинической части ТМИ. 

Учен. звание проф. по каф. хирургии при-
своено решением ГУС НКП РСФСР в 1931. 

Глава 5
1930–1963 годы
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Учен. ст. д-ра мед. наук без защиты дис. при-
суждена решением ВАК в 1938. В 1928–1930 
вел самостоятельный курс «Предопераци-
онная подготовка, послеоперационный уход 
и лечение операционных больных» в Ин-те 
совершенствования врачей. В ТМИ читал 
курс хирургии. Лекции С. отличались про-
думанным подбором материала, последо-
вательностью изложения и лаконизмом. Он 
никогда не пытался поднять интерес студен-
тов типичными педагогическими приемами. 
Его методика преподавания требовала от 
студентов большой предварительной подго-
товки, напряженного внимания и самостоя-
тельного мышления. Обычно на первом часе 
он подробно разбирал то или иное заболе-
вание, демонстрируя все методы обследо-
вания, схемы лечения, рентгенограммы, па-
толого-анатомические препараты и т. д. На 
втором часе С. демонстрировал больных, 
проходивших лечение в клинике, с кратким 
разбором их заболевания. За время учебы 
студенты могли наблюдать демонстрацию до 
250 больных с проведением лечебных мани-
пуляций в аудитории, участвовать не менее 
12–15 раз в операциях. С. постоянно стре-
мился привлекать студентов и начинающих 
врачей к практической работе в эксперимен-
тальном отделе, автоклавной, перевязочной 
и гипсовых комнатах, в поликлинике. 

С. – продолжатель традиций проф. Э.Г. Са- 
лищева, П.И. Тихова, Н.И. Березнеговского. 
В 1921 он по предложению проф. Н.И. Берез-
неговского стал совершенствоваться в опе-
рациях в брюшной полости, поставил свой 
первый опыт на собаке для определения се-
креторно-моторной функции желудка после 
его резекции. В 1926 выступил с результата-
ми экспериментальных работ на XVIII съез-
де рос. хирургов. В 1920-х С. интересовался 
всеми разделами клинической хирургии. В 
1927 опубликовал в «Сибирском медицин-
ском архиве» (кн. 3–5) дис. «Секреторная 
деятельность желез желудка после полной и 
частичной резекции его привратниковой ча-
сти» на ст. д-ра медицины. Эта работа была 
посвящена памяти учителя С. проф. Н.И. Бе- 
резнеговского. С. занимался проблемами 
лечения рака кардии и пищевода, медиасте-
нитов, эмфиземы легких, предложил методы 
извлечения инородных тел из сердца и лег-
ких через диафрагму. 

С 1929 он сосредоточил свое внимание 
на проблемах хирургии брюшной и грудной 
полостей. Им был предложен и внедрен ряд 

новых и оригинальных хирургических ме-
тодов лечения заболеваний желудка, осо-
бенно его входной части – кардии, а также  
диафрагмы, пищевода, средостения, сердца 
и нижних отделов легкого. Разработал новые 
операции на пищеводе и средостении при 
огнестрельных ранениях, методы удаления 
осколков из средостения и сердца. Для вы-
полнения операций С. разработал и при по-
мощи сотрудников ТПИ (ныне – ТПУ) изгото-
вил особый инструментарий. 

В летние месяцы 1922, 1923, 1929, 1931 
и 1932 организовал хирургические отряды 
и оказывал хирургическую помощь в райо-
нах проживания коренных народов Севера 
(хантов, селькупов, эвенков) в нижнем тече-
нии р. Оби (Обдорск, Березов, Александров, 
Парабель, Каргасок, Нижне-Лумпокольское  
и др.). Свои наблюдения С. обобщил в ста-
тье «Опыт работы и организации хирургиче-
ской помощи на севере Оби в остяко-само-
едско-тунгусских районах». 

В 1932 организовал при ТМИ и возглавил 
филиал переливания крови Центрального 
ин-та переливания крови. В 1936 организо-
вал и возглавил в качестве науч. руководи-
теля Новосибирский обл. онкологический 
ин-т в Томске на 120 коек (Томский фили-
ал Центрального онкологического ин-та 
при Ин-те физ. методов лечения). В 1938 
был удостоен премии НКЗ СССР за рабо-
ту «Радикальное и паллиативное лечение 
рака кардии и нижнего отдела пищевода». 
Работами С. открыта новая страница в 
хирургии средостения и органов грудной 
клетки. Предложенный им метод высокой 
спинномозговой анестезии совкаином дал 
возможность широко оперировать не толь-
ко в брюшной, но и в грудной полостях. С. 
впервые разработал чрездиафрагмальный 
доступ к средостению и легкий путь средин-
ного рассечения диафрагмы и пересечения 
ее ножек. Предложенный С. доступ к средо-
стению использовался для удаления рако-
вых опухолей пищевода, кардии, лечения 
рубцовых сужений пищевода и др. заболе-
ваний. Этот метод обеспечил радикальное 
лечение рака пищевода и кардии.

 2 ноября 1943 С. впервые в мировой 
практике успешно внеплеврально удалил 
пищевод, заменив его тонкой кишкой. Раз-
работанная им методика удаления рака кар-
дии и нижнего отдела пищевода позволила 
до минимума свести неблагоприятный ис-
ход при операциях (до 1%). Популяризируя  
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предложенные им хирургические методы 
лечения, С. начиная с 1939 выполнил 19 де-
монстрационных операций в клиниках Мо-
сквы, Ленинграда, Ташкента и Кузбасса. 

В 1938 ему была присуждена первая пре-
мия НКЗ СССР (5 000 руб.). Во время Вели-
кой Отечественной войны С. был гл. консуль-
тантом эвакогоспиталей в Томске, был зам. 
председателя Томского комитета ученых. 
Занимался хирургией пищевода и желуд-
ка. Пользуясь своими методами, он произ-
вел ряд блестящих операций по удалению  
инородных тел из нижних отделов средосте-
ния, сердца, легких. Выполнил 2 уникаль-
ные операции на сердце (до него в мировой  
хирургической практике было сделано 3 опе-
рации). 

В 1943 С. была присуждена Сталинская 
премия II ст. за работу «Чрезбрюшинная 
медиастинотомия и ее практическое значе-
ние». По инициативе С. на базе хирургиче-
ской клиники ТМИ было открыто отд-ние Ин-
та экспериментальной патологии и терапии 
рака АМН СССР (1951). Много внимания С. 
уделял подготовке научных кадров, охот-
но занимаясь с аспирантами, требуя от них 
экспериментальных доказательств выдвига-
емых положений. Не терпел и не допускал 
мелочной опеки. С. создал свою школу хирур-
гов. Подготовил 22 канд. и 5 д-ров наук. Сре-
ди учеников С. – проф. К.Н. Зиверт, А.Г. Се- 
ребрякова, Е.М. Масюкова, B.C. Рогачева. 
С. отличался умением точно подбирать по-
мощников и сотрудников клиники, создавать 
в коллективе творческую атмосферу. Посто-
янно подчеркивал, что главное после слож-
ной операции – это выходить больного. Был 
всегда благодарен своим сотрудникам, кото-
рые, не считаясь со временем, оставались 
сутками возле тяжелых больных. «Разра-
ботанный доступ и слаженный коллектив, – 
подчеркивал С., – дали возможность сокра-
тить осложнения и неблагоприятные исходы 
в 4–6 раз». 

Автор 84 работ. Был консультантом в обл. 
хирургии в многочисленных учреждениях Си-
бири и Урала. Входил в состав проблемной 
комиссии ТМИ по лучевой болезни (1956). 
Один из организаторов и первый председа-
тель Томского обл. отд-ния Всесоюз. об-ва по 
распространению политических и науч. зна-
ний (1947–1953), с 1953 – член правления 
этого об-ва. 

Принимал участие в работе многих меж-
дунар., всесоюз., республ. конф., съездов  

и совещ. В их числе: XVIII, XXIII–XXVI Все-
союз. съезды хирургов (Москва, 1926; Ленин- 
град, 1935; Харьков, 1938; Москва, 1946, 1955), 
Всесоюз. конф. урологов (Москва,1934), Все-
союз. конф. филиалов переливания крови 
(Москва, 1935), конф., посвящ. проблеме 
патофизиологии и терапии терминальных 
состояний в клинике и практике неотлож-
ной помощи (Москва, 1952), Всерос. съезд 
хирургов (Ленинград, 1958), Всесоюз. со-
вещ. по координации работ по раку (Москва, 
1959), II съезд хирургов КазССР (Алма-Ата, 
1959). Участвовал в работе XV Междунар. 
съезда хирургов (Лиссабон, 1953), Между-
нар. конгресса хирургов (Копенгаген, 1955), 
VII Междунар. конгресса по онкологии (Лон-
дон, 1958), XVIII Междунар. хирург. конгрес-
са (Мюнхен, 1959), VIII Междунар. конгресса 
травматологов и ортопедов (Нью-Йорк, 1960) 
и др. Выступил с докладом в Каролинской 
больнице в Стокгольме (1955). В составе со-
ветской делегации выезжал в Великобрита-
нию по приглашению Королевского колледжа 
хирургов Англии и Эдинбурга и выступил с 
докладом в Королевском колледже хирургов 
Эдинбурга (1956). Доклад, подготовленный 
С., был зачитан на XVII Междунар. конгрессе 
хирургов (Мексика, 1957). 

До конца жизни поддерживал тесные 
науч. и дружеские контакты с такими вы-
дающимися отечественными учеными, как  
Н.Н. Блохин, Б.В. Петровский, С.С. Юдин,  
П.А. Куприянов, Н.Н. Петров, Б.С. Розанов 
и др. Входил в состав редколлегии журна-
ла «Хирургия», редсовета журнала «Клини-
ческая медицина». Являлся чл. учен. сове-
та Междунар. ассоциации хирургов (1953). 
Был чл. правления Всесоюз. науч. об-ва хи-
рургов, чл. правления науч. об-ва хирургов 
РСФСР, чл. правления Всесоюз. науч. об-ва 
онкологов, председателем Том. обл. об-ва 
хирургов. Был почетным чл. Ленинградского  
им. Н.И. Пирогова, Куйбышевского, Ново-
сиб., Краснояр. хирург. об-в. Был чл. ВАК при 
Министерстве высшего образования СССР. 
Д. чл. АМН СССР (1944). Заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1943). 

В 1930-х – чл. правления Дома ученых, 
чл. городского совета спорт. об-ва «Наука». 
Избирался депутатом Томского горсовета 
(1930-е), Верховного Совета СССР 2–5-го 
созывов (1946–1960). Как депутат С. неодно-
кратно обращался в местные и центральные 
органы власти с предложениями и запро-
сами, направленными на улучшение мед. 
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обслуживания населения и развитие науки, 
благоустройство Томска. По его инициати-
ве и активном участии в Томске после вой-
ны появилась автоматическая телефонная 
станция, был открыт лекторий (концертный 
зал) в бывшей архиерейской церкви. В лек-
тории читались науч.-популярные лекции 
для населения. 

Создание в 1970-х в Томске науч. центра 
АМН СССР (РАМН) является воплощением 
идей С. До конца жизни оставался верным 
Томску, институту, хотя неоднократно полу-
чал предложения переехать в Москву и Ле-
нинград. Отличался любознательностью и 
постоянно занимался самообразованием. 
Человек огромной энергии и трудоспособ-
ности, только труд считал ключом к успеху. 
Был человеком большой души, отзывчивым, 
всегда готовым прийти на помощь другим. 
Любил живопись и собрал редкую коллекцию 
картин. Страстно любил природу, в свобод-
ное от работы время охотился и рыбачил, со-
бирал дары леса. Он неоднократно говорил, 
что многие интересные идеи родились не в 
кабинете, а на охоте или рыбалке. На протя-
жении многих лет С. вел дневник, на страни-
цах которого отражена его многогранная де-
ятельность. Значительное место в дневнике 
занимают описания сибирской природы, ры-
балки и охоты. 

Первым браком был женат на Марии 
Ивановне (дев. Верховинская, 1892–1958), 
родом из тобольских мещан. Она работа-
ла воспитателем во Владимирском детском 
приюте в Томске, затем вела домашнее хо-
зяйство. Умела создавать все необходимые 
условия для работы мужа. Помогала ему в 
пополнении библиотеки, переводе с ино-
странных языков, отличалась необыкновен-
ным радушием и гостеприимством. Их дочь 
Ольга (в замужестве Осипова, 1927–2013) 
окончила ТГПИ (ныне – ТГПУ), д-р филол. 
наук, проф., зав. каф. англ. филологии ТГПУ. 
Вторым браком С. был женат на Е.М. Масю-
ковой (1919–1986), доц., затем проф. каф. 
госпитальной хирургии ТМИ. 

Именем С. названы улица в Томске  
(б. Госпитальная) и госпитальная хирургиче-
ская клиника СибГМУ (1963). На здании кли-
ники в память С. установлен мемориальный 
горельеф (2003).

Награды: орден Ленина (1953,1961), орден 
Трудового Красного Знамени (1938); Почетная 
грамота Президиума Верховного Совета УзССР 
(1940).

Труды. Полное и частичное удаление желуд-
ка с нижним отделом пищевода // Хирургия. 1938. 
№ 6; О паллиативном лечении рака кардиальной 
части желудка и нижнего отдела пищевода // Хи-
рургия. 1940. № 7; Удаление и восстановление 
пищевода в грудном отделе // Хирургия. 1944.  
№ 10; и др.

БОГОСЛОВСКАЯ Наталья Николаевна
(1919, Томск – 2009, Томск)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Отец Б. – врач, мать – учительница. Русская, 
беспартийная.

Окончила ТМИ в декабре 1941, получив ди-
плом с «отличием». По окончании института  
5 месяцев работала ординатором госпитальной 
хирургической клиники, затем – в Шегарском 
районе в качестве зав. сельским врачебным 
участком больнично-амбулаторного типа. В те-
чение этого времени выполняла обязанности 
агитатора при сельском совете. Первым съездом 
врачей Томской обл. работа врачебного участка 
была признана лучшей по области. Участок был 
премирован, а Б. министерством здравоохране-
ния была командирована в ординатуру. В 1945–
1948 она прошла ординатуру при госпитальной 
хирургической клинике, после чего зачислена 
аспирантом АМН СССР при той же клинике.

В 1951–1952 Б. исполняла обязанности асс. 
при каф. госпитальной хирургии ТМИ. 29 сен-
тября 1952 в связи с открытием филиала ин-та 
экспериментальной патологии и терапии рака 
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избирательной комиссии. В течение последних 
3 лет является руководителем политшколы ра-
ботников пищеблока госпитальных клиник.

Б. систематически работает над повыше-
нием идейно-политического уровня. В 1947 
окончила Вечерний университет марксизма- 
ленинизма. Последующие годы посещает 
лекторий при Доме ученых и самостоятельно 
изучает произведения классиков марксизма- 
ленинизма.

Зав. клиникой проф.         А.Г. Савиных.
Октябрь 1954.

Труды. Об удалении огнестрельных ино-
родных тел из нижних отделов легких путем 
чрезбрюшинной диафрагмотомии // Вопросы 
хирургии пищевода и желудка. Биологическое 
действие лучей бетатрона 25 МэВ: сборник ра-
бот, посвященных 70-летию А.Г. Савиных. Томск, 
1960; К клинике и диагностике рака легкого // 
Хирургия пищевода и желудка: труды конферен-
ции, посвященной 80-летию А.Г. Савиных. Томск,  
1969; и др.

АМН СССР по приглашению проф. А.Г. Сави-
ных перешла на должность стар. лаб-та этого 
института. Одновременно по совместительству 
выполняла обязанности врача по скорой помо-
щи госпитальной хирургической клиники.

В 1953 защитила дис. на соиск. учен. ст. канд. 
мед. наук «Огнестрельные инородные тела над-
диафрагмального и диафрагмального располо-
жения». С октября 1954 утверждена в должно-
сти мл. науч. сотрудника Томского отд-ния Ин-та 
экспериментальной патологии и терапии рака.

За время работы в клинике Б. освоила диагно-
стику хирургических заболеваний и производство 
тяжелых по технике оперативных вмешательств. 
Б. является вполне законченным хирургом. За 
время работы в госпитальной хирургической 
клинике и филиале ин-та АМН СССР Б. активно 
участвовала в общественной работе мед. ин-та. 
В течение 2 лет была чл. цехкома госпитальных 
клиник. Выполняла работу агитатора на откры-
том избирательном участке и дважды была  чл. 

Русский, из семьи железнодорожника.  
Отец – Семен Афанасьевич, белорус, осмотр-
щик вагонов, мать – Кравченко Анастасия 
Алексеевна, украинка, домохозяйка. В 1949 
окончил железнодорожную среднюю школу 
№ 21 станция Болотное Томской железной 
дороги. Увлекался спортом (бокс, штанга, 
шахматы), принимал участие в спортивных 
соревнованиях. В 1949 В. поступил и в 1955 с 
отличием окончил леч. ф-т ТМИ им. В.М. Мо- 
лотова (специальность «леч. дело») с при-

ВУСИК Николай Семенович 
(17 сент. 1931, станция Болотное Болотненского р-на Западно-Сибирского 

края – 4 мая 1977, Томск)

своением квалификации врача. В студенче-
ские годы продолжал активно заниматься 
спортом (бокс, гребля, шахматы). 

В 1955 по окончании ТМИ В. приказом 
зав. Томским обл. отделом здравоохранения  
И. Камчатки был назначен зав. и хирургом На-
рымской участковой больницы Парабельского 
района Томской обл., а его жена, И.А. Богем-
ская, – акушером-гинекологом этой же больни-
цы.  В течение всего периода работы в Нарыме 
(1955–1958) В. пользовался большим уваже-
нием среди населения Нарыма и сел района, 
у пациентов и коллег. Его отличали не только 
врожденная интеллигентность, высокая куль-
тура общения с окружающими и порядочность, 
но и абсолютно непримиримая позиция по от-
ношению к нарушителям общественного по-
рядка и законности. Если требовала ситуация, 
он, не затягивая дискуссии, доходчиво разъ-
яснял оппонентам суть их заблуждений, кор- 
ректно помогая правильно выбрать направле-
ние дальнейшего движения. За это умение ар-
гументировать свою точку зрения он снискал 
большой авторитет среди весьма разнородно-
го населения Нарымского края.

 В период работы в Нарыме во время 
одного из переходов через р. Обь в зимнее 
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время, направляясь по вызову к пациенту, он 
провалился в полынью и около часа продер-
жался в ледяной воде на руках, пока нахо-
дившиеся на берегу мальчишки не сбегали 
за помощью. Следствием этого эпизода стал 
облитерирующий эндартериит.

В 1958–1961 – учеба в аспирантуре на 
каф. госпитальной хирургии ТМИ. Выполнил 
под руководством проф. А.Г. Савиных науч. 
работу на тему «Внешняя секреция подже-
лудочной железы после резекции кардиаль-
ного отдела желудка с сохранением правого 
блуждающего нерва». Трудоемкая экспери-
ментальная работа была выполнена в срок, 
оформлена в виде канд. дис. и с успехом за-
щищена (1963).

За время аспирантуры он изучил теорети-
ческие и практические аспекты хирургии, при-
нимал участие в дежурствах клиники, активно 
участвовал в хирургической работе клиники. 
По окончании аспирантуры был оставлен на 
каф. госпитальной хирургии в должности асс. 
Дальнейшая педагогическая деятельность 
В. была связана с преподаванием хирургии 
на 5-м и 6-м курсах врачебных ф-тов. Сфе-
ра научных интересов сместилась в направ-
лении изучения различных методов хирурги-
ческого лечения язвенной болезни. Итогом 
этих исследований стала подготовленная к 
защите докторская дис., а также выступле-
ние с докладом на пленарном заседании  
XXIX съезда хирургов в  Киеве в 1974. В 1968–
1977 В. заведовал клиникой госпитальной  
хирургии им. А.Г. Савиных. В 1971 избран  
доц. каф. госпитальной хирургии.

В 1965 В. окончил ин-т лекторов-междуна-
родников и в дальнейшем вел активную де-
ятельность как внештатный лектор общества 
«Знание». В. был блестящим оратором. Его 
выступления – лекции о международном по-
ложении, лекции по хирургии для студентов 
ТМИ, выступления на кружке текущей полити-

ки – всегда воспринимались с большим инте-
ресом и пользовались популярностью.  

Отмечен почетными грамотами райкомов 
КПСС нескольких районов Томска и Томской 
обл. (1967–1968), грамотой председателя 
правления Томского облоно (1967) и Все-
союз. общества «Знание» (1967, 1968). На-
гражден юбилейной медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970).

Был женат на своей однокурснице Богем-
ской Ириде Абрамовне, русской (родители – 
Анна Яковлевна Дахнова, украинка, доц. 
каф. общей хирургии ТМИ, отец – Абрам  
Тимофеевич Богемский, еврей, преподава-
тель математики). Сын – Александр Вусик 
(1955), в н. в. – проф. каф. госпитальной хи-
рургии СибГМУ.

Скончался 4 мая 1977  в возрасте 45 лет 
в НИИ гастроэнтерологии (Москва) от ослож-
нений цирроза печени вирусной этиологии.  
Похоронен в Томске.  Рядом с ним похоро-
нена его жена И.А. Богемская (12.03.1931–
25.05.2015). 

Труды. Совм. с П.А. Титов. К вопросу о резек-
ции кардии в эксперименте с сохранением правого 
блуждающего нерва // Материалы теоретической 
и клинической медицины; ред. Д. И. Гольдберг.  
Томск: Издательство Томского университета, 
1965.  Вып. 5; Совм. с Е.М. Масюкова, Т.Н. Анто-
нова. К вопросу о хирургическом лечении язвен-
ной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки // Материалы городской научной конференции 
молодых ученых-медиков, посвященной 50-летию 
Великого Октября (ноябрь 1967 г.). Томск: Изда-
тельство Томского университета, 1969; Совм. с 
И.И. Тюкалов, Г.И. Антонова. О хирургическом 
лечении перфоративной язвы желудка и 12-пер-
стной кишки // Вопросы неотложной хирургии: 
материалы научно-практической конференции, 
посвященной вопросам анестезиологии, реани-
мации, интенсивной терапии, острым заболева-
ниям органов брюшной полости и травматологии, 
23–26 сентября 1970 г. Томск: Издательство Том-
ского университета, 1975; и др.



40

5
1930–
1963

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Окончила ТМИ в 1937 и была оставлена 
ординатором при госпитальной хирургиче-
ской клинике. Ординаторскую работу успеш-
но завершила, и с осени 1940 была зачисле-
на ассистентом той же клиники.

С 15 июня 1941 по 15 марта 1946 Е. ра-
ботала в эвакогоспитале Томска вначале в 
качестве начальника отделения, а затем вед. 
хирургом. За работу в госпитале награждена 
двумя медалями.

За время работы в клинике Е. овладела 
научной методикой, что дало ей возможность 
написать 19 научных работ, из которых 13 на-
печатано, 6 – в рукописях. Свои научно-ис-
следовательские работы Е. докладывала в 
хирургических общ-х и на науч. съездах Том-
ска, Москвы. В 1947 Е. защитила дис. на со-
иск. учен. ст. канд. мед. наук «Спинномозго-
вая анестезия совкаином в грудном отделе». 
Асс. Е. ведет научную работу по своей дис-
сертационной теме «Рассечение диафрагмы 
и пересечение диафрагмальных ножек (диа-
фрагмовагокруротомия) как метод, улучшаю-
щий респираторную недостаточность легких 
при их эмфиземе».

ЕМЕЛЬЯНОВА Елизавета Александровна
(1906 – ?)

Параллельно с этим Е. совершенствуется 
в хирургическом искусстве оперирования. В 
настоящее время она выполняет сложные 
пищеводожелудочные операции.

Ассистент госпитальной хирургической 
клиники Е. является опытным педагогом, 
обладает хорошими преподавательскими 
способностями. Ясное и четкое ведение 
практических занятий дает хорошую их усво-
яемость студентами.

 В 1950 она успешно вела практические 
занятия со студентами V-го курса леч. ф-та 
и в весеннем семестре 1950 читала леч. и 
педиатрическому ф-там курс лекций по во-
енно-полевой хирургии. 

В 1952 Е. окончила Вечерний университет 
марксизма-ленинизма. Активно участвует в 
семинарских занятиях. В настоящее время 
самостоятельно изучает политэкономию.  
Д. чл. общ-ва по распространению политиче-
ских и науч. знаний.

Е. выполняет общественную работу, ра-
ботая агитатором  закрытого избирательного 
участка. Она является руководителем науч. 
студенческого кружка при госпитальной хи-
рургической клинике.

В течение января и февраля 1950 ею сде-
лано 4 доклада перед избирателями на тему 
«Хирургия желудка и пищевода».

В лице Е. мы имеем зрелого хирурга и хо-
рошего преподавателя.

Зав. клиникой проф.       А.Г. Савиных.
Октябрь 1954.

Труды. Клиника и лечение рака кардии //   
Пленум ученого медицинского совета 12–15 
сентября 1946 года: тезисы докладов. Томск: 
Томский медицинский институт, 1946; Оператив-
ное лечение расхождения прямых мышц живота  
по способу А.Г. Савиных // Труды госпиталь-
ной хирургической клиники и станции перели-
вания крови: сборник научных трудов. Томск:  
б. и., 1949.  Т. 2; Отдаленные результаты опера-
тивного лечения рака кардии // Годичная науч-
ная конференция: тезисы докладов. Томск: б. и., 
1955; и др. 
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КОВАЛЕНКО Глафира Иосифовна
(10 апр. 1922, д. Ново-Покровка Ивановского р-на Амурского окр.  

Дальневосточного кр. – 31 марта 2016, Томск)

Отец К., Иосиф Иванович (1903–1997), 
из крестьян, до революции 1917 занимался 
сельским хозяйством, затем работал плотни-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

З., дочь служащего, беспартийная, по 
окончании Томского мед. института 1.09.1944 
начала работать в госпитальной хирургиче-
ской клинике в качестве ординатора институ-
та, а с января 1949 переведена на должность 
клинического ординатора, и в этой должно-
сти она работает по настоящее время. Па-
раллельно клинической работе она в тече-

ЗНАМЕНСКАЯ Зинаида Павловна 

ние года (с сентября 1951 по сентябрь 1952) 
исполняла обязанности ассистента – вела 
педагогическую работу.

За время работы в клинике З. проявила 
большой интерес к практической работе. Она 
освоила операции не только средней тяжести, 
но и очень трудные по технике, на органах 
брюшной и грудной полостей.  Ею самосто-
ятельно выполнен ряд сложнейших опера-
ций на желудочно-кишечном тракте, органах 
средостения, почках, желчных путях и т. д.  
З. является вполне подготовленным хирур-
гом, прекрасно владеющим техникой слож-
ных операций. Она – чуткий, внимательный и 
вдумчивый врач. Работу свою она любит.

Свой идейно-политический уровень она по-
вышает путем посещения лектория при Доме 
ученых. Участвовала в семинарских лектори-
ях. Общественная работа – агитатор на откры-
том избирательном участке, в течение многих 
лет  руководила техучебой, член месткома  
госпитальных клиник в течение 1 года.

Научная работа – выполнено 3 работы. 
Врач З. рекомендуется вновь на должность 
клинического ординатора.

Зав. клиникой проф.        А.Г. Савиных.
Ноябрь 1954. 

ком, бондарем, столяром. В 1928 был аре-
стован, осужден по ст. 58а УК РСФСР и вы-
слан на 3 года в Нарымский кр., куда к нему 
в 1930 переехала жена с детьми. По отбытии 
ссылки в 1935 вместе с семьей, в которой 
было 7 детей, он переехал в Томск. Участник 
Великой  Отечественной  войны, в 1942 после 
ранения был демобилизован по инвалидно-
сти. Мать, Мария Михайловна (дев. Приходь-
ко, 1900–1972), из крестьян, в 1935–1955 ра-
ботала на Томской карандашной фабрике. 
К. начальное образование получила в шко-
ле-интернате для детей Крайнего Севера  
(с. Александровское), затем училась в том-
ской начальной школе № 16. 

После окончания 7-го класса поступи-
ла на рабфак при Томском мукомольно- 
элеваторном ин-те. Окончив его с отличием 
(1941), она отправила документы на маши-
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ностроительный ф-т Московского высшего 
технического училища им. Н.Э. Баумана. 
С началом Великой Отечественной войны  
К. в августе 1941 устроилась санитаркой в 
госпиталь, развернутый на базе клиник ТМИ. 
Врачи госпиталя посоветовали девушке идти 
учиться в мед. ин-т. В том же году К. поступи-
ла на леч. ф-т ТМИ. Была старостой курса, 
на котором вместе с ней учились будущие 
преп. ТМИ (СибГМУ) проф. А.С. Саратиков, 
доц. О.М. Ордина и др. Занималась в науч. 
студ. кружке. Среди ее учителей были проф. 
А.Г. Савиных, А.Г. Серебрякова, К.Н. Зиверт, 
доц. Е.А. Емельянова. Окончила с отличием 
ин-т (1946) по специальности «леч. дело» с 
квалификацией «врач». С 1946 обучалась в 
ординатуре при каф. госпитальной хирургии. 
С 1949 – клинический ординатор каф. госпи-
тальной хирургии. С 1956 – асс., с 1967 – 
доц., с 1972 – проф. каф. госпитальной хи-
рургии ТМИ. С 1974 – проф., зав. курсом, с 
1977 – зав. каф., с 1987 – проф. каф. онколо-
гии ТМИ (с 1992 – СибГМУ). С 1998 – проф. 
каф. госпитальной хирургии с курсом онко-
логии СибГМУ. С 2003 – зав. каф. онкологии 
СибГМУ, с 2005 – проф. каф. онкологии. 

Учен. звание доц. по каф. хирургических 
болезней присвоено ВАК в 1969; проф. по 
каф. госпитальной хирургии присвоено ВАК 
в 1974. Читала курсы: «Переливание крови и 
трансфузиология», «Острая абдоминальная 
хирургия, хирургия почек», «Хирургия щи-
товидной железы. Клиническая онкология». 
К. в период обучения в ординатуре и после-
дующей работы в госпитальной клинике в 
совершенстве овладела техникой операций 
на желудке при язвенном и раковом его по-
ражении, на щитовидной железе (при тирео- 
токсическом зобе, узловых образованиях), 
освоила методику обследования и опера-
тивного лечения урологических больных.  
В 1956 в совете ТМИ защитила дис. «Базедо-
ва болезнь» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
(науч. руководитель – д. чл. АМН СССР А.Г. Са- 
виных; офиц. оппоненты – проф. Д.Д. Яб- 
локов, доц. Б.А. Альбицкий; утв. ВАК в 1956). 
С начала 1960-х предложила метод спинно-
мозговой анестезии в среднегрудном отделе. 
Эта анестезия широко применялась при опе-
рациях на пищеводе, желудке, кишечнике, 
органах правого подреберья, в неотложной 
хирургии органов брюшной полости, травма-
тологии. В 1972 в совете ТМИ защитила дис. 
на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук «Высокая 
спинномозговая анестезия в среднегрудном 

отделе совкаином» (науч. консультанты –  
д. чл. АМН СССР А.Г. Савиных и Б.В. Петров-
ский; офиц. оппоненты – проф. Б.С. Жилис, 
Б.А. Альбицкий, А.С. Саратиков; утв. ВАК в 
1972). В 1972–1974 занималась организа-
цией работы хирургического отд-ния вновь 
открытой медсанчасти № 2. Вела на его 
базе науч.-практическую и консультативную 
работу и занималась обучением субордина-
торов-хирургов ТМИ. Вела большую работу 
по противораковой пропаганде в Томске и 
обл. (индивидуальные и бригадные выезды с 
леч.-консультативной целью, чтение лекций 
для врачей и населения, проведение семи-
наров для специалистов центральных рай-
онных больниц). В онкологическом диспан-
сере Томска по разработанной К. программе 
осуществлялась первичная специализация 
по онкологии врачей поликлиник города. 

Совм. с В.И. Тихоновым, А.В. Монасты-
ревым при участии сотрудников СФТИ раз-
работала портативный криодеструктор, ко-
торый был внедрен в практику поликлиники 
онкологического диспансера Томска для 
криодеструкции малых опухолей наружной 
локализации. 

Принимала участие в работе Всесоюз. 
конф. «Этиология, патогенез, профилакти-
ка рака» (Ленинград, 1958), Всерос. съезда 
хирургов (Ленинград, 1958), всерос. конф. 
«Болезни оперированного желудка» (1965), 
XXIX Всесоюз. съезда хирургов (Киев,  
1974) и др. 

Автор более 150 работ. В 1975–1990 – ру-
ководитель студенческого науч. кружка «Он-
колог». С 1980 – чл. дис. совета в НИИ онко-
логии. С 1987 –  сопредседатель Том. обл. 
науч.-практ. об-ва онкологов. Чл. правления 
Всесоюз. науч. об-ва онкологов (1985). 

Была замужем за Михаилом Алексееви-
чем Кривовым (1916–2009). Он окончил физ.-
мат. ф-т ТГУ (1940), участник Великой Оте-
чественной войны, канд. физ.-мат. наук, доц. 
ТГУ. Работал директором СФТИ (1960–1984). 
Почетный д-р ТГУ, почетный гражданин Том-
ска. Их сын Виктор (1948–2012) окончил ра-
диофиз. ф-т ТГУ, работал науч. сотрудником 
в СФТИ.

Награды: значок «Отличнику здравоохране-
ния» (1974), медаль «Ветеран труда» (1979). 

Труды. Клиника и лечение онкологических за-
болеваний. Томск, 1981; Причины поздней диа-
гностики рака желудка в Том. обл. // Рак желудка. 
Красноярск, 1982; Пути дальнейшего совершен-
ствования преподавания онкологии в мед. вузах // 
Вопр. онкологии. 1986. Т. 32, № 9; и др.
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Родилась в семье врача. Отец К., Фети-
сов Александр Георгиевич (1896–1979), – 
зав. каф. болезней уха, горла и носа ТМИ 
(1933–1967). В 1954–1963 – зам. директора 
по учебной работе ТМИ. Мать, Елена Ар-
кадьевна (дев. Матвеева, 1901–1988), была 
музыкальным работником. Окончила школу 
(1946) и поступила в ТМИ на леч. ф-т, ко-
торый окончила с отличием (1952). После 
окончания института 1 год работала врачом 
здравпункта на ТЭМЗе, а затем посвятила 
себя хирургии. В 1967 квалификационная ко-
миссия облздравотдела присвоила К. первую 
категорию.  

 В 1970 К. защитила дис. на соиск. учен. 
ст. канд. мед. наук «Значение латерографии 
в  условиях пневмоперитонеума в определе-
нии операбельности рака желудка». Методи-
ка дополнительного клинико-рентгенологи-
ческого обследования, разработанная в дис., 
прочно вошла в план обследований боль-
ных раком желудка различных локализаций 
и широко применялась в клинике. В 1972  
К. была избрана на должность асс. каф.  
госпитальной хирургии.  

К. проводила практические занятия со 
студентами 5-го курса леч.  и военного ф-тов. 
Кроме учебной и научной работы вела боль-
шую идейно-воспитательную работу. К. была 
с ними в постоянном контакте, и студенты 
относились к ней с большим уважением.  
Она, по сути, стала наставником для мно-
гих из них, определив их дальнейший про-
фессиональный выбор. Принимала участие 
в работе научного студенческого кружка на  
кафедре. 

КРАСИЛЬНИКОВА Маргарита Александровна
(15 нояб. 1928, Томск – 29 янв. 2009, Томск)

В период зимних каникул выезжала в райо-
ны Томской обл. в составе бригады врачей для 
оказания профилактической мед.  помощи. Ку-
рировала закрепленные за кафедрой районы, 
куда выезжала с группой студентов для про-
ведения конференций для мед. работников 
района. Летом 1962 в составе бригады врачей 
плавучей поликлиники Томского облздрав- 
отдела выезжала для оказания медицинской 
помощи рабочим лесной промышленности и 
коренному населению северных районов.

К. была чл. профбюро госпитальных кли-
ник, возглавляла производственный сектор, 
вела лекционную работу в об-ве «Знание».  
В 1957 окончила Вечерний университет 
марксизма-ленинизма при горкоме КПСС, 
участвовала в работе философского семи-
нара госпитальных клиник.

Зарекомендовав себя знающим хирургом, 
внимательным и чутким к больным, уделяла 
большое внимание психологическому состо-
янию пациентов, умела настроить больных 
на выздоровление. 

К. опубликовала 18 работ. 
В июне 1988 К. уволилась из клиники в 

связи с выходом на пенсию. Но в течение 
последующих 15 лет в разные периоды она  
выходила работать в клинику дежурантом, а 
также заменяла преподавателей кафедры. 

Труды. К рентгенодиагностике рака желудка 
// Основные материалы VII Республиканской кон-
ференции онкологов Латвийской ССР. Рига, 1964;  
К методике латерографии в условиях пневмопе-
ритонеума при раке желудка // Актуальные во-
просы онкологии. Кемерово, 1971;  К диагностике 
рака желудка // Актуальные вопросы клинической 
онкологии. Якутск, 1981; и др.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

К., дочь профессора, беспартийная, по 
окончании мед. ин-та в 1952 работала на 
здравпункте завода ТЭМЗ до сентября 1953. 
С сентября 1953 она перешла на работу в гос- 
питальную хирургическую клинику, где рабо-
тает по настоящее время. До апреля 1954 она  
выполняла работу врача-лаборанта, а с апре-
ля включилась в лечебную работу клиники.

До окончания  института К. прошла при 
клинике субординатуру. К. освоила малую хи-
рургию. Операции средней тяжести (грыже-
сечение, аппендэктомия и др.). Ею освоена 
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техника переливания крови и работа в клини-
ческой лаборатории. Она включилась в науч-
ную работу клиники. 

Идейно-политический  уровень она по-
вышает, состоя слушателем университета 
марксизма-ленинизма (2-й курс). Принимает 
активное участие в жизни клиники. Обще-

ственная работа – профорг госпитальной хи-
рургической клиники.

Красильникову М.А. можно рекомендовать 
на продолжение клинической ординатуры.

Зав. клиникой проф.             А.Г. Савиных.
Октябрь 1954.

КУЛЕМЗИНА Мария Васильевна 
(22 апр.1929, с. 3-я Александровка Шпикуловского р-на Тамбовской обл. –  

30 дек. 1989, Томск)

Родилась в крестьянской семье. Мать К., 
Матвеева Елена Никифоровна, домохозяй-
ка, воспитывала 8 детей. Отец К., Матвеев 
Василий Иванович, впоследствии приобрел 
профессию автослесаря, работал на авторе-
монтном заводе. Окончила среднюю школу 
в Ленинске-Кузнецком Кемеровской обл. с 
серебряной медалью (1947) и в том же году 
поступила на леч. ф-т мед. ин-та в Томске. В 
1953 окончила ин-т с красным дипломом.

Муж К. окончил политехнический ин-т 
(1952) и направлен на работу в Томск. Сын 
К., Андрей Владимирович Кулемзин (1957–
2020), врач, окончил леч. ф-т ТМИ. Дочь  
Ольга Владимировна Кулемзина (р. 1954), 
преподаватель СибГМУ (каф. экономики). 
Внучка, Мария Владимировна Кулемзина  
(р. 1977), врач, окончила педиатрический ф-т 
СибГМУ. 

Из характеристики на студентку VI кур-
са леч. ф-та Кулемзину М.В.: «…За время 
пребывания в ин-те она добросовестно вы-
полняла общественную работу: на III курсе – 
ДОСАрморг потока, на IV курсе – физорг 
группы, на V – староста группы, на VI – член 
бытового совета в общежитии по ул. Твер-

ской, 27; на III и IV курсах была членом хи-
рургического кружка. Работала над темами 
«Изменение жизненной емкости легких при 
операциях на органах брюшной полости» и 
«Газовый наркоз». На науч.-студ. конф. де-
лала доклад «Лечение гнойных заболеваний 
переливанием крови в поликлинических ус-
ловиях» (1953).

Специализировалась по хирургии. При 
прохождении курса хирургии Кулемзина М.В. 
вела курацию больных с различными пато-
логическими процессами. Ею прокурирова-
но 50 больных. Участвовала в операциях в 
качестве 1-го и 2-го ассистента и самосто-
ятельно оперировала (8 аппендэктомий,  
4 грыжесечения, удаление мелких опухолей, 
разрезы при флегмонах и абсцессах – 30).

Кулемзина М.В. ознакомилась с работой 
станции переливания крови, с методикой 
взятия крови и сделала самостоятельно 45 
переливаний крови. Кулемзина М.В. может 
заниматься не только практической, но и 
научной работой. Принимала участие в на-
уч.-студ. конф. Работала в науч. кружке при 
каф. госпитальной хирургии.

Академическая успеваемость: отличных 
оценок – 33, хороших – 3, посредственных – 1.

Кулемзина М.В. зав. каф. госпитальной 
хирургии рекомендуется на должность орди-
натора.

Директор Томского медицинского 
института им. В.М. Молотова
Проф., д-р мед. наук         С.П. Ходкевич».

Из воспоминаний брата Марии Васильев-
ны: «Маша работала в госпитальных клини-
ках мединститута под руководством Андрея 
Григорьевича Савиных. Много оперировала 
с ним. В операциях всегда было что-нибудь 
новое, не встречавшееся ранее в практике. 
Савиных советовал Маше, чтобы она описы-
вала операции по новому методу в научных 
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Родился в крестьянской семье. После 
окончания Новоставецкой неполной средней 
школы поступил в Шепетовскую фельдшер-
ско-акушерскую школу, которую окончил в 
1937. С июля 1937 по январь 1940 – фельд-
шер Теофильской районной больницы.

