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80 лет существования высшего учебного заведения – целая эпоха, вмещающая 

судьбы тысяч людей – педагогов, лаборантов, администраторов, хозяйственных 

работников, студентов, ординаторов – всех, кто составляет единый организм большой 

семьи, с гордостью называемой «alma mater». Особая статья – руководитель вуза, на чьих 

плечах лежит колоссальный груз ответственности, определенный необходимостью 

решения самых разноплановых задач. Личность ректора и его время в истории страны – те 

страницы летописи, из которых складывается цельное полотно  прошлого и настоящего 

Тверского государственного медицинского университета.   

В 1935 г. Народный комиссариат здравоохранения РСФСР принял решение и издал 

приказ о создании на территории Российской Федерации сети стоматологических 

институтов, и в 1936 году создается высшее учебное заведение – Ленинградский 

государственный стоматологический институт (приказ НКЗ РСФСР № 468 от 09.06.1935 г. 

и Постановление СНК РСФСР № 47 от 20.01.1936 г.).  

Институт имел достаточную по тому времени специализированную клиническую 

базу: 25 кафедр размещались в стоматологическом комплексе на 45 зубоврачебных кресел 

с аудиторией на 100 мест и учебными комнатами (Невский пр., 46), а также в 

хирургическом стоматологическом стационаре на 30 коек в больнице им. Урицкого по 

улице 25 лет Октября и в стоматологических поликлиниках города. Появилось и 

общежитие для студентов на 200 мест. 

Первым директором института стал заслуженный врач РСФСР доцент З.Б. 

Пирятинский,  возглавлявший его многие годы – сложнейшие годы в истории страны.  



 

Захар Борисович Пирятинский родился 18 марта 1879 года. Он очень рано начал 

трудовую деятельность и уже в 1901 г., в возрасте 22 лет стал дантистом. С этого времени 

его жизнь и профессиональная деятельность связаны с Петербургом. Чуткое отношение к 

пациентам, высокая квалификация, личное обаяние, большая общественная работа 

способствуют росту его популярности. З.Б. Пирятинский участвовал в создании 

одонтологического общества (1908), Ленинградского отделения Всероссийского общества 

стоматологов, став сначала его секретарем, а затем в течение 40 лет – бессменным членом 

правления. 

С 1908 года Захар Борисович активно занимался научной деятельностью. В годы 

первой мировой войны он – организатор зубоврачебной помощи в воинских частях и 

сотрудник специальных госпиталей для раненых в челюсть. 

Расцвет недюжинного организаторского таланта  З.Б. Пирятинского приходится на 

период Октябрьской революции. Его мечтой было создание квалифицированной 

стоматологической помощи, доступной для широких масс. Для того времени это означало 

перестройку научно-практических аспектов стоматологии, создание сети зубоврачебных 

учреждений и подготовку кадров. 



З.Б. Пирятинский создает первую государственную зубоврачебную амбулаторию 

(1918), участвует в организации Института общественного зубоврачевания,  в 1924 г. - 

научно-практического стоматологического института и зубоврачебной амбулатории, 

реорганизованной впоследствии в Центральную зубоврачебную поликлинику. 

Вершиной организаторского таланта Захара Борисовича стало создание высшего 

учебного заведения – Ленинградского стоматологического института, которому он 

посвятил всего себя,  привлекая к работе известные квалифицированные кадры и новые, 

молодые силы, сочетая высокую требовательность с бережным отношением к коллегам. 

Еще одна страница деятельности З.Б. Пирятинского – организация производства в 

стране искусственных зубов, зубопротезных материалов и инструментов, ввозившихся 

ранее из-за границы. По его инициативе и при непосредственном участии в 1927 году 

было создано производство искусственных зубов и цементов на заводе им. Ломоносова в 

Ленинграде, а затем на специальной фабрике. 

В годы войны, во время боев у озера Хасан и на реке Халкин-Гол, в войну с 

белофиннами Захар Борисович принимал участие в организации специализированной 

помощи раненым. Особенно активной была его деятельность во время Великой 

Отечественной – в тяжелейших условиях осажденного Ленинграда, во время эвакуации в 

Красноярске. 

