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Уважаемый Алексей Владимирович!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с  80-летием Красноярского государственного ме-
дицинского университета! Сохраняя преемственность поколений, 
он умножает наследие выдающихся докторов и по праву носит имя 
талантливого ученого, врача, священника Валентина Феликсовича 
Войно-Ясенецкого.
Становление вуза проходило в  годы Великой Отечественной вой-
ны. Коллектив внес свой вклад в общую Победу. И сегодня труд его 
ученых, преподавателей, выпускников имеет особое значение для 
экономики и  социального развития региона. Здравоохранение  — 
стратегически важная отрасль, именно вы укрепляете ее кадровый 
потенциал.
Наш медицинский занимает достойное место среди лучших про-
фильных вузов страны. Он подготовил десятки тысяч отличных 
специалистов. Большинство из  них остаются работать в  крае. 
Пусть масштабный юбилей КрасГМУ станет точкой отсчета но-
вых достижений.
Счастья, успехов тем, кто выбрал для себя самый ответственный, 
сложный и  благородный путь  — исцелять людей, дарить им ра-
дость полноценной жизни!

Губернатор Красноярского края
Александр Усс

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации 
поздравляю вас с 80-летием со дня основания Красноярского госу-
дарственного медицинского университета!
Красноярский медицинский институт открылся во  время Вели-
кой Отечественной войны и сыграл большую роль в судьбе Крас-
ноярского края. Сегодня большинство врачей региона, работаю-
щих на огромной территории, ваши выпускники — института, 
академии, а теперь университета.
На сегодняшний день университет является одним из крупнейших 
учебных заведений медицинского профиля Сибири и Дальнего Вос-
тока и  входит в  10 лучших медицинских университетов России. 
Ваш университет чутко реагирует на  вызовы времени и  идет 
по  пути цифровой трансформации, укрепляет материальную 
и  клиническую базу, традиционно плотно взаимодействует 
с практическим здравоохранением. Ежегодно расширяются и меж-
дународные связи по обмену студентами и аспирантами.
На протяжении 80 лет Красноярский государственный медицин-
ский университет успешно выполняет свою главную задачу  — 
обеспечение Красноярского края высококвалифицированными вра-
чебными кадрами. Университет создает прекрасные условия для 
формирования компетенций, личностного роста и  творческой 
самореализации. Студентам предоставляются широкие возмож-
ности для освоения знаний и  проведения научных исследований, 
открываются новые горизонты профессионального роста.
Примите искренние поздравления в честь юбилея университета
и благодарность за ваш высокий профессионализм и заботу о сво-
их студентах!
Желаю вам творческих успехов, дальнейшего развития, научных 
открытий, новых свершений на благо отечественного здравоох-
ранения и  российской медицинской науки и,  конечно  же, крепкого 
здоровья!

Министр
Михаил Мурашко
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Уважаемый Алексей Владимирович
и весь коллектив медицинского университета!

От регионального министерства здравоохранения и  от  себя 
лично поздравляю КрасГМУ им.  проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
с 80-летним юбилеем!
Это наш общий праздник, потому что студенческие годы  — 
важная и счастливая часть жизни человека в белом халате. Все 
врачи помнят любимых преподавателей, открывавших тайны 
врачевания, посвящавших нас в медицину, в наш космос.
За 80 лет из  стен медицинского университета вышло более 
40  тысяч докторов. Это неоценимый вклад медицинского уни-
верситета в  экономику и  социальную сферу региона, это бес-
конечная благодарность жителей Красноярского края, ведь вни-
мание и  забота медицинских работников сопровождают нас 
с рождения.
Спасибо, наш университет, мой университет!
Счастья и здоровья коллективу.
Удачи студентам — учитесь хорошо.
С юбилеем!

Ваш министр здравоохранения
Борис Немик

От имени Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени академика И. П. Павлова
и от  себя лично поздравляем коллектив Красноярского госу-
дарственного медицинского университета имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого с 80-летием со дня основания!

Примите самые добрые поздравления в  связи с  этим знамена-
тельным событием!
В 1942 году наш общий ректор Николай Иванович Озерецкий от-
крывал в Красноярске медицинский институт — по образу и по-
добию Первого Ленинградского.
Этот юбилей — наш общий праздник. На фундаменте, заложен-
ном профессорско-преподавательским составом ленинградских 
и  воронежского медицинских вузов, красноярцы выстроили зда-
ние — создали один из сильнейших медицинских вузов Сибири, вы-
растили пул ученых и выдающихся докторов.
Плодотворная деятельность Красноярского медицинского уни-
верситета в  течение всех этих лет направлена на  служение 
медицине, на  развитие здравоохранения и  медицинского образо-
вания. Учреждение 80 лет обеспечивает высококвалифицирован-
ными врачебными кадрами территорию второго по величине ре-
гиона России. Это миссия, которую с честью выполняет КрасГМУ 
имени профессора Войно-Ясенецкого.
Желаем всему коллективу университета вдохновения
и целеустремленности для реализации всех намеченных планов, 
успехов в решении сложных профессиональных задач, благополучия 
и процветания!

Академик РАН, профессор,
ректор ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

Сергей Багненко
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Уважаемые сотрудники 
Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого!

Поздравляю вас с  красивой датой  — 80-летним юбилеем 
университета.
Невозможно представить себе огромный Красноярский край 
без медицинского вуза.
У КрасГМУ счастливая судьба  — все 80 лет его выпускники 
были необходимы, чрезвычайно важны для жителей региона.
Наверное, каждый из нас обязан жизнью и здоровьем докто-
рам, которых учили и выпустили в мир профессора КрасГМУ.
Спасибо всем, кто дарит краю людей в белых халатах.
Пусть никогда не исчезает ваша добрая энергия и мудрость, 
ведь будущего врача не только обучают, но и воспитывают.
Желаю процветания КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, 
счастья его студентам и преподавателям!

Председатель
Законодательного Собрания

Красноярского края
Алексей Додатко

Уважаемые коллеги!

Примите теплые и искренние поздравления в честь знаменатель-
ного события  — 80-летия со  дня основания Красноярского госу-
дарственного медицинского университета!
Медицинское образование всегда играло и  играет важную роль 
в охране здоровья жителей Красноярского края и развитии крае-
вого здравоохранения.
За восемь десятилетий поколениями профессоров и  преподава-
телей созданы научные школы, организационные технологии, ко-
торые продвинули медицинскую науку и практику краевого здра-
воохранения, что позволило удерживать высокие показатели 
здоровья жителей края.
Последние 30 лет медицина работает в системе обязательного 
медицинского страхования, это потребовало создания дополни-
тельной инфраструктуры, новых кафедр и  направлений в  науке. 
Сегодня перед нами стоит задача  — соответствовать совре-
менным вызовам и  практическим стандартам, направленным 
на охрану здоровья граждан.
Убежден, что только при тесном взаимодействии и  консолида-
ции наших совместных профессиональных усилий мы добьемся 
реализации самых амбициозных планов, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья, повышение качества и продолжитель-
ности жизни.
Желаю вам новых профессиональных побед, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.

Директор ТФОМС
Сергей Козаченко
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Всем, кто возьмет в руки эту книгу

Не так много в жизни моментов, которые забыть невозможно.
В августе 1982 года я увидел свою фамилию в списке поступивших на лечебный фа-

культет Красноярского государственного медицинского института.
Я шел домой пешком через весь город. Мне нужно было осознать — мир вокруг ме-

няется. И этот рабочий Красноярск, и этот холодный Енисей, и родной двор, и даже 
семья — все другое.

Я шел домой, где меня ждала династия. Брат — уже второкурсник КГМИ, мама — 
рентгенолог краевой клинической больницы, папа — доцент кафедры рентгенологии.

Папа, кстати, стал студентом сразу после войны — он помнил наш институт 
юным, благодарил первых преподавателей и  успел подарить воспоминания этой 
книге.

Меня, студента-первокурсника, ждали бабушки и дедушки с обеих сторон — меди-
цинская династия была большая и сильная. Я не знаю, есть ли что-то там, за гранью, 
но, может, меня ждал и дед, расстрелянный в 1938 году по красноярскому делу врачей.

Династия встретила меня не как вчерашнего ребенка — как будущего врача. И все, 
что мне оставалось делать, — учиться в замечательном институте, учиться хо-
рошо, чтобы не подвести свою династию. А в нашем институте всегда было у кого 
учиться.

Я рассказал свою историю, потому что больше 40 тысяч человек  — население 
среднего городка! — были за 80 лет студентами нашего университета и испытыва-
ли те же чувства.

Когда мы поздравляли с 95-летием выпускницу КГМИ 1949 года Марию Язеву, из нее 
искрила, выпрыгивала девочка Маша, которая шла пешком по тайге 200 километров, 
чтобы сесть в поезд, приехать в Красноярск и поступить в медицинский.

В нашей книге огромный исторический очерк — документы, цифры, фотографии, 
цитаты. Мы хотим, чтобы вы увидели институт военный, в который шла по тайге 
Маша, стремительное развитие 1950–1960-х, так называемый застой 1970-х, эпоху 
перемен 1980–1990-х, возрождение и благополучие 2000-х. Мы хотим, чтобы вы увиде-
ли университет в контексте великой истории нашей доброй суровой страны.

Автор юбилейного издания, тоже выпускница КГМИ, на  вопрос, что, собственно, 
она будет писать, ответила: «Правду. Это будет честная книга».

Что ж, мы помним цитату из фильма «Брат-2»: «У кого правда, тот и сильней».
Пусть наш университет, достойно проживший 80-летнюю историю, всегда  

будет сильным.
И пусть все, кто придет после нас, получат этот подарок  — книгу, в  которой 

наша правда и наша сила.

Ваш ректор
Алексей Протопопов
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Датой отсчета истории 
Красноярского государственного 
медицинского университета
имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого считается 21 ноября 
1942 года в соответствии 
с приказом Всесоюзного 
комитета по делам высшей 
школы при СНК СССР и наркомата 
Здравоохранения СССР.

Девушку зовут Ирина.
Она идет по осеннему Красноярску в тревожном 1942 году.
Холодно. На  ногах легкие туфельки, в  кармане аттестат с  одной 
четверкой.
Девушке страшно, ведь мама не  знает, что дочка решительно бросила 
институт инженеров железнодорожного транспорта и  несет докумен-
ты в новый вуз — медицинский.
Мама не знает, а папы давно нет — еще в 1937 году его ночью увели из дома 
люди в форме. Навсегда.
Зато есть Миша Тарских, одноклассник — служит в летных войсках. Ири-
на провожала его на фронт. Они даже не поцеловались у вагона, ведь все 
только начиналось у них — совсем по-детски.
Девушка, конечно, не может представить, что судьба подарит ей неверо-
ятную семейную жизнь с летчиком Мишей — 75 лет. И уж тем более, стоя 
перед дверью учебного корпуса на Ломоносова, 7 в самый тяжелый год вой-
ны, она не может предвидеть, что будет старейшим врачом из первого 
выпуска Красноярского медицинского института 1947 года.
Ирина никак не решается войти. Неожиданно дверь перед ней распахива-
ет высокий мужчина и  пропускает внутрь. Это ректор Озерецкий соб-
ственной персоной, но откуда бы девушке знать — она изумлена панора-
мой первого этажа: он заставлен раскладушками, завален баулами, вокруг 
много людей в  военной форме  — это эвакуированные преподаватели 
и студенты нового вуза. Здесь, в корпусе, они и живут, и работают.
Ирина находит столик приемной комиссии и  протягивает свой почти 
отличный аттестат. Этого достаточно. Первокурсницу поздравляют 
и сразу отправляют на работу — ремонт в школе № 19 и бревна надо та-
скать из Енисея, готовиться к зиме.

Такими были первые дни Красноярского медицинского  — «внезапного ин-
ститута», по словам первого ректора Озерецкого.
Пылающая горем и мужеством страна эвакуировала, прятала, отво-
дила по Транссибу самое дорогое — предприятия, вузы, людей, и много 
родилось за  Уралом «внезапных» заводов, фабрик, институтов, теа-
тров, даже городов. Большинству была уготована долгая жизнь. В том 
числе нашему, теперь уже Красноярскому государственному медицин-
скому университету имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, кото-
рый был стратегически важен для Красноярского края в  1940-е, оста-
ется таким и сейчас.

Университету 80 лет.
Жизнь его перед вами: документы, фото, голоса.
Давайте пройдем эту великую историю вместе, с самого начала.



ЭВАКУАЦИЯ

Результаты 871 дня блокады 
чудовищны: выведены из строя 
840 зданий промышленных 
предприятий, повреждено 
около 5 млн м2 жилой площади, 
500 школ, 170 лечебных 
учреждений. 
По подсчетам историков, 
умерли от голода не менее 
800 тысяч жителей. 
От бомбежек и обстрелов 
погибло около 17 тысяч человек.
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ДЕВУШКИ ДЕРЖАЛИСЬ ДОЛЬШЕ

Официальная дата начала блокады Ленингра-
да — 8 сентября 1941 года. 20 августа немцы пе-
ререзали железную дорогу Ленинград — Москва. 
30 августа на станции Мга перекрыта последняя 
железнодорожная ветка, соединявшая город 
со страной. 8 сентября немцы взяли Шлиссельбург. 
Сухопутное сообщение с Ленинградом прекрати-
лось. Оставался воздушный путь и водный — че-
рез Ладогу.

Эвакуация гражданского населения началась 
еще летом. Были вывезены десятки тысяч детей, 
но когда немцы взяли город в кольцо, в нем оста-
валось 2 миллиона 887 тысяч жителей, в том числе 
около 400 тысяч несовершеннолетних.

Запасы продовольствия и топлива были край-
не ограничены — на один-два месяца. Осенью 
город боролся — работали заводы, пассажирский 
транспорт, в жилых домах было электричество.

В декабре Ленинград начал умирать. Без света, 
тепла, водопровода, без еды. Перед Новым годом 
погибли 53 тысячи жителей. За январь-февраль 
голод убил более 200 тысяч ленинградцев и про-
должал убивать весь 1942-й — не только оста-
вавшихся в городе, но и эвакуированных с тяжелой 
дистрофией. В январе 1943-го блокада Ленингра-
да была прорвана. В городе оставалось чуть бо-
лее 600 тысяч человек. Ровно через год, в январе 
1944-го, Ленинград был освобожден полностью.

Эвакуировано из Ленинграда около 1 млн 
400 тысяч человек, в том числе люди, которые со-
здали Красноярский медицинский институт.

В первую зиму блокады в Ленинграде насчиты-
валось около 1500 студентов-медиков. Покидать 
город они начали с декабря — вначале самосто-
ятельно, с семьями, потом, с апреля 1942 года, — 
организованно, под руководством сотрудников 
институтов.

В ПЕРВУЮ ЗИМУ БЛОКАДЫ В ЛЕНИНГРАДЕ 
НАСЧИТЫВАЛОСЬ ОКОЛО 1500 СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ.

1-Й ЛМИ ЭВАКУИРОВАЛ 49 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 57 ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ, 410 СТУДЕНТОВ И 228 ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

План для Дороги жизни 
устанавливался в 5 тысяч 
человек в сутки. В навига-
ционные периоды людей 
перевозили по воде, зи-
мой — по ледовой дороге. 
Машины уходили под лед, 
пока инженеры не устано-
вили необходимую дистан-
цию между грузовиками 
и категорически запретили 
скорость 35 километров 
в час. По Ладоге курсирова-
ли баржи и катера, водную 
артерию защищала воен-
ная флотилия.
Без потерь не обходилось. 
Ладожский «Титаник» — 
баржа № 752. От перегруза 
баржа дала течь, а потом 
была обстреляна немецки-
ми истребителями. Погибли 
больше тысячи человек — 
курсанты военных училищ, 
выпускники военно-меди-
цинской академии, граж-
данские люди.

РЕЗУЛЬТАТЫ 871 ДНЯ БЛОКАДЫ ЧУДОВИЩНЫ: ВЫ-
ВЕДЕНЫ ИЗ СТРОЯ 840 ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОВРЕЖДЕНО ОКОЛО 5 МЛН М2 
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, 500 ШКОЛ, 170 ЛЕЧЕБНЫХ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ.

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, УМЕРЛИ ОТ ГОЛО-
ДА 641 ТЫСЯЧА ЖИТЕЛЕЙ (ПО ПОДСЧЕТАМ ИСТО-
РИКОВ — НЕ МЕНЕЕ 800 ТЫСЯЧ). ОТ БОМБЕЖЕК 
И ОБСТРЕЛОВ ПОГИБЛО ОКОЛО 17 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
И ОКОЛО 34 ТЫСЯЧ РАНЕНО.

Дистрофия — «ленинградская болезнь».
Блокадные дети и блокадные врачи

I

Кадровые приказы 1-го Ленинградского медицинского 
института начала 1942-го — как брадикардия, пульс ин-
ститута затихает. Списки уезжающих студентов, отчислен-
ных сотрудников — в связи с болезнями, смертью и эваку-
ацией. Мелькают знакомые нам фамилии — Привес, Рамм, 
Озерецкий.

На Кавказ уехали преимущественно первый и второй кур-
сы, старшие студенты оставались в городе. Помогали в кли-
никах, ухаживали за ранеными, занимались санитарной 
очисткой города. И, конечно, умирали.

Один из апрельских приказов — об отчислении 22 по-
гибших от голода студентов. Это в основном мальчики, 
мужчины. Девушки, по воспоминаниям блокадников, жили 
дольше. И умершие сотрудники вуза в подавляющем боль-
шинстве мужчины: кочегары, электрики, плотники. Сотруд-
ники погибали не только от алиментарной дистрофии, 
но и от обстрелов.

Жуткий приказ от 17 июля: «Обьявить строгий выговор 
столяру Жохову за изготовление гроба в столярной мастер-
ской. Предупреждаю работников, что в случае обнаружения 
подобных фактов они будут привлечены к судебной ответ-
ственности по законам военного времени».

Но в июне дарит надежду светлый приказ о зачислении 
первокурсников. Список небольшой, но символичный — ин-
ститут жив вопреки голоду и смерти.

В списках эвакуированных студентов и 1-го, и 2-го ЛМИ 
много еврейских фамилий. Лучшая в мире профессия врача 
всегда была популярна в еврейских семьях. Но есть и другая 
причина — родители, не сомневаясь, отправляли детей по-
дальше из осажденного города. Иллюзий к 1942 году не было: 
если бы немцы взяли Ленинград, евреев они не пощади-
ли бы — ни студентов, ни преподавателей.

Они и не щадили.

Воспоминания Юлии Менделевой, ректора Ленинградского педи-
атрического института: «8 апреля 1942 года часть нашего профес-
сорско-преподавательского персонала и многие студенты выехали, 
по постановлению Правительства, в Ессентуки, всего до 200 чело-
век. До оккупации города немцами части студентов и преподавате-
лей удалось бежать… В Ессентуках осталась группа больных и пре-
клонного возраста профессоров, некоторая часть студентов. Шесть 
евреев из числа наших преподавателей были зверски умерщвлены 
немцами. Среди них — основоположник дела охраны материнства 
и младенчества в Союзе, доктор медицинских наук Зинаида Оси-
повна Мичник, 65 лет, ее сестра — профессор Эфрусси, доктор педа-
гогических наук, ассистент Шрифтзетцер, ассистент Лейбсон, доктор 
Неманова с двумя дочерьми. Такая же трагическая участь постигла  
и 10  студентов-евреев».

Кафедра психиатрии.
Слева, в накинутом халате, Николай Озерецкий

ЛПМИ. Профессор Тур осматривает ребенка. 1942 год
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СПАСТИ БУДУЩЕЕ

Эвакуация была приказом, не обсуждалась. 
Но, как всегда в экстремальных ситуациях, были 
люди, которые не попали в группу отъезжающих, 
и это стало их личной трагедией, а порой и при-
говором. Находились и противники эвакуации.

Не хотели уезжать сотрудники Ленинградско-
го педиатрического института — в городе оста-
вались сотни тысяч детей. Часть преподавателей 
и студентов все-таки эвакуировалась на Кавказ, 
но педиатрический мединститут — единственный 
работал без единого дня простоя все годы войны 
и блокады.

Доктор Конева, пережившая блокаду, вспо-
минала, как студенты находили в ленинградских 
квартирах мертвых матерей и рядом — тепло 
укутанных живых малышей.

Забегая вперед: заместителя начальника 
крайздрава Ревекку Браницкую чудом не рас-

стреляли за то, что Красноярск не смог сразу 
по прибытии разместить вагон маленьких бло-
кадников. Детишки прожили сутки в поезде.

Приказы крайсовета 1942 года на 80 % ка-
саются детей. Все — маленьким, все — самым 
дорогим.

Невозможно забыть подвиг ленинградских 
кормилиц — 35–40-килограммовые роженицы, 
потерявшие своих детей, ежедневно добирались 
до роддомов и сцеживали две-три ложки молока 
для других новорожденных — хотя бы по грамму 
настоящего, не соевого. Грудные дети умирали зи-
мой 1942 года по 250 в сутки. Детская смертность 
составляла 245 на 1 000 родившихся, несмотря 
на все усилия врачей.

Это не материнский инстинкт — это биологи-
ческий инстинкт сохранения вида. Страна была 
похожа на разоренный муравейник, где все спа-
сают будущее — уносят в безопасное место бе-
лые куколки…

МАРИЯ ИЗРАИЛЕВНА 

БАРАШ ВЫЗДОРОВЕ-

ЛА, ВЫШЛА ЗАМУЖ, 

ОТЛИЧНО ОКОНЧИЛА 

КРАСНОЯРСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ, РАБОТАЛА 

ВРАЧОМ В ТЮМЕН-

СКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРОЖИЛА ДО 85 ЛЕТ.

ОЗЕРЕЦКИЙ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Из многих источников о пути ленинградских вузов в Крас-
ноярск выбираем самый компетентный.

Член-корреспондент академии медицинских наук СССР, 
всемирно известный психиатр, профессор и, самое главное, 
мужественный человек, Николай Иванович Озерецкий опи-
сал эвакуацию очень подробно. Это уже наша история — дол-
гий путь от Ленинграда до Красноярска.

По словам Озерецкого, решение об эвакуации было при-
нято 31 марта 1942 года. Кроме I–II курсов 1-го ЛМИ и препо-
давателей, разрешено было взять членов семей профессоров, 
преподавателей и студентов, а также желающих эвакуиро-
ваться профессоров-клиницистов и студентов старших кур-
сов, резко ослабленных алиментарной дистрофией.

Озерецкого Ленсовет назначил начальником эшелонов 
медицинских институтов (1-й и 2-й медицинские, педиатриче-
ский, стоматологический и фармацевтический).

Примечательно, что беспартийный Озерецкий попросил 
дать ему комиссара по политчасти профессора Привеса.

Уезжали с Финляндского вокзала. 8 апреля с утра нача-
ли собираться на вокзале отъезжающие, хотя отъезд был 
назначен на 13 часов. Началась неразбериха: часть вагонов, 
предназначенных для эвакуации медиков, оказалась уже за-
нята. Количество эвакуированных было значительно больше 

отведенных мест. Только 1-й ЛМИ эвакуировал 49 профес-
соров и преподавателей, 57 членов их семей, 410 студентов 
и 228 членов их семей. Во всех других институтах, вместе 
взятых, число эвакуированных было в 2,5 раза больше.

Приказ краевого отдела здравоохранения
1942 года — требование двух тонн китового жира 
для детей, страдающих дистрофией.
Красноярский край принял около
800 детей-блокадников

Книга приказов 1-го ЛМИ 
1942 года

И эвакуация из той же серии. Первый-второй курсы, 
самые юные. Посмотрите на фото 20-летней истощенной 
Маши Бараш, студентки 1-го ЛМИ. Ее отвоевали у смерти 
красноярские врачи из больницы спецназначения № 4, кото-
рая находилась в хирургическом корпусе краевой больницы. 
Вес Маши при росте 168 см не превышает 30 килограммов, 
но глаза девушки — уже победа.
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ВО ВРЕМЯ ПУТИ УМЕРЛО НЕСКОЛЬКО СТУДЕНТОВ, ИХ РОДСТВЕННИКОВ
И ГРАЖДАНСКИХ. ОЗЕРЕЦКИЙ ВСПОМИНАЕТ, ЧТО В ПЕРВЫЕ ДНИ В ЭШЕЛОНЕ 
БЫЛО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТИХО, ПРОСТО МЕРТВО…
А ПОТОМ ОН НАБЛЮДАЛ, КАК ОЖИВАЮТ ЛЮДИ: В ВАГОНАХ ГОВОРИЛИ,
УЛЫБАЛИСЬ… И ВДРУГ НА 12–15 ДЕНЬ ПУТИ В ВАГОНЕ РАЗДАЛСЯ СМЕХ,
А ПОТОМ ЗАИГРАЛ ПАТЕФОН И НАЧАЛИСЬ ПЕСНИ.

2 мая 1942 года эшелон прибыл в Кисловодск. Студенты 
были размещены в бывших санаториях, профессора — в са-
наториях и на частных квартирах.

Уже в начале июня профессора, преподаватели и студен-
ты настолько оправились, что стали думать о продолжении 
учебы. Решили открыть филиал 1-го ЛМИ. Студентов было 
достаточно для всех курсов. Аналогичная картина была в пе-
диатрическом институте, разместившемся в Ессентуках. Кро-
ме того, в Кисловодске оказалось много студентов из других 
медицинских институтов — Ростова-на-Дону, Краснодара, 
Симферополя, других городов. Совместно с профессорами 
и преподавателями педиатрического института заполнили 
почти все кафедры. Необходимо было подыскать помещение 
для занятий, с учебниками вопрос стоял благополучно — 
студенты везли их с собой. Озерецкому предоставили ряд 
курортных зданий, лаборатории, городские больницы, морг. 
Помощь c оборудованием оказали Тбилисский, Бакинский 
и Ереванский медицинские институты.

В начале июля начались лекции и практические занятия 
для старшекурсников. Студенты младших курсов были на-
правлены в колхозы для помощи населению.

НАДО УХОДИТЬ

В июле объявили прием на первый курс, подано около 
300 заявлений. Занятия должны были начаться с 1 сентя-
бря, но в конце июля немцы стали приближаться к Кисло-
водску. Горком заверял, что беспокоиться не о чем, но про-
фессор Озерецкий послал в колхоз к младшим курсам 
ассистентов, поручил им объяснить ребятам, куда надо 
отходить при наступлении врага.

4 августа Озерецкому и Привесу рекомендовали 
экстренно эвакуировать институт, причем пешком — 
транспорта не будет. Сотрудники и студенты собрались 
в главном корпусе института. Привес и Озерецкий отпра-
вились в исполком за эвакуационными удостоверениями. 
В 23:00, в темноте, вернулись в институт. Сказали людям, 
что выходят завтра, 5 августа, берут с собой только руч-
ную кладь. Ночью не спали — выписывали удостоверения, 
жгли документы института.

5 августа в 13:00 двинулись к вокзалу большой колон-
ной, успели на последнюю электричку, доехали до Пяти-
горска. Опасаясь возможного десанта, расположились 
на ночлег лагерем в пяти километрах от города. Оставив 
лагерь, Озерецкий пошел ночью в Пятигорск, чтобы утром 
получить из банка деньги со счета. Денег не дали, потре-
бовали платежные ведомости. Профессор растерялся… 
Выручил директор Ленинградского стоматологического 
института Захар Борисович Пирятинский, помог составить 
платежные ведомости.

Финляндский вокзал.
1942 год

Изможденными людьми
в эшелоне занимался про-
фессор Рамм. После дли-
тельного голодания у мно-
гих начались кишечные 
расстройства. Рамм, кото-
рый с 1943 года стал глав-
ным фронтовым инфекцио-
нистом, спасал студентов 
и преподавателей от тяже-
лых осложнений .

ОЖИЛИ ЗА 12 ДНЕЙ

Подопечные Озерецкого были изможденные, усталые, безразличные 
ко всему. Молча заполнили вагоны. Поезд тронулся. Было опасение, что 
лед на Ладоге слишком тонкий, но на станции Борисова Грива узнали, 
что благодаря похолоданию лед выдержит трехтонки и полуторки. Усло-
вились, что 2-й ЛМИ, педиатрический, стоматологический и фармацевти-
ческий будут отправлены на станцию Жихарево, а 1-й ЛМИ — на станцию 
Кобаны. Одна из машин на переправе ушла под лед, к счастью, водитель 
успел спастись.

Озерецкий поехал через озеро на последней машине. Льда не было вид-
но, все покрыто водой, торчали лишь вехи, указывающие бывшую трассу.

На станции Кобаны ленинградцев накормили до отвала, погрузили 
в товарняк и отправили вместе с гражданским населением. Обещали, что 
в дороге присоединят вторую часть эшелона медицинских институтов, гру-
зившихся в Жихареве, но этого не случилось — встретились они только 
на Кавказе.
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О СТОМАТОЛОГАХ

Благодаря тому, что в Красноярск эвакуированы как студенты-стоматологи 
из большого Ленинградского эшелона, так и Воронежский стоматологический ин-
ститут, «внезапный» Красноярский медицинский начался сразу с двух факульте-
тов — лечебного и стоматологического. По плану эвакуации, в Красноярск должны 
были уехать сотрудники четырех воронежских вузов — медицинского, стоматологи-
ческого и двух НИИ — онкологического и санитарно-бактериологического. В резуль-
тате эвакуировались только стоматологи и отдельные сотрудники НИИ.

Трагична судьба Воронежского медицинского института.
Сотрудники выехали из города, которому угрожала оккупация, еще в декабре 

1941 года. В Красноярск шли телеграммы о предоставлении жилья профессуре. 
Красная армия отбросила фашистов, и институт, уже добравшийся до Уфы, был воз-
вращен обратно. Студенты приступили к занятиям, но в июле фашисты все же захва-
тили город.

Воронежский медицинский институт имени Бурденко уходил из горящего города 
пешком. Войну часть преподавателей и студентов пережили в Ульяновске, а когда 
вернулись — не нашли своего вуза. Из 23 зданий осталось три, все уничтожено.

Что касается Воронежского стоматологического института, его 28 сотрудников 
с семьями и студенты благополучно добрались до Красноярска в июне 1942 года.

Примечательно, что воро-
нежцы спаслись из бук-
вально оккупированного 
города — на улицах шли 
бои. Наравне с ленинград-
цами они создали Крас-
ноярский медицинский 
институт, а самое глав-
ное — подарили нам рек-
тора-рекордсмена Петра 
Георгиевича Подзолкова.

КАК СТУДЕНТЫ НАРЯДИЛИ РЕКТОРА

Отчаянно ругавшемуся Озерецкому деньги по платежным ведомостям пообещали 
выдать только завтра, а ждать было нельзя. Озерецкий рискнул — оставил в Пятигор-
ске кассира Цветову и двух студентов, а сам повел отряд в Нальчик.

Шли два дня. В Нальчике профессор послал навстречу кассиру Цветовой профессора 
Мищенко на машине. Они разминулись в пути, и Мищенко едва не попал к немцам —
в Пятигорске уже был сброшен десант. Героическая Цветова привезла 70 000 рублей, 
сейчас же раздали стипендии и зарплату за два месяца вперед. В Нальчике представи-
лась возможность погрузить в поезд часть профессоров, преподавателей и студентов
с детьми. Остальные ушли пешком — закупили пару лошадей с повозками для имуще-
ства. К эшелону постоянно присоединялись какие-то люди… По дороге, в одном из кол-
хозов начальник НКВД спросил у Озерецкого с кавказским акцентом:

— Ви говорите, у вас самий первий медицинский институт?
— Самый-самый первый! — ответил профессор.
Человек в погонах выделил медикам еще семь лошадей и повозки. Это было счастье.
В Орджоникидзе к эшелону присоединились Днепропетровский, 2-й Московский ме-

дицинский институты, Симферопольский НИИ вакцин и сывороток, другие вузы — из них 
только 14 ленинградских. В результате Озерецкий возглавил огромный эшелон, двигав-
шийся по Военно-Грузинской дороге — 1 500 человек на 30 повозках, запряженных  
58 лошадьми.

Колонну не хотели пропускать военные по единственной транспортной артерии — 
боялись, что люди помешают проходу войск. Шли по обочине, в основном ночью — 
не помешали. Шли почти 90 километров. А беженцы все присоединялись…

Доцент Николай Варгунин вспоминал это путешествие так:
— Туристы любуются красотами Военно-Грузинской дороги, но как сложна она для 

путника, у которого нет приюта. Никогда не забуду ночь на Крестовом перевале, которую 
мы провели под ледяным проливным дождем…

В Тбилиси Озерецкий возглавлял уже 2 000 человек.
Именно в столице Грузии Озерецкий получил телеграмму из наркомздрава СССР, по-

вергшую в уныние: институт должен направиться в Красноярск.
Люди шли в летних костюмах, теплые вещи оставили в Кисловодске — рассчитывали 

осесть в Сталинабаде (Душанбе). Но нарком был непреклонен.
Кстати, проблему теплой одежды добрая Сибирь решила по-военному быстро и су-

рово: по приезду в Красноярск людей обогрели гимнастерками, ватниками, ушанками 
и валенками — и профессора, звезды мировой величины, и юные студенты выглядели, 
как «инкубаторские», одинаково.

В Баку эшелон встретился с преподавателями и студентами, отправленными поез-
дом из Нальчика. Переправу через Каспий ждали несколько дней. Профессор Озерец-
кий за это время умудрился поскользнуться и упасть в канаву с нефтью, испортил един-
ственный серый костюм.

Своего будущего ректора приодели студенты: выдали для представительских целей 
«морские» штаны и куцый пиджачок. На восточном берегу Каспия, в Красноводске (се-
годня Туркменбаши) эшелон в последний раз слышал воздушную тревогу и видел не-
мецкие самолеты. Наши будущие преподаватели и студенты уходили в глубокий тыл.

Дальше они двигались по Турксибу, через Алма-Ату, где в наркомате получили та-
почки — обувь в долгих странствиях расползлась. А еще Казахстан снабдил будущих 
сибиряков одеялами.

В сентябре 1942 года ленинградцы выехали на север, в Красноярск.

Кисловодск

Тбилиси

Баку

Пятигорск

Красноводск (Туркменбаши)

Алма-Ата

ЭВАКУАЦИЯ 1942 / 2022I



1940-е

…В проеме показался 
огромный хирург с поднятыми, 
уже обработанными руками. 
Прежде чем зайти 
в операционную, он 
перекрестился. Мы, юные 
комсомольцы, остолбенели. 
Мужчина подошел к солдату 
и спросил: «Как тебя зовут?» 
Мальчик ответил: «Сергей». 
Хирург пообещал: 
«Ногу, Сережа, я тебе оставлю» –
и еще раз перекрестил – 
на этот раз больного. 
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ПРОФЕССОРА ПО КВАРТИРАМ

«Сибирь встречала нас роскошной золотой осенью», — вспоминал один 
из эвакуированных студентов Владимир Дощенко.

Ленинградцы действительно подъезжали к Красноярску в лучшее время 
года. Поезд медленно шел по Транссибирской магистрали через огненные 
и хвойные леса, пропуская грузовые, литерные, санитарные составы.

Великая железная дорога, как главный кровеносный сосуд, снабжала 
фронт, спасала Отечество. Видел бы это из XIX века холеный князь Мещер-
ский, который когда-то раскритиковал в сенате первый проект главной рос-
сийской дороги. «Один Невский проспект много важнее вашего железного 
пути», — заявил он.

К счастью, государь Александр III не услышал критики. Транссибирская ма-
гистраль, самая длинная железная дорога в мире, была построена и в годы Ве-
ликой Отечественной войны сыграла ключевую роль в эвакуации предприятий 
и людей. Представьте — один только завод «Красный Профинтерн», наш бу-
дущий «Сибтяжмаш», перевезен в Красноярск почти в шести тысячах вагонах!

В Красноярск эшелон с сотрудниками ленинградских медицинских вузов 
прибыл 1 октября. Шел снег. Поезд встречали инспектор крайздрава Колосов 
и директор Воронежского стоматологического института Подзолков со сво-
им коллегой доцентом Пеньковским — воронежцы приехали в наш город 
на три месяца раньше.

Преподавателей и студентов развезли на машинах в три школы — фельд-
шерско-акушерскую, среднюю № 19 и железнодорожную.

Ректор Озерецкий вспоминает, что лежачих мест всем не хватало, люди 
спали прямо на полу, было холодно и неуютно. Но краевая власть за несколь-
ко дней решила проблему с проживанием профессоров и преподавателей — 
около 300 человек разместили по частным квартирам.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ ГРУППА СТОЛИЧНЫХ 
УЧЕНЫХ-ГИДРОЛОГОВ ИЗУЧАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КАСКАДА ГЭС НА ЕНИСЕЕ? ПРОЕКТ 
БЫЛ ЗАКРЫТ ИЗ-ЗА УГРОЗЫ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, СЛЕДЫ КОТОРОГО ОБНАРУЖИЛИ В ТУВЕ.

БЕЗНАДЕЖНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Давайте посмотрим глазами эвакуированных пре-
подавателей и студентов на город, в котором им пред-
стояло жить, работать и учиться.

Красноярск на 75 лет старше Санкт-Петербурга. 
Но если Северная Пальмира строилась как роскошный 
имперский город, то Красноярск был глухим захолу-
стьем до самой войны. Одно-, двухэтажный, пыльный. 
Транспорт в основном гужевой, правда, по правому бе-
регу ходил поезд «Матаня» — возил рабочих до «Крас-
маша».

До войны в Красноярске проживало 150 000 че-
ловек. Излюбленным местом отдыха был парк, самое 
ухоженное место. Работал музей, люди посещали кино-
театры: «Рот Фронт», «Юнгштурм», «Совкино». Вечером 
по улицам проходил ночной сторож, стучал в колотушку 
и кричал: «Пора спать!» Улицы в основном не мощеные, 
водопровод только в центре, мылись горожане в банях, 
продукты хранили в глубоких подвалах.

Медицину до войны представляли шесть больниц 
на 900 коек, включая родильный дом. Но уже был по-
строен хирургический корпус Загородной больницы 
на 200 коек — небывалой роскоши и стоимости поме-
щение. Сегодня это Легочный корпус краевой клиниче-
ской больницы.

Население края обслуживали более 700 врачей, 
в основном выпускников Томского медицинского фа-
культета. Но были и врачи с лучшим в дореволюцион-
ной Европе медицинским образованием — выпускники 
Санкт-Петербургской военно-медицинской академии: 
хирург Марьин, венеролог Заблоцкий, гинеколог Ще-
петов. Первые двое стали впоследствии сотрудниками 
Красноярского медицинского института. В целом вра-
чей хронически не хватало, и краевая власть задумыва-
лась о строительстве медицинского института.

Увы, перспективы Красноярска в планах III пятилетки 
были скромными: за пять лет население должно было 
прирасти на 50 тысяч, не исключено, что за счет заклю-
ченных. В январе 1941 года в норильском и краснояр-
ском исправительно-трудовых лагерях содержались 
38 тысяч заключенных, в жестоком Сибулоне — 44 ты-
сячи. Очень скоро к ним прибавились спецпереселенцы.

Что касается глобальных перспектив, они были свя-
заны с Норильским промышленным районом.

В госархиве Красноярского края хранятся приказы край-
исполкома и крайздрава с лаконичным содержанием: «Из 
квартиры по такому-то адресу выселить гражданина Х и за-
селить врачей». Бывшего хозяина жилья, вероятно, где-то 
пристраивали. Жилищная норма на человека в 1942 году со-
ставляла всего три квадратных метра. В военные годы Крас-
ноярск стал городом общежитий — каждое эвакуированное 
предприятие быстро сооружало бараки для сотрудников.

Проспект Мира, 1940-е годы

Там, где стоят эти парни, сегодня шумит
микрорайон Взлетка

Здание НКВД на ул. Маркса
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ВОЙНА КАК СУДЬБА

И все же ленинградцы и воронежцы осенью 1942 года видели уже не провин-
циальный «ветропыльск», а сосредоточенный энергичный город, в котором кипела 
жизнь.

Каким стал бы Красноярск, не будь той страшной войны, мы никогда не узнаем…
Но тогда, в начале 1940-х, эшелоны с эвакуированным оборудованием стоя-

ли на всех железнодорожных станциях — Енисее, Злобино, Базаихе. Большинство 
из эвакуированных 32 предприятий уже работали — конечно, для фронта, для побе-
ды. 85 % выпускаемой продукции — военного назначения.

В лучших зданиях размещены госпитали. Все краевые санатории заполнены эва-
куированными детьми и легкоранеными. Бараки, времянки, общежития, стайки, па-
латки, цеха заводов — везде жили люди, ведь население Красноярска выросло уже 
на 80 тысяч человек, а к концу войны прибавится еще 70 тысяч. Строились дороги, 
работала знаменитая авиатрасса Алсиб. 17 ноября 1942 года город вздрогнул — 
после взлета разбился Ли-2, перевозивший так нужных фронту летчиков, — погибли 
30 специалистов.

Ленинградцы приехали в Красноярск на исходе монетного кризиса, поразившего стра-
ну. Монеты в СССР чеканились на Ленинградском монетном дворе. Осенью 1941-го  
блокадный город остановил производство, и монеты в стране исчезли. Люди справед-
ливо думали, что металл ценнее бумажных денег, и припрятали дорогое до лучших 
времен. В Красноярске милиция совершала рейды по квартирам и изымала монеты — 
для промышленных нужд, ведь инфляция достигла таких высот, что за копейки ничего 
купить было нельзя.

ЯИЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Кому, как не ленинградцам, было пони-
мать, что такое голод. Эвакуированные везли 
с собой самое дорогое, чтобы не пропасть 
в дальних краях.

В 1990-е красноярскому антиквару при-
несли для оценки невероятное: нарочито 
строгие столовые приборы Фаберже. Клиент 
объяснил — это подарок бабушке-доктору 
от эвакуированных ленинградцев. Кому-то 
она спасла жизнь.

По воспоминаниям студента Дощенко, 
родители отдали ему в дорогу самое ценное. 
Отец — золотые часы и несколько царских 
червонцев, а мама положила в баул мешо-
чек с катушками ниток. Часы и червонцы па-
рень потратил во спасение — отстал от по-
езда на Кавказе, догонял своих на вагонах 
с нефтью, расплачивался царским золотом…

А вот в Красноярске Володю кормили 
мамины нитки — за одну катушку давали 
десяток яиц. По ценам осени 1942 года 
яйца на рынке Красноярска стоили 198 руб-
лей десяток. Для наглядности: на зарплату 
заведующего кафедрой анатомии Привеса 
можно было купить на толкучке 125 яиц, 
на деньги заместителя директора инсти-
тута по административно-хозяйственной 
части Подзолкова — 70, главный бухгалтер 
Гессен мог себе позволить 45 яиц на еже-
месячное жалование, старший лаборант 
кафедры биологии Альбова — 22 яйца; 
препаратор кафедры гистологии Кустано-
вич могла приобрести 11 яиц, ее зарплата 
фактически стоила катушку ниток.

Любопытно, что директор института Озе-
рецкий, в отличие от Привеса, мог купить 
на рынке только 100 яиц. Его зарплата осе-
нью 1942 года составляла 2 000 рублей.

Если бы не литерные продуктовые пайки, 
голодали бы даже наши звездные профес-
сора, потому что зарплаты в военной стране 
были заморожены, а цены — нет.

Апогея стоимость продуктов достигла 
к лету 1943 года, а потом цены начали сни-
жаться — до неурожайного, засушливого 
1946-го.

В этой связи нельзя не вспомнить слова 
российского генерала-фельдмаршала Ми-
ниха: «Россия управляется непосредственно 
Господом Богом. Иначе невозможно пред-
ставить, как это государство до сих пор су-
ществует».

«МЫ БЫЛИ ЛЕНИНГРАДЦЫ»

Так объясняет невероятную скорость открытия нового вуза «на пустом месте» наш 
первый ректор Николай Озерецкий.

Конечно, они строили свой, 1-й Ленинградский, но вышло, что подарили сибирскому 
городу институт, созданный по высоким стандартам Ленинградской медицинской школы.

Эвакуированные в воспоминаниях нередко называли жизнь в Красноярске «ссыл-
кой», но об этой ссылке уже никогда не забывали — в личных карточках наших первых 
преподавателей, как ордена, светятся записи: «Заведовал кафедрой в Красноярском 
медицинском институте с октября 1942 по декабрь 1943 года».

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, В КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕН-
ТЫ ИСТОРИИ ПРИРОДА ЛИ, ГОСПОДЬ БОГ, 
НО ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ. СУПЕРХОЛОДНЫЕ 
ЗИМЫ 1941 И 1942 ГОДОВ — ПРИВЫЧНЫЕ ДЛЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ И ПРИГОВОР АРМИИ ГИТ-
ЛЕРА. И СЕРЬЕЗНЫЙ НЕУРОЖАЙ СЛУЧИЛСЯ 
ТОЛЬКО В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ.

В октябре 1942 года Озерецкий пишет:
«Из Наркомздрава пришло предписание орга-

низовать институт из 1-го ЛМИ, Ленинградского 
и Воронежского стоматологического институтов 
(последние в виде стоматологического факультета). 
Директором института назначен я, деканом стома-
тологического факультета Захар Борисович Пиря-
тинский. Студентов оказалось около 600 человек, 
причем среди них были и студенты старших курсов, 
в силу чего можно было открыть институт со всеми 
пятью курсами.

Наши профессора возглавили следующие кафе-
дры: анатомия (М. Г. Привес), биология (И. И. Кана-
ев), химия общая и физколлоидная (К. П. Мищенко), 
гигиена (И. Е. Рамм), невропатология (А. И. Злато-
веров), психиатрия (Н. И. Озерецкий), пропедевтика 
внутренних болезней (к. м. н. М. С. Бабицкая), физ-
культура (А. А. Рамм), иностранные языки (Н. А. Ти-
хомирова). Эвакуированные в Томск академик 
А. А. Заварзин и проф. П. С. Купалов согласились си-
стематически приезжать в Красноярск и руководить 
работой кафедр. Заведование кафедрами было по-
ручено кандидатам медицинских наук из 2-го ЛМИ 
О. А. Сидорову (гистология) и В. М. Вул (физиология). 
Чуть позже в Красноярск приехали наши профессора 
А. М. Фой (акушерство и гинекология) и Э. А. Горниц-
кая (детские болезни). Остальные кафедры возгла-
вили профессора и преподаватели Ленинградского 
и Воронежского стоматологических институтов, 
а также часть профессоров и преподаватели  
2-го ЛМИ, присоединившихся к нам в пути».

Красноярская барахолка военных лет

Шапиро Благодаров

Леонтьев Воинов

Бродский Тихомирова

ПЕРВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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ПЕРВЫЙ РЕКТОР: 
МУЖЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Николай Иванович Озерецкий родился 7 октября 
1893 года в Орехово-Зуеве Московской области.

Его отец, учитель, был почетным гражданином городка, 
мама Екатерина Алексеевна Орлова — домохозяйка.

Николай Иванович учился в Шуйской гимназии Влади-
мирской области, затем в 1912 году поступил в Санкт-Пе-
тербургскую военно-медицинскую академию, но через год 
перевелся на медицинский факультет Московского уни-
верситета и окончил его в 1917 году.

Во время учебы женился на Елене Леонидовне Кацман. 
Жена — историк, в дальнейшем профессор, специалист 
по истории Древнего Рима и Греции.

В Гражданскую войну Озерецкий служил в Крас-
ной армии старшим врачом санитарного поезда, с 1921 
по 1923 год работал в Московской детской психиатриче-
ской лечебнице ординатором. Затем переведен в Ленин-
град, служил заместителем директора детского психонев-
рологического интерната.

С 1929 по 1938 год Озерецкий возглавлял кафедру 
психопатологии детства Ленинградского пед института 
и исполнял обязанности консультанта института судеб-
ной психиатрии, с 1933 года — совместитель на кафедре 
психиатрии 1-го ЛМИ. В 1935 году Озерецкому присвои-
ли звание профессора. С 1937 года Озерецкий заведо-
вал 2-й кафедрой психиатрии 1-го ЛМИ, с 1938 года — 
заместитель директора института по научной работе.

Карьера Озерецкого шла в гору — и научная, и админи-
стративная. Удивительно, но он оставался беспартийным.

Еще более удивительно, что беспартийному проректо-
ру по науке была поручена эвакуация института в апреле 
1942 года — государственно важное и смертельно опас-
ное мероприятие.

У Николая Ивановича были недоброжелатели 
в 1-м ЛМИ — и в связи с эвакуацией (не все сотруд-
ники считали ее обоснованной), и в связи с тем, что он 
в 1943 году лишил должности предыдущего директора 
1-го ЛМИ Старшуна. Хотя в своих военных воспомина-
ниях профессор пишет, что Старшун не мог дождаться 
возвращения Озерецкого из Красноярска, потому что 
чувствовал себя плохо.