В 1940 был призван в ряды Советской 
армии, где служил до 1946. За это время 
участвовал в боях с белофиннами, немца-
ми и японцами. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками награж-
ден орденами Отечественной войны II ст.  
и «Красной Звезды» и тремя медалями: «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».

В декабре 1946 демобилизован из Совет-
ской армии в звании стар. лейтенанта мед. 
службы. С января по март 1947 –  госсан- 
инспектор Теофильского района, затем –  
помощник госсанинспектора Солнечногорска 
Московской области.

Осенью 1947 поступил на 1-й курс 1-го 
Московского мед. ин-та, где учился до но-
ября 1951. Затем перевелся для продле-
ния учебы на 5-й курс ТМИ. В 1953 окончил 
ин-т и поступил в клиническую ординатуру 
при каф. госпитальной хирургии. В 1955 по-
ступил в аспирантуру при той же кафедре.  

С декабря 1957 работал мл. науч. сотрудни-
ком Томского отд-ния ин-та эксперименталь-
ной и клинической онкологии АМН СССР. 
Заведовал клиникой госпитальной хирургии 
(1959–1962, 1977–1985). 

Был женат на Кочетковой Евгении Серге-
евне, она преподавала политическую эконо-
мию в ТПИ.

Из характеристики: «…В 1960 защитил 
диссертацию на учен. ст. канд. мед. наук. В 
сентябре 1963 А.С. Лохатюк избран на долж-
ность доц. каф. хирургии педиатрического 
ф-та. В 1965 вернулся на каф. госпитальной 
хирургии в должности доц., читал лекции по 
военно-полевой хирургии. На кафедре доц. 
А.С. Лохатюк является ответственным за пе-
дагогический раздел работы. Наряду с педа-
гогической работой А.С. Лохатюк ведет науч-
ную работу. В последние годы им написано 
14 научных работ, 9 из которых напечатаны,  
5 приняты в печать. Являясь серьезным, 
вдумчивым врачом, хирургом высокой ква-
лификации, доц. А.С. Лохатюк опериру-
ет больных клиники, требующих сложного 
вмешательства (выполняет гастрэктомию, 
резекцию пищевода при раке и пластику пи-
щевода), ассистирует младшим товарищам 
и студентам; всегда следит за состоянием 
тяжелых больных клиники, проводит обходы, 
консультации. С марта 1969  А.С. Лохатюк 
выполняет должность декана лечебного фа-
культета.

Зав. каф. госпитальной хирургии проф. 
В.С. Рогачева, 17.05.1970».

Ректору Томского мед. ин-та чл.-корр. 
АМН СССР М.А. Медведеву: «С 1936 по 1944 
состоял в рядах ВЛКСМ. В 1944 поступил в 
канд. в чл. КПСС и в октябре 1945 был при-
нят в члены КПСС. Партбилет № 00964341. 
По национальности украинец. Во время  
войны в связи с оккупацией Украины немец-
кими захватчиками родные проживали на 
территории, временно оккупированной нем-
цами, в плену никто из них не был, репрес-
сированных нет». (Цитата из автобиографии,  
08.07.1963).

ЛОХАТЮК Андрей Семенович 
(19 сент. 1919, с. Кривовилька, Мануильского р-на, Хмельницкой обл. – ?)

статьях. Я знаю, что у нее были статьи и ма-
териал на диссертацию. Сын Андрей назван 
в честь А.Г. Савиных. Во время учебы она 
бывала в особняке у Савиных. И помню, 

как в 1948 был прием по случаю его 60-ле-
тия. Маша с ним работала до 1963. В этом 
году он умер. О Савиных я написал со слов 
Маши».
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САКС Фридрих Фридрихович
(29 окт. 1918, с. Каменный Овраг Кошкинского р-на Куйбышевской обл. –  

5 апр. 1998, Томск)

Дед С. по линии отца после подавления 
восстания лодзинских ткачей в 1863 был со-
слан в Поволжье, где с сыном, Фридрихом 
Васильевичем (1888–1918), отцом С., зани-
мался сельским хозяйством. Мать С., Ама-
лия Федоровна Моравец (1894–1982), после 
смерти мужа также занималась сельским 
хозяйством, затем была продавцом, с нач. 
1930-х работала на одном из том. заводов. 
С. начинал учиться в Б.-Константиновской 
школе крестьянской молодежи и жил в ин-
тернате при ней. В 1932 приехал в Томск к 
матери и продолжил учебу в школе № 1. 

Переехав в Новороссийск (1936), окончил 
там среднюю школу № 62 (1937). Собираясь 
стать художником, он поступал в Ленинград-
ский худ. ин-т им. И.Е. Репина, но не прошел 
по конкурсу. Учился на подготовительном 
отд-нии Ленинградского ин-та инженеров 
коммунального строительства, но вынужден 
был прекратить учебу из-за болезни. В 1938 
поступил на леч. ф-т ТМИ. В годы войны ра-
ботал начальником курсов медсестер запаса 
при Том. горкоме Рос. об-ва Красного Креста. 
Окончил ин-т (1942) по специальности «леч. 
дело» с квалификацией «врач». После этого 
работал врачом-хирургом в Том. централь-
ной поликлинике № 1. 

В 1943 по приглашению проф. А.Г. Сави-
ных перешел на должность клин. ординатора 
в госпитальную хирургическую клинику ТМИ. 
С 1949 – мл. науч. сотр. АМН СССР при гос- 
питальной клинике ТМИ. С марта по август 
1952 – врач-хирург Том. больницы Сибвод-
здрава. С авг. того же года – бортхирург Том. 
обл. санитарной авиации. С 1954 – асс., с 
1956 – доц. каф. анатомии человека. С 1966 – 
проф., с 1970 – зав. каф. топографической 
анатомии и оперативной хирургии ТМИ. В 
1991–1998 – науч. консультант каф. топогра-
фической анатомии и оперативной хирургии 
с курсом микрохирургии. В учен. звании доц. 
по каф. нормальной анатомии утв. ВАК в 
1959, проф. по каф. топографической анато-
мии и оперативной хирургии – в 1967. 

Читал курсы нормальной анатомии, топо-
графической анатомии и оперативной хирур-
гии на леч. и педиатр. ф-тах. Изучал строение 
околопищеводной сумки. Для этого провел 
эксперим. исследования на эмбрионах, ново-
рожденных и взрослых. Установил значение 
околопищеводной сумки в хирургии нижнего 
отдела пищевода и кардии. В 1948 в совете 
ТМИ защитил дис. на соиск. учен. ст. канд. 
мед. наук «Околопищеводная сумка, ее зна-
чение в хирургии пищевода и кардии» (утв. 
ВАК в 1949). В дальнейшем изучал анато-
мо-физиолигические свойства кардиального 
сфинктера. Оценил рентгенологическим ме-
тодом моторику желудка и кишечника после 
удаления кардиального сфинктера. В 1964 в 
совете ТМИ защитил дис. на соиск. учен. ст. 
д-ра мед. наук «Кардиальный жом, его строе-
ние, функция и последствия удаления: экспе-
рим. исследования» (офиц. оппоненты – д-ра 
мед. наук проф. В.Т. Серебров, Е.Ф. Ларин, 
А.Г. Серебрякова; утв. ВАК в 1965). 

С. положил начало новому науч. направ-
лению в ТМИ – функциональной морфологии 
сфинктеров пищеварительной системы. Был 
одним из организаторов всесоюз. симпоз. 
«Физиология и патология сфинктерных ап-

Труды. Выход желчи в 12-перстную кишку при 
резекции печени // Годичная научная конференция: 
тезисы докладов. Томск : б. и., 1955; О билирубинвы-
делительной функции печени после ее резекции // 
Вопросы хирургии пищевода и желудка. Биологи-
ческое действие лучей бетатрона 25 МэВ: сбор-

ник научных трудов; ред. Д.И. Гольдберг. Томск: 
Издательство Томского университета, 1960; Совм. 
с  В.И. Тарабкин. О чрезбрюшинной наддиафраг-
мальной ваготомии у собак // Материалы теорети-
ческой и клинической медицины. Томск: Издатель-
ство Томского университета, 1964; и др. 
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Отец С., Гавриил Николаевич (ум. 1913), 
был учителем начальной школы в Кургане. 
Мать С. занималась домашним хозяйством 
(1869–1944). С. после смерти отца находи-
лась на иждивении своей старшей сестры 

СЕРЕБРЯКОВА Ангелина Гаврииловна
(14/27 нояб. 1903, Тюкалинск Тобольской губ. – 1976, Новокузнецк) 

Александры (в замужестве Бессоненко, 
ум. в 1957), которая работала учителем.  
В 1923 С. окончила школу II степени в Курга-
не. Затем обучалась на курсах счетоводов. 
В 1924 по направлению Курганского ок- 
ружкома ВКП(б) поступила на мед. ф-т 
Пермского ун-та. Окончила ун-т (1929) с 
квалификацией «врач». С окт. 1929 – зав. 
Костинским врачебным пунктом и участ- 
ком (Ирбитский окр. Уральской обл.), затем 
зав. Ирбитско-Заводской районной боль-
ницей и врачебным пунктом. По совмести-
тельству работала врачом местного дома 
отдыха. 

С июля 1932 – зав. диспансерным пунк- 
том № 2 при Том. едином диспансере. За-
тем – сверхштатный, с 1934 – штатный ор-
динатор 2-й хирургической клиники ТМИ.  
С 1936 – асс., с 1947 – доц., с 1961 – зав. каф. 
хирургии педиатр. ф-та. По совместитель-
ству с 1933 – врач-лаборант, затем зав.  

паратов пищеварительной системы» (Томск, 
1984,1988). Авт. более 130 работ, в т. ч. 6 мо-
нографий. С. впервые в стране издал «Атлас 
по топографической анатомии новорожден-
ного» (М., 1993), все препараты и рисунки 
для которого выполнил лично. Занимался 
историей том. медицины, является автором 
книг о Э.Г. Салищеве, А.Г. Савиных. Под-
готовил 9 канд. наук. Среди его учеников –  
В.Ф. Байтингер, Н.П. Повираев, А.И. Осипов, 
В.П. Солодухина, А.А. Чесноков, Ю.Н. Бунин, 
А.Д. Шнайдер. Руководил работой науч. студ. 
кружка. Входил в состав дис. советов ТМИ и 
Новосибирского мед. ин-та. В 1969–1979 – 
председатель Том. отд-ния Всесоюз. науч. 
об-ва анатомов, гистологов и эмбриологов. В 
1972–1973 – ректор студ. ун-та «Здоровье». 
Был активным чл. об-ва «Знание». Выступал 
с лекциями на радио и телевидении, выез-
жал в р-ны обл. 

Был награжден значком «Отличнику здра-
воохранения» (1979). Состоял в КПСС (1962–
1991). В 1957–1962 – чл., в 1962–1964 – 
председатель месткома ТМИ, в 1962–1972 – 
чл. Президиума Том. обкома союза мед. ра-
ботников. Был делегатом X съезда профсо-
юзов мед. работников (1968). В 1969–1970 – 
парторг каф., чл. партбюро ин-та. Был чл. и 
председателем худ. совета ин-та. 

Рисовал (карандаш, пастель, акварель). 
Его кисти принадлежат профессионально 
выполненные пейзажи окрестностей Томска, 
им выполнены рисунки оригинальных опера-
ций акад. А.Г. Савиных, которые он исполь-
зовал для иллюстрации докладов в Англии, 
Швеции, Португалии и др. странах. 

Первым браком был женат на Светла-
не Михайловне Бутовской (1921–1974), она 
училась в Центральном ин-те заочного обу-
чения иностранных языков, работала преп. 
каф. иностранных языков ТМИ. Их дети: Ле-
онард Сакс (р. 1943); Александр Бутовский 
(1953–1983). Вторым браком был женат на 
Валентине Ивановне Лымарь (р. 1926). Она 
работала гл. бухгалтером в производствен-
ном энергетическом управлении «Томскобл-
коммунэнерго».

Награды: медали «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970), «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1992), «Ветеран труда» (1979),  «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995).

Труды. В.Д. Добромыслов – основатель и 
основоположник торакоплеврального метода в 
хирургии. Томск, 1953; Совм. с М.А. Медведев. 
Организация мед. помощи в студ. строительном 
отряде. Томск, 1973; Их же. Двенадцатиперстная 
кишка и гомеостаз. Томск, 1985; и др. 
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донорским отделом, в 1940–1945 – зав. Том-
ской  станцией переливания крови. 

В 1947 утв. ВАК в учен. звании доц. по 
каф. хирургии, в 1962 – проф. по той же каф. 
Была хирургом I категории. 

Читала курсы ортопедии и госпиталь-
ной хирургии. Ее учителем был д. чл. АМН 
СССР А.Г. Савиных. 23 янв. 1939 в Моск. хи-
рургическом об-ве был продемонстрирован 
больной на 16-й день после гастрэктомии по 
поводу рака кардии, выполненной А.Г. Сави-
ных в Ин-те им. Склифосовского в клинике  
С.С. Юдина. На этом же заседании С. высту-
пила с докладом о паллиативных операциях 
при раке кардии. Занималась изучением язв 
и рака кардиальной области. Разработала 
меры неотложной помощи при острых воспа-
лительных заболеваниях органов брюшной 
полости – острых холецистите, панкреатите, 
кишечной непроходимости. 

Для лечения этих заболеваний примени-
ла оригинальную методику изучения боль-
ного: тщательный опрос с целью выясне-
ния жалоб и анамнеза, а также пальпацию 
живота, проводимую уже в момент опроса. 
Применять такую методику поиска болез-
ни С. помогали огромная интуиция, умение 
уточнить диагноз без современных способов 
исследования больного. 

В 1943 в совете при ТМИ защитила дис. 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Паллиа-
тивные операции при раке кардии и нижнего 
отдела пищевода» (науч. руководитель – д-р 
мед. наук, проф. А.Г. Савиных). В июне 1954 
в совете при ТМИ защитила дис. на соиск. 
учен. ст. д-ра мед наук «Язвы кардиальной 
области и значение их в развитии рака кар-
дии» (науч. консультант – д. чл. АМН СССР, 
д-р мед. наук, проф. А.Г. Савиных; утв. ВАК 
в 1955). 

Участвовала в работе Всесоюз. хирург. 
съездов (Харьков, 1938; Москва, 1939), IV Все- 
союз. сессии АМН СССР (Москва, 1955), 
пленума правления Всесоюз. науч. мед. об-

ва онкологов и X сессии АМН СССР (Москва, 
1956), Всерос. съезда хирургов (Ленинград, 
1958), пленума правления Всесоюз. науч. 
об-ва онкологов (Киев, 1961). 

Авт. более 30 работ. Подготовила 6 канд. 
наук (В.Н. Агафонова, П.В. Ушакова, В.В. Крас-
нова, О.А. Ивченко, С.В. Шолохова, А.Б. Ли). 
Являлась председателем метод. комиссии хи-
рургического цикла ТМИ. По ее инициативе на 
каф. была организована экспериментальная 
и гистологическая лаб., внедрены в практи-
ку хирургического отд-ния томской городской 
больницы № 1 биохимические методы иссле-
дования, расширена работа электрокардио-
графического кабинета. С. нередко выполняла 
операции в районах Томской обл. 

Выступала с докладами на санитарно-про-
светительные темы перед населением. Уча-
ствовала в показательных операциях в Мо-
скве и Ташкенте. С 1960 была чл. совета ТМИ 
по присуждению ученых степеней. Состояла 
чл. об-ва «Знание». Была награждена почет-
ной грамотой за отличную самоотверженную 
работу на поприще советского здравоохра-
нения в дни Великой Отечественной войны 
(1943). Старалась привлечь молодых хирургов 
к анализу оперативной деятельности, изуче-
нию непосредственных и отдаленных резуль-
татов, тем самым пробуждая у них интерес к 
исследовательской  клинической работе. 

Отличалась гостеприимством. В день 
рождения С. сотрудники  каф. и хирурги-
ческого отд-ния обычно собирались у нее 
дома за накрытым по-сибирски столом. С. 
делилась воспоминаниями о своем учителе  
А.Г. Савиных, его сотрудниках, клинике.

Награды: орден «Знак Почета» (1953), медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.» (1946).

Труды. Случай множественных язв в кардиаль-
ной обл. // Хирургия. 1952. № 5; Случай брюшной 
беременности с имплантацией плодного яйца в 
печени // Акушерство и гинекология. 1952. № 4; 
К диагностике язв кардиальной обл. // Хирургия. 
1953. № 4; и др. 
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Вскоре после рождения С. семья пере-
ехала из Беларуси в Сибирь. В с. Агинском 
Красноярского кр. прошла его юность. Во 
время учебы в школе С. много занимался 
техникой, вместе с товарищем собирали те-
лефонные аппараты, приемники. Увлечение 
фотографией С. пронес с юных лет до самой 
старости. Не зная нот и не имея музыкально-
го образования, но обладая от природы му-
зыкальным слухом, он играл на мандолине 
в школьном струнном оркестре. В дальней-
шем С. освоил игру на других музыкальных 
инструментах – гитаре, аккордеоне, пианино.

Участник Великой Отечественной войны. 
Не успев окончить школу, С. в 9-м классе 
ушел добровольцем на фронт. Участвовал в 
боях под Москвой, где получил свое первое 
ранение. После лечения в медсанбате воз-
вратился в строй. Во время боев под Смо-
ленском в составе минометной роты получил 
серьезное ранение крестца с повреждением 
седалищного нерва. До конца жизни оста-
лись в его теле осколки того снаряда. Более 
года продолжалось лечение в госпиталях, но 
восстановить функцию ноги так и не удалось. 
После демобилизации из армии по инвалид-
ности он вернулся в родное село, где окон-
чил среднюю школу. 

В 1946 С. вместе со своей будущей же-
ной, Марией Иосифовной (дев. Недобоева), 
приехал в Томск, где они поступили в мед. 
ин-т. Со 2-го курса до окончания ин-та он со-
вмещал учебу с работой препаратором на 
каф. оперативной хирургии, где участвовал 

в проведении операций на животных. По-
сле 5-го курса С. планировал связать свою 
жизнь с работой патологоанатома, в чем его 
поддерживал зав. каф. патологической ана-
томии И.В. Торопцев. Но во время учебы на 
6-м курсе С. увлекся хирургией, на него про-
извели неизгладимое впечатление операции 
на пищеводе, которые проводились в клини-
ке госпитальной хирургии, и работа в экспе-
риментальном отделе клиники. Он сделал 
множество рисунков, докладов по пищевод-
ной хирургии. А.Г. Савиных заметил увлечен-
ного студента, особенно ему понравились 
рисунки, выполненные с большой тщатель-
ностью. Но на предложение остаться в орди-
натуре студент С. ответил, что, несмотря на 
его желание, он связан обещанием, данным 
проф. В.Т. Сереброву. Пришлось А.Г. Сави-
ных решать эту коллизию в неформальной 
обстановке на рыбалке. В авг. 1952 С. был 
зачислен в клиническую ординатуру на каф. 
госпитальной хирургии. 

В 1955 С. поступил в аспирантуру. В 1957 
принят мл. науч. сотрудником в Томское отд-
ние ин-та экспериментальной и клинической 
онкологии АМН СССР при госпитальной хи-
рургической клинике, которым руководил 
академик А.Г. Савиных. В этот период кро-
ме лечебной работы С. руководил экспери-
ментальным отделом клиники госпитальной 
хирургии. Благодаря усилиям А.Г. Савиных, 
операции на собаках проводились практиче-
ски ежедневно. Операции проводили студен-
ты, обучавшиеся на кафедре. Многие хирур-
ги, будучи шестикурсниками, выполнили свои 
первые операции на животных. Студенты 
делали сложные хирургические вмешатель-
ства, такие как резекция желудка, на доста-
точно высоком уровне. В экспериментальном 
отделе была своя операционная сестра и 
другой персонал. В то непростое время для 
питания собак выделяли мясо и другие необ-
ходимые продукты. 

Параллельно со своей работой над канд. 
дис. С. по поручению А.Г. Савиных начинает 
совместно с инженером ТПИ П.П. Одинцовым 
работу над аппаратом искусственного крово-
обращения непульсирующей подачей крови. 
Эта разработка была представлена в Комитет 
по делам изобретений и открытий при Совете 

СОЛОВЬЕВ Михаил Милентьевич
(7 нояб. 1924, д. Заровцы Шкловского р-на Могилевской обл.,  

Белорусская ССР – 3 сент. 2020, Томск)
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ТИТОВ Петр Андреевич 
(4/17 сент. 1917, Томск – 9 марта 1980, Томск) 

Т. родился в семье томских интеллиген-
тов: отец, Андрей Петрович Титов, работал 
бухгалтером в ТГУ, затем, в 1930-х – бухгал-
тером в томском тресте «Главспирт»; мать, 
Софья Дмитриевна Титова (дев. Мерку- 
шева), имела высшее образование по спе- 
циализации «ихтиопаразитология», пре-
подавала в городских гимназиях и ссузах;  
с 1930 работала на каф. зоологии беспозво-
ночных Томского государственного универ-
ситета.

Т. в 1935 окончил среднюю школу № 1  
Томска и, получив полное среднее образо-

вание, поступил учиться в  ТМИ. В октябре 
1937 в ходе кампании по сталинским массо-
вым репрессиям в СССР органами Томского 
горотдела НКВД СССР по сфабрикованному 
обвинению в антисоветской деятельности 
был арестован и сразу расстрелян отец. 
Это создало угрозу отчисления из вуза Т., но 
ситуация сложилась таким образом, что он 
смог продолжить свое образование. С отли-
чием окончил вуз (1940) и был оставлен на 
кафедре для научно-практической работы 
в факультетских клиниках.

Когда в июне 1941 началась Великая  
Отечественная война, практикующий меди-
цинский персонал клиник ТМИ был переве-
ден на военное положение и Т. практически 
сутками работал в эвакогоспиталях и  глав-
ном госпитале на базе факультетских клиник, 
проводя операции раненым бойцам и коман-
дирам РККА, доставляемых с фронта. Кол-
леги признали, что в те годы у Т. проявился 
исключительный талант хирурга.

После Великой Отечественной войны с 
1945 работал хирургом в лечебных учреж-
дениях и клиниках ТМИ. Всего в военное и 
послевоенное время в госпиталях выполнил 
11 тыс. хирургических операций.

В 1958 Т. защитил дис. на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук  (науч. руководитель – акаде-

министров СССР в мае 1961. Благодаря этому 
аппарату в Томске были проведены первые 
экспериментальные операции на «сухом» 
сердце. В отличие от разработанного в Мо-
скве в ВНИИЭХАИ аппарата искусственного 
кровообращения изделие томичей требова-
ло значительно меньшего объема крови для 
проведения операций на сердце. Для обмена 
опытом в Томск приехала делегация инжене-
ров и врачей из Москвы вместе с руководите-
лем ВНИИЭХАИ М.Г. Ананьевым.

В 1963 С. защитил дис. на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук «Выход желчи в двенадцати-
перстную кишку после поддиафрагмальной 
ваготомии и резекции кардиальной части 
желудка». Количество экспериментального 
материала было столь велико, что в дополне-
ние к тексту диссертации пришлось в виде от-
дельного тома печатать приложение с резуль-
татами экспериментов. После защиты дис. С. 
становится асс. кафедры госпитальной клини-

ки и назначается зав. клиникой госпитальной 
хирургии. В это время он занимался исследо-
ванием электрической активности желудка, 
для чего создал в экспериментальном отделе 
специальную лабораторию.

На протяжении всей жизни С. продолжал 
рисовать. Он активно работал художником в 
газете «За медицинские кадры», сделал ри-
сунки операций для монографий и диссерта-
ций коллег.

В 1971 С. для работы доц. пригласил проф. 
Б.И. Альперович на кафедру хирургии педиа-
трического ф-та. С этой кафедрой неразрывно 
связана дальнейшая трудовая деятельность 
до 2005, когда он в 81 год ушел на пенсию.

Труды. Совм. с Б.И. Альперович. Клиника и ле-
чение гнойных заболеваний. Томск, 1986; Совм. с 
Б.И. Альперович. Механические повреждения пи-
щевода // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 1985. 
Т. 135, № 7;  Совм. с Б.И. Альперович. Неотложная 
хирургия живота. Томск, 2002; и др.
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мик А.Г. Савиных). После защиты диссерта-
ции продолжал трудиться и начал вести пре-
подавательскую работу на каф. госпитальной 
хирургии ТМИ, в 1961 ВАК СССР  утв. в науч-
ном звании доцента.

Т. впервые в СССР осуществил уни-
кальные сфинктерсохраняющие операции  
при раке прямой кишки с высокоположи-
тельными результатами, сохранив или су-
щественно продлив жизнь тысячам совет-
ских граждан.

Опубликовал около 30 научных статей. 
Подготовил многочисленных учеников, прак-
тикующих как в Сибири, так и в европейской 
части России.

Умер на 63-м году жизни. Похоронен на 
Бактинском кладбище Томска.

Награды. Орден Трудового Красного Знаме-
ни (1966), медаль «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина» (1970), медаль «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945), медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1945), нагрудный ветеранский знак-ме-
даль «25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне» (1970), юбилейная медаль «Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1975).

Труды. Опыт хирургического лечения рака пря-
мой кишки // Материалы областной научной он-
кологической конференции. Томск: Издательство 
Томского университета, 1964; Совм.  с П.В. Кац-
нельсон, П.М. Дегтярь. Непосредственные и отда-
ленные результаты лечения спаечной непроходи-
мости кишечника модифицированной операцией 
// Вопросы неотложной хирургии: материалы на-
учно-практической конференции, посвященной во-
просам анестезиологии, реанимации, интенсивной 
терапии, острым заболеваниям органов брюшной 
полости и травматологии, 23–26 сентября 1970 г.; 
ред. С.П. Ходкевич.  Томск: Издательство Томского 
университета, 1970; Внешняя секреция поджелу-
дочной железы после полного удаления желудка // 
Вопросы хирургии пищевода и желудка. Биологи-
ческое действие лучей бетатрона 25 МэВ: сборник 
научных трудов; ред. Д.И. Гольдберг.  Томск: Изда-
тельство Томского университета, 1960; и др. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА

Т. из служащих, беспартийный, окончил 
ТМИ в 1940. Ординатуру окончил в 1944 при 
госпитальной хирургической клинике ТМИ. В 
период Великой Отечественной войны рабо-
тал ординатором в эвакогоспитале № 2483.

С августа 1944  по сентябрь 1948 рабо-
тал ассистентом кафедры факультетской 
хирургии. С 1948 по 1951 работал зав. хирур-
гическим отд-м в Томском онкологическом 

ин-те. С 1951 по 1952  работал зав. хирур-
гическим отд-м Томской городской клиниче-
ской больницы. В настоящее время работает 
младшим научным сотрудником – зав. экс-
периментальным отделом при филиале Ин-
та экспериментальной патологии и терапии 
рака АМН СССР в Томске.

За время работы Т. заметно вырос как 
врач-хирург, преподаватель и научный ра-
ботник.  Он проявил большой интерес к пре-
подаванию и умело вел практические заня-
тия со студентами 4-го, 5-го и 6-го курсов по 
частной хирургии и урологии. Много опери-
ровал, преимущественно в разделах абдо-
минальной хирургии, урологии и онкологии, 
успешно выполняя сложные операции (то-
тальная и субтотальная резекции желудка, 
ампутации прямой кишки, операции на поч-
ках и другие).

Т. много времени и труда уделил адми-
нистративной и организационной работе. 
Выполнял обязанности старшего ассистента 
клиники и по совместительству главного вра-
ча клиник ТМИ. Работая в онкологическом 
ин-те, Т. много занимался обследованием 
населения Томска и отдаленных районов 
Томской области по профилактике раковых 
заболеваний. Им велась научно-исследо-
вательская работа, по материалам которой 
были сделаны доклады на годичных научных 
конференциях ТМИ, на областном хирурги-
ческом обществе.

В течение последних 2 лет им проведе-
на большая экспериментальная работа по 
изучению внешней функции поджелудочной 
железы после полного удаления желудка. 
Кроме производственной работы, Т. вел в 
течение ряда лет большую общественную 
работу: был зам. председателя местного 
комитета, членом товарищеского суда и др. 
В периоды подготовки к выборам в Верхов-
ный Совет СССР и РСФСР был участковым 
агитатором, выступал с докладами о канд. в 
Верховный Совет на городских избиратель-
ных участках и в районе, был членом участ-
ковых избирательных комиссий. В 1950 Т. 
был участником Межреспубликанского онко-
логического съезда в Москве.

В 1950 с отличием окончил цикл специа-
лизации по онкологии при Ленинградском го-
сударственном ордена Ленина ин-те усовер-
шенствования врачей имени С.М. Кирова. 
В 1948 он окончил 2-летний курс Вечернего 
университета марксизма-ленинизма при 
Томском горкоме ВКП(б).
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Т. родился в семье рабочего. После окон-
чания средней школы (1944) был призван в 
ряды Советской армии и направлен на Вос-
точный фронт. Службу проходил в составе 
разведывательной роты в должности радио- 
телеграфиста. За проявленные мужество 
и героизм был отмечен благодарностью за 
отличные боевые действия в борьбе про-
тив японских агрессоров (приказ Верховного 
главнокомандующего генералиссимуса това-
рища Сталина от 23.08.1945 № 372). После 
демобилизации поступил и успешно окончил 
в 1954 леч. ф-т ТМИ.

Первые 5 лет после окончания института 
работал врачом-хирургом, затем зав. хирур-
гическим отделением городской больницы  
№ 1 Томска. Успешно совмещал основную 
работу с работой по оказанию экстренной хи-
рургической помощи населению отдаленных 
районов Томской обл. в службе санитарной 
авиации. В 1959 Т. поступил в аспирантуру 
на каф. госпитальной хирургии ТМИ.

Сочетая активную практическую и науч. 
деятельность, по окончании аспирантуры 
(1963) под рук. зав. каф. акад. А.Г. Савиных 
защитил дис. на соиск. ст. канд. мед. наук 
«Желчепоступление в кишечник после ре-
зекции кардиального отдела желудка с со-
хранением правого блуждающего нерва». 

После чего по конкурсу был избран на долж-
ность асс. каф. госпитальной хирургии. В 
этой должности Т. проработал до выхода на 
пенсию в 1994, активно занимаясь лечебной, 
научной и педагогической деятельностью. 

Т. был неординарной личностью, широко 
эрудированным человеком, он имел широ-
кую известность среди населения, трижды 
избирался в Томский городской совет депу-
татов трудящихся, был инспектором город-
ского комитета народного контроля.

Жена – Тюкалова Нина Прокопьевна, 
(1928–2016), ветеран труда, преподаватель 
биологии в средней школе. Старший сын – 
Тюкалов Александр Иванович (1956), препо-
даватель биологии и химии в средней школе, 
в настоящее время пенсионер. Дочь – Тю-
калова Людмила Ивановна (1950), д-р мед. 
наук, проф. по специальности «терапия», яв-
ляется автором более 220 науч. работ, 3 мо- 
нографий, имеет 15 патентов на изобретения. 
Приоритетное научное направление – изуче-
ние немассивной тромбоэмболии легочной 
артерии. В н. в. занимается консультатив-
ной и литературной деятельностью. В 2020 
в издательстве «Эдитус» (Москва) вышла 
ее книга «Медицинский детектив». Младший 
сын – Тюкалов Юрий Иванович (1967), канд. 
мед. наук, с 2002 – гл. врач онкологической 
клиники НИИ онкологии Томского НИМЦ. Ав-
тор более 50 науч. работ по профилю «орто-
педическая онкология». 

Награды: медаль «За Победу над Японией», 
орден Отечественной войны II степени.

Труды. Совм. с Н.С. Вусик, Г.И. Антонова. 
Особенности оказания неотложной хирургиче-
ской помощи больным с перфоративной язвой 
желудка и 12-перстной кишки в госпитальной 
хирургической клинике // Актуальные вопросы 
неотложной хирургии органов брюшной полости: 
материалы межвузовской конференции; ред.  
Б.И. Альперович.  Томск: б.и., 1974; Совм. с Н.С. Ву- 
сик, Н.И. Пангольская. Зависимость исходов га-
стродуоденальных кровотечений от времени и 
характера оказания лечебной помощи // Там же; 
Совм. с Г.И. Коваленко, Е.В. Юркевич, В.П. Дол-

ТЮКАЛОВ Иван Ильич 
(8 марта 1926, Алтайский кр. – 16 янв. 2001, Томск)

Т. – дисциплинированный, исполнитель-
ный сотрудник, морально выдержанный, 
скромный в быту. 

За период своей практической рабо- 
ты  Т. неоднократно был награжден почет-

ными грамотами за высокие показатели  
в производственной и общественной работе, 
за внедрение в жизнь Павловского учения.

 Д. чл. АМН СССР проф.      А.Г. Савиных.
Октябрь 1954.
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(10 сент. 1939, с. Бабеево Темниковского р-на, Мордовская АССР –  
25 июля 2020, Киев, Украина)

Окончил ТМИ (1956). Д-р мед. наук (1984), 
проф. (1987). С 1992  – зав. каф. хирургии 
№ 3 Национального мед. ун-та им. А.А. Бо-
гомольца (Киев). Избран Национальной ака-
демией мед. наук Украины  академиком по 
специальности «хирургия» (2011). Заслужен-
ный деятель науки и техники Украины (1999).

Награды: орден кн. Ярослава Мудрого III ст. 
(2015),  орден кн. Ярослава Мудрого IV ст. 
(2009), орден кн. Ярослава Мудрого V ст. (2004). 
Государственная премия Украины в обл. науки 
и техники (2005) за фундаментальные исследо-
вания влияния гипертермии на состояние имму-
нитета и разработку новых высокоэффективных 
технологий лечения при гнойно-септических забо-
леваниях в сердечно-сосудистой и абдоминальной 
хирургии (в составе коллектива); Государственная 
премия УССР в обл. науки и техники (1990) – за 
цикл работ «Разработка, теоретическое обосно-
вание и клиническое внедрение новых органо-
сохраняющих методов хирургического лечения 
кровоточащих язв желудка и двенадцатиперстной 
кишки» (в составе коллектива).

Труды. Совм. с  В.Н. Савиных. Рак молочной 
железы по материалам Томского онкологического 
диспансера // Материалы областной научной он-
кологической конференции. Томск: Издательство 
Томского университета, 1964; Совм. с О.В. Филип-
пов. Некоторые электрофизиологические харак-
теристики моторной деятельности желудка собак 
при острой лучевой болезни // Материалы город-
ской научной конференции молодых ученых-ме-
диков, посвященной 50-летию Великого Октября 
(ноябрь 1967 года). Томск: Издательство Том-
ского университета, 1969; Совм. с М.Б. Баневич,  

О.В. Филиппов. Экспериментальные наблюдения 
над изолированным грудным отделом пищевода // 
Там же; и др. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

В 1956  окончил Томский медицинский ин-
ститут с отличием и оставлен в ординатуре 
при кафедре госпитальной хирургии. 

За время работы в клинике показал себя 
серьезным, вдумчивым, внимательным, са-
мокритичным врачом, живо интересующим-
ся вопросами хирургии.

Практически овладел операциями ам-
булаторной хирургии и в клинике – аппенд- 
эктомией, грыжесечением, удалением по-
верхностно расположенных опухолей, ампу-
тациями конечностей. Много ассистировал 
первым и вторым помощником во время 
операций на желудочно-кишечном тракте 
(частичная и тотальная резекция желудка, 
резекция кардии, резекция и пластика пище-
вода, холецистэктомия и т.д.) и подготовлен 
к проведению операций средней трудно-
сти на желудочно-кишечном тракте. Имеет  
опыт переливания крови. Постоянно прини-
мает активное участие в дежурствах по неот-
ложной хирургической помощи, овладел ме-
тодикой лечения травматических больных.

Ф. принимает активное участие в обще-
ственной жизни каф., чл. редколлегии стен-
газеты, работает в философском кружке при 
госпитальных клиниках, чл. ГСПГК. Изучает 
английский язык в спецкружке. Одновремен-
но занимается научной работой, разраба-
тывает материалы клиники по заболеванию 
«Острый аппендицит». Теоретическую под-
готовку проходит в соответствии с утверж-
денным кафедрой планом.

Пользуется заслуженным уважением сре-
ди больных и коллектива клиник.

Кафедра рекомендует Ф. для зачисления 
в аспирантуру и надеется, что он будет хоро-
шим, пытливым хирургом.

Проф. каф. госпитальной хирургии  
К.Н. Зиверт,

Зав. клиникой М.М. Соловьев.   

гих. Люмбальная анестезия совкаином в урологии 
и травмотологии // Вопросы неотложной хирургии: 
материалы научно-практической конференции, 
посвященной вопросам анестезиологии, реанима-

ции, интенсивной терапии, острым заболеваниям 
органов брюшной полости и травматологии, 23–26 
сентября 1970 г.; ред. С.П. Ходкевич и др. Томск: 
Издательство Томского университета, 1975; и др.
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Отец Ц., Иван Андреевич (1906–1964), 
окончил Минский ун-т с квалификацией «ма-
тематик», работал завучем и директором 
школ в БССР, в Томске, участник Великой 
Отечественной войны. Мать Ц., Мария Ми-
хайловна (дев. Квятковская, 1910–1940), 
окончила педагогическое училище в Минске 
и 2 курса Киевской консерватории, работала 
учителем начальных классов и музыки. Ког-
да началась Великая Отечественная война, 
Ц. перебралась из деревни, занятой немец-
кими войсками, в лес, к партизанам. 

После окончания с серебряной медалью 
средней школы в Барановичском районе 
Брестской обл. (1951) Ц. поступила на леч. 
ф-т 2-го Московского мед. ин-та. Окончила с 
отличием ин-т (1957) по специальности «леч. 
дело» с квалификацией «врач». С 1957 – 
ординатор каф. госпитальной хирургии,  
с 1960 – ординатор факультетской хирурги-
ческой клиники, с 1961 – клинический орди-
натор госпитальной хирургической клиники 
ТМИ. С окт. 1965 – асс., с 1977 – проф. каф. 
госпитальной хирургии. Учен. звание проф. 
по каф. госпитальной хирургии присвоено 
ВАК в 1979. 

Читала курс хирургических болезней. Ц. 
занималась проблемой хирургического ле-
чения раковых опухолей проксимального 
отдела желудка. В результате обследования 
большого количества больных она выяснила, 
что при раке проксимального отдела желудка 
нарушается азотисто-белковый обмен в ре-
зультате увеличенного выделения аминокис-

лот с мочой. Установила, что основной при-
чиной изменения азотисто-белкового обмена 
является поражение желудка как регулятора 
белкового метаболизма, а показатели азо-
тисто-белкового обмена и антитоксической 
функции печени могут служить дифферен-
циально-диагностическим признаком пора- 
жений желудка раковым и нераковым про-
цессами. Ц. сделала вывод, что после гастр- 
эктомии по поводу рака комплексное лече-
ние необходимо проводить в течение всей 
жизни больного, назначая при этом сред-
ства, восполняющие количество белка в ор-
ганизме и улучшающие его компенсаторные 
возможности (переливание крови, белковых 
препаратов, полноценное питание). 

В 1966 в совете при ТМИ защитила дис. 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Азо-
тисто-белковый обмен и антитоксическая 
функция печени у больных раком прокси-
мального отдела желудка до и после опера-
ции» (науч. руководители – д. чл. АМН СССР 
А.Г. Савиных, д-р мед. наук, проф. К.Н. Зи-
верт; офиц. оппоненты – д-р мед. наук, проф. 
А.Г. Серебрякова, канд. биол. наук, доц.  
И.А. Серебренникова; утв. ВАК в 1966).  
В дальнейшем Ц. изучала внешнесекретор-
ную и инкреторную функции поджелудочной 
железы, функциональное состояние печени, 
коры надпочечников, пищеводно-кишечно-
го анастомоза, метаболизм аминокислот и 
белков после гастрэктомии. Выяснила, что 
наиболее выраженные отклонения в орга-
низме наблюдаются в течение первого года 
и спустя 10–15 лет после операции. Обра-
тила внимание на необходимость своевре-
менной диагностики различных нарушений, 
развивающихся после удаления желудка, 
их своевременной профилактики и лечения.  
В 1975 в совете при ТМИ Ц. защитила дис. 
на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук «Послед-
ствия гастрэктомии» (науч. консультанты –   
д-р мед. наук, проф. Е.М. Масюкова, проф. 
B.C. Маят, д-р мед. наук, проф. Н.М. Тихоно-
ва; офиц. оппоненты – д-ра мед. наук, проф. 
Ю.Е. Березов, Б.И. Альперович и Е.Д. Гольд-
берг; утв. ВАК в 1977). 

Принимала участие в работе Томской 
обл. науч. онкологической конф. (Томск, 
1964), I конгресса по гастроэнтерологии (Со-

ЦЕХАНОВИЧ Татьяна Ивановна
(4 окт. 1932, д. Аюбовичи Бобруйского р-на, Белорусская ССР –  

18 февр. 1979, Томск)
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фия, 1968) и др. науч. конф. и совещ. Ее перу 
принадлежат около 50 работ. 

Ц. отличали высокая требовательность к 
себе, сотрудникам каф., студентам, гуман-
ное отношение к больным. Была замужем 
за Владимиром Леонтьевичем Паршиным 
(1930–2012). Он окончил юридический ф-т 
ТГУ, работал лектором, журналистом, был 
коммунистом и партийным работником, на-
чальником управления культуры Томского 
облисполкома, председателем Комитета по 
телевидению и радиовещанию облисполко-
ма; заслуженный работник культуры РСФСР, 
чл. Союза журналистов СССР (затем – чл. 

Союза журналистов РФ). Их дочь, Мария  
(р. 1959), окончила леч. ф-т ТМИ, канд. мед. 
наук, в н. в. д-р философии, преподаватель 
и руководитель группы резидентов клиник 
Чарльстонского ун-та (США).