Общественная деятельность З.Б. Пирятинского не ограничивалась рамками 

стоматологии: дважды он избирался депутатом Ленинградского городского совета, 

активно участвовал в партийной работе института. Популярность и авторитет Захара 

Борисовича были настолько исключительны, что к нему по различным вопросам 

обращались тысячи людей. 

В последнее время, будучи тяжело больным, З.Б. Пирятинский не оставлял своей 

многогранной деятельности. Он умер на рабочем посту: лишь за час до смерти занимался 

делами своего института. Это случилось накануне его 70-летнего юбилея, к  которому 

готовилась вся стоматологическая общественность страны. 

В памяти людей человек жив своими делами. Деятельность талантливого врача, 

ученого, организатора здравоохранения Захара Борисовича Пирятинского продолжили его 

ученики…  

Началась война. Врачи-стоматологи третьего выпуска были направлены на фронт. 

Но занятия в институте продолжались; все преподаватели и студенты в 1941-42 гг. 

собирались в клинике на Невском, 46.  



8 апреля 1942 года Ленинградский стоматологический институт был эвакуирован в 

Красноярск. С первых дней войны многие ученые института выполняли свой долг по 

оказанию помощи при челюстно-лицевых ранениях на фронте и в тылу. Часть 

преподавателей осталась в блокадном Ленинграде для оказания стоматологической 

помощи в городе и на Ленинградском фронте 

В июне 1944 года, после снятия с города блокады, институт был реэвакуирован в 

Ленинград и сначала возобновил свою работу как факультет 2-го Ленинградского 

медицинского института, а с сентября 1945 г. вернулся к своему довоенному статусу.  

В 1949/50 учебном году срок обучения был увеличен до 5 лет, прием – до 200 

человек, институт стал называться Ленинградским медицинским стоматологическим, а 

возглавил его профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии Р.И. 

Гаврилов. 

 



Судьба Рафаила Ивановича Гаврилова связана с северной столицей, но был в 

ней крутой поворот – переезд вместе с медицинским институтом в Калинин. 

Родился Рафаил Иванович в Петербурге 12 июля 1904 г. в семье школьного учителя 

рисования. Среднее образование получил в XI Петроградской гимназии, по окончании 

которой поступил в I Ленинградский медицинский институт (1921-1926 гг.). Затем он был 

принят в аспирантуру кафедры патологической физиологии в этом же институте,  после ее 

окончания в 1930 г. зачислен по конкурсу ассистентом кафедры патологической 

физиологии I Московского медицинского института. 

В 1934 году Р.И. Гаврилова избирают на должность профессора, заведующего 

кафедрой патофизиологии Пермского (в то время Молотовского) мединститута. Здесь он 

работал до 1946 года, выполняя одновременно обязанности декана (1937-1939 гг.) и 

заместителя директора института по научной работе (1939-1946 гг.). В 1935 г. Рафаилу 

Ивановичу присваивают ученое звание профессора, а в 1943-ем военном году, после 

защиты докторской диссертации – ученую степень доктора наук. 

После войны Р.И. Гаврилов возвращается в Ленинград, в медицинский 

стоматологический институт, где совмещает работу на кафедре патологической 

физиологии с деятельностью заместителя директора по научно-учебной работе (1946-1950 

гг.). В январе 1950 г. он становится директором этого института.  

Послевоенный период деятельности института в северной столице – время 

активной подготовки научно-педагогических кадров, проведения научных исследований, 

конференций. Ленинградский медицинский стоматологический институт до перевода его 

в г. Калинин подготовил 1512 врачей.  

  1 июля 1954 г. вышло  Постановление Совета Министров СССР № 1323 «О 

переводе некоторых высших учебных заведений Москвы и Ленинграда в другие города», 

в соответствии с которым Ленинградский государственный медицинский 

стоматологический институт с 10 июля 1954 г. реорганизуется в Калининский 

государственный медицинский институт. Из текста Постановления: «Исполняющим 

обязанности директора Калининского государственного медицинского института 

назначить директора Ленинградского медицинского стоматологического института тов. 

Гаврилова Р.И.» 



Это было время перемен в жизни страны, иногда резких и не всегда оправданных; 

время надежд, поиска, напряжения, ожиданий. Реорганизация института и переезд его в 

другой город требовали колоссальных усилий и титанического труда. Через 30 лет после 

переезда в Ленинград по просьбе дочери Рафаил Иванович напишет воспоминания, часть 

их в августе 1984 года по просьбе Р.Д. Новоселова перешлет в Калинин. Эти записи – 

бесценный источник для истории того времени. 