Для нас же, красноярцев, фигура Озерецкого огромна 
и вызывает восхищение, ведь во многом именно от него за-
висело рождение Красноярского медицинского института.

Отправляясь в далекую дорогу в апреле 1942 года, увозя 
на восток своих студентов и сотрудников, Озерецкий, конеч-
но, понимал, как рискован этот путь.

И покрытый водой, уже тонкий лед Ладоги, и захвачен-
ный фашистами Кисловодск, из которого он едва успел уве-
сти своих людей, и Военно-Грузинская дорога, по которой 
он вел уже две тысячи человек — ночами, чтобы не мешать 
отступающим войскам. И первый месяц в Красноярске — 
всех надо определить в тепло, накормить. Это же неверо-
ятно: двадцати дней не прошло, а институт уже работал! 
Он наладил материальную базу, решил кадровые вопросы, 
создал сносные условия в общежитиях, решил сложную про-
блему питания по карточкам студентов и преподавателей.

Это был подвиг. Неудивительно, что Наркомздрав оценил 
Озерецкого и в ответ на его просьбы о переводе в Ленин-
град осенью 1943 года приказом назначил его директором 
1-го ЛМИ.

Уезжая, Озерецкий выразил уверенность в том, что Крас-
ноярский медицинский институт ждет прекрасное будущее. 
Он не ошибся. Его институт остался, живет и процветает.

А еще живы метрическая шкала Озерецкого, тест Озе-
рецкого на реципрокную координацию рук, известные всем 
детским психиатрам мира, — и это уже навсегда.

Николай Иванович возглавлял 1-й ЛМИ в 1943–1949 го-
дах. В 1949 году академик Озерецкий избран членом пре-
зидиума АМН СССР, заместителем председателя правления 
Всесоюзного и председателем правления Ленинградского 
общества психиатров и невропатологов. За заслуги перед 
Родиной награжден орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

Первый ректор Красноярского медицинского институ-
та Николай Иванович Озерецкий умер в марте 1955 года 
от инфаркта. Ему был всего 61 год. Похоронен на Волков-
ском кладбище Санкт-Петербурга.

Самые известные труды Озе-
рецкого: «Моторная одаренность», 
«Трудновоспитуемые дети. Имуще-
ственные правонарушения детей 
и подростков», «Психопатология 
детского возраста». Изучал медлен-
но текущую шизофрению — невро-
зоподобную и психопатоподобную 
формы, один из зачинателей коллек-
тивной психотерапии, исследовал 
навязчивые состояния. «Учебник 
психиатрии» Озерецкого не одно 
десятилетие был настольной книгой 
многих юных и зрелых психиатров. 
Профессор издал четыре моногра-
фии, три руководства по детской 
психопатологии, судебно-психиа-
трической экспертизе несовершен-
нолетних и общей психиатрии.

Озерецким предложены метод 
и метрическая шкала для исследо-
вания моторики детей и подростков, 
разработаны дифференциально-ди-
агностические критерии судеб-
но-психиатрической оценки психи-
ческого состояния при энцефалитах 
различной этиологии, эпилепсии, 
шизофрении, неврозах и психопати-
ях детей и подростков. Его исследо-
вания посвящены проблеме лечения 
и воспитания больных неврозами 
в этих возрастных группах, а также 
изучению нарушений психики при 
алиментарной дистрофии и сосуди-
стых заболеваниях.

Имя Озерецкого было известно 
за границей. В 1934 году он читал яр-
кий доклад о психомоторике в Швей-
царии, на конгрессе психоневрологов. 
В 1936 году Николай Иванович — по-
четный член ученого совета Бельгий-
ского центра национального воспи-
тания. В 1937 году Озерецкий читал 
лекции по психомоторике на XI ин-
тернациональном конгрессе в Па-
риже, в этом же году — почетный 
президент I интернационального 
конгресса по детской психиатрии, 
читал лекции по судебной медицине. Николай Озерецкий на конгрессе 

с коллегами



30 31

С ПЕРВОГО ДНЯ СУЩЕСТВО-
ВАНИЯ ИНСТИТУТА ЗАВЕДУ-
ЮЩИЕ КАФЕДРАМИ АВТО-
МАТИЧЕСКИ СТАНОВИЛИСЬ 
ЗАВЕДУЮЩИМИ ПРОФИЛЬ-
НЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ В БОЛЬ-
НИЦАХ. ЭТОТ ПОРЯДОК СУЩЕ-
СТВОВАЛ ПРАКТИЧЕСКИ 
ДО ПЕРЕСТРОЙКИ .

Наиболее ценное оборудование 1-го ЛМИ было эвакуировано еще в июле 1941 года 
в Свердловский мединститут. Там же находилась собственность Ленинградского педи-
атрического, который вывез еще и учебники по всем дисциплинам. Все это было пере-
везено в Красноярск в ноябре 1942-го. В командировку отправлен профессор Привес 
со студентами. Озерецкий не пишет, получил ли педиатрический институт назад свое 
имущество, но, судя по воспоминаниям ректора Менделевой, не полностью.

Сотрудников педиатрического института в Красноярске практически не было — 
только оборудование. Профессорско-преподавательский состав и студенты остались 
в Барнауле — они организовали педиатрический факультет эвакуированного Астра-
ханского медицинского института.

Несмотря на скорость и четкую организацию эвакуации, случались накладки. Так, 
ценное имущество Ленинградского педиатрического — импортное оборудование — 
было потеряно. Директор Омского института своей властью взял основную и наиболее 
дефицитную часть — реактивы. Педиатрический высылал в Омск своего представите-
ля для прекращения расхищения имущества, но все вернуть не удалось.

Первый директор КМИ Николай Озерецкий подчеркивал, что по резуль-
татам эвакуации именно в Красноярске вновь созданный институт был 
оборудован лучше других — один из богатейших в стране.
Организация института была закончена во второй половине октября, 
и 19 октября — через 18 дней после приезда в Красноярск — начались 
занятия. Вначале лекции, в ноябре — практические занятия на старших 
курсах, в декабре — на младших.
Были организованы бригады по заготовке дров, затопили печи, и жизнь 
в институте постепенно наладилась.
— Бревна мы вылавливали баграми из Енисея, — вспоминала студент-
ка первого набора Ирина Тарских. — Промокали все насквозь, я была 
в открытых туфлях, но ведь не заболела…
Первый и второй курсы снимали с занятий для работ, необходимых ин-
ституту. 36 часов тяжелого труда в неделю было нормой на каждого, 
шесть часов в день. Даже вес дров на каждого студента был регламен-
тирован — за один раз ребята утаскивали по четверти кубометра.

В середине октября ленинградцы волновались: вышел приказ Наркомздрава СССР 
о том, что ввиду закрытия 1-го ЛМИ желающие профессора, преподаватели, студенты 
могут перебазироваться в Красноярск. Оставшиеся в Ленинграде — перейти на работу 
и учение во 2-й ЛМИ и педиатрический институт. К счастью, 1-й ЛМИ избежал закрытия.

А здесь, в эвакуации, 21 ноября 1942 года приказом Наркомздрава три ленинград-
ских вуза и один воронежский были объединены в Красноярский медицинский инсти-
тут.

В самые тревожные месяцы войны. В угрожающее для Советского государства вре-
мя. Что они чувствовали — студенты и преподаватели? На этот вопрос ответила абиту-
риентка КМИ 1943 года Серафима Табольянцева:

— В 1942-м я училась в школе. Мне и в голову не приходило, что Гитлер может 
захватить нашу великую страну, я знала, что мы победим. А еще я знала, что буду по-
ступать только в медицинский.

КОСТИ НА ПОДОКОННИКЕ

Для нужд Красноярского медицинского института были выделены клинические 
базы в городской больнице № 1, хирургической краевой больнице, роддоме № 1, по-
ликлиниках № 1 и 2, а также госпитали № 986, 1515, 1350, 3489 и 985. Занятия шли 
по адресам: Кирова, 11; Маркса, 39; Ломоносова, 7.

Первое время занятия в институте на 33 кафедрах 214 студентов лечебного фа-
культета и 22 стоматологического посещали слабо — мерзли, в комнатах, аудиториях 
температура была ниже нуля. Но вот пришло обмундирование — ватники, стеганые 
штаны и шапки, и весь институт стал напоминать отряд из Краслага. Включая ученых 
с мировыми именами — Заварзина, Привеса, Коняева, Озерецкого.

Правда, Привеса студенты запомнили в аудитории в пальто с поднятым воротником, 
с вечной сигаретой. Для лучшего запоминания он читал анатомию в стихах и курил одну 
за другой — грелся.

Кроме преподавания, энергичный Привес немедленно стал создавать анатомиче-
ский музей. Он жив и сегодня, любим студентами всех поколений. В 1-м ЛМИ музей 
Привеса называли «Анатомическим Эрмитажем», и в Красноярске он стремился сотво-
рить такой же шедевр.

Именно в госпиталях студенты могли 
видеть консультанта эвакогоспиталей 
профессора Войно-Ясенецкого. Вот как 
вспоминает встречу с великим хирургом 
Ирина Тарских:
— Это произошло на третьем курсе, осе-
нью 1944 года. У нас была хирургическая 
практика в военном госпитале № 986 
на углу Мира и Горького. Мы прошли в ха-
латах и масках в операционную. На столе 
лежал молодой солдат, медсестра в углу 
готовила инструменты. Открылась дверь, 
и в проеме показался огромный хирург 
с поднятыми, уже обработанными рука-
ми. Прежде чем зайти в операционную, он 
перекрестился. Мы, юные комсомольцы, 
остолбенели. Мужчина подошел к сол-
дату и спросил: «Как тебя зовут?» Маль-
чик ответил: «Сергей». Хирург пообещал: 
«Ногу, Сережа, я тебе оставлю» — и еще 
раз перекрестил — на этот раз больного.
В воздухе пахло эфиром. Полуголодная 
Ирина потеряла сознание. Ее вынесли 
из операционной.
Это была единственная встреча с вели-
ким врачом, но о Святом Луке часто го-
ворила однокурсница Ирины Нина. Дочку 
репрессированных ленинградцев еще 
в детстве забрала из детдома Сусанна 
Степановна, набожная женщина, дочь по-
следнего красноярского градоначальни-
ка Потылицина.
— Сегодня к вечернему чаю у нас будет 
профессор Войно-Ясенецкий, — говори-
ла Нина. Она никогда не пропускала эти 
встречи.

Приказ по краевой клинической 
больнице. 1945 год
Всеми профильными отделениями
заведуют профессора КМИ

Ниночке Якобсон
(будущей Дралюк) 
17 лет
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ПРОФЕССОР ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ: 
ЛЕГЕНДЫ И БЫЛЬ

В XX веке Православная церковь причислила к лику святых двух докторов — 
Праведного страстотерпца Евгения Боткина, принявшего мучительную смерть 
вместе с царской семьей, и Святого Луку, профессора Войно-Ясенецкого.

Красноярский медицинский университет носит имя удивительного врача и свя-
щенника, который пережил две ссылки в нашем крае и исполнил миссию — помог 
сотням раненых и создал научные нестареющие монографии.

Еще до причисления к лику святых земной путь Войно-Ясенецкого был окружен 
легендами и мифами. Даже для нас, красноярцев, ступающих по улицам, которые 
помнят Святого Луку в суровые военные годы, Войно-Ясенецкий больше дух, чем 
плоть. Недаром во всех ординаторских красноярских больниц есть иконки Святого 
Луки. Недаром некоторые хирурги, особенно возрастные, до сих пор крестят опера-
ционное поле, как это делал профессор Войно-Ясенецкий.

О Святом Луке написано много. Но мы все же перечислим несколько малоиз-
вестных фактов об ученом, враче, ссыльном, консультанте военных госпиталей.

***
По закону Российской империи, в семьях, где родители принадлежали к разным 

конфессиям, дети крестились по православному обряду. Именно поэтому Войно- 
Ясенеций, поляк по отцу, крещен в православии, а не в католичестве.

По окончании войны он был готов вернуться в ссылку. От этой последней 
фразы сжимается сердце. Луке было 64 года. Измученный пытками, боль-
ной, слепой на один глаз человек. Он был готов вернуться в ссылку.

Слава Богу, этого не случилось, и великий врач прожил 84 года.

***
Красноярск был последним городом на Транссибе, куда эвакуировали 

солдат и офицеров с инфицированными огнестрельными ранениями.
Нигде и никогда в мирное время профессор Войно-Ясенецкий не мог бы 

получить такое число хирургических пациентов примерно одного возраста 
и со сходной клинической картиной. Он был ученый, и он создал во время 
войны уникальные монографии, которые в принципе никогда не устареют.

В 1943 году профессор закончил второе дополненное издание «Очерков 
гнойной хирургии», которое вышло уже после войны, в 1946 году, и являет-
ся образцом учебника по гнойной хирургии. Тогда же, в 1943-м, он издал 
монографию «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений 
суставов», а на следующий год — «О течении хронической эмпиемы и хон-
дратах».

Когда Валентин Феликсович получил за свои труды Сталинскую пре-
мию — 200 тысяч рублей, он написал генералиссимусу полную достоин-
ства телеграмму, уже из Тамбова. Войно-Ясенецкий не рассыпался в бла-
годарностях, хотя и был предельно вежлив: «Прошу Вас, высокочтимый 
Иосиф Виссарионович, принять от меня 130 000 рублей, часть моей премии 
Вашего славного имени, на помощь сиротам, жертвам фашистских извер-
гов. Тамбовский архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, профессор хирургии».

Ответ Сталина был под стать: «Тамбовскому архиепископу Луке Вой-
но-Ясенецкому, профессору хирургии. Примите мой привет и благодарность 
Правительства Союза ССР за Вашу заботу о сиротах, жертвах фашистских 
извергов. Сталин».

***
И последнее о великом враче.
Он работал день и ночь, у него было по четыре-пять операций в день. 

Он консультировал в госпиталях раненых — консультации профессора пе-
ред вами. Он обучал практических врачей, которых в военном Краснояр-
ске было немного, и они оперировали в нескольких больницах и госпиталях 
сразу. Он читал этим докторам лекции по хирургии. Другими словами, Во-
йно-Ясенецкий был очень занят. Но он не читал лекции студентам меди-
цинского института — этому нет ни единого свидетельства. В госпитале 
№ 1515 работали студенты КМИ, в частности Ольга Хлебникова, эвакуиро-
ванная из Ленинграда. Она вспоминала: «О Войно-Ясенецком я знаю толь-
ко, что к Пасхе ему пекли куличи. А самого его я видела один раз. Он был 
в основном в операционной».

В воспоминаниях врачей Бранчевской, Зиновьевой, Кашаевой, плотно 
работавших в 1941–1943 годах с Войно-Ясенецким, также нет подтвержде-
ния чтения лекций в медицинском институте.

Но разве это важно?
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, Святой Лука — Учитель каж-

дого человека в белом халате. Теперь уже не земной, а небесный. Учитель 
добра, веры, преданности врачебному делу.

В Госархиве Красноярского края хранятся бухгалтерские ведомости эваку-
ационных госпиталей. Перед вами уникальный документ — заработная пла-
та заведующего отделением госпиталя № 1515 профессора Войно-Ясенец-
кого. Начальник госпиталя получал 1 400 рублей, комиссар — 1 200, восемь 
начальников отделений, в их числе Войно-Ясенецкий, — 975 рублей. Ордина-
торы получали 700. Это означает, что великий хирург был на равных со сво-
ими коллегами. Более того, он свободно передвигался по городу — заходил 
на чай к жене бывшего губернатора. Стоит ли говорить, что красноярские 
врачи и средний персонал безмерно уважали профессора, учились у него, 
внимали каждому слову.

***
Знаменитая телеграмма Войно-Ясенецкого Калинину в пер-

вые месяцы войны: «Я епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, 
отбываю ссылку в поселке Большая Мурта Красноярского края. 
Являюсь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать по-
мощь воинам в условиях фронта и тыла, где мне будет доверено. 
Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По оконча-
нии войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».

Вторая мировая война оставила нам имена 
нескольких исследователей от медицины.
Это врач-садист Исии Сиро из отряда 731.
Это естествоиспытатель из Освенцима 
Йозеф Менгеле.
Они делали дьявольскую работу, которая, 
как ни страшно сознавать, — тоже вклад 
в медицинскую науку, ведь гений и зло-
действо очень даже совместимы.
Но на другой чаше весов всегда свет. Есть 
русский профессор Войно-Ясенецкий, ко-
торый служил не смерти, а жизни, который 
был воплощением любви к людям и Богу.

В первой енисейской ссылке Войно- 
Ясенецкий дружил с молодыми врача-
ми Семеном Якобсоном и Брониславой 
Скорой, родителями нашего профессо-
ра Нины Семеновны Дралюк. 
Мудрый Якобсон, которому предстоя-
ло стать первым нейрохирургом Крас-
ноярского края, как Магомет к горе, 
шел к профессору, учился у него. В от-
личие от других медиков, которые сто-
ронились опального священника. 

Якобсон вспоминал, что Войно-Ясенец-
кий был человеком с развитым чувством 
собственного достоинства, он знал цену 
себе и своему церковному сану, не чу-
рался комфорта, пользовался большой 
любовью православной общины. 

Самое яркое воспоминание Якобсона –
о няне дочки Ниночки. Родители ездили 
по округе, лечили больных, за ребенком 
некому было присматривать. Именно  
Войно-Ясенецкий нашел для трехлет-
ней Нины няню – православную, стро-
гую, монашеского вида. Сохранилось 
фото – маленькая девочка рядом с су-
ровой худой женщиной в платке и ста-
ринной Библией в руках.
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Именно в военные годы в русском языке при-
жилось слово «номенклатура», просущество-
вавшее до 1991 года. В 1943 году в Красно-
ярском крае было открыто 53 специальных 
столовых и магазинов для номенклатурных 
работников. Они получали продовольствен-
ные карточки по группе рабочих особого спи-
ска, литерные обеды и сухие пайки.

Основной паек включал 2,2 кг мяса и рыбы, 
0,5 кг жиров, 0,5 кг сахара, 1,5 кг крупы и ма-
карон. В сухой паек «Литер-Б2» руководите-
лям давали больше жиров, сахара, крупы, 
10 кг картофеля, 5 кг овощей, 50 г чая, кусок 
туалетного мыла, кусок хозяйственного мыла, 
300 г табака или 500 штук папирос.

Особо значимые нормы полагались выс-
шим категориям деятелей науки и искусства. 
В крае их было всего пять человек, и вряд ли 
в короткий список входили сотрудники КМИ. 
Но сохранилась документальная жалоба 
академика Визе, сотрудника эвакуирован-
ного Арктического института, на то, что уже 
несколько месяцев недодают шоколада, яиц 
и картофеля.

Учить анатомию студентам было негде. Еще осенью 1941-го город перешел 
на керосинки, электричество выключали рано. Но ребята нашли выход: они при-
ходили в единственное освещенное здание на проспекте Сталина — бывшую 
партшколу, сегодня — корпус сельхозинститута. Студенты приходили с костями, 
раскладывали их на подоконниках и зубрили главный предмет.

Был тотальный дефицит — вообще всего.
Студентка военного времени деревенская девчонка Тая носила чернильницу 

в руке перед собой, чтоб не пролилось ни капли, но подружки, Маша и Ханна, все 
время макали туда перья.

— Как вы мне надоели, сволочи! — ворчала Тая, но делилась, конечно.
По воспоминаниям выпускницы 1949 года, 96-летней Марии Язевой, нищета 

в 1944–1945 годы была такая, что студентки в портянках с примотанной к подошве 
стелькой в слезах приходили к ректору, тогда уже Петру Подзолкову, с мольбой 
о валенках. Но не всегда им могли помочь…

И, конечно, все время хотелось есть. Студенты и сотрудники получали карточ-
ки — в сутки полагалось 400 граммов хлеба, тарелка супа. Для растущего орга-
низма совсем мало. Меню для научных работников было разнообразнее: к супу 
и рыбным котлетам наши профессора получали еще шницель, овощи, рисовую 
кашу, навагу и яйца.

НИКАКИМИ ЛИТЕРНЫМИ ОБЕДАМИ НЕЛЬЗЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВКЛАД 
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КРАЯ, ПРИЧЕМ СРА-
ЗУ ЖЕ ПО ПРИБЫТИИ. УЖЕ В ОКТЯБРЕ 1942 ГОДА ПРОФЕССОРА 1-ГО ЛМИ 
БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ КРАЕВЫМ ОТДЕЛОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЙ РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ. ИМЕННО ЛЕНИНГРАДЦЫ ПОДАЛИ 
ПРИМЕР ТЕСНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ЕДИНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
НАУКИ И ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

ПРОФЕССОРА ТВОРИЛИ ИСТОРИЮ

Тогда, в 1940-е, были организованы консультатив-
ные приемы профессоров в поликлиниках Красноярска. 
Педиатр профессор Горницкая стала главным кон-
сультантом по детству, профессор Рамм до отъезда 
на фронт в 1943 году — главным санитарным врачом 
края, профессор Фой возглавил Красноярскую комис-
сию по родовспоможению и так далее, все были заняты.

С образованием медицинского института в Красно-
ярском крае родилась клиническая медицина. Впервые 
слово «клиническая» прозвучало в названии краевой 
больницы — с осени 1942 года. Больница стала важ-
нейшей клинической базой КМИ, остается ею и сейчас.

Но все-таки главный подарок от эвакуированных 
профессоров — Боткинская медицинская школа, без-
мерно уважавшая студентов, воспитывавшая твор-
ческих молодых людей, привлекавшая юных в науку 
с первых курсов.

Это высокая планка. Высоту задавали не только 
уровень преподавания, но и масштаб личностей, обу-
чавших медицинской науке юных красноярцев. Причем 
речь не только о ленинградцах. Вот, например, остзей-
ский немец Константин Павлович Маркузе, возглавив-
ший кафедру общей хирургии в победный 1945 год. 
Студенты его называли «Маркузе-Почемузе», потому 
что профессор требовал не только знаний по предме-
ту — он мог на экзамене углубиться в совсем иные 
культурные слои, оценивал будущего врача как фило-
софа, как думающего человека. Но — без ущерба для 
хирургии.

Рассказывает выпускница 1949 года Мария Язева:
— Маркузе настаивал — всегда смотрите больному живот. Я, терапевт, так 
и делала и неоднократно диагностировала хирургическую патологию.
Или, например, профессор Вейсиг, ученый, занимавшийся эволюционной био-
логией. На лекции он мог перечислять по латыни все кости черепа рыбы — их 
около двухсот.
— Зачем это нам, будущим врачам? — выкрикивает с галерки студент.
— Кому? — Вейсиг находит глазами студента. — Вам — не пригодится.

А декан лечебного факультета анатом Топольский!
Девчонки перед экзаменом пробираются в морг 

на Кирова, 11 и всю ночь повторяют анатомию прямо 
на трупах. И вдруг в дверях, как призрак отца Гамлета, 
появляется сонный Топольский — он и живет тут же, 
при морге. Суровый декан переписывает фамилии на-
рушительниц спокойствия, но не выгоняет их поче-
му-то… На экзамене все девушки получают «отлично».

Чувство юмора, благородство, человечность и до-
брота — вот чем окружали своих студентов препода-
ватели и профессора первых лет.

Николай Алексеевич Варгунин
1908–1974 годы

Многолетний заведующий кафедрой химии был одним из немногих ленинградских преподавателей, 
которые не вернулись в родной город. Почему?
Возможно, это связано с происхождением доцента Варгунина. Николай Алексеевич — потомок зна-
менитых питерских буржуа, бумажных королей Варгуниных. Предки Николая Алексеевича, крепост-
ные крестьяне из Ярославской губернии, получившие вольную у помещика, приехали в Петербург 
в XVIII веке и успешно занялись торговлей. Они имели кирпичный завод, около 100 лавок, большой 
особняк. Затем Варгунины построили Невскую писчебумажную фабрику, которая приносила большой 
доход семье до самой революции. Они были почетными гражданами Северной столицы, благотво-
рителями, библиофилами, они опекали музеи, строили дома и школы для рабочих, в общем, были 
продвинутыми бизнесменами.
Отец Николая Алексеевича служил в драгунских войсках, погиб в 1917 году. Жена с детьми уехала 
в Ярославскую губернию и там занималась крестьянским трудом. Ее сын Николай вернулся в Петро-
град в 1923 году, учился в институте им. Герцена на химическом факультете, потом стал работать 
во 2-м ЛМИ.
Варгунин эвакуировался в Пятигорск по Дороге жизни вместе с коллегами и студентами. При насту-
плении немцев вел пеший эшелон через Кавказский хребет. В Красноярске возглавил кафедру неор-
ганической и аналитической химии КГМИ, где работал практически до смерти.
В советские времена даже наличие родственников за границей скрывалось, а контакты с ними сов-
сем не одобрялись. Бумажные короли Варгунины эмигрировали с приходом советской власти. Воз-
можно, их потомок предпочел держать в тайне родственные связи и вообще забыть город, где ког-
да-то все знали его фамилию.

ИНТЕРЕСНАЯ СУДЬБА

1940-е 1942 / 2022II
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ХРОНИКА ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ

Итак, страна на переломе войны — вот-вот начнется битва столетия, Советская 
армия пойдет в наступление под Сталинградом. А Красноярский медицинский инсти-
тут выстраивает структуру и начинает работать.

Вуз возглавили:

— Николай Иванович Озерецкий — директор (ректорами руководителей вузов 
стали называть только в 1961 году);

— Михаил Григорьевич Привес — заместитель директора по науке и учебной ра-
боте;

— Петр Георгиевич Подзолков — заместитель директора по административ-
но-хозяйственной части;

— Захар Борисович Пирятинский — декан стоматологического факультета;
— Владимир Николаевич Иванов — декан лечебного факультета.

Всего в вузе 97 преподавателей, но штат института мобилен: наполняется препа-
раторами, лаборантами, швейцарами, дворниками, комендантами.

К 7 ноября сотрудникам и студентам объявлены благодарности за успешно про-
веденную эвакуацию. Озерецкому и Пирятинскому Наркомздрав выплатил премию 
в размере месячного оклада. В ноябре Озерецкий на месяц уехал в командировку 
в Москву, а исполнять обязанности оставил Подзолкова. Так Петр Георгиевич впер-
вые возглавил институт.

В городской больнице на Вейнбаума размещались ка-
федры госпитальной и факультетской терапии, нервных 
болезней, психиатрии, инфекционных болезней — всего 
на 437 койках.

В краевой клинической больнице располагались кафедры 
общей, факультетской и госпитальной хирургии, акушерства 
и гинекологии, болезней уха, горла и носа, глазных болезней.

Роддом на Маркса, в здании сегодняшней лечкомиссии, 
конечно, разместил у себя кафедру акушерства и гинеко-
логии, кожвендиспансер — кафедру кожных и венериче-
ских болезней. В туберкулезном диспансере работала ка-
федра факультетской терапии. Были задействованы также 
поликлинические базы и эвакогоспитали.

Кафедры микробиологии и общей гигиены располагались 
в санитарно-бактериологическом институте.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЛИБЕРАЛИЗМА

Примечательный приказ ректора о подготовке к первой 
зимней сессии 1943 года можно публиковать целиком. В нем 
весь Озерецкий, да и вся наша страна — по-военному серди-
тая, даже неумолимая и… добрая.

«Консультации не превращать в натаскивание студен-
тов перед экзаменами».

«Экзаменаторам не допускать в оценке знаний либера-
лизма».

В то же время: «Заместителю по хозяйственной части 
обеспечить отопление и освещение в учебных комнатах».

«Максимально улучшить питание студентов во время 
сессии. Обеспечить горячий чай по вечерам во время под-
готовки к экзаменам».

Даже тогда, в самый трудный год войны, в нашем медицин-
ском институте было две столовых в трех учебных корпусах.

Поражает доверие руководства вуза к сту-
дентам, они постоянно получали ответ-
ственные поручения и ездили в командиров-
ки: студентка Арлиевская — в Минусинск 
за 50 комплектами мужского белья, Миркин, 
а потом Сейц — в Новосибирск за бумагой, 
Чиркина и Черноземова — в Ачинск за сотней 
пар валенок. За посудой ездили на Хайтин-
ский фарфоровый завод в Иркутскую область, 
за сгущенкой — в Филимоново. Да, лучшая 
в мире филимоновская сгущенка производи-
лась уже во время войны! Жаль, что сегодня 
ее нет. Молодежь в годы войны взрослела бы-
стро. Правда, в колонии НКВД за лесом ездили 
только преподаватели. Студентам не доверяли 
так же… лягушек. За ними ездили далеко — 
в Ленинабад (Худжанд) или Ташкент. А за мы-
шами потом летали еще дальше — в Ленинград.

В январе институт получил утвержденное штатное расписа-
ние — количество преподавателей стало расти, на некото-
рых кафедрах до 10 человек.

О преподавателях ректорат беспокоился, например, издан 
приказ о проверке жилищных условий сотрудников инсти-
тута. Заодно необходимо было выявить, кто из них остро 
нуждается в обмундировании.

10 февраля 1943 года издан приказ о медицинском осви-
детельствовании преподавателей, сотрудников, студентов. 
По результатам осмотра составлен список людей, которым 
выдавали дополнительно 200 граммов хлеба.

В марте введен контроль прихода на работу сотрудников 
в особой книге, которая хранилась у знакомой нам Цвето-
вой, доросшей от простого кассира до управделами. Это 
та самая героическая женщина, которая вынесла на себе 
из захваченного немцами Пятигорска 70 000 рублей — зар-
плату сотрудников и стипендию за два месяца.

В марте опубликован список первых стипендиатов КМИ — 
на второй семестр 1943 года: 31 стипендиат на стомато-
логическом и 214 на лечебном факультете. В списках мы 
видим знакомые фамилии — Опалева, Грохотова, Берзон, 
Мочкина, Якобсон (будущая Дралюк).

Размеры стипендий в медицинских вузах были следующие:
I курс — 140 рублей (это зарплата дворника),
II курс — 160 рублей,
III курс — 185 рублей (зарплата лаборанта), 
IV курс — 185 рублей,

Ветеран войны Николай Масленников
с невестой Риммой. 1945
В будущем Масленников стал доцентом 
кафедры факультетской хирургии, 
а Римма возглавила отделение 
гинекологии ККБ

ВСЕ СТУДЕНТЫ ПРОХОДИЛИ 
МЕДОСМОТРЫ. 
ОСЛАБЛЕННЫМ ВЫДАВАЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
200 ГРАММОВ ХЛЕБА.
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ВТОРОЙ РЕКТОР: 
ВСЕ ГЛАВНОЕ СЛУЧИЛОСЬ 
ПРИ ПОДЗОЛКОВЕ

Петр Георгиевич Подзолков руководил Красноярским медицинским институтом 
рекордный срок — с 1945 по 1979-й, всего 34 года.

Профессор, кандидат медицинских наук, почетный гражданин Красноярска ро-
дился 23 марта 1908 года в Белгороде, в многодетной рабочей семье. Его отец Ге-
оргий Петрович был железнодорожником, Героем Социалистического Труда, мама 
Анна Никаноровна воспитывала 14 детей.

Уже в 14 лет Петр пошел работать в аптеку, прошел путь от рецептора до асси-
стента, а вскоре и до заведующего райздравом. Подзолкова перевели в Воронеж, 
где он руководил областным аптечным управлением. Служил в армии, потом посту-
пил в медицинский институт на лечебный факультет.

После окончания вуза в 1938 году поступил в аспирантуру на кафедру патологи-
ческой анатомии, а после нее молодого ученого назначили директором Воронеж-
ского стоматологического института.

Красноярцы ничего не узнали бы о Подзолкове, если бы не война. Петр Георгие-
вич с группой коллег и студентов добрался до Красноярска в июне 1942 года.

Подзолкова мгновенно оценил Озерецкий — он был назначен заместителем ди-
ректора по хозяйственной части. Что значит заведовать хозяйством вуза во время 
войны — рассказывать не надо. Тотальный дефицит всего, но Подзолков справлялся.

Ему приходилось решать вопросы по отоплению по-
мещений, оснащению учебной литературой, оборудо-
ванием, мебелью и даже одеждой вновь прибывших 
сотрудников и студентов института, выбивать в горко-
ме лесные делянки для дров и землю под подсобное 
хозяйство, строить пункты общепита.

В марте 1945 года Подзолкова утверждают ректо-
ром КГМИ. Под его руководством начинает строить-
ся медицинский городок, институт обрастает новыми 
корпусами и общежитиями. Он становится основате-
лем кафедры патологической анатомии, которую воз-
главлял до конца жизни.

В 1948 году Петр Георгиевич защищает канди-
датскую диссертацию на тему «Морфологические из-
менения паренхиматозных органов белых крыс при 
безбелковой диете в эксперименте» — вот бы эту дис-
сертацию прописать для чтения всем вегетарианцам!

В 1949 году Подзолкову присвоено звание доцента, 
а в 1977-м — профессора.

Подзолков организовал краевое общество патоло-
гоанатомов, бессменным председателем которого был. 
Его соратниками, сподвижниками, продолжателями 
дела были старший преподаватель кафедры патологи-
ческой анатомии Зинаида Трубецкая, ассистенты Фа-
ина Барышникова и Серафима Табольянцева. Вместе 
с ними Петр Георгиевич много сделал для подготовки 
и профессионального роста кадров врачей-патолого-
анатомов и по праву считался организатором патолого-
анатомической службы города и края. Он также являл-
ся членом правления Всесоюзного научного общества 
патологоанатомов.

Когда 1 октября ленинградские препода-
ватели и студенты увидели Подзолкова 
на перроне Красноярского железнодо-
рожного вокзала, они уважительно по-
думали: «Настоящий сибиряк!» И правда, 
в Петре Георгиевиче всегда была стать. 
Крупный, солидный, с высоко поднятой 
головой. И вся эта порода прекрасно гар-
монировала с добротой ректора, его че-
ловечностью.

Вот как сам Подзолков вспоминает 
об этом времени: «Учеба шла, а институт, 
по сути дела, только начинал создавать-
ся. Профессора и преподаватели вначале 
сами занимались изготовлением нагляд-
ных пособий, организацией лабораторий, 
приобретением посуды, реактивов, аппа-
ратуры. И тем более ценно то, что по ито-
гам первой зимней экзаменационной 
сессии наш институт занял второе место 
среди вузов страны».

Ректорское кресло Борису Степановичу Гракову 
Подзолков уступил в 1979 году. Ему было уже за 70. 
Плюс несчастье, случившееся в вузе, — пожар корпуса 
на Маркса, 124. Причиной этого трагического происше-
ствия стала человеческая халатность. Но в ответе, как 
всегда, капитаны…

Петр Георгиевич остался в родном вузе, которому 
посвятил всю жизнь, до последнего дня заведовал ка-
федрой.

Умер наш замечательный ректор-рекордсмен 
в 1984 году, похоронен на Аллее Славы Бадалыка. 
В честь Подзолкова названа улица в Красноярке, его 
имя носит также кафедра патологической анатомии.

Ректор КГМИ награжден орденами Ленина, Ок-
тябрьской революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени и множеством медалей. Но буду-
чи крупным руководителем, принципиальным и тре-
бовательным, он оставался простым, скромным 
и доступным для коллег и студентов.
О доброте Петра Георгиевича говорят и личные 
факты его биографии. Так случилось, что Петр Ге-
оргиевич овдовел, и примерно в то же самое вре-
мя потеряла мужа, замечательного хирурга, Елена 
Яковлевна Дыхно. Они поженились, и Петр Георгие-
вич растил сыновей Дыхно как своих — дети Подзо-
лкова стали замечательными людьми.
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Студенты работали в колхозе — обмо-
лачивали хлеб в Балахте. Составлялись 
бригады на лесозаготовки — пилами 
и топорами работали преподаватели, 
даже ведущие профессора, заготавлива-
ли топливо и студенты, причем прогулы 
карались серьезно — вплоть до исключе-
ния из вуза. Мелкие провинности, напри-
мер, потеря студенческого билета, сопро-
вождались приказом, в котором студенту 
«ставили на вид».

ПЕРВЫЕ ВРАЧИ

В мирную жизнь, которая обязательно настанет, после победы под Сталинградом 
верили уже все.

8 марта 1943 года ректор Озерецкий трогательно поздравил лучших сотрудниц 
и студенток и вручил подарки. Правда, не указано, какие.

Вузу выделили земельный участок, на котором работали младшие курсы и сотруд-
ники отрабатывали трудовую вахту. Старания не прошли даром. Осенью так хорошо 
уродилась картошка, что ректор Озерецкий даже предложил отправить наш карто-
фель в подарок ленинградцам.

Второе по важности событие 1943-го — новое здание на Маркса, 124, ранее при-
надлежавшее Лесотехническому институту. Это был праздник для вуза — огромный 
корпус, вместивший множество кафедр. Праздник, который с нами уже 79 лет. Сам 
ректор Озерецкий напророчил, что роскошный корпус будет служить КМИ всегда.

В 1943 году студенты четвертого курса впервые прошли производственную практи-
ку в районах края — 25 человек.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 1943 ГОДА — ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 

ВРАЧЕЙ. К ЭКЗАМЕНАМ БЫЛ ДОПУЩЕН 21 СТОМА-

ТОЛОГ — ЭВАКУИРОВАННЫЕ СТУДЕНТЫ ИЗ ЛЕНИН-

ГРАДА И ВОРОНЕЖА. ВЫПУЩЕНО 20 СТОМАТОЛОГОВ 

И ОДИН ЗУБНОЙ ВРАЧ. БЫЛО ДВЕ ОТЛИЧНИЦЫ — 

ВАРВАРА ПЛЕХАНОВА И АНТОНИНА ДМИТРИЕВА.

Институт окончили 32 лечебника, из них несколько 
известнейших врачей — профессор-терапевт Вера 
Александровна Опалева-Стеганцева, известный пе-
диатр Валентина Георгиевна Сорокина, один из пер-
вых сексологов СССР Георгий Васильченко, сотрудник 
кафедры акушерства и гинекологии Ольга Дмитри-
евна Крохотина. Многие из выпускников 1943 года 
ушли на фронт. Мы знаем о гибели нескольких врачей. 
О судьбе большей части первых выпускников мы ни-
чего не знаем. Вряд ли они живы — людям больше ста 
лет. Но эти доктора навсегда вошли в историю Красно-
ярского медицинского института.

В 1943 году край переживал эпидемии брюшно-
го тифа и бруцеллеза. Сотрудники и студенты прини-
мали участие в противоэпидемических экспедициях. 
С 1944 года всех студентов младших курсов прививали 
от кишечных инфекций.

В КМИ крепли партийные и общественные органи-
зации — к концу 1943 года работали партком во гла-
ве с профессором Привесом, ячейка ВЛКСМ, местком. 
В студенческих группах были «треугольники» — старо-
ста, комсорг и профорг. Их и ругали, и хвалили всегда 
вместе.

В вузе впервые провели социалистическое соревно-
вание: среди студентов победил третий курс с 94,6 % 
успеваемости, более 80 % студентов учились на «хоро-
шо» и «отлично».

Поскольку и врачебные, и преподавательские кадры 
призывались на фронт, в тылу был дефицит специали-
стов. Вышел приказ Наркомздрава об укреплении пре-
подавательских корпусов профессорскими кадрами. 
Согласно этому приказу, из 2-го Московского медин-
ститута к нам полетели первые ласточки — были пе-
реведены на заведование кафедрой патанатомии про-
фессор Рахиль Абрамовна Хургина, а на заведование 
кафедрой факультетской хирургии профессор Григорий 
Константинович Лавский.

Сохранились приказы о методической помощи на-
ших преподавателей другим эвакуированным вузам: 
профессор-педиатр Горницкая ездила в командировку 
в Челябинск, где был размещен Киевский мединститут, 
доцент Стерин помогал Харьковскому мединституту, 
эвакуированному в Чкалов (Оренбург).

ВСЛЕД ЗА КРАСНОЙ АРМИЕЙ

Приказы конца 1943 и 1944 годов — как фронто-
вые сводки, но уже победные, уже счастливые.

Директор Озерецкий вместе с профессором 
Мищенко уехали из Красноярска еще осенью в Ле-
нинград, который прорвал блокаду, но не был осво-
божден полностью. Николай Иванович возглавил
1-й ЛМИ. Руководить Красноярским институтом 
остался профессор Привес, но вскоре его сме-
нил Пеньковский, а уже потом настала эпоха рек-
тора-рекордсмена Подзолкова. Петр Георгиевич 
был утвержден в должности директора в марте 
1945 года.

1944-й стал годом реэвакуаций. Линия фронта 
змеилась, смещалась на запад. За ней следили ты-
сячи глаз эвакуированных за Урал людей.

Мы можем только представить, что чувствовали ленинградцы, харь-
ковчане, рижане, киевляне, воронежцы, одесситы, когда слышали 
сводку — освобожден любимый город. Им было все равно, что они 
увидят в родных местах после оккупации — пусть беда и разруха, 
но они ехали домой. В приказах не всегда был указан вуз, куда пе-
реводился студент, и даже не всегда город, писали просто: «В связи 
с отъездом на Запад», или: «В связи с отъездом на Украину». Приме-
чательно, что реэвакуация в Ленинград была непростой. Если в дру-
гие города студенты уезжали в основном по семейным обстоятель-
ствам, то в Северную столицу ехали по согласованию с Ленсоветом.

ПРИМЕТА ВОЕННОЙ ПОРЫ:

ДО САМОЙ ПОБЕДЫ ВСЕ СТУДЕНТЫ

II–III КУРСОВ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ ПОСЕ-

ЩАЛИ КУРСЫ МЕДСЕСТЕР. ПРИ НЕОБ-

ХОДИМОСТИ ОНИ МОГЛИ В ЛЮБУЮ 

МИНУТУ ОТПРАВИТЬСЯ НА ФРОНТ.

Оперирует профессор Бантов
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В 1944-м закрылся стоматологический факультет. Выпустил 20 стоматоло-
гов и в июле был ликвидирован. Студенты и преподаватели переведены в Томск, 
но вот что удивительно: тех, кто уехать в Томск не мог, переводили по заявлению 
на лечебный факультет — даже с третьего курса!

Выпуск лечебного факультета составил 54 врача, из них пятеро получили ди-
пломы с отличием. Этот выпуск дал КМИ третьего «доморощенного» ученого — 
основательницу краевой кардиологии Софью Грохотову.

Количество студентов вуза, несмотря на закрытие факультета, росло, но, увы, 
это пока не отражалось на кадровом дефиците врачей в Красноярском крае. 
Вот статистика крайздрава 1944 года: «…Убыль врачей из края с 1942 по июль 
1944 года составила 60 % и продолжается с неослабевающей силой. Если 
в 1942 году в крае было 1 200 врачей, то сейчас в городах и селах осталось 
638 врачей, из них 176 эвакуированных и 79 ссыльных (без паспортов). Итого 
местных врачей всего 383. Только за последний квартал 1943-го и первый квар-
тал 1944 года убыл 221 врач. Никогда такого тяжелого положения с кадрами 
не было».

В этой ситуации только на будущих выпускников КМИ и была надежда. Но, не-
смотря на дефицит кадров, требования к качеству образования были очень вы-
сокие. За пропуски занятий и лекций, за «заваленные» экзамены отчисляли не-
милосердно. Например, за 1944 год были отчислены 57 студентов, 29 находились 
под угрозой отчисления. Студенты отчислялись не только за неуспеваемость — 
редко, но им приходилось оставлять институт в связи с невозможностью запла-
тить за учебу.

С 1940 ПО 1956 ГОД СОВЕТСКИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ И СТУДЕНТЫ 
ВУЗОВ ПЛАТИЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ.
ОСВОБОЖДАЛИСЬ ОТ ПЛАТЫ ЗА УЧЕБУ СТУДЕНТЫ, У КОТОРЫХ 
БЫЛО 2/3 ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК И НИ ОДНОЙ «ТРОЙКИ», СИРОТЫ — 
ДЕТИ ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ, ДЕТИ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИ-
ДОВ ВОЙНЫ, А ТАКЖЕ КУРСАНТЫ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ И ЛЕТНЫХ 
(ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ).

РАСХОДЫ И ДОХОДЫ СТУДЕНТОВ

С 1940 по 1956 год советские старшеклассники и студенты 
вузов платили за обучение. Школьное и среднее образование 
в обеих столицах стоило 200 рублей в год, в провинциях — 
150 рублей. Вузовское образование в Москве и Ленинграде 
стоило 400 рублей в год, провинциальное — 300 рублей. Осо-
бая такса была для студентов творческих вузов — 500 рублей.

На примере нашего вуза: в 1944 году за учебу не платили 
168 студентов — почти 60 %. Это была самая мощная мотива-
ция для отличной учебы.

300 рублей в год — сумма небольшая даже в войну, но мы 
сегодня и представить не можем, из какой нищеты, из каких 
глухих медвежьих углов к нам приезжали абитуриенты.

И о доходах студентов.
Как мы уже знаем, стипендии в КМИ составляли от 140 

до 210 рублей в зависимости от курса. Стипендию получа-
ли ребята с хорошей успеваемостью.

Если двое студентов, парень и девушка, сходились как 
пара и жили вместе, то их семейный бюджет был пример-
но равен зарплате молодого врача или инженера.

С осени 1939 года в СССР выплачивались стипендии 
имени Сталина. С начала 1940 года — стипендии имени 
Молотова. Потом еще вводились стипендии имени Кали-
нина, имени ВЛКСМ, но не прижились.

Сталинская стипендия в 1940-е составляла 600 рублей, 
на эти деньги можно было существовать. Как и на Ле-
нинскую стипендию в 1960–1980 годы — ее размер был 
90 рублей. Позже она увеличилась до 130 рублей. Вычи-
тали подоходный налог 13 рублей, чистыми на руки вы-
давали 117. Для сравнения — средняя зарплата в 1980-е 
оставляла 65–70 рублей.

Любопытно, что Сталинскую стипендию выплачивали 
в СССР до 1961 года — еще восемь лет после смерти ге-
нералиссимуса.

Кто же получал эти суперстипендии?
Не просто отличники, а еще и общественники с безу-

пречной репутацией. Отличники получали повышенную 
стипендию — больше обычной процентов на 15.

И о рекордной стипендии. В 1940-е это была стипен-
дия отличника военно-медицинской академии им. Киро-
ва — 1 000 рублей. Заведующие отделениями в клиниках 
получали 900 рублей. Плюс полное государственное обе-
спечение курсанта. Но и поступить в военно-медицин-
скую академию было всегда нелегко.

К ноябрьским праздникам 1944 года руководство вуза 
впервые смогло позволить себе материальное возна-
граждение лучших студентов и преподавателей. Это были 
ордера и талоны на промышленные товары — студенче-
скому профкому их выдали 65. Мы не знаем, что доста-
валось счастливчикам. Возможно, сокровища того време-
ни — мыло, шерсть, валенки…

Показательна история одной из старейших выпускниц Марии Язевой.
Вместе с двумя подружками Маша прошла 200 километров по тай-
ге из Артемовска до Абакана, с мешком сухарей и сушеной ягодой 
на троих. В поезде до Красноярска ягоду украли. На абитуре Маша 
жила в хлеву с коровой. Но — поступили, все три. И учились у чудесно-
го анатома Александры Астаховой, слушали лекции по физике акаде-
мика Киренского, им преподавали Воинов, Варгунин, Гутнер, Полосин, 
искрометный Бантов.
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КОНСИЛИУМ ИЗ УЧЕБНИКОВ
Победу институт встречал под руководством нового ректора — уехал и. о. директора 

Пеньковский и 8 марта приступил к своим обязанностям Петр Георгиевич Подзолков. При-
вес улетел руководить кафедрой анатомии в родной Первый Ленинградский, да и в целом 
профессорско-преподавательский корпус сменился в 1945 году почти полностью.

Горницкую на детских болезнях сменила Перетокина, кафедру физиологии возгла-
вил Вул, акушерства — Фой, Златоверова на кафедре нервных болезней сменил Сапир, 
Пеньковского на кафедре патологической физиологии — Ильин, доцент Воинов возгла-
вил кафедру инфекционных болезней, кафедрой психиатрии заведовал Старицин, гиги-
ены — Глаголева, кафедрой физики заведовал будущий академик Киренский.

За год дважды сменился заместитель директора по учебно-научной работе — 
вначале вместо Пеньковского пришел Балакирев, затем важнейшую должность занял 
Сапир.

Деканами факультета работали Варгунин и Лихтенштейн.

В 1945 году институт подарил краю 29 выпускников из 50 — это уже был серьезный 
вклад в краевое здравоохранение. Тем более нельзя было представить, чтобы вы-
пускник не прибыл к месту распределения — за это отдавали под суд.
10 молодых врачей впервые прошли месячную специализацию — восемь по педиа-
трии, один по хирургии, один по фтизиатрии.