Труды. Изучение некоторых показателей 
при раке пищевода и желудка как метод оценки 
функционального состояния больных злокаче-
ственными новообразованиями // Функциональ-
ные исследования в клинической онкологии. М., 
1968; О характере биохимических изменений при 
раке проксимального отдела желудка // Хирургия 
пищевода и желудка. Томск, 1969; Сохранение 
блуждающего нерва при гастрэктомии // Хирургия. 
1970. № 6; и др. 
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На субботнике во дворе госпитальных клиник, 1950-е 

Лекцию по хирургии для 
студентов леч. ф-та читает 
доц. Е.А. Емельянова, 1950-е 

Сергей Сергеевич Юдин  
и  Андрей Григорьевич Савиных  после 

присуждения А.Г. Савиных Государ-
ственной премии, 1950

Самым замечательным открытием, 
прославившим советскую хирургию, 

является диафрагмотомия 
по А.Г. Савиных, открывшая 

совершенно новую главу хирургии – 
интрамедиастинальные операции. 

С.С. Юдин, 1950
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Помещение для содержания экспериментальных животных («животник»)  
во дворе госпитальных клиник, 1953 

Доцент Е.А. Емельянова проводит занятие по травматологии, 1953 

Академик АМН СССР А.Г. Савиных на обходе
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В ординаторской клиники госпитальной хирургии  П.А. Титов,  Е.А. Емельянова,  
В.С. Рогачева, 1955–1958 

В предоперационной, 1955: В.С. Рогачева (3-я слева), санитарка Полина Кирилловна 
Вершинина (справа), М.М. Соловьев (2-й справа)

Г.И. Коваленко, В.С. Рогачева и М.М. Соловьев изучают течение высокой спинномозговой 
анестезии, 1955 
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А.Г. Савиных читает 
лекцию в аудитории  
№ 1  госпитальных 
клиник, 1957

После сдачи годового отчета: сидят М.В. Кулемзина, Э.Н. Резапова,  стоят  М.А. Красильникова, 
П.А. Титов, Т.И. Цеханович, 1959

В рентгеновском кабинете  экспериментального  отдела кафедры госпитальной хирургии  
мл. науч. сотрудник Петр Андреевич Титов (слева) и аспирант Иван Степанович Петров  

(позднее – зав. отделением урологии  ТМИ)
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Съемки  учебного фильма «Хирургическое лечение рака кардиального отдела желудка», 1961

Операционная экспериментального отдела госпитальной хирургической клиники, 1960 

Цокольный этаж госпитальных клиник, в котором размещался архив клиники, операционный 
блок экспериментального отдела,  комнаты для стендовых исследований у экспериментальных 

животных, 1960–1963 
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Коллектив кафедры и клиники госпитальной хирургии, 1960. Сидят (слева направо):  
М.М. Соловьев, Е.А. Емельянова, К.Н. Зиверт, А.Г. Савиных, А.Г.  Серебрякова, П.А. Титов; стоят 
(1-й ряд): М.Г. Кутяков, Н.Н. Богословская, З.П. Знаменская, Е.М. Масюкова, В.С. Рогачева,  
И.Д. Коломина, М.А. Красильникова; второй ряд: Г. Жуков, М.В. Кулемзина (3-я слева),  

А.С. Лохатюк, Т.И. Цеханович, Э.Н. Резапова 

А.Г. Савиных и Е.М. Масюкова на VII Международном конгрессе по онкологии, Лондон, 1958
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ЗИВЕРТ (СТЕРХОВА) Клавдия Николаевна 
(18/30 дек. 1898, Боткинский завод Сарапульского у. Вятской губ. –  

12 нояб. 1975, Симферополь)

Глава 6
1963–1978 годы

Отец 3., Николай Андреевич (ум. в 1921), 
многие годы работал кузнецом-молотобой-
цем на Боткинском заводе в Вятской губ. Мать 
3. (р. около 1865) вела домашнее хозяйство 
и воспитывала 7 детей. 3. училась вначале 
в сельской школе, затем в женской гимназии 
при Боткинском заводе. После ее окончания 
(1916) работала сельским учителем в школах 
Вятской губ. Во время Гражданской войны, 
окончив краткосрочные курсы медсестер, 
служила в воен. госпитале в Белой армии, а 
с 1920 – в Красной армии. По направлению 
Красноярского военного госпиталя в 1923 
была принята на мед. ф-т ТГУ. Окончила ун-т 
с квалификацией «врач» (1928). После окон-
чания ун-та заведовала больницами вначале 
в с. Красный Яр Ижморского р-на, а с 1929 – 
в с. Каргасок Каргасокского р-на Томского 
окр. Сибирского кр. В Каргаске по инициати-
ве 3. были организованы и ежегодно прово-
дились курсы по подготовке работников яс-
лей и среднего мед. персонала. 

Во время поездки в составе бригады вра-
чей в Нарымский край в начале 1930-х проф. 
А.Г. Савиных, познакомившись с 3., пригласил 
ее на работу в свою клинику. В 1932 Карга-
сокский райисполком направил ее в качестве 
врача-интерна для повышения квалифика-
ции и специализации по хирургии в ТМИ. С 
1932 3. – сверхштатный, с 1933 – штатный ор-
динатор госпитальной хирургической клини-
ки, с 1934  – лаборант, затем – асс. Томского 
филиала Центрального ин-та клинической и 
экспериментальной гематологии и перелива-
ния крови им. А. Богданова (ЦИПК), органи-
зованного при ее участии на базе госпиталь-
ных хирургических клиник ТМИ. С 1941 ЦИПК 
преобразован в станцию переливания крови. 
Являлась зав. ячейкой доноров Томского фи-
лиала ЦИПК, выезжала в Мариинск для улуч-
шения работы службы переливания крови в 
больницах горздрава и Сиблага. 

С 1936 – асс. госпитальной хирургической 
клиники. С 1940 по совместительству – асс. 
Томского филиала ЦИПК. Летом 1941 была 
призвана в Красную армию и служила ве-
дущим хирургом в эвакогоспитале № 1248. 
Одновременно по совместительству – асс., 
с 1942 – и. о. доц. каф. госпитальной хирур-
гии ТМИ, хирург станции переливания крови. 
С 1943 – доц., с 1951 – проф., с 1963 – зав. 
каф. госпитальной хирургии ТМИ. По совме-
стительству в 1956–1959 – зав. бетатронной 
лабораторией госпитальных клиник ТМИ. В 
конце 1950-х по совместительству – консуль-
тант-хирург Ин-та физических методов лече-
ния (в н. в. – НИИ курортологии и физиотера-
пии). С 1966 – на пенсии. 

Учен.  звание доц. по каф. хирургии при-
своено ВАК в 1943, проф. по той же каф. – в 
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1951. В ТМИ читала курсы военно-полевой 
хирургии на лечебном  и стоматологическом 
ф-тах (1942–1946); госпитальной хирургии –
на педиатрическом ф-те (1946–1966).

 Под руководством А.Г. Савиных 3. за-
нялась разработкой оперативного метода 
наложения пищеводно-желудочного анасто-
моза, считавшегося в то время наиболее со-
вершенным приемом для обхода суженного 
места в области входа в желудок. Операция 
производилась поддиафрагмально, т. е. пи-
щевод выводился из средостения в брюшную 
полость. Такая совершенная хирургическая 
техника позволяла получать положительные 
результаты у 98% оперированных. 

В 1941 в совете ТМИ 3. защитила дис. на 
соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Кардиоспазм 
и его лечение» (офиц. оппоненты проф.  
С.А. Смирнов, доц. В.Т. Серебров; утв. ВАК в 
1941). Глубокий анализ рентгенограмм сре-
достения и данных его биопсии позволил 3. 
установить патогенез кардиоспазма и пред-
ложить его классификацию. Клинические 
наблюдения язвы кардии, тела желудка и 
двенадцатиперстной кишки при стенозе кар-
дии позволили ей прийти к выводу об общ-
ности механизмов кардиоспазма и язвенного 
процесса. Таким механизмом является хро-
нический воспалительный процесс в средо-
стении. Рефлексы центробежного характе-
ра вызывают морфологические изменения 
(язвы) в желудке и двенадцатиперстной 
кишке. В результате работ 3. и сотрудниками 
каф. была разработана новая операция для 
лечения кардиостеноза. 

В 1947 в совете ТМИ 3. защитила дис. на 
соиск. учен. ст. д-ра мед. наук «Спазм и сте-
ноз кардии» (науч. консультант – д. чл. АМН 
СССР, д-р мед. наук, проф. А.Г. Савиных; 
утв. ВАК в 1949). После установки в клини-
ке госпитальной хирургии бетатрона (1956), 

изготовленного в ТПИ, 3. исследовала воз-
можности применения его для терапии онко-
логических заболеваний пищеварительной 
системы. 

В 1957 3. участвовала в работе совеща-
ния по использованию бетатронов в науке 
и народном хозяйстве (Москва). Принимала 
участие в работе I Зап.-Сиб. науч. съезда 
врачей (Новосибирск, 1936), XXVI и XXVII 
Всесоюз. съездов хирургов (Москва, 1955, 
1960) и др.

Автор около 30 работ. Она являлась чл. 
совета ТМИ по присуждению учен. ст. (1957). 
Руководила работой студ. хирургического 
кружка при каф., была куратором хирургиче-
ской секции СНО им. Н.И. Пирогова. Изби-
ралась председателем методического бюро 
хирургической секции, секретарем Томского 
обл. хирургического об-ва. Состояла в КПСС 
(с 1952). Избиралась чл. партбюро леч. 
ф-та, чл. Томского горкома КПСС (1959). В 
1947–1950 – депутат Кировского райсовета, 
в 1953–1959 – Томского горсовета депутатов 
трудящихся. С 1948 являлась гл. хирургом 
Томской обл. Награждена значком «Отлич-
нику здравоохранения» (1959). Последние 
годы жизни 3. прошли в Симферополе. По-
хоронена на Симферопольском кладбище. 
Была замужем за Р.Х. Зивертом, чл. ВКП(б)  
с 1918. Он работал зав. банком в Каргаске,  
в с. Подгорном. Их сын Юрий (1929–1985).

Награды: медали «За трудовую доблесть» 
(1942), «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946).

Труды: Трансфузия крови при кож. заболева-
ниях // Казанский мед. ж. 1937. № 7; К вопр. эти-
опатогенеза и лечения кардиоспазма // Сб. науч. 
тр., посвящ. памяти проф. Н.И. Березнеговского. 
Томск, 1946; Кардиоспазм и его лечение // Тр. 
TMИ. 1947; и др. 



64

6
1963–
1978

Отец Р. служил на КВЖД, затем вместе с 
семьей (1921) вернулся в Россию и служил в 
упр. Забайкальской железной дороги (Чита). 
Мать Р. вела домашнее хозяйство. С 1934 се-
мья проживала в Иркутске, где отец Р. рабо-
тал в упр. Вост.-Сиб. железной дороги. 

Р. после окончания железнодорожной 
полной средней школы № 10 (1937) поступи-
ла в Иркут. мед. ин-т. В 1938 после ареста 
отца органами НКВД вместе с матерью пе-
реехала в Томск и перевелась на 2-й курс 
леч. ф-та ТМИ. Окончила с отличием ин-т 
в дек. 1941 по специальности «леч. дело» с 
квалификацией «врач». С февр. 1942 – врач- 
эпидемиолог Том. горздрава, с марта того же 
года – зав. Зятьковским врачебным участком 
Панкрушихинского р-на Алтайского кр. 

В июле 1942 вступила добровольцем в 
Сталинскую 74-ю стрелковую бригаду ал-
тайцев-сибиряков. С мая 1943 до авг. 1944 
служила ординатором операционно-перевя-
зочного взвода 92-го отдельного мед.-сан. 
батальона 56-й гвардейской стрелковой ди-
визии на Калининском и 2-м Прибалтийском 
фронтах. Участвовала в боях под Белым, за 
Смоленск, на р. Ловать, под Холмом, Оршей, 
Опочкой, в освобождении Латвии. Награжде-
на боевыми наградами. Была уволена в за-
пас в звании гвардии капитана мед. службы. 

С февр. 1945 – ординатор каф. госпиталь-
ной хирургии ТМИ. С 1948 – ординатор по 
АМН СССР при госпитальной хирургической 
клинике ТМИ. С 1950 – асс. каф. госпиталь-
ной хирургии (до 1951 по совместительству). 
В 1947–1952 – бортхирург от клиники по об-

РОГАЧЕВА Валентина Сергеевна
(20 июня 1920, ст. Маньчжурия КВЖД – 17 июля 2009, Киев, Украина)

служиванию р-нов Том. обл. С 1952 – мл.,  
с 1955 – ст. науч. сотр. Том. отд-ния Ин-та экс-
периментальной патологии и терапии рака  
(с 1959 – Ин-т экспериментальной и клиниче-
ской онкологии АМН СССР). С февр. 1964 – 
доц., с сент. 1964 – проф. каф. госпитальной 
хирургии. С 1 сент. 1966 по авг. 1970 – зав. каф. 
госпитальной хирургии ТМИ. С авг. 1970 – 
зав. каф., с авг. 1981 – проф.-консультант 
каф. факультетской и госпитальной хирургии 
педиатрического ф-та Киевского мед. ин-та. 

В учен. звании ст. науч. сотр. по специаль-
ности «хирургия» утв. ВАК в 1957, проф. по 
каф. хирургии утв. ВАК в 1966. Читала курс 
хирургии. Р. – ученица д. чл. АМН СССР А.Г. 
Савиных, которому она обязана мастерством 
хирурга. Науч. интересы Р. были связаны с 
проблемами хирургии пищевода. Она дока-
зала, что при доброкачественных сужениях 
пищевода после химического ожога бужиро-
вание не может быть эффективным, вместо 
него показана операция. Метод операции не-
обходимо выбирать в зависимости от лока-
лизации сужения и ст. проходимости пищево-
да. При тотальной эзофагопластике следует 
предпочесть тонкокишечный трансплантат, 
помещаемый загрудинно-предфасциально. 
При раке пищевода выбор способа резекции 
зависит от локализации опухоли и стадии 
процесса. При раке грудного отдела пищево-
да I–II ст. подход для резекции должен быть 
чрездиафрагмально-шейным с одномомент-
ной эзофагопластикой из тонкой кишки, по-
мещаемой в заднее средостение на место 
удаленного пищевода по методу А.Г. Сави-
ных. При раке III ст. для выполнения резек-
ции пищевода целесообразны правосторон-
ний трансплевральный подход, наложение 
пищеводного и желудочного свищей. Через 
1–2 месяца создается загрудинно-предфас-
циальный тонкокишечный искусственный 
пищевод. Такая тактика ведения больных 
раком пищевода позволила увеличить число 
пациентов, подлежащих хирургическому ле-
чению, до 47,6% и снизить послеоперацион-
ную летальность до 10%. 

Р. много оперировала в качестве асс.  
А.Г. Савиных в Томске и других городах (Ле-
нинграде, Москве, Ташкенте, Харькове, До- 
нецке). После смерти А.Г. Савиных неодно-
кратно по его примеру проводила показа-
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тельные операции на пищеводе и желудке 
в Ленинграде, Москве, Донецке, Харькове. 
Ее операции неизменно вызывали большой 
интерес хирургов. Особенное внимание при-
давалось методу спинномозговой анестезии 
в грудном отделе, благодаря которому повы-
шалось качество операций на «сухом» опе-
рационном поле. 

Р. принимала деятельное участие в созда-
нии филиалов с целью внедрения в практику 
разработанных А.Г. Савиных методов лече-
ния рака проксимального отдела желудка и 
пищевода. В 1961 она подготовила матери-
алы к сценарию фильма «Удаление рака пи-
щевода» и была оперирующим хирургом во 
время съемки этого фильма. В 1952 в совете 
ТМИ защитила дис. на соиск. учен. ст. канд. 
мед. наук «Изменения пищевода после хими-
ческого ожога» (науч. руководитель – д. чл. 
АМН СССР А.Г. Савиных; утв. ВАК в 1953). 
В 1963 защитила дис. на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук «Хирургическое лечение больных 
раком пищевода» (науч. консультант – д. чл. 
АМН СССР А.Г. Савиных; утв. ВАК в 1964). 

Принимала участие в ряде науч. симпоз. 
Среди них: VI пленум правления Всесоюз. об-
ва хирургов (Ленинград, 1956), II съезд хирур-
гов Казахстана (Алма-Ата, 1960), Междунар. 
противораковый конгресс (на его заседании 
демонстрировался фильм «Удаление рака 
пищевода») (Москва, 1962), тематическая 
конф. «Хирургическая анатомия и восстано-
вительная хирургия органов пищеваритель-
ного тракта» (Донецк, 1965) и др. 

За время работы в Томске опубликовала 
70 работ (всего 101), в т. ч. монографию «Рак 
пищевода и его хирургическое лечение». Под-
готовила 5 канд. и 1 д-ра наук. Среди ее уче-
ников проф. П.Д. Фомин (зав. каф. хирургии 
Киевского мед. ин-та). За монографию «Рак 
пищевода и его хирургическое лечение» реше-
нием конкурсной комиссии МЗ РСФСР (1970) 
Р. была присуждена премия и диплом II ст. Ее 
работа была признана лучшей науч. работой, 
выполненной в вузах, науч.-исслед. и леч.-про-
филакт. учреждениях МЗ РСФСР в 1967–1969. 

Была председателем комиссии здраво-
охранения и соцобеспечения Том. облсове-
та, чл. правления Том. обл. об-ва хирургов и 
об-ва онкологов, лектором об-ва «Знание». 
Награждена значком «Отличнику здравоох-
ранения» (1967). В период работы в Томске 
избиралась депутатом Кировского райсовета 
4 созывов (1953–1960), депутатом Том. обл. 
совета депутатов трудящихся (1965–1969). 
Дочь Р., Виктория Константиновна (р. 1943), 
окончила ТМИ, врач.

Награды: орден Отечественной войны II ст., ор-
ден Красной Звезды (1944); медали «За боевые за-
слуги» (1943), «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» (1970), «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и др.

Труды: Совм. с А.Г. Савиных. Рубцовые стрик-
туры пищевода после хим. ожога и методы их ле-
чения // Хирургия. 1952. № 8; К вопр. о радикаль-
ной операции рака пищевода // Вопр. онкологии. 
1957. № 6; Совм. с А.Г. Савиных. Об удалении 
рака пищевода // Грудная хирургия. 1959. № 1;  
и др. 

Отец М., Михаил Федорович (1885–?), 
служил телеграфистом, техником эксплуата-
ции на железной дороге. Будучи на пенсии по 
инвалидности, работал бухгалтером на заво-
де. Мать М., Анна Георгиевна (1892–1974), 
занималась домашним хозяйством. М. на-
чинала учиться в школе на станции Амазар, 
продолжила учебу в железнодорожной шко-
ле в Чите, а с 1934, переехав вместе с ро-
дителями в Томск, училась в средней школе  
№ 1. После окончания школы (1937) поступи-
ла на леч. ф-т ТМИ. 

Будучи студенткой 4-го курса, работала 
мед. сестрой в акушерской клинике. Окончи-
ла с отличием ин-т (1941) по специальности 

МАСЮКОВА Елена Михайловна
(3 окт. 1919, станция Яблоновая Забайкальской ж. д. – 13 янв. 1986, Томск)
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«леч. дело» с квалификацией «врач». С 1941 – 
ординатор госпитальной хирургической кли-
ники. С 1945 – асс., с 1959 – доц., с 1962 – стар.  
науч. сотрудник, с 1964 – доц. каф. госпи-
тальной хирургии. В 1968–1969 – зав. каф. 
хирургических болезней педиатрического 
ф-та. В 1970–1979 – зав. каф., в 1979–1983 – 
проф., в 1983–1984 – проф.-консультант  
госпитальной хирургии № 1. 

По совместительству с 1942 – врач стан-
ции переливания крови, с 1952 по 1955 – зав. 
обл. отделом переливания крови. В учен. 
звании доц. по каф. хирургии утв. ВАК в 1961, 
проф. по каф. хирургических болезней – в 
1972. Читала факультативный курс о пред- и 
послеоперационном периоде, курс по пере-
ливанию крови, курс по хирургическому ле-
чению сердечно-сосудистых заболеваний, 
госпитальной хирургии, курс клинической 
онкологии. 

Учителем М. был проф., затем – д. чл. 
АМН СССР А.Г. Савиных. М. определила 
четкие показания для выполнения операций 
при кардиоспазме и кардиостенозе, пред-
ложила и внедрила оригинальную методи-
ку эзофагокардиотомии. Впервые операции 
выполнялись чрезбрюшинным доступом с 
обязательной широкой диафрагмотомией в 
сагиттальном направлении и рассечением но-
жек диафрагмы по А.Г. Савиных. С помощью 
такой хирургической техники удалось избе-
жать смертельных исходов после операции. 
У оперированных больных сохранялась хо-
рошая проходимость пищевода, в послеопе-
рационном периоде отсутствовал рефлюкс- 
эзофагит. 

М. внесла важные предложения по по-
воду лечения дивертикулов пищевода. При 
локализации дивертикулов в нижнем отделе 
пищевода ею предложена пластика дефекта 
дном желудка после широкой диафрагмо-
круротомии. При больших дивертикулах в 
шейном отделе, когда невозможно закрыть 
дефект в пищеводе, ею разработана опе-
рация дивертикуло-анастомоза. Выполнен-
ная М. работа по реимплантации тощей 
кишки (это идея А.Г. Савиных, воплощенная  
B.C. Рогачевой) позволяла через 2–3 месяца 
удлинить трансплантат на 1/3 и тем самым 
создать искусственный пищевод. Эта мето-
дика дала возможность осуществить пласти-
ку пищевода без летальных исходов. 

Помимо усовершенствования операций, 
М. разработала и внедрила в практику ряд 
методов диагностики при заболеваниях пи-

щевода и кардии. В 1947 в совете ТМИ защи-
тила дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
«О распространении клеток раковой опухо-
ли по пищеводу при раке кардии». В 1970 в 
совете ТМИ защитила дис. на соиск. учен. 
ст. д-ра мед. наук «Рак кардии, патоморфо-
логия, клиника, диагностика и перспективы 
хирургического лечения» (науч. консультан-
ты – д. чл. АМН СССР, д-ра мед. наук, проф.  
А.Г. Савиных, И.В. Торопцев; офиц. оппонен-
ты – д-ра мед. наук, проф. С.П. Ходкевич,  
Ю.Е. Березов, Б.И. Альперович; утв. ВАК в 
1971). Принимала участие в работе XXV Все- 
союз. съезда хирургов (Москва, 1946),  
VII Междунар. противоракового конгресса 
(Лондон, Великобритания, 1958), XVIII Между-
нар. хирург. съезда (Мюнхен, ФРГ, 1959) и др. 

По сценарию, написанному М., в нач. 
1960-х был снят науч. фильм «Удаление рака 
кардии по методу А.Г. Савиных». Авт. около 
90 работ. Подготовила 5 канд. и 1 д-ра наук. 

Была секретарем на науч. съездах и годич-
ных науч. конф. ТМИ. Лауреат премии 2-й кате-
гории за доклад на 1-й конф. молодых ученых 
и специалистов Зап. Сибири (Новосибирск, 
1948). Являлась чл. Междунар. ассоциации хи-
рургов (1957). С 1969 – зам., затем председа-
тель правления Томского обл. об-ва онкологов, 
чл. правления Всерос. об-ва онкологов, чл. 
правления Том. обл. хирург. об-ва. Руководила 
науч. студ. кружком, была куратором хирурги-
ческой секции СНО им. Н.И. Пирогова. 

Избиралась чл. профбюро госпитальных 
клиник, председателем производственной 
комиссии месткома ТМИ (1940–1950). Д. чл. 
Об-ва по распространению политических и 
науч. знаний, она выступала с лекциями на 
мед. темы перед населением. М. много и 
успешно оперировала до конца своей жиз-
ни. Была невероятно требовательна к себе. 
Испытывала постоянную неудовлетворен-
ность итогами своего труда, полагая, что ею 
не сделана и половина того, что она может. 
На вопрос, зачем она ежедневно стремилась 
оперировать, когда все в клинике знают, что 
по мастерству ей равных нет, М. отвечала: 
«Сколько же я не доделала!» Сложные опе-
рации вдохновляли ее, были смыслом ее 
каждодневного труда. Неистовый борец с 
раком, она сама, как и ее учитель А.Г. Сави-
ных, умерла от этой болезни. Была замужем 
за Андреем Григорьевичем Савиных, д. чл. 
АМН СССР, проф. ТМИ.

Награды: медали «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
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В 1959 окончил 1-й Ленинградский мед. 
ин-т с присвоением квалификации «врач-ле-
чебник». Работал врачом-хирургом в МСЧ-81 
Северска Томской обл. В 1962–1964 – орди-
натор госпитальной хирургической клиники 
им. А.Г. Савиных; 1964–1967 – хирург МСЧ-81 
Северска Томской обл.; 1967–1979 – асс. каф. 
госпитальной хирургии ТМИ. С 1979 до н. в. – 
доц. каф. онкологии ТМИ (СибГМУ). Дис. на 
соиск. учен. ст. канд. мед. наук защитил в  
1968.  

Практический стаж работы хирургом 62 
года, в том числе педагогический стаж в вузе 
49 лет, из них 42 года – доц. каф. онкологии. 
Является единственным оперирующим  хи-
рургом с 56-летним стажем работы в Томской  
обл. Выполняет удаление пищевода и его 
пластику различными участками пищевари-
тельной трубки (желудком, тонкой и толстой 
кишкой), гастрэктомию и субтотальные резек-
ции желудка. В совершенстве владеет диагно-
стикой и операциями при ургентной хирургии. 
Выполнил более 2 тыс. больших операций. 

В зимний период Б. возглавлял «летучие» 
поликлиники,  обследовал работников вах-
товых поселков, занятых нефтедобычей. В 
летнее время в составе бригады врачей «пла-
вучей» поликлиники проводил медосмотры в 
самых недоступных поселках и селах области. 

БАЙДАЛА Петр Григорьевич
(р. 2 окт. 1935, Семеновка Черниговской обл., Украинская ССР)

Более 26 лет руководит работой студен-
ческого научного кружка «Онколог». Ито-
гом работы является участие кружковцев в 
ежегодной всерос. студенческой науч. кон-
ференции. Выходцы из кружка успешно ра-
ботают в НИИ онкологии и многих мед. уч-
реждениях города и области (д-р мед. наук 
А.Б. Карпов, проф. А.А. Завьялов, д-р мед. 
наук М.В. Вусик, С.В. Миллер, А.Ю. Доброде-
ев, канд. мед. наук Августинович А.В. и др.).

Его ученики заведуют рядом хирурги-
ческих отделений клиник и кафедр (проф.  
О.А. Ивченко, проф. О.С. Попов, А.Л. Аксе-
нов, Г.Г. Перемитин и др.). 

В рамках постдипломной подготовки вра-
чей по онкологии организовал  цикл лекций 
для врачей области и Томска. Проводит  
обучение ординаторов разных специально-
стей по онкологии. Его лекции по госпиталь-
ной хирургии и онкологии читались и читают-
ся на высоком научно-методическом уровне. 
Имеет учебно-методические разработки для 
студентов и педагогов. 

Выступал как публицист, активно про-
пагандируя здоровый образ жизни. Статьи 
публиковались в газетах «Красное знамя», 
«Аргументы и факты», районных газетах 
Томской обл. С лекцией «Вредные привыч-
ки и рак» побывал во всех районах области 
(1980–1990).

Активную медицинскую практику П.Г. Бай- 
дала успешно совмещал с работой пред-
седателя профкома госпитальных клиник 
мед. ун-та. В 1990-х был председателем 
садоводческого кооператива «Здоровье». 
Многие годы был казначеем хирургическо-
го об-ва, казначеем Об-ва онкологов Том-
ска, секретарем проблемной комиссии по  
хирургии. 

Опубликовано 112 печатных работ, имеет 
один патент РФ. Среди публикаций – цикл  
работ по двигательной функции пищевари-
тельного тракта после резекции кардиально-
го отдела желудка; цикл работ по ургентной 
хирургии и ранней диагностике онкозаболе-

Владимира Ильича Ленина» (1970), «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1945).

Труды. О распространенности клеток ра-
ковой опухоли по пищеводу при раке кардии // 

Вопросы онкологии. М., 1950; Медиастиногра-
фия в клинической практике // Клиническая ме-
дицина. 1957. № 5; Вопросы клиники и хирурги-
ческого лечения рака кардии // Хирургия. 1960.  
№ 10; и др.
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Отец Б., Валерий Михайлович (1910–2008), 
канд. физ.-мат. наук, доц. каф. физики ТУСУ-
Ра. Мать Б., Тамара Павловна Березовская 
(1921–2005), д-р биол. наук, проф. каф. фар-
макогнозии с курсом ботаники,  позднее – каф. 
фармации ФПК и ППС СибГМУ. Братья Павел 
(р. 1952), окончил МФТИ и ТГУ, специалист в 
обл. мат. физики, в н. в. работает в Москве, 
и Михаил (р. 1963), окончил ТМИ, д-р фарм. 
наук, зав. каф. фармации ФПК и ППС СибГМУ. 

После окончания томской школы № 6 
(1971) поступил на леч. ф-т ТМИ. В 1977 
окончил ТМИ по специальности «леч. дело» 
с квалификацией «врач». С 1977 – врач-ин-
терн по хирургии в госпитальных клиниках 
ТМИ. С 1978 – врач-хирург, с 1983 – старший 
лаборант каф. госпитальной хирургии ТМИ. 
В 1986–1989 обучался в очной аспирантуре 
каф. хирургических болезней № 1. С 1989 – 
асс. той же каф. С 1996 – доц. каф. хирургии 
№ 1, с 1997 – доц. каф. хирургических болез-
ней. С 1999 – докторант каф. госпитальной 
хирургии. С 2002 – доц., с 2005 – проф. каф. 

БЕЛОУСОВ Евгений Валерьевич
(13 янв. 1954, Томск – 23 сент. 2009, Томск)

госпитальной хирургии. Учен. звание доц. по 
каф. хирургических болезней присвоено ВАК 
в 1998. Читал раздел курса лекций по част-
ной хирургии студентам 5–6-го курсов леч., 
педиатр. ф-тов, МБФ. 

В 1989 защитил дис. на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук «Профилактика локальных 
расстройств кровообращения в трансплантате 
при тонкокишечной эзофагопластике»  (науч. 
руководитель – д-р мед. наук, проф. А.А. За-
дорожный, науч. консультант – ст. науч. сотр. 
И.В. Суходоло). В 2003 защитил дис. на соиск. 
учен. ст. д-ра мед. наук «Хирургическое лече-
ние и КВЧ-реабилитация больных бронхиаль-
ной астмой (клинико-морфологические аспек-
ты) (науч. консультанты – чл.-корр. РАМН, д-р 
мед. наук, проф. Г.Ц. Дамбаев, д-р мед. наук, 
проф. С.В. Логвинов; утв. ВАК в 2004). 

Науч. работа Б. была связана с пробле-
мами торакальной хирургии. Пройдя специа-
лизацию по хирургии пищевода в ВЦНХ АМН 
СССР (1988), Б. внедрил в клинике им. А.Г. Са-
виных 4 новых метода диагностики и лечения 
заболеваний пищевода, разработал способ 
профилактики расстройств кровообращения 
при пластике пищевода. В течение нескольких 
лет Б. занимался проблемой хирургического 
лечения бронхиальной астмы, консультируя 
пульмонологических больных в стационарах 
города и обл. В 1993 проходил специализацию 
по методу Фолля в Алма-Ате, в 1987 – специ-
ализированную подготовку на базе отд-ния хи-
рургии пищевода и желудка ВНЦХ АМН СССР. 

Участвовал в различных итоговых регио- 
нальных конф. (Иркутск 1984, 1985, 1986, 
1987), Междунар. симпоз. по проблеме ох-
раны окружающей среды в Томске (1985), 
конф. «Аналитика Сибири и Дальнего Восто-
ка» (1996), междунар. симпоз. (Братислава, 

ваний. Б. – участник отечественных симпози-
умов, съездов хирургов и онкологов; посто-
янно повышает свою квалификацию.

Является чл. правления Ассоциации вы-
пускников СибГМУ с 2012,  старейшиной го-
рода Томска.  

Заслуженный врач РФ (2001). 
Награды: медали «Ветеран труда» (1984), 

«400 лет городу Томску» (2004), «За заслуги пе-
ред Сибирским медицинским университетом» 
(2010), «70 лет Томской области» (2015), «За от-

личие» (2020); знак «За заслуги перед городом 
Томском» (2014). 

Труды. Совм. с В.Г. Тун, Е.В. Белоусов. Разви-
тие пищеводной хирургии в клинике им. А.Г. Са- 
виных // Вестник хирургии. 1989. № 3; Совм.  
с А.А. Задорожный, В.Г. Тун,  Е.В. Белоусов. Ис-
ходы тонкокишечной эзофагопластики по матери-
алам клиники им. А.Г. Савиных // Пластика пище-
вода. М., 1991; Совм. с А.А. Задорожный. История 
формирования госпитальной хирургической кли-
ники в Томске и роль А.Г. Савиных в создании 
онкологической службы в Сибири. Томск: Изд-во 
Том.  ун-та, 2008; и др. 
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Родился в Томске. Отец Г., Яков Семено-
вич  (1909–1982), работал на фабрике, с 1941 
по 1945 воевал механиком-водителем на тан-
ке Т-34. После Великой Отечественной войны 
работал на Томском электромеханическом 
заводе. Мать Г., Чубрик Валентина Алексан-
дровна (1916–1982), преподаватель русского 
языка и литературы, была директором шко-
лы, зав. городским отделом народного обра-
зования, зам. председателя горисполкома. 

ГИДАЛЕВИЧ Владимир Яковлевич
(р. 16 мая 1947, Томск)

Г. после окончании ТМИ был направлен 
на работу в Тувинскую АССР, откуда через 
3 года призван в Советскую армию. Служил 
врачом полка в Коми АССР, затем работал 
в  Новокузнецке урологом. В 1977 принят 
ст. лаборантом, затем по конкурсу асс. на  
каф. общей хирургии ТМИ. В 1990 защитил 
дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «По-
лубиологическая модель системы крово- 
обращения для изучения функции клапанов 
сердца» и, получив звание доц., был пере-
веден на каф. госпитальной хирургии, где и 
работает в н. в.

Труды. Совм. с В.С. Чеканов, А.А. Краковский, 
В.В. Пекарский. Временные методы вспомога-
тельного кровообращения и электростимуляции 
сердца // Механическая и биомеханическая под-
держка сердца. Томск:  Изд-во ТГУ, 1991; Совм.  
с А.В. Гудков, В.Р. Латыпов. Консервативная те-
рапия доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы препаратом «Гентос» // Актуаль-
ные проблемы фармакологии и поиска новых 
лекарственных препаратов. Т. 10. Томск: Изд-во 
Томского университета, 1999; Совм. с Е.В. Бе-
лоусов. Тканевая трансплантационная хирургия 
бронхиальной астмы // Актуальные вопросы хи-
рургии: сборник науч.-практ. работ. Вып. 5. Челя-
бинск, 2004; и др.

1996) и др. Выступал с докладами на сес-
сиях РАМН по хирургии пищевода и легких. 
Имел 1 патент на изобретение. 

Был женат на Надежде Ивановне  
(р. 1954), доц. каф. химии СибГМУ. Их дети: 
дочь Ольга (р. 1974), сын Андрей (р. 1979).

Труды. Хирург. лечение заболеваний ободоч-
ной кишки. Томск, 1998; Ложный острый живот. 
Томск, 1998; Состояние магистрального крово-
тока в бассейне сонной артерии при дозирован-
ной коагуляционной денервации синокаротидной 
зоны // Вопр. реконструктивной и пластической 
хирургии. 2004. № 3-4; и др.
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КАТЮХА Любовь Владимировна 
(р. 4 июля 1958, пос. Степань Сарненского р-на Ровенской обл., Украинская ССР)

ДОЛГИХ Виктор Петрович
(1 сент. 1935, с. Телетой Грязинского р-на Липецкой обл. – 1 дек. 2008, Томск)

Отец (р. 1909) погиб в Великой Отече-
ственной войне. До призыва в армию работал 
в колхозе. Мать (р. 1906) работала в колхозе.

В 1953 Д. окончил среднюю школу № 53  
г. Грязи Липецкой обл. В 1958 с отличием 
окончил военно-фельдшерское отд-ние Са-
ратовского военного училища МВД СССР. 
С 1958 проходил службу в рядах Советской 
армии в звании старшего лейтенанта мед. 
службы, в 1962 по сокращению был уволен 
в запас. В 1962–1968 учился в ТМИ. Был чл. 
профсоюза и КПСС.

В 1968 Д. – врач-ординатор госпитальной 
хирургической клиники ТМИ. В 1975 избран 
по конкурсу на должность асс. каф. госпи-

тальной хирургии, одновременно совмещал 
работу врача-хирурга в клинике госпиталь-
ной хирургии. Был доц. каф., заведовал кли-
никой госпитальной хирургии им. А.Г. Сави-
ных (1985–2004). Работал ответственным 
секретарем приемной комиссии ТМИ. В те-
чение нескольких лет был секретарем  пар-
тийного бюро леч. ф-та. 

Защитил канд. дис., в которой в сравни-
тельном аспекте изучил аминокислотный 
спектр крови после резекции желудка по 
Бильрот-I и Бильрот-II.  По результатам рабо-
ты сделан вывод о том, что резекция желуд-
ка по Бильрот-I сопровождается менее выра-
женными нарушениями белкового обмена.

Был женат на Галине Григорьевне  
(р. 1937), она окончила ТМИ, заслуженный 
врач РФ. Работала главврачом роддома  
им. Н.А. Семашко, 25 лет руководила рабо-
той поликлиники Академгородка. Имел сына 
Виталия (р. 1965–?).

Труды. Свободные аминокислоты в сыворотке 
крови после резекции желудка у больных в раннем 
послеоперационном периоде // Материалы теоре-
тической и клинической медицины: сборник работ 
аспирантов и ординаторов. Вып. 4. Томск: Изд-во 
Томского университета, 1973;  Совм. с О.А. Ивченко 
и др. Фитотерапия варикозной болезни и хрониче-
ского тромбофлебита  // Сборник трудов областной 
клинической больницы. Вып. 6. Томск: б.и., 1999; 
Совм. с И.Д. Евтушенко и др. Беременность и ко-
лоректальный рак (клиническое наблюдение) // Си-
бирский онкологический журнал.  2003; и др.

К. в пятилетнем возрасте после смерти 
отца решила стать врачом. В 1975 окончи-
ла Степаньскую среднюю школу с золотой 
медалью, вынашивая мечту об учебе в мед. 
ин-те. По соседству жила томичка тетя Люба, 
которая рассказывала о ТМИ. Так постепен-
но укреплялась мысль статть врачом. Обуче-
ние в школе велось на украинском языке, а 
русский изучали со 2-го класса. В 10-м клас-
се самостоятельно для поступления в инсти-
тут изучала предметы на русском языке. 

После окончания школы К. приехала в 
Томск и подала документы в ТМИ. Вступи-
тельный экзамен по химии, физике, русскому 
языку (диктант)  сдала на четверки. В итоге, 
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М. окончил военно-мед. ф-т ТМИ по 
специальности «леч. дело». В 1973 – пер-
вичная специализация по анестезиологии и 
реаниматологии в интернатуре мед. состава 
Краснознаменного Белорусского военного 

МУРАШОВ Леонид Никифорович
(5 нояб. 1942, с. Тогур Колпашевского р-на Томской обл. – 27 нояб. 2020, Томск)

округа г. Минска. С декабря 1973 – служба 
в должности анестезиолога-реаниматолога 
в военно-мед. учреждениях. В 1976 – об-
щее усовершенствование по анестезиоло-
гии и реаниматологии на акад. курсах ВМА  
им. К.М. Кирова. 

В 1978 –  врач анестезиолог-реаниматолог  
клиник ТМИ. В 1986 – зам. гл. врача по мед. 
части госпитальных клиник ТМИ, при этом 
совмещал работу в отделении анестезиоло-
гии и реанимации в качестве анестезиолога. 
В 1991–2020 – зав. отд-м анестезиологии и 
реанимации госпитальных клиник ТМИ. 

Неоднократно проходил тематические усо-
вершенствования по анестезиологии и реа- 
ниматологии в ТМИ (СибГМУ) (1992, 1997, 
2002, 2006). В 2005 прошел специализацию 
по трансфузиологии (Барнаул). С 1998 имел 
высшую категорию. М. постоянно совершен-
ствовался, читал много специальной литера-
туры, применял новые методы на практике.

недобрав одного проходного балла, оказа-
лась вне стен института. Но решила твердо 
работать в больнице. 

К. в 1975–1976 – санитарка биохимиче-
ской лаборатории госпитальной хирургиче-
ской клиники им. А.Г. Савиных. Лаборато-
рию  возглавляла племянница А.Г. Савиных 
Ирина Дмитриевна Коломина, что способ-
ствовало в дальнейшем развитию всей ла-
бораторной службы в институте. В клинике 
работали корифеи хирургии: Е.М. Масюко-
ва, Н.С. Вусик, М.В. Кулемзина, М.А. Кра-
сильникова, А.С. Лохатюк, В.П. Долгих. Они 
отмечали  добросовестный труд маленькой 
санитарки. Особенно внимательно и тре-
петно, с добрыми пожеланиями, усиливая 
стремление учиться, поддерживали Н.С. Ву-
сик и А.С. Лохатюк. К. работала и продолжа-
ла готовиться к поступлению в ТМИ, преодо-
левая все невзгоды.