Р.И. Гаврилов вспоминает, как 8 июля 1954 года он, вместе с заместителем 

министра здравоохранения СССР, заместителем министра здравоохранения РСФСР и 

начальником ГУУЗ выехали в Калинин, а 9 июля уже осматривали здания, передаваемые 

институту. Так начиналась колоссальная работа по организации нового вуза в Калинине. 

  После первого выпуска стоматологов в 1957 году Р.И. Гаврилова вновь переводят 

в I Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова «с целью укрепления 

руководства и улучшения учебной работы», куда он был назначен директором по учебной 

части.  Сотрудники ТГМУ, знавшие профессора Р.И. Гаврилова, вспоминают о нем как о 

блестящем организаторе, высоком профессионале, доброжелательном, интеллигентном 

человеке. Он имеет много наград, и это естественно для такой бурно деятельной натуры.  

Рафаил Иванович прожил долгую, сложную и необычайно интересную жизнь. 

Непросто складывалась она в личном плане, он испытал горечь утрат, но спасала работа и 

какие яркие были взлеты! Один из них – организация КГМИ… 

Ректором института становится переведенный из Омского мединститута А.Н. 

Кушнев. С его именем связан второй этап в становлении и развитии вуза в Калинине.  

 



Александр Николаевич Кушнев (1903-1981) – кандидат медицинских наук, 

доцент, руководил Калининским медицинским институтом с 1957 по 1964 год, заведовал 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней (1956-1967 гг.). Выпускник медицинского 

факультета Пермского государственного университета (1922-1927 гг.), по образованию и 

специальности врач-терапевт. После университета А.Н. Кушнев прошел трехлетнюю 

экстернатуру при факультетской терапевтической клинике. 

С 1932 года А.Н. Кушнев работает ассистентом кафедры госпитальной 

терапевтической клиники Молотовского мединститута; с 1938 г. – и.о. доцента. В годы 

Великой Отечественной войны Александр Николаевич был призван в ряды Советской 

армии, где служил в должности председателя ВВК МЭПа. После демобилизации 

возвращается в Пермский мединститут на должность доцента кафедры факультетской 

терапии (1946-1953 гг.), одновременно исполняя обязанности заведующего этой  кафедры.  

В дальнейшем А.Н. Кушнев работал в должности директора Омского 

медицинского института (1953-1956 гг.), а в 1956 г. был переведен в Калинин на 

заведование кафедрой пропедевтики внутренних болезней. 

Александр Николаевич – автор 33 научных работ, под его руководством защищены 

две кандидатские диссертации.  А.Н. Кушнев – кавалер орденов Ленина, Трудового 

Красного Знамени и медали «За Победу над Германией». 

60-ые годы, время после ХХII партийного съезда, обрисовавшего перспективы 

строительства коммунизма, были периодом впечатляющих научных и технических 

успехов советских ученых. Первый искусственный спутник Земли, первый полет человека 

в космос, выход человека в открытое космическое пространство. Казалось, что реальны и 

стратегические планы построения нового общества. Это определенным образом 

вдохновляло людей творческих, ищущих, незаурядных. 

На этот период приходится новый этап развития института (1965-1975 гг.), 

который характеризуется его ростом, расширением теоретических и клинических баз, 

увеличением плана приема студентов (в 1968-1969 учебном году он составлял 350 на 

лечебный факультет и 200 – на стоматологический). С 1964 по 1973 гг. институт 

возглавлял профессор Р.Д. Новоселов. 



 

Рафаил Дмитриевич Новоселов родился в 1918 году в селе Зыково Новильского 

района Кировской области в крестьянской семье, заложившей в его характере прекрасные 

черты великого трудолюбия, верности слову, любви к Родине. В 1941 г. он с отличием 

закончил Пермский стоматологический институт. 