Краевая власть заботилась о первых 
своих докторах как могла.

Направленным в распоряжение край-
здрава дарили туфли или ботинки, две 
пары чулок или носков, 1,5 килограмма 
шерсти. На местах молодых врачей встре-
чало жилье — худо-бедно обставленное, 
отапливаемое и даже с запасом овощей.

А тем, кто ехал на Крайний Север, по-
лагалось одеяло, ботинки, валенки, пять 
метров импортной мануфактуры, полу-
шубок или ватный костюм, или три метра 
сукна, полтора килограмма шерсти, две 
пары чулок или носков. То же самое вы-
давалось участковым врачам.

Это в позднем СССР распределение 
на севера было только по блату — там 
и зарплата, и огромные отпуска. Нищие 
военные дети просто замерзли бы без по-
мощи государства.

Еще они везли с собой связку учебни-
ков — об этом заботился родной инсти-
тут. Выпускникам выдавали 10 учебников 
по частной хирургии, 20 — по общей хи-
рургии, 15 — по инфекционным болезням, 
10 терапевтических справочников, пять 
справочников по инфекционным болез-
ням.

Книги были единственными собесед-
никами и советчиками молодого врача, 
ведь консилиум в тундре или фактории 
не соберешь…

ТИР И ДЖАЗ-БАНД
Отношение преподавательского корпуса и руководства КМИ к студентам в 1940-е 

сегодня бы называли словом «патерналистское». Их наказывали за пропуски занятий, 
хулиганское поведение, исключали за прогулы, но в то же время по максимуму заботи-
лись, многое прощали, воспитывали и активно поощряли за достижения.

За победу в соцсоревновании курс получал переходящее красное знамя. Чаще все-
го оно доставалось III или IV, «экваториальным», курсам — они учились лучше других 
и были активными общественниками. А вот на уровне групп выигрывали даже перво-
курсники — в таких случаях премировали ордерами на мануфактуру актив группы, 
треугольник — старосту, комсорга, профорга.

ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ ПОБЕДНОГО ГОДА 
СТАЛА ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В КМИ: ВПЕР-
ВЫЕ 108 АБИТУРИЕНТОВ БЫЛИ ЗАЧИСЛЕНЫ 
ПО КОНКУРСУ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКЗАМЕНОВ, 
ПЛЮС 47 АБИТУРИЕНТОВ-ОТЛИЧНИКОВ БЕЗ 
ЭКЗАМЕНОВ, ВСЕГО 155 НОВЫХ СТУДЕНТОВ.

Книги были лучшим подарком и для 
старательных студентов. Например, побе-
дителям научной конференции по фило-
софии подарили «Избранные произведе-
ния Ленина». А вот СНОвцам за доклады 
вручали настоящие сокровища: учебники 
«Патологическая анатомия» Абрикосова, 
«Пропедевтика внутренних болезней» Мяс-
никова, «Курс общей хирургии» Руфанова.

Наркомат здравоохранения СССР вы-
дал нашим выпускникам 1945 года 213 ме-
тров сатина, 78 метров шерсти, 98 метров 
шелка, обуви семь пар. А восьми отлични-
кам дали шерстяные отрезы и по паре га-
лош из ОРСа.

Профессорско-преподавательский со-
став вуза за учебный год получил 30 пар ва-
ленок, 30 пар галош и 30 ордеров на пром-
товары. 81 студенту выдали 75 пар валенок, 
75 пар галош, 30 ордеров на промтова-
ры. Сотрудникам АХЧ — 30 пар валенок, 
30 пар галош, 43 ордера на промтовары.

Первый выпуск КМИ. 1947 год
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Важнейшим студенческим событием года была 
научная конференция. Докладчиков поощряли кни-
гами — учебниками, анатомическими атласами, 
но девушкам иногда доставались отрезы на платье, 
молодым людям — обувь. А в 1949 году трое доклад-
чиков были награждены путевками в дом отдыха!

И всегда-всегда лучшие студенты отмечались в при-
казах ректора, их успехи никогда не оставались без 
внимания руководства вуза. Особым почетом пользо-
вались докладчики на идеологических конференциях, 
организованных кафедрой марксизма-ленинизма. На-
пример, научная конференция 1947 года была посвя-
щена сталинской работе «О диалектическом и исто-
рическом материализме». Правда, уже через месяц 
прошла пятая конференция — медицинская.

Владимир Вениаминович рассказывает, что студенты 
были увлечены кино, фотографией, театром, в вузе рабо-
тал драмкружок.

В 1940-е уже проходили спартакиады, в 1948 году 
работал спортклуб «Медик», была одноименная фут-
больная команда, за которую болели ректор Подзол-
ков, его коллега Зинаида Трубецкая, доцент Грибанов 
и другие преподаватели. Студенты играли в волейбол, 
баскетбол и строили акробатические пирамиды — эти 
живые скульптуры еще не вышли из моды. А еще они 
ходили на Столбы и участвовали в стрелковых сорев-
нованиях — на кафедре ВМП был тир.

В 1947 году СССР по-настоящему отпраздновал Но-
вый год — 1 января стал нерабочим днем. Первая город-
ская елка в Красноярске была установлена в 1949 году, 
и именно в этот Новый год, похоже, состоялся первый 
новогодний бал в КМИ. Изданы приказы не курить воз-
ле елки, назначены дежурные, но — ни одного приказа, 
связанного с алкоголем.

ИСКЛЮЧЕН ЗА ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО

Одна из удивительных исторических примет того 
времени: на выпивку руководство вуза смотрело сквозь 
пальцы. Студенты, причем даже девушки (!), могли поя-
виться на занятиях в пьяном виде — им всего лишь объ-
являли выговор.

Поведение студентов все же было строго регламен-
тировано.

Вот правила проживания в общежитии:
— посещения с 9:00 до 21:00;
— праздновать и веселиться можно с 18:00 до 20:00;
— курить можно летом во дворе, зимой — в санузле;
— умываться и стирать белье можно только в сануз-

ле, возле умывальника и… в котельной;
— мыть полы необходимо раз в три дня, уборщице 

санузлы — раз в два дня;
— старосты ответственны за чистоту в комнатах;
— нельзя ложиться в одежде на кровать;
— топить кухонную печь для варки можно с 7:00 

до 10:00 и с 18:00 до 20:00;
— с 24:00 в общежитии должна быть тишина и ника-

ких хождений.
Студенты строго исполняли приказы по институту: 

о снятии третьекурсников с занятий для прививания 
студентов и сотрудников от оспы; о том, что все пер-
вокурсники должны участвовать в параде на 7 ноября; 
о том, что студенты, не привитые от кишечных инфекций, 
выселяются из общежития.

В приказах по личному составу есть просто анекдотические ситуации.

Сотрудник военной кафедры К. проверял дисциплину в общежитии 
и забрел в комнату, где отмечали какой-то праздник две девушки и па-
рень. Полковник так удачно примкнул к компании, что проспал в обще-
житии больше суток. Причем студенты утром ушли на занятия, а прове-
ряющего не добудились.

Еще один поразительный персонаж — комендант Пырсиков. Он 
в подпитии буйствовал, дрался — все ему сходило с рук. Терпение у Под-
золкова кончилось, лишь когда выяснилось: Пырсиков еще и воришка — 
обнаружили у него на складе рулоны списанной ткани. Со временем 
отношение к пьянству в вузе ужесточалось — если студента или препо-
давателя забирала милиция и сообщала в ректорат, его могли отчислить 
«за поведение, несовместимое с обликом советского студента».

Но все равно трудно осознать факт: водку в студенческом буфете 
запретили продавать только в середине 1950-х! А пиво продавали еще 
в 1980-е. Распивать спиртные напитки было нельзя, а купить — пожа-
луйста.

Выселение — катастрофа, несмотря на то, что в об-
щежитии и вода была не всегда. Отсутствовали чайники, 
графины, вещи пылились без тумбочек.

Студенты беспрекословно работали на подсобном хо-
зяйстве, на сельхозработах.

С 1947 года были обязательные лагерные сборы для 
старшекурсников. Только медотвод мог освободить сту-
дента от полевого военного лагеря.

ВОТ ЗА ЧТО СТУДЕНТОВ ИСКЛЮЧАЛИ НЕМИЛОСЕРДНО, ТАК 
ЭТО ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ. ЭТО НАЗЫВАЛОСЬ АНТИСО-
ВЕТСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ. НАПРИМЕР, ЗА ПОДДЕЛАННУЮ ОЦЕН-
КУ В ЗАЧЕТКЕ МОГЛИ ИСКЛЮЧИТЬ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ «ЗА 
УМЫШЛЕННОЕ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО», А ЗА ПОДДЕЛЬНЫЙ 
АТТЕСТАТ ОТЛИЧНИКА ДЕЛО ПЕРЕДАВАЛИ В ПРОКУРАТУРУ.

Количество докладов ежегодно росло. 
В 1947 году — уже 48. Было много работ по инфекци-
ям — актуальная тема, в крае все время вспыхивал 
брюшной тиф, тлела эпидемия трахомы, население 
страдало от бруцеллеза. Студенты читали доклады 
по обезболиванию, по хирургии, по детским болезням.

В 1948 году в институте открыли «Доску почета» — 
огромная честь для студентов была попасть туда. Пер-
выми почета были удостоены студенты, которые потом 
стали преподавателями и учили несколько поколений 
студентов: Хромечек, Зырянов, Лобынцев, Костюк, Пе-
ревозчиков, Гительзон, Гладков, Павлов.

Всем отличникам выдавались ордера на промыш-
ленные товары. В 1946 году были награждены 102 от-
личника, в 1947-м — 71 отличник, а всего за этот год 
было выдано 147 ордеров на промтовары, 126 цен-
ных подарков сотрудникам, 330 — студентам. Это 
потому что осенью 1947 года вуз отмечал свой пер-
вый юбилей — пять лет.

Особое отношение было к студентам-фронтовикам. 
Поступали они в институт с 1943 года — раненые, ко-
миссованные, видевшие смерть и горе. Пик зачисления 
участников войны был в 1945-м.

Естественно, они были освобождены от платы 
за обу чение, все получали стипендию, пользовались 
любовью и уважением преподавателей и невоевавших 
юных однокурсников.

Вот что вспоминает абитуриент 1947 года Влади-
мир Протопопов:

— Среди скромной студенческой молодежи выде-
лялись военной формой и выправкой участники вой-
ны — Бурлаченко, Гладков, Долгих, Зырянов, Карпович, 
Коркин, Ключникова, Лобынцев, Лохман, Майков, Пере-
возчиков, Семенов, Ситников, Торгашин и другие.

Герман Перевозчиков в годы учебы был руководи-
телем джазового оркестра, в котором играл еще один 
ветеран ВОВ — Константин Лобынцев.

Ветераны войны Константин Лобынцев, Николай Масленников 
и Анатолий Гринштейн. Выпускники 1952 года
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КТО ТАКОЙ МАЦЕРАТОР?

Некоторые профессии 1940-х сегодня звучат экзотически — служитель, стеклодув, 
швейцар, кубовщик, кольщик, мацератор. Это были низкооплачиваемые должности, 
на которых часто подрабатывали студенты. Мы вряд ли узнаем перечень их обязанно-
стей.

Приказы 70–80-летней давности вообще хранят много тайн, на которые нет ответов.
Например, в автопарке КМИ 1940-х были машины Додж и БМВ. Откуда? БМВ, похо-

же, трофейная, а Додж? По ленд-лизу пришел?
Каким образом будущий академик Киренский заведовал сразу двумя кафедрами фи-

зики — в педагогическом и медицинском? Совместительство было запрещено.
Как строились отношения вуза с Краслагом НКВД? Лагеря поставляли нам не только 

дрова: заключенные еще изготавливали для КМИ мебель на заказ.
В качестве кого в 1946 году студентка 207-й группы Князькина переехала в Арктику? 

Причем с правом восстановления в 1947–1948 годах. Что за «адрес» такой — Арктика?
А вот по поводу массового зачисления в институт в 1946 году молодых людей с не-

мецкими фамилиями есть версия. Их было действительно много, зачисленных на разные 
курсы, — Кессель, Пфайфер, Дрехслер, Минх и другие — около двух десятков. Это на-
верняка бывшие студенты Саратовского мединститута, поволжские немцы, высланные 
в 1941 году в Казахстан и Сибирь. Пока шла война, их не восстанавливали, а потом по-
зволили продолжить высшее образование. Это, безусловно, ущемление в гражданских 
правах, но с другой стороны…

Например, краевой клинической больницей дважды руководили немцы — в 1942-м 
кавалер ордена Боевого Красного Знамени Рихард Эрнестович Кумс, а в 1984–1988 го-
дах выпускник КГМИ Владимир Яковлевич Гаус.

МЕСТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВСЕ БОЛЬШЕ

Вспоминая студенческие годы, доцент кафедры лучевой 
диагностики Владимир Протопопов благодарит преподава-
телей 1940-х — профессоров-хирургов Бантова, Михедько 
и Маркузе, венеролога Гительзона, офтальмолога Дмитри-
ева, выдающегося терапевта Воинова, акушера-гинеколога 
Гутнера. Владимир Вениаминович успел поучиться и у ле-
гендарного Дыхно, приехавшего в Красноярск в начале 
1950-х.

Но особенно важны для истории фамилии местных, крас-
ноярских врачей и научных работников, преподававших сту-
дентам: это один из первых начальников санавиации хирург 
Петр Елизарьевич Зайцев, опытнейший хирург, ветеран ВОВ 
Михаил Моисеевич Ховес, хирург, ветеран ВОВ, бывший 
главный врач краевой больницы Сергей Дмитриевич Ма-
рьин, консультант эвакуационных госпиталей в годы войны 
Сергей Федорович Федоров, хирург военного времени, со-
трудник краевой больницы Валентина Николаевна Зиновье-
ва, уролог Николай Иванович Захаров, а также семья Ирхо, 
семья Тарамино, плеяда блестящих терапевтов — Васса Ни-
колаевна Филимонова, Антонина Николаевна Протопопова; 
педиатры Елена Васильевна Вагина, Фаина Григорьевна 
Евсиович; акушеры-гинекологи Вера Андреевна Башурова, 
Евфалия Константиновна Свидерская; офтальмологи Нико-
лай Степанович и Иовилла Степановна Чепурины; оторино-
ларингологи Александр Захарович Левин, Александра Ан-
дреевна Врублевская.

Протопопов помнит и ветеранов теоретических кафедр: 
Николая Алексеевича Варгунина, Наталью Александровну 
Предтеченскую, Николая Васильевича Просвирнина — со-
трудников кафедры химии; Александру Тимофеевну Аста-
хову, Виктора Васильевича Гладкова — кафедра анатомии; 
Феодосию Васильевну Лычагину —
кафедра физиологии; Константина 
Николаевича Сементовского, Ли-
дию Николаевну Щепетову, Ольгу 
Александровну Малышевскую, Бо-
риса Николаевича Стеблева — ка-
федра иностранных языков. Это 
был эволюционный процесс — по-
степенная замена эвакуированных 
преподавателей местными. Прав-
да, были люди, по разным причинам 
не вернувшиеся после войны в род-
ные города, начиная с ректора 
Подзолкова, для которого Красно-
ярск стал жизнью и судьбой. У каж-
дого из них были личные причины 
остаться в Сибири.

В приказах по вузу нет информа-
ции по главному для всей страны собы-
тию 1947 года — денежной реформе. 
Впрочем, сотрудники КМИ, как и все 
жители СССР, наверняка тяжело пере-
жили отмену карточек и отъем денег 
у населения, насильственное уменьше-
ние денежной массы. Цены на продо-
вольственные товары выросли и почти 
сравнялись с коммерческими. В нача-
ле 1950-х стоимость продовольствия 
была выше, чем в 1940 году, на 38 %.

Полина Киндаева, ассистент кафе-
дры глазных болезней, любимая 
бабушка известного российского 
продюсера Михаила Друяна

Справа знаменитый терапевт
профессор Опалева-Стеганцева

Ассистент кафедры общей хирургии, 
бывший главный врач краевой 
клинической больницы 
Михаил Ховес

Единственный 
в крае патоло-
гоанатом —
заслуженный 
врач РФ
Серафима
Табольянцева

Один
из первых
начальников 
санавиации
хирург Петр 
Зайцев

КГМИ — ВЫБОР ЛУЧШИХ

По количеству отличников медицинскому вузу равных в крае 
не было никогда. Интеллектуальные «сливки» в КрасГМУ собирают те-
перь, собирали их и в 1940-е.

В 1946 году зимнюю сессию сдали на отлично 12 первокурсников, 
31 второкурсник, 41 третьекурсник, 15 студентов четвертого курса 
и всего три — пятого. Это потому что на пятом курсе остались только 
немногочисленные местные студенты, остальные уехали в родные горо-
да и продолжали реэвакуироваться.

Окончили КМИ 30 врачей, из них четверо — отличники. Красных 
дипломов тогда не выдавали. Трое выпускников стали ординаторами.

В институт поступили 210 человек, среди них 25 отличников.
Экзаменационные планы на всех курсах выполнялись на 88–90 %.
В 1947 году зачислены 252 абитуриента, из них 14 отличников — 

они приняты без экзаменов.
В 1948 году институт окончили 259 человек, из них 14 отлични-

ков. Это абитуриенты 1943 года, среди которых подавляющее количе-
ство — наши, красноярские ребята.

Потрясающая женщина сдавала выпускные экзамены в 1948-м — 
некая Е. Н. Цуканова. Еще в 1937 году она окончила Томский меди-
цинский факультет, но по неизвестным причинам не сдала выпускные 
экзамены. Всю войну, с 1941 года, Цуканова работала врачом в Крас-
ноярске, в железнодорожной больнице, и отзывы о ней были самые 
положительные. Через 11 лет доктор решила все же получить свой за-
конный диплом. И получила — успешно сдала экзамены.

В августе в институт поступили 111 отличников.
В 1949 году выпустили 233 врача, из них 10 отличников, 18 человек 

приняты в клиническую ординатуру. Среди абитуриентов было 150 от-
личников! Им всем сразу назначили стипендию с 20 %-ной надбавкой.
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ИНСТИТУТ И КЛИНИКИ

В 1940-е сформировались юридические и нравственные правила 
взаи модействия КМИ с клиническими базами. Эти законы работали 
до перестроечного времени.

Сотрудники кафедр имели безусловный авторитет на уровне больниц 
и крайздрава с первых дней существования вуза. Лечебно-профилак-
тический совет крайздрава состоял сплошь из нашей профессуры — 
по сути, они были главными специалистами, высшей инстанцией. Офи-
циальные приказы главных врачей с 1942 года гласили: клинические 
отделения возглавляют только заведующие кафедрами.

В приказах вуза множество благодарностей ректора главным вра-
чам красноярских больниц за предоставление учебных площадей и по-
мощь в наставничестве. Не говоря о больных, у постели которых росли 
студенты и ординаторы. Студентам, в свою очередь, в голову не при-
ходило проявить неуважение или ослушаться практических врачей. 
Здравоохранение распоряжалось студентами и ординаторами в пол-
ную силу. Ординаторы выезжали в эпидочаги, студенты участвовали 
в прививочной кампании. Руководство вуза живо откликалось на все 
претензии со стороны главных врачей. Есть жесткий приказ Подзолко-
ва об обязательных профессорских консультациях больных в краевой 
больнице: составьте графики и консультируйте.

Нельзя обойти громкую «гинекологическую» 
историю, произошедшую в июне 1948 года. Она 
разбиралась парткомом института. Главный 
врач краевой больницы Полищук (тоже сотруд-
ник КМИ) доложил, что доцент Лившиц, заве-
довавший акушерско-гинекологическим отде-
лением на время отпуска профессора Гутнера, 
на пару с клиническим ординатором Лобовой 
«грубо попрали высокий и благородный прин-
цип Советской власти — бесплатное оказание 
медицинской помощи».

Они брали взятки за операции, задерживали 
плановые операции на две-три недели — ждали 
денег, а еще продавали по спекулятивным це-
нам дефицитные антибактериальные препара-
ты: пенициллин — за 285 рублей и сульфидин — 
почти за 400.

Лившица сняли с должности и уволили. Ло-
бову — так же.

Коррупция в гинекологии после войны дей-
ствительно была запредельная. Один только за-
прет абортов провоцировал пациентов и врачей 
на криминальную деятельность. До сих пор никто 
не посчитал количество жертв запрета абортов —
сколько женщин обратились к «надомным» аку-
шеркам и рисковали своей жизнью.

Заканчивалась четвертая послевоенная сталинская 
пятилетка.

«СТРАНА СОЦИАЛИЗМА ПОД РУКОВОДСТВОМ КОММУ-
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ГЕНИАЛЬНОГО ВОЖДЯ НАРО-
ДОВ ТОВАРИЩА СТАЛИНА МОГУЧЕЙ И ТВЕРДОЙ ПОСТУ-
ПЬЮ ИДЕТ ВПЕРЕД!»

Вы думаете, это лозунг из выступления на партсобрании?
Нет, это цитата из поздравления ректора с нежным весен-

ним праздником — Международным женским днем 8 Марта.
Страна все еще не сняла военную форму.
Впрочем, в 1950-е многое изменилось.

Занятия ведет профессор Исай Гительзон

Хирурги КМИ со студентами: Михаил Ховес, Николай Захаров, за его спиной 
юная Нина Якобсон
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В сентябре 1959 года 
на базе КГМИ открылся 
подготовительный интернат 
для детей народов Севера,
где обучались школьники
9–10-х классов из Эвенкии
и Таймырского национального 
округа. По окончании интерната 
сильные ученики продолжали 
обучение в мединституте, 
находясь на полном 
государственном обеспечении,
а те, кто учился слабее, 
поступали в медицинские 
училища. Так, диплом врача 
получали представители 
коренного населения Севера: 
эвенки, нганасане, кето и другие.
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К ИМПЕРАТОРСКОЙ ШЕСТИЛЕТКЕ

Прежде чем окунуться в жизнь Красноярского медицинского института 
1950-х, нужно понять, в каких стратегических направлениях развивалось совет-
ское здравоохранение после войны.

Реформа медицинского образования, основной задачей которой являлось 
повышение качества медико-санитарного обслуживания населения, была объ-
явлена уже в 1945-м. Нарком здравоохранения Митирев заявил, что трех-, че-
тырехлетний курс обучения, готовивший «красных докторов» в 1930-е, перейдет 
к шестилетнему обучению, как на императорских медицинских факультетах.

К 1950-м годам был утвержден новый порядок распределения молодых 
специалистов. Выпускники стали направляться не в конкретные лечебные уч-
реждения, а поступали в распоряжение руководителей здравотделов. Если 
выпускникам предстояло работать на сельских врачебных участках, их пред-
варительно направляли в районные больницы для стажировки. Выпускники-ор-
динаторы также направлялись на стажировки, но уже в областные стационары.

В начале 1950-х было осуществлено объединение больниц и поликлиник, 
а также объединение в единое целое детских больниц, женских консультаций 
и родильных домов.

ДИАГНОСТИКА POST MORTEM

Вышеперечисленные меры позволили существенно повысить качество диа-
гностики и оказываемой лечебной помощи. Например, если в 1947 году с псевдо-
диагнозами «лихорадочное состояние» или «асцит» в стационары Красноярского 
края направлялось до 45 % пациентов, то уже в 1951 году — только 2 %. Доля 
совпадений клинических и патологоанатомических диагнозов к 1955 году выросла 
до 88,6 % в районных больницах и до 89,6 % в городских.

1950-е стали временем новых медицинских технологий. Усовершенствова-
лись торакальные операции, диагностика и лечение при оказании неотложной, 
реанимационной помощи. Появились новые профили — нейрохирургия, сердеч-
но-сосудистая хирургия, ортопедия, травматология, а также хирургия пищевода. 
Естественно, КГМИ (в 1950-е в названии нашего вуза появилось слово «государ-
ственный») тоже расширял образовательные технологии: появлялись новые кафе-
дры, студенты интенсивно работали в научных студенческих кружках.

А вот некоторые научные проблемы, которыми занимался институт 
в 1954 году:
• нервизм в физиологии и патологии,
• курорты Красноярского края.

Реформа заняла несколько лет — в 1950-е  
медицинские вузы СССР стали переходить 
на шестилетний срок обучения, КМИ сделал 
это в 1953 году. Институты использовали ше-
стой год обучения для подготовки суборди-
наторов по всем клиническим дисциплинам.

Реформа потребовала изменений учеб-
ных планов и программ, увеличения учеб-
ных помещений, расширения клинической 
базы, улучшения технического оснащения 
вузов. Срочно издавались учебники по мно-
гим медицинским предметам.

ПРОФЕССОРОВ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ВЫЗЫВАЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
КРАСНЫМИ ТЕЛЕГРАММАМИ.
В ПРИКАЗЕ О КОМАНДИРОВКЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ОГОВАРИВАЛСЯ ВАГОН — 
ПЛАЦКАРТНЫЙ ИЛИ КУПЕЙНЫЙ, МЯГ-
КИЙ ИЛИ ЖЕСТКИЙ, ИНОГДА ЭТО БЫЛ 
САМОЛЕТ, НО В 1950-Е — РЕДКО.

И все же любой из сегодняшних 
врачей, даже студент, ужаснул-
ся бы, увидев годовые отчеты 
красноярских стационаров. Вот, 
к примеру, выдержки из отчета 
краевой больницы за 1951 год:
— возраст умерших пациен-
тов — от 20 до 60 лет;
— основные причины леталь-
ного исхода: прободная язва 
желудка, кишечная непроходи-
мость, пневмонии, объемные 
процессы (опухоли мозга диа-
гностировались исключительно 
post mortem), а также травмы, 
осложненная мочекаменная бо-
лезнь. Аутоиммунные процессы 
в 1950-е были абсолютно инку-
рабельными.

К НАМ ПРИЕЗЖАЛ ВИШНЕВСКИЙ

В Красноярском крае всегда рабо-
тали лидеры, в пример огромному СССР 
вводившие в науку и практическое здра-
воохранение передовые управленче-
ские и лечебные технологии. И всегда 
с участием сотрудников КГМИ, которые 
заведовали отделениями в ведущих кли-
никах.

Таким был главный врач краевой кли-
нической больницы Владимир Сологуб, 
имя которого носит конкурс будущих ор-
ганизаторов здравоохранения в нашем 
университете.

В гости к нему в 1957 году пожало-
вал легендарный академик Вишневский, 
и это стало одним из важнейших событий 
десятилетия. Ассистент кафедры хирур-
гии уролог Эсфирь Лубкова запечатлела 
историческое событие. Вишневский по-
казал мастер-класс в операционной, го-
стил на даче у профессора Дыхно, иску-
пался в Мане, сходил на Столбы и даже… 
застрелил медведя. Ну, как медведя — 
медвежонка. Без этого пункта програм-
мы можно было и обойтись.

В Красноярске академика Вишневского ждала обширная программа:
операционная, охота, Столбы и купание в Мане
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В нашем институте регулярно проводи-
лись прививочные кампании: в марте 
студентов прививали от кишечных ин-
фекций — троекратно, ассоциирован-
ной вакциной НИИСИ, разработанной 
в НИИ Советской армии из антигенов 
возбудителей брюшного тифа, парати-
фа А и В, дизентерии Флекснера и Зон-
не, холерного вибриона и столбнячного 
анатоксина. За неявку на прививку по-
лагался штраф 100 рублей или месяц 
трудовых работ. При этом дозу вакцины 
виновник все равно получал.

Ежеквартально институт отчитывался о помощи органам здравоохранения, 
и не только по борьбе с инфекциями. Эти обязанности касались всех — от первокурс-
ников до профессоров. Расширялась география командировок, экспедиций. Вот, напри-
мер, приказ от 7 июня 1951 года — о направлении в Эвенкию заведующего кафедрой 
госпитальной хирургии Бернадского — на месяц! В следующем месяце снята с работы 
доцент Перетокина — направлена в район на вспышку кишечной инфекции в детском 
учреждении.

СТРОИМ КАМПУС

В 1950-е КГМИ вошел с двумя учебными корпусами: главным — на Маркса, 124, 
анатомическим — на Кирова, 11 и студенческим общежитием по адресу Робеспьера, 
18. Еще у вуза был гараж на Лассаля, 116 (сегодняшняя Брянская).

Институт рос — клинические кафедры переезжали из больницы в больницу. В июне 
1950 года кафедра пропедевтики внутренних болезней (заведующий доцент Григоров) 
переехала из госпиталя ветеранов ВОВ в краевую клиническую больницу — на первый 
этаж, в правое крыло, там была открыта клиника на 60 коек.

Туда же, на второй этаж, в правое крыло переведена кафедра хирургии профессора 
Рожанского, в левом крыле обосновалась кафедра гинекологии. Краевая больница ста-

ла пристанищем и для многопрофильной хирур-
гической клиники с 25 гнойными, 10 костно-ту-
беркулезными, 10 урологическими койками. 
В хирургическом корпусе ККБ уже тогда было 
тесновато, да и располагался он далеко от цен-
тра и студенческого общежития на Робеспьера.

Теоретические кафедры находились в кор-
пусах на Маркса и Кирова, но разросшиеся 
штаты и увеличение числа студентов требо-
вали и нового корпуса, и нового общежития. 
Мест в старом общежитии не хватало, в нача-
ле 1950-х вышел приказ о запрете проживания 
в общежитиях семейным парам — отдельная 
комната была слишком большой роскошью.

Поэтому совсем не удивительно, что в де-
кабре 1950-го крайисполком постановил сне-
сти строения по адресу: проспект Сталина, 
5, чтобы на этом месте возвести общежитие 
КГМИ (там многие годы размещался интернат 
народов Севера, а сегодня располагается Про-
фессорская клиника).

Выпускница 1951 года Нелли Борисенко вспоминала, как в студенче-
стве и ординатуре она торопилась на автобус, отвозивший сотрудников 
и учащихся в ККБ и обратно:
— Ровно в 17:00 начмед краевой больницы Ревекка Браницкая разго-
няла в холле больных с криком: «Посторонись! Доктора бегут! Затоп-
чут!» Мы действительно неслись, боялись опоздать, иначе пришлось бы 
топать пешком мимо кладбища, с горы, до центра — несколько кило-
метров.

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ВУЗ
ПРОВОДИЛ ЧЕРЕЗ ДВА БАНКА,
ДРУГИХ НЕ БЫЛО — ГОСБАНК
И КОМБАНК (КОММЕРЧЕСКИЙ).

Строительство главного корпуса КГМИ.
В 1963 году он станет украшением Советского рай-
она Красноярска

13 апреля 1951 года было готово плановое задание 
для проектирования нового корпуса. Инженеры-архи-
текторы краевого проектного бюро сделали по нему 
схематический чертеж, который рассмотрел Учсовет, 
бюро технической экспертизы Минздрава. 3 июня 
зам. ректора по АХЧ Торгашевский полетел в столицу 
оформлять проектно-сметную документацию.

10 июля 1951 года архитектор Безруких улетел 
в Москву утверждать техническую документацию 
по новому студенческому общежитию.

В общем, институт стал строить кампус — в непо-
средственной близости от ведущей клинической базы 
и, как ни странно, от еще одного культового места — 
старинного кладбища. Некрополь состоит из трех 
частей — православного Троицкого кладбища, та-
тарского и еврейского. Это сегодня захоронения на-
ходятся практически в центре Красноярска, а когда-то 
это была окраина.

Еще в 1936 году, когда старейший хирург Красно-
ярского края, наш бывший преподаватель Михаил 
Моисеевич Ховес выбирал место для строительства 
хирургического корпуса Загородной больницы (ны-
нешней ККБ), он пошутил, махнув рукой в сторону ев-
рейского кладбища:

— Отдохнем после работы.
Там и похоронили прекрасного доктора.
И не только его — многих наших сотрудников.
Итак, во второй половине 1950-х был спланирован 

студенческий городок. Строительство заканчивалось 
уже в 1960-е: общежитие № 4 сдано в 1961 году, глав-
ный корпус — в 1963-м, а уже в 1970-е в кампусе вы-
росли общежития № 2, 3, гараж, виварий, столовая, 
морфологический корпус — 1977 год, спортивная 
база в студенческом городке, в перестройку — лабо-
раторный корпус.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОСТЕПЕНИЛИСЬ

Требования к профессорско-преподавательскому составу росли. Напри-
мер, в 1950-м был освобожден от заведования кафедрой нервных болезней 
Сапгир — нет профессорского звания. Его сменил д. м. н. Шахнович.

В 1950-м коллеги поздравили заведующего кафедрой глазных болезней 
Дмитриева — он стал профессором, защитила кандидатскую диссертацию 
терапевт Антонина Протопопова, в 1952-м профессора присвоили Пшонику 
и педиатру Корпачеву, писал докторскую ветеран ВОВ, один из первых глав-
ных врачей ККБ, ассистент кафедры госпитальной хирургии Сергей Марьин.

В декабре 1950-го из 2-го Московского медицинского к нам приехал 
доктор медицинских наук Левин — возглавил кафедру госпитальной тера-
пии, в 1952 году к. м. н. Гурвич переведена из 1-го Московского медицинско-
го — заведующей кафедрой гигиены.

В начале 1950-х к нам приехали заведующие кафедрами судебной меди-
цины — Акилов, гистологии — Карнас, биологии — Гуревич, легендарный 
Файва Абрамович, «макро-Фай» — гроза студентов.

Кафедру фармакологии возглавил Опарин, инфекционных болезней — 
Никонов, физиологии — Лычагина, микробиологии — Блинкин.

Конечно, дорогим приобретением КГМИ стал 
приезд с Дальнего Востока на заведование кафе-
дрой госпитальной хирургии талантливого хирур-
га профессора Александра Михайловича Дыхно. 
Большой красивый жизнелюбивый человек, пионер 
сердечно-сосудистой хирургии, Дыхно 1 ноября 
1952 года впервые за Уралом выполнил перевязку 
незаращенного артериального протока.

Дыхно был смелый врач — он развивал многие 
хирургические профили и вывел хирургию в Красно-
ярском крае на новый уровень.

И еще один важнейший человек для вуза переве-
ден в Красноярск из 1-го Московского медицинско-
го в августе 1955 года — легендарная «баба Вера», 
Вера Филипповна Гливенко, профессор, интеллекту-
альная, широко эрудированная женщина, слушав-
шая вживую Маяковского и Есенина, основатель 
детской хирургии в Красноярском крае и многолет-
ний проректор по учебе нашего института. Прорек-
тором Вера Филипповна стала уже в 1956 году, рек-
тор Подзолков ей бесконечно доверял.

Надо просто представить этот далекий осенний день 1952 года.
Операционная в старом хирургическом корпусе ККБ. Фигурные 

окна смотрят на улицу Партизана Железняка и сегодня. В тот день 
окна наглухо задраены — вентиляция осуществляется через мало-
заметную металлическую трубку в стене.

Старое операционное кресло — ледяное, неуютное для больно-
го. Но это ничего — скоро на лицо пациента ляжет маска с эфиром 
(первый эндотрахеальный наркоз проведут здесь же, но только 
в 1957 году). Никакого искусственного кровообращения — Дыхно 
оперирует на живом, работающем сердце. Оно даже не замедляет 
свой ход — это позже будут использовать гипотермию, остужать 
тело больного до 24 градусов.

Торакотомия, хирург находит незаращенный Боталлов проток 
и перевязывает его шелком. Операция происходит быстро и спо-
койно. И навсегда входит в историю.

В лаборатории работает будущий академик
Иосиф Гительзон (справа)

Оперирует 
Александр 
Михайлович 
Дыхно

В 1953 ГОДУ НА БАЗЕ КГМИ 
ОТКРЫТА ФЕЛЬДШЕРСКАЯ 
ШКОЛА, ПРИНЯТО 60 ЧЕЛОВЕК 
НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ. 

Преподаватели КГМИ. 1950-е годы
Справа заведующий кафедрой биологии
Файва Абрамович Гуревич

1950-е 1942 / 2022III



60 61

Отметим подрастающие красноярские научные кадры. С 1950 года молодой ас-
систент кафедры микробиологии Борис Михайлович Зельманович уже подменя-
ет заведующего кафедрой. Пришла в ординатуру будущая заведующая кафедрой 
психиатрии Лидия Киселева. Оканчивают аспирантуру Серафима Табольянцева —
в будущем единственный в крае патологоанатом — заслуженный врач России и пре-
красная Валентина Павловна Красовская — в будущем профессор, заведующая ка-
федрой детской хирургии.

В 1953 году проходит цикл по педиатрии Валентина Сорокина. Пройдет совсем не-
много времени, и она буквально на себе повезет купленные на свои деньги ванночки 
для грудничков из Москвы — дефицитный товар.

Ассистентом на кафедре кожно-венерологических болезней работает Александр 
Заблоцкий — еще царский военный врач, выпускник Санкт-Петербургской воен-
но-медицинской академии, главный врач краевой больницы военных лет. Но настоя-
щий профессионал Заблоцкий дорог в первую очередь тем, что подарил России сына, 
великого биолога Михаила Заблоцкого — спасшего и возродившего поголовье зу-
бров в нашей стране.

На хирургических кафедрах КГМИ в 1950-е работали будущий заместитель мини-
стра здравоохранения СССР Михаил Ананьев, хирург эвакогоспиталей Галина Зиновье-
ва, знаменитый главный врач ККБ, затем главный врач Всесоюзного ожогового центра 
Института имени Вишневского Владимир Сологуб и другие красноярские врачи, созда-
вавшие славу КГМИ, краевому и советскому здравоохранению.

ДЕЛО ВРАЧЕЙ
Это было последнее дело Сталина. Следствие 

по «делу врачей» началось в 1952 году, когда аресто-
вали нескольких видных медиков, имевших отношение 
к лечению первых лиц государства.

13 января 1953 года вышла в свет сенсационная 
публикация в «Правде» о том, что большинство участ-
ников террористической группы связаны с междуна-
родной еврейской буржуазно-националистической 
организацией «Джойнт». Сталин лично редактировал 
статью. Изначальное название — «Шпионы и убий-
цы под маской врачей» поменял на «Подлые шпионы 
и убийцы под маской профессоров-врачей». Вождь 
понимал, что не стоит ставить клеймо на всех врачах, 
а с профессорами простые советские люди встречают-
ся нечасто…

Джинн выскочил из бутылки. По всей стране к ме-
дикам-евреям стали относиться опасливо.

— Я работала в поликлинике, и главный врач, тоже 
еврей, просил меня: «Сходи, Маша, на вызов, больные 
не хотят у евреев лечиться», — рассказывает одна 
из наших первых выпускниц Мария Язева. — Ох, я руга-
ла этих больных! Говорила: «К вам мог прийти отличный 
специалист, а теперь вы, мракобесы, будете лечиться 
у меня — молодого врача!»

В развитие событий вмешалась болезнь и смерть 
генерального секретаря, но о депортации евреев 
в Сибирь или на Дальний Восток точно рассуждали. 
И здесь-то начинается сибирская история некото-
рых наших преподавателей. Они не стали дожидать-
ся — сами поехали в Сибирь из столичных городов, 
подальше от имперского ока. Считается, что именно 
так в КГМИ оказались Пшоник, Гурвич, Карнас, Гуревич 
и другие преподаватели.

Они не прогадали — в Красноярске никогда не было 
бытового антисемитизма. Об этом, например, позже 
вспоминал заведующий кафедрой СГОЗ профессор 
Файншмидт. Ветеран ВОВ Александр Бенцианович под-
черкивал в мемуарах, что Красноярск после Средней 
Азии поразил его своей человечностью и толерантно-
стью.

Профессор 
Ефим Брусиловский

До Карибского кризиса было еще 
далеко, но дыхание войны чувство-
валось. В 1956 году в учебную про-
грамму были введены 10 часов про-
тивоатомных учений. В 1958 году 
в Москве проводилась конферен-
ция по комбинированным ранени-
ям (сочетанной травме) с участием 
наших преподавателей, бывших 
военных врачей. На кафедре ради-
ологии проводились занятия по лу-
чевой болезни.

В 1950-м из института ушел Киренский. С 1 февраля 1951 года уволен 
обаятельный Владимир Дмитриевич Бантов, заведовавший кафедрой 
госпитальной хирургии с ноября 1945 года. Бантов вернулся на родину, 
в Сочи, где во время войны был ведущим хирургом эвакуационных госпи-
талей, день и ночь оперировал вместе с женой, Таисией Григорьевной. 
Уехал по приглашению Кубанского медицинского института заведовать 
кафедрой факультетской хирургии, но уже в июле 1951 года трагически 
погиб. Владимир Дмитриевич Бантов прожил всего 41 год, но его помнят 
и на Кубани, и в Красноярске. И важное административное назначение 
начала 1950-х. Вместо Лихтенштейна деканом назначен доцент Виктор 
Николаевич Топольский. 20 лет он руководил лечебным факультетом!
В 1956 году в вузе работали 164 преподавателя.

Нельзя не вспомнить Бориса Гракова (второй справа), 
который в 1952 году отлично учится на втором курсе,
но пока больше знаменит спортивными достижения-
ми — на вузовской спартакиаде он бежит стайерские
дистанции — 10 километров (1-е место)
и 18 км (2-е место).

Заведующий кафедрой  
факультетской хирур-
гии доцент
Владимир Бантов

1950-е 1942 / 2022III



62 63

Перед вами статистика выпускников КГМИ 1950-х.
Прочерки 1953 года — это как раз момент, когда пятикурсники впервые остались 

еще на год в институте. Качество абитуриентов КГМИ росло. В 1950 году поступили 
162 человека, из них 98 сразу стали выплачивать стипендию, значит, экзамены сданы 
отлично. Группы формировались следующим образом: 110-я группа состояла из двух 
подгрупп, «А» и «Б», по 8-10 человек в каждой.

Даже через пять лет после Победы в институт приходили ветераны ВОВ: сразу на вто-
рой курс восстановлены два студента — Кривовяз и Кушниренко. Ребята выписаны из
госпиталей после ранений. Распределялись студенты и ординаторы в основном 
по краю, но иногда неожиданно, например, в 1950-м двух докторов после ординатуры 
распределили в Таджикскую ССР. Новшество 1951 года — в феврале открылись кур-
сы усовершенствования врачей. Институт проучивал до 200 человек в год — по хи-
рургии, терапии, акушерству, глазным болезням, ЛОР-болезням, туберкулезу, детским 
болезням, неврологии, дерматовенерологии. Судя по приказам, это был праздник для 
практикующих докторов, особенно из районов. Это и сейчас праздник — взрослые 
люди хоть на какое-то время отрываются от семейной рутины и становятся юными сту-
дентами. Со всеми вытекающими. Честное слово, студенты реже получали порицания 
за прогулы, чем взрослые доктора.

Будущий  заведующий крайздравом 
и многолетний главный врач краевой 
больницы Борис Маштаков

Год Выпускни-
ков

Из них от-
личников

1950 203 13

1951 190 12

1952 221 15

1953 - -

1954 94 8

1955 126 20

1956 157 14

1957 149 14

1958 166 28

1959 191 25

ТАК МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО             
ВЫПУСКНИКОВ КГМИ В 1950-Е

Еще новость для студентов, мечтающих 
о службе в армии: с 1951 года наши парни по-
сле IV курса имели возможность перевестись 
на военно-медицинский факультет Саратов-
ского медицинского института. В первый год 
уехали девять человек. Потом, в 1960-е, воен-
но-медицинское образование переместилось 
ближе — в Томский медицинский институт.

Традиционно отличники и активисты из выпускников получили поздрав-
ления от ректора. Самым дорогим призом были грамоты — их вручили пяти 
выпускникам, 17 молодых врачей получили подарки, 10 — благодарности.

Выпускники направлялись в горздрав и крайздрав, там получали распре-
деление. Ежегодно на лечебный факультет поступало более 300 человек. 
Например, в 1956 году поступили 318 абитуриентов. Из них 25 отличников, 
201 первокурснику сразу стали выплачивать стипендию.

В вузе работали СНО, проводились ежегодные студенческие конферен-
ции, вовлекавшие все большее количество студентов и кафедр. В 1950-е 
Абрам Пшоник сменил руководителя СНО Шахновича и многие годы двигал 
студенческую науку.

Важное событие 1950-х для всей страны: 1 сентября 1956 года в СССР 
отменили плату за учебу в старших классах и вузах.

И самое важное событие 1950-х для нашего вуза — в 1958 году открылся 
педиатрический факультет. Первый набор составил 52 первокурсника.

Закончилось десятилетие созданием вечернего отделения — принимали 
50 лечебников и 50 педиатров. «Вечерников» КГМИ выпускал до конца 1990-х.

Вот какие государственные экзаме-
ны сдавали выпускники-пятикурсники 
в 1951 году:

• марксизм-ленинизм,
• терапия,
• хирургия,
• детские болезни,
• инфекционные болезни,
• акушерство.

Интересно, что даже через сорок лет совет-
ской власти в нашем институте гуляла царская 
терминология. Например, экзамены на теорети-
ческих кафедрах назывались «полулекарскими», 
а на клинических, соответственно, «лекарски-
ми».

Если врач не появлялся по месту назначения, 
это означало для него ни много ни мало — уго-
ловное преследование. Например, врач Цуканов 
в 1952 году не приехал в Туву, остался в Пиров-
ском районе — на него подали в суд. То же про-
изошло с выпускницей 1953 года Шитц — она 
взяла 1 675 рублей подъемных, но на место рас-
пределения в Якутию не доехала. С 1953 года 
появилась абитуриентская льгота у выпускни-
ков медицинских училищ со стажем — 5 %.

В ЯНВАРЕ 1950 ГОДА ИЗДАН ПРИКАЗ – НЕ ВЫВЕШИВАТЬ В ПРЕДЕЛАХ ИНСТИ-
ТУТА БЕЗГРАМОТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ. ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЙ СЛЕДОВАЛО ПОКА-
ЗЫВАТЬ ПОМОЩНИКУ ДЕКАНА ВАРГУНИНУ, ЧТОБЫ ИСПРАВИЛ ОШИБКИ. 
ВИДИМО, ПОТОМОК ИМПЕРСКИХ БАНКИРОВ И БИЗНЕСМЕНОВ БЫЛ НАСТОЯ-
ЩИМ ГРАММАР-НАЦИ. 

Пятикурсник Борис Гершкович

Будущий профессор 
Валентина Красовская

На фото первая справа Галина Бравве
(Медведева), третья справа — Ольга Ипполи-
това
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СПОРТИВНЫЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ ИНСТИТУТ

В 1951-м впервые проведена зимняя спартакиада. С этого времени основ-
ные студенческие спортивные соревнования проводились именно зимой, при-
чем по всей стране. А летом наши спортсмены проводили сборы в домах отдыха.

Заметна эволюция 1950-х — с каждым годом все дороже для института 
становились спортсмены, способные защитить честь вуза. Им сдвигали гра-
ницы сессии, выдавали талоны на питание, форму, подарки, грамоты, платили 
стипендию, даже если в сессии были тройки.

Было усилено внимание к сдаче норм ГТО. В 1953-м значки ГТО получили 
83 первокурсника.

В 1950-е в институте работали хоровой, драматический и хореографи-
ческий, авто-, мото-, фотокружки, а также парашютный, стрелковый. В клу-
бе ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) 
было 1200 наших студентов и преподавателей.

На Кирова, 11 находился «танцпол», который манил не только своих, 
но и студентов других вузов. Например, студентов политехнического, кото-
рые пробирались на танцы к красавицам студенткам медицинского любыми 
путями. Бывший первый проректор КГМИ Павел Самотесов вспоминал, как 
однажды «политехники», которых гонял комсомольский актив медицинского, 
пробираясь на танцы, попали в трупохранилище, ведь на Кирова была анато-
мичка. Едва не заночевали там. Студенты 1950-х всегда принимали участие в городских парадах. Вот, на-

пример, в 1954 году был приказ выставить на Первомайскую демонстрацию 
колонну физкультурников-первокурсников — 250 человек, студентов второ-
го курса — 170, третьего — 70, пятого — 50. В Москву на парад поехали 
четверо наших лучших ребят.

Ординаторы беспрекословно выезжали в районы для оказания помощи 
и обследования механизаторов, на целину в Читинскую область и южные 
районы края. На целине работали и студенты. 16 человек были награждены 
медалями за освоение целинных земель и сельхозработы в Ужурском рай-
оне.

Наш величественный главный корпус — дело рук не только строителей 
треста № 124, но и студентов КГМИ — они строили его с середины 1950-х.

И несколько слов о дисциплинарных мерах, о борьбе с дурными привычками.
27 декабря 1952 года произошел пожар на кафедре гистологии — виной 

стал непогашенный окурок. После этого события курить разрешили только 
в туалете корпуса на Маркса, 124 и в вестибюле первого этажа анатомиче-
ского корпуса.