В 1976, сдав профилирующий предмет (хи-
мию) на пять, К. стала студенткой леч. ф-та 
ТМИ по специальности «леч. дело». На 5-м 
курсе учебы была определена в субординату-
ру по хирургии в клинику госпитальной хирур-
гии. Первый учитель – В.П. Долгих. В 1982 К., 
успешно окончив институт, была направлена 
для прохождения интернатуры по хирургии в 
госпитальную хирургическую клинику. С 1983 

по 2019 – сотрудник клиники. С 2019 – сотруд-
ник МЦ «Профессор» при СибГМУ.

Повышала профессиональную квалифи-
кацию во многих регионах России (Иркутске, 
Новосибирске, Новокузнецке и др.) и стра-
нах (Украине, Казахстане). В 2000 была осу-
ществлена профессиональная командиров-
ка в Америку по обмену профессиональным 
опытом.

В 1987  К. присвоена высшая квалифика-
ционная категория.  

После ухода проф.  А.А. Задорожного 
каф. возглавил  проф. Г.Ц. Дамбаев. Под ру-
ководством Г.Ц. Дамбаева был разработан 
новый метод формирования гастростомы с 
использованием конструкции из никилида  
титана. По этой методике К. оформлен па-
тент на изобретение (1996).  Имеются печат-
ные статьи в хирургических журналах. 

Трудовая деятельность неоднократно от-
мечалась похвальными грамотами, благо-
дарностями с занесением трудовую книжку, 
К. имеет звание заслуженного пенсионера 
Томской области.

Продолжатель медицинской деятельно-
сти – дочь Лариса Александровна Башкиро-
ва, окончила леч. ф-т СибГМУ (2009), врач- 
офтальмолог высшей категории, работает в 
межвузовской поликлинике (Томск). 
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Отец Т., Иван Дмитриевич (1913–1991), из 
крестьян, участник Великой Отечественной 
войны, работал механиком, начальником 
цеха, затем инженером на Алма-Атинской 
трикотажной фабрике и др. текстильных 
предприятиях Алма-Аты. Мать Т., Пелагея 
Ильинична (дев. Соловьева, 1909–1997), 

ТИХОНОВ Виктор Иванович
(р. 17 февр. 1941, Алма-Ата, Казахская ССР)

из крестьян, работала переплетчицей в Ал-
ма-Атинской типографии № 3. В семье было 
четверо детей. Сестра Т., Любовь (в заму-
жестве Дерябина, р. 1933), окончила Казах-
ский мед. ин-т (1956), работала гл. окулистом 
врачебного объединения № 6 в Алма-Ате, в 
н. в. проживает в США. Братья Т.: Геннадий  
(р. 1936), окончил Алма-Атинский ж.-д. тех-
никум (1957), работал инженером Алма- 
Атинского текстильного комбината, Николай 
(р. 1939), окончил Казахский мед. ин-т (1967), 
врач-стоматолог, проживает в Алма-Аты. 

После окончания с серебряной медалью 
алма-атинской средней школы № 18 (1958) 
Т. поступил на санитарно-гигиенический ф-т 
Казахского гос. мед. ин-та. После 4-го курса 
перевелся на леч. ф-т ТМИ. Среди учителей 
Т. – проф. B.C. Рогачева, Е.М. Масюкова,  
Г.И. Коваленко. Будучи студентом, работал 
санитаром, затем медбратом санпропускни-
ка госпитальных клиник ТМИ. Занимался в 
науч. студ. кружке каф. госпитальной хирур-
гии, был его старостой. Окончил ТМИ (1965) 

Н. после окончания средней школы (1969) 
поступил и в 1975 окончил леч. ф-т ТМИ. В 
1975–1977 работал хирургом в Каргасок-
ской районной больнице.  С 1977 по 2013 – 
врач-хирург клиники госпитальной хирургии, 
а затем зав. отделением гнойной хирургии 
этой же клиники. С 2013 находится на заслу-
женном отдыхе.

НИКУЛИН Александр Сергеевич
(р. 9 июля 1952, Прокопьевск Кемеровской обл.)

Проводил самые ответственные и тяже-
лые анестезии. За 30 лет работы через его 
руки прошли тысячи пациентов, которым он 
помог и в прямом смысле спас жизнь; вос-
питал не одно поколение врачей и медицин-
ских сестер. 

Награжден грамотой министерства здра-
воохранения и социального развития. Вос-
питал двоих детей, дочь продолжает вра-
чебную династию. М. трудился до последних 
дней своей жизни. Он скончался от осложне-
ний коронавирусной инфекции.
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по специальности «леч. дело» с квалифика-
цией «врач». 

С авг. 1965 – терапевт, с нояб. того же 
года – хирург, в 1966–1967 – зам. гл. врача по 
леч.-профилактической работе Александров-
ской ЦРБ Томской обл. С 1967 – аспирант, с 
1970 – асс. каф. госпитальной хирургии ТМИ, 
с 1974 – асс. курса онкологии ТМИ. С 1976 – 
врач-онколог хирургического отд-ния ЦКБ  
IV Гл. упр. МЗ КазССР (Алма-Ата). С 1977 – 
асс. каф. онкологии ТМИ. С 1979 – стар. науч. 
сотрудник торакоабдоминального отд-ния  
СФ ВОНЦ АМН СССР, с 1990 – ведущий науч. 
сотрудник НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.  
С 1994 – зав. отд-нием общей хирургии Том-
ской ОКБ. По совместительству в 1994–1995 – 
асс. каф. факультетской хирургии СибГМУ. 
С 1995 – зав. каф. общей хирургии СибГМУ. 
В 1996–1998 – проректор по последипломной 
подготовке и леч. работе СибГМУ.

Учен. звание стар. науч. сотр. по специ-
альности «онкология» присвоено ВАК в 1986; 
учен. звание проф. присвоено Гос. комите-
том РФ по высшему образованию (1996). Хи-
рург-онколог высшей категории (1990). Чита-
ет курс общей хирургии. Обл. науч. интересов 
Т. – пластическая и реконструктивная хи-
рургия органов пищеварительной системы, 
онкология, эндоскопическая хирургия. На 
материале по лечению рака пищевода, нако-
пленном госпитальной хирургической клини-
кой им. А.Г. Савиных, Т. изучил в динамике 
морфологические особенности и клинику 
рака пищевода. Установил закономерности 
возникновения и прогрессирования воспали-
тельного процесса в тканях вокруг опухоли, 
обусловливающего увеличение ее объема 
и инфильтрацию средостения. Уточнил кли-
нические и морфологические показания для 
удаления опухолей пищевода, выявил зави-
симость продолжительности жизни больных 
после операции от морфологических и кли-
нических признаков опухоли.

В 1972 в совете при ТМИ защитил дис. на 
соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Некоторые 
клинико-морфологические параллели рака 
пищевода» (науч. руководители – д-р мед. 
наук, проф. B.C. Рогачева, канд. мед. наук, 
доц. О.М. Ордина; офиц. оппоненты – д-ра 
мед. наук, проф. Б.И. Альперович, Н.М. Ти-
хонова; утв. ВАК в 1972). В дальнейшем Т. 
занялся разработкой новых и усовершен-
ствованием известных методов ранней 
диагностики и лечения рака желудка. Он 
предложил новую организационную форму 

диспансеризации населения, направленную 
на раннее выявление рака желудка. Пред-
ложенная Т. методология скрининга насе-
ления, основанная на анкетно-опросном и 
инструментально-лабораторном методах ис- 
следования с обработкой информации на 
ЭВМ, позволяет увеличить выявляемый рак 
желудка до 1,5%, повысить частоту диагно-
стики раннего рака до 47,8% и снизить пока-
затели запущенности процесса до 18–36,3%. 
Скрининг населения на рак желудка способ-
ствует также диагностике предраковых и 
хронических заболеваний желудка в 14,7 и 
44,2% случаев соответственно. 

В 1993 в совете при СибГМУ защитил дис. 
на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук «Совер-
шенствование методов ранней диагностики 
и лечения рака желудка» (науч. консуль-
тант – чл.-корр. РАМН, д-р мед. наук, проф. 
Б.Н. Зырянов; офиц. оппоненты – д-ра мед. 
наук, проф. Б.И. Альперович, Ю.В. Ланцман, 
Б.М. Клячкин; утв. ВАК в 1994). В н. в. под 
руководством Т. на каф. общей хирургии 
продолжаются исследования по пластиче-
ской хирургии пищевода, желудка, кишеч-
ника и диафрагмы как в клинике, так и в 
эксперименте, изучается действие электро-
стимуляторов на функции органов желудочно- 
кишечного тракта после операций, заживле-
ние анастомозов, секреторную функцию пи-
щеварительных желез. Т. предложил методи-
ку создания абдоминального операционного 
пространства при помощи оригинального 
лапаролифта и способ фиксации дренажа 
желчного протока (получены патенты). С 2008 
Т. активно разрабатывает проблему спаеч-
ной болезни брюшной полости (на эту тему 
под руководством Т. защищена канд. дис., 
получены грант и 2 патента). В 1974 совм. 
с проф. Г.И. Коваленко Т. организовал каф. 
онкологии в ТМИ. При его активном участии 
в 1979 было создано торакоабдоминальное 
отделение в СФ ВОНЦ АМН СССР. На базе 
каф. и клиники общей хирургии он организо-
вал науч.-практический центр пластической 
гастроэнтерологии, герниологии и эндокрин-
ной хирургии (1995). 

С 1967 по 1995 в составе комплексных 
бригад выезжал в р-ны Томской обл. и ре-
гионы Сибири для оказания помощи мест-
ным органам здравоохранения, проведения 
науч.-практических конф., чтения лекций на 
мед. темы для населения. Принимал уча-
стие в работе III Всерос. съезда онкологов 
(Ростов-на-Дону, 1986), IV Всесоюз. съезда 
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онкологов (Ленинград, 1986), Всесоюз. 
конф. «Метастазирование злокачествен-
ных опухолей» (Киев, 1987), III (VIII) Всерос. 
съезда хирургов (Краснодар, 1995), II Мо-
сковского междунар. конгресса по эндоско-
пической хирургии (Москва, 1997), пленума 
проблемных комиссий «Неотложная хирур-
гия» и «Инфекция в хирургии» (Красноярск, 
2012) и др. 

Автор более 220 работ, в т. ч. 3 моногра-
фий. Имеет 12 авторских свидетельств на 
изобретения. Автор 16 рационализаторских 
предложений, 4 методических разработок. 
Подготовил 9 канд. и 1 д-ра наук. Среди его 
учеников – д-ра мед. наук В.А. Евтушенко,  
С.А. Тузиков,  А.Б. Карпов, P.M. Тахауов,  
С.А. Антипов, канд. А.И. Хващевский, А.Н. Га- 
лян, Д.А. Шкатов и др. Награжден золотой и 
бронзовой медалями (совм. с Б.Н. Зыряно-
вым, С.А. Величко, В.П. Назаренко, B.C. Си-
яновым) ВДНХ СССР за работу «Организа-
ция онкологического компонента ежегодной 
всеобщей диспансеризации населения с ис-
пользованием ЭВМ» (1986). В 1973–1974 – 
руководитель хирургического цикла повы-
шения квалификации среднего мед. персо-
нала клиник ТМИ. С 1982 по 1993 – учен. 
секретарь дис. совета при НИИ онкологии 
ТНЦ СО РАМН, с 1993 по 2001 – чл. этого 
совета; чл. аттестационной комиссии по при-
своению квалификационной категории при 
Том. обл. упр. здравоохранения (1996–1998), 
председатель учен. совета Центра после- 
дипломной подготовки специалистов  
СибГМУ (1996–1998). Является чл. учено-
го совета СибГМУ, леч. ф-та и дис. совета 
Д 208.096.01 при СибГМУ, чл. редколлегии 
журнала «Бюллетень сибирской медицины» 
и «Вопросы реконструктивной и пластиче-
ской хирургии»; председатель леч.-контроль-
ной комиссии клиник СибГМУ. 

Чл. Томского обл. об-ва хирургов (с 1967) 
и Томского обл. об-ва онкологов (1974–1994). 
В 1969–1970 – чл. профбюро госпитальной 
хирургической клиники ТМИ, в 1971–1972 – 
чл. профбюро госпитальных клиник ТМИ, в 
1979–1985 – чл. профбюро СФ ВОНЦ АМН 
СССР. Чл.-корр. САНВШ (2005). 

Награжден знаком «Отличнику здраво-
охранения РФ» (2003), юбилейной медалью 
«400 лет городу Томску» (2004), медалью 
«За заслуги перед СибГМУ» (2006), знаком 
«За заслуги перед городом Томском» (2012). 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ (2007). Заслуженный врач РФ (2010). 
Имеет благодарность губернатора Томской 
обл. (2013). В 2012 занесен на Доску почета 
Кировского р-на Томска. Женат на Людми-
ле Серафимовне Болтовской (р. 1948). Она 
окончила ф-т АиЭМ ТПИ (1972), Том. банков-
скую школу, Том. ин-т переподготовки кадров 
и агробизнеса по программе «Антикризисное 
управление» на право ведения профессио-
нальной деятельности в сфере управления 
предприятием. Их дети: Наталия (р. 1972), 
окончила СибГМУ (1985), канд. мед. наук, ра-
ботала асс. каф. акушерства и гинекологии 
СибГМУ; Андрей (р. 1977), окончил СибГМУ 
(2000), ординатор клиники общей хирургии 
СибГМУ.

Награды: медаль «Ветеран труда» (1990).
Труды. Совм. с Б.Н. Зырянов, В.П. Назаренко, 

В.А. Евтушенко. Ранний рак желудка // Хирургия. 
1987. № 4; Совм. с И.В. Полонянкин, А.И. Хва-
щевский, С.Н. Коновалов, А.Н. Волков. Эндо-
видеохирургические вмешательства на общем 
желчном протоке у больных желчнокаменной 
болезнью, сочетающейся с хроническим опи-
сторхозом // Эндоскопическая хирургия. 2007. 
№ 3; Совм. с С.Р. Баширов, Г.К. Жерлов,  
Р.С. Баширов, А.П. Кошель и др. Проктэктомия и 
сфинктеролеваторопластика при раке нижнеам-
пулярного отдела прямой кишки с распростране-
нием на анальный канал // Вестн. хирургии им. 
И.И. Грекова. 2010. № 6; и др. 

ТУН Виктор Гергардович
(р. 21 дек. 1949,  Анжеро-Судженск Кемеровской обл.) 

Родился и вырос в семье рабочих. Отец 
Т., Тун Гергард Гергардович (р. 1927), прора-
ботал машинистом электропоезда на шахте 
«Судженская» 35 лет. Мать Т., Екатерина Ан-
дреевна (р. 1927), работала поваром в дет-
ском саду.

  Член ВЛКСМ с 1964. В 1967 после окон-
чания средней образовательной школы в 
Анжеро-Судженске поступил в ТМИ, учил-

ся по специальности «леч. дело». Окончил 
ин-т с отличием (1973).  За время учебы ак-
тивно занимался общественной работой, в 
течение 4 лет был общественным деканом 
леч. ф-та.

 В 1973–1975 обучался в ординатуре по 
специальности «хирургия», в 1975–1976  
работал врачом-хирургом в клинике госпи-
тальной хирургии ТМИ. 
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ХОДКЕВИЧ Борис Сергеевич
 (18 апр. 1947, Томск – 10 июля 2006, Анталья, Турция)

Отец Х., Сергей Петрович (1901–1978), 
д-р мед. наук, был проф. каф. общей хи-
рургии, директором ТМИ. Мать Х., Лариса 
Федоровна (дев. Ларина, 1911–1980), канд. 
мед. наук, работала асс. каф. факультетской 
хирургии ТМИ. Сестра Х., Наталья (в заму-

жестве Филиппова, р. 1941), врач-гинеколог, 
преп. мед. училища в Москве. После оконча-
ния том. средней школы № 6 (1964) Х. посту-
пил на леч. ф-т ТМИ. Окончил ин-т (1970) по 
специальности «леч. дело» с квалификаци-
ей «врач». С 1970 – ординатор госпитальной 
хирургической клиники им. А.Г. Савиных. С 
1972 – аспирант каф. госпитальной хирургии 
ТМИ, с 1975 – асс. курса, с 1977 – асс. каф. 
онкологии ТМИ. С 1993 – доц. каф. онкологии. 
С 2003 – проф. каф. госпитальной хирургии 
с курсом онкологии СибГМУ. В 1987–1996 – 
зам. декана леч. ф-та. 

Ученое звание доц. по каф. онкологии 
было присвоено Госкомитетом РФ по выс-
шему образованию в 1995. Читал курс он-
кологии. Область науч. интересов Х. – хи-
рургическое и комбинированное лечение 
злокачественных новообразований. Он изу- 
чал использование склеивающих веществ 
в легочной хирургии. Доказал их эффектив-
ность для закрытия культи бронха и сосудов 

Вел научную работу по теме «Лучевое и 
комбинированное лечение рака пищевода» 
совм. с каф. патологической анатомии, доц.  
О.М. Ордининой. Лечение проводилось тор-
мозным излучением бетатрона и комбиниро-
ванным методом.  Печатные работы по этой 
теме опубликованы в сборнике «Актуаль-
ные вопросы хирургии брюшной полости». 
В 1976–1979 – аспирант каф. госпитальной 
хирургии, а затем асс. каф. госпитальной 
хирургии. Защитил кандидатскую, а затем и 
докторскую диссертации. 

В 1975 являлся деканом ФОП. С февр. 
1976 исполнял обязанности зав. интерна- 
турой. 

Занимался со студентами 6-го курса леч. 
ф-та. 

Жена, Тун Маргарита Александровна  
(р. 1953), имеет медицинское образование, 
работала ординатором кардиологического 
отд-ния городской клинической больницы  
№ 3 Томска. Дочь – Тун Евгения Викторовна.

В 1995 переехал в Германию, где продол-
жил работать врачом.

Труды. Совм с Е.М. Масюкова, Г.Д. Левина. 
Изменение периферической крови у больных 
раком пищевода в процессе лучевой терапии 
тормозным излучением бетатрона в 25 МэВ // Ак-
туальные вопросы гематологии: материалы на-
учной конференции. Вып. 1; ред. Е.Д. Гольдберг 
и др. Томск: Издательство Томского университе-
та, 1976; Совм с Е.В. Белоусов, Е.М. Масюкова,  
Г.Г. Таблер. Профилактика интраоперационных 
расстройств кровообращения  в трансплантате  
при тонкокишечной эзофагопластике // Тез. докл. 
итоговой научной сессии. Ч. 2. Иркутск, 1985;  
Совм. с А.А. Задорожный, Е.В. Белоусов. Основ-
ные итоги научных исследований по проблеме 
хирургии пищевода // Научно-технический про-
гресс в медицине и биологии: тезисы докладов 
научно-практической конференции, посвященной 
100-летию основания Томского медицинского ин-
ститута.  Томск: б. и., 1988; и др.  
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«Возможности улучшения результатов хи-
рург. вмешательств при раке некоторых лока-
лизаций» (науч. консультанты – д. чл. РАМН, 
проф. Б.Н. Зырянов и чл.-корр. РАМН, проф.  
Г.Ц. Дамбаев; офиц. оппоненты засл. дея-
тель науки РФ д-р мед. наук, проф. Б.И. Аль-
перович, проф. Д.И. Демин и С.В. Пушкарев). 

Принимал участие в работе всесоюз. 
конф. «Быстрые нейтроны в лучевой те-
рапии злокачественных опухолей» (Томск, 
1991), всесоюз. конф. «Органосохраняющие 
и реконструктивные операции в онкологии» 
(Томск, 1991), всесоюз. конф. «Нетрадици-
онные методы в онкологии» (Ростов-на-Дону, 
1991), II Междунар. симпозиума «Комплекс-
ное лечение рака» (Владивосток, 1994), 
науч. конф. «Высокие технологии лучевой 
терапии злокачественных опухолей» (Ро-
стов-на-Дону, 1999), науч.-практ. конф. «Ак-
туальные вопр. диагностики и лечения рака 
легких» (Кемерово, 2002) и др. 

Автор более 70 работ. Имел 2 патента на 
изобретения. Лауреат премии НК «ЮКОС» 
(2003). Награжден знаком «Отличнику здра-
воохранения» (2006). 

Занимался лыжным спортом, плаванием, 
в молодости – велосипедным спортом. Был 
женат на Татьяне Ивановне (дев. Зерныш-
кина, р. 1949). Она окончила леч. ф-т ТМИ, 
в н. в. преподаватель акушерства и гинеко-
логии Том. мед. колледжа. Их дети: Михаил  
(р. 1970), окончил СибГМУ, канд. мед. наук, 
был гл. врачом санатория «Синий утес», в 
н. в. врач-хирург мед. объединения «Здо-
ровье»; Наталья (р. 1981), окончила ф-т 
иностр. яз. ТГУ.

Труды. Скрепочно-клеевое закрытие куль-
ти бронха при резекции облученного легкого // 
Мед. радиология. 1976. Т. 21, № 3; Совм. с Б.Н. 
Зырянов, В.Л. Чахлов, И.И. Анисеня. Интраопе-
рационное облучение опухолей // Вопр. онколо-
гии. 1992. № 5; Совм. с В.И. Попович, З.Д. Киц- 
манюк. Интраоперационное облучение в комби-
нированном лечении рака слизистой оболочки по-
лости рта // Рос. онкол. ж. 2000. № 6; и др. 

после удаления легкого. Исследования про-
водились как в условиях нормальной реге-
нерации, так и на фоне предоперационного 
облучения тормозным излучением бетатро-
на 25 МэВ или введения цитостатических 
препаратов. Было показано, что, несмотря 
на определенные преимущества бесшовно-
го способа соединения тканей, испытанные 
композиции адгезивов нецелесообразно 
использовать для чисто клеевого закрытия 
культи бронха. Х. была разработана методи-
ка сочетанного скрепочно-клеевого закрытия 
культи бронха, успешно применявшаяся в 
клинике. Разработанная методика позволи-
ла снизить количество послеоперационных 
бронхоплевральных осложнений при ради-
кальных хирург. вмешательствах на легких. 

В 1978 в совете при Алтайском государ-
ственном мед. ин-те (Барнаул) защитил дис. 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Бесшов-
но-клеевое и скрепочно-клеевое закрытие 
культи бронха в условиях оперативного и 
комбинированного лечения» (науч. руково-
дитель – проф. Е.М. Масюкова; офиц. оппо-
ненты – проф. Л.А. Тарасов и д-р мед. наук 
Ю.А. Алексеев; утв. ВАК в 1978). В после-
дующий период Х. занимался внедрением 
комбинированных методов лечения злока-
чественных новообразований в практику 
работы онкологического диспансера. С кон-
ца 1980-х предложил интраоперационную 
лучевую терапию у больных раком легкого, 
пищевода, саркомой мягких тканей и костей 
с использованием оригинального малога-
баритного бетатрона МИБ-6э, созданного 
в НИИ интроскопии при ТПИ. Размещение 
такого бетатрона в операционном блоке сде-
лало возможным ежедневное проведение 
интраоперационного облучения. Разработал 
приемы и устройства для защиты критиче-
ских органов и тканей от повреждающего 
действия облучения во время хирург. вме-
шательства. В 2002 в совете при СибГМУ за-
щитил дис. на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук 
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Ю. окончил начальную школу в с. Любо-
мировка, в 1953 окончил Болотненскую сред-
нюю школу № 2. В том же году поступил и в 
1959 окончил леч. ф-т ТМИ. 

В 1959–1965 – врач-хирург районной 
больницы с. Шушенского Красноярского 

ЮРКЕВИЧ Егор Васильевич 
(р. 24 янв. 1936, с. Любомировка Болотненского р-на Новосибирской обл.)

края. В 1965–1968 – врач-травматолог трав-
матологического отделения городской боль-
ницы г. Ачинска. В 1967–1977 – врач-хирург, 
врач-анестезиолог клиники госпитальной 
хирургии ТМИ. Организовал отделение ин-
тенсивной терапии и реанимации в клинике  
госпитальной хирургии. Один из первых (совм.  
с В.Н. Черногорюк) врачей анестезиоло-
гов-реаниматологов клиники госпитальной 
хирургии им. А.Г. Савиных. 

С 1977 по 2000 – асс. каф. военно-поле-
вой терапии военно-мед. ф-та при Томском 
мединституте.  С 2000 по 2011 – врач-эндо-
скопист областной туберкулезной больни-
цы (Томск). В н. в. – на пенсии, проживает 
в Томске. 

Старшая дочь Анна (1957 г.р.) окончила 
ТМИ, до 2021 – врач анестезиолог-реани-
матолог мед. учреждения (Челябинская 
обл.). Имеет 6 внуков и 6 правнуков.

Награды: медаль «Ветеран труда». 

В 1969 окончила ТМИ по специальности 
«леч. дело». 1969–1971 – врач противошоко-
вой бригады станции скорой помощи (г. Семи-
палатинск).1972–1974 – участковый терапевт 
11-й городской больницы (г. Львов); врач- 

ЧЕРНОГОРЮК (ПОЛЯНСКАЯ) Валентина Николаевна
(р. 25 окт. 1946, Семипалатинск, Казахская ССР)

педиатр средней школы № 40 – Центральная 
группа войск МО СССР (г. Высоке Мито, Че-
хословацкая социалистическая республика). 
В 1974–1976 – врач реанимационной брига-
ды станции скорой помощи (г. Ленинград). 
В 1976–2021 – анестезиолог-реаниматолог 
отделения анестезиологии и реанимации  
госпитальных клиник ТМИ (СибГМУ).

С 1986 аттестована на высшую категорию 
врача анестезиолога-реаниматолога. Много-
кратно проходила курсы усовершенствова-
ния во Всесоюзном научном центре хирургии, 
Медицинском центре при Правительстве РФ, 
Петербургской медицинской академии пост-
дипломного образования, ВМА им. С.М. Ки- 
рова и др.

В.Н. Черногорюк, Е.В. Юркевич и А.Б. Че- 
ботарь – организаторы отделения анесте- 
зиологии и реанимации, первые анестезио-
логи-реаниматологи  в госпитальных клини-
ках ТМИ. 
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М.М. Соловьев, Е.М. Масюкова и К.Н. Зиверт с выпускниками, 1960-е

Обход больных в клинике с субординаторами проводит  
проф. Е.М. Масюкова. Первая слева  – проф. Т.И. Цеханович, 1960-е  
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Со студентами 6-го курса В.С. Рогачева  и Т.И. Цеханович, 1969

Оперирует проф. Е.М. Масюкова, ассистирует доц. Н.С. Вусик, на месте о/c – E.В. Сиротина,  
на заднем плане – орд. А.К. Севостьянов, 1968–1969
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Всесоюзный съезд хирургов, Киев, 1970. Томская делегация, слева направо – И.Д. Коломина,  
Н.С. Вусик, Г.И. Коваленко, Е.М. Масюкова (госпитальная хирургическая клиника ТМИ), Б.И. Аль-

перович, П.В. Ушакова, В.Ф. Цхай (кафедра хирургических болезней педиатр. ф-та ТМИ)

На лекции 6-го курса леч. ф-та асс. И.И. Тюкалов  (справа)  
и доц. Н.С. Вусик (слева), 1970 
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Государственный экзамен принимают доц. М.М. Соловьев, проф. И.И. Балашова, 1970-е

Кафедрально-клинический коллектив, 1973–1974. Сидят: слева – М. Ходько, И.Д. Коломина, 
И.И. Тюкалов, зав. клиникой доц. Н.С. Вусик, зав. каф. проф. Е.М. Масюкова, Г.И. Коваленко, 
А.С. Лохатюк, Н.Н. Богословская. Стоят: В.П. Долгих, В.И. Тихонов (3-й), В.А. Бугаева (4-я),  

П.Г. Байдала (6-й), Л.Ф. Гусева (7-я), Е.В. Юркевич (8-й)
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Врачебный и сестринский персонал клиники в амфитеатре 1-й операционной, 1974. Первый ряд, 
слева направо: старшая о/с Е.В. Сиротина (4-я), Г.И. Коваленко (5-я),  П.К. Вершинина (сидит). 

Второй ряд: И.И. Тюкалов, П.Г. Байдала (3-й), И.Д. Коломина, зав. клиникой доц.   
Н.С. Вусик, зав. каф. проф. Е.М. Масюкова,  асс. В.И. Тихонов (8-й). Третий ряд: В.А. Бугаева  

(5-я), асс. В.П. Долгих (8-й)

Кафедрально-клинический коллектив, 1977. Первый ряд – Е.В. Белоусов, П.Г. Байдала,  
А.С. Лохатюк, В.Г. Тун, А.С. Никулин,  второй ряд – Т.И. Цеханович, М.В. Кулемзина,  

Е.М. Масюкова, Е.В. Юркевич, Н.Н. Богословская, В.Н. Черногорюк, Г.А. Инзель  
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Разбор клинического случая на заседании научного студенческого кружка. Сидит – Г.Г. Таблер 
(в последующем – ангиохирург, Германия), докладывает студент  6-го курса В.В. Нестеров (в по-
следующем – зав. хирургическим отд-нием Кривошеинской ЦРБ, Томская обл.). Слева направо:  
А.Н. Вусик (2-й), А. Кулемзин (8-й), асс. М.В. Кулемзина, О.Н. Фурсова (в последующем – зав. 

хирургическим отд-нием  военного госпиталя). Крайний справа – доц. П.Г. Байдала

Оперируют проф. Е.М. Масюкова, асс. В.Г. Тун, 1975–1977
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ЗАДОРОЖНЫЙ Александр Антонович
(р. 12 июня 1929, с. Чернорецк Павлодарского р-на Павлодарской обл.,  

Казахская ССР – 7 янв. 2016, Санкт-Петербург)

Глава 7
1979–1989 годы

Отец, Антон Игнатьевич (1907–1958), из 
крестьян Екатеринославской губ. Мать 3., 
Александра Прокопьевна (дев. Плотнир, 
1907–1982), из крестьян. В 1948 окончил 
среднюю школу № 8 г. Павлодара. После 
окончания школы (1948) поступил на леч. 
ф-т Омского мед. ин-та им. М.И. Калинина.  
В 1952 перевелся на 5-й курс военно-мор-
ского ф-та при 1-м Ленинградском мед. ин-те 
им. акад. И.П. Павлова. Окончил с отличием 
ин-т (1954) по специальности «врач-лечеб- 
ник». Среди его учителей – проф. A.M. Тита-
ренко и И.Л. Крупко. С 1954 – начальник мед. 
службы (водолазный врач) спасательного 
судна «Хибины» (Мурманск) на Северном 
флоте. С 1956 – хирург на опытном океа-
нографическом судне «Экватор». В 1958 3. 
окончил одногодичную адъюнктуру на каф. 
травматологии и ортопедии ВМА (Ленин-
град). С 1959 – врач-хирург операционно-пе-
ревязочного отдельного мед. отряда Красно-
знаменного Балтийского флота (Балтийск), 

с 1961 – начальник леч. отд-ния подвижного 
военно-морского госпиталя того же флота. С 
1963 –  ст. преподаватель курсов офицерско-
го состава мед. службы Краснознаменного 
Балтийского флота. 

В 1966 был переведен в Томск преп. каф. 
военно-полевой хирургии военно-мед. ф-та 
при ТМИ. С 1969 – ст. преподаватель той же 
каф. После увольнения из рядов Советской 
армии в звании полковника (1979) З. про-
должил преподавательскую деятельность в 
ТМИ. С 1979 – зав. кафедрой, с 1989 по 2013 – 
проф. каф. госпитальной хирургии. Ученое 
звание доц. присвоено в 1969, звание проф. 
присвоено ВАК в 1981. 

Обл. науч. исследований – военно-поле-
вая хирургия, раневая инфекция, неотложная 
хирургия. В 1963 в совете при ВМА защитил 
дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «От-
даленные результаты лечения закрытых пе-
реломов длинных трубчатых костей» (науч. 
руководитель – проф. И.Л. Крупко; офиц. оп-
поненты – д-р мед. наук, проф. Т.Я. Арьев и 
д-р мед. наук Г.В. Головин; утв. ВАК в 1963). В 
последующий период научных исследований 
с целью ранней диагностики анаэробной ин-
фекции впервые предложил выявить сосуди-
стые изменения помощью ангиографии. Он 
установил два типа нарушения кровоснаб-
жения при анаэробной инфекции (локальный 
и тотальный). В эксперименте разработал 
основные принципы хирургической  профи-
лактики анаэробной инфекции, доказал, что 
при тотальном тромбозе или перевязке ма-
гистральной артерии на фоне выраженной 
анаэробной инфекции требуется немедлен-
ная ампутация конечности на уровне тромбо-
за, который определяется по apтериограмме.  
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В 1974 в совете при ТМИ защитил дис. на 
соиск. учен. ст. д-ра мед. наук «Ранняя диа-
гностика и хирургическое лечение анаэроб-
ной инфекции: экспериментальное исследо-
вание» (науч. консультанты – д-р мед. наук, 
проф. В.А. Долинин, д. чл. АМН СССР, проф. 
И.В. Торопшин, д-р мед. наук, проф. Н.С. Кос- 
тин; офиц. оппоненты – д-ра мед. наук, проф. 
М.Н. Фаршатов, М.А. Клыков, Б.И. Альперо-
вич и В.В. Пекарский; утв. ВАК в 1973). 

В последние годы активно занимался 
историей медицины. Им опубликованы кни-
ги, посвященные томским ученым-медикам. 
Он принимал участие в работе многих всесо-
юз. и всерос. съездов хирургов и травмато-
логов (1955–1996). Являлся членом правле-
ния общ-ва хирургов, травматологов (с 1980), 
член учен. совета НИИ онкологии ТНЦ СО 
РАМН, член специализированных советов по 
защите канд. и докт. дис. при СибГМУ и Ин-
те онкологии ТНЦ СО РАМН, член ред. со-
вета журнала «Вестник хирургии». Директор 
департамента хирургического цикла СибГМУ 
(1979–1999). 

Автор 200 работ, в т. ч. 6 монографий и  
1 учеб. пособия. Внес 10 рационализаторских 
предложений. Подготовил 7 канд. и 2 д-ров 
наук. Среди его учеников д-ра мед. наук  
Н.М. Кузнецов, А.Н. Вусик, канд. мед. наук 

Е.В. Белоусов, Н.П. Ефимов, В.В. Скиданен-
ко и др. 

Состоял в КПСС (1953–1991). Избирал-
ся секретарем парторганизации воинской 
части, член парткома воен.-мед. ф-та ТМИ 
(1968, 1969). Заслуженный работник высшей 
школы РФ (2000). 

Награжден медалями «За безупречную 
службу» I ст. (1972), II ст. (1967), III ст. (1963); 
«За воинскую доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «Двадцать лет По-
беды в Великой  Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1966), «Ветеран труда» (1980),  
«40 лет Вооруженных Сил СССР» (1957),  
«50 лет Вооруженных Сил СССР» (1967).

Был женат на Галине Михайловне (дев. 
Карпова, р. 1929). Она окончила 1-й Ленин-
градский мед. ин-т (1952), работала врачом 
инф. клиники ТМИ. Их дети: Галина (р. 1955) 
окончила ТГПИ (1987), в н. в. преподава-
тель Петербургского ун-та путей сообщения; 
Наталья (р. 1965) окончила леч. ф-т ТМИ 
(1988), гл. науч. сотрудник НИИ курортологии 
и физиотерапии.

Труды. Совм. с Г.А. Жуков. Раневая газовая ин-
фекция. М., 1980; Совм. с Ф.Ф. Сакс. Госпиталь-
ная хирургическая клиника. Томск, 1992; Совм. с 
Ф.Ф. Сакс. Хирург А.Г. Савиных. Томск, 1996; и др. 

 После окончания средней общеобразо-
вательной школы (1977) поступил на леч. 
ф-т ТМИ. В 1983 окончил леч. ф-т ТМИ. В 
1983–1985 – обучение в клинической ор-
динатуре на каф. хирургических болезней  

ВИЗНЕР Андрей Федорович
(р. 20 нояб. 1960, с. Чердаты Зырянского р-на Томской обл.)

№ 1 ТМИ, после окончания которой была 
присвоена квалификация врача-хирурга. В 
1985–1989 работал врачом-хирургом в тора-
кальном, затем гнойном отделениях госпи-
тальной хирургической клиники им. А.Г. Са- 
виных. В 1989 поступил в очную аспи-
рантуру при каф. госпитальной хирургии 
по специальности «хирургия». В 1992 – 
асс. каф. хирургических болезней. В 1997 за-
щитил дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
«Свисающие арефлюксные анастомозы при 
операциях на толстой кишке». 

В 2001–2012 на конкурсной основе по-
стоянно избирался на должность доц. каф. 
госпитальной хирургии с курсом онкологии 
СибГМУ. С апр. 2012 находится на пенсии по 
потере трудоспособности в соответствии с 
медицинским заключением.

Автор 40 публикаций, имеет 2 патента РФ 
на изобретение и одно удостоверение на ра-
ционализаторское предложение.
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Отец В., Николай Семенович (1931–
1977), доц. каф. госпитальной хирургии, 
зав. клиникой госпитальной хирургии (1968–
1977). Мать В., Богемская Ирида Абрамовна, 
(1931–2015), асс. каф. акушерства и гинеко-
логии ТМИ (СибГМУ). Мать И.А. Богемской – 
Дахнова Анна Яковлевна (1907–1960) – доц. 
каф. общей хирургии ТМИ.

В. с отличием окончил леч. ф-т ТМИ 
(1979). С 1979 – ординатор, 1981 – аспирант, 
1984 – асс., 1995 – доц., с 1996 – докторант, 
с 2001 – проф. каф. госпитальной хирургии. 
Учен. звание доц. присвоено в 1997, учен. 
звание проф. – в 2007.

В 1986 в дис. совете ТМИ защитил дис. 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Восстано-
вительное лечение больных после резекции 
желудка по поводу язвенной болезни» (науч. 
руководитель – проф. А.А. Задорожный, науч. 
консультант – ст. науч. сотрудник Л.П. Шу- 
стов; офиц. оппоненты – чл.-корр. АМН 
СССР Б.С. Граков и проф. Б.И. Альперович; 
утв. ВАК в 1986).

В 2000 в дис. совете СибГМУ защитил дис. 
на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук «Хирурги-
ческое лечение циррозов печени с использо- 
ванием имплантатов из никелида титана» (на-
учн. консультанты – чл.-корр. РАМН Г.Ц. Дам- 

ВУСИК Александр Николаевич
(р. 7 дек. 1955, Томск)

баев, проф. И.В. Суходоло; офиц. оппоненты – 
проф. Б.И. Альперович, проф. В.И. Тарабрин, 
проф. Г.А. Моргунов; утв. ВАК в 2000). 

 Под руководством В. защищены 2 канд. 
дис. (И.А. Макиенко  (2004),  А.Б. Чеботарь 
(2005). Принимал активное участие в выпол-
нении совместно с Г.Ц. Дамбаевым и М.В. 
Шведовой экспериментально-клинического 
исследования «Хирургическое лечение по-
слеоперационного стерномедиастинита с 
использованием имплантата из никелида ти-
тана» (2015).

В течение всего периода работы В. совме-
щает научную, лечебную и педагогическую 
деятельность. Вел практические занятия и 
читал лекции по хирургии студентам 5-го и 
6-го курсов леч. ф-та, студентам мед.-биол. 
ф-та (МБФ). В 1994–1996 составил рабо-
чую программу и подготовил курс лекций и 
практических занятий  по общей и частной 
хирургии, травматологии, урологии, анесте-
зиологии и реаниматологии для студентов 
ф-та высшего медсестринского образова-
ния. Является автором рабочей программы и 
УМКД по хирургии для обучающихся в орди-
натуре по специальности «хирургия». Более 
15 лет работал в составе Государственной 
экзаменационной комиссии при проведении 
итоговой аттестации выпускников леч. ф-та. 
В 2003–2008 – член центрального методиче-
ского совета СибГМУ. Более 10 лет являлся 
членом проблемной комиссии при СибГМУ 
по специальности «хирургия». 

Принимал участие в работе многих науч. 
конф., совещ. и симпозиумов. 

Автор 170 науч. работ, в т. ч. 7 моногра-
фий и 1 атласа, 11 учеб.-методических по-
собий. Имеет 12 авторских свидетельств на 
изобретения. В 2004–2015 заведовал клини-
кой госпитальной хирургии СибГМУ.

Член областного и всерос. общества хи-
рургов, Междунар. ассоциации хирургов-ге-
патологов, Российской ассоциации тора-
кальных хирургов.

Труды. Совм. с Г.Ц.  Дамбаев, А.С. Никулин. 
Способ формирования арефлюксного ана- 
стомоза. Патент на изобретение RU 2021762 
C1, 30.10.1994. Заявка № 4936531/14 от 14.05. 
1991; Совм. с  Е.Г. Соколович, Г.Ц. Дамбаев, 
С.Г. Филиппов и др. Применение новых им-
плантационных технологий в грудной хирургии 

// Биосовместимые материалы и имплантаты  
с памятью формы: сб. трудов. 2001; Совм. с 
В.Р. Латыпов, Г.Ц. Дамбаев, А.Н. Вусик и др. 
Способ формирования энтероцисто-уретраль- 
ного анастомоза. Патент на изобретение RU 
2336035 C1, 20.10.2008. Заявка № 2007113395/14 
от 10.04.2007; и др.
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Награжден почетными грамотами гл. вра-
ча клиник СибГМУ (2005), ректора СибГМУ 
(2005), мэра г. Томска (2004), губернатора 
Томской области (2003), министра здравоох-
ранения и социального развития РФ (2006), 
Томского территориального Фонда ОМС 
(2021), знаком «Отличник здравоохранения» 
(2008), юбилейными медалями «400 лет  
г. Томску» (2004) и «50 лет нефтегазовому 
комплексу Томской области» (2017).