В годы Великой Отечественной войны Рафаил Дмитриевич – хирург-ординатор 

эвакогоспиталей блокированного Ленинграда, общехирургической группы отдельной 

роты медицинского усиления в хирургических полевых госпиталях, участник войны с 

Японией. После демобилизации из Советской армии Рафаил Дмитриевич поступает в 

ординатуру на кафедре хирургической стоматологии Ленинградского стоматологического 

института (1948-1951 гг.). В 1952 г. Р.Д. Новоселов избирается ассистентом этой кафедры 

и главным врачом стоматологической поликлиники института. 



Рафаил Дмитриевич – активный участник перевода Ленинградского института в г. 

Калинин. В 1955 году он основал стоматологическую поликлинику, ставшую учебной 

базой стоматологического факультета. Деятельность главного врача поликлиники Р.Д. 

Новоселов совмещал с преподавательской и научной работой на кафедре хирургической 

стоматологии КГМИ, продолжая исследования, начатые в Ленинграде. В 1957 г. защитил 

кандидатскую диссертацию («Развитие способов закрепления отломков при переломах 

челюстей в России и СССР»), которая и сегодня является руководством для специалистов 

в области челюстно-лицевой травматологии. В 1959 г. он становится доцентом кафедры 

хирургической стоматологии.  

На посту ректора ярко раскрылся талант Рафаила Дмитриевича как руководителя, 

крупного организатора здравоохранения. Институт развивался, расширялась его 

материально-техническая база. В 1966 году сдано в эксплуатацию общежитие №2, а в 

1972 г. начато строительство нового теоретического корпуса института, что в дальнейшем 

позволило Калининскому медицинскому войти в число ведущих медицинских вузов 

страны.  

В эти годы расширяется стоматологическая поликлиника до 140 рабочих мест, 

открывается детское стоматологическое отделение и лекционная аудитория на 300 мест. 

Улучшилось размещение основных клинических кафедр института за счет ввода в 

эксплуатацию областной клинической больницы на 1100 коек.  

В 1965 г. в вузе начал функционировать специализированный совет по защите 

кандидатских диссертаций по стоматологии и хирургии под председательством Р.Д. 

Новоселов. 

Совмещая административную и научную работу, в 1972 г. Рафаил Дмитриевич 

защитил докторскую диссертацию («Механизм деформации носа при врожденных 

расщелинах верхней губы и неба») и разработал оригинальные методы коррекции хрящей 

носа во время первичной хейлопластики. В 1973 г. ему было присвоено звание 

профессора. В этом же году Р.Д. Новоселов организует кафедру стоматологии детского 

возраста, четвертую в стране, которую он возглавлял до 1990 года (с 1991 г. – профессор-

консультант).  



В короткий срок Рафаил Дмитриевич сформировал коллектив 

высококвалифицированных специалистов, педагогов, ученых, поднявших на высокий 

уровень деятельность кафедры. Он щедро делился своими знаниями и опытом с 

учениками. Под его руководством выполнены две докторские диссертации  − И.М. 

Федяевым, заведующим кафедрой хирургической стоматологии Самарского 

медицинского университета, и Б.Н. Давыдовым − заведующим кафедрой стоматологии 

детского возраста Тверского медицинского университета. 

Опытный хирург-стоматолог, Рафаил Дмитриевич разработал оригинальные 

способы пластики врожденных и остаточных деформаций носа больных с расщелинами, 

которые широко используются в специализированных клиниках страны. Ему принадлежат 

научные труды по лечению гнойно-воспалительных заболеваний, опухолей мягких тканей 

лица и челюстей, по истории медицины и стоматологии, использованию лазерного и 

ультразвукового излучения в стоматологии детского возраста, по профилактике и 

лечению кариеса зубов и болезней пародонта, региональным, экологически 

обусловленным стоматологическим заболеваниям у детей. 

К исследованиям всегда привлекались сотрудники различных кафедр вуза. 

Профессиональный и творческий диапазон их широк и разнообразен. Результаты 

исследований отражены в 503 публикациях, 12 авторских свидетельствах, 43 

рацпредложениях, 21 методическом письме и рекомендациях. 

Научные труды профессора Р.Д. Новоселова внесли весомый вклад в развитие 

отечественной стоматологии: он автор более 120 работ, опубликованных в советской и 

зарубежной печати, соавтор «Руководства по хирургической стоматологии» (1972), 

учебника «Хирургическая стоматология» (1981), монографии «Лазеры в хирургии», 

научный редактор учебника «Стоматология детского возраста» (1984). Под руководством 

Р.Д. Новоселова защищено 7 кандидатских диссертаций, в том числе двумя иностранными 

врачами – из Германии и с острова Маврикий. 