И все же приказы нарушались еще долго. В середине 1980-х во всех кор-
пусах вуза студенты курили в туалетах и даже в пустых аудиториях. К счастью, 
сегодня в университете почти никто не курит.

Любопытный мужской инстинкт: несмотря на то 
что девушек в 1950-е было в шесть раз больше, 
чем парней, «чужаков» к ним наши студенты все 
равно не пускали. Это вечная история. Вспомина-
ется эпическая драка в столовой «Аскорбинка» 
между студентами КГМИ и курсантами Краснояр-
ского высшего командного училища радиоэлек-
троники ПВО (сокращенно — «кавакурятник») в се-
редине 1980-х. Ошибочное решение руководства 
вуза пригласить курсантов на Новый год вылилось 
в настоящее сражение, из которого медики вышли 
победителями. А ведь соотношение парней и де-
вушек в то время в КГМИ было 40 к 60 % — уже 
не так критично, «женихов» студенткам хватало…

1953 год впервые ознаменовался мероприятием, 
достойным экранизации. Летом был предпринят 
студенческий речной поход на военно-морских 
шлюпках — от Минусинска до Енисейска. Такие 
«заплывы» проводились несколько раз, и у нас есть 
свидетель, участник шлюпочного похода профес-
сор Николаев. Вот что рассказывает Валериан Ге-
оргиевич, который в 1950-е был одним из ведущих 
спортсменов КГМИ, красивый, как античный бог, 
хоть и в трусах, майке, парусиновых тапочках:

— Институт договаривался с ДОСААФ, воен-
но-морские шлюпки доставлялись моторным реч-
ным транспортом до Минусинска. Там мы поднима-
ли парус, садились на весла и гребли на север. Это 
было не сложно — река же сама несет. Но все же 
девушек с нами не было, только ребята и препода-
ватели — всего человек пятнадцать. Один раз но-
чью мы чуть не влетели под пароход, проспали — 
случилась бы беда…

По дороге шлюпки причаливали к прибрежным 
селам, агитировали молодежь поступать в меди-
цинский институт — ребят, девочек и так хватало. 
Например, на курсе Николаева из 200 студентов 
было всего 32 парня!

— В Красноярске нас обязательно встречал рек-
тор Подзолков, — говорит Валериан Николаев. — 
Нам вручали цветы и поздравляли.
Институту поход по Енисею, мужская дружба и ро-
мантика обходились в сумму около 1,5 тысячи рублей. 
Конечно, в 1960-е, с возведением Красноярской 
ГЭС, шлюпочные походы стали невозможны.

Любопытно, что в автокружке студенты учились 
на машине ГАЗ-ММ, военной полуторке с двойным 
управлением и водителем. Историческая мистика — 
в 1942-м именно на полуторках, машинах жизни, 
из блокадного Ленинграда через весеннюю опасную 
Ладогу везли к нам студентов и преподавателей ле-
нинградских медицинских институтов…

В 1958 ГОДУ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «МЕДИК». НА СЕГОДНЯ ЭТО 
САМАЯ СТАРАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КРАСНОЯРСКА. 

Будущие профессора Валериан Николаев и Нонна Захарова –
любовь только начинается

Ректор Подзолков встречает своих студентов 
из шлюпочного похода
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В 1950–1960-е РЕКТОР
ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ ПОДЗОЛКОВ
ЛИЧНО ЕЗДИЛ В РАЙОНЫ КРАЯ 
ЗА НОВЫМ НАБОРОМ
АБИТУРИЕНТОВ — АГИТИРОВАЛ 
ЛУЧШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСТУПАТЬ В КГМИ.

ПЕРВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВРАЧИ

В 1950-е институт начал подготовку национальных кадров. Хакасы и тувинцы 
в то время не платили за учебу, а вскоре национальные кадры стали набирать 
на льготные места. Ежегодно вне конкурса в институт приходили учиться до 10 ха-
касов и тувинцев, несколько эвенков, представителей народов Таймыра.

Но беспрецедентным и уникальным событием, связанным с национальной поли-
тикой СССР, стало открытие в сентябре 1959 года на базе КГМИ подготовительного 
интерната для детей народов Севера.

В интернате ежегодно обучалось больше 30 школьников 9–10-х классов из Эвен-
кии и Таймырского национального округа. Довольно часто они не возвращались 
с каникул, оставались в своих стойбищах, но набирались новые учащиеся.

По окончании интерната сильные ученики продолжали обучение в медин-
ституте на лечебном факультете, находясь на полном государственном обеспе-
чении, а те, кто учился слабее, поступали в медицинские училища. Так диплом 
врача получали представители коренного населения Севера: эвенки, нганасане, 
кето и другие. Через интернат прошло более 100 северных врачей. В 1990-м ин-
тернат прекратил работу.

МНОЖИЛИСЬ КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ

К концу 1950-х вошли в строй основные корпуса городской больницы № 20, семь 
санаториев, открыта краевая детская больница на 40 коек для лечения косоглазия, 
краевая легочно-хирургическая больница на 200 коек в Красноярске и легочно-хи-
рургическое отделение в Норильске на 50 коек. В госпитале для инвалидов Оте-
чественной войны было открыто отделение на 100 коек для больных туберкулезом 
легких и опорно-двигательного аппарата. Развернута новая краевая противотуберку-
лезная больница на 100 коек. В Красноярске — роддом на 225 коек при патологии 
беременности. Открыта краевая больница для лечения алкоголиков и наркоманов 
на 180 коек.

Это все были наши базы — везде учились студенты.
Примечательно, что ректор Подзолков по итогам учебного года всегда сердечно 

благодарил главных врачей за представление учебных аудиторий.
Нельзя не отметить укрепление ведомственной лечебной сети: медсанчасти же-

лезной дороги, водного транспорта, гражданской авиации, управления внутренних 
дел и тюремная больница.

В 1950-е открылись МЧС закрытых городов — Железногорска (№ 51) и Зелено-
горска (№ 42). Вот куда мечтал бы попасть любой из выпускников КГМИ! Города «за 
колючей проволокой» были в то время райским местом — с отличным снабжением, 
хорошими зарплатами, особым культурным пространством.

В начале десятилетия в Красноярске было всего четыре вуза (в Одессе, например, 
17) и 7 000 студентов. В 1960 году — уже 20 000 студентов в 14 вузах.

Край становился Всесоюзной стройкой. Чего стоила Красноярская ГЭС — самая 
большая в мире. Молодежные бригады прибывали со всего СССР, представители более 
чем 40 национальностей трудились на стройке. Одновременно началось возведение 
Назаровской ГРЭС, строительство первых цехов Красноярского алюминиевого завода.

За 1954–1956 годы в крае освоено 972 тысячи гектаров новых земель, создано 
шесть крупных зерновых совхозов.

В 1956 году край награжден орденом Ленина. Это было признание государства: 
регион становится оплотом советской промышленности.

Впереди 1960-е.

В начале 1959 года в Красноярске проживали 412,4 тыс. чел. 
Показатель рождаемости в крае составил 33,4 чел. на 1 000 жи-
телей. Смертность за десятилетие значительно уменьшилась —
с 18,9 до 12,3.
Росло благосостояние людей. В 1956 году красноярцы ку-
пили 210 автомобилей, 10 тысяч радиоприемиков, 700 мо-
тоциклов, 50 пианино. В очереди на автомобиль «Москвич» 
стояло 1600 жителей края. Вы будете смеяться: в магазине 
«Спорттовары»!
Легкая промышленность отставала. Одеты все были как под 
копирку. Молодые люди носили куртки-«москвички», широкие 
брюки, обладатели костюмов шили их на заказ. Девушки но-
сили боты, поверх них калоши. Пальто с меховым воротником 
было роскошью. Модницы носили маленькие драповые шляп-
ки, украшенные цветком, они крепились к прическе. В Сибири 
холодно, не до шляпок, женщины кутались в пуховые платки, 
по-прежнему выручали валенки — такое прет-а-порте. Белые 
халаты студенты и преподаватели тоже часто шили на заказ.

Первый хакасский врач 
по фамилии Одежкин. С него началось 
здравоохранение республики

Сталин умер в 1953 году, но только в 1956-м 
на родину поехали первые прибалты. Внача-
ле в Вильнюс стали переводиться литовцы, 
потом в Ригу и Таллин латыши и эстонцы — 
эта миграция продолжалась до 1960-х.  
Уехали не все — в Сибири по-прежнему 
много прибалтийских фамилий. А интере-
сен в истории с прибалтийскими студентами 
факт — поступить в медицинский институт 
дети ссыльных смогли только после смерти 
Вождя народов.

Показательна в этом отношении семья Алкс. 
Отец, Оскар Алкс, бывший министр здраво-
охранения Латвийской республики, работал 
хирургом в Северо-Енисейском районе — 
великолепным был врачом. Его старший сын 
так и остался без образования, а младшие, 
Андрис и Дзинтарис, поступили в КГМИ 
в 1953-м, окончили его с отличием, сделали 
карьеру в Риге.

К концу 1950-х работали три краевых 
лечебных учреждения, 37 городских 
больниц, 13 районных, одна инфек-
ционная больница, девять противо-
туберкулезных диспансеров, один 
онкологический, шесть кожно-вене-
рологических, два психоневрологи-
ческих, два трахоматозных диспан-
сера, 14 родильных домов.

Модницы 1950-х.
Слева — выпускница КМИ

уролог Эсфирь Лубкова

1950-е 1942 / 2022III



1960-е

В конце 1960-х в РСФСР
началось бурное освоение 
Севера, которое сопровождалось 
научными исследованиями
по адаптации человека
за полярным кругом.
До открытия Института 
народов Севера в Красноярске 
было еще далеко, но наши
ученые — педиатры, акушеры-
гинекологи, терапевты — 
проводили все больше времени
в командировках на Таймыре.
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В направлении трансплантологии мы могли бы стать, на самом 
деле, впереди планеты всей благодаря гениальному транс-
плантологу Демихову, которого южноафриканский врач Бар-
нард, впервые пересадивший донорское сердце, всю жизнь 
считал своим учителем. Но, как часто бывало в СССР, приле-
тевший в Москву прославленный Барнард нашел своего учи-
теля в темном подвале института имени Склифосовского — 
забытым, невыездным… Кстати, Владимир Демихов в начале 
1960-х приезжал в Красноярск.

КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Наверное, это самое контрастное десятилетие в развитии советского здравоохра-
нения. Эпохальные достижения: полет в космос первого в мире врача Бориса Егорова 
в 1964 году, потрясающие опыты выживания в космической камере «Биос», которыми 
может гордиться Красноярск, — никому в мире больше такое не удавалось.

В педиатрической службе — многопрофильные больницы, скорая помощь для детей 
и детские санатории. В практику здравоохранения входят новые препараты и вакцины — 
против полиомиелита, кори и прочие.

Из терапевтической службы выделялись самостоятельные специальности — кардио-
логия, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, ревматология. Изучались онкология 
и молекулярная биология, создаются новые методы иммунологической диагностики рака.

В хирургии качественно новый этап открывается с развитием микрохирургии, транс-
плантологии. В СССР создан Институт трансплантации органов и тканей. Первую в СССР 
успешную пересадку почки от живого донора выполнил в 1965 году академик Петров-
ский, но еще 20 лет трансплантология была в депрессии.

При этом из года в год в СССР увеличивались ассигнования на здравоохранение. 
К 1965 году финансирование подошло к рекордной цифре — 6,5 % ВВП. Коэффициент 
общей смертности снизился с 18,3 на тысячу населения в 1940 году до 9,6 в 1950 году, 
затем до 8,2 в 1955 году и в 1964 году достиг значения в 6,9. Это ниже, чем в США, — там 
показатель общей смертности составлял 9, 4!

Число врачей с 14,6 на 10 тысяч населения 
в 1950  году выросло до 23,9 в 1965 году. Число коек 
в больницах возросло с 57,7 до 96,0 на 10 тысяч насе-
ления; количество поликлиник и амбулаторий достигло 
36,7 тысячи, женских консультаций и поликлиник для 
детей — 19,3 тысячи.

В 1960-е в Красноярске выросли корпуса клини-
ческой больницы № 20, строилась БСМП, прираста-
ла корпусами ККБ. В крае строились ЦРБ на 300–
400 коек.

Наконец, 1960-е отмечены реформой медицин-
ского образования. Три этапа: пять лет учебы в вузе, 
шестой курс — субординатура, по окончании вуза — 
интернатура в течение года. Каждые пять лет специа-
лист должен был повышать квалификацию в институ-
те усовершенствования врачей.

СЕЛО СТРАДАЛО БЕЗ ПОМОЩИ
На фоне этих космических успехов взглянем 

на сельскую медицину 1960-х. Нашу, краевую.
Материально-техническая база была исключитель-

но отсталой. Вот что пишет второму секретарю край-
кома главный врач подтесовской больницы Енисей-
ского района Тымонюк: «Больница терпит крайнюю 
нужду в термометрах — на 50 человек имеется два, 
медицинские учреждения поселка их вовсе не имеют. 
Такое же положение со шприцами».

В обращении из Казачинского райкома КПСС го-
ворится «о крайне неблагополучном состоянии ме-
дицинского обслуживания трудящихся из-за неу-
комплектованности районной больницы и участков 
медицинскими кадрами, отсутствия квалифицирован-
ных ведущих врачей».

На 1 января 1966 года в трех из 50 рай-
онов края не было педиатра, в 22 — фти-
зиатра, в восьми — акушера-гинеколога, 
в 34 — дерматовенеролога, в 18 — окулиста, 
в 34 — оториноларинголога, в 22 — невропатолога.
В сельской местности только 42,7 % участковых боль-
ниц имели рентгеновские кабинеты, 38,5 % — клини-
ко-диагностические лаборатории, 30,7 % — физиоте-
рапевтические кабинеты.

Слабым участком сельского здравоохранения 
оставалась служба скорой помощи. Первые станции 
скорой появились в сельской местности Краснояр-
ского края только к 1970-м. Но в самом трагиче-
ском положении находилась акушерская помощь. 
Представьте: в 1960 году в сельской местности 
было только два родильных дома! Роды принима-

В конце 1960-х был утвержден 
текст «Присяги врача Советского 
Союза». Вначале она была обяза-
тельной, подписывалась выпуск-
ником и вкладывалась в личное 
дело, но в 1970–1980-е странным 
образом сошла на нет: поколение 
сегодняшних 50–60-летних док-
торов ее не произносило.

Великий Демихов 
гостил в нашем городе

ли любые лечебные учреждения. Городские роддома тоже на-
ходились в плачевном состоянии. Например, в начале 1960-х
в старом роддоме Минусинска роженицы принимались без сан-
обработки, теплого туалета нет, все здание поражено грибком.

Трехступенчатая медицинская помощь была малоэффектив-
ной, но перейти к двухступенчатой — ЦРБ и краевым больницам 
было невозможно. Большие расстояния, отсутствие дорог, мороз-
ные зимы…

Куба подарила нам революцию, Карибский кризис, 
идальго Фиделя и пламенного Че Гевару.
Фидель Кастро в Красноярске. 1963 год

В 1960-Е КРАСНОЯРСК ПРИНИМАЛ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ —
К НАМ ПРИЕЗЖАЛИ ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЮРИЙ
ГАГАРИН И ПРЕКРАСНЫЙ ВОЖДЬ КУБИНСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ ФИДЕЛЬ КАСТРО.
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Разве можно было ограничиться одной ЦРБ в Эвенкии, вме-
щавшей две Франции? Там всегда медработников категориче-
ски не хватало, и не на чем было им разъезжать по факториям.

В госархиве есть жалоба 1965 года из Казачинского рай-
кома: в полной изоляции туберкулезная больница на правом 
берегу Енисея. Без врача, больные предоставлены сами себе.

Что оставалось делать людям в таких условиях?
Они продолжали пользоваться услугами деревенских знаха-

рей и традиционной медициной — травами, молитвами и заго-
ворами.

Приехавший в 1961 году из Ленинграда доцент-педиатр Ра-
попорт был шокирован общением с деревенскими жительница-
ми. Мамы рассказывали ему, как лечили своих грудных детишек: 
если простудился, носили в баню в нескольких одеялках, парили. 
Если к утру не умер, то выздоровел. Во второй половине XX века
к детским смертям наши мамочки относились смиренно: «Бог 
дал, Бог и взял».

Но нельзя не отметить роль молодого поколения советских 
врачей в подъеме самого отдаленного сельского здравоохране-
ния. Не забудем: до середины 1960-х длилась хрущевская отте-
пель, полная романтики и надежд.

И наши красноярские выпускники ехали «из Сибири  
в Сибирь» — массово. Роль КГМИ по подготовке врачей для 
краевого здравоохранения всегда была неоценима.

Вот какие деньги выплачивали стипендиатам КГМИ:
• I курс — 22 руб., повышенная — 27 руб. 50 коп.;
• II курс — 24 руб., повышенная — 30 руб.;
• III курс — 26 руб. 50 коп., повышенная — 33 руб. 

13 коп.;
• IV курс — 26 руб. 50 коп., повышенная — 33 руб. 

13  коп.;
• V курс — 29 руб., повышенная — 36 руб. 25 коп.;
• VI курс — 29 руб., повышенная — 36 руб. 25 коп.

Сталинская стипендия — 78 рублей. Ленинская 
(с 1961 года) — 68 рублей, затем, в 1970-е — 100 ру-
блей.

Можно ли было прожить на эти деньги? На обычные 
стипендии однозначно сложно, учитывая факт: цены при 
деноминации все-таки выросли. Деньги уменьшились де-
сятикратно, а нерегулируемые государством рыночные 
цены — в 4–5 раз.

Некоторые официальные цены 1961 года были такие:
бутылка молока — 30 копеек, килограмм масла — 3 руб. 
50 коп., водка — 3 руб. 12 коп., мороженое «Эскимо» — 
11  коп., колбаса «Докторская» — 2 руб. 30 коп., хлеб 
ржаной — 16 коп., сахар — 90 коп., мясо — 2 руб., кури-
ца — 2–3 руб., картофель — 10 коп. кг.

А вот на Сталинскую или чуть более скромную Ленин-
скую стипендию можно было существовать. Например, 
зарплата лаборанта с любой кафедры КГМИ была мень-
ше — от 40 до 60 рублей. Правда, ленинских стипенди-
атов исчислялось в вузе всегда немного — от четырех 
до семи.

Вот информация о заработных платах руководства 
вуза (за 1964 год):
• ректор доцент Подзолков — 450 рублей,
• проректор по науке профессор Дмитриев — 500 рублей,
• проректор по учебе профессор Гливенко — 500 рублей,
• проректор по административно-хозяйственной части 

Торгашевский — 140 рублей.
Ректор получал меньше проректоров Гливенко и Дми-

триева, потому что у него не было профессорского звания.

Для сравнения:
• секретарь ректората — 60 рублей,
• начальник отдела кадров, начальник учебной части — 

115 рублей,
• заведующая канцелярией — 85 рублей,
• машинистка — 65 рублей.

Зарплаты ассистентов варьировались от 80 до 150 ру-
блей, заведующих кафедрами — от 200 до 300 рублей.

Именно в 1960-е была написана 
легендарная повесть «Коллеги» Ва-
силия Аксенова — о трех выпускни-
ках столичного медицинского вуза, 
поехавших спасать деревенских 
жителей. Тогда выпускники москов-
ских, ленинградских, других евро-
пейских вузов, светлые мальчики 
и девочки, комсомольцы, отличники 
действительно могли махнуть рукой 
на карьеру, на кафедру и сказать: 
«Еду в Сибирь!»

Консультирует профессор 
Вера Филипповна Гливенко

«ПОРТЯНКИ» СМЕНИЛИ НА «ФАНТИКИ»

1960 год был богат на события.
Началась денежная реформа — в тече-

ние года денежные знаки обменивались 10:1. 
Купюры до деноминации называли «сталин-
скими портянками», а после — «хрущевскими 
фантиками», они были маленькие, невзрач-
ные.

В том же соотношении изменились цены, 
зарплаты, стипендии. Под шумок вузы изба-
вились, наконец, от Сталинских стипендий — 
в 1961 году и «комсомольских» — заменили 
на Ленинские и Калининские.

ТОЛЬКО В 1961 ГОДУ СТАЛИНСКИЕ СТИПЕНДИИ
СМЕНИЛИСЬ ЛЕНИНСКИМИ. СТРАНА ТРУДНО РАССТАВАЛАСЬ
С ГЕНЕРАЛИССИМУСОМ. НАПРИМЕР, В ЯНВАРЕ 1961 ГОДА
СТУДЕНТ ШАХНОВСКИЙ БЫЛ ПЕРЕВЕДЕН В СТАЛИНСКИЙ
(СЕГОДНЯ ДОНЕЦКИЙ) МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ.
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ КОРПУС

Величественное здание главного корпуса КГМИ сдано в 1963 году. Его возво-
дили всем миром — строители и студенты. Тогда еще не было стройотрядовского 
движения, но фактически на строительстве главного учебного корпуса отрабаты-
вали летнюю практику будущие врачи. Поскольку проект был готов еще в начале 
1950-х, планировались элементы легендарного сталинского ампира, в частности 
фасадные колонны. Уже и фундамент под колонны был залит, но в 1961 году в Крас-
ноярский край прилетел Никита Хрущев. Он инспектировал стройки и распорядился 
колонны, как архитектурное излишество, убрать из проекта.

Убрали. Но в XXI веке ректор Иван Павлович Артюхов колонны восстановил. 
И нарастил корпус воздушным белым куполом.

Ах, как ворчали красноярцы, наблюдая за реконструкцией монументального 
здания, отделяющего Центральный район Красноярска от Советского! Многие со-
мневались в целесообразности реконструкции, но сегодня главный корпус КрасГМУ  
и представить нельзя без белого купола и портала с колоннами.

Тогда же, в первой половине 1960-х, сдана «четверка» — общежитие с высоки-
ми потолками. Отделочными работами занимались студенты — вставляли окна, 
белили, красили. «Четверка» строилась на совесть. Это была настоящая «сталин-
ка» — с толстыми стенами и высокими потолками. До сих пор она служит универ-
ситету. В общежитии живут наши иностранцы, строительные бригады сделали для 
них отличный ремонт на пятом этаже. И по-прежнему, как и 70 лет назад, взрослым 
сотрудникам помогают студенческие стройотряды — красят, белят, штукатурят.

Тогда же, в 1960-е, строилось здание вивария, общежитие № 3, планировалась 
любимая многими поколениями студентов «Аскорбинка».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

В 1960-е в крае множились специализированные отделения. 
Только в краевой клинической больнице, основной базе КГМИ, 
на 1 000 коек проходили лечение пациенты по 25 профилям. Хирур-
гической службой, состоящей из восьми профильных отделений, ру-
ководили профессора КГМИ, ветераны войны, кадровые офицеры 
Николай Валерианович Розовский и Юрий Моисеевич Лубенский. 
В конце 1960-х к ним присоединился травматолог Лазарь Львович 
Роднянский. Выполнялись сложные операции — на органах средо-
стения, включая сердце, на пищеводе, кишечнике, печени, травма-
тологические вмешательства, ЛОР-операции, офтальмологические 
микрохирургические вмешательства.

Приезжал академик Мешалкин — консультировал и оперировал 
красноярских пациентов.

Бесконечные делегации принимал легочный центр краевой кли-
нической больницы. И всегда город и край представляли наши про-
фессора и ассистенты — хирурги, терапевты, педиатры.

В 20-й клинической больнице развивалась детская хирургия — 
любимое детище Веры Филипповны Гливенко. Именно благодаря ей 
в детскую хирургию в 1960-е и особенно в начале 1970-х пришла 
целая плеяда молодых талантливых докторов. Руководила службой 
будущий профессор Валентина Павловна Красовская, одна из пер-
вых выпускниц и ординаторов нашего вуза.

К сожалению, в 1960-е в медицине все еще было много боли — 
операции, особенно в стоматологической, ЛОР-практике, в офталь-
мологии, в основном проходили под «крикаином».

Академик Мешалкин с маленькой 
красноярской пациенткой

В 1960 году был синтезирован фторотан, через несколько 
лет стали использовать другие галогенсодержащие анесте-
тики, но все же до середины десятилетия преобладал эфир-
ный наркоз.

У него было любопытное качество.
— Идемте жрать! — провозглашала после длительной 

операции профессор-нейрохирург Нина Семеновна Дралюк.
Хирургическая бригада налегала на еду, потому что эфир-

ные пары вызывали острое чувство голода.

Однажды на обходе ассистент кафедры 
оториноларингологии Хромечек спросил 
у пациента с синим лицом, которому на-
кануне долбили сосцевидный отросток:
— Как чувствуете себя?
— Нормально, — улыбнулся через силу 
пациент.
— Вот потому мы войну выиграли… — 
грустно прокомментировал Борис Иоси-
фович.

Первый эндотрахеальный наркоз состоялся в краевой 
клинической больнице в 1957 году

Безопасность крупных операций во многом зависела от ане-
стезиологического пособия. Между тем первых анестезиоло-
гов в СССР стали готовить с 1957 года, а кафедры анестези-
ологии и реаниматологии стали открываться в медицинских 
вузах только с 1973 года.

А в КГМИ все произошло раньше — благодаря заведующему 
кафедрой общей хирургии профессору Шаферу. Иосиф Иса-
акович приехал к нам в 1965 году, выиграв конкурс на за-
ведование кафедрой, и именно по его инициативе в 1967 
году в КрасГМИ на кафедре общей хирургии введен курс 
преподавания анестезиологии и реанимации студентам 
II–III курсов. Для этого в штаты кафедры был включен ане-
стезиолог-реаниматолог, будущий профессор Игорь Павло-
вич Назаров. Педиатрам анестезиологию преподавал в КБ 
№ 20 Анатолий Павлович Колесниченко.
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КАДРОВЫЕ НОВОСТИ

В 1960-е все большее значение для института приобретала созданная 
в 1959 году ЦНИЛ (центральная научно-исследовательская лаборатория).

— На базе лаборатории я заведовал отделом физиологии и писал доктор-
скую, — рассказывает профессор Юрий Иванович Савченков. — Тема наших ис-
следований была интересная — о единой функциональной системе «мать — плод».

В 1960 году кафедру гистологии возглавил Олег Сергеевич Юков. Ветеран 
вой ны, потерявший на фронте ногу, доцент Юков был человеком темперамент-
ным. Студенты помнят, как, вращая указкой, Олег Сергеевич провозглашал:

— И сперматозоид по закону хемотаксиса движется в полость матки!
В 1961 году кафедру судебной медицины возглавил Трахтенберг.
Ушел на пенсию доктор с имперским врачебным дипломом, ветеран ВОВ, быв-

ший главный врач ККБ доцент Сергей Дмитриевич Марьин.
В том же году институт покинул за-

ведующий кафедрой иностранных язы-
ков аристократ Константин Николаевич 
Сементовский — ушел на заслуженный 
отдых.

Д. м. н Цвирко возглавил кафедру то-
пографической анатомии и оперативной 
хирургии.

В 1965 году умер Исай Исаакович Ги-
тельзон — один из первых преподавате-
лей КМИ, заведующий кафедрой кожных 
и венерических болезней, отец акаде-
мика Иосифа Исаевича Гительзона.

В 1969 году Красноярск покинул про-
фессор Брусиловский, но в сентябре про-
фессор Лубенский переманил в Крас-
ноярск друга детства, врача Лазаря 
Львовича Роднянского.

Эти двое, уроженцы Полтавской гу-
бернии, выходцы из еврейских предме-
стий, по воспоминаниям ординаторов 
1970-х, порой адски ссорились и обзы-
вали друг друга последними словами. 
Роднянский вообще был крутого нрава. 
А наутро они встречались и заключали 
друг друга в объятия, как братья.

Доцент-педиатр Жан Жозефович 
Рапопорт с ректором КГМИ Петром 
Георгиевичем Подзолковым

Занятия
по детской
хирургии

27 декабря 1969 года кафедру ЛОР-бо-
лезней возглавил Борис Исаакович Псахис, 
а на кафедре оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии опять сменился заведую-
щий — пришел Владимир Яковлевич Бараков.

Присвоено звание профессора основателю 
урологической службы в крае Николаю Ива-
новичу Захарову, создана кафедра травмато-
логии, ортопедии и военно-полевой хирургии, 
а деканат осенью разделился на два — лечеб-
ного и педиатрического факультетов.

ВРЕМЯ ПЕДИАТРОВ

В 1960 году была парадоксальная ситуа-
ция с выпускниками — врачебные дипломы 
получили 235 лечебников и 266 педиатров. 
Плюс вечерники — по 50 лечебников и педи-
атров. Больше такого не повторялось, все по-
следующие годы институт выпускал лечебни-
ков больше, чем педиатров, иногда в три раза, 
но в 1960-е потребность в детских врачах 
в крае была очень высока.

В 1961 году из Ленинграда приехал Жан 
Жозефович Рапопорт, человек, родившийся 
в Париже и, несмотря на сиротское советское 
детство и юность, сохранивший волшебную 
«нездешность» — в каждом жесте и взгля-
де. Вначале ассистенту, затем заведующему 
кафедрой педиатрии лечебного факультета 
Рапопорту предстояло поднять педиатрию 
Красноярского края на всесоюзный уровень. 
Чего стоило уникальное детище двух профес-
соров и одного главного врача, Брусиловско-
го, Рапопорта, Сологуба, — Легочный центр 
краевой клинической больницы, первый в Со-
юзе специализированный центр для лечения 
бронхо-легочных заболеваний у взрослых 
и детей!

Педиатры КрасГМУ много работали в экс-
педициях по изучению адаптации человека 
на Крайнем Севере.

Отметим, что традиционно высокая детская 
смертность была в Туве — сотрудники кафе-
дры педиатрии регулярно помогали автоном-
ной республике.

В июле 1966 года кафедра педиатрии была 
разделена сразу на три кафедры — пропедев-
тики, факультетской и госпитальной педиатрии.

В 1968 году кафедру акушерства 
и гинекологии возглавил доцент 
Иван Никифорович Езиешвили. За-
ведующего кафедрой студенты зва-
ли Матадын, потому что он говорил 
с грузинским акцентом и получалось 
у него так: «Мат адЫночка».
В 1966 году в главном юмористиче-
ском советском журнале «Крокодил» 
была опубликована заметочка о том, 
что между «Витязем в тигровой шку-
ре» и гинекологией, по мнению уче-
ных Красноярского медицинского 
института, существует прямая связь. 
Состоялась научная конференция, 
посвященная 800-летию Шота Руста-
вели, на которой прозвучал доклад 
«Акушерская помощь в эпоху Шота 
Руставели».
Ректор Подзолков поручил разо-
браться — как это мы насмешили 
весь СССР? Матадына поняли и про-
стили. Очень уж он любил родную 
Грузию и скучал по ней…

Будущие профессора —
Валериан Николаев
и Маркс Гульман

Скоро Альберт 
Крыжановский 
возглавит краевой 
онкодиспансер,
а пока он молодой 
ассистент

— Мы и соседние регионы консультировали, — 
рассказывает бывший доцент кафедры педиатрии 
Алла Федоровна Швецкая. — Просто подходил 
Петр Георгиевич и говорил: «Дорохая, видишь, до-
рохая — правительственная телехрамма, красная. 
Надо лететь в Якутию. На тебе денех на билет». На-
шему доброму Подзолкову нельзя было отказать.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ХРОНИКА

В 1961 году институт узнал новый термин — «кандидаты». Это были услов-
но принятые студенты, которые после первой успешной сессии зачислялись 
уже официально. Кандидаты были необходимы. На младших курсах отчисляли 
больше всего студентов — неуспевающих, прогульщиков, а иногда с деликат-
ной формулировкой: «как неправильно выбравшего профессию врача». Вот 
на вакантные места и зачислялись кандидаты.

Примета идущей к концу оттепели: выпускники сдавали госэкзамен по фи-
лософии — живому, интересному предмету. Очень скоро ее заменят науч-
ным коммунизмом. Количество выпускников логике не подлежит. Например, 
в 1963 году институт окончили 327 лечебников (напоминаем: максимально 
при СССР выпускали в 1980-е — более 400 врачей). В 1965 году выпустили 
223 врача-лечебника, в 1968 году — 205 врачей. Ежегодно от 10 до 20 вы-
пускников поступали в аспирантуру и около 30 — в ординатуру.

В 1960-е мы видим в списках факультетов 
много известных фамилий, в эти годы получали 
образование будущий заведующий ЦНИЛ Юрий 
Котловский, заведующая отделением сосуди-
стой хирургии ККБ Елена Лихошерст, профес-
сор-онколог Гамлет Арутюнян, доцент-травма-
толог Вадим Трубников и другие.

И немного студенческого быта.
Перед отъездом на каникулы студенты 

должны были сделать ремонт в комнате обще-
жития — «перетирку штукатурки, побелку, ген-
уборку». А еще на каникулах проводилось «ду-
стирование всех помещений» — от насекомых.

В 1960-е в СССР и в нашем институте, ко-
нечно, появились первые немногочисленные 
модники.

Секретарь ВЛКСМ КГМИ в 1960-е Павел Са-
мотесов рассказывал, как наказывали стиляг 
и девушек в коротких юбках. Но мода надви-
галась неумолимо. На пике популярности тогда 
были болоньевые плащи, которые стоили от 40 
до 80 рублей — космические деньги. Стала по-
являться импортная обувь — чехословацкой 
фирмы «Цебо» или польская. Это был большой 
соблазн для менее обеспеченных студентов. 
Увы, модные плащи и туфли воровали, и отве-
чать приходилось гардеробщицам.

Есть комические приказы того времени, 
например, о наказании студентки N, которая 
у работницы ЦНИЛ увела «туфли и немного 
спирта». Кстати, до мини-юбок осталось совсем 
немного — уже в 1970-е студентки носили их 
поголовно. И все же стиляг в институте было 

мало. Для большинства за счастье было поу-
частвовать в кроссе в честь 99-летней годов-
щины Ленина и получить приз за счет фонда 
ректора — лыжный костюм или трико.

1960-е стали временем маленьких Юри-
ков — тысячи, десятки тысяч мам называли 
своих сыновей в честь первого космонав-
та. Даже взрослые студенты меняли имена 
в честь Гагарина. Например, в 1963 году ар-
мянин Мамикон поменял имя на Юрий.

Тогда вообще часто меняли имена: Праско-
вью — на Полину, Федосью — на Фаину, Сте-
паниду почему-то на Оксану.

Но какое потрясение в приказе от 1963 года: 
прекрасная и неповторимая Устинья Макси-
мовна Богомазова вышла замуж, приобрела 
тусклую фамилию Коробанова, однако этого 
ей показалось мало — поменяла имя на мод-
ную в то время Валентину.

Будущий
профессор-анестезиолог
Игорь Назаров

Девушка в болоньевом 
плаще, королева моды 
1960-х

В 1967 году на кафедре физвоспи-
тания работал артист кино Николай 
Олялин. Всего несколько месяцев, 
но успел вскружить головы многим 
девчонкам.
Слава ждала Олялина впереди — 
и «Освобождение», и «Бег», и «Джент-
льмены удачи», и десятки других филь-
мов. А пока он служил в Красноярском 
ТЮЗе, ссорился с режиссером, почти 
не имел главных ролей и потому под-
рабатывал. В том числе у нас.

К концу 1960-х, в то время как на Западе бушевала сексуальная революция, 
в СССР, естественно, «секса не было», а вот разговоры о нем были, причем в пе-
чатных СМИ. В том числе в нашем «Медике»!

Это действительно парадокс: сегодня даже родители считают неэтичным за-
давать детям вопросы об их личной жизни, тем более читать нотации. Макси-
мум — пообещают помощь в любой сложной ситуации. А в мартовском номе-
ре «Медика» за 1969 год доцент Д. В. Афанасьев в статье «Коль любить, так 
любить» с пролетарской прямотой заявляет: «Это у буржуев и кулаков было 
принято требовать чистоту до брака у девушек, а парень пусть погуляет. Инте-
ресно, с кем же это парень погуляет до женитьбы?!»

Доцент Афанасьев рубит правду-матку, а нам из XXI века читать это даже как-
то неловко…

Вступительные экзамены в 1960-х: физика, хи-
мия, сочинение и иностранный язык. Не было био-
логии — самого близкого к медицине предмета.

К концу десятилетия появились строитель-
ные отряды, хотя еще в 1965 году 73 студента 
строили общежитие № 3 на 600 мест. На заре 
стройотрядовского движения студенты уезжа-
ли работать десятками, в 1970-е — сотнями.

Лагерные сборы после четвертого курса про-
водились далеко — в Новосибирске. Был боль-
шой плюс у такой военной подготовки: курсанты 
не убегали домой и к любимым девушкам.

В 1963 году впервые организован летний 
студенческий спортивно-оздоровительный ла-
герь на Караульной горе с 10 июля по 10 авгу-
ста. Эти лагеря станут традицией.

Поражают размахом ежегодные студен-
ческие конференции: на 28-й в 1965 году 
прозвучало 77 докладов, подготовленных 
на 22 кафедрах.

В 1967 году в СССР появился новый празд-
ник — День медработника, с тех пор третье вос-
кресенье июня — один из наших любимых дней 
в году.

Лица 1960-х:
Татьяна Россиева,
будуший ассистент
кафедры акушерства
и гинекологии,
Тамара Турчина, буду-
щий декан лечфака,
Людмила Хворостовская
с мужем, акушер-гине-
колог, мама
великого певца
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ПО СТРАНЕ И ПО МИРУ

Обращает на себя внимание географическая свобода студентов и преподавателей.
В 1960-е резко возросло количество командировок и продолжало расти до са-

мого распада большой страны. Научные конференции проводились преимуще-
ственно в советских республиках — каждый из профессоров и доцентов КГМИ 
за долгую ученую жизнь объездил Кавказ, Среднюю Азию, Прибалтику, Молдавию, 
Украину, не говоря о многократных визитах в обе столицы. Этот подход, конечно, 
был не случаен — подчеркивалось, что все республики СССР равны, медицинская 
наука везде развивается одинаково.

Командировки по краю были просто бессчетными.
Во-первых, ассистенты ездили в районы в экстремальных ситуациях, при ин-

фекционных вспышках, для консультаций сложных больных, все санатории кури-
ровались нашими преподавателями.

Во-вторых, сотрудники КГМИ проводили методическую работу с районными 
коллегами, профилактическую — с населением, агитировали поступать в наш ин-
ститут.

В-третьих, и это было новшество 1960-х, институт фактически курировал все 
крупные предприятия края — от Норильска до Абакана.

В-четвертых, в конце 1960-х в РСФСР началось бурное 
освоение Севера, которое сопровождалось научными ис-
следованиями по адаптации человека за полярным кругом. 
До открытия Института народов Севера в Красноярске было 
еще далеко, но наши ученые — педиатры, акушеры-гинеко-
логи, терапевты — проводили все больше времени в коман-
дировках на Таймыре.

А что же студенты?
Они тоже ездили — на научные конференции, иногда 

очень далеко, например, во Львов. На спортивные турни-
ры — тогда их организовывало Всесоюзное добровольное 
общество «Буревестник», созданное в 1957 году. Количе-
ство видов спорта, которыми занимались студенты КГМИ, 
поражает: лыжи обычные, лыжи горные, коньки, туризм, ху-
дожественная и спортивная гимнастика, все игровые виды 
спорта, все единоборства. Причем спартакиада медвузов 
РСФСР проходила в разных городах РСФСР. Например, в мае 
1960-го в Красноярске проводились соревнования по во-
лейболу. Примечательно, что кормили спортсменов-сту-
дентов просто на убой — на питание в сутки выделялось 
2 рубля 50 копеек. Забегая вперед: даже в застойные де-
фицитные 1980-е спортсмены получали талоны на питание 
и ни в чем не нуждались.

Студенты КГМИ ездили и в туристические поездки.
…Очень жаль влюбленную студентку 1960 года Кудаков-

скую. Девочку исключили из института — опоздала на за-
нятия, была в свадебном путешествии…

Зарубежные командировки были крайне ред-
ки даже в страны социалистического лагеря, 
именно поэтому на фоне непроницаемого «же-
лезного занавеса» просто бьет в глаза приказ 
о поездке профессора Гливенко в Голландию.

1960-е. Голландия. Это невероятно.

Скорее всего, Вера Филипповна провела две не-
дели в Бенилюксе в составе какой-то серьезной 
делегации правительственного уровня, но по-
чему-то хочется думать, что она встречалась 
с кем-то из родных, эмигрантов первой волны.

Через несколько лет Европу посетил еще один 
наш преподаватель — Файва Абрамович Гуре-
вич с женой, Лидией Трофимовой, поехал в кру-
из на теплоходе по теплым морям. Но там совсем 
не предполагались длительные остановки в ев-
ропейских странах — бегом по городу и на борт.

А вот семья Швецких — Александр Генрихович 
и Алла Федоровна — ездили по туристической 
путевке… в Сирию! Это доказательство того, как 
быстро все меняется на планете. Вчера люди 
любовались на Пальмиру, а сегодня там война.

Родоначальница краевой кардиологии
Софья Грохотова в Северной Корее

Сотни советских врачей 
работали в Африке

Справа студент Борис Граков

В 1960-Е НАЧАЛАСЬ КОНТРАКТНАЯ РА-
БОТА НАШИХ ВРАЧЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЕЙ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ.

В сентябре 1961 года ассистент Бахарев 
улетел помогать медикам во Вьетнам.
В Северной Корее работала Софья Гро-
хотова. Чуть позже и вплоть до распада 
СССР наши ассистенты регулярно рабо-
тали в Африке —Алжире, Бурунди, Кон-
го и в Азии — Афганистане. Перед пе-
реездом во франкоязычную страну они 
учили французский — порой по полгода. 
Не в Красноярске — в Киеве, Ленинграде, 
Москве.

Фильм «Друг Тыманчи», в ко-
тором снимался наш выпуск-
ник Николай Каплин и играл 
самого себя — главного 
врача Туринской больницы, 
был признан лучшим на меж- 
дународном кинофестивале
в Монте-Карло в 1970 году,
а также получил премию «Зо-
лотая нимфа» за лучший сце-
нарий.

IV 1960-е 1942 / 2022
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КОЛХОЗ — СВЯТОЕ

У КГМИ было два подшефных района — Емельяновский и Ужурский. Ежегодно 
на полях работали студенты с первого по третий курс. Иногда на неделю-две снимали 
для работ на земле и старшие курсы. Побег из колхоза, нарушение дисциплины, опоз-
дание — все могло привести студента к строгому наказанию, вплоть до исключения.

Откуда такая строгость?
— В крайкоме партии был специальный отдел, контролирующий сельхозотряды, — 

рассказывает профессор Самотесов. — За невыполнение плана ректору могли объявить 
выговор. Сам Павел Афанасьевич в общей сложности 17 лет ездил в Ужурский и Еме-
льяновский районы — и студентом, и преподавателем. Обычно студентов сопровождали 
несколько десятков преподавателей. Жили «колхозники» КГМИ в школьных спортзалах, 
девушки — за перегородкой. Кормили их хорошо, но порой студенты охотились на голу-
бей или, того круче, — сворачивали головы крестьянским гусям и жарили их на кострах. 
Студенты ходили на танцы в клуб — обычно стайкой, девушки и парни, это была профи-
лактика конфликтов с местными.

В колхозах порой происходили трагедии. Профессор Самотесов помнит, как погибла 
студентка на зернотоке — упала, задохнулась в зерне. Позже другая девушка совершила 
преступление — глупый шофер посадил ее за руль грузовика, а она наехала на группу 
студентов, один из ребят погиб, несколько раненых.

Суть эксперимента такова: в бункере запирались 
люди. Дышали кислородом, выделяемым растени-
ями. Вода очищалась внутри системы. Меню «био-
навтов» — растительное плюс консервы. Контакты
с окружающим миром — через иллюминатор и по те-
лефону. Медицинские обследования тоже происходили 
в замкнутой системе, поэтому в камере жили врачи, 
наши выпускники. Одним из руководителей проекта 
был академик Иосиф Исаевич Гительзон — выпускник 
биофака МГУ и лечебного факультета КМИ.

БИОС-1 начал строиться в 1961 году, запущен 
в эксплуатацию в 1964-м и был рассчитан на одного 
человека. Ученые смогли увеличить время пребывания 
в замкнутом объеме с 12 часов до 30 суток. Потом им 
удалось замкнуть водообмен, что позволило провести 
45-суточный опыт.

В 1966 году заработала установка БИОС-2. В ка-
мере уже были не только водоросли, но и высшие 
растения — овощи и пшеница. К 1968 году состоя-
лись эксперименты с экипажем из двух человек по 30 
и 73 дня. Потом пошли на рекорд — 90 дней при 85 % 
замкнутости системы. БИОС-2 работал до 1970 года.

Самый успешный эксперимент прошел в 1970-е — 
в БИОС-3. 180 суток находился экипаж в бункере.  
Руководили работой профессора Киренский и Терсков, 
много лет возглавлявшие кафедру физики в КГМИ.

В 1960-Е ЕЖЕГОДНО В УЖУРСКИЙ 
РАЙОН В КОЛХОЗЫ ЕЗДИЛО ОКО-
ЛО 1000 СТУДЕНТОВ.

Работали они тяжело, но это было 
ничто по сравнению с работой 
на мясокомбинатах — там тоже 
были студенческие отряды. Но не 
только труд был обязанностью бу-
дущих врачей. Ребятам вменялась 
агитация в деревнях, пиар инсти-
тута.
Вот перечень агитационных меро-
приятий:

• студенты должны были высту-
пать по радио и телевидению,

• распространять спецвыпуск 
газеты «Медик» (редактор еже-
годно летал в командировку 
в колхоз, описывал студенче-
ские трудовые подвиги),

• размещать самодельные пла-
каты «Красноярский медицин-
ский институт» в клубах, на кон-
цертах,

• встречаться с выпускниками, 
рассказывать, что такое про-
фессия врача.

Те же обязанности вменялись сту-
дентам-практикантам.
Боле того: ежегодно ездили в кол-
хозы ректоры КГМИ — многие 
годы Петр Георгиевич Подзолков 
и затем Борис Степанович Граков.

НАШИ В БИОСЕ

Это уникальная история 1960-х, напрямую 
связанная с медицинским институтом.

61 год эксперименту, проведенному 
по личному указу великого конструктора Сер-
гея Королева. После полета Гагарина наша 
страна и весь мир болели космосом. Слова 
песни: «На пыльных тропинках далеких пла-
нет останутся наши следы» — совсем не ка-
зались фантастикой. Красноярская камера 
БИОС — это прообраз космической станции 
для автономного проживания на далеких 
планетах.

Деньги на эксперимент выделялись кос-
мические — камера БИОС‑3, например, обо-
шлась государству в миллион советских ру-
блей, это 100 новеньких автомобилей «Волга».

В САМОМ БУНКЕРЕ НАХОДИЛИСЬ АГРОНОМ, ИНЖЕНЕР 
И СМЕНЯЛИ ДРУГ ДРУГА МОЛОДЫЕ ВРАЧИ — БЫВШИЕ 
СТУДЕНТЫ 105-Й ГРУППЫ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВЫПУСКА 1969 ГОДА ИГОРЬ ВОЛОВ, БОРИС ЭРЕНБУРГ 
И НИКОЛАЙ ПЕТРОВ. ПАРНИ БЫЛИ МАЛО ЧТО УМНЫЕ
И СМЕЛЫЕ, ЕЩЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ. 
АМЕРИКАНЦЫ ВОТ СОРВАЛИ ВТОРОЙ ПОДОБНЫЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТ «НОЕВ КОВЧЕГ» В 2007 ГОДУ ИМЕННО ПОТО-
МУ, ЧТО ОДИН ЧЛЕН ЭКИПАЖА НАПАЛ НА ТОВАРИЩЕЙ.

Врач Николай Петров обмолачивает 
колосья и замешивает тесто

Пшеница Лесовского — сорт на коротком стебле с богатой 
урожайностью, ее выращивали в БИОСе



1970-е

В 1974 году прием составил
400 лечебников и 250 педиатров. 
К этим красивым круглым 
числам в 1979 году добавились 
стоматологи — 150 человек. 
Вплоть до перестройки набор 
первокурсников в КГМИ был 
стабилен и составлял
800 человек.
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НАРЯДУ С ДОСТОИНСТВАМИ СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИМЕЛА СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ:

ориентация на экстенсивные показатели; снижение моти-
вации труда; централизация управления; иерархия, осно-
ванная не на экономических, а на административных мето-
дах; внутриотраслевые связи, то есть блат; несовершенство 
системы финансирования, хозяйственных отношений; от-
сутствие доступа к мировой медицинской науке и практике; 
отсутствие механизма защиты прав пациентов и медицин-
ских работников; перекос в подготовке квалифицированных 
кадров в ущерб материально-техническому оснащению.