 Всегда активно занимался спортом. Име-
ет I спортивный разряд по волейболу и I спор-
тивный разряд по легкой атлетике, II спор-
тивный разряд по плаванию, самбо, лыжным 
гонкам, пояс по карате. Победитель и призер 
гор., обл., всеросс. (первенство МЗ России) 
и всесоюзных (первенство МЗ СССР) сорев-
нований по легкой атлетике, волейболу и 
многоборью ГТО.  В течение многих лет был 
членом сборной команды ветеранов СибГМУ 
по волейболу, является членом областной 
федерации бильярдного спорта.

Женат на Елене Александровне (р. 1975), 
она медсестра ОРиТМД ФГБУ НИИ кардио- 
логии Томского НИМЦ. Дети: Николай  

(р. 1984), и.о. зав. отд-нием химиотерапии 
злокачественных опухолей СибГМУ; Влади-
мир (р. 1986), окончил ТГУ по специальности 
«экология»; Александр (р. 2003), учащийся 
Том. гуманитарно-промышленного колледжа 
по специальности «строительство и эксплу-
атация нефте- и газопроводов». Мать Нико-
лая и Владимира – Вусик Марина Владими-
ровна, д-р мед. наук, ст. науч. сотрудник НИИ 
онкологии Томского НИМЦ. Внуки София  
(р. 2007), Алексей (р. 2013), Артем (р. 2013), 
Алена (р. 2013), Анна (р. 2015), Варвара  
(р. 2018). 

Труды. Совм. с А.А. Задорожный, Л.П. Шу-
стов, Г.В. Борисова и др. Восстановительное 
лечение больных после резекции желудка по 
поводу язвенной болезни // Вопр. курортоло-
гии, физиотерапии и леч. физкультуры. 1992. 
№ 1; Совм. с В.Э. Гюнтер, Г.Ц. Дамбаев,  
П.Г. Сысолятин и др. Delay law and new class of 
materials and implants in medicine. Northhampton, 
2000; Совм. с В.Н. Ходоренко, Г.Ц. Дамбаев, 
И.В. Суходоло. Закономерности взаимодей-
ствия пористых имплантатов из никелида ти-
тана с биол. тканями // Биосовместимые мате-
риалы и имплантаты с памятью формы. Томск; 
Northhampton, 2000; и др.

Отец Г., Анатолий Самуилович (р. 1940), ра-
ботал в сфере строительства. Мать Г., Светла-
на Константиновна (дев. Разумеева, р. 1936), 
окончила ф-т иностранных языков ТГПИ, за-
служенный декан ТГУ, проф. каф. английской 
филологии ф-та иностранных языков ТГУ.

В 1985 Г. окончил леч. ф-т ТМИ по специ-
альности «леч. дело». В 1985–1986 – интерн 
ТМИ по специальности «хирургия». В 1986–

ГУРАЛЬ Константин Анатольевич
(25 мая 1961, Томск – 12 июня 2014, Ярославль)

1988 – клинический ординатор по хирургии 
при ТМИ. В 1988–1990 – хирург клиники про-
пед. хирургии ТМИ. В 1990–1993 – хирург 
ЦРБ г. Тутаева Ярославской обл. В 1993–
2004 – ординатор 14-го травматологического 
отд-ния клинической больницы скорой мед. 
помощи им. Н.В. Соловьева (Ярославль).  
В 2004–2007 – травматолог городской боль-
ницы № 1 Томска. Одновременно в 2004–
2007 – докторант СибГМУ. С 2007 по 2009 – 
асс. каф. госпитальной хирургии СибГМУ.  
С 2009 – зав. приемным отд-нием, в 2012–
2014 – зам. гл. врача клинической больни-
цы скорой мед. помощи им. Н.В. Соловьева 
(Ярославль). По совместительству в 2009–
2014 – асс. каф. травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии Ярославской гос. 
мед. академии. Сфера науч. интересов Г. – 
новые технологии в лечении политравмы.  
В 1999 в совете при СибГМУ Г. защитил дис. 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Способ 
замещения дефектов длинных трубчатых 
костей имплантатами из пористого никелида 
титана: экспериментальные и клинические 
исследования» (науч. руководители – чл.-
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корр. РАМН, д-р мед. наук, проф. Г.Ц. Дамба-
ев, д-р техн. наук, проф. В.Э. Гюнтер; офиц. 
оппоненты – д-р мед. наук, проф. Г.Е. Соколо-
вич, канд. мед. наук А.И. Баранов). В 2007 в 
дис. совете при Иркутском мед. ун-те защитил 
дис. на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук «Опти-
мизация леч.-диагностических мероприятий 
у пострадавших в фазе скрытой декомпенса-
ции травматического шока: клиническо-экспе-
риментальное исследование» (науч. консуль-
танты – чл.-корр. РАМН, д-р мед. наук, проф. 
Г.Ц. Дамбаев, д-р мед. наук проф. В.В. Клю-
чевский; офиц. оппоненты – д-ра мед. наук, 
проф. К.А. Апарцин, М.М. Тайлашев).

Г. принимал участие в работе многих 
науч. форумов. В их числе: I Всесоюз. конф. 
«Эффекты памяти формы и их применение 
в медицине» (Томск, 1989); междунар. конф. 
«Сверхэластичные имплантаты с памятью 
формы в медицине» (Новосибирск, 1995);  
I съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока 
(Улан-Удэ, 2005) и др. 

Автор около 100 работ, из них 6 моногра-
фий. Г. награжден грамотами обл. упр. здра-
воохранения и фармации, Минздрава РФ. 
Профессор РАЕ (2011). Заслуженный дея-
тель науки и образования РАЕ (2011). 

Его сыновья: Антон (р. 1983), окончил 
СибГМУ, дизайнер; Андрей (р. 1987), окончил 
СибГМУ (2011), врач-уролог, работает в Том. 
обл. онкологическом диспансере; Влади- 
мир (р. 1995), дизайнер; Константин (р. 1998),  
студент института медицинского образова-
ния Новгородского государственного универ-
ситета им. Ярослава Мудрого.

Труды. Совм. с Г.Ц. Дамбаев, В.Э. Гюнтер,  
А.А. Радионченко и др. Пористые проницаемые 
сверхэластичные имплантаты в хирургии. Томск, 
1996; Совм. с В.В. Ключевский, Г.Ц. Дамбаев. Трав-
матический шок человека: руководство для хирур-
гов, травматологов, врачей участковых больниц, 
врачей скорой помощи, фельдшерско-акушерских 
пунктов и здравпунктов предприятий. Ярославль; 
Томск, 2006; Совм. с В.В. Ключевский, Г.Ц. Дам- 
баев. Травматический шок человека // Междунар. 
ж. эксперим. образования. М., 2011. № 12; и др.

Воспитывался мамой, Ефимовой Ульяной 
Леонтьевной, и дедушкой. После окончания 
средней школы в с. Ленинское (в 16 км от 
Фрунзе) поступал во Фрунзенский медицин-
ский институт, но неудачно, не сдал физику. 
На следующий год поступал в Куйбышевский 
мединститут, не прошел по конкурсу.  

Затем устроился рабочим на Завод  
им. Ленина г. Фрунзе, проработал 14 меся-
цев. Уволился из-за  призыва в ряды Совет-
ской Армии. Служил в строительно-монтаж-
ных войсках в Уссурийске, в армии получил 

ЕФИМОВ Николай Петрович
(р. 9 нояб. 1948, с. Беш-Кунгей Аламединского р-на, Киргизская ССР) 

специальности сантехника, газосварщика и 
пистолетчика. После демобилизации рабо-
тал в Строительно- монтажном управлении 
Фрунзе сантехником и газосварщиком. Через 
9 месяцев уволился и поступил на леч. ф-тет 
ТМИ. С детства мечтал стать врачом-хирур-
гом. Желание закрепилось после экскурсии в 
хирургическое отделение ЦРБ.   

Во время обучения в институте был ста-
ростой курса и политруком общежития на  
ул. Котовского, 15. Здесь организовал силами 
студсовета ремонт помещения лыжной базы 
в цокольном этаже для клуба. В нем регуляр-
но проводились встречи с преподавателями, 
профессорами, организовывались празднич-
ные вечера. Особенно запомнилась встре-
ча с видными профессорами ТМИ в честь 
Дня Победы: акад. Д.Д. Яблоковым, проф. 
В.Т. Серебровым и Н.В. Шубиным. Наши го-
сти, именитые ученые, не понаслышке знали 
о войне и щедро делились воспоминаниями. 
Гости и студенты вместе пели песни военных 
лет, романсы. Во время учебы был секрета-
рем комсомольской организации леч. ф-та,  
в течение 3 лет работал медбратом в госпи-
тальной терапевтической клинике. 

Субординатура  на 6-м курсе была по 
хирургии. После окончании интернатуры 
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ЛАТЫПОВ Виктор Равильевич 
(р. 2 апр. 1954, Томск) 

Отец Л., Равиль Исхакович (1925–2003), 
из семьи татарского купца. Мать, Анастасия 
Филипповна (дев. Филина, р. 1927), из семьи 
крестьян. В 1970 Л. окончил среднюю шко-
лу № 34 Томска. В 1980 поступил на леч.  
ф-т ТМИ. Среди его преп. проф. А.А. За-
дорожный, В.В. Пекарский, Б.Н. Зырянов, 
Ф.Ф. Сакс, Г.Ц. Дамбаев и др. Окончил 
ин-т (1986) по специальности «леч. дело». 
В 1986–1987 – интерн каф. госпитальной 
хирургии. В 1988–1990 – врач-хирург кли-
нического хирургического отд-ния воен. 
госпиталя. В 1990–1997 – врач-хирург, с 1994 – 
уролог в госпитальных клиниках ТМИ. В 
1997–2000 – соискатель каф. госпитальной 

в клинике госпитальной хирургии по реко-
мендации главного врача клиник В.Г. Боро-
дулина оставлен для работы ординатором. 
Одновременно как соискатель работал над 
диссертационной работой по теме «Замы-
кательная функция привратника в норме и 
после пилоросохраняющей резекции желуд-
ка» под руководством проф. А.А. Задорож-
ного и Ф.Ф. Сакса. Тему дис. работы пред-
ложил докторант каф. оперативной хирургии  
В.Ф. Байтингер. При наборе материала про-
водились эксперименты на беспородных 
собаках в экспериментальной лаборатории 
каф. оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии. Изучение морфологических 
структур пилородуоденального перехода 
проводилось у собак, на трупах недоношен-
ных детей, умерших до родов, и  взрослых 
людей, умерших внезапно.

Вместе с доц. В.Ф. Байтингером В.Ф. 
изготавливали датчики для вживления в 
мышечную оболочку изучаемого отдела, и 
проводилась запись электрической активно-
сти дистального отдела желудка, непосред-
ственно привратника и начального отдела 
двенадцатиперстной кишки до и после пило-
росохраняющей резекции желудка.

 Защитил дис. в 1989, утверждена ВАК 
в апреле 1990. После защиты диссертации 
по рекомендации профессора Г.Ц. Дамбае-
ва выполнил первую пилоросохраняющую 
операцию при язвенной болезни желудка, 
осложненной стенозом, с хорошим клиниче-
ским результатом. Опубликовал 44 работы 
по теме диссертации, выступал с докладами 

по теме диссертации в Томске, Новосибир-
ске, Тарту. Под руководством Г.Ц. Дамбае-
ва применял в лечении металлы с памятью 
формы.

В 1985 зачислен по конкурсу асс. на каф. 
госпитальной хирургии. С 1995 избран доц. 
каф. общей хирургии и переведен для работы 
начальником учебного управления СибГМУ. 
В 2006–2019 – доц. на каф. онкологии.  

Проводил занятия со студентами 5-го и 
6-го курсов леч. и 5-го курса пед. ф-тов, 6-го 
курса Военно-медицинского факультета. 
Внедрил на кафедре онкологии проведение 
межгрупповых конференций по актуальным 
вопросам онкологии, которые с большим 
интересом готовились студентами. Об од-
ной конференции на тему «Образ онколо-
гического больного в художественной лите-
ратуре, изобразительном искусстве и кино» 
материал был помещен в «Медицинской 
газете».

В 2019 уволился с кафедры по собствен-
ному желанию и переехал в Краснодар.

Труды. Совм. с Г.К. Жерлов, А.П. Кошель,  
К.М. Аушев. Проксимальная резекция при заболе-
ваниях кардиального отдела желудка // Хирургия. 
Журнал им. Н.И. Пирогова. 2001. № 4;  Совм. с  
С.В. Миллер, А.А. Завьялов, С.А. Тузиков и др. 
Комбинированные операции у больных раком 
легкого в условиях химиолучевого лечения //  
Сиб. онкол. ж. 2009. № 2;  Совм. с С.В. Миллер, 
А.А. Завьялов, С.А. Тузиков и др. Реконструктив-
но-пластические и комбинированные операции  
у больных раком легкого в условиях неоадъю-
вантной химиотерапии и интраоперационного 
облучения // Российский онкологический журнал. 
2011. № 1; и др. 
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СКИДАНЕНКО Василий Васильевич 
(29 окт. 1962, с. Могочино  Молчановского р-на Томской обл.)

хирургии СибГМУ. В 2002–2004 – доц. каф. 
урологии СибГМУ. В 2004–2007 – докторант 
каф. госпитальной хирургии. С 2008 – про-
фессор каф. хирургии ФПК и ППС. 

Обл. науч. интересов Л. – реконструктив-
ные вмешательства на органах мочевыводя-
щей системы. В 2000 в дис. совете при ТМИ 
защитил дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. 
наук «Комплексное хирургическое лечение 
трофических язв голени с использовани-
ем ИК излучения, озона, пластагара» (науч. 
руководитель – д-р мед. наук, проф., чл.-
корр. РАМН Г.Ц. Дамбаев; офиц. оппоненты 
– д-р мед. наук Г.К. Жерлов, канд. мед. наук  
В.Я. Митасов; утв. ВАК в 2001). В ходе рабо-
ты над докт. дис. Л. было обосновано исполь-
зование техники формирования U-образного 
ортотопического резервуара с созданным 
уретральным фрагментом для качествен-
ного формирования анастомоза с уретрой. 
Широкое практическое применение полу-
чил разработанный им гетеротопический 
резервуар, который является альтернативой 
ортотопического резервуара в случаях не-
возможности создания необладдера. В слу-
чаях многоэтапных операций по формирова-
нию кишечного мочевого резервуара стало 
возможным использование техники погруж-
ного энтероцистоуретрального анастомоза 
для U-образного резервуара с уретральной 
трубкой для удержания мочи. В 2007 в дис. 
совете при СибГМУ защитил дис. на соиск. 
учен. ст. д-ра мед. наук «Пути улучшения ре-
зультатов хирургического лечения заболева-
ний мочевого пузыря» (специальность «хи-
рургия, урология»; науч. консультанты – д-р 
мед. наук, проф., чл.-корр. РАМН Г.Ц. Дамба-
ев, д-р мед. наук, проф. Р.Х. Галлеев; офиц. 

оппоненты – д-ра мед. наук, проф. Б.И. Аль-
перович, А.Г. Соколович, М.И. Васильченко; 
утв. ВАК в 2008). 

Л. принимал участие в многочисленных 
науч. совещаниях, междунарадных, рес- 
публиканских и региональных конф. В их 
числе: VII Рос. конгресс с междунар. участи-
ем «Мужское здоровье» (Ростов-на-Дону, 
2011); GCP and safety training for investigators 
(Москва, 2011); VI конгресс Рос. об-ва онко- 
урологов (Москва, 2011); Актуальные вопро-
сы эндокринологии (Томск, 2011); 9th Meeting 
of the EAU Section of Andrological Urology 
(ESAU) (С.-Петербург, 2011); Рациональная 
фармакотерапия в урологии (Москва, 2012); 
конф. ЮОУ в Сиб. федеральном округе «Во-
просы лечения опухолевых поражений орга-
нов мочеполовой системы» (Барнаул, 2012); 
III Рос. конгресс по эндоурологии и новым 
технологиям (Ростов-на-Дону, 2013) и др. 

Автор более 130 работ, в т. ч. 4 учеб.-ме-
тод. пособий, имеет 15 патентов. Подготовил 
1 канд. мед. наук. Награжден нагрудным зна-
ком «Отличнику здравоохранения» (2012). 

Среди увлечений Л. садоводство, вожде-
ние автомобиля. Женат на Венере Насхатов-
не (дев. Габдулхаева, р. 1964). Она доц. каф. 
эндокринологии СибГМУ. Их дочери: Алина 
(р. 1991), Инна (р. 1993).

Труды. Совм. с Г.Ц. Дамбаев, М.М. Соловьев, 
А.Н. Вусик. Способ ортотопической кишечной 
пластики мочевого пузыря› // Вопр. реконструк-
тивной и пластической хирургии. 2006. № 3 (18); 
Совм. с Г.Ц. Дамбаев, А.Н. Вусик, В.М. Воробьев. 
Эффективность радикальных реконструктивных 
операций при мочепузырном кровотечении // Сиб. 
онкол. ж. № 2 (26); Совм. с Г.Ц. Дамбаев, В.Э. Гюн-
тер, М.М. Соловьев. Атлас имплантата с памятью 
формы в хирургии. Томск, 2009; и др. 

С. после окончания средней школы посту-
пил на леч. ф-т ТМИ (1980).

В 1986 успешно окончил по специально-
сти «леч. дело» и был распределен в кли-
ническую ординатуру на каф. госпитальной 
хирургии. За время обучения в ординатуре 
приобрел основные хирургические навыки 
при плановых и экстренных хирургических 
вмешательствах. Предложил и разрабо-
тал метод комбинированного лечения гной-

но-воспалительных процессов кисти и паль-
цев с применением излучения бетатрона 
мощностью 7 МэВ. Положительные резуль-
таты, полученные при клинической апроба-
ции предложенного метода лечения, позво-
лили С. после окончания ординатуры (1988) 
поступить в аспирантуру (1988–1991) и легли 
в основу дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. 
наук «Комбинированное лечение гнойно-вос-
палительных заболеваний кисти и пальцев с 
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СОЛОВЬЕВ Михаил Михайлович 
(р. 1 июня 1962, Томск)

Отец С., Михаил Милентьевич (1924–
2020), из семьи служащих. После окончания 
ТМИ работал на каф. госпитальной хирургии 
под руководством А.Г. Савиных, затем доц. 
каф. хирургии педиатрического ф-та СибГМУ. 
Мать С., Мария Иосифовна (дев. Недобоева, 
1927–2010), из семьи учителей, работала 
доц. каф. технологии лекарств фармаколо-
гического ф-та ТМИ. 

После окончания средней школы № 6 Том-
ска (1979) С. поступил на леч. ф-т ТМИ. Сре-
ди его преподавателей – проф. Д.Д. Ябло-
ков,  В.В. Пекарский, А.А. Задорожный, доц.  
А.С. Лохатюк, В.Г. Тун. Окончил с отличием ин-
ститут (1985) по специальности «леч. дело».

применением излучения бетатрона 7 МэВ». 
Дис., выполненная под руководством проф. 
А.А. Задорожного, была успешно защищена 
(офиц. оппоненты – проф. Б.И. Альперович, 
канд. мед. наук В.Я. Митасов) и утв. в 1997. 

С 1991 – асс. каф. госпитальной хирургии. 
Преподавал дисциплину «Хирургия» студен-
там выпускных курсов леч. ф-та. Осваивал но-
вые методики реконструктивных оперативных 
вмешательств на органах грудной, брюшной 
полости. Продолжал клинические исследова-
ния, связанные с использованием тормозного 
излучения бетатрона при различных заболе-
ваниях. Стремился расширить спектр выпол-
няемых операций, в т. ч. за счет вмешательств 
с использованием сверхэластичных матери-
алов из никелида титана при заболеваниях 
пищевода, желудка, печени, поджелудочной 
железы, ободочной и прямой кишки. Защитил 
высшую квалификационную категорию.  

С 2010 – доц. каф. госпитальной хирургии 
с курсом онкологии. Активно разрабатыва-
ет научную  тематику  оперативных восста-
новительных операций на поджелудочной 
железе (панкреатодуоденальная резекция 
поджелудочной железы с сохранением крюч-
ковидного отростка поджелудочной железы). 
Разработал методики реконструктивно-вос-
становительных оперативных вмешательств 
при панкреатодуоденальных резекциях. 

С 2015 – зав. клиникой госпитальной хи-
рургии СибГМУ. Имеет специализацию по 
онкологии, торакальной хирургии, эндоскопи-
ческим методам вмешательств. Занимается 
подготовкой учебных ординаторов в клинике 
по хирургии. Совмещает работу доц. каф. 
госпитальной хирургии. Ведет практические 
занятия со студентами 6-го курса леч. ф-та, 
читает курс лекций по госпитальной хирургии.

Неоднократно выступал с сообщениями 
на научных форумах разного уровня.

Имеет 8 патентов.

Труды. Совм. с O.V. Kokorev, V.N. Khodorenkо, 
V.Yu. Serebrov et al. Co-transplantation of pancreatic 
islet cells and mesenchymal bone marrow precursors 
on titanium nickelide scaffolds  in alloxan-induced 
diabetes mellitus // Translated from Kletochnye 
Tekhnologii v Biologii i Meditsine. 2019. No. 1; Совм. 
с Г.Ц. Дамбаев, Н.А. Шевфер, И.И. Ёна и др. Опыт 
применения принципов ERAS для периопера-
ционного сопровождения пациентов с немелко-
клеточным раком легкого // Хирургия. Журнал 
им. Н.И. Пирогова. 2020. Т. 125, № 12; Совм. с  
Г.Ц. Дамбаев, В.Э. Гюнтер, О.А. Фатюшина и др. 
Способы формирования бесшовных компресси-
онных анастомозов на тонкой кишке // Вопросы 
реконструктивной и пластической хирургии. 2020. 
Т. 23, № 1; и др.
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Ф.  окончил томскую среднюю школу  
№ 51, затем поступил в ТМИ, который окон-
чил в 1983 по специальности «леч. дело». 
В 1981–1983 совмещал учебу с работой 
медбратом в отделении анестезиологии и 
реанимации клиник Сибирского филиала 
ВОНЦ АМН СССР, участвовал в научных ис-
следованиях студенческого хирургического 
кружка, занимался в городской студии со-

временного бального танца «Грация», был 
членом студенческого движения «Всесоюз-
ные студенческие строительные отряды», 
занимавшегося строительными работами в 
Томской обл. 

В 1983 направлен в распоряжение гл. вра-
ча клиник ТМИ для прохождения интернату-
ры в клинике госпитальной хирургии. В пери-
од обучения в интернатуре проявил большой 
интерес к новому и быстро развивающемуся 
в то время эндоскопическому методу диагно-
стики. В начале 1980-х в клинике госпиталь-
ной хирургии эндоскопия только делала пер-
вые шаги трудами асс. В.Г. Туна. А вскоре под 
руководством  О.В. Максимова  уже сфор-
мировалась самостоятельная эндоскопиче-
ская служба клиник мединститута. С осени 
1984 Ф. после стажировки у Б.И. Яворского 
работал сначала врачом-эндоскопистом, а  
с 1987 – зав. эндоскопическим кабинетом. 

Активно участвовал в научно-практиче-
ских конференциях хирургов и эндоскопи-
стов, повышал профессиональный уровень в 
клиниках университетов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Поступившее в то время в клинику 

ФЕДРУНОВ Андрей Юрьевич 
(1960, с. Подгорное Чаинского р-на Томской обл. – 2001)

 С 1985 – интерн, а затем хирург клини-
ки госпитальной хирургии им. А.Г. Савиных. 
Выполнял оперативные вмешательства, де-
журил по скорой помощи, руководил подго-
товкой интернов и ординаторов. Участвовал 
в становлении лапароскопической хирургии 
в клинике. В 1990–1994 обучался в заочной 
аспирантуре, в 2003–2005 – в докторантуре 
на каф. госпитальной хирургии. С 2007 – 
проф. каф. госпитальной хирургии леч. ф-та 
СибГМУ. В 1998 присвоена высшая квали-
фикационная категория по специальности 
«хирургия». Область научных интересов – 
эндоскопическая хирургия, использование 
никелида титана в медицине, компрессион-
ные анастомозы. 

В 1994 под руководством своего учителя 
Г.Ц. Дамбаева защитил дис. на соиск. учен. 
ст. канд. мед наук «Лечение перфоративных 
язв с применением конструкций из никели-
да титана». В 2005 защитил дис. на соиск. 
учен. ст. д-ра мед наук «Хирургия органов 
пищеварения с использованием сверхэла-
стичных имплантатов с термомеханической  
памятью». 

Автор более 100 работ, в том числе  
4 монографий. Имеет 15 патентов на изо-
бретения. Подготовил 3 канд. мед. наук. В 
2003–2015 являлся секретарем областного 
общества хирургов. 

Награжден юбилейной медалью «400 лет 
городу Томску» (2004), почетными грамотами 
администрации Томской области (2000, 2005). 

Среди увлечений – горный туризм. Же-
нат на Елене Георгиевне (дев. Дмитриева, 
р. 1962). Она окончила леч. ф-т ТМИ (1985), 
врач-инфекционист. Их дети: Тимофей  
(р. 1989), окончил ТГУ, программист; Елиза-
вета (р. 1994), окончила МФТИ, канд. техн. 
наук (2021).

Труды. Пути применения устройств для на-
ложения компрессионных анастомозов в лапа-
раскопической хирургии // Эндоскопическая хи-
рургия. 2004. № 1; Совм. с М.А. Шараевский, Г.Ц.  
Дамбаев, Р.И. Плешко. Способы формирования 
линейных компрессионных межкишечных анасто-
мозов // Медицинская наука и образование Урала. 
2008. Т. 9, № 3 (53); Совм с S.A. Kiselev, L.V. Tsyro,  
F.G. Unger et al. Application of electron paramagnetic 
resonance to studyof gallstones // Journal of Applied 
Spectroscopy. 2014. Т. 81, № 1; и др.
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оборудование нового поколения  позволило 
существенно расширить лечебно-диагности-
ческие возможности метода, и при самом 
непосредственном участии Ф. стали широ-
ко  внедряться колоноскопия, бронхоскопия, 
бронхоальвеолярный лаваж. Впервые в Том-
ске были сделаны эндоскопическая папил-
лосфинктеротомия, холицистэктомия, по-
липэктомия, коагуляция при кровотечениях 
из пищеварительного тракта, ретроградная 
холангиопанкреатография. Его усилиями в 
отделении появилась коллекция слайдов 
для учебного и диагностического процесса. 
Он участвовал в работе Российского обще-
ства эндоскопии пищеварительной системы, 
созданного в 1997.

Обладая талантом художника и прекрас-
ным вкусом, Ф. много сделал для оформле-
ния наглядных пособий в клинике госпиталь-
ной хирургии. Именно им были выполнены 
красочные иллюстрации методики резекции 
желудка, принятые в хирургической школе 
А.Г. Савиных.

 Ф. всегда активно занимался спортом, 
был членом студенческого спортивного клу-
ба ТМИ, занимал призовые места в легко-
атлетических соревнованиях. В 1977 он, не 
будучи легкоатлетом, занял третье место в 
осеннем легкоатлетическом городском крос-
се. Отлично играл в футбол, причем играл 
азартно, корректно, быстро принимал реше-
ния и в нападении, и в обороне.

Под руководством зав. каф. госпитальной 
хирургии проф. А.А. Задорожного, а позднее 
проф. Г.Ц. Дамбаева Ф. вел научную работу 
по теме «Клинико-рентгенологические парал-
лели в оценке состояния панкреато-биллиар-
ной системы у больных с хроническим опи-
сторхозом». Результаты исследований были 

представлены на конференциях, опубликова-
ны в сборниках и научных журналах. Работа 
планировалась как квалификационная.

В 1990-х Ф. занимал должность зам. гл. 
врача (по совместительству с должностью 
врача-эндоскописта) выездной консульта-
тивно-диагностической поликлиники пред-
приятия «Наука и медицина». Его задачей 
была организация бригад специалистов для 
выездной работы на севере Томской обл., в 
Новокузнецке, Кемерове и др. городах Сиби-
ри, Алтая, Урала. 

В 1998 Ф. сертифицировался по специ-
альности «Социальная гигиена и организа-
ция здравоохранения» и был назначен на 
должность гл. врача МЛПУ «Поликлиника 
№ 5» в г. Томске.  За время работы в этой 
должности он неоднократно был отмечен 
благодарностями, почетными грамотами 
управления здравоохранения администра-
ции г. Томска. В период руководства Ф. 
все специалисты поликлиники с высшим и 
средним медицинским образованием по-
высили свою квалификацию на професси-
ональных сертификационных циклах. Про-
фессора, доценты, ассистенты кафедры 
госпитальной хирургии, врачи-клиницисты 
вели консультативный прием в возглав-
ляемой им поликлинике, она стала базой 
для проведения занятий со студентами  
СибГМУ.

Был женат на Ольге Федоровне (врач-те-
рапевт высшей категории, вице-президент 
Российского гомеопатического общества по 
СФО, член Международной гомеопатической 
лиги), сыновья: инженер-экономист и врач 
анестезиолог-реаниматолог.

Ф. ушел из жизни трагически рано, в воз-
расте 40 лет.
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Коллектив кафедры и клиники, 1979.  Слева направо в 1-м ряду: орд. Н.П. Ефимов, орд.  
А.С. Никулин; во  2-м ряду: проф. Е.М. Масюкова, мед. сестра  А.П. Писмаркина, проф. А.А. За-
дорожный, мед. сестра М.И. Нарожная, зав. клиникой доц. А.С. Лохатюк, стар. лаб-т С.Д. Львова, 
асс. М.В. Кулемзина; в 3-м ряду: асс. М.А. Красильникова, сестра-хозяйка Е.В. Большакова, сани-
тарка П.К. Вершинина, врач-анест. В.Н. Черногорюк, мед. сестра Е. Кожевникова, Е.В. Сиротина, 
орд. Л.А. Мекшина,  мед. сестра Т. Лямина (Каткова), асс. В.П. Долгих; в последнем ряду: орд.  

Е.В. Белоусов (2-й), врач-анест. А.В. Богословский (4-й), Л.Е. Шарко, мед. сестра Т. Михина

Отец Ч., Борис Семенович, работал в 
леспромхозе, мама, Руфина Васильевна,  
заведовала сельским клубом и библиоте-
кой. В 1978 окончил среднюю школу и год 
проработал на Томском ЛПК.  В 1979 по-

ЧЕБОТАРЬ Анатолий Борисович
(р. 18 марта 1961, пос. Осипово Парабельского р-на Томской обл.)

ступил на леч. ф-т ТМИ. После окончания 
(1985) и по н. в. работает врачом анесте-
зиологом-реаниматологом в клинике госпи-
тальной хирургии им. А.Г. Савиных. В 2005 
защитил дис. на соиск. учен. ст. канд. мед 
наук «Механизмы нарушений противоин-
фекционной защиты в раннем послеопера-
ционном периоде у хирургических больных» 
(офиц. руководители проф. Е.П. Красноже-
нов, проф. А.Н. Вусик). 

Труды. Совм. с М.В. Шамис и др. Микробные 
популяции у хирургических больных с заболева-
ниями мочеполовой системы в раннем послеопе-
рационном периоде // Актуальные проблемы ин-
фектологии и паразитологии. Томск, 2001;  Совм. с   
Е.П. Красноженов, О.С. Жданова. Микробный 
статус и иммунологические показатели у хирур-
гических больных в раннем послеоперационном 
периоде  // Межрегиональная научная конферен-
ция, посвященная 100-летию со дня рождения 
академика АМН СССР С.П. Карпова. Томск: б. и., 
2003; и др.
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Клинический обход: проф. А.А. Задорожный,  
зав. клиникой доц. А.С. Лохатюк, врач-хирург А.С. Никулин, 1980

Проф. Е.М. Масюкова за негатоскопом, 1979
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Итоговая студенческая конференция субординаторов-хирургов, 1981. После вручения цветов – 
аплодисменты и поздравления от студентов 6-го курса проф. Е.М. Масюковой. Рядом (слева на-

право): орд. А.Н. Вусик, орд. Л.С. Лузина, орд. А.С. Никулин

Кафедральное заседание, 1987. Слева направо: проф. А.А. Задорожный, доц. В.П. Долгих, врач- 
анест. А.Б. Чеботарь, орд. С. Виноградов (стоит), асс. Н.П. Ефимов, асп. А.Н. Вусик (стоит), орд. 
М.М. Соловьев, стар. лаб-т А.В. Миляков, орд. А.Ф. Визнер, орд. В.В. Скиданенко, доц. А.С. Ло- 

хатюк, орд. С.В. Марьин, доц. В.Г. Тун 
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Конкурс на  лучшую мед. сестру клиники госпитальной хирургии, 1980-е.  Судейская коллегия:  
асс. Н.П. Ефимов, доц. В.П. Долгих, асп. А.Н. Вусик, зав. клиникой доц. А.С. Лохатюк 

Приезд проф. В.С. Рогачевой в Томск, 1985. Слева направо сидят: проф. А.А. Задорожный, 
доц. А.С. Лохатюк, врач-анест. В.Н. Черногорюк, асс. М.А. Красильникова, асс. М.В. Кулемзина, 
зав. каф. онкологии Г.И. Коваленко, В.С. Рогачева, И.Д. Коломина, Н.В. Попова, асс. И.И. Тюка-
лов; стоят: асп. А.Н. Вусик, асс. В.Г. Тун, проф. В.И. Тихонов, доц. каф. онкологии П.Г. Байдала,  

асс. Е.В. Белоусов,  орд. Л.С. Лузина, орд. Л.А. Мекшина
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На субботнике во дворе госпитальных клиник ТМИ, 1987: проф. А.А. Задорожный, врач-анест. 
В.Н. Черногорюк, зав. клиникой доц. А.С. Лохатюк, доц. В.П. Долгих, врач-анест. А.Б. Чеботарь, 

врач  А.Ф. Визнер

В ординаторской клиники госпитальной хирургии, 1988:  
В.Н. Черногорюк,  Л.А. Мекшина, Л.В. Катюха, А.В. Миляков 
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ДАМБАЕВ Георгий Цыренович
 (р. 18 июня 1942, с. Холой Кяхтинского р-на, Бурят-Монгольская АССР)

Глава 8
1989–2022 годы

Мать Д., Санжи Будаевна Хутакова (1915–
2007), проживала в пос. Октябрь Бурятской 
АССР. В воспитании Д. принимал участие от-
чим, Даши-Нима Буаевич Гумпылов (1913–
1989), он работал шофером. В 1959 Д. окон-
чил Большекударинскую среднюю школу и в 
том же году поступил на леч. ф-т  Читинского 
мед. ин-та. После окончания (1965) –  хирург, 
с декабря 1965 – гл. врач участковой больни-
цы пос. Баляга Читинской обл. С 1969 обу-
чался в клинической ординатуре каф. общей 
хирургии ТМИ. С 1971 –  врач-хирург, с 1973 –  
зав. хирургическим отд-нием Петровск-За-
байкальской центральной больницы № 1. С 
марта 1976 – врач-ординатор клиники общей 
хирургии, с сентября того же года –  асс., с 
1981 – доц. каф. общей хирургии и зав. кли-

никой, с 1989 –  зав. каф. госпитальной хи-
рургии № 1 ТМИ. Чл.-корр. РАН (2014),чл.-
корр. РАМН (1997). 

Читал курсы общей хирургии студентам 
леч., педиатрического ф-тов, МБФ; в н. в. чи-
тает курсы госпитальной хирургии и онколо-
гии студентам леч. ф-та. 

Науч. исследования Д. посвящены хирур-
гической иммунологии, реконструктивной 
хирургии пищевода, желудка, кишечника, 
использованию металлов с памятью формы 
для реконструктивной хирургии.

Работая врачом участковой больницы, Д. 
в связи с большим травматизмом рабочих на 
лесозаготовках создал специальную аппара-
туру для консервации сухожилий, которые 
затем пересаживались покалеченным на 
лесоповале. Совершенствование хирургиче-
ской техники осуществлялось им в создан-
ном экспериментальном отделе. Параллель-
но Г.Ц. Дамбаев организовал лабораторию 
по лиофилизации сухожилий и сосудистых 
протезов.

Во время учебы в ординатуре под руко-
водством проф. С.П. Ходкевича выполнял 
операции на легких, сердце, сосудах. Д. 
предложил датчик, реагирующий на изме-
нения давления стенок пищевода и желуд-
ка. В последующие годы по инициативе 
проф. В.В. Пекарского он совместно с проф.  
А.Я. Шияневским изучал изменения тимуса 
у пациентов с прогрессирующей мышечной 
дистрофией. Работая практическим врачом 
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в Петровск-Забайкальской центральной 
больнице № 1, он совместно с Г.К. Жерло-
вым отрабатывал новые методики опера-
ций,  исследовал моторную деятельность 
пищеварительных органов, проводил сег-
ментарную плетизмографию трахеи. Резуль-
таты работы Г.Ц. Дамбаева и его соратника 
по работе в Петровск-Забайкальской ЦРБ  
Г.К. Жерлова определили возникновение 
нового направления – реконструктивно-вос-
становительной гастроэнтерологии. Ос-
новной идеей этого направления явились 
хирургические вмешательства, ориенти-
рованные на сохранение и реконструкцию 
естественного клапанного аппарата пище-
варительного тракта.

Д. создал новые методы оценки моторной 
функции полых органов для оценки резуль-
татов хирургических операций на органах 
грудной и брюшной полостей, изобрел ори-
гинальные датчики и приборы. Д. – автор 
трех видов операций резекции кардиально-
го отдела желудка, метода панкреатодуоде-
нальной резекции, новых способов создания 
арефлюксных анастомозов пищевода, же-
лудка, тонкой и толстой кишки. Предложил 
методики формирования искусственного 
ануса с жомом на передней брюшной стен-
ке и промежности после экстирпации прямой 
кишки. Серия исследований Д. посвящена 
разработке автономной электрической сти-
муляции органов и тканей с эндогенным 
ионоферезом микроэлементов и фототера-
пией. Им совместно с В.Ф. Агафонниковым, 
В.В. Пекарским и О.С. Поповым разработан 
автономный электростимулятор желудоч-
но-кишечного тракта.

Под его руководством изучается участие 
тимуса в патогенезе наследственных заболе-
ваний. Д. является одним из организаторов 
НИИ медицинских материалов и импланта-
тов с памятью формы, единственного в ми-
ровой практике, при ТГУ. Под руководством 
Д. экспериментально обосновано примене-
ние фетальных клеток, иммобилизованных 
на носителе из пористого никелида титана, 
в онкологии. 

В 1973 в совете при ТМИ защитил дис. 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Механо- 
электрический метод регистрации моторики 
желудочно-кишечного тракта» (науч. руково-
дитель – проф. С.П. Ходкевич; офиц. оппо-
ненты – д-ра мед. наук, проф. М.А. Медве-
дев, Б.И. Альперович, канд. биол. наук, доц. 
С.М. Ксенц; утверждена ВАК в 1974). 

В 1988 в совете при ТМИ защитил дис. на 
соиск. учен. ст. д-ра мед. наук «Хирургиче-
ская коррекция систем и органов у больных 
с прогрессирующей мышечной дистрофией» 
(официальные оппоненты – д-ра мед. наук, 
проф. М.А. Медведев, A.M. Дыгай, Н.В. Ва-
сильев; утв. ВАК в 1989). Предложенные им 
подходы к хирургическому лечению миасте-
нии позволили вывести на новый уровень ка-
чество лечения больных с прогрессирующей 
мышечной дистрофией.

Вся деятельность Г.Ц. Дамбаева после 
защиты докт. дис. связана с творческим раз-
витием достижений хирургической школы 
А.Г. Савиных в хирургии желудочно-кишеч-
ного тракта и с изучением и внедрением в 
различные отрасли хирургии нового класса 
имплантов из никелида титана, обладающих 
эффектами сверхэластичности и термомеха-
нической памяти формы. Основой для раз-
вития этого направления явилось сотрудни-
чество с проф. В.Э. Гюнтером, основателем 
и руководителем института медицинских ма-
териалов и имплантатов с памятью формы.

С 1990 совместно с учениками Д. раз-
рабатывает комплексную методику лече-
ния бронхиальной астмы хирургической 
коррекцией иммунных нарушений, а также 
аппаратуру для реканализации сосудов. 
В эксперименте и клинике создаются спо-
собы лечения с помощью трансплантации 
клеточных и органных культур на пористых 
носителях из никелида титана при сахарном 
диабете, псориазе, иммунодефицитных со-
стояниях, анемиях, онкологических заболе-
ваниях, бронхиальной астме, циррозе пече-
ни, прогрессирующей мышечной дистрофии. 
Под руководством Д. ведутся эксперимен-
тальные исследования по трансплантации 
печени и почек с использованием полубио-
логических сосудистых протезов и по фор-
мированию устойчивой иммунологической 
толерантности. 

Участник Всесоюз. съезда терапевтов 
(Москва, 1987), I Всесоюз. конф. «Эффек-
ты памяти формы и сверхэластичности и их 
применение в медицине» (Томск, 1989), VII, 
XIX Всерос. съездов хирургов (Ленинград, 
1989; Волгоград, 2001) и многих др. науч. 
форумов. Д. читает лекции по актуальным 
вопросам хирургии, профилактике онкологи-
ческих заболеваний и пропаганде здорового 
образа жизни не только в России, но и за ру-
бежом (США, 2005; Южная Корея, 2006; Мон-
голия, 2009). 
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Автор свыше 660 научных работ, в т. ч. 
22 монографий, имеет 95 патентов РФ на 
изобретения. Подготовил 50 канд. и 23 д-ра 
наук. Среди его учеников д-ра мед. наук, 
проф. М.С. Дерюгина, Г.К. Жерлов, Т.Б. Ком-
кова, В.А. Шалыгин и др. 