Работы Рафаила Дмитриевича широко известны в России и за ее пределами. Он 

неоднократно был участником международных конгрессов, посвященных вопросам 

восстановительной хирургии лица. Его взгляд на патогенез деформации носа при 

расщелинах верхней губы представлен во всемирно известной монографии Р. Милларда 

«Расщелины лица». 

В течение многих лет профессор Р.Д. Новоселов возглавлял Тверское общество 

стоматологов, являлся членом редакционного Совета журнала «Стоматология», членом 

правления Всесоюзного и Всероссийского обществ стоматологов, экспертом высшей 

аттестационной комиссии России. 



За мужество и отвагу при спасении раненых в годы Великой Отечественной войны 

Рафаил Дмитриевич награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями. А в мирные дни его заслуги отмечены двумя орденами «Знак 

почета», знаками Министерства высшего и среднего специального образования СССР «За 

отличные успехи в работе», «Отличник здравоохранения», общества германо-советской 

дружбы «Золотая игла» и медалями.  

Рафаил Дмитриевич был человеком высокой культуры, прекрасным врачом и 

педагогом, пользовавшимся уважением и любовью коллег и учеников. Его отличали 

врожденная мудрость и скромность, принципиальность и требовательность к себе и 

окружающим.   

Рафаил Дмитриевич прожил сложную и прекрасную жизнь; добрый, заботливый 

наставник и блестящий талантливый ученый, врач, администратор… Все это позволило 

ему много сделать для развития Тверского медицинского университета, становления 

тверской научной школы стоматологов и стоматологии детского возраста России. 

Семидесятые-восьмидесятые годы вошли в историю страны как время «застоя», и 

это  вполне применимо к политической и экономической ситуации государства. Однако 

подобная характеристика не отражает жизнь коллектива института − динамики развития 

учебного процесса, активных научных поисков, самодеятельных инициатив, трудовых 

достижений, творческих начинаний. 

На рубеже десятилетий институт становится одним из ведущих вузов   России.  В 

этот период ректором КГМИ работал профессор О.А. Дунаевский (1974-1986 гг.).  



 



Олег Арсеньевич Дунаевский родился 18 февраля 1928 г. на Тверской земле – в г. 

Белом.  Учился в Ленинградском санитарно-гигиеническом институте. После окончания 

клинической ординатуры на кафедре инфекционных болезней  в 1957 г. шесть лет работал 

в знаменитой Ленинградской инфекционной больнице им. С.П. Боткина. В 1963 г. в 

Ленинградском ГИДУВе защитил кандидатскую, а в 1969 там же − докторскую 

диссертацию «Дифференциальная диагностика болезни Боткина и новообразований 

(печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и желчных путей)».  

С 1968 года О.А. Дунаевский заведовал кафедрой инфекционных болезней с 

курсом эпидемиологии тогда еще Тверской медицинской академии. Научные интересы 

Олега Арсеньевича сосредоточены на проблемах вирусных гепатитов, вопросах 

диагностики желтух с холестатическим синдромом, влияния алкоголя на течение острых и 

хронических вирусных гепатитов и циррозов печени. Его монография 

«Дифференциальная диагностика заболеваний печени» выдержала три издания. О.А. 

Дунаевский одним из первых среди инфекционистов в 60-е годы стал использовать 

математические методы и ЭВМ в инфекционной патологии. Он является автором 

экспертных систем, компьютерных фильмов, учебно-контролирующих программ, которые 

используются в медицинских вузах и практическом здравоохранении страны (Санкт-

Петербург, Казань, Ярославль, Иваново, Смоленск, Нальчик, Абакан и др.). 

О.А. Дунаевский много лет входил в экспертный Совет ВАК по 

терапевтическим наукам, в редакционный Совет журналов «Советская медицина», 

«Эпидемиология и инфекционные болезни» и «Верхневолжский медицинский 

журнал». О.А. Дунаевский был председателем областного отделения Российского 

Детского Фонда, областной ассоциации врачей-инфекционистов, эпидемиологов, 

микробиологов, иммунологов. Он награжден орденами Знак Почета, Трудового 

Красного Знамени, Дружбы; золотой медалью правительства ГДР, нагрудными 

знаками Н.И. Пирогова, «Отличник здравоохранения», «Почетной иглой» и «Высшая 

школа СССР». В 1999 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин города Твери». 