ЗДРАВСТВУЙ, ЗАСТОЙ!

Еще в 1968 году Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 517 «О мерах 
по дальнейшему улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки в стране» были 
определены основные задачи в области подготовки врачей.

И казалось бы, в 1970-е кадровые проблемы были решены: количество врачей к 1970 году 
достигло 766,7 тысячи, а обеспеченность ими — 32,5 врача на 10 тысяч жителей, это самый 
высокий показатель в мире!

Для сравнения: в Польше было 72 тысячи врачей, обеспеченность — 21,4 на 10 тысяч 
жителей; в Великобритании 87,4 тысячи врачей, обеспеченность — 15,7 на 10 тысяч; в США 
417,3 тысячи врачей, обеспеченность — 20,2 на 10 тысяч.

В стране работали 82 медицинских института и девять медицинских факультетов в уни-
верситетах. Одновременно проходили обучение более 220 тысяч студентов. Преподавание 
терапии и хирургии основывалось на пироговском принципе последовательного клиническо-
го обучения на трех кафедрах — пропедевтики, факультетской и госпитальной.

В 1970 году выпуск врачей в СССР составил 34,2 тысячи, в 1975 году — 43 тысячи человек.
Лучше всех были укомплектованы врачами Украина, прибалтийские республики и Белорус-

сия (93–99 %). Быстро прирастала укомплектованность на Крайнем Севере и в Средней Азии.
Кстати, интернаты для детей-северян были открыты при трех медицинских вузах — хаба-

ровском, омском и нашем, красноярском.
К 1971 году один врач, представитель северного народа, приходился на 200–300 человек. 

Например, на территории Эвенкийского национального округа до революции работало всего 
два врача, а в 1970 году — 57, или 45,2 на 10 тыс. человек.

Узкую специализацию выпускники советских ме-
дицинских вузов могли получить и в интернатуре, 
а вот в ординатуру обычно поступали после трех 
лет практической работы. В ординатуру и в аспи-
рантуру сразу после вуза поступали краснодиплом-
ники, успешные молодые ученые, активные обще-
ственные деятели и ребята со связями.

К 1970-м в СССР государственная система 
здравоохранения была полностью сформирована, 
но именно тогда она и стала проседать.

Во-первых, наряду с учреждениями здравоох-
ранения, подчиненными Минздраву и РАМН СССР, 
функционировала благополучная ведомственная, 
отраслевая медицинская помощь — для армии, 
железнодорожников, милиции, КГБ и так далее. Так 
называемое Четвертое главное управление Мин-
здрава СССР было оснащено кадрами и аппарату-
рой гораздо лучше, чем остальные. И речь не толь-
ко о легендарной Кремлевской больнице.

У нас в Красноярске краевая больница № 2, 
в народе «лечкомиссия», в 1970–1980-е годы рез-
ко отличалась по оснащению и качеству обслужи-
вания номенклатурного контингента в сравнении 
с обычными клиниками. Надо только учитывать, 
что чиновников к концу 1970-х в крае, включающем 
Таймыр, Эвенкию, Туву, Хакасию, было меньше ты-
сячи человек. Сегодня — более 15 тысяч.

Во-вторых, с середины 1970-х шло постепен-
ное снижение выделяемых бюджетных средств 
на здравоохранение. В 1969 году на медицину 
выделялось 7 % ВВП, в 1975 году чуть меньше — 
6,8 %, а в 1980-м уже 4,8 %. Следствием стагна-
ции были потрепанные больницы, нуждавшиеся 
в ремонте, старое оборудование, низкая зарплата 
врачей — средняя по краю в 1975 году составляла 
163 рубля. Порочным был приоритет оказания ста-
ционарной помощи с длинным койко-днем перед 
профилактикой и амбулаторным лечением.

Но еще долго не поддавалась стагнации совет-
ская медицинская школа. В том числе не сдавал 
позиций Красноярский государственный медицин-
ский институт.

Советские врачи, даже вчерашние выпускни-
ки, не уступали в профессионализме зарубежным 
коллегам, потому что получали прекрасное высшее 
медицинское образование. Доказательством этому 
стало перестроечное столкновение советской ме-
дицинской школы с зарубежными.

Например, в начале 1990-х в красноярскую дет-
скую больницу поступили американские УЗ-аппа-
раты, позволяющие диагностировать пороки серд-
ца у детей. Сопровождавшие технику врачи были 
поражены тем, что наши кардиологи и обычные 
педиатры диагностируют пороки аускультативно 
и не ошибаются. В США такой навык был за нена-
добностью утрачен.

По сути, в 1970-е оснащение советского здраво-
охранения уступало в качестве советским врачам.

В КОНЦЕ 1970-Х В КРАСНОЯРСКЕ БЫЛО ТРИ МНОГОПРО-
ФИЛЬНЫХ КЛИНИКИ НА 1 000 КОЕК: ККБ, КБ№ 20, БСМП.

Самый старый 
рентген-аппарат 
в крае находится 
в краевой клиниче-
ской больнице. Это 
РУМ-17, абсолютно 
надежная, «непото-
пляемая» машина. 
В 2010-е он еще 
работал.

Профессор 
Роднянский
сопровождает 
министра
здравоохранения 
РСФСР Владимира
Трофимова
по Легочному 
корпусу ККБ
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА: «АСКОРБИНКА» И «ДВОЙКА»

До начала общесоюзной стагнации здравоохранения Красноярский край, 
как перспективный регион СССР, успел взять свое — даже с запасом. В 1970-е 
у нас вводилось в год более 1 000 коек в новых больницах. Развивалось сель-
ское здравоохранение.

Руководители края рассуждали так: живут 500 человек в селе, значит, там 
должно быть медицинское учреждение и врач. Отраслевые руководители пони-
мали, что каждый ФАП, не говоря о ЦРБ, должен быть под неусыпным контролем 
крайздрава. Заместитель начальника краевого отдела здравоохранения по ле-
чебной работе, наша выпускница Ольга Ипполитова вспоминала, что две трети 
рабочего времени проводила в командировках и знала, в какую сторону открыва-
ется дверь в любом медицинском учреждении от Минусинска до Дудинки.

Укомплектованность Красноярского края врачами в начале 1970-х состав-
ляла 80 %. Наш вуз соответствовал требованиям времени.

В институте усовершенствования повышали 
квалификацию более 100 докторов в месяц.

Ежегодно зачислялось до 400 первокурсни-
ков на лечебный факультет, до 250 — на педи-
атрический. К концу десятилетия открылся сто-
матологический факультет — вначале в составе 
лечебного факультета, через год он стал само-
стоятельным, набор вырос до 150 студентов.

Работало вечернее отделение — на нем учи-
лись до 50 лечебников и столько же педиатров. 
Из вечерников вырастали отличные руководите-
ли здравоохранения. Например, Елена Андреев-
на Пучко — заведующая легочно-алллергологи-
ческим центром ККБ, бывший парторг краевой 
больницы.

Работало подготовительное отделение, «раб-
фак» — рабочий факультет. Туда поступали 
стажевики, учились год, а потом уже гарантиро-
ванно поступали в вуз. На рабфаке учились 100–
120 человек. Каждый год в первые месяцы учебы 
на подготовительном отделении с него отчисля-
лись отдельные слушатели — за поддельные до-
кументы о трудовом стаже.

В КГМИ в 1972 году был создан еще один 
факультет — общественных профессий, где го-
товили комсомольских вождей, профсоюзных 
лидеров, лекторов, хореографов и даже обще-
ственных корреспондентов! Строился кампус 
института. Осенью 1971 года достроены лыж-
ная база и «двойка» — 9-этажное общежитие 
на 537 мест, резко отличавшееся с точки зрения 
комфорта от «тройки» и «четверки». В девяти-
этажке была секционная система — душ и туа-
лет на 10 человек, а не на сто, в комнатах жили 
по 2-3 человека, а не по 4-5, вот почему «двой-
ка» была предметом вожделения для студентов. 
Хотя в 1979 году именно общежитие № 4 стало 
победителем социалистического соревнования, 
лучшим студенческим общежитием Красноярска.

Что касается интерната народов Севера, 
находившегося в красивом сталинском здании 
по адресу проспект Мира, 5, то там условия для 
проживания были роскошные. В интернат зачис-
ляли ежегодно по 10 человек в 10-й класс, 20 — 
в 9-й. Северные дети находились на полном го-
сударственном обеспечении.

В 1970-е сданы морфологический корпус 
и студенческая столовая на 220 мест. Летом 
функционировал спортивный лагерь в две сме-
ны на базе отдыха «Енисей-2». Таким образом, 

Делегация крайздрава в Дудинке

В институте был солидный 
автопарк: мотоцикл И-12, 
мотороллер, «Москвич», 
один РАФ, два УАЗа, две 
«Волги» ГАЗ-24, три гру-
зовика — два ГАЗ-53 и 22, 
один ГАЗ-63 для автомо-
бильного кружка и даже 
суперавтомобиль пред-
ставительского класса 
ЗИМ (ГАЗ-12). Наверняка 
на этой машине возили 
Петра Георгиевича Под-
золкова. В начале 1970-х 
в кружке был еще и мото-
цикл М-72 — крутая со-
ветская модель. Списали 
по старости.

На одном 
из грузовиков КГМИ 
в 1970 году работал 
водитель с потряса-
ющей фамилией — 
Александр Иванович 
Семнадцатьлет.

Ужурский район. Наши веселые студенты

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ КГМИ В ЦИФРАХ?

На 44 кафедрах работало более 800 сотрудников. «Остепененность» достигала 
70 %. Самыми многочисленными были кафедры госпитальной терапии — 49 чело-
век, госпитальной педиатрии, акушерства и гинекологии, анатомии, марксизма-ле-
нинизма, военная кафедра, физического воспитания — 33–35 человек. 38 сотруд-
ников работали в ЦНИЛ.

к концу десятилетия КГМИ состоял из трех учеб-
ных корпусов, четырех общежитий и столовой 
«Аскорбинка».

Клинические кафедры располагались во всех 
крупных больницах города. Практику студенты III–
IV курсов проходили в Красноярске и во всех «ку-
стах» региона. Крупные клиники — КБ № 20, ККБ, 
БСМП — брали на практику до 200 студентов.
В районах обычно практиковались 20-30 студен-
тов III–IV курсов.

«Кустом» называли районы, объединенные 
по географическому принципу — Южный куст, 
Северный, Восточный и Западный. Потом на не-
долгое время «куст» превратился в зону, но ас-
социации были нехорошие, и теперь мы говорим 
просто — группа районов.

И ЕЩЕ ВАЖНАЯ СТАТИСТИКА.

Не менее 1 000 студентов ежегодно работали на полях Ужурского и Емелья-
новского районов. Но самым ярким явлением 1970-х было стремительно раз-
вивавшееся в СССР стройотрядовское движение.

К концу десятилетия не менее 1 000 студентов уезжали летом в стройотря-
ды, а всего по краю куртки хаки с трафаретами ССО носили до 12 тысяч сту-
дентов и до 4,5 тысячи школьников!
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КАДРЫ 1970-Х

В «застойное» десятилетие все более лексически выверенными и скучными 
становились приказы по институту. В студенческих документах еще встреча-
лись неожиданные обороты: «репетиция с целью сколачивания первомайских 
колонн» или «в связи с гриппом провести запружинивание дверей», а приказы 
по личному составу — тишь да гладь.

В документах зафиксированы командировки и движение по карьере.
Вот молодой Родион Петров — в 1970-м он аспирант кафедры госпиталь-

ной хирургии, но скоро возглавит краевую больницу. А главным врачом лечко-
миссии станет ветеран ВОВ Анатолий Борисович Гринштейн.

В 1970 году Борис Псахис избран заведующим кафедрой ЛОР-болезней. 
Профессор Роднянский заведует кафедрой травматологии и военно-полевой 
хирургии. Проректор по учебной работе — профессор Орехов. Вскоре он станет 
директором НИИ медицинских проблем народов Севера. В КГМИ на посту про-
ректора его сменит Константин Лобынцев. Проректор по научной работе — Со-
ловьев, по АХЧ — Якимов. Топольский и Зельманович в 1970-м деканы лечебно-
го и педиатрического факультетов, но Топольский уйдет уже скоро, его сменит 
Бараков, а Борис Михайлович — только с приходом нового ректора. Тамара 
Константиновна Турчина, один из легендарных деканов лечебного факульте-
та, в начале 1970-х работает ассистентом кафедры госпитальной хирургии.

Трижды за десятилетие менялись парторги вуза — Гладков, Шаронин, 
Гуняков. Секретаря ВЛКСМ Панкратова сменил наш неповторимый Юрий 
Семенович Винник. С марта 1970-го кафедру акушерства и гинекологии воз-

главил Илья Исаакович Усоскин. Получил звание 
профессора Жан Жозефович Рапопорт. Растут 
будущие профессора-анестезиологи: Анатолий 
Павлович Колесниченко — ассистент, а Игорь Пав-
лович Назаров уже защитился. В 1971 году вуз 
получил заведующего кафедрой гигиены ветера-
на ВОВ Александра Бенциановича Файндшмидта, 
в детской хирургии на долгие годы воцаряется Ва-
лентина Павловна Красовская, в терапии — Фе-
дор Филиппович Костюк. Будущий ректор Борис 
Степанович Граков возглавляет кафедру хирургии 
педиатрического факультета, в 1972 году он стал 
профессором. В июле 1971 года заведующим ка-
федрой госпитальной терапии назначен д. м. н. 
Ефим Львович Тарлов. Кафедру биохимии возгла-
вил профессор Кулинский. В 1972 году Федор Ива-

нович Колпаков назначен заведующим кафедрой 
кожных болезней. Кафедра биологии получила 
блистательную Альбину Александровну Караче-
ву. Любовь Александровна Гульман в феврале 
1973 года возглавила кафедру детских инфекций. 
Файва Абрамович Гуревич в мае защитил доктор-
скую, Соловьев возглавил кафедру патанатомии, 
Лобынцев — гистологии.

В августе ушла на пенсию профессор Гли-
венко, но еще несколько лет помогала родному 
вузу. В январе 1974 года институт потерял за-
ведующего кафедрой физиологии профессора 
Абрама Танхелевича Пшоника. Его сменил лю-
бимый ученик профессор Савченков. В мае в ин-
ститут пришел легендарный преподаватель 
военной кафедры майор Дробов. Его помнят 
и любят несколько поколений студентов. До сих 
пор неясно, троллил студентов Дробов или выда-
вал многочисленные перлы на полном серьезе.
В декабре в КГМИ появился обаятельный гумани-
тарий Ваграм Суренович Эмексузян — тоже не без 
чувства юмора. На первой лекции по философии 
Эмексузян заявил: «Меня зовут Ваграм Суренович, 
но можете называть Абрам Семенович — я интер-
националист».

Все еще работали в первой половине 1970-х 
ленинградцы — Александра Астахова на кафедре 
анатомии и Николай Варгунин на кафедре общей 
химии. В 1975 году Николай Алексеевич уволился 
и очень быстро ушел из жизни. В 1976-м уволилась 
замечательная Астахова.

В 1976 году стал профессором Валериан Геор-
гиевич Николаев, защитил докторскую Олег Евге-
ньевич Нифантьев, возглавил кафедру топографи-
ческой анатомии Павел Афанасьевич Самотесов.

Родион Петров дважды был главным врачом 
краевой клинической больницы 
и единственным, кто избирался коллективом

На кафедру
психиатрии 
пришел
ассистентом
гениальный 
Гирич

Маркс Израилевич Гульман, доцент кафедры 
общей хирургии

Абрам Танхеливич Пшоник 
умер в январе 1974 года 

Пишет докторскую Нина Семеновна Дралюк

Александра Астахова по-преж-
нему преподавала студентам 
главный «полулекарский»
предмет — анатомию

Необходимо упомянуть семейную пару 
Блау — Алехина. Птенцы гнезда ака-
демика Мешалкина появились в Крас-
ноярске в 1969 году. Оба работали 
на кафедре госпитальной хирургии. 
Юрий Иванович недолго, он создавал 
в крае сердечно-сосудистую хирур-
гию на базе краевой больницы. А вот 
Раиса Георгиевна до смерти работала 
доцентом на кафедре, обладала неве-
роятным авторитетом у врачей хирур-
гических специальностей. Она была 
врачом из будущего — в совершенстве 
знала английский, следила за зарубеж-
ными публикациями и техникой вла-
дела безупречно. Настоящая звезда.
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СЕВЕРА И ДОКТОРА

Акклиматизация человека к условиям Крайнего Севера была глав-
ной научной темой Красноярского медицинского института в 1970-е. 
Это не местная инициатива — министерство здравоохранения РСФСР 
в связи с интенсивным освоением природных богатств Севера, мощным 
развитием химической и металлургической промышленности должно 
было обозначить и решить проблему адаптации человека к климатиче-
ским условиям и воздействию промышленных вредных факторов.

Поэтому на Таймыре в 1970-е работали научные школы профессора 
Пшоника — его коллектив изучал адаптацию гемодинамики к морозам, 
профессора Рапопорта — по адаптации детского организма в услови-
ях Севера, профессора Усоскина — по адаптации женского организма 
в условиях Севера. Экспедиции на Таймыр порой были многочисленные 
и долгие — до 35 человек, сроком до месяца.

Результатом многолетней выездной работы стало открытие Института 
медицинских проблем Севера — 2 июня 1976 года. Директором институ-
та был назначен Константин Орехов, хотя на должность претендовал про-
фессор Рапопорт — он много сил положил на северную программу, напи-
сал монографию «Адаптация человека на Севере». Возможно, на карьеру 
Жана Жозефовича влияла «пятая графа», но, скорее всего, не она. Слож-
но представить в СССР 1970-х крупного руководителя — беспартийного,
с паспортом, где в графе «место рождения» записано «Париж».

Наши коллеги в 1970-е занимались не только Се-
вером. В 1972 году в январе закончилась тема «Отбор 
по медицинским показаниям испытателей замкнутой 
системы в ходе и после эксперимента» — это о наших 
студентах, участниках эксперимента в камерах БИОС.

Проректор Соловьев летал в Москву на совещание 
по медико-санитарному обеспечению Байкало-Амур-
ской магистрали, главной стройки СССР. Кафедра гигие-
ны и СГОЗ под руководством профессора Файндшмидта 
работала над темой «Влияние изменений микроклимата 
в районе нижнего бьефа Красноярской ГЭС на состо-
яние здоровья населения Красноярска, Дивногорска 
и Казачинского». По контракту с Ачинским глиноземным 
предприятием работала кафедра оториноларинголо- 
гии — обследовала сотрудников. На руднике «Коммунар» 
в Ширинском районе работал будущий ректор КГМИ дер-
матовенеролог Виктор Прохоренков.

Под «опекой» специалистов КГМИ был и завод «Крас-
цветмет» — сотрудники вредного аффинажного произ-
водства обследовались на предмет аллергических дер-
матозов и бронхиальной астмы.

Фактически институт взаимодействовал со всеми 
предприятиями края и со всеми ЛПУ. Например, есть 
приказ о консультативном приеме номенклатурных ра-
ботников на базе краевой клинической больницы № 2. 
Интересно, что научная тема, за которую брался асси-
стент или вся кафедра, всегда проверялась на предмет 
секретности.

Некоторые конференции, посещаемые нашими 
преподавателями в 1970-е, сложно представить в се-
годняшнем дне: «Всесоюзный семинар по основам на-
учного атеизма», «Роль кино в научных исследованиях 
по травматологии и ортопедии» — она прошла в Риге, 
присутствовал профессор Роднянский.

В конце десятилетия в институте было организова-
но Бюро рациональных предложений и изобретений. 
Отличная мотивация для сотрудника — им доплачи-
вали за изобретения. Немного, но ощутимо — от 10 
до 25 рублей. Всего же фонд вознаграждения за науч-
ные изобретения составлял 1 900 рублей. И какие ин-
тересные идеи были у наших коллег:  «Регулятор равно-
весия коромысла», «Способ фиксации мелких животных 
на лабораторном столе», «Способ определения сроков 
беременности».

Существовал еще фонд ректора, за счет средств 
которого награждали спортсменов, победителей соц-
соревнования. Например, в 1977 году на подарки было 
выделено 600 рублей, и они были самые разнообраз-
ные — часы, набор духов, радиоприемники, кофемолка 
и трогательный сувенир «Медвежонок» — наверное, 
символ Олимпиады-80. А в общежитиях победителей 
соцсоревнования награждали ковровой переходящей 
дорожкой.

Профессор Рапопорт 
на обходе

В 1970-е наши ученые стали чаще выезжать за границу, 
даже покидали соцлагерь. Профессор Кулинский побывал 
на конгрессе во Франции, профессор Костюк скромно посе-
тил Болгарию, профессор Красовская летала в ФРГ от обще-
ства «Знание». Есть приказ и на родственную поездку в Поль-
шу студентки Назарук — девушке для пересечения границы 
СССР понадобилась характеристика.

Профессор 
Файншмидт
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ВРАЧИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ

К середине 1970-х в КГМИ одновременно училось более 5 тысяч человек: 3,9 тыся-
чи студентов, до 100 «рабфаковцев», примерно 700 вечерников на семи курсах, более 
100 детей-северян, около 100 врачей-курсантов плюс слушатели подготовительных 
курсов — именно в 1970-е появились полугодовые курсы для поступающих.

Ежегодно проводилась студенческая научная конференция. В 1970-м она была 
особенно торжественной, потому что посвящалась 100-летию Ленина. Победители 
получили турпутевки — поехали на поезде по СССР. Это были две девушки в сопрово-
ждении молодого преподавателя — Юрия Семеновича Винника.

Календарный год в институте начинался с зимней сессии и выпускных экзаменов 
у вечерников-семикурсников — у них учеба длилась на семестр дольше. Январь-фев-
раль были горячей порой для спортсменов — они ездили на турниры, билеты и питание 
(2 рубля в сутки) оплачивал институт. Если спортсмены задерживались, им продлевали 
сессию. Но главной спортивной льготой было освобождение от сельхозработ.

Количество выпускников КГМИ с каждым годом росло. Если в 1970 году институт 
окончили 222 лечебника и 112 педиатров, то в 1979 году — 352 лечебника (28 крас-
ных дипломов) и 218 педиатров (15 красных дипломов).

Вот как делились субординаторы лечебного факультета в середине десятилетия: 
15 групп терапевтов (180 человек), восемь групп хирургов (около 100 человек), четыре 
группы акушеров-гинекологов (до 50 человек).

На педиатрическом факультете традиционно была одна группа хирургов, осталь-
ные — педиатры.

За субординатурой следовала интерна-
тура. Большинство медицинских вузов пе-
решли на семилетний срок обучения только 
к 1973 году, а наш институт запланировал 
интернатуру уже в 1968 году, и в 1971 году 
интерны впервые сдавали экзамены. Интер-
натурой в КГМИ заведовал профессор Роднян-
ский — боевой офицер с жестким характером, 
он посещал своих питомцев — ездил по райо-
нам, следил за качеством образования. После 
интернатуры специалистам выдавалось удо-
стоверение и присваивалась квалификация.

Окончившие интернатуру в 1974 году: 
из 265 интернов-лечебников дипломы получили 
73 терапевта, 40 акушеров-гинекологов, 75 хи-
рургов, 15 невропатологов, девять инфекциони-
стов, 10 психоневрологов, три дерматовенеро-
лога, семь рентгенологов, девять ЛОР-врачей, 
девять офтальмологов, два патологоанатома, 
четыре судмедэксперта, девять фтизиатров.

Огромное количество узких специалистов!
Уже в 1978 году пропорции были иными: 

интернатуру окончили 206 терапевтов, 78 хи-
рургов, 54 гинеколога, четыре дерматовене-
ролога, 13 психоневрологов, два невролога, 
16 фтизиатров.

Вместе с интернами сдавали экзамены ор-
динаторы. Число их в 1970-е варьировалось — 

СТАТИСТИКА ПО ИНТЕРНАТУРЕ НАЧАЛА 1970-х:
из выпуска педиатров 1972 года (188 человек) 76 проходили интернатуру в Красноярске
(53 остались работать в краевом центре), 45 — в городах края, 67 — в других регионах СССР.
Из них 25 — в Благовещенске, 10 — в Иркутске, 17 — в Чите, 10 — в Якутске, пятеро — в западных
городах страны.

По-прежнему популярностью 
пользовался военно-медицин-
ский факультет в Томске — еже-
годно до 25 наших студентов, 
причем хорошо успевающих, ре-
шали связать свою жизнь и ка-
рьеру с армией. Нередко потом 
они возвращались «на граждан-
ку». А военные сборы пятикурс-
ников в 1970-е проходили уже 
не в Новосибирске, а в близлежа-
щей деревне Таскино. Ежегодно 
около 180 парней надевали воен-
ную форму и уходили в армию — 
всего на месяц, но воспоминания 
оставались на всю жизнь.

Декан педиатрического 
факультета Борис Зельманович 

со своими студентами

Крутые парни 1970-х
(слева направо): Валерий Горь-
ковенко, в будущем блестящий 
хирург-офтальмолог, Мераб Хвичия, 
Виталий Цхай, будущий профессор, 
акушер-гинеколог

Ваграм Суренович Эмексузян
со студентами

от 25 до 50. Мест в аспирантуре выделялось 
от 10 до 15. Набор первокурсников в 1970-х 
увеличивался, с каждым годом расширялся спи-
сок льготников. В 1970 году на лечебный фа-
культет было принято 372 обычных абитуриента 
и дополнительно, без экзаменов, 10 представи-
телей народов Крайнего Севера, шесть хака-
сов, восемь тувинцев и один эвенк.

На педиатрический факультет принято 
185 абитуриентов плюс восемь представителей 
народов Севера, четыре хакаса и пять тувинцев.

В 1974 году прием составил 400 лечебни-
ков и 250 педиатров. К этим красивым круглым 
числам в 1979 году добавились стоматологи — 
150 человек. Вплоть до перестройки набор пер-
вокурсников в КГМИ был стабилен и составлял 
800 человек. Это много. Например, на Украине 
в 1970-е работали 25 медицинских вузов, но
с крошечными наборами — максимум 150 че-
ловек на лечебный факультет, 100 — на педиа-
трию, 50 — на стоматологию.

1970-е — расцвет студенческой науки. 
СНО были на 38 кафедрах вуза. Проходили 
научные конференции, например, на тему «Сту-
дент и технический прогресс». Самой почетной 
наградой была премия Гительзона за лучшую 
студенческую научную работу — прямой путь 
в ординатуру или аспирантуру.
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V 1970-е 1942 / 2022

ПРОЩАЙ! СО ВСЕХ ВОКЗАЛОВ ПОЕЗДА…

В 1970-е застой был, но у медали есть обратная сторона.
Время комсомольских строек сопровождалось таким искренним подъемом моло-

дежной энергии, который вряд ли повторится. Время звало строить БАМ и КАТЭК, 
поднимался город Шарыпово с самым молодым населением в стране, и ширилось 
стройотрядовское движение.

В 1971 году в стройотряды уехали только 52 студента. С 1974 года рабо-
тал ССО «Медик-74», включавший 17 педиатров и 18 лечебников. К концу деся-
тилетия бойцов в КГМИ было уже около тысячи. Многие ветераны ССО хранят 
и сегодня куртки цвета хаки как воспоминание о самых счастливых днях. Приме-
чательно, что в 1972 году студентам КГМИ впервые проведена вакцинация про-
тив клещевого энцефалита — без этих прививок в стройотряд никого не брали.

«Застойные» 1970-е — время самой прекрасной моды XX столетия. Джинсовый бум: 
длинноволосые девушки, ресницы в густой туши, клеши, сабо, батники с вышивкой, патла-
тые парни в рубашках, ушитых в талии, — стиль хиппи кричал о свободе и любви.

В 1970-е Красноярск был закрытым городом — одеться можно было только у спе-
кулянтов: джинсы Levis или Wrangler стоили до 200 рублей. Это при стипендии в 45 ру-
блей (повышенной), минимальной зарплате в здравоохранении 70 рублей, зарплате 
молодого врача 135 рублей. Вот профессор, получавший больше 500, мог позволить 
себе американские джинсы.

Но зато в Красноярск без границ долетали 
мелодии 1970-х — панк-рок, хэви-метал, диско, 
гениальная классика XX века, в том числе наши, 
советские, — в 1976 году взошла звезда Аллы 
Пугачевой, и над страной, над стройотрядами ле-
тела невероятная песня «Прощай» Льва Лещенко.

1970-е были добрым временем, человечным.
Интересный приказ от декабря 1976 года. 

При обходе общежития «Комсомольский про-
жектор» увидел на стене иконку с изображени-
ем Христа. Студент заслонил ее грудью, не отдал. 
Среагировать как-то надо было — объявили вы-
говор. И оставили парня в покое.

В 1971 году произошла трагедия с перво-
курсницей Осиповой — обширные ожоги. 37 че-
ловек сдали для нее кровь. К несчастью, девочку 
не спасли. Гибель студентов случалась ежегод-
но. На похороны от института всегда приезжал 
декан или зам. декана, а также староста группы, 
выражали соболезнования семье — это было 
общее горе.

Институт опекал ветеранов. В мае 1975 года, 
на 30-летие Победы, они получили по 30 рублей.

1970-е были забавным временем. Студен-
там вменяли в обязанность изучать материа-
лы XXV съезда КПСС, речей генсека Брежнева. 
С 1976 года выпускники сдавали госэкзамен 
не по прекрасной философии, а по научному 
коммунизму. А дома у парней и девчонок были 
магнитофоны с бобинами, на которых записаны 
Высоцкий, Beatles, рок.

1970-Е ОТГОРЕЛИ…

Начиналось невинно — в 1972 году студент-
ка сожгла электрощиток спичкой. В феврале 
1974 года возникло возгорание на пятом этаже 
в корпусе на Маркса — окурок провалился под 
пол. Ноябрь 1978 года — большой пожар во вто-
ром учебном корпусе на Маркса. Пострадали ка-

Из-за курящих студентов КГМИ едва не лишился 
корпуса на Маркса

федры анатомии, химии, физики, истории КПСС, 
иностранных языков, биохимии, гистологии, био-
логии, физиологии. Когда вспыхнуло, сотрудники 
кафедр пытались спасти экспонаты. Из окон ка-
федры анатомии летели кости. Некоторые студен-
ты воспользовались этим, утащили домой черепа 
и прочее. Здание удалось спасти.

12 декабря еще один пожар. Ущерба минимум, 
но он стал последней каплей. Причиной, как обыч-
но, стал непогашенный окурок.

27 февраля 1979 года назначен новый рек-
тор КГМИ — профессор Борис Степанович 
Граков. 70-летний Петр Георгиевич Подзолков 
отправлен в отставку. Первый приказ Гракова 
от 28 февраля по назначению себя, а затем че-
реда противопожарных приказов — по гаражу, 
сварке, общежитиям.

В марте 1979 года в вузе введена должность 
проректора по лечебной работе, назначен про-
фессор Нифантьев. Подарком новому ректору 
стала сдача в августе морфологического корпуса.

Не все использовали 
магнитофоны по назна-
чению. Когда кафедре 
травматологии, орто-
педии и военно-поле-
вой хирургии исполни-
лось 10 лет, ей вручили 
в подарок магнитофон 
и ленты к нему. Про-
фессор Роднянский 
обрадовался. Он на-
читал на магнитофон 
все свои лекции —  
неповторимым голосом 
с украинским акцентом, 
и заставлял слушать 
студентов на отработ-
ках. Магнитофон тормо-
зил, ленты рвались, от-
работка затягивалась, 
но Лазарь Львович был 
неумолим.

Профессор Борис Степанович Граков
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ТРЕТИЙ РЕКТОР:  
ХИРУРГ, СПОРТСМЕН, АКАДЕМИК

Борис Степанович Граков родился 14 ноя-
бря 1931 года во Владивостоке, в семье ме-
дработников. В 1955 году окончил с отличием 
Красноярский медицинский институт, затем кли-
ническую ординатуру по хирургии.

По воспоминаниям однокурсницы, хирурга 
Галины Коропачинской, врачебный дар в Бори-
се Степановиче был виден с юности. Он вел са-
мых тяжелых больных, был целеустремленный, 
настойчивый — и на спортивной площадке, 
и в операционной. Еще в студенчестве друзья 
ездили к Граковым на дачу и видели на столе 
гору книг и тетрадок — Борис и летом занимал-
ся. Дом Граковых был гостеприимным. Мама 
Евдокия Петровна пекла крошечные пирожки 
с мясом в огромном количестве, а потом Степан 
Васильевич с сыновьями, Борисом и Геннадием, 
пели в три голоса «Черемшину».

Он был совсем не похож на Петра Подзол-
кова — статного, с большой «львиной» голо-
вой. Граков — легкий, невысокий, стремитель-
ный, сбегал по лестницам главного корпуса 
как мальчишка-первокурсник. Но даже тон 
приказов изменился при третьем ректоре — 
они стали строже и суше.

— За годы совместной работы я видел Бо-
риса Степановича в разных ситуациях, — рас-
сказывает руководитель профкома КрасГМУ 

Всем была известна любовь Бориса Степано-
вича к спорту: женская баскетбольная команда 
всесоюзного уровня в вузе — его личная заслуга. 
Он заботился о своих любимых спортсменах, мно-
гое для них делал, они ни в чем не знали отказа.

Смерть Бориса Степановича 6 апреля 
1994 года стала страшным потрясением для 
всего института. Хоронили ректора тысячи лю-
дей. Прощались с человеком, который жил до-
стойно, ярко и сгорел на работе.

Воспоминания о Гракове — боль и счастье 
для тех, кто был рядом, кому повезло знать 
и любить замечательного человека.

Сегодня в кабинете ректора в краевой кли-
нической больнице работает Дмитрий Влади-
мирович Черданцев, заведующий кафедрой го-
спитальной хирургии им. проф. А. М. Дыхно. Он 
ничего не хочет менять — все осталось как при 
Гракове, аура Бориса Степановича присутствует.

Борис Степанович опубли-
ковал 180 печатных работ, 
он автор 18 патентов на изо-
бретение. Под руководством 
Гракова защищено 13 кан-
дидатских и три докторских 
диссертации.

В 1984 году Борис Граков 
первым из красноярских 
врачей стал членом-корре-
спондентом АМН СССР.

Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Рентгенолог Зоя Тяжельникова защищала диссертацию в Казани. Ей задавали во-
просы, а потом кто-то сказал: «Она же из Красноярска, от Грахова!» Это «от Грахова» 
возымело действие — защита прошла успешно.

профессор Юрий Винник. — Была в нем аристо-
кратическая простота — он одинаково легко 
и свободно общался и с уборщицей, и с акаде-
миком. Он никогда не был мелочным, не сердил-
ся по пустякам, не слушал сплетен. С оппонен-
тами разбирался мудро, не доводил до прямого 
конфликта.

— Ректора было за что уважать, — вспоми-
нала бывший декан лечебного факультета Тама-
ра Турчина. — У этого человека все получалось, 
он сам был одарен без меры и никогда никому 
не завидовал.

Тамара Константиновна отмечала незави-
симость Бориса Степановича от материальных 
благ. Он не был модником: что жена Людмила 
Степановна купит, то и носил.

Борис Степанович не стремился за границу, 
не очень любил путешествовать, не был гурма-
ном — мало ел, любил кофе с коньяком и си-
гареты.

У Гракова были очень красивые руки — чув-
ственные, хорошей формы. Что бы он ни делал — 
играл в преферанс, курил, работал с дрелью — 
эти руки притягивали внимание.

У Гракова был природный дар власти. Его 
любили студенты, считали демократом и вооб-
ще крутым, потому что он был в отличной физи-
ческой форме, не нудил, не обращал внимания 
на мелочи. Если что-то сильно не нравилось — 
поиграет желваками, но чаще смолчит. Борис 
Степанович соблюдал дистанцию с людьми. 
Даже на отдыхе, в неформальной обстановке 
все помнили, что он ректор.

У Гракова были прекрасные лекции. Он гово-
рил доступным чистым языком, без «воды» и са-
молюбования, чем часто грешат лекторы. Как 
ректор он обладал одним замечательным каче-
ством — быстро принимал решения и не любил 
долгих заседаний. Ученый совет при Гракове 
длился максимум полтора часа.

Борис Граков не был сентиментальным, скорее, жестким человеком, с долей сар-
казма. Но своих никогда не бросал — друзья юности могли рассчитывать на его 
поддержку. В жизни Гракова были четко расставлены приоритеты — он не обра-
щал внимания на мелочи, но хирургии, своему любимому делу, отдавался полно-
стью. С 1957 года он работал ассистентом кафедры общей хирургии, а позже — 
госпитальной хирургии. В 1971 году, после защиты докторской диссертации, 
организовал и возглавил кафедру хирургических болезней педиатрического фа-
культета. С 1973 по 1979 год заведовал кафедрой госпитальной хирургии в Гродно. 
В 1979 году Борис Степанович вернулся в Красноярск и возглавил КГМИ.

ЖЕНЩИНЫ ГРАКОВА ОБОЖАЛИ — ОН БЫЛ ОЧЕНЬ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ,
НО БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ РЕКТОР ЛЮБИЛ СВОЕ ДЕЛО — ХИРУРГИЮ.

— За операционным столом Борис Степанович был быстрым, решитель-
ным, точным, его и в молодости уважали опытные хирурги, — вспоминает 
доцент кафедры хирургии им. проф. Дыхно Иван Хорошилов. — Помню, 
как он писал докторскую диссертацию по регионарной инфузии антибио-
тиков. При обычном введении антибиотика собаки, зараженные газовой 
гангреной, в 100 % случаев погибали, а когда регионарно, внутриартери-
ально вводили антибиотики, мы добивались хороших результатов.

— Борис Степанович был хирургом с большим диапазоном — и онколог, 
и абдоминальный хирург, и, конечно, торакальный, — рассказывает про-
ректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения 
Дмитрий Черданцев. — Он выполнял все сложнейшие операции на то 
время: делал пластику пищевода и трахеи, пульмонэктомию, опериро-
вал на органах брюшной полости, разрабатывал и внедрял органосбе-
регающие способы вмешательств на желчевыделительной системе (пе-
чень, протоки, желчный пузырь), модификации классических операций 
на желудке и кишечнике. С группой сотрудников Граков разработал ме-
тоды оперативного лечения острого и хронического панкреатита. Борис 
Степанович всегда самостоятельно курировал оперированных больных, 
не делегировал эту важнейшую часть лечебной работы коллегам. Работа 
в операционной для него была лучшей отдушиной в напряженной админи-
стративной работе.

Борис Степанович брался за самые трудные и даже безнадежные случаи.
ЕГО КРЕДО «БОЛЬНОЙ ДОЛЖЕН УМИРАТЬ ПРАВИЛЬНО» запомнилось уче-
никам на всю жизнь.



1980-е

  

Не было в Красноярском крае 
врача более известного,
чем профессор Роднянский.
Все пациенты со сколиозом
из огромного СССР,
стран соцлагеря, азиатских
соседних государств
знали — надо ехать в Красноярск
к профессору Роднянскому.
Там помогут.
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КОНЧАЕТСЯ СОВЕТСКАЯ ЭПОХА

Десятилетие делится на две равные части.
До апрельского пленума ЦК КПСС 1985 года, на котором новый генеральный се-

кретарь Михаил Горбачев провозгласил перестройку, мы жили в родном застойном 
СССР и не могли представить, что очень скоро проснемся в другой стране.

После 1985 года все изменилось.
Перестройка была встречена с радостью, в том числе медиками, потому что раз-

рыв с ведущими странами Запада по всем важнейшим параметрам охраны здоровья 
становился непреодолимым.

В США аорто-коронарное шунтирование и баллонная коронарная ангиопластика 
еще в 1970-е выполнялись сотнями тысяч в год, а в 1980-е было массовое стентиро-
вание коронарных артерий. У нас проводились единичные АКШ, хотя первая такая 
операция выполнена именно в СССР профессором Колесовым в 1964 году.

Операций на открытом сердце в 1987 году было выполнено 6 122, а в США — 
140 тысяч.

Диализных мест в СССР было 3,4 на 1 000 населения, в США — 200, в ФРГ — 180.
Средний койко-день в нашей стране был 16, в США — восемь.
В СССР не было новых антибиотиков, инсулина.
В 1988 году только 17 % советских поликлиник и 15 % больниц не нуждались 

в ремонте. Только в 6 % больниц можно было пройти УЗИ, в 13 % была эндоскопия. 
На всю страну работали 62 томографа, из них 25 — устаревшей конструкции.

Анестезиологи страдали от низкого качества 
наркозных аппаратов, хирурги жаловались на уста-
ревший инструментарий.

На 1-м Всесоюзном съезде врачей в 1988 году 
обсуждалось низкое качество подготовки врачей. 
Снижались требования к абитуриентам и препо-
давателям, отмечалось несовершенство учебных 
программ. «Левая» занятость студентов в колхозах, 
стройотрядах и так далее мешала учиться.

Зарплата медработников была на 40 % ниже, чем 
в среднем по народному хозяйству. В 1980-м сред-
няя зарплата составляла 126,8 рубля, в 1985-м —
132,8, в 1989-м — 152,5 рубля.

Росла коррумпированность в здравоохранении. 
По преступлениям медицина находилась на вось-
мом месте, по должностным преступлениям — 
на пятом.

И самая говорящая цифра: всего 3 % ВВП 
в 1985 году шло на здравоохранение — СССР был 
в седьмом десятке стран по этому показателю.

И все же Красноярский край, как регион-донор, 
мог рассчитывать на особую заботу со стороны го-
сударства о здоровье своего населения. В 1981 году 
в нашем городе был открыт кардиологический центр 
на 225 коек, построенный за счет средств, получен-
ных от проведения всесоюзных коммунистических 
субботников. В 1982 году открылся Красноярский 
межобластной центр микрохирургии глаза.

В одиннадцатой пятилетке было построено 
30 больниц на 3 080 коек и 22 поликлиники.

В 1988 году закончилось строительство лечеб-
ного корпуса краевой клинической больницы на 990 
мест. В 1989 году приняла маленьких пациентов 
краевая детская больница на 300 мест в здании, 
предназначавшемся для лечкомиссии. Времена на-
стали другие — корпус в Академгородке отдали де-
тям.

Перестройку советский народ приветствовал 
спадом младенческой смертности и ростом рож-
даемости. В 1985–1987 годах государственная по-
литика в демографической сфере впервые за трид-
цать лет дала ощутимый результат. Но с 1988 года 
возобновились рост смертности и снижение рожда-
емости.

В начале 1990-х в городах края, затем и на селе 
началась депопуляция.

Худшее впереди, а пока мы в Красноярском ме-
дицинском институте 1980-х — счастливом, пре-
стижном, безмятежном.

ИНТЕРЕСНА ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 20, ПОСТРОЕННОГО В РЕКОРДНЫЕ 
СРОКИ В НАЧАЛЕ 1980-Х.
КОРПУС «ВЫБИВАЛИ» ДАВНО — МАЛЕНЬКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ПАЦИЕНТЫ ПОЛУЧАЛИ ПОМОЩЬ В УЖАСНЫХ УСЛОВИЯХ, В СТА-
ЛИНСКОМ, ВЕЧНО РЕМОНТИРУЕМОМ ЗДАНИИ, В ПАЛАТАХ ТЕСНО, 
КОЕК НЕ ХВАТАЛО…
А ПОТОМ С АППЕНДИЦИТОМ В БОЛЬНИЦУ ПОПАДАЕТ ВНУК ТАТАР-
ЧУКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КРАЙИСПОЛКОМА. ПРОФЕССОР КРАСОВ-
СКАЯ СЕЛИТ «НОМЕНКЛАТУРНОГО» МАЛЬЧИКА У СЕБЯ В КАБИНЕ-
ТЕ. НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ТАТАРЧУК В УЖАСЕ ОТ УВИДЕННОГО 
В БОЛЬНИЦЕ.
ДЕТСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС ВОЗВОДИТСЯ И СДАЕТСЯ 
МОЛНИЕНОСНО.

Профессор Назаров в гостях у Агафьи Лыковой

Николай Татарчук

ВЫПУСКНИКАМИ ФАКУЛЬТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 
1983 ГОДА СТАЛИ:

68 лекторов,
55 спорторганизаторов,
66 культорганизаторов,
60 комсомольских активистов, 
18 журналистов,
20 библиотекарей,
64 профорганизатора,
31 комсомольский пропагандист,
восемь фотокорреспондентов, 
18 референтов-переводчиков.

VI 1980-е 1942 / 2022
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ФАКУЛЬТЕТ ОТКРЫЛСЯ

3 января 1980 года приказом минздрава РСФСР № 670 в КГМИ образо-
ван стоматологический факультет. Будущие стоматологи уже год учились, 
но в составе лечебного факультета. В 1980-м факультет стал самостоятель-
ным.

Рождение стоматологического факультета — заслуга профессора Анато-
лия Левенца, который в октябре стал деканом стомфака.

«Первым ласточкам» — выпускникам новорожденного факультета — 
предстояло распределиться по всему СССР.

За Советом факультета были закреплены три специализированные ка-
федры — терапевтической, ортопедической и хирургической стоматоло-
гии. В 1982 году открыты еще две кафедры — челюстно-лицевой хирургии 
и детской стоматологии.

ИСТОРИЯ КПСС ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Весной 1980-го институт изучал материалы XXV съезда КПСС, которые 
касались развития высшей школы. Подчеркивалась значимость ранней 
профориентации в медицине — льготы при поступлении получали сани-
тарки с двумя годами стажа, не скрывались «шовинистические» предпо-
чтения: призывали агитировать к поступлению юношей — преобладание 
студенток-девушек партию не устраивало.

Партию не устраивало также, что студенты «много учатся по основным 
предметам, но позволяют себе прогуливать историю КПСС» — это выдержки

из приказа от 21 февраля 1980 года. Гумани-
тарные кафедры действительно считались 
важнейшими в любом высшем заведении СССР.

Главный врач ККБ Егор Корчагин вспоми-
нал, как будучи членом Совета лечебного фа-
культета, выступил с критикой ликвидации 
экзамена по нервным болезням и одновре-
менного увеличения учебных часов по политэ-
кономии. Расплата наступила быстро — на эк-
замене по политэкономии отличнику Корчагину 
поставили тройку. Корчагин добился пересда-
чи и отличной оценки — непосредственно че-
рез ректора Гракова.

Но в «застое», кроме тотального дефицита 
и филиала дома престарелых в Кремле, были 
и плюсы. Июльский приказ 1980 года: студент-
ка Игнашова принята препаратором на кафе-
дру микробиологии. Отец Ольги Игнашовой 
входил в номенклатурную элиту края. Разве 
можно сегодня представить, что дети первых 
лиц будут подрабатывать за копейки на таких 
должностях?

ГЕОГРАФИЯ КГМИ

Только за октябрь 1980 года сотрудники ин-
ститута были в командировках 49 раз. Количе-
ство командировок за учебный год достигало 
400. Ездить наши сотрудники прекратили в го-
лодные 1990-е, а в 1980-е они были в дороге 
постоянно.

Ассистенты летали консультировать в под-
шефную Якутию и выезжали в районы края, изу-
чали адаптацию человека на Крайнем Севере.

Сотрудник ЦНИЛ Юрий Котловский часто бы-
вал в Новосибирске, там было лучше с аппара-
турой для исследований. Профессор Нифантьев 
принимал участие в организации НИИ скорой 
медицинской помощи в столице, ректор Граков 
посещал Москву по делам строительства.

Сотрудники летали на съезды — в Ригу, 
в эстонский Тарту, в обе российские столицы. 
Ординатор кафедры ЛОР-болезней Айзенберг 
летал во Львов на завод «Полярон» — ремонти-
ровать квантовые генераторы.

Были и зарубежные командировки — в Ту-
нис, Монголию, Северную Корею. Были коман-
дировки загадочные, например, в село Кавале-
рово Приморского края.

«МЕДИК» — ДВУХМЕТРОВАЯ ГОРДОСТЬ
1980-е — время классной женской баскетбольной команды «Медик». Тренер Влади-
мир Маркович Бровкин «ловил» высоченных девчонок прямо на улице, лепил баскет-
болисток с нуля.
Первый успех к девушкам пришел в 1980 году. Команда на чемпионате СССР среди 
медицинских вузов завоевала серебряные медали. С 1984 по 1987 год «Медик» — 
победитель первенства Минздрава СССР. В 1985 году команда добивается права 
выступать в классе «А». В 1985 и 1987 годах «Медик» побеждает в Кубке СССР среди 
команд Сибири и Дальнего Востока, в 1987 году — в чемпионате РСФСР, в 1989-м — 
в первенстве СССР среди студентов.
Баскетболисток знал весь город — люди оборачивались на двухметровых девчонок. 
В 1994 году команда получила название «Шелен» и вошла в элиту отечественного 
баскетбола — трижды выигрывала Кубок России среди команд Сибири и Дальнего 
Востока.
В разные годы за команду играли двукратная чемпионка Европы Елена Шульженко, 
чемпионка Европы Марина Хазова, вице-чемпионка мира среди юниорок Ксения Ко-
лосовская, чемпионка Спартакиады народов СССР Лариса Белобородова, мастера 
спорта Юлия Некрасова, Диана Густилина, Наталья Даниленко, Вера Веснина.