Г.Ц. Дамбаев входит в число соавторов 
многотомного руководства по применению 
имплантатов с памятью формы в медицине 
на русском и английском языках. В 2009 в со-
авторстве опубликовал атлас  хирургических 
операций «Имплантаты с памятью формы в 
хирургии». Помимо этого, в 2010 при участии 
Г.Ц. Дамбаева выпущен атлас циркулирую-
щих клеток злокачественных новообразова-
ний – уникальный труд, показывающий на-
личие различных форм опухолевых клеток в 
крови пациента, а также большой сброс этих 
клеток во время операции в кровеносное 
русло, что требует изменения технологии 
оперативных вмешательств.

Науч. руководитель науч. студ. кружка хи-
рург. болезней при госпитальной хирургиче-
ской клинике им. А.Г. Савиных. Является чле-
ном диссертационного совета Д 21.2.068.01 
при СибГМУ, членом Международной акаде-
мии A-SМЕ (Имплантаты с памятью формы), 
заместителем главного редактора и членом 
редколлегии журнала «Имплантаты с памя-
тью формы», членом редколлегии журнала 
«Вопросы реконструктивной и пластической 
хирургии», членом редсовета журнала «Ме-
дицина в Кузбассе», Байкальского медицин-
ского журнала (Иркутск).

Г.Ц. Дамбаев являлся председателем 
Общества хирургов Томской области (1998–
2015), членом редакционной коллегии «Си-
бирского журнала клинической и экспери-
ментальной медицины» (1996–2003). 

Г.Ц. Дамбаев – член-корреспондент Рос-
сийской академии технологических наук 
(1994).

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст. (2001), юбилейной 
медалью «400 лет городу Томску» (2004), 
почетной грамотой Администрации Томска 
(2005), Почетной грамотой Государственной 
думы Томской области (2007), дипломом 
«Профессионал России» (2007), орденом 
Гиппократа (2007), орденом «За профес- 
сиональную честь, достоинство и почетную 
деловую репутацию» II ст. (2008), почетным 
знаком (орденом) «Гордость Томска» Адми-

нистрации города Томска (2017), орденом 
«Томская слава» (2017).

Победитель конкурса «Человек года – 
2010 в Томской области» в номинации «Ли-
дерство». Награжден золотой медалью 
ВДНХ (1984), золотой медалью Междунар. 
выставки в Брюсселе (2000), Золотой Евро-
пейской медалью (2016), дипломом Diploma 
Eureka. The World exhibition on inventions, 
reseach and new technologies.

Почетный профессор Монгольского мед. 
ун-та (2006) и Иркутского науч. центра хи-
рургии и травматологии. Почетный профес-
сор СибГМУ (2017). Обладатель междунар. 
почетного звания Mission Diplomatique Union 
Europeenne (2016). Заслуженный деятель 
науки РФ (2014). Заслуженный деятель нау-
ки Республики Бурятия (2003).

Жена – Дамбаева Галина Петровна (дев. 
Матюхина, 1940–2021). Она окончила Читин-
ский мед. ин-т, работала врачом в акушер-
ско-гинекологической клинике СибГМУ. Их 
дети: Ирина (в замужестве Куценко, р. 1965) 
окончила ТМИ, д-р мед. наук, профессор, 
зав. каф. акушерства и гинекологии СибГМУ; 
Елена (1973–2011) окончила ТМИ, канд. мед. 
наук, была асс. каф. госпитальной хирургии с 
курсом онкологии СибГМУ.

Труды. Профилактика некоторых ранних и 
поздних осложнений после гастрэктомии // Во-
просы онкологии. 1988. Т. 34; Резекция желудка 
с искусственным жомом в области анастомоза в 
хирургии гастродуоденальных язв. Томск, 1993; 
Функциональное состояние органов и систем у 
больных прогрессирующей мышечной дистрофи-
ей. Бийск, 1994; Пористые проницаемые, сверх-
эластичные имплантаты в хирургии. Томск, 1996; 
Совм. с В.А. Шалыгин. Интоксикационный син-
дром при аппендикулярном перитоните. Томск, 
1997; Использование новых технологий в лече-
нии перитонита. Томск, 1998; Совм. с В.Э. Гюн- 
тер, П.Г. Сысолятин и др. Медицинские мате-
риалы и имплантаты с памятью формы. Томск, 
2012; Совм. с Е.Б. Топольницкий, В.Э. Гюнтер, 
Н.А. Шефер и др. Имплантаты с памятью фор-
мы в торакальной хирургии. Томск, 2016; Совм. 
с С.В. Гюнтер, В.Э. Гюнтер, В.Н. Ходоренко и др. 
Новые технологии создания медицинских мате-
риалов, имплантатов и аппаратов на основе ни-
келида титана с использованием инфракрасного 
излучения. Томск, 2017; Совм. с О.В. Кокорев, 
В.Н. Ходоренко, В.Ю. Серебров и др. Сочетан-
ная трансплантация островковых клеток подже-
лудочной железы с мезенхимными предшествен-
никами костного мозга на клеточных носителях 
из никелида титана при аллоксановом диабете // 
Клеточные технологии в биологии и медицине. 
2019. № 1; и др.
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АВДОШИНА Елена Александровна
(р. 25 февр. 1976, Иркутск)

Отец А., Александр Витальевич Авдошин 
(1948–2015), геолог, окончил геолого-геогра-
фический ф-т ТГУ. Мать, Элеонора Ивановна 
(р. 1950) (дев. Божок), метеоролог, окончила 
Иркутский государственный ун-т, работала 
ведущим специалистом службы занятости 
Томска. Кроме А., в семье была дочь Диана 
(р. 1976), экономический ф-т ТГУ.

После 9-го класса средней школы посту-
пила в Томский медико-фармацевтический 
колледж (1991) и окончила его с отличи-
ем (1994). В 1994–2000 училась в СибГМУ, 
окончила по специальности «леч. дело» с 
квалификацией «врач».  Занималась в на-
учном студенческом кружке на каф. гине-
кологии, а затем на каф. госпитальной хи-
рургии, выступала с докладами на научных 
студенческих конференциях. В 2000–2002 – 
ординатор, в 2002–2005 – аспирант каф. го-
спитальной хирургии с курсом онкологии.  

В дек. 2005 защитила дис. на соиск. учен. 
ст. канд.  мед. наук «Формирование ком-
прессионно-клапанного билиодигестивного 
анастомоза с использованием устройства из 
никелида титана» под руководством проф.  
Г.Ц. Дамбаева. 

С 2005 – асс. каф. госпитальной хирургии 
с курсом онкологии, проводит занятия цик-
ла госпитальной хирургии у студентов 6-го 
курса леч. ф-та. Работает в клинике госпи-
тальной хирургии, продолжает внедрять в 
практику разработанный способ наложения 
анатомозов между желчными протоками и 
тонкой кишкой и конструкции из материала с 
памятью формы в практику. 

В 2007–2014 – хирург  Центральной кли-
нической больницы РАН (Москва). Одновре-
менно получила второе высшее образование 
по специальности «лингвист-переводчик», 
обучаясь на вечернем отд-нии ф-та ино-
странных языков Российского нового универ-
ситета (Москва). В н. в. является доц. каф.; 
преподает иностранным студентам на ан-
глийском языке, а также студентам леч. ф-та 
6-курса. Автор 2 монографий, 22 статей.

Имеет двоих детей – Марка и Маргариту. 

Труды. Совм. с Г.Ц. Дамбаев и др. Морфологи-
ческие изменения тонкого кишечника в зоне ана-
стомоза, наложенного с применением лапароско-
пической компрессионной технологии // Сибирский 
журнал гастроэнтерологии и гепатологии. 2004. 
№ 18; Совм. с Г.Ц. Дамбаев и др. Имплантаты из 
никелида титана в абдоминальной хирургии // 
Бюллетень сибирской медицины. 2007. Т. 6, № 3; 
Использование устройств из никелида титана в аб-
доминальной хирургии  // Вопросы реконструктив-
ной и пластической хирургии. 2017. Т. 20, № 1; и др. 
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АФАНАСЬЕВ Сергей Геннадьевич 
(р. 6 нояб. 1966, Томск) 

Отец А., Геннадий Михайлович (р. 1942), 
работал в противопожарной службе, подпол-
ковник МВД. Мать А., Анна Николаевна (дев. 
Шумакова, р. 1940), служащая хоз. отдела 
УВД по Том. обл. После окончания том. сред-
ней школы № 15 им. Г.Е. Николаевой (1983) 
А. поступил на леч. ф-т ТМИ. Среди его учи-
телей проф. Б.Н. Зырянов, Г.И. Коваленко, 
А.А. Задорожный и др.  

В 1989 окончил с отличием ин-т по 
специальности «леч. дело» с квалификаци-
ей «врач». С 1989 – мл. науч. сотр., с 1996 – 
ст. науч. сотр., с 2006 – ведущий науч. сотр. 
торако-абдоминального отд-ния НИИ онко-
логии СО РАМН. С 2000 по 2004 – асс. каф. 
госпитальной хирургии с курсом онкологии 
СибГМУ (по совместительству). С янв. по 
июнь 2010 – асс. каф. онкологии СибГМУ 
(по совместительству). В 1996 защитил дис. 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Интра-
операционное облучение в комбинирован-
ном лечении рака желудка» (науч. руково-
дитель – акад. РАМН, д-р мед. наук, проф. 
Б.Н. Зырянов; офиц. оппоненты – д-р мед. 
наук, проф. Ю.С. Мардынский, канд. мед. 
наук И.И. Анисеня; утв. ВАК в 1996). В 2005 
защитил дис. на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук «Совр. подходы к комбинированному 
лечению местнораспространенного рака же-
лудка» (специальность «онкология»; науч. 
консультант – д-р мед. наук С.А. Тузиков; 
офиц. оппоненты – чл.-корр. РАМН, д-р мед. 
наук, проф. А.В. Важенин, д-ра мед. наук, 
проф. Е.М. Слонимская, Н.В. Мерзликин;  
утв. ВАК в 2005). 

В 2001 присвоено звание «врач-онко-
лог» высшей категории. Учен. звание проф. 
по специальности «онкология» присвое-
но Министерством образования и науки  
РФ в 2013. 

А. внес вклад в формирование и развитие 
науч. направления по разработке и совер-
шенствованию новых методов комбиниро-
ванного лечения больных со злокачествен-
ными опухолями желудка и толстой кишки, 
а также обеспечения периоперационного 
периода при радикальных и расширенных 
операциях по поводу местнораспространен-
ных новообразований пищеварительного 
тракта. При участии А. разработан ориги-
нальный метод комбинированного лечения 
больных раком желудка с применением 
электронной интраоперационной лучевой 
терапии (ИОЛТ) малогабаритным бетатро-
ном МИБ-6Э. Показана высокая эффектив-
ность данного метода в профилактике локо-
региональных рецидивов, что обеспечивает 
улучшение отдаленных результатов лечения 
рака желудка III стадии. Проведено изучение 
изменений гормонального статуса и системы 
гемостаза в раннем послеоперационном пе-
риоде у больных раком желудка в ответ на 
радиальное вмешательство с интраопера-
ционным облучением. По итогам исследова-
ния разработаны и внедрены в клиническую 
практику патогенетически обоснованные 
методы профилактики послеоперационных 
осложнений, связанных с ИОЛТ. Под руко-
водством А. проведено исследование по изу-
чению эффективности лечения осложненно-
го колоректального рака с использованием 
видеохирургических технологий. Доказано, 
что их использование обеспечивает более 
благоприятное течение послеоперационного 
периода и устраняет противопоказания для 
проведения неоадъювантной лучевой тера-
пии. Комбинированное лечение осложнен-
ного рака прямой кишки III стадии с приме-
нением предоперационной лучевой терапии 
укрупненными фракциями статистически 
значимо увеличивает показатели отдален-
ной выживаемости. На основании анализа 
частоты и закономерностей лимфогенного 
метастазирования рака желудка А. разра-
ботан алгоритм определения оптимального 
объема перигастральной лимфодиссекции, 
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установлены показания для детекции «сто-
рожевых» лимфатических узлов (СЛУ). Из-
учена диагностическая эффективность ра-
диометрической индикации СЛУ при раке 
желудка в зависимости от способа введения 
лимфотропных радиофармпрепаратов. Раз-
работана и показана высокая эффектив-
ность пролонгированной медикаментозной 
профилактики панкреатогенных осложнений 
при расширенных операциях по поводу рака 
желудка. Доказано, что данная методика 
с использованием препарата «Октреотид- 
депо» предотвращает развитие послеопе-
рационного панкреатита, установлены фар- 
макоэкономические преимущества ее при-
менения по сравнению со стандартным 
обеспечением периоперационного перио-
да у больных раком желудка. На основании 
исследования в инструкцию по применению 
октреотида-депо внесены новые показания. 

Принимал участие в работе науч. конф., 
симпозиумах. В их числе: Междунар. кон-
гресс, посвящ. 90-летию со дня рождения 
проф. М.З. Сигала, «Диагностика и лечение 
онкологических заболеваний пищеваритель-
ной системы» (Казань, 2010); Междунар. он-
кологический науч.-образовательный форум 
«Онкохирургия-2010. В будущее через новые 
технологии» (Москва, 2010) и др. 

Мать А., Нина Илларионовна Антипова 
(1938–2012), из семьи служащих. Работала 
преподавателем средней школы по специ-
альности «биология, химия». В 1984 А. по-
ступил на леч. ф-т ТМИ. В 1985 призван в 

ряды Советской армии. В 1987 продолжил 
обучение на леч. ф-те ТМИ. Среди его учи-
телей проф. Г.Ц. Дамбаев, А.А. Задорож-
ный, Г.И. Коваленко, В.И. Тихонов, Б.Н. Зы-
рянов и др.

В 1992 окончил институт по специально-
сти «леч. дело» с квалификацией «врач». С 
1992 по 1999 – врач-хирург НИИ онкологии 
ТНЦ СО РАМН. С 1996 – асс. каф. онкологии, 
с 1999 – асс. каф. госпитальной хирургии с 
курсом онкологии, с 2013 – проф. каф. гос- 
питальной хирургии СибГМУ. В 2006–2009 – 
докторант каф. госпитальной хирургии  
СибГМУ. В 2000 в дис. совете при НИИ онко-
логии ТНЦ СО РАМН защитил дис. «Приме-
нение цисплатина с интраоперационным об-
лучением в комбинированном лечении рака 
желудка» на соиск. учен. ст. канд. мед. наук 
(науч. руководитель – акад. РАМН, д-р мед. 
наук, проф. Б.Н. Зырянов; офиц. оппоненты – 
д-р мед. наук, проф. Л.И. Мусабаева; канд. 

АНТИПОВ Сергей Анатольевич
(р. 29 дек. 1966, Фергана, Узбекская ССР)

Автор более 350 работ, в т. ч. 1 моногра-
фии. Имеет 18 патентов РФ на изобретения. 
Подготовил 1 д-ра мед. наук (А.В. Шелехов) 
и 5 канд. мед. наук. Ответственный секре-
тарь «Сибирского онкологического журнала» 
(с 2002). Чл. дис. совета Д 001.032.01 при 
НИИ онкологии СО РАМН по специальности 
14.01.12 «онкология» по мед. наукам (с 2006). 

Награжден почетными грамотами адми-
нистрации Томской обл. (2006), администра-
ции Томска (2009), РАМН (2010). 

Женат на Ольге Владимировне Череми-
синой (р. 1965), она окончила леч. ф-т ТМИ, 
д-р мед. наук, зав. эндоскопическим отд- 
нием НИИ онкологии СО РАМН.

Труды. Совм. с А.В. Августинович, С.А. Тузиков, 
А.В. Пак, М.Ю. Волков, И.Н. Савельев, И.Г. Фро- 
лова. Результаты комбинированных операций 
при местнораспространенном раке желудка // 
Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2013. № 2; 
Совм. с V. Volkomorov, E. Grigoryeva, G. Krasnov, 
N. Litviakov, M. Tsyganov, M. Karbyshev, M. Zavya- 
lova, N. Cherdyntseva, N. Lisitsyn, S. Beresten. 
Search for potential gastric cancer markers using 
miRNA databases and gene expression analysis // 
Experimental oncology. 2013. Vol. 35 (1); Совм. 
с Ю.В. Рудык, С.А. Тузиков, А.Ю. Добродеев,  
Е.Н. Самцов, И.Г. Фролова, И.Н. Савельев. Эф-
фективность комбинированного лечения боль- 
ных раком пищевода с применением неоадъю- 
вантной химиотерапии // Сиб. онкол. ж. 2013.  
№ 4 (58); и др.
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ВЕЧЕРСКИЙ Юрий Юрьевич
 (р. 22 февр.1960, Красноярск)

Отец В., Юрий Иванович (р. 1926), из слу-
жащих, окончил ТИАСУР, работал инженером. 
Мать В., Екатерина Савельевна (дев. Гетма-
ненко, р. 1928), из служащих, окончила ТМИ, 
работала врачом. Окончил специализирован-
ную английскую школу № 35 в Красноярске 
(1977). В 1983 окончил с отличием  леч. ф-т 
Красноярского государственного мед. ин-та. В 
1983–1984 – обучение в интернатуре на базе 
Красноярской больницы скорой медицинской 
помощи по специальности «хирургия».  В даль-
нейшем работал хирургом в этой больнице.

В 1985–1987 – ст. лаборант каф. общей 
хирургии ТМИ. В 1987–1990 – аспирант каф. 
общей хирургии под руководством проф.  

мед. наук А.Н. Вусик; утв. ВАК в 2000). В 2010 
в дис. совете при Иркутском гос. мед. ун-те 
защитил дис. «Новые технологии в комбини-
рованном лечении рака желудка, их теорети-
ческое и экспериментальное обоснование» 
на соиск. учен. ст. д-ра мед. наук (науч. кон-
сультанты – д-р мед. наук, проф., чл.-корр. 
РАМН Г.Ц. Дамбаев, д-р мед. наук, проф.  
В.И. Тихонов; офиц. оппоненты – д-р мед. 
наук Н.Г. Корнилов, д-ра мед. наук, проф.  
Ю.А. Дыхно, В.Г. Лалетин; утв. ВАК в 2011). 

Науч. интересы и исследования А. связа-
ны с разработкой новых методов комбиниро-
ванного лечения местнораспространенного 
рака желудка. Был усовершенствован хирур-
гический метод лечения данной патологии.  
В дис. разработан способ комбинированного 
лечения рака желудка III стадии с примене-
нием интраоперационной лучевой терапии 
на фоне внутриартериального введения ма-
лых доз цисплатина с целью радиосенсиби-
лизации. Проведена оценка эффективности 
использования радиосенсибилизатора при 
интраоперационной лучевой терапии мест-
нораспространенного рака желудка. 

Впервые синтезирован магнитоуправляе-
мый, ультрамелкодисперсный липидный ком-
позит цисплатина и нанопорошка железа в пи-
роуглеродной оболочке. Магнитоуправляемый 
липидный композит сможет применяться как 
транспортное средство для адресной доставки 
и удерживания цисплатина в ложе удаленной 
опухоли либо в местах наиболее частого ре-
гионарного метастазирования при местнорас-
пространенной форме рака желудка. 

А. принимал участие в работе конферен-
ций, съездов и симпозиумов. В их числе:  
IV Всерос. съезд онкологов (Ростов-на-Дону, 
1995); Inter. Congress on Analitical Chemistry 
(Moscow, 1997); конф. «Высокие мед. техно-
логии в лучевой терапии злокачественных 
опухолей» (Ростов-на-Дону, 1999); всерос-
сийская с международным участием кон-
ференция «Полифункциональные нанома-
териалы и нанотехнологии», посвященная 
130-летию ТГУ (Томск, 2008); Nanotech 
Northern Europe 2008: Inter, congress 
(Copenhagen, 2008) и др. 

Автор 220 науч. работ, в т. ч. 3 моногра-
фий, одна из которых издана за рубежом и  
1 учебно-методического пособия. Имеет  
4 патента на изобретения РФ, 1 патент на по-
лезную модель РФ. 

Женат на Ольге Васильевне (дев. Глад-
кова, р. 1969), она врач. Их дети: Дарья  
(р. 1990), врач; Родион (р. 1999). 

Труды. Совм. с  G.T. Dambaev, T.A. Fedushchack, 
A.E. Ermakov, М.А. Uymin, A.B. Shashkin,  
D.V. Mitrichenko, O.V. Kokorev, T.V. Petrenko. 
Magnetic sensitive liposome complexes with 
incapsulated cytostatic and nanoferromagnetic: new 
possibility in antineoplastic treatment // Nanotech 
Northern Europe 2008: abstr. Inter, congres. 
Copenhagen, 2008; Совм. с М.Ю. Хлусова,  
И.А. Хлусов, Г.Ц. Дамбаев. Патофизиолические 
и клинические вопросы клеточной иммунотера-
пии рака пищеварительного тракта. Критический 
взгляд // Бюл. сиб. медицины. 2009. № 3; Совм. 
с Г.Ц. Дамбаев. Клинические результаты хирурги-
ческого лечения рака желудка с формированием 
арефлюксного свисающего клапанного пищевод-
но-кишечного/пищеводно-желудочного анастомо-
за // Сиб. мед. ж. 2010. № 3; и др. 
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Родилась в семье врачей. Отец – Дамба-
ев Георгий Цыренович (р. 1942), врач-хирург, 
член-корр. РАН, проф., зав. каф. госпиталь-
ной хирургии; мать – Дамбаева Галина Пе-
тровна (1937–2021), акушер-гинеколог кли-
ник СибГМУ. 

В 1980–1990 обучалась в средней шко-
ле № 30 Томска. Получив среднее образо-
вание, поступила в ТМИ, который с отли-
чием окончила в 1996. В 1998 – ординатор 
по хирургии на каф. госпитальной хирургии  
СибГМУ. В 1998–2001 – аспирант на каф. гос- 
питальной хирургии. В 2001 защитила дис. 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Формиро-
вание компрессионно-клапанных анастомо-

ДАМБАЕВА Елена Георгиевна 
(28 июня 1973,  Петровск-Забайкальский Читинской обл. – 28 июля 2011, Томск)

В.В. Пекарского. Учен. ст. канд. мед. наук 
присуждена в 1990.  В 1990–1992  – асс. каф. 
общей хирургии ТМИ.

В 1994 – науч. сотрудник отделения сер-
дечно-сосудистой хирургии (ОССХ) НИИ 
кардиологии. В 1998 ст. науч. сотрудник. В 
2000  защитил дис. на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук. В 2001 и по н. в. является ведущим 
науч. сотрудником ОССХ. В 2008 присвоено 
ученое звание профессора.

Сфера научных интересов В. – хирургиче-
ское лечение аритмий, операции без искус-
ственного кровообращения на коронарных 
сосудах, хирургия острого коронарного син-
дрома, сочетанные вмешательства, мини-
инвазивные технологии в кардиохирургии. 
Выполнил около 2 тыс. операций на сердце 
и сосудах. Прошел ряд стажировок по кар-
диохирургии за рубежом  (США, Голландия, 
Австрия, Германия).

Научную и клиническую работу совмеща-
ет с интенсивной педагогической деятельно-
стью, являясь профессором кафедры госпи-
тальной хирургии СибГМУ. Читает лекции и 
проводит семинарские занятия по сердеч-
но-сосудистой хирургии у студентов 6-го кур-
са леч. ф-та.

Автор 325 публикаций, в т. ч. 7 моногра-
фий и 3 учеб. пособий. Имеет 15 патентов 
РФ на изобретения. 

Является членом Ассоциации сердеч-
но-сосудистых хирургов России, Российского 
общества ангиологов и сосудистых хирургов, 
ученого совета НИИ кардиологии Томского 
НИМЦ, член экспертного совета НИИ кардио- 

логии, член этического комитета НИИ карди-
ологии, член дис. совета при СибГМУ. Под 
руководством В.  защищено 6 дис. на соиск. 
ст. канд. мед. наук.

Общий стаж мед. 38 лет, стаж научной и 
педагогической работы 28 лет, в том числе 
стаж педагогической работы в вузах 20 лет.

За многолетний добросовестный труд 
был представлен на Доске почета Кировско-
го р-на Томска (2008), награжден Почетной 
грамотой РАМН (2010), благодарностью СО 
РАМН (2010), благодарностью Совета ректо-
ров (2015).

В. увлекается игрой на классической ги-
таре (лауреат всерос. и региональных кон-
курсов), спортом (плавание, лыжи), разго-
ворным английским языком. Женат на Ирине 
Владимировне (р. 1966), окончила ТМИ,  
в н. в. зав. лаб. областного перинатального 
центра. Их сын Михаил (р. 1999).

Труды. Совм. с Д.В. Манвелян, В.В. Затоло-
кин, В.М. Шипулин и др. Способ оптимальной 
гидравлической дилатации венозных кондуитов 
для аортокоронарного шунтирования // Ангио- 
логия и сосудистая хирургия. 2021. Т. 27, № 2; 
Совм. с Д.В. Манвелян, В.В. Затолокин, М.С. Куз-
нецов и др. Лимфатические осложнения после 
выделения венозных кондуитов при операциях 
аортокоронарного шунтирования // Сибирский 
журнал клинической и экспериментальной ме-
дицины 2021.Т. 36, № 3; Совм с Sh.D. Akhmedov,  
S.A. Afanasyev, N. Beshchasna et al. Effect of 
chemically modified carbon-coated iron nanoparticles 
on the structure of human atherosclerotic plaques ex 
vivo and on adipose tissue in chronic experiment in vivo 
// International Journal of Molecular Sciences. 2022.  
Т. 23, № 15; и др.
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зов имплантатами с памятью формы», утв.  
ВАК РФ. 

В 2001 – асс. каф. госпитальной хирургии. 
Читала лекции и проводила практические за-
нятия со студентами 6-го курса леч. ф-та, с 
интернами и ординаторами. Одновременно с 
1998 – врач-хирург госпитальной хирургиче-
ской клиники СибГМУ, выполняла оператив-
ные вмешательства в плановом и экстренном 
порядке, в том числе в рамках высокотехно-
логичной медицинской помощи. Основную 
деятельность совмещала с консультативной 
работой в лечебно-диагностическом центре. 
Шла в ногу со временем, была новатором. 
В хирургической практике применяла со-
временные методы и технологии лечения. 
Продолжала работать по теме диссертации, 
внедрять в клинику разработанные устрой-
ства из сплава никелида титана для форми-
рования компрессионно-клапанных соустий 
на органах желудочно-кишечного тракта. 

Прошла обучение по пластической хи-
рургии в Ярославском мед. ун-те у проф.  
К.П. Пшениснова (2005), в Новосибирском 
государственном мед. ун-те на каф. рекон-
структивной и пластической хирургии под ру- 
ководством проф. В.А. Зотова (2006). Освои-
ла навыки пластической хирургии, выполняла 
реконструктивно-пластические операции (аб-

доминопластику, коррекцию рубцовых после-
ожоговых деформаций, липосакцию и др.).

Принимала активное участие в работе 
Томского обл. общ-ва хирургов. Выступала 
с докладами, представляла интересные слу-
чаи из клинической практики. Была профсо-
юзным лидером, организатором и центром 
общественной работы.

Автор 16 науч. публикаций, соавтор 2 мо-
нографий. Получила 6 патентов. 

Сын Егор (р. 2002), в н. в. – студент отде-
ления журналистики Санкт-Петербургского   
государственного ин-та кино и телевидения.

Трагически ушла из жизни.

Труды. Совм. с Г.Ц. Дамбаев. Способ нало-
жения холедохоеюноанастомоза при панкреа-
тодуоденальной резекции // Нейрогуморальные 
механизмы регуляции органов пищеварительной 
системы в норме и при патологии: сб. трудов.  
Томск: Сибирский государственный медицинский 
университет, 2007;  Совм. с М.А. Шараевский и др. 
Перспектива применения компрессионной техно-
логии соединения тканей при операциях на пан-
кретодуоденальной зоне. // Нейрогуморальные 
механизмы регуляции органов пищеварительной 
системы в норме и при патологии: сб. трудов. 
Томск: Сибирский государственный медицинский 
университет, 2007; Совм. с Г.Ц. Дамбаев и др.  
Медицинские материалы и имплантаты с памя-
тью формы. Т. 11. Имплантаты с памятью формы 
в хирургии. Томск, 2012; и др.

 Отец Е., Валерий Ефремович (р. 1939), 
из служащих, окончил геолого-географиче-
ский факультет ТГУ, по специальности гео-
лог, автор ряда работ по геологии Кузбасса. 
Мать Е. (дев. Головенко), Нэля Федоровна 

ЕВТУШЕНКО Алексей Валерьевич 
(р. 24 авг. 1964, Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.)

(р. 1939), из служащих, окончила химический 
факультет ТГУ, руководила углехимической 
лабораторией. 

Е. после окончания средней школы № 2 
в Ленинске-Кузнецком (1981) поступил на 
леч. ф-т ТМИ, который  в 1987 окончил по 
специальности «леч. дело» с квалификаци-
ей «врач». С 1987 – врач-хирург, c 1993 – 
зав. отд-ем сердечно-сосудистой хирургии 
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. С 2002 – 
профессор каф. госпитальной хирургии  
с курсом онкологии СибГМУ. Зав. лабо-
раторией кардиоваскулярного биопроте-
зирования (лаборатория пороков сердца) 
Научно-исследовательского института ком-
плексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний (ФГБНУ КПССЗ). Читал курс 
кардиохирургии.

В 1996 в совете Новосибирского НИИ па-
тологии кровообращения им. акад. Е.Н. Ме- 
шалкина Е. защитил дис. на соиск. учен. ст. 
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канд. мед. наук «Постоянная электрокар-
диостимуляция у больных с мерцательной 
аритмией и протезом митрального клапана» 
(науч. руководитель – д-р мед. наук, проф. 
В.М. Шипулин; науч. консультанты – д-р 
мед. наук, проф. В.А. Дудко; канд. мед. наук  
А.И. Оферкин; офиц. оппоненты – д-р мед. 
наук В.С. Щукин, д-р мед. наук И.Ю. Бравве). 

В 2001 в совете Новосибирского НИИ па-
тологии кровообращения им. акад. Е.Н. Ме-
шалкина Е. защитил дис. на соиск. учен. ст. 
д-ра мед. наук «Тактические и технологиче-
ские аспекты лечения пороков митрального 
клапана, осложненных фибрилляцией пред-
сердий» (науч. консультанты – д-р мед. наук, 
проф. В.М. Шипулин, д-р мед. наук, проф. 
С.В. Попов; офиц. оппоненты – д-р мед. 
наук, проф. В.С. Щукин; д-р мед. наук, проф.  
Д.Ф. Егоров; д-р мед. наук, проф. А.А. Гарга-
неева).

Область научных интересов Е. – техноло-
гии комплексного подхода к хирургической 
коррекции осложненных форм приобретен-
ных пороков сердца. Он установил, что при 
осложнениях естественного течения приоб-
ретенного порока сердца, несмотря на удач-
но выполненную хирургическую коррекцию, 
функциональный (а в ряде случаев и клини-
ческий) статус пациентов в отдаленном по-
слеоперационном периоде существенно не 
улучшается. Основными причинами ослож-
нений являются неадекватно быстрый рост 
частоты сокращений желудочков в ответ 
даже на минимальную физическую нагрузку 
и утрата предсердного вклада в минутный 
объем кровообращения. 

Е. создал физиологичные и малотравма-
тичные методы коррекции этих осложнений. 
Совместно с НПК «Электропульс» (Томск) 
разработал радиочастотный деструктор мио-
карда предсердий и методику его применения. 
Выполненная у части пациентов одновремен-
но с протезированием клапанов сердца изо-
ляция левого предсердия улучшила прогноз 
восстановления синусового ритма. 

В дальнейшем Е. занимался разработкой 
технологии радиочастотной фрагментации 
предсердий по схеме «Лабиринт» с резек-
цией ушка левого предсердия как наиболее 
тромбоопасного их отдела. Применение ком-
плексного подхода к коррекции осложненных 
форм пороков сердца позволило повысить 
отдаленную выживаемость оперированных 

больных, а также существенно улучшить 
функциональные результаты операций. 

В последующий период Е. занимался ис-
следованием технологии лечения фибрилля-
ции предсердий при хирургических операци-
ях по поводу ишемической болезни сердца, 
а также новых способов пластических опера-
ций на трехстворчатом клапане. 

Автор более 200 научных работ. Получил 
15 патентов на изобретения, внес 19 рацио-
нализаторских предложений.

Принимал участие в работе ряда научных 
конференций, совещаний и съездов. В их чис-
ле: VIII и IX съезды Средиземноморской ассо-
циации кардиологов и кардиохирургов (Лима-
сол, Кипр, 1995; Тель-Авив, Израиль, 1996); 
III–VIII Всероссийские съезды сердечно-сосу-
дистых хирургов (Москва, 1996, 1998; Новоси-
бирск, 1999; Москва, 2000, 2001, 2002); I, II и IV 
сессии Научного центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва, 1997, 
1998, 2000) и др. Прошел курсы усовершен-
ствования по сердечно-сосудистой хирургии 
в Берлинском институте сердца (Германия, 
1998); клиниках сердечно-сосудистой хирур-
гии Фрайбургского (Германия, 2000) и Цюрих-
ского (Швейцария, 2000) университетов.

Член уч. совета ФГБНУ КПССЗ. С 2019 – 
чл. дис. совета Д 001.057.02 по специаль-
ности 14.01.26 «сердечно-сосудистая хи-
рургия» (медицинские науки). Чл. ред. кол-
легии «Сибирского медицинского журнала»  
(с 2020 – «Сибирский журнал клинической и 
экспериментальной медицины»).

Лауреат конкурса на соискание премии 
Томской области в сфере образования и 
науки (1995). Финалист конкурса «Человек  
года – 2007» в номинации «Врач года – 
2007». Заслуженный врач РФ (2010).

Награды: Почетная грамота администрации 
Томской обл. (2002), Почетная грамота админи-
страции города Томска (2000), Почетная грамота 
Минздравсоцразвития РФ (2007). 

Труды. Совм. с В.В. Пекарский и др. Вазотоно-
метрия в эписклеральных артериях в диагностике 
стенозирующих поражений экстракраниальных 
отделов сонных артерий // Хирургия. 1992. № 5–6;  
Совм с Ю.К. Подоксенов, А.А. Соколов, В.М. Ши-
пулин и др. Influence of interval hypoxic training on 
the work capacity of cardiosurgical patients // J. Мol. 
Сell Сardiol. 1995. Vol. 27, № 6; Совм. с В.М. Ши-
пулин, И.В. Запускалов. Use of vasotonometry of 
anterior ciliaris artery in diagnosis of internal carotid 
arteries disease // Intern. Аngiol. 1995. Vol. 14, № 1; 
и др. 
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Отец В., Валентин Николаевич (1935–
2012), работал водителем, мать,  Алевтина 
Павловна (1941–2012), – помощником вос-
питателя в детском саду. Брат, Александр 
Валентинович (р. 1966), окончил ТГАСУ. По 

ЗАГРЕБИН Леонид Валентинович
(1 янв. 1965, совхоз Херсон Кокчетавской обл., Казахская ССР –  

25 нояб. 2017, Москва)

окончании средней школы в г. Ош Киргизской 
ССР З. поступил на леч. ф-т ТМИ (1982). За-
нимался в студенческом научном кружке на 
каф. хирургических болезней. Принимал уча-
стие в стройотрядовском движении. Окончил 
ТМИ по специальности «леч. дело» (1988). В 
1988–1989  – интернатура в Томской ОКБ. В 
1989–1990 работал хирургом в Могочинской 
участковой больнице. 

В 1991 принят лаборантом на каф. хирур-
гических болезней № 1 ТМИ. С 1994 – мл. 
науч. сотрудник Центральной научно-техни-
ческой лаборатории (ЦНИЛ), в 1996–2004 – 
асс. каф. госпитальной хирургии СибГМУ. 

В 2004–2007 – науч. консультант в ООО 
«Центр информационно-клеточной меди-
цины» (Москва). В 2007–2009 – зав. отд- 
нием хирургического стационара ЦКБ РАН.  
В 2009–2017 работал врачом-хирургом в 
ООО «Центр информационно-клеточной ме-
дицины» (Москва).  

Отец З., Николай Иванович (1912–1941), 
пропал без вести в начале Великой Отече-
ственной войны. Мать, Антонина Васильевна 
(дев. Бороздина, 1912–1977), окончила ТМИ, 
в годы Великой Отечественной войны воз-
главляла отделение челюстно-лицевой хи-
рургии эвакогоспиталя, канд. мед. наук, доц., 
зав. каф. болезней уха, горла и носа ТМИ. 

ЗЫРЯНОВ Борис Николаевич 
(10 марта 1940, Томск – 28 апр. 2002, Томск)

В 1957  З. окончил томскую среднюю  шко-
лу № 8 и поступил на леч. ф-т ТМИ. Занимал-
ся науч.-исслед. работой. В 1960 за работу 
«Аллопластика брюшной аорты в экспери-
менте» стал лауреатом всесоюзн. конкурса 
студентов. Окончил ин-т (1963) по специаль-
ности «леч. дело» с квалификацией «врач».  
С 1963 – ординатор, с 1965 – аспирант, с 1967 – 
асс., с 1975 – доц. каф. общей хирургии ТМИ. 
В 1977–1986 – зав. каф. факультетской хи-
рургии ТМИ (с 1979 по совместительству).  
С 1979 – зам. директора по науч. работе Сиб. 
филиала Всесоюзн. онкол. науч. центра АМН 
СССР. В 1986–2001 – директор НИИ онколо-
гии ТНЦ СО РАМН. В 2001–2002 – советник 
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. Одновремен-
но в 1979–2002 – руководитель отд-ния тора-
коабдоминальной онкологии НИИ онкологии 
ТНЦ СО АМН СССР (с 1991 ТНЦ СО РАМН), в 
1986–1998 – зав. каф. онкологии ТМИ (с 1992 
СибГМУ). В 1998–2002 – проф. каф. госпи-
тальной хирургии с курсом онкологии СибГМУ. 

Учен. звание доц. по каф. общей хирургии 
присвоено ВАК в 1977, проф. по каф. факуль-
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тетской хирургии присвоено ВАК в 1978. Чл.-
корр. АМН СССР (1982), д.  чл. РАМН (1995). 
На становление З. как ученого оказали вли-
яние д. чл. АМН СССР Б.П. Петровский, 
проф. С.П. Ходкевич. З. занимался пробле-
мами реконструктивной хирургии кровенос-
ных сосудов, совершенствованием методов 
комбинированного лечения рака желудка и 
легкого, реабилитацией больных, радикаль-
но оперированных по поводу рака желуд-
ка. Им создано новое науч. направление – 
реконструктивная хирургия магистральных 
сосудов. З. разработал оригинальные опе-
рации газовой эндартерэктомии, использо-
вал консервированную пуповину в качестве 
артериального трансплантата, создал новую 
конструкцию редкопористого синтетического 
протеза с предварительным проращиванием 
пор протеза в мягких тканях больного. 

В 1967 в совете ТМИ З. защитил дис.  
«К оценке методов реконструктивных сосу-
дистых операций с использованием синтети-
ческих протезов в эксперименте» на соиск. 
учен. ст. канд. мед. наук (науч. руководитель – 
д-р мед. наук, проф. С.П. Ходкевич; офиц. 
оппоненты – д-ра мед. наук, проф. В.С. Рога-
чева, В.Т. Серебров; утв. ВАК в 1967). В 1976 
защитил дис. «Реконструктивная хирургия 
окклюзионных поражений бедренных и под-
коленных артерий» на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук (науч. консультант – д. чл. АМН 
СССР Б.В. Петровский; утв. ВАК в 1977). 

З. стоял у истоков создания НИИ онко-
логии в Томске (1979). Им были определе-
ны структура, науч. тематика и штаты вновь 
открытого ин-та. Под руководством З. были 
разработаны оригинальные программы по 
ранней диагностике рака основных локали-
заций, удостоенные золотой медали ВДНХ 
СССР. З. организовал первый в СССР центр 
нейтронной терапии на базе циклотрона, из-
готовленного в НИИ ядерной физики ТПИ  

(в н. в. – ТПУ). Оригинальный материал был 
обобщен в первой отечественной моногра-
фии «Дистанционная нейтронная терапия» 
(1991). З. – создатель методологии интра- 
операционного облучения с использованием 
малогабаритного бетатрона, созданного в 
Ин-те интроскопии при ТПУ. Он впервые при-
менил низкоэнергетический лазер. 

Автор 300 работ, в т. ч. 13 монографий. 
Имел 7 авт. свидетельств на изобретения. 
Был редактором 13 сборников трудов. Под-
готовил 11 д-ров и 46 канд. наук. Был предсе-
дателем дис. совета по онкологии, председа-
телем обл. об-ва онкологов, председателем 
проблемной комиссии «Онкология», межве-
домственного науч. совета по медицинским 
проблемам Сибири и Дальнего Востока, чл. 
Европейской ассоциации противораковых 
ин-тов, чл. ред. совета «Сибирского медицин-
ского журнала», «Российского онкологиче-
ского журнала», «Сибирского онкологическо-
го журнала», журнала «Вопросы онкологии». 
Состоял в КПСС (1978–1991). Избирался чл. 
бюро Ленинского райкома КПСС г. Томска. 

В молодости активно занимался спортом 
(баскетбол). Любил классическую музыку. 
Был женат на Татьяне Михайловне (дев. 
Черевко, р. 1939). Она окончила фарм. ф-т 
ТМИ, канд. биол. наук, работала асс. каф. 
фармакологии ТМИ, затем ст. науч. сотр. НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН. Их дети: Антон 
(р. 1966), окончил ТМИ; Юлия (в замужестве 
Шах, р. 1973), окончила ТМИ, врач-эндоско-
пист НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.