В период руководства О.А. Дунаевского институт бурно строится и развивается. В 

1976/1977 учебном году вводится в эксплуатацию теоретический корпус на 2 400 мест: 

здесь размещаются 9 теоретических кафедр, актовый зал, конференц-зал, столовая. В 1978 

г. вошли в строй две хорошо оборудованные аудитории на 300 мест каждая, спортивный 

корпус, удобно разместилась богатейшая библиотека.  

В 1985 г. начато строительство общежития №3 на 640 мест. Перепланировка 

помещений стоматологической поликлиники позволила расширить лечебную часть и 

довести численность стоматологических кресел до 160. 



В 1986 г. институт отметил свое 50-летие. За заслуги в подготовке 

квалифицированных специалистов, развитии медицинской науки и здравоохранении 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.07.86 г. Калининский 

государственный медицинский институт  награжден орденом Дружбы народов. 

Научные заслуги Олега Арсеньевича признаны на самом высоком уровне. В 

1992 г. профессору О.А. Дунаевскому присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации», в 1993 г. он избран действительным членом 

Международной академии информатизации, в 1994 г. − членом-корреспондентом 

Российской академии медицинских наук, в 1995 г. − членом международного 

биографического центра «Кто есть кто в медицине» (Кембридж, Англия), в 1996 г. − 

членом ордена Международного сообщества наций (Англия). 

В основе высочайшего авторитета Олега Арсеньевича, исключительного уважения 

со стороны коллег и учеников – цельность личности Учителя, принципиальность и 

твердость характера, внимание к мелочам  и чуткость к людям. Умение ценить жизнь во 

всех проявлениях и желание познать ее привели будущего ректора института на 

альпинистские маршруты и туристические тропы. Он любил посидеть с удочкой на берегу 

озера, и процесс доставлял ему большее удовольствие, чем результат. 

Порученное большое дело, великие учителя, благодарные ученики, дружная семья  

– прекрасная жизнь! Коллектив помнит своего ректора – человека, ученого, руководителя. 

Современные темпы жизни растут в геометрической прогрессии. Стоит на время 

остановиться, и рискуешь бесконечно отстать. Последующие почти 20 лет жизни и 

деятельности института приходятся на сложные времена перестройки и реформ, 

проблемного финансирования, изменения форм и методов работы.            

С 1987 по 2008 гг.  вуз возглавлял профессор Б.Н. Давыдов. 



 



Борис Николаевич Давыдов родился 10 мая 1939 г. в г. Торжке Калининской 

области в семье простых людей, наделенных той житейской мудростью, что позволяет 

достойно прожить жизнь. Трудиться начал с ранних лет − работа на земле знакома ему не 

понаслышке. Пройдут годы, и студент 1-го курса Калининского мединститута Борис 

Давыдов поедет на целину, и его самоотверженный труд будет оценен первой 

государственной наградой – медалью «За освоение целинных земель».  

В 1962 г. Ленинский стипендиат Б.Н. Давыдов с отличием окончил институт и 

начал свой трудовой путь в Волховской районной больнице Ленинградской области в 

качестве хирурга, а затем заведующего хирургическим отделением на 60 коек с 30 

гинекологическими койками.  

 С 1964 года профессиональная деятельность Бориса Николаевича неразрывно 

связана с Тверским медицинским университетом: аспирант, ассистент кафедры 

хирургической стоматологии; с 1973 г.- доцент, профессор, заведующий кафедрой 

стоматологии детского возраста. Научно-педагогическая работа Б.Н. Давыдова 

неразрывно связана в тот период с его медицинской деятельностью – работой в качестве 

детского челюстно-лицевого хирурга.  

В это время начинается и его путь к вершинам науки. Кандидатскую диссертацию 

«Деформации лицевого скелета у больных с врожденными расщелинами верхней губы и 

неба» он защитил в 1967 г., докторскую, посвященную хирургическому лечению больных 

с врожденными пороками лица − в 1984 г.  