23 декабря 1984 года, воскресенье, поздний вечер.
Студенты общежития № 2 заняты кто чем — готовятся к занятиям, 
гладят халаты, отдыхают.
Все меняется мгновенно — в 22:30 на вахту звонок: «Самолет разбил-
ся! Всем студентам 4–6-х курсов собраться внизу, взять форму!»
Была секундная мобилизация — сотни будущих врачей помчались 
на вахту. Но прозвучал отбой — живых нет.
Тогда никто не знал — живой есть, 27-летний парень, которого спас 
потомственный нейрохирург, профессор Михаил Дралюк.
Остальные пассажиры и экипаж, 110 человек — погибли.
Останки пассажиров рейса Красноярск — Иркутск привезли в наш 
морг в крытых брезентом, военных грузовиках. Кстати, на место ава-
рии собирать останки отправили юных курсантов КВКУРЭ. Ребята 
в погонах не выдерживали. Студенты-медики справились бы лучше.
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СЛАВА ПРОФЕССОРА РОДНЯНСКОГО

Слава мирская скоротечна. Наглухо забетонированная моги-
ла прямо на входе на еврейское кладбище — все, что осталось 
от военного врача, профессора-травматолога, яркой личности, 
принесшей континентальную известность нашему институту. Это 
не преувеличение — вся Евразия ехала в Красноярск, люди стави-
ли палатки на территории краевой больницы, сотни врачей стре-
мились получить технологию исправления сколиозов в III и IV ста-
диях с помощью эндокорректора Роднянского-Гупалова.

Пройдет всего лет 15, метод признают травматичным, со мно-
гими отдаленными осложнениями, но для своего времени эндо-
корректор стал настоящей революцией. Сотни пациентов через 
несколько суток после операции поднимались, у них быстро 
улучшалось качество жизни, женщины даже могли рожать. Эн-
докорректор Роднянского-Гупалова, изготовленный на Красно-
ярском ордена Ленина машиностроительном заводе, получил 
серебряную и золотую медали ВДНХ.

Лазарь Львович Роднянский с юности хотел приносить челове-
честву пользу — об этом написано в его многолетних дневниках, 
которые он нам оставил. Он же подарил нам постулат: «Нет науки 
чистой, как первая любовь». Он был суровый, вредный. Мог по-
среди ученого совета встать и сказать: «Надоело. Пошел в опе-
рационную». И студентам от Роднянского доставалось. Но не 
было в Красноярском крае врача более известного, чем профес-
сор Роднянский. Все пациенты со сколиозом из огромного СССР, 
стран соцлагеря, азиатских соседних стран знали — надо ехать 
в Красноярск к профессору Роднянскому. Там помогут.

КРЕАТИВ И ХОЗРАСЧЕТ

В 1982 году в вузе работали 918 преподавателей на 56 кафедрах. 
Ассистент кафедры получал в среднем 150 рублей, доцент — 350, 
профессор — более 500, проректор — более 600 рублей.

У преподавательского состава была возможность подработать 
несколькими способами. Ассистенты клинических кафедр получали 
за лечебную работу. Только в краевой клинической больнице в 1980-е  
служили от 30 до 50 сотрудников вуза.

Подработкой было также участие в хозяйственно-договорных 
темах. Руководитель темы получал доплату от 100 до 500 рублей, 
рядовые сотрудники меньше, но прибавка к зарплате была ощути-
мой. Еще и премии выплачивали за хоздоговорную работу по итогам 
года, и командировки по ходу реализации проекта были замеча-
тельные. Например, заведующая кафедрой поликлинической тера-
пии профессор Марина Михайловна Петрова помнит, как еще в кон-
це 1970-х летала в Грузию.

КГМИ заключал договоры по хоздоговорным темам с заводом 
каучука по поводу вредного производства (там защищены одна док-
торская, две кандидатские диссертации, поданы две заявки на изо-
бретения), с НИИ биофизики, заводом цветных металлов, Бийским 
химкомбинатом, КрАМЗом, другими предприятиями.

Институт работал на военную промышленность — естественно, 
это были секретные темы.

Еще один способ получить прибавку к зарплате — через бюро 
рационализаторских предложений, которое работало в нашем вузе 
с 1970-х по 2000-е. Платили рационализаторам от 5 до 100 рублей. 
Интересные предложения: установка для извлечения трупа из ван-
ны, способ избавления от морщин (и это была не гиалуроновая кис-
лота!).

В 1980-е профессор КГМИ Александр Швецкий зани-
мался исследованиями алтайского мумие, затем ув-
лекся «Тимолоном» — выжимкой из тимуса северного 
оленя. Было организовано несколько серьезных экс-
педиций на Таймыр. Иммуномодуляторы из тимуса се-
верного оленя — тимулин, тималин, другие — все еще 
изготавливают.
В конце 1980-х медиасферу взорвал Катрекс — экс-
тракт печени черноморских акул-катранов, якобы па-
нацея от лейкозов. Безутешные люди летели в Батуми 
и привозили оттуда термосы с запаянными ампулами. 
Увы, Катрекс не стал чудо-лекарством.
В 1990-е в КрасГМА работала кафедра традиционной 
медицины, где изучались «модные» методики, включая 
китайскую чжень-цзю-терапию.

ВРАЧ МИРА — ХАСАН БАИЕВ

Хасан — один из первых чеченцев в КГМИ, ма-
стер спорта по самбо. Он поступил на стомато-
логический факультет в 1980 году, плохо гово-
рил по-русски, был скромным парнем, и ничто 
не предвещало его удивительной судьбы.
Хасан окончил ординатуру и уехал в Чечню –
хотел развивать косметическую хирургию, да-
рить землякам красоту. Но молодого врача на-
крыли горе и смерть — две войны, в которых 
на операционном столе у Баиева лежали бое-
вики и русские солдаты. Ему было все равно, он 
говорил людям с оружием: «Я врач».
Больше 10 тысяч операций сделал Хасан за две 
чеченские кампании — оперировал при свете 
автомобильных фар, пилой, всеми подручными 
инструментами.
Однажды рядом с госпиталем упала бомба. 
Хасан очнулся и обнаружил, что восемь сестер 
накрыли его своими телами — своего един-
ственного врача.
Хасан Баиев — тот самый врач, который ампу-
тировал ногу чеченскому командиру Шамилю 
Басаеву, он же оперировал Салмана Радуева.
Сегодня Хасан Баиев живет на две страны — 
Россию и США. Единственный из российских 
докторов удостоен звания «Врач Мира».
Много занимается благотворительностью, опе-
рирует детей.
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ДОПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ КАДРЫ

В 1983 году ваковских профессоров в вузе было 29 плюс два профессора кафе-
дры. Самой «остепененной» была кафедра глазных болезней с тремя профессора-
ми — Макаровым, Лазаренко, Шаталовой.

В институте в этот год было 95 доцентов.
Деканом лечебного факультета в начале десятилетия был Виктор Лазаренко, 

его заместители — Валентинович, Медведев, Полилей. Деканом педиатрического 
факультета был профессор Орлов, его заместители — Кольга и Пац. Декан стома-
тологического факультета — профессор Левенец, его заместитель — Карачева. Де-
каном ФУВ в середине десятилетия работал будущий ректор доцент Прохоренков.

Кадровые перестановки в течение десятилетия были значительны, как и бурная 
политическая жизнь в стране. Профессор Лазаренко уехал за границу, в должности 
декана его сменил Валентинович, замом назначена Тамара Турчина. К середине 
десятилетия она стала деканом лечебного факультета и успешно работала в этой 
должности больше 20 лет.

Доцента Карачеву сменил доцент Останин, который вскоре стал деканом стом-
фака. Ушел профессор Орлов — деканат педиатрического факультета возглавил 
доцент Шаров. Проректором по научной работе работал профессор Савченков, 
по учебной работе — профессор Макаров, профессор Нифантьев занимал долж-
ность проректора по общественным вопросам на общественных же началах, доцент 
Петров в перерыве между руководством краевой больницей служил проректором 
по лечебной работе. Производственной практикой руководил доцент Мейнгот. ЦНИЛ 
возглавлял профессор Иванов. В 1982 году любимый студентами к. м. н. Семен Гли-
зер возглавил лабораторию судебно-медицинской экспертизы. Ваграм Эмексузян 
заведовал кафедрой философии и научного коммунизма, которая существовала 
до распада СССР. В 1980 году заведующим кафедрой общей хирургии избран Маркс 
Израилевич Гульман.

Все чаще в приказах начала 1980-х встречается фамилия Артюхов. Будущий 
ректор вуза работает на кафедре СГОЗ и занимается спортивным лагерем «Сол-
нечный», расположенным под Иланском. Занимается со всем пылом и заражает 
энергией студентов, которые каждое лето приезжают на территорию заброшенного 
пионерлагеря, приводят его в порядок — штукатурят, красят и, конечно, весело про-
водят время. В итоге «Солнечный» все равно забросили в 1990-е, когда организации 
сбрасывали с баланса активы, не приносящие доход.

7 декабря 1984 года умер ректор Подзолков. Еще за год до смерти Петр Геор-
гиевич участвовал в соревнованиях по стрельбе. Выбил из пистолета Марголина 
83 очка.

В 1984 году ректор КГМИ Борис Граков стал первым в крае членом-корреспон-
дентом Академии медицинских наук СССР.

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ РАСШИРЯЕТСЯ

Педиатры делились на 37 рабфаковцев, 22 северянина, 191 обыч-
ного конкурсанта, всего — 250 человек.

Стоматологи — на 20 рабфаковцев, пять северян, 125 обычных 
конкурсантов, всего — 150 человек.

В 1981 году зачислены 366 лечебников, 156 стоматологов, 269 
педиатров. В 1982 году, кроме выпускников интерната, рабфака, 
национальных кадров, вне конкурса зачислено несколько десят-
ков демобилизованных из армии. Конкурс на основные места рас-
тет. А в последующие годы, вплоть до появления коммерческих 
студентов, категории льготников все множились. Одних только 
стажевиков было несколько видов — по специальности, не по 
специальности, санитарки, медицинские сестры, передовики про-
изводства, целевые студенты (направленные от колхозов и пред-
приятий). Отдельными группами шли абитуриенты, набравшие 13 
баллов, 12, 11, 10 и даже девять (что, видимо, означает три «удов-
летворительно» по трем предметам).

Цифры набора были года до 1987-го стабильны: 400 на лечебный 
факультет, 250 на педиатрию, 150 на стоматологию.

Ежегодно набирали 50 кандидатов и 100 человек на рабфак.

НЕМНОГО АРИФМЕТИКИ.

Первокурсники, зачисленные на лечебный факультет в 1980 году,
делились на:
• 60 выпускников подготовительного отделения (рабфака),
• 8 выпускников интерната народов Севера,
• 6 человек из Хакасии и Тувы,
• 266 прошедших по конкурсу.

ВСЕГО 340 ЧЕЛОВЕК

В 1980–81 году в Красноярске была страшная эпидемия 
вирусной инфекции с поражением глаз у маленьких де-
тей. Для энтеровирусной инфекции свойственен поли-
морфизм симптомов, но увеиты, с которыми столкнулись 
педиатры, инфекционисты, офтальмологи, регистриро-
вались впервые в мире. Все началось в грудном отде-
лении детской больницы. У детей, получавших лечение 
от респираторных заболеваний, покраснели глаза, ра-
дужка стала ржавого оттенка, изменилась форма зрач-
ка — он вытянулся, у некоторых детей края зрачка стали 
зазубренными. Предполагали токсическое воздействие 
медпрепаратов, осложнение прививок, обвиняли респи-
раторные вирусы.
Но осложнения вызвали энтеровирусы с характерной 
клинической картиной — экзантемой, лимфаденопати-
ей, кишечным синдромом. Вся страна боролась с крас-
ноярскими увеитами. Эпидемию удалось купировать 
в 1981 году, но около 500 совсем маленьких детей оста-
лись инвалидами по зрению.

Профессор-офтальмолог
Павел Гаврилович Макаров

Докладывает Ленинский 
стипендиат Дмитрий 
Черданцев

Модный аксессуар 1980-х — дипломат

Студенты СНО по хирургии
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ПРЕДЧУВСТВИЕ ДРУГОЙ СТРАНЫ

По сути, спокойными были только два первых года 1980-х.  
Студенты жили в общежитиях по четыре-пять человек 
в комнате, исключая «двойку», стояли в очередях за колба-
сой по 2 рубля 20 копеек, ездили на занятия из БСМП в КБ 
№ 20 — сегодня такой маршрут из-за пробок невозмож-
но представить. И преподаватели — нарабатывали стаж, 
защищались, копили благосостояние, как все советские 
люди.

Но 10 ноября 1982 года умер Брежнев.
Этот день помнят многие — гудели заводы на правом 

берегу. Промозглый день, тревога, предчувствие перемен…
Только 15 ноября в институте поставили траурный ка-

раул у портрета генсека — Леонида Ильича положили 
в землю у кремлевской стены.

После Брежнева быстро оставили наш мир два генсе-
ка — в народе это время назвали «гонками на катафалках».

Короткое время Андропова ознаменовалось борь-
бой с нарушениями дисциплины и мобилизацией в ар-
мию студентов. Первая реформа заключалась в облавах 
на прогульщиков. Если студент пропустил лекцию и пошел
в кино, прямо посреди сеанса мог включиться свет и специ-
ально обученные люди задерживали прогульщиков.

Вторая реформа могла быть связана с войной в Афга-
нистане, но есть другая версия: студенты 1980-х — вну-
ки мужчин, которых война выбила из популяции, осталось 
всего несколько процентов. В демографическую яму ми-
нистерство обороны забирало под ружье даже студен-
тов-медиков.

Потерянное ли это время? Как сказал один из руко-
водителей краевого здравоохранения, «В армии я попал 
в социум, в котором не мог бы очутиться по доброй воле. 
Научился выживать. Спасибо за школу».

Ежегодно с 1985 года в институте восстанавливали 
по 25-30 вчерашних солдат. Среди них были и те, кто вер-
нулся из Афганистана — нуждающиеся в психологической 
реабилитации.

После Андропова всего год правил Черненко.
1985 год, горбачевский, стал началом нового вре-

мени для страны и нашего вуза.

ИНЕРЦИЯ СССР

Приметы нового времени начинаются с первых ме-
сяцев 1985 года. Объявлен выговор студенту П. — спе-
кулировал кроссовками.

Болезненный приказ об исключении студентки пе-
диатрического факультета — она оставила ребенка 
в родильном доме. Деканат посчитал поступок несо-
вместимым с будущей профессией.

Знаково выглядит переименование вуза в КрасГМИ, 
первое за 40 с лишним лет. Это инициатива ректора 
Гракова — чтобы КГМИ не путали с Кировским, Куйбы-
шевским, Киевским и так далее.

Реорганизуются и меняют название кафедры, появ-
ляются новые подразделения — например, эндоско-
пическое отделение. На эндоскопии специализируется 
будущий профессор Светлана Жестовская.

В 1988 году кафедры реорганизованы на обычные 
и факультета усовершенствования врачей. В вузе со-
здана проблемная комиссия по перестройке образова-
ния.

С 1987 года начинает снижаться набор и выпуск. 
В 1989 году в интернатуру ушли 276 лечебников, 182 
педиатра, 106 стоматологов.

И количество преподавателей потихоньку снижает-
ся. Это не массовые сокращения — люди просто пробу-
ют себя в бизнесе.

И уже выдают материальную помощь студентам — 
стоимость жизни растет.

Расширяется статус лаборатории медицинской ки-
бернетики — предвестие всеобщей компьютеризации.

Но в 1986 году люди все еще поступают в аспиран-
туру на кафедру истории КПСС, в 1988 году выпускни-
ки сдают экзамен по научному коммунизму, но это уже 
не тот экзамен — студенты отвечают не по методичке: 
рассуждают о перестройке, национальных движениях, 
центробежных настроениях в советских республиках, 
и растерянные экзаменаторы ставят им «отлично».

Отличников, победителей студенческих конферен-
ций все еще награждают путевками в Каунас и Ригу.

В 1988 году клиническую больницу № 20 посещает 
академик Чазов и хвалит наших врачей за передовые 
советские технологии.

Грядут 1990-е.
Изменится все.

При ректоре Гракове вуз дважды, в 1989 и 1990 годах, проводил 
дни студенческого самоуправления.

Издавались приказы с синими печатями о назначении студентов 
на самые высокие должности в вузе, а настоящим проректорам 
не рекомендовалось появляться на рабочем месте.

Нынешнему проректору по лечебной работе и развитию регио-
нального здравоохранения Дмитрию Черданцеву посчастливи-
лось замещать проректора по науке профессора Савченкова. 
Студенты готовились, составляли план работы и реализовывали. 
Все на полном серьезе. Потом Граков собирал совещание, шутил: 
«Вы успели нанести определенный вред институту» — и перечис-
лял студенческие достижения.

Не обходилось без курьезов. Студент на день занял кресло про-
ректора по учебной работе, но настоящего проректора зачем-то 
занесло в институт. Предчувствия не обманули: в кабинете он 
увидел студента, развалившегося в кресле, с ногами на столе, 
с сигаретой в зубах. Был скандал. У проректора, в отличие от рек-
тора, не хватило чувства юмора.

Будущий проректор по информационным технологиям 
Дмитрий Россиев



1990-е

6 апреля 1994 года Борис Граков 
подписал свой последний 
приказ и поспешил в краевую 
больницу. Его ждала работа 
в операционной, а еще ему 
должны были сообщить диагноз 
отца. Граков-старший, бывший 
руководитель крайздрава, лежал 
на обследовании.
Борис Степанович не узнал, что 
папа болен раком. Он взбежал 
на восьмой этаж и умер 
от сердечного приступа.
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В 1991 году началось сокра-
щение населения России. Рост 
смертности означал значитель-
ное сокращение средней про-
должительности жизни. В 1994 
году этот показатель состав-
лял для граждан РФ 64 года 
(57,6 года у мужчин и 71 у жен-
щин). 1994 год оказался самым 
тяжелым в демографическом 
отношении — только к 2003 году 
ситуация стала выправляться.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

В 1992 году КрасГМИ отмечал прекрасный юбилей — 50-летие. Празднование состоя-
лось, но в новой стране, в состоянии тревоги и неуверенности в завтрашнем дне.

Полувековая история зациклилась — в 1940-е была война и беда, в 1990-е гибнущее 
великое государство обрушилось на граждан советских республик рыночными реформа-
ми и выбросило миллионы людей за черту бедности.

Отечественная медицина буквально за несколько лет (с 1990 по 1994 год) скатилась 
от одной из лучших в мире к уровню отсталых азиатских стран.

Врачи от безденежья и безысходности толпами уходили из профессии.
1990-е стремительно меняли Новую Россию, здравоохранение и высшую медицинскую 

школу. Но эта глава — не только хроника разорений и разочарований, но и свидетельство 
креативности наших людей, возможностей развития и карьерного роста.

СОЮЗ ДОЖИВАЕТ

В 1990-м все еще работает интернат народов Севера и рабфак — его выпускники в ав-
густе зачислены в институт. Подготовительное отделение «для рабочих и крестьян» закро-
ется летом 1991 года, и это символично — страна уходит в капитализм.

Студенты после четвертого курса по-прежнему уезжают на военные сборы в Таскино.
Выпускникам, из которых в клиническую интернатуру уходят 228 лечебников, 161 педи-

атр и 108 стоматологов, ректор по традиции пишет напутствие, заканчивающееся словами:

«…на благо нашей любимой Советской Родины». Ор-
динатуру окончили 67 врачей. В августе зачислено 
280 абитуриентов на лечебный факультет, 170 педиа-
тров и 123 стоматолога — набор снижается, но не кри-
тично. Студентов, поступающих на коммерческое обуче-
ние, еще очень мало. В последнее лето СССР зачислено 
48 «платников» на лечебный факультет, девять — на пе-
диатрический, 19 — на стоматологический.

В институте учатся 14 студентов из Узбекистана. 
После развала Союза они дружно переведутся в Ви-
тебский медицинский институт. Видимо, там были ус-
ловия выгоднее.

Главная новость начала десятилетия — сдан лабо-
раторный корпус, в который немедленно переезжает 
ЦНИЛ и доклинические кафедры.

В КГМИ открыты новые подразделения — межву-
зовское отделение психологии, лаборатория немеди-
каментозных методов лечения, возглавляемая про-
фессором Швецким, комплекс «Судебная медицина», 
кафедра стоматологии ФУВ. Работает СНО «Менеджер 
в медицине» — студенты осваивают новую специаль-
ность. В клинической интернатуре 21 человек получает 
специальность «врач скорой помощи», все больше ста-
новится анестезиологов, открывается субординатура 
по патанатомии.

В феврале 1991 года институт продал лагерь «Сол-
нечный» в Иланском районе — местом отдыха пре-
подавателей он так и не стал. Продана лаборатория 
медицинской кибернетики. В то же время в институте 
создавались коммерческие предприятия. Одно из пер-

вых — студенческое предприятие «Дискус» по изготов-
лению гистологических препаратов.

В 1990-м начала стремительно расти инфляция — 
до 19 %. Была введена тарификационная сетка — зар-
плату выплачивали в соответствии с разрядами. Учи-
тывался стаж, научные звания, должность.

В марте 1991 года впервые подняли зарплату бюд-
жетникам — государство старалось компенсировать 
болезненный вход в рынок. Но гиперинфляцию было 
не остановить, в 1991 году она составила 160,4 %. 
В апреле, сразу после повышения зарплаты на 20 %, 
был бешеный инфляционный скачок — на 63,5 %, цены 
выросли в 2-4 раза. При минимальном окладе 180 ру-
блей заработная плата заведующего кафедрой, до-
цента КрасГМИ составляла 500 рублей, проректора 
по учебной работе 550, ассистента 350 рублей.

В институте участились кражи — головных уборов, 
верхней одежды. Именно в 1990-е в КГМИ создана 
служба охраны.

Последнее фото ректора 
Гракова с коллективом

Ленинских стипендиатов последнего советского года было семь. Среди 
них руководитель краевого травматологического центра Алексей Луб-
нин, главный врач ККБ Егор Корчагин, проректор по лечебной работе 
и развитию регионального здравоохранения КрасГМУ Дмитрий Чердан-
цев, заведующая отделением детской неврологии Тамара Базилевская.

Будущий министр 
здравоохранения 
Вадим Янин
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ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ

Железный занавес упал, и в институт стали приезжать иностранные делега-
ции. Гостили американцы из Иллинойса, китайцы из Шеньяна, бельгийцы, чуть поз-
же японцы, с которыми наш университет поддерживает тесные связи много лет. 
Наши специалисты столкнулись с зарубежными технологиями, опережающими 
российские, но как профессионалы они ничуть не уступали иностранным врачам.

Начался отток за рубеж преподавателей и студентов. В основном эмигриро-
вали в Израиль и Германию. Уехали профессора Рапопорт, Псахис, эмигрировал 
в Соединенные Штаты профессор Костюк, другие преподаватели.

Студенты уезжали даже на старших курсах. Например, Иосиф Айзенберг 
эмигрировал в Израиль на шестом курсе, но через год приехал доучиваться 
на коммерческой основе.

Случались и обратные ситуации. Накануне распада Союза к нам перевелась 
из Львовского медицинского института студентка Турчина.

НАД ПРОПАСТЬЮ

2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа по либерализации 
цен, которая превратила инфляцию в цунами. Только за январь она достигла 
245,3 %, а в целом за 1992 год индекс инфляции составил 2 508,8 %.

Стремительное обнищание, гибель идеалов — все это переживали сотрудни-
ки и студенты КрасГМИ вместе со своей страной.

В дневниках, за два года до смерти, коммунист, ветеран войны профессор 
Роднянский писал: «Прочел «Детей Арбата». Мы знали, что это происходит, 
но вера в партию, Сталина была сильнее».

Стипендия на начало 1992 года состав-
ляла 307 рублей 80 копеек. К осени она 
выросла в три раза, в январе 1993 года 
равнялась 1 800 рублям, а в августе 
уже 4 275 рублей. Но все это была капля 
в море на фоне гиперинфляции, которая 
в 1993 году была 840 %, в 1994-м — 215,5, 
в 1995-м — 131,6 %. Доллар в сентябре 
1993 года стоил 241 рубль, а ровно через 
год — около 4 000 рублей.

Руководство вуза заботилось о неза-
щищенных: студентам-сиротам выдавали 
деньги на одежду, ветераны войны и пен-
сионеры в юбилейный год получили один 

раз выплаты по 1 000 рублей (минимальный оклад при 
этом составлял 900 рублей), а на 50-летие им выдали 
по четыре минимальных оклада, пенсионерам — три.

Студентам доплачивали по девять рублей в день 
на еду, аспирантам платили стипендию 1 000 рублей 
и по 20 рублей в день на еду.

Трогательный приказ 1992 года — Софье Грохото-
вой, родоначальнице кардиологии в Красноярском крае, 
к 70-летию подарили стиральную машину.

За заведование кафедрами институт доплачивал 
190 рублей, продолжались выплаты по хоздоговорам.

Студенты-отличники и общественники получали пер-
сональные стипендии ученого совета.

В 1993 году 21 ветеран ВОВ получил по 2 000 рублей. 
Институт закупил продуктов длительного хранения 
на 1,5 млн рублей и овощехранилище. Интересная «специ-
альность» середины 1990-х — общественный кассир. Они 
назначались приказами на каждой кафедре — люди, ко-
торые получали и раздавали коллективу зарплату. Речь 
ведь к концу 1993 года уже шла о сотнях тысяч рублей.

150 тысяч рублей выдавалось на похороны сотруд-
ников, 70 тысяч — сотрудникам на похороны родных 
и 50 тысяч рублей составляла материальная помощь 
пенсионерам. В 1994 году материальная помощь на за-
хоронение составляла уже 100 тысяч рублей. Кандида-
ты и доктора медицинских наук получали 50 % доплаты 

Студент-шестикурсник Евгений Са-
мохва лов в ис торическом декабре 
1991 года, в момент ликвидации СССР был 
на стажировке в Бельгии. Он одним из пер-
вых поехал по обмену за границу и сразу 
в Бенилюкс. Евгений был настолько сражен 
европейской медициной, что даже не заду-
мывался над тем, что произошло на родине. 
Помнит только, что по телевидению пока-
зывали пустые полки магазинов, подписа-
ние документов в Беловежской пуще, и что 
бельгийцы радовались гибели «империи 
зла» и победе в холодной войне.

к окладу за научное звание. Были доплаты за непрерыв-
ный рабочий стаж — пять лет и больше.

В 1994 году в институте создан пенсионный фонд 
«Стабильность», из которого выплачивалась материаль-
ная помощь ветеранам труда, нашим знаменитым про-
фессорам. Приказы эти читать горько — по 300, 500 ру-
блей, на юбилеи, на покупку медикаментов…

Был и фонд помощи малообеспеченным студентам.
Индексировались зарплаты, стипендии, но они не успе-

вали за инфляцией. В 1995 году размер стипендии был уже 
около 15 тысяч рублей, минимальный оклад — 55 тысяч.

Впереди были еще многие трудные месяцы и годы, 
но институт боролся и развивался.

Профессор Валерий Иванов укреплял 
международные связи КрасГМИ
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В феврале 1992 года ликвидирована кафедра исто-
рии и экономической теории, осталась только вечная фи-
лософия. С 5 марта в КрасГМИ открыта специальность 
«медицинский психолог» — на коммерческой основе, 
с трехлетним сроком обучения. В апреле открыта кафе-
дра безлекарственной терапии и иглотерапии. В октябре 
1993 года создана кафедра иммунологии, работала ка-
федра медицинского страхования, менеджмента и мар-
кетинга, возглавляемая профессором Модестовым.

Кафедра рентгенологии переименована в кафедру 
лучевой диагностики и лучевой терапии, кафедра фар-
макологии — в кафедру экспериментальной и клиниче-
ской фармакологии. В 1994 году создан лабораторный 
комплекс оценки функционального состояния организ-
ма — этакий check up 1990-х.

В 1995 году начала создаваться клиника в учебном 
корпусе на Маркса, 124, сегодняшняя Университетская.

Административные, структурные изменения в вузе 
в период вхождения в рынок были направлены на по-
лучение внебюджетных доходов. 1 октября 1992 года 
создана рабочая группа по платным услугам. Привет-
ствовались все проекты и предложения, приносящие 
институту деньги. Естественно, в первую очередь речь 
шла о коммерческом обучении — отечественных и за-
рубежных студентов.

В 1992 году в КрасГМИ учились 13 иностранцев — 
из Йемена, Иордании, Афганистана, Эфиопии, Камбод-
жи. В 1993 году к ним прибавился гражданин Греции, 
монголы, в 1995 году приехали 16 индусов. Стоимость 
обучения для иностранцев в 1995 году составляла 
на лечебном факультете $ 1 700 в год, в ординатуре — 
$ 2 500, в аспирантуре — $ 3 000 в год.

Число коммерческих студентов росло с каждым 
годом. В 1993 году на лечебный факультет зачислено 
240 «обычных» абитуриентов и 67 коммерческих, пе-
диатров, соответственно, 120 плюс четыре, стоматоло-
гов — 60 и 14. В 1995 году зачислено 204 абитуриента 

на лечебный факультет по конкурсу плюс 116 коммер-
ческих, на педиатрический — 102 и 34, на стоматологи-
ческий — 51 плюс 30.

С 1991 года открыт факультет ВСО (высшего сестрин-
ского образования) с набором 30 человек. А на фа-
культете усовершенствования врачей формировались 
новые курсы — УЗ-диагностики, установки коронок 
из металлокерамики для стоматологов-ортопедов, кос-
метологии, ароматерапии, других новых технологий.

В 1992 году институт выпустил 337 врачей-лечеб-
ников, 155 педиатров, 122 стоматолога. В 1993 году — 
377 лечебников, 164 педиатра, 140 стоматологов, 
в 1995-м — 420 лечебников, 174 педиатра, 168 сто-
матологов. Рост количества выпускников происходил 
за счет коммерческих студентов. Ежегодно институт 
выпускал более 50 ординаторов и около 10 аспирантов.

ГРАКОВ УШЕЛ

В этот день, 6 апреля 1994 года, Борис Степанович 
подписал утром свой последний приказ и поспешил 
в краевую больницу. Его ждала работа в операционной, 
а еще ему должны были сообщить диагноз отца. Гра-
ков-старший, бывший руководитель крайздрава, лежал 
на обследовании.

Ректор КрасГМИ не узнал, что папа болен раком. Он 
взбежал на восьмой этаж и умер от сердечного присту-
па. Через несколько часов вышел приказ за подписью 
проректора Руднева — о смерти ректора и Дне траура 
8 апреля. Потрясенный институт похоронил своего ру-
ководителя — академика, обаятельного, сильного че-
ловека. Это была большая потеря.

25 апреля вышел первый приказ нового ректора — 
профессора Виктора Ивановича Прохоренкова.

Каждый новый ректор, конечно, вносил в жизнь ин-
ститута свое. 20 июля в вузе чествовали первых почет-
ных профессоров — Вячеслава Александровича Рудне-
ва и Веру Александровну Опалеву-Стеганцеву. Для них 
сшили специальные красные мантии и внесли имена 
в книгу почетных профессоров. Это то немногое, что ру-
ководство вуза могло и хотело сделать для своих про-
фессоров в условиях финансового кризиса.

Главное событие 1995 года — переименование 
КрасГМИ в КрасГМА — Красноярскую государствен-
ную медицинскую академию.

Красноярск следовал общероссийской тенденции — 
большинство институтов в 1990-е расширяли перечень 
специальностей, а этим и отличается академия от ин-
ститута.

В первой половине 1990-х все чаще по отношению к выпуск-
никам вуза звучат слова «Самостоятельное распределение». 
Если раньше оно было особой льготой и касалось единичных мо-
лодых врачей, то уже в 1994 году самостоятельно нашли работу 
69 человек, в 1995 году — 51.

Наверное, это казалось, да и было свободой. Но свобода вско-
ре превратилась в угрозу — выпускники конца 1990-х часто ощу-
щали, что их нигде не ждут…

Первые почетные профессора 
КрасГМИ Вячеслав Александрович
Руднев и Вера Александровна 
Опалева-Стеганцева

Первый набор ВСО:
будущий директор ИПО 
Елена Лукьянова
(Юрьева)

Справа будущий главный врач Новоселовской районной больницы 
Александр Якушевский 
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ЧЕТВЕРТЫЙ РЕКТОР:  
МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И ИСКУССТВОМ 
ОН ВЫБИРАЛ ЖИЗНЬ

Виктор Иванович Прохоренков возглавил КрасГМИ после трагической 
смерти Бориса Гракова.

Есть какая-то мистика в том, что на сломе эпох, в болезненное время 
становления Новой России вузом руководил профессор-гуманитарий — 
читающий, пишущий, увлекающийся живописью, из той породы, о которой 
говорят: «Талантливые люди талантливы во всем».

Его проректор по учебе профессор Самотесов говорил:
— Досталось Виктору Ивановичу…
Павел Афанасьевич был рядом практически все десятилетие правления 

Прохоренкова, он знал, о чем говорил.
Но, как бы ни было трудно, ректор Прохоренков оставался самим со-

бой — в нем жил начитанный школьник из города Ярцево Смоленской 
области, молодой врач-венеролог, воспитанный Булгаковым, Вересаевым, 
Гроссманом, который каждого сифилитика называл на «вы» и всегда знал, 
что жизнь — дороже его обожаемого искусства.

Виктор Иванович и преподавателем был особенным — он словно скани-
ровал группу, искал в ней «своих» людей. Лекции читал блестяще — вкра-
плял метафоры, цитаты из литературы — одно наслаждение.

Виктор Иванович родился 18 ноября 1949 года, рос в Смоленской об-
ласти, затем в Красноярском крае, в городе Артемовске. Мама воспитыва-
ла сына одна, он ее радовал: учился хорошо, окончил школу с серебряной 
медалью. Одноклассники, друзья пророчили юному Прохоренкову яркую 
судьбу.

В 1972 году окончил с отличием КГМИ. По окончании вуза женился 
на Альфие Башировой, будущем гинекологе.

Они уехали по распределению в Туву, в поселок Шагонар, где Вик-
тор Иванович работал врачом-дерматовенерологом и заведовал поли-
клиникой.

Тувинцы улыбались, глядя на эту семейную пару, — Прохоренков ка-
зался огромным рядом со своей крошечной женой, но Альфия через год 
родила ему девочек-близнецов, таких же миниатюрных, как сама. Сегодня 
дочери Виктора Ивановича опытные врачи, мамы и жены.

В 1975 году Прохоренков поступил в аспирантуру на кафедру кожных 
и венерических болезней КГМИ. В 1980 году защитил кандидатскую дис-

сертацию, в 38 лет стал заведующим кафедрой. Любопытно, 
что диссертация Прохоренкова, росшего в Артемовске, на зо-
лотом прииске, была посвящена заболеваниям кожи у рабо-
чих золотодобывающих фабрик.

В 40 лет защитил докторскую диссертацию, через год ему 
было присвоено звание профессора.

За год до смерти Борис Степанович Граков назначил Про-
хоренкова проректором по лечебной части.

1990-е требовали от ректора нестандартных администра-
тивных решений — в вузе создавались новые подразделения, 
оптимизировались старые, росло количество коммерческих 
студентов, постоянно «подпитывались» материальной по-
мощью ветераны, пенсионеры — альма-матер не забывала 
о своих пожилых преподавателях. Все действия руководства 
были направлены на выживание. И вуз жил. И развивался. 
Происходила компьютеризация, создавались коммерческие 
фонды, приходили яркие, бизнес-ориентированные люди.

Институт при Прохоренкове превратился в академию 
и пробыл в статусе КрасГМА более 10 лет.

У Виктора Ивановича 450 научных трудов, из них 19 мо-
нографий. Его монографии «Экзема (вопросы иммунокорри-
гирующей терапии)», «Профессиональные болезни кожи» (два 
тома), «Контактные аллергические дерматозы», «Заболевания, 
передаваемые половым путем. Атлас», «В сумерках Венеры», 
«Дерматологическая синдромология», «Сифилис», «Буллезные 
дерматозы (вопросы клинико-морфологической диагностики 
и морфогенеза по данным электронной и атомно-силовой ми-
кроскопии)» известны за пределами края и России.

Под руководством Прохоренкова защищено 32 кандидат-
ских и три докторских диссертации.

Виктор Иванович — заслуженный врач России, заслужен-
ный деятель науки республик Тыва, Хакасия, Бурятия. Почет-
ный профессор КГМА. Награжден многими государственными 
наградами и наградами научных академий.

Он умер 25 февраля 2015 года. Болел шесть лет, не жало-
вался. За неделю до смерти был на работе, на своей любимой 
кафедре — консультировал больных.

Профессору Прохоренкову нравилась фраза: «Меня вос-
питала полоска света под дверью отцовского кабинета». Он 
остался той самой полоской света для своих дочерей.

Юлия Карачева вспоминает, как папа подкидывал им с се-
строй книжки — ненавязчиво, тактично. Он любил Бунина, 
Улицкую, Венечку Ерофеева, оставил пометки на розановских 
«Опавших листьях». А когда Юлия Викторовна опаздывает, 
на стеллаже иногда падает папина фотография — Виктор 
Иванович «сердится», он был крайне пунктуален.

Все ректоры университета вписаны в историю — вуза, го-
рода, края. Достойное место там занимает организатор, врач, 
ученый Виктор Иванович Прохоренков.

Из книги Виктора Прохоренкова
«Путешествие по замкнутому кругу»

***
Виктория Токарева сказала, что смеять-

ся можно над всем, кроме смерти. Я вспом-
нил это на капустнике, который подготови-
ли лицейские классы. Смешная сценка, где 
присутствуют хирург, ассистент, пациент.

В конце мальчик с румяным лицом и глу-
пой улыбкой накрывает «умершего» про-
стыней. У меня кольнуло в сердце, и я по-
думал: ребятки, пройдет совсем немного 
времени, и вы поймете, как страшен этот 
жест — накрыть голову пациента просты-
ней, и как страшно отчаяние врача, поте-
рявшего больного.

***
Василию Розанову, как и Антону Пав-

ловичу Чехову, вторит Вениамин Ерофеев: 
«Дайте мне уголок, где нет места подвигу»…

***
Пасха. По второму каналу фильм «Би-

блия: Иисус». Римлянин задает вопрос Иуде: 
«Христос — твой учитель. Почему же ты 
предал его?» Иуда отвечает: «Он не такой, 
каким я его представлял». Каково?
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СТУДЕНЧЕСКИЕ БИЛЕТЫ ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ

В 1996 году в стране наметилась стабилизация — инфляция составляла 21,8 %. 
В 1997 году — вообще 11 %, цены перестали расти, и измученные люди почти пове-
рили, что дальше будет лучше.

Академия помогала своим студентам и чужим тоже: например, переводились 
в наш вуз вынужденные русские переселенцы из Киргизии, Узбекистана, Таджики-
стана. Российского гражданства эти молодые люди ждали дольше, чем возможно-
сти продолжить образование. Выпускники получали пособие в размере стипендии. 
Премии студентам старались давать по малейшему поводу. К 23 февраля 1996 года 
лучшим парням выдали по 40 тысяч рублей. Размер стипендии президента РФ был 
четыре минимальных оклада — более 300 тысяч рублей. Эту Ельцинскую стипендию 
получал один отличник и общественник, самый успешный. Еще нескольким студентам 
начислялась стипендия Правительства РФ в три оклада — около 230 тысяч рублей. 
Для понимания: минимальный оклад 1 апреля 1996 года составлял 75 900 рублей.

Премия Гительзона за лучшую студенческую работу в 1997 году досталась сегод-
няшнему профессору Ольге Первовой — 500 000 рублей. Это были серьезные деньги.

Минимальный оклад начала 1997 года — 83 490 рублей.
Коммерческих студентов — отличников и счастливчиков — иногда переводили 

на бесплатное обучение. В 1997 году таких было 12 — девять лечебников, один пе-
диатр и два стоматолога.

Руководство академии заботилось о студентах, но в то же время слово «бесплат-
но» вообще исчезло из лексикона. Мы помним начало этой книги: в военное время 
за утерю студенческого билета всего лишь «ставили на вид».

В 1990-е потеря студенческого билета обходилась сту-
денту очень дорого. 5 000 рублей стоил бланк, 14 300 —
фото, объявление в газету об утере — 32 000 рублей!

И даже если обучающиеся ничего не теряли, за до-
кументы приходилось платить — интерны, аспиранты, 
ординаторы покупали бланк свидетельства за 50 000. 
Это много. Билет на поезд до Новосибирска в середине 
1996 года стоил 30 000 рублей. Дубликат зачетки стоил 
вообще космическую сумму, по данным 1997 года, —
100 000 рублей.

Зато команде КВН денег не жалели — около 4 млн ру-
блей обошлась зимой 1996-го поездка в Сочи. И на про-
воды зимы выделили полтора миллиона.

Приказы по академии пестрят словами «материаль-
ная помощь». Только в одном общежитии № 3 — 76 за-
должников по оплате.

Но вот что отличало медицинские вузы от других —
никогда количество абитуриентов и выпускников не па-
дало до критических цифр. В СССР КГМИ набирал 
400 первокурсников лечебного факультета, 250 педиа-
тров и 150 стоматологов. В 1997 году поступили на ле-
чебный факультет 206 абитуриентов по основному спи-
ску и 43 коммерческих, педиатров зачислено 103 плюс 
14 коммерческих, стоматологов — 52 плюс 16 коммер-
ческих. Еще поступили 32 абитуриентки на ВСО. Всего — 
451 человек.

И после интернатуры вуз выпускал достойное количе-
ство специалистов. Вот статистика по дипломированным 
выпускникам лечебного факультета за 1996 год: 237 те-
рапевтов, 80 хирургов, 19 психиатров, девять окулистов, 
восемь оториноларингологов, шесть венерологов, четы-
ре патологоанатома, всего 369 человек.

Руководство КрасГМА помогало 
выдающимся спортсменам — напри-
мер, конькобежка Светлана Федотки-
на, серебряный олимпийский призер 
Лиллехаммера и студентка лечебного 
факультета, получала по две стипендии 
и премии размером 50 тысяч рублей.

Кардиохирург 
Андрей Пустовойтов  
(второй слева) в 1990-е  
и сейчас. Первым в крае 
пересадил донорское 
сердце
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НОВОСТИ КАДРОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

Стойко переживал эпоху перемен профессорско-преподавательский состав ака-
демии.

В декабре 1992 года получил звание  профессора Анатолий Павлович Колесни-
ченко, в 1994-м — Валентина Спиридоновна Лапинская. В 1996 году стал профес-
сором любимый студентами Александр Генрихович Швецкий и почетным профес-
сором — Маркс Израилевич Гульман. Чуть позже — Дмитрий Анатольевич Россиев 
и Иван Павлович Артюхов.

Текучка кадров была выше, чем при Союзе. Люди попадали под сокращения 
по окончании контракта с формулировкой «в связи с сокращением набора абитури-
ентов», хотя чаще их переводили на другие должности. Многие уходили в бизнес — 
медицина потеряла тысячи специалистов, причем людей сильных и креативных.

Часто менялись проректоры. В перестройку возникла должность «проректор 
по общим вопросам» — в конце 1990-х ее занимал Сергей Шилов.

Проректором по учебной работе, а затем первым проректором в самые сложные 
годы для вуза работал Павел Афанасьевич Самотесов. Должность проректора по ле-
чебной работе занимали Юрий Исаевич Гринштейн и Михаил Григорьевич Дралюк, 
проректора по науке — Юрий Иванович Савченков и Сергей Виниаминович Клемен-
ков.

В 1991 году институт потерял профессора Лубенского, в октябре 1993 года умер 
заведующий кафедрой философии Ваграм Эмексузян, в декабре профессор Нихин-
сон, в 1994 году скончался профессор Роднянский, в 1996 году академия потеряла 
профессора Иванова — человека, который обеспечил вузу международные контак-
ты. 8 февраля 1996 года умер Борис Зельманович — человек-легенда.

В 1998 году на 65 кафедрах вуза работали 775 сотрудников. К юбилеям им вы-
плачивали месячный оклад, по просьбам — материальную помощь в размере  
300–500 рублей. Фамилии в приказах о выделении этих сумм легендарные: Зыряно-
ва, Красовская, Нетеса, Опалева-Стеганцева, профессору Назарову выплатили два 
оклада на лечение.

Как бы ни было тяжело материально, академия развивалась, повышала качество 
образования.

В 1997 году кафедра акушерства переехала в новый родильный дом в микрорай-
оне Солнечном. Вскоре она будет переименована в кафедру перинатологии, акушер-
ства и гинекологии лечебного факультета.

В марте организована кафедра медицинской психологии и психотерапии с кур-
сом педагогики.

14 мая организована кафедра онкологии. В академии открыт Междисципли-
нарный дисплейный класс.

В 1998 году открыт курс медицинской генети-
ки при кафедре клинико-лабораторной диагностики, 
но в 1999 году генетику перевели на кафедру нервных 
болезней.

Осенью 1998 года создан отдел маркетинга и эко-
номики развития, который возглавлял Иван Павлович 
Артюхов. Уже в декабре отдел преобразован в Науч-
но-учебно-лечебный центр, а Артюхов получил полномо-
чия проректора. Он им вскоре и станет — проректором 
по экономике.

ВСТРЕЧАЕМ МИЛЛЕНИУМ

После двух относительно ровных лет — 1996-го  
и 1997-го грянул 1998 год с его черным августом, дефол-
том, ударившим по отечественной валюте. Инфляция 
подпрыгнула до 38 %, она сохранялась высокой и в 1999 
году.

В 1998 году были самые длительные задержки 
по зарплате, доводившие людей до отчаяния. Сотрудни-
кам выдавали зарплаты частями — по 20–30 %.

В октябре 1998 года преподаватели подавали в суд 
из-за отсутствия зарплаты. В вынужденные отпуска ухо-
дили целые отделы.

Но при этом академия продолжала заниматься 
главным делом — готовила врачей для Красноярского 
края. В 1998 году окончили вуз 325 лечебников, 97 сто-
матологов, 192 педиатра. Интернатуру окончили более 
600 врачей всех специальностей. Поступили, включая 
коммерческих абитуриентов, 270 лечебников, 126 педи-
атров, 77 стоматологов.

Открылась Малая медицинская академия — в пер-
вый год поступило 50 человек, в 1999-м уже 115. 

Страна встречала новое ты-
сячелетие. По поводу Милле-
ниума была масса опасений — 
компьютеры сойдут с ума, 
пропадет информация. Наш вуз 
совсем недавно стал осваивать 
оргтехнику и интернет.

Приказы, распечатанные 
на принтере, появились только 
в 1997 году. Трудно поверить, 
но сотрудникам, работающим 
на компьютере, доплачивали 
за вредность, за облучение.

В 1998 году открыты полугодовые подготовительные курсы.
В 1999 году выросло сразу на 30 % количество коммер-

ческих студентов.
В новое десятилетие КрасГМА входила без иллюзий: об-

ратной дороги к социальному равенству нет и быть не мо-
жет.

Волновал наших сотрудников и всех россиян не только 
грядущий Миллениум. Недавние взрывы в Москве, в Буйнак-
ске, угроза терроризма и все еще неопределенное будущее 
в воюющей стране.

Но встретили 2000-й хорошо. Получили премии от 1 000 
до 2 000 рублей, и в целом заработные платы за год выросли 
с 2 500 до 5 500 рублей.

После Нового года у страны будет новый президент, 
и жизнь начнет налаживаться.

Любимые
преподаватели
1990-х (слева напра-
во): доцент Семен
Эммануилович Глизер,
профессора
Александр Генрихович 
Швецкий,
Роальд Абрамович
Нихинсон

Портрет профессора Андрейчикова
написал его пациент — известный
художник Виктор Бахтин
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За именем Войно-Ясенецкого 
для университета ректор 
полетел к патриарху Алексию II.
 С дрожью в коленках вошел 
в огромный кабинет. 
На столе множество телефонов, 
на одном написано «Путин». 
Патриарх взял письмо 
в Минздрав и на нем написал: 
«Благословляю».
 Через неделю университету 
было присвоено имя профессора 
Войно-Ясенецкого.
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ПРОФЕССИЯ КАК СПАСЕНИЕ

Подводя итог переломных 1900-х, можно сделать вывод, что медицинские инсти-
туты прошли их с умеренными потерями и без качественной трансформации, в отли-
чие от большинства других типов вузов.