Труды. Реконструктивная хирургия окклюзион-
ных поражений бедренных и подколенных арте-
рий. Томск, 1979; Применение ганглиолитиков при 
обезболивании онкол. больных. Томск, 1982; Ат-
лас онкол. заболеваемости населения Сибири и 
Дальнего Востока: в 2 т. Томск, 1995; Совм. с В.С. 
Сиянов, С.А. Величко, Н.А. Макаркин. Рак легкого: 
новые подходы в диагностике и лечении. Томск, 
1997; и др. 
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Отец И., Олег Алексеевич (р. 1939), 
врач-хирург, зав. каф. факультетской хирур-
гии СибГМУ. Мать И., Маргарита Алексеев-
на (дев. Дырина, 1936–2007), из служащих, 
работала врачом-терапевтом, ст. врачом 
смены станции скорой мед. помощи. После 
окончания в 1987 томской школы № 38 по-
ступил на леч. ф-т ТМИ (с 1992 – СибГМУ). 
Окончил ун-т (1993) по специальности «леч. 
дело» с квалификацией «врач». С 1993 – 
клинический ординатор, с 1995 – аспирант, 
с 1998 – асс. каф. госпитальной хирургии.  
С 2001 – доц., с 2007 по н. в. – проф. каф. 
факультетской хирургии СибГМУ. 

В 1998 в дис. совете при ТМИ защитил 
дис. «Пластика аорты и магистральных ар-
терий конструкцией из никелида титана» на 
соиск. учен. ст. канд. мед. наук (науч. руко-
водитель – д-р мед. наук, чл.-корр. РАМН  
Г.Ц. Дамбаев; офиц. оппоненты – д-ра мед. 
наук, проф. Г.К. Жерлов, А.М. Чернявский; 
утв. ВАК 1998). В 2006 в дис. совете СибГМУ 
защитил дис. «Клин.-патоген. обоснование 
методов лечения острого флеботромбоза и 
его осложнений» на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук (науч. консультант – чл.-корр. РАМН,  
д-р мед. наук Г.Ц. Дамбаев; офиц. оппонен-
ты – д-ра мед. наук, проф. А.М. Чернявский,  
Г.К. Жерлов, Р.С. Баширов; утв. ВАК 2007). 

В СибГМУ читает лекции по курсу факуль-
тетской хирургии студентам леч. ф-та. Науч. 
деятельность И. связана с разработкой ме-
тодов пластики аорты и магистральных арте-
рий при открытых повреждениях последних. 
С 1993 занимается разработкой и внедре-

ИВЧЕНКО Андрей Олегович 
(р. 9 янв. 1970, Томск)

нием сплавов на основе никелида титана с 
памятью формы в сосудистой хирургии. С 
2001 разрабатывает проблемы диагностики, 
тактики и лечения тромботических пораже-
ний магистральных вен, способов профилак-
тики тромбоэмболии легочной артерии при 
острых тромбофлебитах и флеботромбозах. 
И. разработаны методы ультразвуковой ди-
агностики тромбозов магистральных вен в 
различные стадии тромботического процес-
са, исходя из которых определена тактика 
ведения больных с острыми флеботромбоза-
ми в системе нижней полой вены, и способы 
пластики магистральных артерий и вен кон-
струкциями из никелида титана при повреж-
дении последних. Разработаны и внедрены 
в клиническую практику способы экстрава-
зальной коррекции клапанной недостаточ-
ности магистральных вен при хронической 
венозной недостаточности. Разработана и 
внедрена в клиническую практику профи-
лактика тромбоэмболии легочной артерии 
при эмбологенных формах флеботромбо-
зов методом экстравазальной кавапликации 
конструкцией из никелида титана с памятью 
формы. Ведется научная работа по методам 
профилактики развития аневризм анасто-
мозов после реконструктивных операций на 
аорте и магистральных артериях каркасами 
из никелида титана с термомеханической па-
мятью формы. 

Принимал участие в работе междунар. 
конф. «Сверхэластичные имплантаты с па-
мятью формы в медицине» (Новосибирск, 
1995); междунар. конф. «Сверхэластичные 
мед. материалы и имплантаты с памятью 
формы в медицине» (Томск, 1998); ежегод-
ной междунар. конф. Рос. об-ва ангиологов 
и сосудистых хирургов (Казань, 2001); Меж-
дунар. конф. Shape Memory Biomaterials 
and Implants (Томск, 2001, 2003); ежегодной 
междунар. конф. рос. об-ва ангиологов и со-
судистых хирургов (Ярославль, 2002); I и III 
съездов хирургов Сибири и Дальнего Восто-
ка (Улан-Удэ, 2005; Томск, 2009) и др. 

Подготовил 2 канд. наук (И.А. Соловцова, 
О.В. Непомнящая). Автор 100 публикаций,  
в т. ч. 2 монографий, 2 учеб.-методических 
пособий («Посттромбофлебитическая бо-
лезнь», «Острые тромбозы магистральных 
вен»). Имеет 5 патентов. Чл. клин. совета 
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СибГМУ (с 2010), чл. метод. совета леч. ф-та 
СибГМУ (с 2012). 

Награжден юбил. медалью «400 лет горо-
ду Томску» (2004), Почетной грамотой адми-
нистрации Томской обл. (2008). 

Увлекается спортом (волейбол, лыжи). 
Женат на Свинцовой Ларисе Викторовне  
(р. 1970). Она врач акушер-гинеколог, зам. 
гл. врача по поликлинической работе род-
дома № 4. Их дети: сыновья Олег (р. 1995), 
Игорь (р. 2005).

Труды. Method of treatment of chronic venous 
insufficiency with the help of meander spiral // 
1-st Inter. simposium on advanced biomaterials. 
Montreal, 1997; Plastic surgery of aortic and artery 
in extreme conditions by means of niti // Там же; 
Хирург. лечение травматических поврежде-
ний магистральных сосудов // Ангиология и 
сосудистая хирургия. 2004; Профилактика 
тромбоэмболии легочной артерии при остром 
флеботромбозе методом кавапликации ори-
гинальной конструкцией из никелида тита-
на // Ангиология и сосудистая хирургия. 2005.  
№ 2; и др. 

Отец К., Олег Николаевич (р. 1939), окон-
чил радиотехнический факультет ТПИ (1961), 
в н. в. – ст. науч. сотрудник НИИ РТС ТУСУР. 
Мать К.,  Марина Александровна (дев. Елу-
нина, р. 1938), дочь директора сельской шко-
лы,  окончила хим. ф-т ТГУ (1961), работала 
доц. каф. аналитической химии ТГУ, в н. в. 
на пенсии. 

К. – выпускник  томской школы № 8 (1981), 
с отличием окончил  леч.  ф-т ТМИ  по специ-
альности «леч. дело» (1987).  С 1987 – врач 
анестезиолог-реаниматолог во вновь орга-
низованном на базе НИИ кардиологии  ТНЦ 
АМН СССР  отделе сердечно-сосудистой  
хирургии под руководством  чл.-корр. АМН 
СССР В.В. Пекарского. Высокий уровень 
обеспечения первых кардиохирургических 
операций,  выполняемых в ОССХ с 1988, тре-
бовали от  молодого коллектива отделения 
анестезиологии и реаниматологии (зав. канд. 
мед. наук Ю.К. Подоксенов) полной самоот-
дачи. Недостаток опыта компенсировался 
крайне ответственным отношением к делу.

КИСЕЛЕВ Валерий Олегович
(р. 23 марта 1964, Томск)

Область науч. интересов – анестезиоло-
гическое обеспечение кардиохирургических 
операций. Им была усовершенствована и  
внедрена  в клиническую практику методика  
краниоцеребральной гипотермии при опе-
рациях на сосудах головного мозга, которая 
позволила повысить безопасность хирур-
гического лечения больных с хроническим 
расстройством мозгового кровообращения.  
Теоретически обоснована и реализована в 
клинической практике тактика лечения ран-
ней послеоперационной артериальной ги-
пертензии у этой категории пациентов. 

В 1993 в совете при ТМИ защитил дис. 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Тактика 
анестезиологического обеспечения и профи- 
лактика ранних послеоперационных ослож-
нений в каротидной хирургии» (науч. руко-
водитель – академик РАМН, проф. В.В. Пе- 
карский; офиц. оппоненты – проф. Г.Е. Соко-
лович, В.П. Сиянов; утв. ВАК в 1994).  

 В 2002 в совете при Новосибирском науч-
но-исследовательском институте патологии 
крови (НИИПК) им. акад. Е.Н. Мешалкина 
МЗ РФ защитил дис. на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук «Профилактика и лечение синдро-
ма малого сердечного выброса у пациентов 
повышенного риска в хирургии  митральных 
пороков сердца» (науч. консультант – проф. 
В.М. Шипулин; офиц. оппоненты – проф. 
И.И. Тютрин, д-р мед. наук В.П. Шевченко; 
утв. ВАК в 2003). 

С 2004 до н. в. сфера клинических и науч. 
интересов К. –  проблемы анестезии и интен-
сивной терапии при хирургическом лечении 
врожденных пороков сердца. С 2004  по со-
вместительству – проф. каф. детских хирур-
гических болезней СибГМУ, с 2016 – проф. 
каф. госпитальной хирургии СибГМУ. 
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Читает курс хирургии врожденных по- 
роков сердца. Принимал деятельное уча-
стие в организации и становлении Центра 
детского сердца ТНЦ СО РАМН (открыт в 
2010, рук. проф. И.А. Ковалев), реоргани-
зованного в 2014 (зав. д-р мед. наук, за-
служенный  врач РФ Е.В. Кривощеков). В 
рамках этого научно-клинического проекта 
работал по российско-американской про-
грамме «От сердца к сердцу» (Heart-to-
Heart, 2005–2011). Стажировался в детских 
кардиохирургических клиниках Санкт-Пе-
тербурга (2005), Милуоки (штат Висконсин, 
США, 2006).   

Принимал участие в работе многих рос-
сийских и зарубежных  научных  конф., со-
вещ. и съездах. В их числе: V–ХХ Всерос. 
съезды сердечно-сосудистых хирургов (Мо-
сква 1995–2016; Новосибирск, 1999); HAI-99, 
Берлин,1999; XV World Congress of the ISHR, 
Венеция, 1995; Central European Meeteng of 
Paediatric Cardiac Surgery, Будапешт, 2000; 
Mechanical Circulatory Support, 2nd  Intern. 
Sympos, Берлин, 2001; и др. 

Лауреат конкурса Томской обл. в сфере 
образования и науки (1995). Награжден се-
ребряной медалью за внедрение детской 
кардиохирургической помощи в Республике 
Саха – Якутия (2001). Был исполнителем по 
гранту президента РФ для научных исследо-
ваний, проводимых ведущими науч. школами 
РФ на 2007–2009 «Профилактика и лечение 
сердечной недостаточности в кардиохирур-

гии. Обоснование современной стратегии». 
Автор более 100 научных работ. Подгото-

вил 2 канд. мед. наук. 
Среди хобби К. – горный туризм, бальные 

танцы, лыжи, плавание, яхтенный спорт, жи-
вопись, гитарная музыка. Увлечен любитель-
ской фотографией, фотоснимки об этапах 
становления детской кардиохирургии в Том-
ске, неоднократно использовались в СМИ и 
сборниках, публикуемых НИИ кардиологии. 

Был женат на Наталье Владимировне 
(дев. Веремчук) (1963–2012), окончила МБФ 
ТМИ (1987) по специальности «биохимия». 
Сын Олег (р. 1987) окончил ТГУ по специаль-
ности «математик, системный программист». 
Жена, Ксения Сергеевна (дев. Силина)  
(р. 1979), окончила ТГПУ по специальности 
«французский, немецкий язык» (2001). Двое 
детей – Анфиса (р. 2015) и Василий (р. 2018). 

Труды. Совм. с  В.М. Шипулин, В.А. Пак,  
А.А. Мерунко. Мониторинг общей внеклеточной 
воды организма у больных пороками сердца, 
оперированных в условиях искусственного кро-
вообращения // Грудная и сердечно-сосудистая 
хирургия.  1997. № 5. С. 24–26; Совм. с Ю.К. 
Подоксенов, В.М. Шипулин, А.В. Евтушенко,  
Е.В. Шишнева. Анестезиологическая тактика кор-
рекции преднагрузки в хирургии приобретенных 
пороков митрального клапана // Анест. и реанима-
тол. 2000.  № 3. С. 18–21; Совм. с  Ю.К. Подок-
сенов, В.М. Шипулин, А.А. Мерунко, Ю.С. Свир-
ко. Влияние метода ультрафильтрации крови на 
показатели системы гемостаза в кардиохирур- 
гии // Патология кровообращения и кардиохирур-
гия. 2001. № 1. С. 72–76; и др. 

КОЗЛОВ Борис Николаевич 
(р. 1 дек. 1962, Томск)

К. окончил ТМИ в 1986 по специальности 
«леч. дело». В 1986–1988 проходил клини-
ческую ординатуру на каф. общей хирургии 
ТМИ. В 1988–1998 – врач-хирург, зав. отд-ем 
клиники общей хирургии, асс. каф. общей 
хирургии ТМИ. С 1998 работает ст. науч. со-
трудником, а с 2005 – вед. науч. сотрудни-
ком отдела сердечно-сосудистой хирургии 
НИИ кардиологии. 22 сент. 2020 К. избран 
зав. отд-нием сердечно-сосудистой хирургии 
НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

В 1992 после защиты дис. «Плазмаферез 
в комплексном хирургическом лечении ок-
клюзирующего атеросклероза сонных арте-
рий» К. была присвоена учен. ст. канд. мед. 
наук. В 2004  защитил дис. на соиск. ст. д-ра 
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К. окончил СибГМУ по специальности 
«леч. дело» (2002). В 2002–2004 прохо- 
дил клиническую ординатуру по специ-
альности «сердечно-сосудистая хирур-
гия», в 2004–2007 – аспирант, 2009–2012 – 
мл. науч. сотрудник ОССХ НИИ кардиоло-

КУЗНЕЦОВ Михаил Сергеевич 
(р. 18 сент. 1979, Томск)

гии ТНЦ СО АМН. В 2008 защитил дис. на  
соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Выбор так-
тики хирургического лечения сочетанного 
атеросклероза коронарных и сонных арте-
рий», утв. ВАК в 2008. С 2012 по совмести-
тельству занимает должность ст. науч. со-
трудника ОССХ НИИ кардиологии ТНЦ СО 
РАМН. 

Проходил курсы повышения квалифика-
ции Advaced Techniguesin Cardiac Surgery 
с межд. участием (Москва, 2009), обуче-
ние и курс повышения квалификации «Не- 
отложная хирургия» (Томск, 2010), обучение 
теории и практики по оперативным вмеша-
тельствам при патологии грудной аорты (Бо-
лония, Италия, 2011), повышение квалифи-
кации по трансфузиологии и переливанию 
крови (2013) и др. 

Имеет высшую квалификационную кате-
горию врача сердечно-сосудистого хирурга. 
Является действующим врачом-экспертом 
по специальности «сердечно-сосудистая хи-

мед. наук «Хирургическая реваскуляризация 
миокарда на работающем сердце и в услови-
ях искусственного кровообращения». 

К профессиональным обязанностям  
Б.Н. Козлова относятся организация клини-
ческой и консультативной работы кардиохи-
рургического отд-ния, формирование науч. 
направлений и организация научно-обра-
зовательной деятельности сотрудников от-
дела, учет результатов интеллектуальной 
деятельности сотрудников. Науч. интересы 
и инновационная деятельность находятся 
в области хирургической реваскуляриза-
ции миокарда и лечения сердечной недо-
статочности, реконструктивной гибридной 
хирургии грудной аорты и ее обеспечения 
искусственным кровообращением, цир-
куляторным арестом, гипотермической и 
перфузионной мультиорганной протекцией, 
реконструктивной пластической хирургии 
корня аорты и биопротезирования клапанов 
сердца, плазменных технологий стерното-
мии и современных методов раневой анти-
септики. 

По совместительству с 2016 является 
проф. каф. госпитальной хирургии с курсом 
сердечно-сосудистой хирургии СиБГМУ. 

Автор более 200 научных работ, в том 
числе 8 монографий, под его руководством 

защищено 10 канд. и 1 докт. дис. Являлся ру-
ководителем и исполнителем пяти проектов, 
поддержанных РАН и РАМН, РФФИ, фондом 
Бортника, президентского гранта ведущей 
науч. школы. Чл. Рос. общ-ва хирургов, Рос. 
общ-ва ангиологов и сосудистых хирургов, 
Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов 
России и Европейской ассоциации кардио- 
торакальных хирургов.

Награжден Почетной грамотой администрации 
Томской обл. (2004), Почетной грамотой РАМН 
(2010), почетными грамотами администрации 
Томской обл. и Законодательной думы Томской 
обл. (2012); юбилейной медалью «70 лет Том-
ской области» (2015), медалью «За достижения» 
(2017). Представлен на Доске почета Кировского 
р-на Томска; признан «Человеком года» (2016) в 
номинации «Ученый года». 

Труды. Совм. с N.O. Kamenshchikov, Yu.K. Po- 
doksenov, Y.J. Anfinogenova et al. Nitric oxide 
delivery during cardiopulmonary bypass reduces 
acute kidney injury: A randomized trial // The Journal 
of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2022. T. 
163, № 4; Совм. с Е.А. Косовских, Б.Н. Козлов, 
А.В. Врублевский и др. Трансапикальная транс- 
катетерная имплантация митрального клапана в 
жесткое опорное кольцо // Кардиология и сердеч-
но-сосудистая хирургия. 2022. Т. 15, № 2; Совм. 
с В.В. Саушкин, Д.С. Панфилов, А.В. Врублев-
ский и др. Роль лучевых методов диагностики в 
выборе тактики лечения синдрома мегааорты // 
Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2022. № 2; 
и др. 
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К. родился восьмым ребенком в семье 
рабочих. Отец К., Энвер (р. 1926), уроженец  
г. Бахчисарая, мать, Эмир-Велиева Гульсум 
(р. 1924), – в г. Алуште. В 1977 после оконча-
ния средней школы работал водителем элек-
трокара, а затем токарем в производствен-
ном предприятии «Бекабадцемремонт». 
В 1979–1981 – служба в рядах Советской 
армии.  В 1982 поступил на леч. ф-т ТМИ, 
который окончил в 1988. Затем обучался в 
интернатуре на базе клиник ТМИ. В 1989–
1997 работал врачом-хирургом в клиниках  
СибГМУ на базе хирургического отд-ния во-
енного госпиталя. 

В 1996 под руководством проф. В.Д.  По-
яркова подготовил и успешно защитил дис. 
на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «О роли 
нарушения внутрикостного давления в па-
тогенезе ишемического синдрома и возмож-
ность его коррекции у больных с облитери-
рующим атеросклерозом сосудов нижних 
конечностей», утв. ВАК в 1997. В 1997 был 
избран на должность асс. каф. хирургии Том-
ского военно-мед. ин-та (ТВМедИ). 

КУРТСЕИТОВ Нариман Энверович
(р. 22 сент. 1960, Бекабад Ташкентской обл., Узбекская ССР)

С 2000 под руководством проф. Г.К. Жер- 
лова проводил науч. исследования по про-
блеме хирургической коррекции постгастро-
резекционного и постгастрэктомического 
синдромов. С 2005 – доц. каф. хирургии 
усовершенствования врачей ТВМедИ. Учен. 
звание доц. по каф. хирургии присвоено в 
2001. За достижение высоких показателей 
в выполнении своих трудовых обязанно-
стей, личный вклад в укрепление боевой 
готовности Вооруженных сил награжден 
Почетной грамотой Министерства обороны  
РФ (2010).

С 2010 – врач-хирург госпитальной хи-
рургической клиники. С 2011 – докторант 
каф. госпитальной хирургии СибГМУ, ру-
ководитель чл.-корр. РАН, проф. Г.Ц. Дам-
баев. В 2013  защитил дис. на соиск. учен. 
ст. д-ра мед. наук «Роль редуоденизации с 
формированием арефлюксных анастомозов 
в лечении некоторых форм болезней опе-
рированного желудка», утв. ВАК в 2014. С 
2014 – проф. каф. госпитальной хирургии с 
курсом сердечно-сосудистой хирургии, где и 
работает в н. в. 

Читает лекции по дисциплине «Хирургия» 
на 6-м курсе леч. ф-та, проводит практиче-
ские занятия по дисциплине «Хирургические 
болезни». С 2018 является чл. государствен-
ной аттестационной комиссии, чл. учен. со-
вета леч. ф-та СибГМУ. 

Автор более 75 научных работ. Имеет 4 
патента РФ на изобретение. 

Труды. Редуоденизация с формировани-
ем арефлюксных анастомозов. Saarbrucken. 
Palmarium Academic Publishing, Deutschland/ 
Германия, 2016. 272 с.; Болезни оперированно-
го желудка. Томск, 2020. 234 с.; Патологические 
синдромы после операций на желудке и двенад-
цатиперстной кишке. Томск, 2019. 80 с.; и др.

рургия», чл. Рос. общ-ва ангиологов и сосу-
дистых хирургов.

Область научных интересов – сосудистая 
хирургия, инфекционные осложнения в хи-
рургии, применение плазменных источников 
в медицине.

Автор 31 публикации, имеет 6 свиде-
тельств на изобретения.

Труды. Совм. с  A.A. Sleptcov, A.A. Zarubin, 
P.M. Bogaychuk et al. Human exome sequence 

data in support of somatic mosaicism in carotid 
atherosclerosis // Data in Brief. 2021. Т. 39; Совм. с 
Г.Г. Насрашвили, Д.С. Панфилов, Н.Л. Афанасье-
ва и др. Применение комбинированного способа 
воздействия воздушно-плазменного потока и эк-
зогенного оксида азота для санации внутрисер-
дечных очагов инфекции // Сибирский журнал кли-
нической и экспериментальной медицины. 2021. 
Т. 36, № 2; Совм. с Г.Г. Насрашвили, Д.С. Пан- 
филов, Б.Н. Козлов. Клинический случай гибрид-
ного лечения мешотчатой аневризмы дуги аорты 
// Сибирский журнал клинической и эксперимен-
тальной медицины. 2021. Т. 36, № 3; и др.
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Обучался (1969–1979) в Томской обще-
образовательной школе № 18. В 1980–1982 
служил в рядах Советской армии. В 1983–
1989 – учеба  на леч. ф-те  ТМИ по специаль-
ности «леч. дело». 

В 1989–1990 проходил интернатуру по 
анестезиологии и реаниматологии на базе 
госпитальных клиник ТМИ и в дальнейшем 
(до 2007) работал там анестезиологом-ре-
аниматологом. В 1996–2000 обучался в за-
очной аспирантуре на каф. анестезиологии- 
реаниматологии СибГМУ.

КУЦЕНКО Аркадий Эдуардович
(р. 9 февр. 1962, Томск)

Защитил дис. на соиск. учен. ст. канд. 
мед. наук «Механизмы формирования тром-
боопасности при лапароскопических холе-
цистэктомиях» (2000).

 Врач высшей квалификационной катего-
рии (2004). С 2007 – врач анестезиолог-реани-
матолог, затем с 2015 по н. в. – зав. отд-нием 
анестезиологии и реанимации ЦКБ РАН (Мо-
сква). Работает по совместительству на каф. 
анестезиологии и реаниматологии Российско-
го университета дружбы народов (Москва).

Награжден медалью Луки Крымского «За 
большой вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией и организацию работы анестези-
олого-реанимационной службы ЦКБ РАН и 
других медицинских учреждений» (2021).

Труды. Совм. с Г.Т. Каиров, В.В. Игнатов и др. 
Влияние карбоксиперитонеума и положения на 
операционном столе на гемостатический потенци-
ал крови при лапароскопической холецистэктомии 
// Эндоскопическая хирургия: Научно-практический 
журнал Российской ассоциации эндоскопической 
хирургии.  2000. № 6; Совм. с Е.В. Белоусов и др. 
Применение оксигенированных инфузионных рас-
творов в лечении больных бронхиальной астмой 
// Бюллетень сибирской медицины. 2003; Совм. с 
Г.Т. Каиров и др. Резервные возможности сверты-
вающей и суммарной литической активности крови 
больных с доброкачественной гиперплазией пред-
стательной железы // Урология.  2001. № 1; и др.

М. окончил ТМИ в 1980, обучался в ин-
тернатуре по специальности «хирургия» 
(1980–1981), затем работал врачом-хирур-

МАРЬИН Сергей Васильевич
(р. 24 сент. 1957, Томск)

гом в Шегарской ЦРБ (1981–1987). В 1987–
1989 обучался в клинической ординатуре по 
специальности «хирургия», с 1989 по н. в. – 
врач-хирург хирургического отд-ния клиники 
госпитальной хирургии СибГМУ. В 1988 при-
своена вторая квалификационная категория, 
1994 – первая, 1999 – высшая.

Автор 12 научных публикаций, имеет три 
патента РФ. Неоднократно обучался на кур-
сах тематического усовершенствования: 
«Урология» (Алма-Ата, 1984), «Диагностика 
и лечение пострадавших с множественны-
ми сочетанными повреждениями» (Ереван, 
1987), «Неотложная хирургия заболеваний 
пищевода, желудка и ДПК» (Томск, 1997), 
«Хирургия грудной и брюшной полости» 
(Томск, 2011), «Общие и частные вопросы 
хирургии» (Томск, 2006, 2011), «Хирургия» 
(Томск, 2016). 
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М. владеет широким спектром плановых 
и экстренных хирургических вмешательств 
на органах брюшной и грудной полости при 
заболеваниях легких, средостения, желу-
дочно-кишечного тракта, органов гепатопан-
креато-дуоденальной зоны, забрюшинного 
пространства, щитовидной железы, перифе-
рических сосудов, а также при гнойных забо-

Отец П., Сергей Дмитриевич, уроженец  
с. Дубовка Костромской обл., канд. мед. 
наук, зав. отд-нием сосудистой хирургии ГКБ 
№ 29 Новокузнецка. Мать П., Панфилова 
Наталья Олеговна, родом из Воркуты Коми 
АССР,  канд. мед. наук, зав. рентгенологиче-
ским отд-нием ГКБ № 29 Новокузнецка.  П. 
до 3-го класса учился в гимназии № 6 Том-
ска. Затем вместе с семьей переехал в Но-
вокузнецк, продолжив обучение в гимназии 
№ 46, которую окончил в 2000. В школьные 
годы посещал различные спортивные сек-
ции (футбол, баскетбол, самбо, плавание). В 
2000 поступил на леч. ф-т СибГМУ. Начиная 
с 3-го курса работал санитаром в разных под-
разделениях НИИ кардиологии. П. окончил с 
отличием СибГМУ по специальности «леч. 
дело» (2006), затем ординатуру в НИИ кар-
диологии по специальности «сердечно-сосу-
дистая хирургия» (2008) и был принят в штат 
кардиохирургического отд-ния врачом. 

Совмещая клиническую и научную дея-
тельность, участвовал в экспериментальных 
исследованиях по оценке влияния плазмен-
ных технологий на степень репарации гру-
дины после ее рассечения, которые неод-

ПАНФИЛОВ Дмитрий Сергеевич
(р. 8 февр. 1983, с. Слудка Ильинского р-на Пермской обл.)

нократно поддерживались грантами РФ. В 
итоге был разработан и внедрен в практику 
стернотом-коагулятор, позволяющий сни-
зить травматическое воздействие и улуч-
шить процессы восстановления костной 
ткани в ходе стернотомии. Эти результаты 
позволили сократить количество инвалиди-
зирующих осложнений со стороны грудины у 
пациентов. В первые годы работы П. уделял 
значительное внимание лечению ятрогенных 
ложных аневризм бедренных артерий. Он 
впервые в Томске внедрил мини-инвазинв-
ный подход, заключающийся в пункционной 
облитерации полости ложной аневризмы 
тромбином, провел анализ его результатов и 
обосновал высокую эффективность и безо-
пасность метода. 

В 2012 защитил дис. на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук «Комплексное лечение пост- 
пункционных ложных аневризм бедренных 
артерий» (науч. руководитель – д-р мед. 
наук Б.Н. Козлов; официальные оппоненты – 
д-р мед. наук, проф. А.П. Кошель; д-р мед. 
наук, проф. В.Д. Поярков). В начале 2000-х 
в ОССХ стало зарождаться большое направ-
ление – хирургия грудной аорты. П. с этого 
периода участвовал практически во всех 
операциях, выполняемых по поводу пато-
логии грудной аорты, включая дебютную 
гибридную операцию «замороженный хобот 
слона», которая, кроме того, явилась одной 
из первых в России (март 2012). 

В 2020 защитил дис. на соиск. учен. ст. 
д-ра мед. наук «Гибридное хирургическое 
лечение аневризм и расслоений грудной 
аорты» (науч. консультант – д-р мед. наук  
Б.Н. Козлов; официальные оппоненты – д-р 
мед. наук К.О. Барбухатти; д-р мед. наук, 
проф. М.Л. Гордеев; д-р мед. наук, проф.  
В.А. Попов). Диссертация стала одной из 
первых в России большой научной работой, 
посвященной данной тематике. 

леваниях различной локализации. В течение 
многих лет регулярно дежурит по скорой по-
мощи, являясь ответственным дежурным. Не-
однократно исполнял обязанности зав. кли-
никой. Администрацией клиник неоднократно 
отмечалось отличное качество его работы. 

Награжден грамотой Министерства здра-
воохранения РФ (2015).
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Научные интересы связаны с фунда-
ментальными и прикладными аспектами 
хирургического лечения грудной аорты, 
ишемической болезни сердца, поражений 
магистральных сосудов. Благодаря владе-
нию английским языком, П. активно пред-
ставляет Томскую научную кардиохирургиче-
скую школу за рубежом. Принимал участие в 
работе международных съездов и конферен-
ций в Испании (2016), Франции (2018), Ита-
лии (2018, 2020, 2021).

Автор 150 научных публикаций, 2 моно-
графий, 2 учеб.-метод. изданий, имеет 16 па-
тентов на изобретения и полезные модели.

П. является активно оперирующим карди-
охирургом, выполняющим ежегодно не ме-
нее 200 операций, преимущественно высо-
кой категории сложности. П. имеет высшую 
квалификационную категорию (2019).

С 2021 – ст. науч. сотрудник ОССХ НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ.

 Чл. Рос. ассоциации ангиологов и сосу-
дистых хирургов (2006), Европейского обще-
ства сосудистых хирургов (ESVS, 2019).

Лауреат премии Томской области в сфе-
ре образования, науки, здравоохранения и 
культуры (2018). Награжден медалью «За 
особый вклад в развитие Кузбасса», Почет-
ной грамотой Минздрава Российской Феде-
рации. 

Жена П., Ксения Евгеньевна (р. 1981), 
окончила Томский медико-фармацевтиче-
ский колледж по специальности «сестрин-
ское дело» (2002); СибГМУ, ф-т экономики 
управления в здравоохранении (2018).  П. 
воспитывает трех дочерей.

Труды. Совм. с Б.Н. Козлов, Е.В. Лелик,  
Ю.Н. Черных. Послеоперационное ведение паци-
ентов с заболеваниями грудной аорты с позиции 
кардиолога // Кардиология и сердечно-сосудистая 
хирургия. 2022. Т. 15, № 3; Совм. с Б.Н. Козлов, 
Э.Л. Сондуев, В.Л. Лукинов. Предикторы ранних 
осложнений после протезирования восходящей 
аорты // Сибирский журнал клинической и экспе-
риментальной медицины. 2022. Т. 37, № 1; Совм. 
с  B.N. Kozlov. False lumen thrombosis after frozen 
elephant trunk procedure in acute and chronic aortic 
dissection // Journal of Cardiovascular Surgery. 2022. 
Т. 63, № 2; и др.

П. окончил с отличием леч. ф-т СибГМУ 
в 2006. Ординатуру проходил на базе отде-
ления кардиохирургии НИИ кардиологии. 
С 2008 – врач сердечно-сосудистый хирург 
отд-ния кардиохирургии № 1 НИИ кардио- 
логии Томского НИМЦ, с 2020 – зав. этим 
отд-нием. 

В 2012 блестяще защитил дис. на соиск. 
уч. ст. канд. мед. наук по теме «Нарушения 
функций предсердий при выполнении ра- 

ПЕТЛИН Константин Александрович
(р. 11 марта 1983, Томск)

диочастотной процедуры ʻʻлабиринтʼʼ у па-
циентов с митральными пороками сердца и 
возможные пути их профилактики».

Особый интерес П. проявил к проблеме 
хирургического лечения фибрилляции пред-
сердий, приобретенных пороков сердца, 
больных, страдающих синдромом дилатаци-
онной кардиомиопатии. Результаты научной 
работы П. неоднократно представлял на все-
рос., междунар. конференциях и конгрессах. 
Имеет патенты на изобретения в области 
кардиохирургии, автор научных публикаций. 

Стаж работы более 14 лет.  П. владеет 
большим спектром хирургических операций 
на сердце и сосудах. Ежегодно выполняет 
более 150 операций на сердце в условиях ис-
кусственного кровообращения. Высшая ква-
лификационная категория по специальности 
«сердечно-сосудистая хирургия» (2019). 

Проходил обучение по пластическим вме-
шательствам на атриовентрикулярных кла-
панах сердца (Бельгия, 2017).

Награжден грамотой Президиума СО РАН 
(2017). Лауреат премии Томской области в 
сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры (2021).
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В 1973 П. после окончания томской сред-
ней школы № 3 поступил на леч. ф-т ТМИ. 
Окончил институт с отличием (1979) по 
специальности «леч. дело» с квалификаци-
ей «врач». После окончания интернатуры 
(1980) работал в отделении реанимации кли-
ник ТМИ врачом-анестезиологом. 

В 1983–1986 – зав. отделением анесте- 
зиологии и реанимации, 1986–1987 – асс. 
каф. общей хирургии ТМИ. 

В 1987 в связи с созданием в НИИ кар-
диологии ТНЦ АМН СССР отдела сердеч-
но-сосудистой хирургии перешел служебным 
переводом в институт с целью организации 
кардиоанестезиологической и кардиореа-
нимационной службы. C 1987 – врач ане-
стезиолог-реаниматолог отделения сердеч-
но-сосудистой хирургии, с 1988 – зав. отд. 
анестезиологии и реанимации НИИ кардио-
логии ТНЦ СО АМН СССР (с 1992 – ТНЦ СО 
РАМН). С 2014 – врач анестезиолог-реанима-
толог отд. анестезиологии и реанимации, с 
2018 – ведущий научный сотрудник отд. сер-
дечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии 
Томского НИМЦ.

По совместительству в 2002–2014 – проф. 
каф. фундаментальных основ клинической 

ПОДОКСЕНОВ Юрий Кириллович
(р. 6 окт. 1955, Совхоз № 48 Куйбышевского р-на Новосибирской обл.)

медицины (с 2012 – каф. молекулярной ме-
дицины и клинической лабораторной диа-
гностики), с 2016 – проф. каф. госпитальной 
хирургии с курсом сердечно-сосудистой хи-
рургии СибГМУ. 

С 2015 – старший преподаватель учеб-
но-методического отдела НИИ кардиологии 
ТНЦ СО РАМН, с 2020 – проф. учебно-мето-
дического отдела НИИ кардиологии Томского 
НИМЦ.

В 1991 П. в дис. совете ТМИ защитил  
дис. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Ане-
стезиологическое обеспечение операций у 
больных прогрессирующей мышечной дис-
трофией» (науч. руководитель – д-р мед. 
наук, проф., чл.-корр. АМН СССР В.В. Пе-
карский, науч. консультант – д-р мед. наук, 
проф. Г.Ц. Дамбаев; офиц. оппоненты – д-р 
мед. наук, проф. И.П. Верещагин, Б.И. Аль- 
перович).

В дальнейшем научные интересы П. были 
сконцентрированы на проблемах кардио- 
анестезиологии и кардиореаниматологии и в 
первую очередь – на вопросах защиты жиз-
ненно важных органов кардиохирургических 
больных от ишемического и реперфузионно-
го повреждений.

В 2001 П. в диссертационном совете 
ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина МЗ РФ 
защитил дис. на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук «Адаптация к периодической гипок-
сии в комплексе предоперационной под-
готовки кардиохирургических больных» 
(научный консультант – д-р мед. наук, 
проф. В.М. Шипулин; офиц. оппоненты – 
д-ра мед. наук И.П. Верещагин, И.И. Тют- 
рин, д-р мед. наук В.П. Шевченко).

Был исполнителем проекта «Профилак-
тика и лечение сердечной недостаточности в 
кардиохирургии. Обоснование современной 
стратегии», получившего грант президента 
РФ для поддержки ведущих научных школ 
РФ (2007–2009).

Труды. Совм. с Е.А. Косовских, Е.В. Лелик, 
Б.Н. Козлов. Сравнительный анализ гемодина-
мических характеристик биологического ксенопе-
рикардиального протеза «МедИнж-Био» с систе-
мой “easy change” и ксеноаортального протеза 
Hancock II после имплантации в аортальную по-
зицию // Российский кардиологический журнал. 
2021. Т. 26, № 8; Совм. с Д.Н. Баталова, В.В. Ря-
бов. Трансапикальная имплантация аортального 

клапана при низкоградиентном стенозе комор-
бидному пациенту с COVID-19-ассоциированной 
пневмонией // Сибирский журнал клинической 
и экспериментальной медицины. 2022. Т. 37,  
№ 1;  Совм. с Е.А. Косовских, Б.Н. Козлов,  
А.В. Врублевский и др. Трансапикальная тран-
скатетерная имплантация митрального клапана в 
жесткое опорное кольцо // Кардиология и сердеч-
но-сосудистая хирургия. 2022. Т. 15, № 2; и др.
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Автор 200 научных работ, в т. ч. 3 моно-
графий. Под руководством П. подготовлены 
5 канд. мед. наук, 3 д-ра мед. наук (Е.В. Шиш-
нева, В.О. Киселев, Ю.С. Свирко).

Проходил специализацию в ведущих кар-
диохирургических клиниках. Принимал уча-
стие в работе многих научных конференций, 
совещаний и съездов. Член Томского науч-
но-практического общества врачей анесте-
зиологов-реаниматологов (с 1981).

Лауреат конкурса на соискание премии 
Томской обл. в сфере образования и науки 
(1995). Заслуженный врач РФ (2000).

Труды. Совм. с М.Л. Дьякова, Е.В. Шишне-
ва, М.С. Дениско и др. Особенности структур-
но-функционального состояния сетчатки в усло-
виях искусственного кровообращения во время 
кардиохирургических операций // Регионарное 
кровообращение и микроциркуляция. 2021. Т. 20,  
№ 3; Совм. с Н.М. Луговская, Б.Н. Козлов, Д.С. Пан- 
филов и др. Комплексная защита легких в пе-
риод циркуляторного ареста при операциях на 
дуге аорты // Сибирский журнал клинической и 
экспериментальной медицины. 2021. Т. 36, № 1; 
Совм. с N.O. Kamenshchikov, Y.J. Anfinogenova, 
B.N. Kozlov et al. Nitric oxide delivery during 
cardiopulmonary bypass reduces acute kidney injury: 
A randomized trial // The Journal of Thoracic and 
Cardiovascular Surgery. 2022. T. 163, № 4; и др.

С. окончила МБФ ТМИ по специально-
сти «биохимия» (1988). После окончания 
работала врачом-лаборантом в клинико-ди-
агностической лаборатории НИИ кардиоло-
гии ТНЦ СО РАМН, а в 1990 переведена в 
экспресс-лабораторию отд. анестезиоло-
гии и реанимации того же ин-та. В это вре-
мя лабораторная служба отд. находилась 
в стадии становления и организации. Для 
обеспечения кардиохирургических операций 
на высоком современном уровне требова-
лось сложное лабораторное оборудование,  
в частности анализаторы электролитного, 
кислотно-щелочного и газового состава кро-
ви, биохимические, гематологические анали-
заторы. 

С. принимала непосредственное участие 
в вопросах, связанных с установкой и даль-
нейшей эксплуатацией анализаторов, а так-
же в обучении всего коллектива лаборатории 
грамотной работе с этим оборудованием. 

СВИРКО Юлия Станиславовна 
(р. 21 июня 1963, Полтава, Украинская ССР)

В 1999 защитила дис. на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук  «Влияние ультрафильтрации 
крови на состояние системы гемостаза у па-
циентов с пороками сердца, оперированных 
в условиях искусственного кровообращения» 
по специальности «патофизиология» (науч. 
руководитель – д-р мед. наук, проф. В.М. Ши- 
пулин, науч. консультант – д-р мед. наук  
Ю.К. Подоксенов). Работа защищена в НИИ 
фармакологии ТНЦ СО РАМН. 

Активно занимаясь научно-исследова-
тельской работой, основными направлени-
ями которой являлись гемостазиологиче-
ские исследования у кардиохирургических 
пациентов, С. свои научные и научно-прак-
тические разработки эффективно внедряла 
в клиническую практику отдела сердечно- 
сосудистой хирургии и реанимации. Сбе-
режение собственной крови пациента во  
время и после кардиохирургической опе-
рации и разработка патофизиологиче-
ских принципов оптимальной гемотранс- 
фузионной терапии явились темой докт. 
дис. В 2010 С. защитила дис. на соиск. учен. 
ст. д-ра мед. наук «Патофизиологические 
аспекты применения кровесберегающих 
методик у кардиохирургических пациентов с 
ишемической болезнью сердца» по специ-
альностям «патофизиология» и «кардио-
логия» (науч. консультанты – д-р мед. наук, 
проф. В.М. Шипулин, д-р мед. наук Ю.К. По-
доксенов).

