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Юâ³леї

Аíàòîлèю Елèñееâèчу Кîñèíîâу — 70

18 сентября 2006 года исполнилось 70 лет 
Анатолию Елисеевичу Косинову. А.Е.Косинов 
родился в г.Горловка Донецкой обл. В 1954 г. окон-
чил среднюю школу №17 и в том же году поступил в 
Курский государственный медицинский институт. По 
окончании института в 1960 г. направлен хирургом 
в Борисовскую районную больницу Белгородской 
обл., где за год освоил ургентную хирургию брюш-
ной полости. В 1961 г., в связи с болезнью матери, 
вынужден вернуться на родину. В это время на базе 
медсанчасти шахты им. Румянцева открыто ней-
рохирургическое отделение на 15 коек и молодой 
врач направлен на курсы специализации в Донецкий 
институт травматологии и ортопедии. Вернувшись с 
учебы Анатолий Елисеевич проработал в отделении 
3 года, освоив методику пластики дефектов черепа 
в остром периоде черепно-мозговой травмы.

Желание знать больше и достичь совер-
шенства в нейрохирургии заставили честолюбивого 
доктора идти дальше, и в 1964 г. А.Е.Косинов 
принят клиническим ординатором в Киевский 
научно-исследовательский нейрохирургический 
институт. Всего 2 года понадобилось молодому спе-

циалисту, чтобы доказать, что он не только хороший практик, но и подающий надежды ученый, 
и в 1966 г. Анатолий Елисеевич переведен в аспирантуру Института. Написание кандидатской 
диссертации молодой ученый совмещает с практической деятельностью — в совершенстве 
осваивает методы селективной катетеризации сосудов головного мозга.

В 1969 г. А.Е.Косинов успешно защищает диссертацию «Вертебральная ангиография при 
опухолях задней черепной ямки», являющейся первой в Украине по этой теме.

После защиты Анатолий Елисеевич продолжает работать в Институте, занимаясь практи-
чески селективными методами ангиографии. Важной составляющей его деятельности является  
изучение скорости мозгового кровотока до и после нейрохирургического вмешательства. Резуль-
таты этой работы доложены на многих научных симпозиумах в нашей стране и за рубежом.

В 1973 г. А.Е.Косинов направлен в Алжир, где возглавил второе в стране нейрохирурги-
ческое отделение (г.Оран). По возвращении в 1976 г. работает в спинальной клинике. В 1980 г. 
получает звание «Отличник здравоохранения».

В 1981 г. командирован в Республику Мали. Работа была тяжелой, изнуряющей, на всю 
страну Анатолий Елисеевич был единственным нейрохирургом. Но он с достоинством справился 
с этой работой, и в 1984 г. возвращается в спинальную клинику.

Пытливый ум и неугомонный характер Анатолия Елисеевича не позволяют ему оста-
навливаться на достигнутом и вскоре он впервые в Украине начинает выполнять щадящие 
оперативные вмешательства — интраламинарное удаление грыжи межпозвонкового диска. На 
основании практического опыта А.Е.Косиновым в соавторстве с Ю.А.Орловым и А.И.Ткачом 
написана статья о наличии узкого спинномозгового канала, опубликованная в «Вопросах ней-
рохирургии» в 1987 г. В то время при отсутствии визуализирующих методов исследования это 
было фактически на уровне открытия.
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Динамичный, не позволяющий сидеть на одном месте, характер Анатолия Елисеевича 
привел к тому, что в 1992 г. он в составе группы врачей из Украины уезжает работать в Ливий-
скую Джамахирию. Работая в военном госпитале, оснащенном по последнему слову техники, 
А.Е.Косинов выполнил более 600 оперативных вмешательств по поводу патологии позвоночника. 
Его пациентами были посол Российской Федерации, первый секретарь Марокко.

В 1995 г. истек срок командировки и доктор А.Е.Косинов вернулся домой, в спинальную 
клинику устранять проблемы патологии позвоночника и спинного мозга. Анатолий Елисеевич 
верен этой теме и сегодня. Он автор более 80 научных работ, участник многочисленных оте-
чественных и междунардных конгрессов и симпозиумов, посвященных спинальной патологии.

У Анатолия Елисеевича большая дружная семья — жена, дочь, сын, внук и две внучки. 
К сожалению, дети, хоть и закончили медицинский институт, идти по стопам отца не захотели. 
Осталась надежда на внучек, может быть, они захотят продолжить врачебную династию.

Сîòðóäíèêè Иíñòèòóòà íåéðîõèðóðãèè èì. àêàä. À.Ï.Ðîìîäàíîâà  
ÀÌÍ Óêðàèíы, Óêðàèíñêàÿ Àññîöèàöèÿ Íåéðîõèðóðãîâ, ðåäàêöèÿ 

«Óêðà¿íñüêîãî íåéðîõ³ðóðã³÷íîãî æóðíàëó», êîëëåãè è äðóзüÿ ïîзäðàâëÿюò 
Вàñ, óâàæàåìыé Àíàòîëèé Еëèñååâè÷, ñ юбèëååì! Жåëàåì Вàì óäà÷è âî 

âñåõ Вàшèõ íà÷èíàíèÿõ, íåèññÿêàåìîãî эíòóзèàзìà â ñî÷åòàíèè ñ êðåïêèì 
зäîðîâüåì, óäîâëåòâîðåííîñòè îò ñäåëàííîãî è æåëàíèÿ òâîðèòü íîâîå, íå 
îñòàíàâëèâàÿñü íà äîñòèãíóòîì. Дîëãèõ Вàì ëåò æèзíè, è ïóñòü îíè бóäóò 

íàñыщåíы èíòåðåñíыìè è ðàäîñòíыìè ñîбыòèÿìè!
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