Виной этому прежде всего сама профессия врача, необходимая людям при лю-
бом строе. В условиях экономического шторма медицинские институты, факультеты, 
академии сохранили интерес со стороны абитуриентов, им не пришлось диверсифи-
цироваться за счет открытия непрофильных специальностей — экономических, юри-
дических, гуманитарных и прочих (хотя наши соседи, новосибирцы, все же открыли 
экономический факультет). Перспективы трудоустройства в частные клиники, мно-
жившиеся в 1990-е, обеспечили приток в КрасГМА коммерческих студентов, в том 
числе иностранных — из Индии, стран Юго-Восточной Азии, Африки.

Обошла высшее медицинское образование и Болонская реформа — мы сохрани-
ли классический советский шестилетний специалитет.

Не оказал существенного влияния на структуру медицинского образования 
и эксперимент с ЕГЭ, стартовавший в 2001 году: как шли в наш вуз лучшие химики 
и биологи края, так и продолжилось в новом тысячелетии.

В нулевые КрасГМА, как и вся страна, вошла с надеждой на будущее. Мы помним 
новогоднее обращение президента Ельцина, ставшее мемом. «Я устал. Я ухожу», — 
говорим мы друг другу уже больше 20 лет. Мы не знали тогда, что к власти пришел 
человек, который приземлит Россию, как аварийный самолет, но очень быстро это 
почувствовали.

Финансовый кризис 1998 года привел к сокращению доли расходов на здравоох-
ранение в ВВП на 30 % — с 3,7 % в 1997 году до 2,6 % в 1999 году. В 2003 году ВВП 
достиг 3,2 %, а в 2007-м уже 3,5 %.

Снижались темпы сокращения численности населения: с 700 тыс. человек еже-
годно в период 2000–2005 годов до 213 тысяч человек в 2007 году. В 2009-м 
в Красноярском крае впервые с 1992 года отмечено превышение рождаемости над 
смертностью. С 2006 года впервые за семь лет начала увеличиваться ожидаемая 
продолжительность жизни россиян.

Только за первые два года после принятия в 2005 году национального проек-
та «Здоровье» в Красноярске ввели в эксплуатацию две станции скорой помощи, 
роддом, две женские консультации и пять поликлиник. В регион начала поступать 
новейшая техника. Жителям края стали доступны аппараты УЗИ нового поколения, 
ангиографы и томографы.

Укрепление материально-технической базы, внедрение новых технологий в кра-
евое здравоохранение видели и понимали правильно как родители абитуриентов, 
так и сами молодые люди. Они верили, что перспективы получения высшего ме-

дицинского образования становятся шире, чем 
работа фармпредставителем.

Но кадровая проблема в здравоохранении 
начала нулевых была острой — сдвинуть ее 
с места получилось не сразу.

Эффективный советский опыт был незаслу-
женно забыт — мы же помним, что в 1940–
1950-е попытки нарушить систему обяза-
тельного распределения оканчивались для 
выпускников судебными разбирательствами.

В 2000-е распределение ушло в прошлое, 
хотя оно абсолютно естественно при получе-
нии образования за счет бюджета: государство 
вкладывает огромные средства в подготовку 
врачей, но лишает себя права распоряжаться 
ими по окончании вуза — это же несправед-
ливо.

В нулевые проблему обеспечения врачебны-
ми кадрами краевого здравоохранения решить 
не удалось (она и сегодня не решена оконча-
тельно), но предпосылки были — в КрасГМА 
с каждым годом росло количество абитуриен-
тов-целевиков. Увеличивались также контроль-
ные цифры приема для вузов Минздрава 
России — они росли медленно, но заметно, 
по 300–500 студентов в год.

Кадровая проблема решалась тоже путем 
создания в медицинских институтах и акаде-
миях Центров содействия трудоустройству вы-
пускников. При заключении договоров между 
выпускниками, руководством вуза и региональ-
ным минздравом крайне важным было и есть 
создание определенных социальных условий — 
на этапе обучения студента и по прибытии 
на место работы.

Минздравом России в 1990-е была сохранена 
адекватная система послевузовского и допол-
нительного профессионального образования, 
позволявшая в сложных экономических условиях 
поддерживать достаточный уровень подготовки 
специалистов здравоохранения. Эта система 
в 2000-е только укреплялась: в 2002 году, на-
пример, повышение квалификации врачей и про-
визоров осуществлялось в четырех медицинских 
академиях последипломного образования, че-
тырех институтах усовершенствования врачей 
и на 52 факультетах повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специали-
стов при медицинских вузах.

2000-е начались с антитеррористи-
ческих приказов по академии. Таких при-
казов будет еще много: взрывы домов 
в Буйнакске, Москве, Волгодонске, убив-
шие сотни людей осенью 1999 года — 
только начало череды терактов, сотря-
савших страну все нулевые.

VIII 2000-е 1942 / 2022
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ИНЕРЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО

Подавляющее количество распоряжений начала 2000-х 
по-прежнему касается премирований, доплат, материальной помо-
щи. Хорошо заметно, как редеют «денежные» приказы к середине 
десятилетия, но пока — если благодарность, то обязательно выпла-
ты. Сказываются «голодные» 1990-е.

Прибавки к зарплате выдают студентам за отличную и хорошую 
учебу. В 2001 году отличники получали плюс 50 % к стипендии, обу-
чающиеся на «хорошо» и «отлично» — 25 %, обычная стипендия со-
ставляла 260 рублей.

Самые крутые студенты получали стипендию Президента РФ, ко-
торая равнялась четырем минимальным окладам по 83 руб. 50 коп. 
в 2000 году и уже 132 руб. х 4 летом 2000 года (всего 528 рублей). 
МРОТ быстро менялся. В октябре 2003 года он был равен 600 ру-
блям. Стипендиат Президента получал ежемесячно почти 2,5 тысячи. 
Стипендия Правительства РФ равнялась трем МРОТ. Персональная 
стипендия ученого совета равнялась четырем «минималкам». До-
полнительные выплаты студентам составляли в начале десятилетия 
170 рублей, интернам — 500, ординаторам — 900, аспирантам —
2 000 рублей. Разовая материальная помощь составляла от 300 
до 1 000 рублей. Доплата за докторскую диссертацию — 500 рублей, 
за кандидатскую — 300.

Обязательно помогали ветеранам ВОВ — в 2001 году их остава-
лось в живых 11, к концу нулевых — всего два.

Получали премии артисты — участники «Студенческой весны». 
А вот кавээнщики ездили на турниры самостоятельно — за свой 
счет, только отрабатывать их не заставляли.

Руководство вуза поддерживало социально незащищенные 
группы студентов. В 2001 году в КрасГМА учились 35 матерей- 
одиночек, 28 студентов-инвалидов, 235 семейных ребят. На питание 
сиротам и нуждающимся давали 2 000 рублей, а по окончании вуза 
выплачивали более 20 тысяч рублей на одежду. Премия Гительзона 
лучшим молодым ученым равнялась 1 000 рублей.

Любопытное определение в приказах о денежных выплатах:  
«В связи с наличием финансирования». Опасение звучит в докумен-
тах — сегодня есть финансирование, а завтра может прекратиться…

Но не на все хватало финансирования. В начале 2000-х 
по Красноярску уже ездили иномарки — преимущественно 

«японки». В академии был все еще советский автопарк: четыре 
«Волги», несколько «Газелей», уазик.

КАФЕДРАЛЬНАЯ ТОПОНИМИКА

Мы помним, что с первых месяцев перестройки в институте 
реорганизовывались, меняли названия, рождались новые под-
разделения. Этот тренд продолжился и в нулевые.

28 февраля 2000 года создан музей истории КрасГМА, через 
месяц — информационный аналитический центр. В мае кафедра 
СГОЗ переименована в кафедру общественного здоровья и здра-
воохранения. В апреле 2001 года созданы межкафедральная мор-
фолаборатория и центр реабилитации «Сакура», родились кафедра 
урологии, сексологии и андрологии, кафедра поликлинической те-
рапии и восстановительной терапии с курсом ФПК и ППС.

7 мая создана академическая консультативная поликлиника 
на Маркса — это предтеча Университетской клиники.

С 1 июня работает кафедра хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии.

В сентябре организована иммунохимическая лаборатория.
В январе 2003 года при кафедре хирургии педиатрического фа-

культета организован курс эндоскопии и эндохирургии.
Кафедра реанимации и интенсивной терапии поменяла на-

звание на кафедру анестезиологии и реанимации.
В мае 2003 года кафедра физвоспитания стала кафедрой фи-

зической культуры. Создана международная биохимическая ла-
боратория под руководством профессора Аллы Салминой. Летом 
созданы кафедры медицинской генетики с курсом ФПК и ППС, по-
ликлинической терапии и судебной медицины с курсом ФПК и ППС.

В декабре образовались кафедра неотложной медици-
ны и Институт проблем общественного здоровья, экономики 
и управления под руководством профессора Артюхова.

В 2004 году в академии работала 71 кафедра, где трудились 
770 преподавателей.

Профессор Дмитрий
Анатольевич Россиев зани-
мался информати-
зацией вуза с 1990-х.
Главное его детище —
официальный сайт
КрасГМУ. Его «начинка», 
по словам профессора, —
сложнее конструкции
Боинга. Информация
с сайта легла в основу этой 
книги.

На что мог потратить Президентскую стипендию 
в 2 500 рублей суперотличник 2003 года?
Условно говоря, это 10 килограммов телятины, что со-
всем не мало.
На стипендию можно было без проблем жить месяц.
А стипендия за два месяца была уже капиталом: 
за 5000 рублей можно было купить диван или телеви-
зор, слетать в Сочи и даже приобрести сотовый теле-
фон! Он тогда стоил 3,5-4 тысячи рублей.
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КАК ОНИ УЧИЛИСЬ

В жизни студентов 2000-х осталось совсем немного примет советского времени.
В начале десятилетия ребята еще ездили убирать урожай — всего на три дня, 

не зависали в деревнях месяцами, как раньше.
Еще сохранялось распределение, но самостоятельное трудоустройство начинало 

возобладать. Например, в 2000 году самостоятельно искали работу 35 стоматоло-
гов, 12 ординаторов. А вот статистика по интернам-лечебникам: 28 из них поступили 
в ординатуру, 56 получили работу в Красноярске, 37 распределились самостоятельно, 
совсем мало врачей уехало в районы.

Педиатры: 25 остались работать в Красноярске, 16 поступили в ординатуру, 19 рас-
пределились самостоятельно.

Декан педиатрического факультета Андрей Моргун окончил академию в 2002 году 
и помнит, какую тревогу испытывали студенты от мысли, что их никто не ждет…

Но желающих получить профессию врача было предостаточно. В том же 2000 году 
на полугодовые подготовительные курсы зачислен 221 абитуриент, 100 поступили 
в Малую медицинскую академию плюс несколько десятков ребят поступило в специ-
альные биологические и химические классы школ № 93 и 108.

Поступили в КрасГМА 300 лечебников (из них 100 на платное обучение), 91 стома-
толог (из них 41 на платное обучение), 135 педиатров (из них 35 на платное обучение) 
и 34 — на ВСО (четыре коммерческих студента).

Впервые число коммерческих студентов превысило количество бюджетных 
в 2004 году. Это были стоматологи — на 50 «обычных» студентов поступили 58 ком-
мерческих.

В 2002 году 11 выпускников поступили в платную ор-
динатуру. Иногда переводили студентов с коммерче-
ской формы обучения на бюджетную — по 5-6 человек 
в год. А еще студентов переводили из одной группы 
в другую с формулировкой «по причине психологиче-
ской несовместимости» — это была примета нового 
времени, «коллективное бессознательное» осталось 
в Советской стране.

В начале 2000-х множество врачей получали уз-
кую специализацию в клинической интернатуре. 
Из 294 лечебников 2000 года меньше половины стали 
терапевтами.

В 2002 году первая наша студентка полетела в Япо-
нию, в Ниигату — по студенческому обмену. С каждым 
годом количество таких студентов увеличивалось. 
Не все ездили на Запад на стажировку, продолжалась 
эмиграция — в Германию, Израиль, США, Канаду.

Любопытные отношения у студентов были с военной 
кафедрой. Желающие надеть офицерские погоны пода-
вали заявления и занимались «на военке». На курсе 
таких студентов было около 100, в том числе девушки. 
Благодаря военной подготовке они получали дополни-
тельную стипендию. Ежегодно более 10 студентов пе-
реводились в Томский военно-медицинский институт.

В 2003 году стипендия составляла 400 рублей, аспи-
ранты получали 1 100.

Персональная стипендия ученого совета — 800 ру-
блей, ее получали девять человек.

Студенты вообще учились хорошо: среди 211 вы-
пускников-лечебников 2003 года 41 отличник, из 98 пе-
диатров — 11 отличников, из 68 стоматологов — пять 
отличников.

В 2000 году получили специализа-
цию 53 хирурга, 41 акушер-гинеколог, 
17 анестезиологов-реаниматологов, 
13 психиатров, девять травматоло-
гов, девять дерматологов, девять 
судебных медиков, семь неврологов, 
семь врачей скорой, семь офталь-
мологов, четыре рентгенолога, три 
патолого анатома, два ЛОР-врача, 
УЗ-диагност, инфекционист.

Профессор Михаил Дралюк и профессор 
Татьяна Рукша на стажировке в Японии
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НОВЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ

15 ноября 2000 года в ученый совет вошла профессор Марина 
Михайловна Петрова и уже через год стала ученым секретарем. 
Ей в 2000-е предстоит занять должность проректора по науке, по-
том — первого проректора. Проректоры начала нулевых — профес-
сора Самотесов, Клеменков, Дралюк, Артюхов (проректор по эконо-
мическому развитию с 2002 года).

В 2001 году работали 65 подразделений и 455 сотрудников, 
к 2003 году в 71 подразделении насчитывалось 764 сотрудника.

К 2004 году в вузе были организованы новые кафедры: эконо-
мики здравоохранения, ВИЭМ, восстановительной медицины, кли-
нической иммунологии, медицинского страхования, медицинской 
психологии, функциональной диагностики, медицинской генетики, 
неотложной медицины.

В 2003 году присвоено научное звание профессора Дмитрию 
Черданцеву, Сергей Шилин стал деканом лечебного факульте-
та, защитил докторскую диссертацию Алексей Грицан. 85-летний 
юбилей отметила легендарный профессор Вера Александровна 
Опалева-Стеганцева, 75 лет исполнилось заведующему кафедрой 
лучевой терапии Ивану Александровичу Красицкому. Академия по-
теряла профессоров Александра Николаевича Орлова, Анатолия 
Борисовича Гринштейна, всеми любимого доцента-анатома Викто-
ра Васильевича Гладкова.

В 2003 году наши преподаватели химии и биологии участвовали 
в первых ЕГЭ по биологии и химии.

1 июля 2004 года в академии создана кафедра медицинской 
информатики и инновационных технологий под заведованием про-
фессора Россиева.

68-я студенческая научная конференция в 2004 году была по-
священа 100-летию Веры Филипповны Гливенко, нашей доброй 
и незабываемой бабы Веры.

В декабре 2004 года в академии сменился ректор. Наступила 
14-летняя эпоха Ивана Павловича Артюхова.

Первыми шагами Ивана Павловича на посту ректора были отме-
ны многих доплат, но зато 17 декабря сотрудникам подняли зарпла-
ту на 9,35 %. И премию на Новый год сотрудники получили в разме-
ре до 10 тысяч рублей.

ВОРВАЛСЯ, КАК ТОРНАДО

— Мы за ректорской энергией в первые годы просто не успе- 
вали, — признается профессор Россиев.

Вне стен КрасГМА тоже бушевала жизнь, творилась история. 
В апреле 2005 года произошло объединение Эвенкии, Таймыра, 
Красноярского края. Вся страна перекраивалась — укрупнялись 
регионы, выстраивалась властная вертикаль.

Отошли в прошлое лихие 1990-е — в этом Ивану Павловичу 
в сравнении с Виктором Ивановичем действительно повезло, 
но бурная деятельность Артюхова на посту ректора объясняется 
не только «наличием финансирования». Судите сами.

В 2005 году в академии по примеру МГУ создан факультет 
фундаментальной медицины. Студентами его стали младше-
курсники, осваивающие базовые медицинские науки.

В вузе появляется специалист по связям с общественностью.
В январе профессор Салмина назначается проректором 

по международной деятельности. Всего проректоров семь: пер-
вый, по учебной, по лечебной, по научной, административно-хо-
зяйственной деятельности, информатике и инновационным тех-
нологиям. В первый же год созданы координационный совет 
по информатизации и управление стратегического маркетинга. 
В марте создан Институт стоматологии, куда вошло шесть кафедр.

Тогда же открыт центр дистанционного обучения, а в апреле 
созданы центр реабилитации и отдел грантов и программ.

В мае создан совет по воспитательной работе КрасГМА, 
а в июне — множество проблемных комиссий по медицинским 
профилям, а также центр восстановительной медицины.

Были переименованы: служба АХЧ — в АХУ, бухгалтерия — 
в управление бухгалтерского учета и отчетности, юридический 
отдел — в административно-правовое управление.

В июле Артюхов создает: институт последипломного образо-
вания (проректор — Алексей Грицан); отдел коммерциализации 
научных разработок.

Это только за первые полгода.

Интересный приказ 2004 года: кафедра физкуль-
туры, оказывается, предоставляла платные услуги. 
Игровые виды в зале стоили 30 руб. в час, ритмиче-
ская гимнастика — 25 рублей, лыжи — по договору, 
атлетизм — 15 рублей.

Государственную аттестацию проходит будущий к. м. н.,
заведующий отделением оториноларингологии Дорожной 
больницы Евгений Донжуров
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ПЯТЫЙ РЕКТОР:  
АРХИТЕКТОР СВОЕЙ 
СУДЬБЫ

Иван Павлович Артюхов родился 20 января 1959 года в селе Рома-
новка Нижнеингашского района.

В КГМИ на педиатрический факультет Артюхов поступил после 
армии. Парням, знающим, что такое воинская дисциплина, доверяли 
организационную и общественную работу. Иван был избран предсе-
дателем студенческого совета общежития № 2.

В 1982 году Артюхов с отличием окончил институт и был направлен 
на кафедру детской хирургии в клиническую ординатуру. Но ректор 
Граков видел лидерские качества Ивана и перевел его на кафедру 
СГОЗ. При этом дал напутствие: «Быть тебе не просто врачом, а глав-
ным врачом». Иван Павлович потом на встречах с хирургическим со-
обществом говорил: «Повезло красноярской хирургии, что я не стал 
хирургом».

Но профессор Красовская думала иначе и десять лет с ним не здо-
ровалась, хотя любила Артюхова как родного.

Еще в ординатуре Иван Павлович создал из заброшенного пио-
нерлагеря любимое детище — спортивный лагерь «Солнечный» —
в живописном месте под Канском. Студенты становились столярами 
и плотниками, штукатурами и малярами и очень гордились кровавы-
ми мозолями. А какие были вечерние тусовки! Первая любовь, сту-
денческие семьи… Уже будучи ректором, Иван Павлович часто вспо-
минал спортлагерь — это ведь были и его каникулы, и хорошая школа 
организатора и строителя.

В 1987 году Артюхов защитил кандидатскую диссертацию  
и в 1988-м стал самым молодым доцентом в крае.

В 1996 году защитил докторскую диссертацию в Москве. Тема аб-
солютно актуальная — помощь мигрирующему населению. Матери-
алы исследования вошли в Федеральный закон «О вынужденных пе-
реселенцах». С 1998 года Артюхов, как проректор по экономическому 
развитию, нес ответственность за весь бизнес медицинской акаде-
мии. Создавались новые центры, клиники, был организован внебюд-
жетный фонд. При недостаточном бюджетном финансировании эти 
деньги дали стремительный рывок к инновационному развитию вуза. 
Новое время призвало Ивана Павловича — он чувствовал себя в нем 
естественно.

В 2002 году Артюхов получил второе высшее, экономическое 
образование, создал и возглавил кафедру экономики здравоох-
ранения и медицинского права. Под его руководством защищены 
девять докторских и 23 кандидатских диссертации. А уже с дека-
бря 2004 года, когда был избран ректором, Иван Павлович раз-
вернулся в полный рост. В вузе все кипело и перестраивалось. Как 
метко сказал профессор Маркс Израилевич Гульман, «джинна вы-
пустили из бутылки».

В 2008 сбылась важнейшая мечта ректора — академия получи-
ла статус университета.

За именем Войно-Ясенецкого для университета Артюхов лично 
полетел к патриарху Алексию II. С дрожью в коленках вошел в огром-
ный кабинет. На столе множество телефонов, на одном написано 
«Путин». Он не знал, как себя вести, что говорить, какие документы 
нужны. Действовал интуитивно — изложил суть визита и попросил 
благословения. Патриарх взял письмо в Минздрав и на нем напи-
сал: «Благословляю». Через неделю университету было присвоено 
имя профессора Войно-Ясенецкого. Неугомонный Артюхов на этом 
не успокоился — он должен был любимому вузу «сделать краси-
во». И на входе в главный корпус выросли колонны, а потом на них 
водрузили купол из стекла и металла. В 2000-е изменились все 
корпуса — после сложных 1990-х начались масштабные ремонты.

Еще одно, важнейшее детище Артюхова — храм в Большой 
Мурте и памятник Войно-Ясенецкому на площади перед главным 
корпусом. Было несколько эскизов, но Артюхов выбрал соединив-
ший православный крест и скальпель. Памятник любим студента-
ми. Они возле него женятся, назначают свидания и обязательно 
фотографируются на память с дипломами в руках.

14 лет Иван Павлович Артюхов возглавлял университет. Ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации», почетный знак «За вклад в развитие 
Красноярского края». Русская Православная Церковь отметила его 
заслуги несколькими медалями.

Все, кто хотел порадовать ректора на дни рождения или другие 
праздники, дарили ему что-нибудь в домашнюю коллекцию анти-
квариата. Люди знали, что Артюхов любит антикварную домашнюю 
утварь, иконы, есть даже настоящий домовой Ваня. Сегодня в до-
машнем музее более 500 экспонатов.

А еще Иван Павлович составил свою родословную с 1762 года. 
Это 13 поколений! Все они стоят за спиной самого, в хорошем смыс-
ле, делового руководителя университета.

В чем-то Иван Павлович перекликается с Петром Подзолко-
вым, только время им досталось разное. Артюхов вел университет 
в будущее уже в относительно благополучные 2000–2010-е годы. 
И он использовал все возможности реформаторского времени.

Однажды Иван Павлович отвечал на вопрос 
журналиста, каким он видит медицинский универ-
ситет через пять лет — к его 80-летию.

Вот что напророчил Артюхов:

— Это будет «Открытый интеллектуальный 
электронный университет». В  ногу со  временем мы 
будем развивать информатизацию и насыщать об-
щую идею медицинского образования, внедряя дис-
танционные технологии и онлайн-обучение на осно-
ве достижений медицинской науки и практики.

136
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ВСТРЕТИЛИ 65-ЛЕТИЕ

В 2007 году в КрасГМА было пять факультетов, 66 кафедр, ЦНИЛ и еще три ла-
боратории, стоматологическая поликлиника, центры реабилитации и лечебно-диагно-
стический, пять общежитий, профилакторий, спортивный зал, лыжная база, стадион, 
студенческий клуб.

Кампус состоял из четырех теоретических корпусов, плюс 46 клинических баз.
Ежегодно в вуз поступали 800 абитуриентов — из них почти 400 на бюджетные ме-

ста. Из 400 более 40 % по целевому приему. Всего в академии училось более 3 000 сту-
дентов, 160 аспирантов, 230 ординаторов. В КрасГМА работало около 600 человек 
профессорско-преподавательского состава, из них более 120 докторов медицинских 
наук, профессоров, свыше 275 кандидатов медицинских наук, доцентов. «Остепенен-
ность» преподавателей составляла 70 %. Среди ППС было 15 заслуженных врачей 
и заслуженных деятелей науки РФ, два заслуженных работника Высшей школы РФ, 
пять заслуженных работников Министерства образования РФ, 12 почетных работни-
ков Высшей школы, 121 отличник здравоохранения, 67 членов-корреспондентов и ака-
демиков различных общественных академий.

В 2007 году включен в список журналов, рекомендованных ВАК РФ для публикации 
результатов исследований соискателей ученых степеней, медицинский журнал «Си-
бирское медицинское обозрение». И самое главное, в декабре 2007 года Краснояр-
ской государственной медицинской академии присвоено имя В. Ф. Войно-Ясенецкого. 
На следующий год, 1 ноября, академия станет университетом.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

С 2005 по 2010 год и сотрудники, и студенты много 
ездили: в зарубежные и российские командировки, по-
ездки по обмену. Судя по документам и фото, академия 
и университет еще чаще встречали зарубежных гостей. 
Ректор Артюхов гостей любил и оказывал большую под-
держку международным проектам. Поддержку получали 
и студенты — ни одна победа, ни одно доброе начинание 
не оставалось незамеченным.

Вот премируют будущего главного врача регионально-
го МЧС Юлию Ковалеву, занявшую первое место в Крас-
ноярске на неделе иностранных языков. Вот формируется 
команда КрасГМА для участия в ТИМ «Бирюса».

Вот будущий доцент Ирина Орлова становится лауре-
атом конкурса анатомических препаратов.

Проходят конкурсы красоты, профилактическое меро-
приятие «Не кури сам и не давай другому» — за курение 
в неположенном месте объявляют выговоры с занесени-
ем в личное дело. Скоро появится любимый конкурс «Зо-
лотая шпаргалка» — «шпорой» назовут позже.

И еще один добрый студенческий приказ: Наташа Дра-
люк в 2005 году полетела в Москву, как младшая в дина-
стии, — на вручение бабушке, Нине Семеновне Дралюк, 
почетной премии «Профессия — жизнь».

РЕКОГНОСЦИРОВКИ И ЗВАНИЯ

В 2006 году Константин Виноградов возглавил кафе-
дру общественного здоровья, Галина Мартынова — кафе-
дру детских инфекций, Надежда Медведева — кафедру 
анатомии. Кардиохирург Валерий Сакович и абдоми-
нальный хирург Ольга Первова защитили докторские дис-
сертации.

В 2007 году Дмитрий Черданцев возглавил кафедру 
хирургии № 2, а Оксана Гаврилюк — кафедру латинско-
го и иностранных языков.

Из многочисленных новых и переименованных с 2005 
по 2009 год подразделений следует отметить реин-
карнацию стоматологической поликлиники, создание 
института последипломного образования, спортклуба 
«Медик», управления корпоративной политики, НИИ мо-
лекулярной медицины и патобиохимии, управления де-
лами. В декабре 2006 года открыт фармацевтический 
факультет.

В 2007 году утвержден проект купола над главным 
корпусом КрасГМУ. Портал с колоннами уже построен, 
а купол изменит не только «интерфейс» университет-
ского кампуса, но и в целом перспективу Советского 
района.

ЗА РАБОТУ С ДОКУМЕНТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ГОСУДАРСТВЕН-
НУЮ ТАЙНУ, РЕКТОР ПОЛУЧАЛ ДОПЛАТУ 40 %, А ПЕРВЫЙ ПРО-
РЕКТОР — 35 %.

Утвержденный эскиз реконструкции 
главного корпуса

Будущий проректор по науке Павел Шестерня
и манекен Семен

Начало 2006 года омрачено от-
равлением студентов на Губерна-
торском балу.

— Мы готовили танго, трени-
ровались, — рассказывает участ-
ник бала, сегодня заведующий 
Мобильной поликлиникой ККБ Ан-
дрей Мельгунов — А после бала 
все слегли. Я перенес сальмонел-
лез в легкой форме, моя партнерша 
Юля болела серьезно. Но я все рав-
но благодарен балу, потому что мы 
с Юлей были влюблены и счастливы.

Конкурс красоты — 2006

Экзамен принимает профессор 
Марина Михайловна Петрова



2010-е

Проектировал купол 
талантливый архитектор Арэг 
Демирханов, и творение его 
в точности соответствует 
формуле римского зодчего 
Витрувия: «Польза, прочность, 
красота». В куполе уже 10 лет 
проходят конференции, 
концерты, недавно даже писали 
«Тотальный диктант».
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ПОД КУПОЛОМ

В 2010 году прекратил свое существование факультет высшего сестринского об-
разования. Его переименовали в факультет экономики и управления в здравоохра-
нении. В августе организован факультет клинической психологии. Возглавила его 
обаятельный профессор Ирина Логинова.

55 лет исполнилось главной университетской лаборатории — ЦНИЛ.
В очередной раз переименована гуманитарная кафедра философии этики и эсте-

тики в кафедру философии и социально-гуманитарных наук.
Переименований было невероятно много, причем некоторые малообъяснимы. На-

пример, не все сегодня вспомнят, почему отдел коммерциализации научных разрабо-
ток получил название «Центр трансфера биомедицинских технологий».

Но были и стратегически важные структурные новшества.
В 2010-м уже работает Университетская клиника, открыта Профессорская кли-

ника с отделением неврологии и реабилитации, стоматологическим и кардиологиче-
ским отделениями.

Из кафедры хирургии № 2 им. Дыхно сформирована кафедра сердечно-сосуди-
стой хирургии, кафедра хирургии № 1 получила имя профессора Лубенского. Имен-
ной кафедрой, названной в честь профессора Дмитриева, стала и кафедра глазных 
болезней. В 2014 году кафедра общей хирургии получила имя профессора Гульмана, 
кафедра патологической анатомии — имя профессора Подзолкова. В 2015 году имя 
профессора Прохоренкова получила кафедра кожных и венерических болезней — 
сразу после его смерти.

В ноябре 2011 года создан стадион. Как мечтали о нем студенты всех поколений! 
Все, что они могли себе позволить раньше, — бег с препятствиями с горы и обратно.

В январе 2012 года, в связи с появлением сразу нескольких клиник, создано меди-
цинское управление. Тогда же к университету присоединили медицинский колледж.

Яркие события произошли в августе юбилей-
ного года. К сожалению, пришлось закрыть сто-
ловую «Аскорбинка» — стала нерентабельной. 
Зато торжественно открылся купол — результат 
масштабной реконструкции главного корпуса, 
приуроченный к 70-летнему юбилею КрасГМУ 
им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. За два года над 
главным корпусом поднялась светлая двухъ-
ярусная надстройка.

Проектировал купол талантливый архитектор 
Арэг Демирханов, и творение его в точности со-
ответствует формуле римского зодчего Витрувия: 
«Польза, прочность, красота». В куполе уже 10 лет 
проходят конференции, концерты, недавно даже 
писали «Тотальный диктант». Сегодня и предста-
вить нельзя университет без этого дополнитель-
ного воздушного этажа. Но окончательная гармо-
ния наступила в 2014 году, когда была построена 
шахта лифта — нелегко было без подъемника 
подниматься на пятый этаж.

В 2013 году создана кафедра симуляцион-
ных технологий, факультет медицинской кибер-
нетики и управления в здравоохранении, кафе-
дра оперативной гинекологии ИПО. В сентябре 
силами Унверситетской клиники было создано 
отделение общей врачебной практики — беда 
и выручка преподавателей и студентов непо-
средственно на территории кампуса.

В 2014 году в университете уже работал сайт 
дистанционного обучения — ни преподаватели, 
ни студенты и представить не могли, какое он 
имеет значение, никто не мог предугадать, что 
совсем скоро весь мир перейдет на дистант.

В марте 2015 года создан медико-психоло-
го-фармацевтический факультет, но закрыто 
образовательное направление «социальная ра-
бота», которое просуществовало всего три года.

В конце десятилетия открыты три лаборато-
рии: молекулярной и цифровой фармакологии, 
изучения социального мозга в составе НИИ мо-
лекулярной медицины и патобиохимии, биомеди-
цинской микроскопии и морфометрии.

В 2018 году создан научно-организационный 
отдел. В музее истории и становления универси-
тета открылся мемориальный зал профессора 
Войно-Ясенецкого, а чуть позже был воздвигнут 
памятник великому доктору и священнику перед 
главным корпусом.

По причине занятости губернатора
Кузнецова товарищеский матч по футболу 
между краевой администрацией
и вузом пришлось отменить, но позже
он все-таки состоялся.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУПОЛА:
– ВЫСОТА 30 МЕТРОВ,
– ДИАМЕТР 25 МЕТРОВ,
– МАССА 253 ТОННЫ.

Еще одно стратегически важное событие юбилейного 2012 года. 
В ноябре на озере Шира создана база «Практик» — учебно-лабора-
торная, для фармацевтов. В результате база служит университету 
10 лет и она, к счастью, не только для фармацевтов. Каждый год 
в домики на берегу озера, заполненного таинственными лечебными 
мини-креветочками, приезжают целыми семьями — с детьми и соба-
ками. В наши дни тем более — в домиках сделан ремонт, установле-
ны телевизоры, соотношение «цена — качество» идеальное.
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ВСЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В 2012 году в университете было восемь факультетов, 65 ка-
федр, обучалось в КрасГМУ около 4 000 студентов.

К 75-летию на 10 факультетах обучалось уже более 5 000 сту-
дентов. Но дело даже не в количестве, которое росло, да и сейчас 
растет из года в год. Дело в том, что студенты были главным до-
стоянием университета. Это очевидно при знакомстве с приказа-
ми по вузу — огромное количество воспитательных, обучающих, 
развлекательных мероприятий.

Управление по воспитательной работе и молодежной политике 
создано в феврале 2013 года, но такое ощущение, что на студенче-
ское воспитание и раньше работал весь университет.

Регулярно проходили ректорские посиделки. О том, как они 
проходили, знал только Иван Павлович и его собеседники — 
ни деканы, ни проректоры, ни преподаватели на встречах не при-
сутствовали. Говорят, по итогам этих разговоров часто принима-
лись серьезные решения.

С воспитательной целью в университет приглашались священ-
нослужители, причем не только православные — беседы со сту-
дентами-мусульманами проводил муфтий.

Студенты участвовали в Дне донора. К ним присоединялись 
и сотрудники — тоже сдавали кровь.

Были мероприятия по борьбе с курением, студенты оказывали 
медпомощь в школах, стоматологи осматривали малышей в дет-
ских садиках. Проводилась профилактика СПИДа и прочих ЗППП. 
Председатель студсовета Ренат Курбанисмаилов организовывал 
конкурсы красоты «Мисс КрасГМУ».

На педиатрическом факультете был традиционный праздник 
для студентов IV курса «Посвящение в клиницисты».

Проводились дни знаний, дни первокурсника, дни открытых 
дверей, «Мой факультет! Мой университет!», фестиваль «Студенче-
ство без границ», конкурс анатомических препаратов имени При-
веса, олимпиады по правоведению и медицинской реабилитации, 
всеми любимые именные конкурсы в рамках научной студенческой 
конференции.

Кстати, о конференциях. Обратите внимание, какие замеча-
тельные темы научных форумов: «Аристотелю 2400 лет», «Чело-
век и алкоголь», «Нанотехнологии в медицине и фармацевтике», 

«Универсальный человек. К 305-летию Ломоносова», «Женщина 
в XXI веке», «Это все Менделеев», «Драматическая медицина. 
Опыты врачей на самих себе», «Фронтовая фармация», «Великая 
Отечественная война в моей семье», «Допинг в спорте», «Моя 
малая родина», «95 лет профессору Роднянскому», «Достижения 
русской медицины как служение людям» — это была конферен-
ция для иностранцев.

Спокойной жизни у студентов не было. То интернет-олимпи-
ада по английскому, то конкурс новогодних стенгазет, то Новый 
год в японском стиле, то открытая вузовская лига КВН «МеД». 
В 2014 году в приказах впервые прозвучало слово «квиз» — это 
химики назвали модным словом студенческую викторину.

Наши студенты, конечно, сверкали и вне университета — при-
нимали участие в краевом стройотрядовском движении, работа-
ли на площадке «ТИМ-Бирюса».

И особо — о «Неотложке», детище замечательного декана ле-
чебного факультета Андрея Газенкампфа. Этот конкурс мгновен-
но влюбил в себя страну — без преувеличения. Уже в 2017 году 
турнир юных реаниматологов вышел на всероссийский уровень. 
В условиях гиперреализма, когда мнимые пострадавшие на са-
мом деле чувствовали себя погибающими, а студенты — настоя-
щими врачами, которые должны принять решение, что-то сделать 
прямо здесь и сейчас, когда счет идет на секунды, действительно 
воспитывались интеллект, реакция, страстное желание помочь 
и спасти.

Конкурс «Неотложка» проводился на базе кафедры-центра 
симуляционных технологий, открытой в 2013 году.

Центр стал также местом проведения увлекательных экскур-
сий для школьников «Практические навыки в подготовке меди-
цинских специалистов». Дети могли почувствовать себя начи-
нающими хирургами, терапевтами, стоматологами, педиатрами, 
медицинскими сестрами. Работала также школа молодых роди-
телей.

Темы студенческих конференций были просто удиви-
тельные (респект кафедре философии!) — «Новое про-
чтение трудов Маркса и Энгельса».
Видимо, форум прошел успешно, потому что вслед 
за первой «советской» конференцией состоялась вто-
рая — «200 лет Марксу и марксизму. Манифест комму-
нистической партии».

Конкурс «Неотложка» влюбил в себя тысячи российских
студентов-медиков

2010 год.
Диплом

с отличием
получает

выпускница
лечебного

факультета
Юлия

Ковалева —
будущий

начальник
Сибирского

филиала ФКУ 
ЦЭПП МЧС 

России
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Об этом десятилетии писать легко — оно самое благополучное за всю историю 
университета, сплошное созидание и творчество.

На это благополучие слетались иностранные гости — бесконечные делегации 
шли на поклон к ректору, отдельные преподаватели прилетали осваивать россий-
ское образовательное пространство — читали лекции. Это были немцы, итальянцы, 
американцы, датчане, конечно, японцы — они гостили чаще всего.

Интересный приказ от 2015 года — пять британок приняты на работу сроком 
на пять дней для работы в лаборатории КрасГМУ.

Важно отметить, что ответные командировки наших студентов и преподавате-
лей за рубеж уже не сопровождались такими восторженными комментариями, как 
в первые годы знакомства с европейской медициной. Это не потому, что привыкли, 
а потому что в России стали появляться клиники достойного уровня — было с чем 
сравнивать.

Вспоминается впечатление молодого хирурга краевой клинической больницы 
от клиники Шарите. «Скромнее, конечно, чем у нас, но культура общения персонала 
и пациентов выше», — таково было субъективное мнение врача, проходившего ста-
жировку в знаменитой немецкой больнице. А сравнивал он Шарите с новым хирур-
гическим корпусом ККБ.

В счастливом десятилетии прошла реконструкция 
спортзала, ремонт в Профессорской клинике, созданы 
кафедра гинекологии ИПО, отдел информатизации; сту-
денческое научное общество реорганизовано в научное 
общество молодых ученых и студентов; открыта лабо-
ратория биомедтехнологий; от кафедры психологии «от-
почковалась» кафедра педагогики и так далее.

В 2015 году в университете работали 41 клиниче-
ская кафедра и 23 теоретических, на которых трудились 
48 профессоров-клиницистов и 26 профессоров теоре-
тических направлений.

КрасГМУ не испытывал дефицита в абитуриентах, 
в том числе иностранных. Для работы с ними создан 
специальный деканат. Время, относительно благопо-
лучное для университета и страны в целом, руководство 
вуза использовало максимально.

В региональном здравоохранении оставались ка-
дровые проблемы, свойственные для огромной терри-
тории, которой является Красноярский край. Но и они 
решались. Чего стоит создание сосудистых центров 
в «кустовых» городах — Канске, Ачинске, Минусинске, 
Лесосибирске. Это идея руководителя краевого сосу-
дистого центра Алексея Протопопова. Фактически он 
перевернул известную поговорку про Магомета — вы-
нес высокотехнологичную помощь при сосудистых ката-
строфах на периферию. Гора сама пришла к Магомету.

КОНЕЦ ИСТОРИИ

Футурист Френсис Фукуяма отнес выражение «конец 
истории» к торжеству идей либеральной демократии. 
Мы уже знаем — он ошибся, история непредсказуема.

Что касается нашего университета, здесь работает 
то же правило — мы не знаем, что будет завтра. Но, за-
вершая 80-летний период истории КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, мы четко видим, что было вчера.

Сквозь время и пространство проступает величие 
первых лет нашего вуза — в пламени войны, в после-
военной бедности и возрождении, в силе советского 
характера, в братстве народов, населяющих огромную 
страну, в преданности лучшей профессии на Земле.

Пройдет еще 80 лет, и наше с вами время будет изу-
чаться потомками. И они тоже почувствуют величие 
бесконечной истории, событий, которые мы переживаем 
сегодня. Потому что большое видится на расстоянии.

Наш университет 80 лет дарил стране профессиона-
лов в белых халатах. Выполнял стратегическую задачу. 
Делает это и сейчас.

Об этом — в разделе «Университет сегодня».

Министр здравоохранения
Красноярского края Борис Немик
в гостях в родном вузе

Когда начиналось создание сосудистых центров, профессор 
Протопопов не знал, что всего через несколько лет ему придет-
ся решать глобальную кадровую проблему в здравоохранении 
Красноярского края — обеспечивать регион врачами в долж-
ности ректора Красноярского государственного медицинского 
университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого.Профессорский бал. Мэр Красноярска 

Петр Пимашков поздравляет
профессора Галину Мартынову

Практическое занятие — учимся принимать роды
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ШЕСТОЙ РЕКТОР:   
ПОТОМОК СВЯЩЕННИКОВ 
И ВРАЧЕЙ

Алексей Владимирович Протопопов родился 13 сентября 1965 года 
в Красноярске, в семье известных рентгенологов. Отец Владимир Вени-
аминович работал на кафедре рентгенологии, мама Наталья Алексеев-
на — врачом-рентгенологом в краевой клинической больнице. Сыновья 
Борис и Алексей с раннего детства были знакомы с вузовскими препо-
давателями и видели, что такое академическая среда.

Тем не менее путь Алексея Протопопова к руководству медицинским 
университетом был длинным.

Протопопов окончил с отличием Красноярский медицинский инсти-
тут и более 30 лет работал в краевой клинической больнице. С 1988 
по 1992 год Алексей Владимирович был врачом кабинета по контраст-
ным и внутрисердечным методам исследования. С 1992 года Протопо-
пов заведовал отделением рентгенохирургических методов диагности-
ки и лечения. В 2008 году возглавил региональный сосудистый центр 
на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница».

Протопопов быстро стал известным специалистом не только в Крас-
ноярском крае и России, но и за рубежом.

Как объясняет свою стремительную карьеру Алексей Владимирович, 
он вошел в пул рентгенхирургов, потому что специальность новая и все 
успешные специалисты в мире были на слуху.

Протопопов регулярно проводил мастер-классы и читал лекции в ве-
дущих европейских и американских клиниках.

Он создатель красноярской школы рентгенэндоваскулярной хирур-
гии, ученики Протопопова — постоянные участники международных ме-
дицинских конгрессов. Но в 2019 году у самого известного врача Крас-
ноярского края началась новая полоса в жизни и карьере. Приказом 
министра здравоохранения РФ он назначен исполняющим обязанности 
ректора КрасГМУ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Утвержден Алексей Вла-
димирович в должности ректора 1 апреля 2020 года.

Протопопов считает руководство вузом естественным, эволюцион-
ным продолжением карьеры, расширением деятельности. Он уверен, что 
медицинский университет не академическое учреждение, ведь его ос-
новная задача — подготовка кадров для практической медицины. Вся 
вузовская наука должна развиваться только в интересах образования. 
Университет готовит практиков, а уже врачи будут сами решать, необхо-
димо им защитить диссертацию или достаточно совершенствовать про-
фессиональные навыки.

Сам Протопопов кандидатскую и докторскую диссертации защищал 
как практический врач, но прикрепленный к вузу, поэтому все происхо-
дящее в университете последние 20 лет ему было известно и понятно.

Своей стратегической задачей на посту ректора Алексей Протопопов 
считает исполнение губернаторского заказа, устранение дефицита ме-
дицинских кадров на уровне региона.

Первые шаги в этом направлении сделаны — сегодня каждый сту-
дент, который учится платно на «хорошо» и «отлично», может получить 
сертификат и продолжать обучение за счет краевого бюджета.

Решению кадровой проблемы посвящены «Неделя карьеры КрасГМУ», 
стратегические сессии «Регион & Университет», стажировки ординаторов 
в районах края, другие мероприятия.

Алексею Протопопову на посту ректора предстоит большая работа 
по множеству направлений.

Его поддерживают учредители, команда проректоров, коллеги 
и, как бы мистически это ни звучало, — династия, семья.

Он знает семь поколений по отцу — начиная с третьего поколения 
одни священники. Революция прервала духовную нить — прадеда Нико-
лая Протопопова застрелили на крыльце церкви в деревне Мокрушин-
ское. Недавно Алексей Владимирович отреставрировал эту церквушку.

Но Протопоповы спасли свой род — их приняла медицина, в которую, 
как в храм, тоже надо приходить с верой и любовью.

Алексей Владимирович говорит, что в молодежь нужно вкладываться.
— Должен же нас кто-то лечить, — шутит Протопопов.
Он знает, что его сегодняшнее дело не менее важное, чем хирургия.

Знаете ли вы, что в давние времена 
семинаристам давали фамилии в зависи-
мости от успеваемости? Все слышали фа-
милии в честь 12 главных православных 
праздников — Успенский, Вознесенский, 
Преображенский… Это была честь, которой 
удостаивались только отличники. Троечни-
ки получали «цветочные» фамилии: Ромаш-
кин, Фиалковский, Колокольцев, Розов.

А вот Протопопов — одна из самых 
древних церковных фамилий. Она восходит 
к священнику высокого чина, протоирею 
Протопопу. Первые Протопоповы упомина-
ются в XVI веке.

Раньше ректор КрасГМУ относился к Пе-
ринатальному центру ровно — больница как 
больница.

Но теперь, когда проезжает мимо или за-
ходит по делам, чувствует нежность — здесь 
всего три года назад родилась его Катя, Ка-
терина Алексеевна, поздняя дочка.

***
На что способен Протопопов как врач, зна-

ла вся краевая больница.
Однажды профессор сломал бедро. Че-

рез три дня он приехал в больницу на ко-
стылях и произвел стентирование коро-
нарных артерий проректору медицинского 
университета — не захотел доверять его 
никому другому. Мог — у него в Сосудистом 
центре отличная талантливая молодая ко-
манда, — но не стал, прооперировал сам.
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СЕГОДНЯ

В первые месяцы пандемии 
более 400 студентов надели 
СИЗы и пошли работать 
в инфекционные госпиталя. 
Более 700 студентов 
и ординаторов помогали 
в поликлиниках, волонтерами 
работали более 200 студентов. 
К концу 2020 года общее число 
обучающихся, участвующих 
в борьбе с ковидом, перевалило 
за 2000. А еще через год 
пандемии их было 3600.
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ГЛАВНЫЙ        КОРПУС

ЛАБОРАТОРНЫЙ
КОРПУС

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ
КОРПУСУЧЕБНЫЙ  КОРПУС № 2

В учебных корпусах 
КрасГМУ расположено 
62 кафедры, пять 
лабораторий, четыре 
центра, научные, 
методические, 
производственные 
и все административные 
подразделения 
университета. 

КОРПУСА  
УНИВЕРСИТЕТА
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УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

29 января 2020 года новый ректор КрасГМУ д. м. н. 
Алексей Протопопов представил коллективу программу 
развития университета. В ней были обозначены главные 
направления ближайшей работы. Сотрудники и обучаю-
щиеся встретили с оптимизмом и краткосрочную стра-
тегию, и самого ректора, а в это самое время по миру 
расползался Covid-19 — невероятная коронавирусная 
инфекция.

В Китае к концу января зарегистрировали уже около 
8 000 пневмоний и 170 смертей, вирус появился в Гер-
мании, Канаде, Италии, у нас в Забайкалье обнаружили 
двух больных китайцев. 2 марта первого больного заре-
гистрировали в Москве. А дальше — лавина, захлестнув-
шая страну. «Толстый слой ковида», по выражению про-
ректора по науке Павла Шестерни, накрыл экономику 
и социальную сферу, включая образование. Но не пара-
лизовал. Фраза «Все ушли на дистант» звучала как «Все 
ушли на фронт», потому что началась невиданное сра-
жение за качество образования в условиях пандемии.

НАШИ САМООТВЕРЖЕННЫЕ СТУДЕНТЫ
КрасГМУ ушел на дистантное обучение 23 марта 

2020 года, но еще 19 марта в «красные зоны» зашли 
наши студенты.