С. присвоена высшая категория вра-
ча клинической лабораторной диагностики 
(2000). В 2002–2003 преподавала курс ге-
мостазиологии на ф-те усовершенствования 
врачей-лаборантов на базе СибГМУ. 
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Проходила специализации по вопросам 
клинической гемостазиологии, клинической 
лабораторной диагностики в СибГМУ, Ново-
кузнецком ГИДУВе, Алтайском государствен-
ном мед. ун-те. Принимала активное участие 
в работе многих науч.конф. в России и за ру-
бежом: 11–23-м Всерос. съезде сердечно-со-
судистых хирургов; 11th European Congress 
on Extracorporeal Circulation Technology;  
VII Сибирском съезде физиологов; IV на-
уч.-практическая конф. «Современные 
стандарты в кардиоанестезиологии. От на-
уки к практике».

С 2016 по совместительству является 
доц. каф. госпитальной хирургии с курсом 
сердечно-сосудистой хирургии. 

Труды. Совм. с Ю.К. Подоксенов, В.О. Кисе-
лев. Адаптационная гипокситерапия в комплек-
се предоперационной подготовки кардиохирур-
гических больных // Сибирский медицинский 
журнал. 2001. Т. 16, № 1; Совм. с В.М. Шипулин,  
Ю.К. Подоксенов. Альтернативы переливанию 
крови в кардиохирургии // Тихоокеанский меди-
цинский журнал. 2004. № 2; Совм. с Ю.К. Подок-
сенов, В.М. Шипулин. Способ предоперационной 
заготовки аутокрови у кардиохирургических боль-
ных // Патология кровообращения и кардиохирур-
гия. 2006. № 1; и др. 

Отец С., Георгий Евгеньевич (р. 1931), 
был проф. каф. факультетской хирургии 
СибГМУ, в н. в. проф. Санкт-Петербургского 
НИИ фтизиопульмонологии. Мать С., Люд-
мила Анатольевна (дев. Овчинникова, 1938–
2012), имела среднее мед. образование, до 
выхода на пенсию работала фельдшером. 
После окончания томской средней школы  
№ 43 (1977) С. поступил на леч. ф-т ТМИ.  
Со 2-го курса работал в студ. науч. кружке 
каф. госпитальной хирургии № 2 (зав. – проф. 
Б.И. Альперович), выступал на студ. конф., 
был соавтором в 2 публикациях. Окончил с 
отличием ин-т (1983) по специальности «леч. 
дело» с квалификацией «врач». 

С 1983 – врач-ординатор хирургического 
отд-ния горбольницы № 3, с 1986 – аспирант 
каф. госпитальной хирургии № 2. С 1989 – 
асс., с апр. по сент. 2001 – проф. каф. гос- 
питальной хирургии с курсом онкологии  

СОКОЛОВИЧ Алексей Георгиевич
(р. 21 мая 1960, Полярный Мурманской обл.)

СибГМУ. С сент. 2001 – зав. каф. хирургиче-
ских болезней № 2 Красноярской мед. ака-
демии, одновременно руководитель Крас-
ноярского краевого гнойно-септического 
центра (ККГСЦ), созданного на базе краевой  
клинической больницы. С 2007 – зав. отд- 
нием хирургии Центра информационно-кле-
точной медицины (ЦИКМ) на базе ЦКБ РАН 
(Москва). С 2011 – зам. генерального ди-
ректора Экспертно-юрид. центра по лек. 
средствам и средствам мед. применения  
(Москва). 

В СибГМУ читал курс хирургии для сту-
дентов МБФ. В аспирантуре С. занимался 
разработкой методов лечения описторхоз-
ного холангита. Для диагностики этого забо-
левания им впервые была применена интра- 
операционная холедохоскопия, а для лече-
ния разработан новый метод санации желч-
ных путей (патент РФ, 1994). В 1989 в дис. 
совете при ТМИ защитил дис. на соиск. учен. 
ст. канд. мед. наук «Хирургическое лечение 
описторхозных холангитов» (науч. руководи-
тель – д-р мед. наук, проф. Б.И. Альперович; 
официальные оппоненты – д-ра мед. наук, 
проф. А.А. Задорожный, А.К. Ревской; утв. 
ВАК в 1990). После защиты канд. дис. науч. 
работа С. была связана с проблемами сосу-
дистой хирургии. Разработал новый способ 
диагностики ишемии нижних конечностей с 
применением дистанционной термографии 
(патент РФ, 1999), алгоритмы применения 
современной диагностики и лечебных ме-
тодов у больных с ишемией нижних конеч-
ностей на этапах лечения, которые легли в 
основу «Экспертной системы диагностики и 
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лечения окклюзирующих заболеваний арте-
рий нижних конечностей» (свидетельство на 
программу ЭВМ, 2002). С. предложил систе-
му медикаментозной и хирургической кор-
рекции вторичного компрессионно-ишемиче-
ского синдрома. Применение разработанных 
им методов лечения позволило избежать 
ампутации у 85% пациентов с критической 
ишемией нижних конечностей. 

В 2000 в совете СибГМУ защитил дис. на 
соиск. учен. ст. д-ра мед. наук «Новые аспекты 
патогенеза, диагностики и лечения критической 
ишемии нижних конечностей атеросклеротиче-
ского генеза» (научные консультанты – проф. 
Г.Ц. Дамбаев и В.В. Новицкий; официальные 
оппоненты – д-ра мед. наук, проф. Б.И. Аль-
перович, В.М. Шипулин и В.В. Удут; утв. ВАК в 
2000). После защиты докт. дис. С. занимался 
вопросами лечения больных с сепсисом, анти-
бактериальной терапии тяжелых госпитальных 
инфекций у хирургических больных. 

Принимал активное участие в организации 
и проведении 2-й Всерос. конф. «Актуальные 
вопросы гнойно-септической хирургии». Ор-
ганизовал и провел ряд региональных конф. 
и семинаров по гнойно-септической хирургии 
в Красноярском крае. За время работы ру-
ководителем КГСЦ летальность больных с 
сепсисом удалось снизить в 2 раза (с 32,2% 
в 2001 до 15,6% в 2005). После переезда в 

Москву сферой науч. интересов С. стали раз-
работка и применение клеточных технологий 
в лечении больных с онкологическими забо-
леваниями и осложнениями сахарного диа-
бета. В н. в. занимается организацией и про-
ведением клинических исследований новых 
лекарственных препаратов. 

Автор более 90 работ, в т. ч. 5 монографий. 
Имеет 6 патентов на изобретения, внес 3 раци-
онализаторских предложения. С 2001 – предсе-
датель Красноярского краевого науч.-практиче-
ского об-ва хирургов, президент Красноярского 
краевого клуба хирургов-ангиологов. 

Женат на Юлии Александровне (дев. Чес-
нокова, р. 1977). Она окончила МБФ СибГМУ, 
врач-биохимик, в н. в. уполномоченный по 
фармаконадзору корпорации «Сотекс».

Труды. Совм. с Л.А. Мекшина, Л.П. Вакс,  
О.В. Слесаренко, В.В. Ширяев, В.П. Вавилов. 
Potentials of infrared thermografy in evaluating 
pathology of the lower extremities blood flow // 
Materials of 10th Intern, conf. on thermal engineering 
and thermogrammetry, 18–20 June 1997, Budapest, 
Hungary. Budapest, 1997; Совм. с В.В. Новицкий, 
Н.В. Рязанцева. Роль изменений морфофунк-
ционального статуса эритроцитов в механиз-
мах ишемических расстройств при хронических 
окклюзионных заболеваниях артерий нижних  
конечностей // Клин. медицина. 2000. № 6; Совм. 
с Г.Ц. Дамбаев. Хирург. коррекция компрессион-
но-ишемического синдрома при хронической кри-
тической ишемии нижних конечностей // Грудная 
и сердечно-сосудистая хирургия. 2001. № 1; и др. 

СОКОЛОВИЧ Евгений Георгиевич
(р. 6 мая 1967, Балтийск Калининградской обл.)

Отец С., Георгий Евгеньевич (р. 1931), был 
проф. каф. факультетской хирургии СибГМУ, 
в н. в. проф. Санкт-Петербургского НИИ фти-
зиопульмонологии. Мать С., Людмила Анато-

льевна (дев. Овчинникова, 1938–2012), имела 
среднее мед. образование, до выхода на пен-
сию работала фельдшером. После окончания 
томской средней школы № 51 (1984) С. посту-
пил на леч. ф-т ТМИ. С 1985 по 1987 проходил 
срочную службу в Вооруженных силах СССР, 
после чего продолжил обучение. Со 2-го кур-
са работал в студ. науч. кружке каф. общей 
хирургии под руководством проф. Г.Ц. Дамба-
ева, выступал на студ. конф., был соавтором 
в 2 публикациях. Окончил с отличием ин-т 
(1992) по специальности «леч. дело» с квали-
фикацией «врач». С 1992 по 1994 – клиниче-
ский ординатор каф. хирургических болезней 
№ 1 СибГМУ. С 1994 – аспирант. С 1996 – 
асс. каф. госпитальной хирургии с курсом он-
кологии СибГМУ. С 2003 – докторант на той 
же каф. С 2005 – асс., в 2006–2010 – проф. 
каф. госпитальной хирургии СибГМУ; руково-
дил кружком НСО каф. С 2010 – проф. каф. 
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госпитальной хирургии мед. ф-та Санкт-Пе-
тербургского гос. ун-та, руководитель отдела 
торакальной хирургии Санкт-Петербургского 
НИИ фтизиопульмонологии. 

Учен. звание проф. по каф. госпиталь-
ной хирургии присуждено ВАК в 2009. В се-
редине 1990-х науч. работа С. была связа-
на с проблемами торакальной и сосудистой 
хирургии, пульмонологии, лимфологии. В 
1996 в дис. совете ТМИ защитил дис. на со-
иск. учен. ст. канд. мед. наук «Новый метод 
герметизации культи бронха зажимом из ни-
келида титана с памятью формы при резек-
ции легких» (науч. руководитель – д-р мед. 
наук, проф. Г.Ц. Дамбаев; офиц. оппоненты – 
д-р мед. наук, проф. Б.И. Альперович, канд. 
мед. наук P.M. Тахауов; утв. ВАК в 1997). В 
2005 защитил дис. на соиск. учен. ст. д-ра 
мед. наук «Новые технологии патогенети-
ческого лечения гнойно-деструктивных за-
болеваний легких и профилактики после- 
операционных бронхолегочных осложне-
ний» (науч. консультанты – чл.-корр. РАМН  
Г.Ц. Дамбаев, чл.-корр. РАМН М.С. Любарский; 
официальные оппоненты – чл.-корр. РАМН 
Е.Г. Григорьев, д-ра мед. наук, проф. Г.К. Жер-
лов, Д.Д. Цырендоржиев; утв. ВАК в 2005).

Участник ряда всерос. и междунар. конф., 
конгрессов, съездов. Подготовил 2 канд. наук 
(Ю.Л. Старков, А.Х. Хафизова). 

С. является чл. правления Том. обл. регио- 
нального отд-ния общерос. общественной 
организации «Рос. об-во хирургов», чл. Меж-
дунар. акад. имплантатов с памятью фор-
мы, Ассоциации торакальных хирургов. Чл. 
дис. советов мед. ф-та Санкт-Петербургско-
го государственного университета и Санкт- 
Петербургского научно-исследовательско-
го ин-та фтизиопульмонологии, секретарь 
рабочей группы при гл. внештатном специ-
алисте по торакальной хирургии Минздрава 
России. 

Автор более 100 науч. работ, 5 моногра-
фий и атласа, 3 учеб.-метод. пособий. Имеет 
9 патентов на изобретения. Награжден юби-
лейной медалью «400 лет городу Томску» 
(2004), Почетной грамотой администрации 
Томской обл. (2008). 

Дети: Арсений (р. 1990), Георгий (р. 1999). 

Труды. Окклюзия культи бронха с помо-
щью сверхэластичного зажима с памятью фор-
мы // Память формы и новый класс материа-
лов и имплантатов в медицине / под ред. В.Э. 
Гюнтера. Northampton, MA: STT, 2000; Совм. с 
Ю.И. Бородин, В.А. Труфакин, М.С. Любарский  
и др. Очерки по клин. лимфологии. Новоси-
бирск СО РАМН, 2001; Совм. с Ю.Б. Лишманов,  
С.И. Сазонова, К.В. Завадовский, В.И. Чернов. 
Эксперим. исследование радиофармпрепарата 
«99тТс-ципрофлоксацина» для визуализации оча-
гов инф. воспаления // Мед. радиология и радиа-
ционная безопасность. 2002. № 4; и др. 

Ф.  родилась в семье служащих. По-
сле  окончания томской средней школы  
№ 26 (1989) поступила в СибГМУ, который 
окончила в 1995. В 1995–1997 – учеба в  ор-

ФАТЮШИНА Оксана Александровна
(р. 7 апр. 1972, Тула)

динатуре по хирургии на каф. госпитальной 
хирургии СибГМУ. В 2002 защитила дис. на 
соиск. учен. ст. канд. мед. наук «Формирова-
ние бесшовных компрессионных анастомо-
зов на тонкой кишке при помощи устройства 
из никелида титана с эффектом памяти фор-
мы». В 2002 Ф. избрана асс. каф. госпиталь-
ной хирургии. Читает лекции, проводит прак-
тические занятия со студентами 6-го курса 
леч. ф-та и ординаторам, ведет работу студ. 
науч. кружка. Занимается разработкой и со-
провождением электронных учебных курсов 
в системе дистанционного и смешанного об-
учения и  непрерывного медицинского обра- 
зования.

Работу на каф. совмещает с работой вра-
ча-хирурга в госпитальной хирургической 
клинике СибГМУ, выполняет оперативные 
вмешательства в плановом и экстренном по-
рядке, в т. ч. в рамках высокотехнологичной 
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Х. в 1986 окончил леч. ф-т Иркутского 
государственного мед. ин-та. По окончании 
интернатуры на базе больницы скорой меди-
цинской помощи (Улан-Удэ) с 1987 работал 
врачом-хирургом в хирургическом отделении 
Гусиноозерской ЦРБ Гусиноозерска Респу-
блики Бурятии. 

С 1991 обучался в клинической ординату-
ре, а затем с 1993 – в очной аспирантуре на 
каф. хирургических болезней № 1 СибГМУ. 
С 1996 – асс. каф. хирургических болезней 

ХИТРИХЕЕВ Владимир Евгеньевич  
(р. 7 дек. 1963, д. Ныгда Аларского р-на Иркутской обл.)

№ 1 СибГМУ. В 1999–2002 обучался в очной 
докторантуре на каф. госпитальной хирургии 
с курсом онкологии СибГМУ, по окончании 
работал в должности асс. данной каф. 

В 1998 защитил канд. дис. «Морфофунк-
циональная активность гастродуоденальной 
области после стебельчатой резекции желуд-
ка», в 2003 – докт. дис. «Особенности изме-
нения функционального состояния желудоч-
но-кишечного тракта после различных видов 
пластики пищевода». В 2010 приказом Феде-
ральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки присвоено звание профессора. 

Заведовал каф. хирургии № 3 (с 2003), 
каф. госпитальной хирургии (с 2006) мед. 
ф-та Бурятского государственного ун-та 
(БГУ) им. Доржи Банзарова. Занимал долж-
ность декана мед. ф-та (с 2010), директора 
мед. ин-та (с 2014) этого же ун-та. С 2018 – 
зав. каф. госпитальной хирургии мед. ин-та  
БГУ им. Доржи Банзарова.

Область научных интересов Х. – разра-
ботка и использование биосовместимых 
сверхэластичных материалов в хирургии, 
функционально-активных анастомозов в хи-
рургии пищевода и желудочно-кишечного 
тракта, лекарственных растительных средств 

мед. помощи, оказывает консультативную 
помощь. В хирургической практике исполь-
зует современные методы и технологии ле-
чения. Продолжает работать по теме диссер-
тации, внедрять в клинику разработанные 
устройства из сплава никелида титана для 
формирования бесшовных соустий на орга-
нах желудочно-кишечного тракта. 

Принимала участие в работе VI съезда 
хирургов Сибири и Дальнего Востока (Ир-
кутск, 2017), VI межрегион. науч.-практ. конф. 
«Актуальные вопросы абдоминальной хи-
рургии» (Томск, 2017).

Имеет благодарность администрации Том-
ской области (2018), благодарность министра 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ в рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (2021). Награждена дипломом 
за качество актуализированной программы в 
сфере цифровых технологий (2021).

В 2020 присвоено учен. звание доц. по 
специальности «хирургия». Ф. является чл. 
Рос. общ-ва хирургов. Является автором 43 
научных публикаций и соавтором 2 моно-
графий, 3 учеб. пособий и одного учебника. 
Имеет 5 патентов. 

Труды. Совм. с Е.Г. Дамбаева, М.М. Соловь- 
ев, В.Е. Хитрихеев. Морфологическая ха-
рактеристика компрессионных анастомозов 
с использованием конструкции из никелида 
титана с памятью формы // Сборник трудов, по-
священный 110-летию кафедры общей хирургии  
СГМУ.  Томск: б. и., 2001; Совм. с  Г.Ц. Дамба-
ев, М.М. Соловьев. Формирование бесшовных 
компрессионных анастомозов на тонкой кишке 
при помощи эластичного имплантата из никели-
да титана // Актуальные вопросы хирургической 
гастроэнтерологии.  Северск: б. и., 2002; Совм. 
с  Г.Ц. Дамбаев и др.  Способ наложения холедо-
хоеюноанастомоза при панкреатодуоденальной 
резекции // Нейрогуморальные механизмы регу-
ляции органов пищеварительной системы в нор-
ме и при патологии.  Томск: Сибирский государ-
ственный медицинский университет, 2007; и др.
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в комплексном лечении хирургических забо-
леваний. Х. руководил научно-исследова-
тельскими проектами: «Исследование зако-
номерностей влияния клеточных технологий 
при лечении региональной патологии с ис-
пользованием опыта традиционной тибет-
ской медицины», «Наносомальные формы 
лекарственных средств в комплексном лече-
нии ран», «Оптимизация хирургического ле-
чения заболеваний органов брюшной поло-
сти с применением новых технологий». Были 
выполнены научные работы по гранту БГУ 
«Способ производства коллаген-ламинино-
вого матрикса для заживления язв, ожогов и 
ран кожи человека», по гранту РФФИ «Разра-
ботка коллаген-ламининовых матриксов для 
заживления язв, ожогов и ран кожи челове-
ка», по госзаданию Минобрнауки РФ «Разра-
ботка научных основ получения проводящих 
и пористых наночастиц».

Х. владеет широким диапазоном пла-
новых и экстренных хирургических вмеша-
тельств на органах грудной клетки и брюш-
ной полости, имеет высшую аттестационную 
врачебную категорию по хирургии, коорди-
нирует хирургическую деятельность Рес- 
публиканской клинической больницы им. 
Н.А. Семашко. Под его руководством ежегод-
но проходят обучение аспиранты и клиниче-

ские ординаторы, преподает хирургические 
дисциплины у студентов старших курсов 
мед. ин-та. 

В 2010–2018 являлся председателем 
учен. совета мед. ф-та (ин-та), чл. учен. 
совета БГУ им. Доржи Банзарова. Был гл. 
редактором журнала «Вестник Бурятского 
государственного университета. Медицина 
и фармация» (2010–2018). Является зам. 
председателя дис. совета Д 999.140.03 при 
Ин-те общей и экспериментальной биологии 
СО РАН, чл. Рос. об-ва хирургов-гастроэнте-
рологов, чл. Междунар. ассоциации хирур-
гов-гепатологов стран СНГ.

Неоднократно выступал с докладами и 
сообщениями на хирургических обществах 
и научно-практ. конф. регионального, обще-
российского и международного уровня. 

Автор более 380 научных публикаций, в  
т. ч. более 20 учеб. и учеб.-методических по-
собий, является соавтором 7 монографий, 
имеет 9 патентов РФ. 

Труды. Надэпителиальный слизистый слой 
желудочно-кишечного тракта и его функцио-
нальное значение // Томск: РАСКО, 2002; Факто-
ры риска развития внепищеводных проявлений 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни // 
Asta Biomedica Scientifica. 2017. Т. 2, № 6; The 
incidence and mortality of acute Pancreatitis // 
Мэс Засал. 2019. № 1; и др.

ШИПУЛИН Владимир Митрофанович 
(р. 26 авг. 1948, Томск)

Ш. родился семье учителя. Его отец, Ми-
трофан Дмитриевич Шипулин (1919–1996), из 
крестьян, переселившихся в Сибирь из Воро-
нежской губ., участник Вел. Отеч. войны, был 

неоднократно ранен. Был награжден орде-
нами Красной Звезды (1945), Отечественной 
войны I и II ст. и медалями. Получил высшее 
пед. образование и многие годы заведовал 
Томским обл. отделом нар. образования. Был 
удостоен звания «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР». Мать, Шипулина (дев. Денисье-
ва) Надежда Иннокентьевна (1920–1992), из 
дворян, участник Вел. Отеч. войны. Награж-
дена орденом Отечественной войны II ст. 
и медалями. Окончила ТМИ и многие годы 
работала врачом-хирургом урологического 
отд-ния и затем зав. урологическим отд-нием 
Томской гор. больницы № 3 (1963–1988).

Ш. после окончания томской средней 
школы № 8 (1966) поступил на леч. ф-т Том-
ского мед. ин-та. На 3-м курсе произошла 
встреча с будущим руководителем и настав-
ником В.В. Пекарским, определившая весь 
его дальнейший путь в медицине.
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В 1972 Ш. окончил ТМИ по специальности 
«леч. дело» с квалификацией «врач». С 1972 
– ординатор хирургического отделения Том-
ской городской больницы № 3, одновремен-
но обучался в заочной ординатуре при каф. 
хирургических болезней педиатр. ф-та ТМИ 
под руководством проф. Б.И. Альперовича.

С окт. 1973 по февраль 1974 – ординатор 
хирургического отд-ния военного госпиталя 
в пос. Даурия в Забайкальском р-не Забай-
кальского кр. 

После возвращения в Томск Ш. был при-
глашен В.В. Пекарским на работу в ТМИ. С 
1975 Ш. – мл. науч. сотрудник лаборатории 
вспомогательного кровообращения ТМИ. В 
1975 поступил в аспирантуру на каф. общей 
хирургии ТМИ.

С 1978 Ш. – асс., с 1984 – доц. каф. об-
щей хирургии ТМИ. В 1979 в совете Томского 
мед. ин-та защитил дис. на соиск. учен. ст. 
канд. мед. наук «Функциональное состояние 
почек при прямом механическом кардиомас-
саже» по специальности «хирургия» (науч. 
руководители – д-р мед. наук, проф. АМН 
СССР В.В. Пекарский; д-р мед. наук, проф.  
М.А. Медведев; официальные оппоненты – 
д-р мед. наук, проф. Т.Л. Егоров, д-р мед. 
наук, проф. А.К. Ревской). В 1984 Ш. присво-
ено ВАК учен. звание доцента каф. общей 
хирургии ТМИ.

В 1991 в совете НИИ хирургии им.  
А.В. Вишневского АМН СССР (Москва) за-
щитил дис. на соиск. учен. ст. д-ра мед. 
наук «Комплексное хирургическое лечение 
больных с окклюзирующим атеросклерозом 
брахиоцефальных артерий» по специаль-
ности «сердечно-сосудистая хирургия» (на-
учные консультанты – д-р мед. наук, проф., 
чл.-корр. АМН СССР В.В. Пекарский; д-р 
мед. наук, проф. д. чл. АМН СССР А.В. По-
кровский; официальные оппоненты – д-р 
мед. наук, проф. В.Н. Дан; д-р мед. наук, 
проф. В.И. Коваленко; д-р мед. наук, проф.  
В.В. Кунгурцев). Ш. звание профессора по 
специальности «сердечно-сосудистая хирур-
гия» присвоено ВАК в 1996.

С 1986 – стар. науч. сотрудник отд-ния ре-
абилитации больных, с 1987 – стар. науч. сот- 
рудник отд-ния сердечно-сосудистой хирургии 
(ОССХ) СФ ВКНЦ АМН СССР. В 1994–2021 – 
руководитель ОССХ НИИ кардиологии Том-
ского НИМЦ (до 2016 – ТНЦ СО РАМН). По 
совместительству в 1998–2016 – проф. каф. 
госпитальной хирургии СибГМУ. С 2016 – 
руководитель курса «сердечно-сосудистая 

хирургия и кардиоанестезилогия» при каф. 
госпитальной хирургии СибГМУ. Курс открыт 
по инициативе Ш. на базе НИИ кардиологии 
для студентов леч. и педиатр. ф-тов СибГМУ. 

С конца 1980-х стажировался в ведущих 
зарубежных кардиохирургических клиниках 
Чехословакии (1989), Германии (1994, 1996), 
Великобритании (1997), Швейцарии (1998), 
Италии (2009). В 2004 по инициативе Ш. 
был подписан трехсторонний договор между 
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, админи-
страцией Томской области и американским 
благотворительным альянсом «От сердца к 
сердцу» (Heart-to-Heart) о создании на базе 
отд-ния сердечно-сосудистой хирургии и отд-
ния детской кардиологии междунар. центра 
по оказанию кардиологической и кардиохи-
рургической помощи детям с врожденными 
пороками сердца. Вследствие реализации 
этого договора тысячи детей с врожденны-
ми пороками сердца из разных регионов 
РФ получили квалифицированную помощь 
томских и американских кардиологов и кар-
диохирургов. НИИ кардиологии поднялся на 
уровень одного из немногих кардиохирурги-
ческих центров России, где успешно выпол-
няются операции новорожденным детям со 
сложными пороками сердца, с операционной 
летальностью, сопоставимой с европейски-
ми показателями. 

В ОССХ при его активном участии выпол-
няется весь комплекс высокотехнологичных 
оперативных вмешательств на сердце и со-
судах у пациентов разных возрастных кате-
горий, начиная с периода новорожденности. 
Применение современных до-, интер- и по-
слеоперационных мероприятий, внедренных 
в практику клиники Ш., позволило достичь 
снижения смертности больных с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы до 
европейских показателей и поставить руко-
водимый отдел в ряд лучших специализиро-
ванных клиник России. 

В 2011 Ш. получил диплом Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам в номинации 
«100 лучших изобретений России» за разра-
ботку «Способ оценки соответствия длины 
правой внутригрудной артерии в качестве 
кондуита “IN SITU” для маммарокоронарного 
шунтирования правой коронарной артерии 
у больных ишемической болезнью сердца» 
(патент на изобретение РФ № 2396914).

Ш. остается активно оперирующим кар- 
диохирургом. За последние 5 лет им лич-
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но выполнено более 750 операций с искус-
ственным кровообращением.

Активно представляет томскую науч. кар-
диохирургическую школу в РФ и за рубежом. 
Принимал участие в работе междунар. съез-
дов и конф. кардиохирургов в США, Велико-
британии, Франции, Бельгии, Монако, Шве-
ции, Швейцарии, Италии, Германии, Чехии, 
Польше.

Является чл. Междунар. ассоциации ан-
гиологов (1993), чл. Европ. ассоциации кар-
диоторакальных хирургов (1998), чл. Амер. 
ассоциации кардиоторакальных хирургов 
(2015), чл. редколлегии журналов «Пато-
логия кровообращения и кардиохирургия», 
«Клиническая физиология кровообраще-
ния», «Комплексные проблемы сердечно-со-
судистых заболеваний», «Клиническая и 
экспериментальная хирургия. Журнал имени 
академика Б.В. Петровского».

Ш. создана науч. школа кардиохирургов 
и кардиоанестезиологов, получившая в 2006 
грант президента РФ для государственной 
поддержки ведущих науч. школ «Томская 
кардиохирургическая школа». Ш. подгото-
вил 38 канд. и 14 д-ров мед. наук. Среди его 
учеников д-ра мед. наук: А.М. Чернявский 
(1996), Ш.Д. Ахмедов (1997), Ю.Ю. Вечер-
ский (2000), А.В. Евтушенко (2001), А.А. Ме- 
рунко (2001), Ю.К. Подоксенов (2001),  
В.О. Киселев (2002), М.В. Пекарская (2002), 
Б.Н. Козлов (2003), Ю.С. Свирко (2008),  
Е.В. Кривощеков (2010), В.А. Казаков (2011), 
С.П. Чумакова (2013), В.Е. Бабокин (2018). 

Российской академией естествознания 
Ш. присвоено звание «Основатель научной 
школы» (РАЕ, 2010). Почетный профессор  
СибГМУ (2016). Лауреат конкурса на соиска-
ние премии Томской области в сфере образо-
вания и науки (1996). Премия имени А.Н. Ба- 
кулева «За личный вклад в развитие кардио-
хирургии» (2008). Серебряная медаль и пре-
мия им. чл.-корр. РАМН Е.Е. Литасовой «За 
выдающийся вклад в развитие медицинской 
науки, сохранение здоровья и жизни детей» 
(2011). Заслуженный деятель науки РФ (2003).

Автор более 700 печатных работ, в т. ч. 10 
монографий, 3 глав в зарубежных моногра-
фиях, 1 учеб. пособия.

Награды: медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст. (2009), почетные грамоты гу-
бернатора Томской области и мэра города Томска 
(в разные годы), серебряная медаль Республики 
Саха-Якутия «За внедрение детской кардиохи-
рургической помощи в Республике Саха – Яку-
тия» (2001), знак отличия «За заслуги перед Том-
ской областью» (2018). 

Труды. Совм. с Б.Н. Козлов, М.С. Кузнецов. 
Хирургия сочетанного атеросклероза коронар-
ных и сонных артерий, тактика хирургического 
лечения сочетанного атеросклероза коронар-
ных и сонных артерий // Saarbrucken: Palmarium 
academic publishing. 2013; Совм. с А.С. Пряхин,  
С.Л. Андреев, В.В. Шипулин и др. Современные 
клинико-фундаментальные аспекты в диагностике 
и лечении пациентов с ишемической кардиомио-
патией (обзор) // Сибирский журнал клинической 
и экспериментальной медицины. 2021. Т. 36, № 1; 
Совм. с A.S. Pryakhin, S.L. Andreev, V.V. Shipulin et 
al. Results of reconstructive interventions in patients 
with ischemic cardiomyopathy // Asian Cardiovascular 
and Thoracic Annals. 2021. Т. 29, № 6; и др.

ШМАРАЕВ Анатолий Петрович
(р. 24 мая 1957, с. Поросино Томского р-на Томской обл.)

 Ш. окончил леч. ф-т ТМИ по специально-
сти «леч. дело» (1980). После прохождения 
интернатуры в Шегарской районной больни-
це работал в хирургическом отд-нии той же 
больницы до июля 1989. В августе того же 
года был зачислен в клиническую ординату-
ру при ТМИ по специальности «хирургия». С 
авг. 1991 по н. в. – врач-хирург клиники гос- 
питальной хирургии. Общий стаж работы по 
специальности – 33 года. В 1997 присвоена 
высшая квалификационная категория. За 
годы работы 7 раз повышал квалификацию. 

Ш. проявил себя грамотным, высококва-
лифицированным специалистом, владею-
щим техникой большинства оперативных 
вмешательств на органах брюшной и грудной 
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полости, нижних конечностях при острой и 
хронической хирургической патологии. Ле-
чебная работа связана с ведением больных, 
постоянными дежурствами по стационару и 
по неотложной хирургии. Постоянно внедря-
ет новые методики лечения в отделении. За 
время работы опубликовал 5 работ в цен-
тральной и местной печати.

Свои врачебные знания совершенствует 
путем регулярного посещения городских на-
учно-практических конференций, заседаний 
хирургического общества, постоянного чте-
ния периодической мед. литературы, новых 
метод. рекомендаций.

Несмотря на объем лечебной работы, 
Ш. длительное время являлся профоргом, 
постоянно принимал участие в спортивных 
соревнованиях и в общественной жизни 
коллектива. Параллельно с лечебной ра-
ботой по основному месту работы получил 
высшее политическое образование в систе-
ме партийной учебы. Является терпеливым 
воспитателем молодых врачей и мед. се-
стер. Внимательный и отзывчивый товарищ, 
отличается большой трудоспособностью и 
исполнительностью, пользуется заслужен-
ным уважением в коллективе среди коллег 
и  пациентов. 

 Первомайская демонстрация, 1990. Слева направо: А.Н. Деев,  
А.Г. Соколович, Г.Ц. Дамбаев, В.И. Рыбников, В.В. Скиданенко

Г.Ц. Дамбаев в своем рабочем кабинете, 1990
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Первый опыт эндоскопической хирургии в клинике, 1996. Одну из первых лапароскопических 
холецистэктомий  в клинике выполняют  О.В. Максимов и И.В. Лукьянов

Открытие бюста А.Г. Савиных на здании госпитальных клиник СибГМУ, 2003.   
О.А. Осипова (Савиных) и Г.Ц. Дамбаев
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Коллектив кафедры и клиники госпитальной хирургии, 2005. Слева направо, 1-й ряд – М.М. Соловьев, 
В.Я. Гидалевич, А.Н. Вусик, Е.В. Белоусов, Г.Ц. Дамбаев, В.В. Скиданенко, О.В. Максимов;  
2-й ряд – О.А. Фатюшина, Е.Б. Топольницкий, И.Г. Берген, Е.А. Авдошина, О.А. Неделя,  
О.А. Калиничева, орд. Филиппова,  Л.В. Катюха, С.В. Марьин, А.Э. Куценко; 3-й ряд – А.Б. Че- 
ботарь, А.К. Абилов, М. Мункуев, К.А. Попов, А.П. Шмараев, А.М. Попов, М.А. Шараевский; 4-й ряд 

крайний справа – С.А. Антипов

Чл.-корр. РАМН Г.Ц. Дамбаев с учениками –  М.М. Соловьевым, Е.Г. Соколовичем, 2001
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Почетный гость  
III съезда хирургов 
Сибири и Дальнего 
Востока  акад. РАМН 
и РАН В.С. Савельев 
и  председатель 
оргкомитета съезда  
чл.-кор. РАМН  
Г.Ц. Дамбаев. Короткий 
выезд на природу, 
Шегарский р-н  
Томской обл., 2009 

Томские делегаты на XI съезде хирургов 
Российской Федерации,  Волгоград, 2011. 

Слева направо: В.В. Скиданенко,  
Н.Л. Индаева, Г.Ц. Дамбаев, А.Н. Вусик

Г.Ц. Дамбаев   
и Е.Г. Григорьев ведут 
заседание секции на  
XI съезде хирургов 
Российской Федерации, 
Волгоград, 2011
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Томская делегация на XI съезде хирургов РФ, Волгоград, 2011. Слева направо: В.В. Скиданенко, 
Г.Ц. Дамбаев, акад. РАМН и РАН В.С. Савельев, Н.Л. Индаева, А.Н. Вусик

 Г.Ц. Дамбаев и проф. В.А. Вишневский в клинике госпитальной хирургии, июнь 2011
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В кабинете Г.Ц. Дамбаева, июнь 2011. В.А. Вишневский оценивает свойства имплантатов  
из никелида титана

Проф. В.А. Вишневский у бюста А.Г. Савиных, июнь 2011. Слева направо: проф. В.И. Тихонов, 
М.М. Соловьев, проф. В.И. Первеев,  В.А. Вишневский, О.А. Неделя, Г.Ц. Дамбаев, А.Н. Вусик,  

В.В. Скиданенко, Н.Э. Куртсеитов
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Проводы проф. А.А. Задорожного в Санкт-Петербург, 2012. Стоят слева направо: орд.  
М.В. Шведова, орд. А. Козлов, асс. В.С. Бощенко, проф. Г.Ц. Дамбаев, врач-анест. А.Б. Чеботарь,  
орд. Ю.Ф. Быкова, стар. лаб-т А.М. Попов, орд. О.А. Неделя, асп. Г.Ф. Петлин, проф.  
М.М. Соловьев, проф. Н.Э. Куртсеитов, асс. И.Г. Берген, орд. Л.В. Катюха, доц. В.Я. Гидалевич 

С 70-летием Г.Ц. Дамбаева поздравляют проф. В.Э. Гюнтер, проф. О.А. Ивченко,  
проф. В.М. Шипулин,  акад. РАМН Р.С. Карпов, Томск, 2012
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Разные поколения сотрудников клиники и кафедры госпитальной хирургии в день конференции, 
посвященной 120-летию клиники, Томск, 2013: И.В. Лукьянов, Н.П. Ефимов, В.В. Скиданенко, 
М.А. Красильникова, А.С. Никулин, Е.В. Юркевич, Н.Н. Ширко, А.П. Шмараев, В.Я. Гидалевич 

Коллектив кафедры и клиники, Томск, 2022. 1-й ряд: справа врач-анест.  А.А. Малков; слева 
направо, 2-й ряд: проф. А.Н. Вусик, зав. клиникой доц. В.В. Скиданенко, орд. А.С. Полонянкин, 
орд. А.С. Зуев, орд. С.В. Марьин, врач клин. фармаколог Ю.О. Родионова, зав. ОАР В.В. Игнатов;  
3-й ряд: врач-анест. А.В. Кропочев,  проф. М.М. Соловьев, проф. Н.Э.  Куртсеитов, зав. каф. 
чл.-корр. РАН, проф. Г.Ц. Дамбаев, доц. В.Я. Гидалевич, доц. Е.А. Авдошина, врач-анест.  

А.Б. Чеботарь; 4-й ряд: доц. О.А. Фатюшина 
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Г.Ц. Дамбаев и акад. РАМН В.А. Кубышкин на берегу оз. Байкал в дни проведения  
XIX Международного конгресса хирургов-гепатологов России и стран СНГ  

«Актуальные проблемы хирургической гепатологии», Иркутск, сентябрь, 2012

 Г.Ц. Дамбаев выполняет пластику пищевода, 2012
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Вместо заключения 

Кровопролитная хирургическая война против болезней, 
не поддающихся лечению словом и лекарствами, была 
начата задолго до наших дней.  Наше поколение не может 
описать всех тех чувств и переживаний, которые ощутили 
первооткрыватели нашей кафедры и клиники.  Я думаю, без 
прикрас это отражено в биографиях, представленных ими 
самими или их близкими.         

Профессор  
Г.Ц. Дамбаев
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АССР – Автономная Советская 
    Социалистическая Республика
асс.  – ассистент
биол.  – биология, биологический
всерос.  – всероссийский
всесоюз.  – всесоюзный
гл. – главный
д. чл.  – действительный член
дев.  – девичья
дис.  – диссертация
доц.  – доцент
д-р  – доктор
ж.д. – железная дорога
зав.  – заведующий
зам.  – заместитель
ин-т  – институт
канд.  – кандидат
каф.  – кафедра
конф.  – конференция
кр.  – край
лаб-т – лаборант
леч.  – лечебный
мат.  – математика, математический
мед.  – медицинский
междунар.  – международный
н. в.  – настоящее время
науч.  – научный
о/с  – операционная сестра
об-во  – общество
обл.  – область
орд.  – ординатор
отд-ние  – отделение
офиц.  – официальный
педиатр. – педиатрический
проф.  – профессор
р.  – родился (лась)
симпоз.  – симпозиум
соиск.  – соискание
сотр.  – сотрудник
стар.  – старший
студ. – студенческий
ст.  – степень
ун-т  – университет
утв.  – утвержден
учеб. – учебный
учен.  – ученый
фарм.  – фармацевтический
физ.  – физика, физический
ф-т  – факультет
хирург. – хирургический
чл.  – член
чл.-корр.  – член-корреспондент
АМН  – Академия медицинских наук
БГУ  – Бурятский государственный
    университет
ВАК  – Высшая аттестационная комиссия
ВНИИЭХАИ  – Всесоюзный научно-исследова-
    тельский институт эксперимен-
    тальной хирургии, аппаратуры 
    и инструментов

ВНЦХ  – Всесоюзный научный центр
    хирургии
ГИДУВ  – Государственный институт 
   для усовершенствования врачей
ККГСЦ  – Красноярский краевой гнойно-
    септический центр
МБФ  – медико-биологический факультет
МСЧ  – медсанчасть
МФТИ  – Московский физико-технический  
    институт
МХА  – Медико-хирургическая академия
НИИ  – Научно-исследовательский
    институт
НИМЦ  – научно-исследовательский
    медицинский центр
НКЗ  – Народный комиссариат
    здравоохранения
ОКБ  – областная клиническая больница
ОССХ  – отделение сердечно-сосудистой  
    хирургии
РАЕ  – Российская академия 
    естествознания
РАМН  – Российская академия медицинских  
    наук
РАН  – Российская академия наук
РФФИ  – Российский фонд 
    фундаментальных исследований
САНВШ  – Сибирская академия наук
    высшей школы
СибГМУ  – Сибирский государственный
    медицинский университет
СНО  – студенческое научное
    общество
ССР – Советская Социалистическая 
    Республика
СО  – Сибирское отделение
СФ ВОНЦ АМН СССР – Сибирский филиал

Всесоюзного онкологического
научного центра Академии
медицинских наук СССР

ТВМедИ  – Томский военно-медицинский
     институт
ТГПИ  – Томский государственный
     педагогический институт
ТГПУ  – Томский государственный
     педагогический университет
ТГУ  – Томский государственный
     университет
ТМИ  – Томский медицинский институт
ТНЦ  – Томский научный центр
ФПК и ППС  – факультет повышения квалифи-
    кации и профессиональной
    переподготовки специалистов
ЦИКМ  – Центр информационно-
    клеточной медицины
ЦКБ  – Центральная клиническая
    больница
ЦНИЛ  – Центральная научно-исследова- 
    тельская лаборатория
ЦРБ  – центральная районная
    больница
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