Борис Николаевич – известный ученый и высококвалифицированный специалист в 

области челюстно-лицевой хирургии, стоматологии детского возраста. О таких 

специалистах говорят: «золотые руки». Тысячи детей с врожденными уродствами лица – 

расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка и нёба были прооперированы им за 

16 лет работы в отделении челюстно-лицевой хирургии и 15 лет работы в хирургическом 

отделении областной детской клинической больницы. Применение серии разработанных 

Б.Н. Давыдовым хирургических операций устраняло тяжелейшие эстетические дефекты 

внешности и обеспечивало больным детям возможность полноценного питания и 

социальной адаптации.  

 



Помимо своего главного научного направления − лечения больных детей с 

врожденными пороками лица, научные исследования Б.Н. Давыдова посвящены трем 

проблемам: лечению и профилактике стоматологических заболеваний у детей, 

совершенствованию лазерной хирургии, информатизации медицины и здравоохранения. 

За эти годы опубликовано свыше 300 научных работ, в том числе 6 монографий и 7 

учебных пособий. Врач высшей категории, автор 12 изобретений и двух патентов на 

способы лечения детей со стоматологической патологией. 

           Борис Николаевич по сей день ведет большую лечебно-консультативную работу в 

Областной детской клинической больнице, стоматологических учреждениях Твери и 

Тверской области. Им создана научная школа по лечению и профилактике  

стоматологических заболеваний у детей; разработанные им методы лечения применяются 

в лечебно-профилактических учреждениях России и за рубежом.  

Под руководством профессора Б.Н. Давыдова выполнено более 30 кандидатских и 

докторских диссертаций. В процессе работы – три докторские и семь кандидатских 

диссертаций. С 1996 по 2012 гг. Борис Николаевич являлся экспертом ВАК Российской 

Федерации по секции «Хирургия». С 2008 г. является председателем Диссертационного 

Совета ТГМУ. Он активно работает над вопросами реализации программ международного 

сотрудничества университета. 

За 21 год ректорской работы Б.Н Давыдов большое внимание уделял развитию 

высшего медицинского образования и материально-технической базы вуза. В этот период 

были открыты новые факультеты – педиатрический, фармацевтический, постдипломной 

подготовки и высшего сестринского образования, почти вдвое увеличились площади 

помещений стоматологической поликлиники за счет ее новых корпусов, появились два 

студенческих общежития, был построен и оснащен Научно-практический учебно-

лечебный комплекс, где разместилась поликлиника университета и клинические кафедры.  

Своим самым главным достижением ректора Борис Николаевич считает 

преодоление университетом периода 90-х годов прошлого века, наиболее трудных в силу 

перехода страны к рыночной экономике и новым социальным отношениям, сохранения 

коллектива и развития вуза в сложных экономических условиях. 

Много внимания уделяет Б.Н. Давыдов проблемам высшей школы и практического 

здравоохранения, в том числе и как заместитель председателя Российской учебно-

методической комиссии по стоматологическому образованию при Министерстве 

здравоохранения РФ, член научного совета государственной научно-технической 

программы «Здоровье населения России», руководитель Тверской региональной научно-

практической программы «Здоровье человека», председатель Тверской врачебной Палаты. 



Он входит в состав редакционных коллегий журналов «Стоматология», «Проблемы 

нейростоматологии и стоматологии», «Новости медицины и фармации», «Челюстно-

лицевая хирургия».  

Борис Николаевич Давыдов – Заслуженный деятель науки РФ, награжден орденом 

«Дружбы народов» (1986), почетным знаком «Крест Михаила Тверского» (2001), медалью 

«За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2004), наградным знаком «За 

заслуги в развитии Тверской области» (2004), почетными знаками «За заслуги перед 

городом» (2005) и «Во благо земли Тверской» (2009). С 2008 г. Борис Николаевич − 

почетный гражданин Тверской области.    

В 2005 г. профессор Б.Н. Давыдов избран членом-корреспондентом Российской 

Академии медицинских наук, а в 2015 г. − членом-корреспондентом Российской 

Академии наук.  

С 2012 года Б.Н. Давыдов является доверенным лицом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, активным участником Общероссийского Народного Фронта. 

Став Президентом вуза, Борис Николаевич представляет университет в 

организациях различного уровня, с неиссякаемой энергией занимается наукой, 

кафедральной работой, общественной деятельностью. Под его руководством 

организуются и проводятся крупные конференции с международным участием; в 

Диссертационном совете проходят защиты диссертаций. Глубокое уважение коллектива – 

дань  человеческим качествам Бориса Николаевича и его таланту руководителя.  

В 2008 году наш университет возглавил Михаил Николаевич Калинкин, 

выпускник Калининского государственного медицинского института. В 1978 г. он 

защитил кандидатскую диссертацию «Особенности нарушений липидного метаболизма 

при экспериментальной гиперлипопротеидемии и скоропостижной смерти от 

ишемической болезни сердца», в 1994 г. − докторскую диссертацию «Патогенез 

атерогенных нарушений липидного метаболизма, предшествующих наступлению 

внезапной коронарной смерти»; через два году ему было присвоено ученое звание 

профессора.  



 

Вся жизнь Михаила Николаевича связана с Тверью и медицинским вузом. В 1980-

2000 гг. он работал в должности ассистента, доцента, профессора кафедры 

патологической физиологии; в 2000-2010 гг. − заведовал кафедрой общей патологии с 



курсом судебной медицины и основ права ТГМА. С 2008 года по настоящее время – 

ректор вуза, заведующий кафедрой патологической физиологии Тверского 

государственного медицинского университета.  

Деятельная натура М.Н. Калинкина обусловила его обширную общественную 

деятельность. М.Н. Калинкин − академик Петровской академии наук и искусств, 

председатель Ученого совета академии, председатель Общественной палаты города Тверь, 

председатель Совета ректоров вузов Тверской области, председатель Правления 

Ассоциации высших учебных учреждений Тверской области, Президент Ассоциации 

российских вузов, работающих в Индии, председатель фонда Е.Н. Бакуниной, член Совета 

ректоров российских высших учебных заведений, член Совета ректоров медицинских и 

фармацевтических вузов Российской Федерации, член комиссии по информатизации 

вузов при  Совете ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ, член проблемной 

методической комиссии по патофизиологии при Министерстве здравоохранения РФ. 

Работа в этих должностях требует много сил, времени и особенных человеческих качеств.  

Михаил Николаевич награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II 

степени», нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской области», почетным знаком 

администрации города Тверь «За заслуги перед городом», медалью Синодального отдела 

по делам молодежи Русской Православной Церкви, Юбилейной медалью Русской 

Православной Церкви «В память 1000-летия преставления святого равноапостольного 

великого князя Владимира», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги».  

Профессор М.Н. Калинкин отмечен Благодарностью Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, почетной грамотой Министерства 

здравоохранения РФ. Имеет звание «Почетный работник науки и образования Тверской 

области».  

В сфере научных интересов профессора М.Н. Калинкина генетически-

молекулярные механизмы сердечно-сосудистых заболеваний. Как истинного ученого, 

Михаила Николаевича интересуют проблемы не только медицинской, но и философской 

науки. Им опубликовано свыше 250 научных работ, 44 учебно-методических пособия, 

имеет 5 патентов на изобретения. Под научным руководством профессора М.Н. 

Калинкина защищено 12 кандидатских и 3 докторских диссертации, идет работа по 4 

докторским диссертациям. 

Высокообразованный, творческий, остро чувствующий дух времени и 

приверженный традиционным ценностям русский интеллигент, среди увлечений Михаила 

Николаевича театр и кинематограф, литература и поэзия и, конечно же, любимый футбол. 

Его память хранит столько разнообразной информации, которой он щедро делится, часто 



цитируя на память уникальные рассуждения философов и историков, классиков 

литературы и поэзии. 

Многочисленные многоуровневые контакты во благо и процветание Тверского 

государственного медицинского университета – таковы удел и предназначение ректора.   

Восьмидесятилетняя история высшего учебного заведения – это не только история 

подготовки медицинских  кадров, научных достижений, улучшения и расширения 

материальной базы. Это, прежде всего, история людей, повсеодневно исполняющих  

высокий долг учителей, наставников, воспитателей. Это история Личностей, посвятивших 

свою жизнь непростому делу руководства огромным сложным организмом вуза. Такова 

жизнь и судьба ректоров Тверского медицинского университета. 
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