В первые месяцы пандемии более 400 студентов на-
дели СИЗы и пошли работать в инфекционные госпитали. 
Это было очень тяжело. Во-первых, ребята жили в боль-
ницах, это позже их стали выпускать на ночь. Во-вторых, 
они рисковали. Вирус был «лоялен» к молодым, но не 
всегда — весной 2020 года мы потеряли 26-летнего 
врача-травматолога из Хакасии. Лечили новую инфек-
цию вначале чуть ли не вслепую. Блокаторы цитокиново-
го шторма были применены только во второй половине 
апреля.

Более 700 студентов и ординаторов помогали в по-
ликлиниках, волонтерами работали более 200 студентов. 
К концу 2020 года общее число обучающихся, участву-
ющих в борьбе с ковидом, перевалило за 2 000. А еще 
через год пандемии их было 3 600!

Безусловная гордость КрасГМУ — организация 
центра мониторинга и консультирования. Работали три 
кол-центра — взаимодействия с медицинскими органи-
зациями по кадровым вопросам, по сортировке телефон-
ных звонков (помощь поликлиникам), а также кол-центр 
по определению контактных лиц (по просьбе Роспотреб-
надзора).

Лаборатория медицинской кибернетики под руко-
водством д. м. н. Артема Наркевича выполняла заказ 
правительства края по прогнозированию развития пан-
демии. Выдавались заключения с высочайшей степенью 

аппроксимации. Исполнительная власть неоднократно 
отмечала, насколько полезной и реальной оказалась 
наша аналитика для планирования мощностей системы 
здравоохранения в борьбе с инфекцией.

С пандемией сражался весь университет:
• восемь кафедр консультировали врачей поликлиник 

по ведению пациентов с хроническими неинфекцион-
ными заболеваниями;

• пять кафедр проводили мониторинг состояния пациен-
тов с SARS-CoV-2, находящихся на самоизоляции;

• более 4 тыс. студентов работали на горячей линии свя-
зи ЛПУ по кадровым вопросам с КрасГМУ;

• более 60 тысяч звонков совершили наши волонтеры 
по заданию Роспотребнадзора впервые выявленным 
больным COVID-19 с определением контактных.
В 2021 году на базе КрасГМУ проведено 6 350 томо-

грамм и около 200 тысяч ПЦР.
Орденом Пирогова награждены 20 сотрудников и вы-

пускников университета.

И ПРИШЕЛ КОВИД...
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УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

О КАДРАХ
В течение 2020 года на официальном сайте вуза 

был создан и наполнен ресурс «Медицинский кадро-
вый призыв». Проведена паспортизация всех меди-
цинских учреждений края, в которых на тот момент 
было более 1,5 тысяч вакансий. Обучающиеся попол-
няют ресурс большим количеством резюме. Благодаря 
IT-специалистам резюме совмещаются с вакансиями.

В 2020 году принят краевой закон «О подготовке 
медицинских кадров для системы здравоохранения». 
Абсолютно беспрецедентный закон — ни в одном ре-
гионе РФ такого нет. Суть его такова: сегодня любой 
студент, который учится на коммерческой основе, при 
этом учится хорошо — без троек, может получить сер-
тификат на образование за счет краевого бюджета. 
Потом обладатель сертификата должен отработать 
затраченные на его обучение средства.

Сертификат набирает популярность. Если в 2020 году 
его получили 80 студентов, то в 2021-м — уже 133.

В 2022 году в университете впервые и с большим 
успехом прошла «Неделя карьеры». Студенты и орди-
наторы могли тесно пообщаться со своими будущими 
работодателями, услышать из первых уст о преимуще-
ствах работы в том или ином районе края, задать во-
просы министру здравоохранения.

О МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Выражение «Врач растет у постели больного» уже 

не догма. Еще до пандемии в мире бурно развивались 
дистанционные технологии, и в нашем университете 
работали дистанционные образовательные модули. 
Но все равно переход на дистанционное обучение по-
требовал решительных и быстрых административных 
действий.

Срочно решалась проблема помещений для заня-
тий, ведь пандемия мгновенно лишила университет 
всех клинических баз. Выручил СФУ — отдал КрасГМУ 
в аренду здание в центре города.

По призыву Минздрава РФ медицинские универси-
теты создавали образовательные программные мо-
дули по коронавирусной инфекции — была острая по-
требность обучить врачей всех профилей. Благодаря 
образовательным модулям наш университет смог пой-
ти навстречу медикам Красноярского края и других 
регионов РФ. Стоимость обучающих программ прин-
ципиально не поднимали, потому что безнравственно 
и бездуховно наживаться на общей беде. Ресурсами 
КрасГМУ воспользовалось около 30 тысяч человек 
со всей страны.

Значительно увеличилось число видеолекций, и во-
обще с марта 2020 года всю жизнь вуза пронизыва-
ло электронное образование и IT-технологии. Они 
прошли красной линией от приемной кампании до го-
сударственной итоговой аттестации. Были созданы 
удобные модули и для теоретических занятий, и для 
производственной практики. Многими наработками 
университет пользуется и сейчас, когда пандемия ос-
лабела.

Практически на пике пандемии прошла первичная 
аккредитация. Край получил новых медработников, 
которые ушли на борьбу с коронавирусной инфекци-
ей. Была проведена и первичная специализированная 
аккредитация.

В 2021 году университет перешел на Федераль-
ный государственный образовательный стандарт 
ВО нового поколения. В связи с этим переработаны 
учебные планы по пяти специальностям и одному на-
правлению подготовки, переработано и/или создано 
515 учебно-методических модулей и практик.

В рамках конференции «Вузовская педагогика» 
впервые в России был проведен конкурс «Молодой пре-
подаватель», вызвавший настоящий ажиотаж: в нем 
приняли участие сотрудники вузов из 22 городов Рос-
сии, Белоруссии, Украины.

В университете введено проектное обучение, прин-
цип которого — триединство медицинского образова-
ния, науки и практики.

Впервые в 2020/21 учебном году студенты и орди-
наторы параллельно с основным обучением получали 
дополнительную квалификацию на бесплатной основе. 
В частности, ординаторы проходили практику в райо-
нах края, а также в формате «Ярмарка вакансий» зна-
комились с межрегиональными центрами — посещали 
ЛПУ Канска, Ачинска, Минусинска, Железногорска, Но-
рильска, Лесосибирска.

На портале НМО Минздрава РФ представлены 
517 программ повышения квалификации КрасГМУ. 
По этому показателю мы лидеры в СФО.

ВСТРЕТИЛИ ИНОСТРАНЦЕВ
В 2020 году КрасГМУ впервые набрал семь групп 

иностранных студентов, лечебников и стоматологов — 
из Египта, Ирана, Судана, Палестины.

Для достойного приема иностранных студентов АХЧ 
провела отличный ремонт в общежитии № 4.

Для иностранцев созданы учебно-методические 
комплексы на английском языке с дистанционными 
модулями. Хедлайнеры записали много лекций на ан-
глийском. С помощью лингвистического центра кафе-
дры иностранных языков удалось сделать прекрасные 
дистанционные модули для подготовительных факуль-
тетов.

В 2021 году в КрасГМУ поступили уже 330 студен-
тов из 19 стран мира, 12 человек учились на подгото-
вительном отделении.

В 2022 году к нам поступили 136 иностранцев толь-
ко из дальнего зарубежья.

О ВУЗОВСКОЙ НАУКЕ
В университете создан центр коллективного поль-

зования, восстановлена работа хирургического дис-
сертационного совета.

Переформатированы традиционные научные кон-
ференции — теперь это настоящий фестиваль науки, 
апогеем которого являются именные конкурсы, посвя-
щенные нашим выдающимся ученым.

Примечательно, что в 2020 году в каждой номи-
нации фестиваля «Студенческая наука» докладывали 
студенты из «красных зон». Каждому победителю был 
вручен именной сертификат на обучение по той науч-
ной тематике, которая была ему интересна.

Украшением 2021 года стал «Научный дайвинг» — 
43-дневный марафон студенческой науки, состоящий 
из 91 мероприятия, с участием 605 обу чающихся. 
В финале определился 31 победитель. Лучшие 14 по-
лучили сертификаты на обучение, еще 14 ребят —  

Университет готовит себе абитуриентов 
с детского сада

Молодежный фестиваль «Трамплин в науку»
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сертификаты на медицинскую одежду, а троим 
участникам-иностранцам вручены шикарные анато-
мические атласы на английском языке.

В 2022 году фестиваль назывался «Трамплин в на-
уку» — прекрасный праздник с участием трех тысяч 
студентов. Было представлено более 350 научных ра-
бот. А наши именные конкурсы вышли на уровень СФО.
В 2022 году конкурсы имени великого хирурга Вой-
но-Ясенецкого и главного врача Сологуба выиграли 
студенты из Томска.

КрасГМУ представлен в двух НОЦ мирового 
уровня: «Енисейская Сибирь» и «Север: территория 
устойчивого развития». Примечательно, что тема 
«Адаптация человека в условиях Севера» — прак-
тически вечная для нашего университета. Исследо-
вания в этом направлении ведутся с 1950-х годов 
XX столетия.

Расширилось международное сотрудничество: 
КрасГМУ традиционно работает с университетами 
Ниигаты и Канадзавы. Новые проекты развиваются 
с партнерами из Германии, Франции, Греции, Вели-
кобритании.

Растет публикационная активность. Журнал «Сибир-
ское обозрение» в апреле 2021 года вошел в базу Scopus. 
Значительно выросло количество публикаций в между-
народных базах.

ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
В течение двух лет продолжалась технологическая 

модернизация университета. Было закуплено более 
100 единиц техники в лекционные залы, более 500 еди-
ниц компьютерной техники, в холлах главного корпуса 
разместили интерактивные панели, огромные плазмен-
ные телевизоры закуплены для кафедры патологической 
анатомии.

Обновлены сервис и система хранения данных — до-
бавлена емкость около тысячи терабайт.

Развиваются медицинские информационные систе-
мы: получено 12 лицензий для клиник, пять лицензий для 
образовательного процесса, 25 лицензий для цифрового 
контура и так далее.

Самый сложный проект 2020 и 2021 годов — личный 
кабинет абитуриента. Пандемия невероятно усложнила 
приемную кампанию, особенно в 2020 году, когда отно-
шения «вуз — абитуриент» были исключительно дистан-
ционными. Но КрасГМУ справился с вызовами, кампания 
прошла успешно.

Наш сложный, объемный сайт был и остается самым 
надежным связующим, информативным звеном.

В пандемию на сайте был размещен яркий модуль 
для записи студентов на борьбу с коронавирусной ин-
фекцией. Вуз формировал резервы, которые потом пре-
доставлял системе здравоохранения.

На сайте отражены регламентирующие формы мо-
лодежной науки, модули онлайн-голосований и прочие 
процессы.

Симуляционный центр вуза интегрирован с пор-
талом НМО — слушатель может самостоятельно за-
писаться на курсы, ему выдается электронное свиде-
тельство об их прохождении. Центр коллективного 
пользования уже известен за пределами края. Рабо-
тает сайт подготовительного отделения для работы 
с иностранцами.

В 2021 году команда программистов создала и до-
работала цифровые модули приемной комиссии, дис-
танционного и проектного обучения, списания основных 
средств и другие. Усовершенствована система индиви-
дуальных планов ППС, отчетность кафедр по учебной 
работе, план-отчет по научно-исследовательской рабо-
те и другие цифровые модули.

О КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ
Молодежный центр КрасГМУ традиционно дарит 

университету победы в краевом конкурсе «Студенческая 
весна», по результатам которого студенты принимают 
участие во всероссийском конкурсе.

Главным спортивным событием 2021 года стал 
КрасГМУФЕСТ — форум студенческих спортклубов края. 
Десять команд приняли в нем участие — студенты обра-
довались первому массовому мероприятию после жест-
кого карантина.

Большим подарком стало участие в форуме леген-
дарной спортсменки, олимпийской чемпионки Елены 
Исинбаевой. Наша команда выиграла КрасГМУФЕСТ 
и получила путевку в Казань на летний чемпионат 
массового студенческого спорта АССК. В Казани наши 
спортсмены взяли второе место.

Во время КрасГМУФЕСТа возникла идея про-
вести зимний чемпионат массового студенческого 

Символ КрасГМУ — полярная сова. 
Птицу зовут Игорь

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ
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спорта — и он состоялся в Красноярске в конце фев-
раля. Мы стали первыми среди медицинских вузов.

В ноябре 2021 года КрасГМУ стал участником 
Healthy Campus — проекта Международной федерации 
студенческого спорта FISU. Там пока только 12 вузов 
России.

«РЕГИОН — УНИВЕРСИТЕТ»
То, что КрасГМУ — несущая конструкция краево-

го здравоохранения, было подтверждено в ноябре 
2021 года, когда в главном корпусе состоялась страте-
гическая сессия организаторов здравоохранения «Ре-
гион — Университет».

Кроме практической пользы от мозгового штурма 
главных врачей по решению самых актуальных проблем 
регионального здравоохранения, сессия сопровожда-
лась светлыми эмоциями, ведь в стенах радушной аль-
ма-матер встретились старые друзья, однокурсники, 
коллеги. Им было о чем поговорить.

Пожалуй, одно из главных достижений КрасГМУ по-
следних двух лет — его открытость и крепнущие кон-
такты с исполнительной и законодательной ветвями 
власти, ТФОМС, ведущими ЛПУ.

В начале 2022 года состоялась еще одна сессия «Ре-
гион — Университет», молодежная. На этот раз в куполе 
организовали мозговой штурм недавние выпускники, 
молодые специалисты.

А летом прошла третья, смешанная стратегическая 
сессия — 70 главных врачей и 10 молодых специали-
стов.

ЗЕЛЕНАЯ МЕТАФОРА
Отчет за 2021 год ректор Алексей Протопопов за-

вершил метафорой, которая укладывается в концеп-
цию 80-летнего юбилея КрасГМУ им. проф. В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого.

Университет — дерево. Это не конструктор, кото-
рый можно разобрать на детальки, смешать с ана-
логичным конструктором и быстро собрать в чистом 
поле. Потому что дерево растет и становится силь-
нее долгие годы, причем даже без особого вмеша-
тельства извне. Тем не менее лучше его удобрять 
и обрезать некоторые ветви.

80 лет — серьезный возраст для любого дерева.
Это надежные корни, сильный ствол и богатая кро-

на. О корнях мы уже говорили, теперь о зеленой части, 
о настоящем и будущем университета.

Подарок от ректора —
Влад Приходько ассистирует
профессору Протопопову

Поздравляем 95-летнюю
выпускницу КГМИ Марию Язеву

АППАРАТ РЕКТОРА

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ
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ЮЛИЯ ШЕЛУДЬКО,
ПРОРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ

Родилась 25 февраля 1979 года в Красноярске.
В 2001 году окончила юридический факультет КГУ.
Проходила профессиональную переподготовку «Управление государственным/

муниципальным учреждением» в Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ. Имеет диплом о профессиональной пере-
подготовке по программе ДПО «Управление персоналом» (СФУ). Работала старшим 
преподавателем на кафедре гражданского права СФУ. Юридический стаж — 22 года.

С апреля 2021 года — проректор по организационно-правовой работе КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

В должностные обязанности Юлии Евгеньевны входит:
• обеспечение законности в деятельности университета, защита его правовых 

интересов;
• управление трудовыми ресурсами, координация работы по созданию корпоратив-

ной культуры;
• организация системы делопроизводства и архивного хранения документов;
• работа по обращениям граждан, организаций, государственных органов;
• антикоррупционная политика;
• контроль за работой юридического, общего отделов, отдела кадров.
Юлия Евгеньевна растит дочь. Увлечения: вышивка счетным крестом, макраме, 

плетение из бумажной лозы, игрушки Тильда, Тедди, оформление тортов, ланд-
шафтный дизайн.

ИРИНА СОЛОВЬЕВА,
ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Родилась 22 декабря 1984 года в Ворошиловграде (Луганске) Украинской ССР.
В 2008 году окончила с красным дипломом лечебный факультет, а в 2014 году — 

аспирантуру по внутренним болезням КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.
В 2014 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Диагностические 

и прогностические маркеры ремоделирования правых отделов сердца при атопиче-
ской бронхиальной астме». В 2018 году защитила докторскую диссертацию на тему 
«Предикторы неблагоприятного течения бронхиальной астмы в сочетании с ожирени-
ем у лиц молодого возраста».

Доцент кафедры госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО.
С 2020 года — проректор по учебной работе. С 2022 года — проректор по учебной, 

воспитательной работе и молодежной политике. В ее должностные обязанности вхо-
дит: определение целей и стратегии развития образовательной, учебно-методической, 
внеучебной, воспитательной, профориентационной деятельности, деятельности в сфе-
ре трудоустройства выпускников и по иным направлениям, курирруемым проректором 
по учебной, воспитательной работе и молодежной политике.

Ирина Соловьева замужем, растит дочь. Любит готовить, особенно десерты и торты.

ДМИТРИЙ ЧЕРДАНЦЕВ,
ПРОРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ И РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Родился 22 мая 1968 года в Абакане.
В 1991 году окончил лечебный факультет КГМИ, в 1996 году — аспирантуру по хи-

рургии.
В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию.
В 2002 году защитил докторскую диссертацию.
15 лет заведует кафедрой госпитальной хирургии им. проф. Дыхно с курсом ПО.
Руководитель Красноярского краевого гнойно-септического центра с 2007 года.
С 2020 года — проректор по лечебной работе и развитию регионального здраво-

охранения КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.
Под началом профессора Черданцева работают все структурные подразделе-

ния университета, осуществляющие медицинскую деятельность. В должностные 
обязанности входит: инфраструктурное и технологическое развитие клиник, повы-
шение эффективности работы медицинских подразделений, обеспечение универ-
ситетских клиник ресурсами, координация вопросов сотрудничества медицинского 
университета с системой регионального здравоохранения.

Во внерабочее время Дмитрий Владимирович катается на горных лыжах, играет 
в большой теннис, любит свою семью и йоркширского терьера Рози.

ПАВЕЛ ШЕСТЕРНЯ,
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Родился 31 декабря 1975 года в Красноярске.
Выпускник лечебного факультета КрасГМА 1999 года. Окончил клиническую интер-

натуру по терапии, клиническую ординатуру по кардиологии. Затем — аспирант, асси-
стент, доцент, профессор на кафедре внутренних болезней № 1.

В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2014 году защитил доктор-
скую диссертацию. С 2020 года — проректор по научной работе КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого. В 2022 году присвоено ученое звание профессора.

В должностные обязанности Павла Анатольевича входит: планирование, утверж-
дение и контроль научно-исследовательской деятельности университета, в том чис-
ле руководство деятельностью научных лабораторий; внедрение достижений науки
в практическую медицину; обеспечение издательской деятельности; подготовка 
кадров высшей научной квалификации; организация и проведение научных конфе-
ренций; подведение итогов рейтинга по научно-исследовательской работе кафедр, 
сотрудников, аспирантов.

С августа 2021 года Павел Шестерня заведует кафедрой внутренних болезней 
и терапии с курсом ПО.

Женат, отец четырех дочерей. Увлекается горными лыжами, шахматами.

ПРОРЕКТОРЫ КрасГМУ
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МИХАИЛ КУЛЕШКО,
ПРОРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

Родился 24 ноября 1981 года в Назарове.
Окончил школу с серебряной медалью, в 2004 году — экономический факультет 

КрасГАСА.
Работал в департаменте финансов администрации Красноярска, в КрасГМУ — с фев-

раля 2014 года. Сначала возглавлял управление экономики и финансов, с 2020 года 
занял введенную должность проректора по экономике и финансам.

В подчинении у Михаила Ярославовича управление экономики и финансов и управ-
ление государственных закупок.

Проректор по экономике и финансам контролирует планово-финансовую деятель-
ность университета в части рационального использования фонда оплаты труда, мате-
риально-технической базы, исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, 
оказания платных образовательных услуг, составления финансовых отчетов, использо-
вания имущества и резервов.

Михаил Кулешко женат, имеет двоих сыновей и дочку.
Давно и активно занимается спортом, любит путешествия.

ИВАН ОРЛОВ,
ПРОРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ

Родился 7 октября 1956 года в деревне Соловьевке Абанского района.
В 1979 году окончил монтажный техникум.
Служил в армии на острове Кунашир.
После демобилизации окончил политехнический институт, затем — Российскую ака-

демию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Работал в жилищно-коммунальной службе, инженером в крайисполкоме. Дорос 

до начальника управления.
Работал начальником управления по делам Севера Красноярского края, возглавлял 

институт «Гражданпроект», филиал Санкт-Петербургского университета, проектное 
предприятие в составе строительной фирмы «Сибиряк».

С 2020 года проректор по административно-хозяйственной работе КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Иван Иванович руководит всеми техническими службами университета, осуществля-
ет организационную работу по проектированию, строительству, реконструкции, ремон-
ту и благоустройству университета, обеспечивает рациональное и эффективное исполь-
зование капитальных вложений и других привлеченных средств на эти цели.

Служба, возглавляемая Орловым, отвечает за состояние пяти учебных корпусов, ше-
сти общежитий, спортивных сооружений и учебно-лабораторной базы «Практик» в Хака-
сии на озере Шира.

Иван Иванович женат, отец двух дочерей, дедушка двоих внуков.
Любит сад, свой дом и работу.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Ректор КрасГМУ Алексей Владимирович Протопопов
Проректор по научной работе Павел Анатольевич Шестерня
Проректор по организационно-правовой работе Юлия Евгеньевна Шелудько
Проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Ирина Анатольевна Соловьева
Проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения Дмитрий Владимирович Черданцев
Проректор по экономике и финансам Михаил Ярославович Кулешко
Проректор по административно-хозяйственной части Иван Иванович Орлов
Декан лечебного факультета Артем Николаевич Наркевич
Декан педиатрического факультета Андрей Васильевич Моргун
Декан стоматологического факультета Тарас Владимирович Фурцев
Декан медико-психолого-фармацевтического факультета Константин Викторович Шадрин
Директор института последипломного образования Елена Анатольевна Юрьева

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Сергей Геннадьевич Вахрушев
Ольга Федоровна Веселова
Юрий Семенович Винник
Константин Анатольевич Виноградов
Оксана Александровна Гаврилюк
Ирина Владимировна Демко
Дмитрий Эдуардович Здзитовецкий
Руслан Александрович Зуков
Елена Владимировна Козина
Надежда Николаевна Медведева
Светлана Юрьевна Никулина
Марина Михайловна Петрова
Семен Владимирович Прокопенко
Елена Петровна Тихонова
Виталий Борисович Цхай
Павел Геннадьевич Шнякин
Олег Анатольевич Штегман

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Андрей Иванович Бакшеев
Елена Николаевна Бочанова
Наталья Анатольевна Ильенкова
Юлия Викторовна Карачева
Галина Петровна Мартынова
Эльвира Васильевна Портнягина
Татьяна Геннадьевна Рукша 
Андрей Анатольевич Савченко
Жанна Евгеньевна Турчина

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
Анатолий Александрович Левенец
Елена Александровна Бриль
Светлана Лукинична Бакшеева

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
Елена Александровна Авдеева
Ирина Олеговна Логинова
Наталья Александровна Малиновская
Елена Евгеньевна Савельева

ИНСТИТУТ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Марина Ивановна Базина
Юрий Исаевич Гринштейн
Алексей Иванович Грицан
Диана Викторовна Дмитренко
Татьяна Александровна Макаренко
Геннадий Васильевич Матюшин
Валерий Анатольевич Сакович
Татьяна Евгеньевна Таранушенко
Елена Анатольевна Юрьева

ИНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Татьяна Борисовна Алексеева
Алексей Евгеньевич Варыгин
Екатерина Викторовна Харитонова

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ
Галина Васильевна Селютина
Бирюсина Владимировна Кудрявцева

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Елизавета Александровна Белова
Никита Юрьевич Козлов
Владислав Сергеевич Приходько
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АППАРАТ РЕКТОРА

Татьяна Алексеева,
главный бухгалтер

Родилась в Красноярске.
В 1982 году окончила пи-
щевой техникум, отделе-
ние бухгалтерского уче-
та, затем Красноярский 
государственный торго-

во-экономический институт, тоже бухгалтерское дело. 
В бухгалтерии КГМИ работает с 20 лет, сразу после тех-
никума. Уже в 23 года талантливая девушка назначена 
заместителем главного бухгалтера.
С 1994 года Татьяна Борисовна — главный бухгалтер. 
Уже 40 лет она служит институту, академии, теперь 
университету. Пережила вместе со всем коллективом 
тяжелые 1990-е, переход на рыночную экономику и фи-
нансовое возрождение университета.
Самое дорогое для главного бухгалтера КрасГМУ — 
семья. У Татьяны Алексеевой с мужем на двоих пятеро 
детей и восемь внуков — все дорогие и любимые.

Верхний ряд, слева направо: Татьяна Головина, бухгалтер; Светлана Козусева, 
бухгалтер; Валентина Эбель, заместитель главного бухгалтера; Татьяна Коршунова, 
бухгалтер; Анна Кравченко, ведущий бухгалтер; Наталья Хорева, бухгалтер;
Ольга Ржевская, бухгалтер; Светлана Карандашова, бухгалтер; Татьяна Яковлева, 
бухгалтер; Наталья Трухина, бухгалтер; Наталья Путинцева, бухгалтер;
Ольга Медведева, бухгалтер

Слева: Татьяна Винник, бухгалтер; Ольга Березова, ведущий бухгалтер;
Светлана Пашкова, бухгалтер; Альбина Шадрина, бухгалтер; Светлана Малашкина,
ведущий бухгалтер; Марина Баркалова, заместитель главного бухгалтера
Справа: Людмила Кузургашева, бухгалтер; Станислав Александров, техник-про-
граммист; Светлана Козырская, ведущий бухгалтер; Полина Алексеева, ведущий 
бухгалтер; Индира Ибрагимова, бухгалтер; Екатерина Цвигуненко, бухгалтер

Сидят: Марина Шабурова, бухгалтер; Лариса Кинцель, бухгалтер;
Татьяна Алексеева, главный бухгалтер

Нижний ряд, слева направо: Максим Кочергин, инженер систем
видеонаблюдения; Анастасия Камарали, программист; Константин Титов,
начальник управления; Екатерина Раева, эксперт; Елена Кириенко, диспетчер

Верхний ряд, слева направо: Александр Кольга, старший администратор;
Сергей Коваленко, оператор ЭВМ; Саян Жамьянов, оператор ЭВМ; Максим
Косолапов, программист; Александр Апанович, техник; Вячеслав Шиленок,
оператор ЭВМ; Александр Иванов, программист

Константин Титов,
начальник управления

В 2010 году окончил ИКИТ СФУ 
по специальности «приклад-
ная математика».
В сентябре 2011 года принят 
в КрасГМУ на должность опе-
ратора ПО и СВТ. В 2017 году 

переведен на должность системного администратора 
ЛВС. С 2018 по 2019 год исполнял обязанности инжене-
ра по информационной безопасности.
С 2019 по 2022 год занимал должность начальника УИТиТ.  
С 2022 года — начальник управления по цифровым и ин-
формационным технологиям — начальник отдела ин-
формационных технологий и телекоммуникаций.
Хобби — езда на велосипеде по городу и окрестностям, 
компьютерные игры, мини-путешествия (Столбы, Гремя-
чая Грива). Любит котиков и двух дочек.

Виктор Ганчев,
начальник службы охраны (справа)
Родился в Красноярске, в 1997 году окончил Красноярскую государственную архитек-
турно-строительную академию. С 1997 по 2016 год проходил службу в различных опе-
ративных подразделениях ГУ МВД и ГУФСИН России по Красноярскому краю, специаль-
ное звание — подполковник внутренней службы в отставке, ветеран боевых действий.
Указом Президента РФ в 2006 году награжден медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка», имеет ряд ведомственных наград МВД и ФСИН России. В должно-
сти начальника службы охраны КрасГМУ — с декабря 2017 года.

Михаил Костылюк,
заместитель начальника службы охраны
Родился в Красноярске, в 1993 году окончил Красноярское высшее военное училище 
радиоэлектроники войск ПВО (КВКУРЭ ПВО).
С 1993 по 2005 год проходил службу в ВС РФ. С 2005 по 2009 год проходил службу 
в ГУФСИН России по Красноярскому краю. Специальное звание — подполковник вну-
тренней службы в отставке, имеет ряд ведомственных наград ВС РФ и ФСИН России. 
В должности заместителя начальника службы охраны КрасГМУ — с июля 2021 года.

Слева направо: Кристина Карачун, помощник проректора по учебной, воспитательной 
работе и молодежной политике; Ирина Трубина, секретарь ректора; Мария Метреве-
ли, секретарь проректора по научной работе; Елена Кузнецова, помощник проректора 
по административно-хозяйственной работе; Наталья Журавлева, помощник проректо-
ра по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения; Татьяна Стороже-
ва, секретарь проректора по административно-правовой работе

СЛУЖБА ОХРАНЫ

СЕКРЕТАРИ И ПОМОЩНИКИ

Неля Денисова, 
начальник отдела 
внутреннего контроля

Анна Астафьева, 
начальник пресс-службы

БУХГАЛТЕРИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ РАБОТА

Первой заведующей канцелярией в 1943 году стала 
Цветова, через два года ее сменила лаборант кафедры 
нормальной анатомии Стравинская.

В разные годы главными делопроизводителями вуза 
были Мария Александровна Лапицкая, Ия Тимофеевна 
Гриценко, Надежда Петровна Нешетаева.

С 2019 года подразделением руководит Елена Влади-
мировна Дробушевская.

С 1990-х канцелярия трижды меняла название: 
«Служба обработки и архивного хранения документов», 
«Управление делами», сегодня это «Общий отдел».

Но в народе отдел по-прежнему «канцелярия», пото-
му что цели и функции не меняются: это служба обра-
ботки и архивного хранения документов.

С 1950-х остается неизменной и команда делопро-
изводителей — пять человек. Стаж работы каждого со-
трудника — не менее 17 лет. Они сканируют документы 
в электронном виде, проверяют правильность заполне-
ния, наличие всех согласований, подписей и дат.

В 2021 году через отдел прошло более 50 тысяч до-
кументов. Отдел осуществляет руководство и контроль 
за ведением делопроизводства в вузе, дает указания 
по вопросам организации ведения делопроизводства, 
проверяет состояние делопроизводства и осуществляет 
обучение делопроизводству работников.

Архивное агентство Красноярского края курирует 
ведение делопроизводства в вузе. Ежегодно в архив 
сдаются документы постоянного срока хранения. Доку-
менты временного хранения, от 75 до 100 лет, хранятся 
в архиве вуза.

Общий фонд хранения документов сегодня составля-
ет более 70 тысяч дел.

Cлева направо: Валентина Авраменко, делопроизводитель;
Анна Бабкина, документовед; Анастасия Шумкова, делопроизводитель;
Елена Дробушевская, начальник отдела; Надежда Нешетаева,
ветеран отдела; Ольга Глазкова, архивариус

Елена Дробушевская,
начальник отдела

Родилась в Назарове Красноярского края.
В 1993 году окончила филологический фа-
культет СФУ. Работала учителем в средней 
школе № 8 Назарова. Учитель высшей ка-
тегории.
С 2002 года в КрасГМУ — помощник рек-
тора Виктора Ивановича Прохоренкова.
С 2004 по 2019 год — помощник ректо-

ра Ивана Павловича Артюхова. С 2019 года — начальник общего отдела 
(управление делами). Среди многочисленных поощрений и грамот почет-
ная грамота Минздрава России, Благодарственное письмо управления об-
щественных связей губернатора Красноярского края за помощь в органи-
зации форума «Духовное и медицинское наследие В. Ф. Войно-Ясенецкого 
и вклад в сохранение памяти о жизни святителя Луки в Красноярском крае» 
(2017 год).
Любит умницу дочь Вику — молодого врача и двух питомцев — дворнягу 
Сэма и джек-рассела Джоя.

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

Cлева направо: Валерия Александрова, заместитель начальника;
Юлия Брой, начальник; Анна Голынская, заместитель начальника;
Олеся Невидимова, ведещий юрисконсульт

Основные задачи отдела — правовое сопровождение 
деятельности университета, экспертиза нормативных и ор-
ганизационно-распорядительных документов, представ-
ляемых на подпись ректору, связанных с деятельностью 
КрасГМУ, по запросам заинтересованных подразделений.

Юридический отдел укрепляет законность в деятельно-
сти университета, представляет защиту его прав, обеспечи-
вает правовое сопровождение кадровой работы, вопросов, 
возникающих в процессе трудовых отношений, консульти-
рует сотрудников по правовым вопросам, осуществляет 
правовое сопровождение договоров о закупках товаров, 
работ, услуг, представляет университет в судах, контро-
лирующих органах, осуществляет иные функции в рамках 
компетенции подразделения.

Обеспечивает комплектование университета кадра-
ми, разрабатывает кадровую политику, ведет кадровый 
учет и делопроизводство.

Отдел кадров организует также наградную работу, 
участвует в совершенствовании структуры, штатного 
расписания, условий оплаты и стимулирования труда со-
трудников КрасГМУ, занимается профилактикой корруп-
ционных и иных правонарушений, организует служебные 
проверки, решает множество других задач в рамках про-
фессиональных компетенций.

ОТДЕЛ КАДРОВ

Нижний ряд, слева направо: Светлана Юркина, заместитель начальника; 
Елена Ермичева, начальник; Екатерина Давыдова, специалист по кадрам; 
Елена Краснова, ведущий специалист по кадрам

Верхний ряд, слева направо: Лариса Телина, ведущий специалист по
кадрам; Оксана Помазкина, специалист по кадрам; Людмила Бондаренко, 
специалист по кадрам; Елена Бараненко, специалист по кадрам

Елена Ермичева,
начальник
Родилась в селе Тюменцево Алтай-
ского края. В КрасГМУ работает 
с 2013 года. Руководитель отдела 
кадров с марта 2022 года.
Любит читать — это помогает 
отвлечься от каждодневных забот. 
Предпочитает романы, семейные 
саги, где прослеживается жизнь 
нескольких поколений. Театралка — 
любит классический балет. Самое 
дорогое в жизни — семья.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛЮлия Брой,
начальник

Родилась в Красноярске.
В 2004 году окончила с отличием юри-
дический факультет Красноярского го-
сударственного университета.
В КрасГМУ работает с июня 2021 года.
Увлечения Юлии Вячеславны — спорт, 
путешествия, пеший туризм.

Архивариус Ольга Глазкова. Благодаря ей 
написана эта книга
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Организовано в 1999 году в результате реорганиза-
ции учебного отдела.

В начале 2000-х годов ужесточились требования 
к лицензионным и аккредитационным показателям, 
введены процедуры комплексной оценки деятельности 
вузов. С 2001 по 2007 год УМУ занималось оптимиза-
цией методической работы. Были сформированы стан-
дарты учебно-методического комплекса в сответствии 
с требованиями СМК, накоплен фундаментальный опыт 
по внедрению активных методик обучения для повыше-
ния квалификации ППС, и это значительно повысило ка-
чество учебного процесса.

В 2010-е в учебно-методический процесс были вне-
дрены электронные ресурсы (видеолекции и видеозаня-
тия), модуль «Электронный деканат», содержащий всю 
информацию об успеваемости студентов, модуль прак-
тики, другие технологии, которые очень пригодились 
в период пандемии коронавирусной инфекции, когда 
мир перешел на дистант.

Гордость КрасГМУ — конфереция «Вузовская педа-
гогика» с международным участием. Даже на пике эпи-
демии она проводилась в дистанционном формате, вво-
дились новые конкурсы, например, такие, как «Молодой 
преподаватель», вызвавшие огромный интерес у сотруд-
ников вузов России и сопредельных государств.

Сегодня в составе УМУ — учебный, методический 
отделы и отдел производственной практики. Руководит 
УМУ кандидат фармацевтических наук Екатерина Хари-
тонова — не только организатор, но и отличный препо-
даватель. Это признали студенты, отметившие Екатерину 
Викторовну на престижном конкурсе «Золотая шпора».

В планах УМУ развитие дистанционных техноло-
гий — важнейшей составляющей цифрового универси-
тета, введение проектного обучения, других инноваци-
онных образовательных методик.

Нижний ряд, слева направо: Елена Шитьковская, заведующая производ-
ственной практикой; Елена Казакова, главный специалист методического 
отдела; Ольга Житомирова, заведующая учебным отделом; Надежда 
Рыбальченко, заведующая методическим отделом

Верхний ряд, слева направо: Ольга Корякина, руководитель производ-
ственной практики; Мария Новоселова, главный специалист учебного 
отдела; Екатерина Горюнова, диспетчер учебного отдела; Елена Блинова, 
ведущий специалист методического отдела; Наталья Коновалова,
специалист по кадрам учебного отдела

Екатерина Харитонова,
начальник управления
Родилась в Красноярске, училась в общеобразова-
тельной школе и занималась в спортивной школе 
олимпийского резерва по волейболу.
В 2005 году поступила на фармацевтический фа-
культет КрасГМА, в 2010 году — в аспирантуру 
факультета фундаментальной медицины МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Имеет ученую степень канди-
дата фармацевтических наук. Любит дочку Алису.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одно из важнейших управлений университета, отве-
чающее за организацию качественного набора студентов 
в КрасГМУ в рамках контрольных цифр приема за счет 
бюджетных ассигнований и за счет средств физических 
или юридических лиц.

Сотрудники управления организуют информационную 
и профориентационную работу среди потенциальных аби-
туриентов, сотрудничают с образовательными организа-
циями, министерствами, прочими структурами с целью 
привлечения поступающих, участвуют в реализации не-
прерывного образования в системе «школа — вуз», «кол-
ледж — вуз».

Управление обеспечивает выполнение плана приема 
в университет, соблюдение прав граждан в области обра-
зования, разрабатывает нормативную базу приема, орга-
низует информационное сопровождение приемной кам-
пании, проводит консультации по вопросам довузовской 
подготовки и поступления в КрасГМУ.

Ежегодно в университете проводятся дни открытых 
дверей, экскурсии и мастер-классы для школьников.

Управление принимает документы у абитуриентов, ре-
шает вопросы о допуске поступающих к вступительным 
экзаменам, вносит в федеральную информационную си-
стему ЕГЭ сведения, необходимые для информационного 
обеспечения приема граждан, а также осуществляет кон-
троль за достоверностью сведений об участии в ЕГЭ и ре-
зультатах испытаний, рекомендует к зачислению, готовит 
приказы о зачислении.

Отдел довузовской подготовки, входящий в состав 
управления, организует поступление и обучение в Малой 
медицинской академии и работу подготовительных кур-
сов, которые бывают очными и дистанционными.

Более 90 % выпускников Малой медицинской академии 
становятся студентами, и не только КрасГМУ, география 
широка — от Красноярска до Москвы и Санкт-Петербурга.

УПРАВЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ И НОВОГО НАБОРА

Слева направо: Евгений Абрамов, доку-
ментовед; Наталья Гришина, заместитель 
начальника управления; Наталья Шилина, 
начальник отдела довузовского обучения;  
Анастасия Логачева, документовед

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ 
С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Основная цель работы управления — обеспечение доступности 
в получении российского медицинского образования в КрасГМУ для 
иностранных граждан.

Основные задачи:
• миграционный учет и паспортно-визовая поддержка иностран-

ных граждан;
• мониторинг информации и мероприятий в отношении иностран-

ных граждан, предоставление информации по запросам органов 
исполнительной власти РФ;

• работа по привлечению иностранных граждан на образователь-
ные программы университета.
Официальной частью функции управления не ограничиваются. 

Задача сотрудников управления — помощь молодым людям, ока-
завшимся вдали от родины. Помощь советами, организацией досу-
га, добротой и гостеприимством.

Этим занимаются начальник управления профессор Ольга Ло-
патина и коллеги — сотрудники отдела визового и миграционного 
сопровождения, отдела миграционного образования и подготови-
тельного отделения.

В настоящее время в университете обучается свыше 300 студен-
тов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Елена Бочанова, 
начальник управления довузовского 
обучения и нового набора

Слева направо: Екатерина Шаймарданова, документовед; 
Ирина Еремина, специалист; Ольга Лопатина, начальник 
управления; Галина Юрчук, заведующая отделом визового
и миграционного сопровождения

ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, АККРЕДИТАЦИИ, 
СЕРТИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Создан в 2005 году. В 2006 году университет получил сертифи-
кат ISO 9001–2001, соответствие которому подтверждалось во время 
всех последующих аудитов. КрасГМУ неоднократно становился лау-
реатом конкурсов РФ по качеству подготовки выпускников, входил 
в Реестр «100 лучших вузов России» по результатам конкурса «Золо-
тая медаль «Европейское качество». В университете работает Совет 
по качеству — коллегиальный орган, созданный с целью планирова-
ния, организации и анализа работы по внедрению СМК.

Ирина Логино-
ва, начальник 
отдела

Марина Соколовская 
и Римма Буянкина, 
специалисты по СМК

Юлия 
Селиванова, 
менеджер

УЧЕБНАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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В составе управления:
• отдел по воспитательной работе и молодежной политике 

под руководством Екатерины Тютриной;
• отдел по внеучебной работе — начальник Арина Манке-

вич;
• спортивный клуб «Медик» — директор Вера Веснина;
• мемориальный зал Валентина Феликсовича Войно-Ясе-

нецкого под заведованием Веры Тимошенко.

Задачи управления — вовлечение обучающихся и ра-
ботников университета в занятия физической культурой 
и спортом, формирование здорового образа жизни и эколо-
гической культуры; воспитание студентов в свете социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей, сохранения тра-
диций; создание условий для самообразования и творческой 
самореализации студентов.

Сотрудники управления организуют и проводят культур-
но-массовые, спортивные мероприятия с участием студен-
тов и сотрудников в университете и за его пределами.

Творческая сборная КрасГМУ
дважды становилась обладателем

Кубка Совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов РФ

Слева направо: Арина Манкевич, Андрей Моргун,
Вера Веснина, Екатерина Тютрина

Мемориальный зал профессора В. Ф. Войно-Ясенецко-
го открыт в сентябре 2014 года.
Первый выставочный раздел — работа Войно-Ясенец-
кого в уездах, губерниях, земствах, ташкентский период. 
Особый экспонат — «Очерки гнойной хирургии» 1946 года, 
за которые профессор удостоен Сталинской премии.
Второй экспозиционно-выставочный раздел — три 
ссылки Войно-Ясенецкого.
Третий раздел — «Военный хирург», о работе в Красно-
ярском эвакогоспитале № 1515.
Четвертый раздел — «Святой», об архипастырском 
служении владыки в Тамбове и Крыму.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 
ВНЕУЧЕБНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

ЛЕЧЕБНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ
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Открыт в 1942 году одновременно с организацией 
Красноярского медицинского института.

Первый выпуск на лечебном факультете состоял-
ся в 1943 году — было подготовлено 32 выпускника. 
Новый набор студентов, уже местных, красноярских, 
составил 100 человек.

К 1960-м набор вырос до 400 человек и оставался 
таким до перестроечных времен.

Факультет помнит и чтит своих деканов: Владими-
ра Николаевича Иванова, Анну Исаевну Шапиро, Алек-
сандра Фомича Городецкого, Марка Осиповича Лих-
тенштейна, Виктора Николаевича Топольского (21 год 
руководил лечебным факультетом!), Владимира Яков-
левича Баракова, Константина Сергеевича Лобын-
цева, Виктора Ивановича Лазаренко, несравненную 
Тамару Константиновну Турчину (декана с 23-летним 
стажем), Николая Станиславовича Горбунова, Руслана 
Александровича Зукова, Олега Анатольевича Штегма-
на, Андрея Александровича Газенкампфа.

Сегодня декан лечебного факультета — Артем 
Николаевич Наркевич, доктор медицинских наук, по-
бедитель конкурса руководителей нового поколения 
«Лидеры Росссии».

Лечебный факультет объединяет 24 кафедры. Бо-
лее 80 % врачей Красноярского края окончили лечфак 
КрасГМУ м. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Ежегодно факультет выпускает более 300 врачей.

Сидят, слева направо: Наталья Осипова, заместитель декана; Инна Балац-
кая, заместитель декана; Лариса Драцкая, секретарь

Стоят, слева направо: Виктория Никель, заместитель декана; 
Артем Наркевич, декан; Светлана Хатинская, заместитель декана

НА ЛЕЧЕБНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ УЧИТСЯ РЕКОРДНОЕ 
ДЛЯ ВУЗОВ КРАСНОЯРСКА КОЛИЧЕСТВО
СТУДЕНТОВ — БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧ!

Кафедра — ровесница Красноярского медицинско-
го института. Коллектив из девяти преподавателей воз-
главлял знаменитый профессор Михаил Григорьевич 
Привес, по учебнику анатомии которого учились многие 
тысячи студентов всех медицинских вузов страны.

Не хватало учебных пособий и демонстрационного 
материала, девять сотрудников кафедры сами изготав-
ливали анатомические препараты, занимались научны-
ми исследованиями о влиянии экстремальных факторов 
на сосудистую систему человека. Первая кандидатская 
диссертация защищена на кафедре в 1943 году.

Потом преподаватели реэвакуировались в Ленин-
град, но осталась замечательная Александра Тимофе-
евна Астахова, один из самых любимых преподавателей 
в истории вуза. Она была беззаветно предана анато-
мии, своему педагогическому коллективу и студентам. 
В памяти учеников она осталась как выдержанный, 
терпеливый педагог, готовый по многу раз рассказы-
вать студентам азы непростой дисциплины.

После войны кафедру возглавил доцент Виктор 
Николаевич Топольский, одновременно занимавший 
должность декана лечебного факультета. Кафедра 
помнит старшего преподавателя Виктора Васильевича 
Гладкова, много сделавшего для пополнения анатоми-
ческого музея. На счету Гладкова коллекция пособий 
для вновь созданного стоматологического факультета.

С 1975 по 1986 год кафедрой заведовал Александр 
Калистратович Макаров. При нем была создана гисто-
логическая лаборатория, сформировано и получило 
развитие научное направление, связанное с изучени-
ем соединительнотканного остова внутренних органов 
в зависимости от тканевого деления.

В 1986 году кафедру возглавил почетный профес-
сор КрасГМУ Валериан Георгиевич Николаев. При нем 
разрабатывается научное направление деятельности 
«Биомедицинская антропология».

С 2011 года вновь организованной кафедрой анато-
мии и гистологии заведовала профессор Надежда Ни-
колаевна Медведева.

В 2020 году кафедра анатомии стала самостоятель-
ной. Приоритетные направления исследований кафе-
дры — индустрия наносистем и науки о жизни, биоме-
дицинская антропология.

В анатомическом музее представлено более 
1 500 экспонатов, коллекции по палеоантропологии, 
тератологии, сравнительной анатомии. Сюда прихо-
дят на экскурсии не только студенты, но и школьники 
Красноярска.

Сидят, слева направо: Наталья Батухтина, доцент; Надежда Медведева, 
заведующая кафедрой; Татьяна Чекишева, ассистент

Стоят: Татьяна Казакова, профессор; Елена Хапилина, доцент; Лариса
Вахтина, доцент; Влада Ефремова, доцент; Виктория Никель, доцент;
Ирина Орлова, доцент; Владимир Беззаботнов, старший преподаватель;
Светлана Деревцова, профессор; Александр Романенко, доцент

Надежда Медведева,
заведующая кафедрой

Родилась в Красноярске. В 1980 году окончила 
КГМИ. До 2006 года работала на кафедре ана-
томии человека.
В 1995 году защитила кандидатскую диссерта-
цию, в 2004 году — докторскую диссертацию.
С 2006 по 2011 год возглавляла кафедру ги-
стологии, эмбриологии, цитологии КрасГМУ.
С 2011 по 2020 год заведовала кафедрой ана-
томии и гистологии человека КрасГМУ, с сентя-
бря 2020 года — кафедрой анатомии человека.
Под руководством профессора Медведевой 
защищены одна докторская и семь кандидат-
ских диссертаций.
Надежда Николаевна — ученый секретарь 
ученого совета КрасГМУ.
Награждена знаком «Отличник здравоохране-
ния», «Почетный работник высшего професси-
онального образования».

Виктор 
Топольский

Тамара
Турчина

Андрей
Газенкампф

ДЕКАНАТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА КАФЕДРА  АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА
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1 октября 1942 года кафедру биологии возглавил 
смелый человек — профессор Иван Иванович Канаев.

В 1948 году его лишат работы за монографию о ге-
нетике и отрицание теории Лысенко. В 1955 году он 
подпишет «Письмо трехсот» — ученых, разоблачавших 
лжебиологию. А пока, на втором году войны, Иван Ива-
нович создает кафедру биологии в нашем институте.

С 1944 по 1950 год кафедру возглавлял профессор 
Стефан Яковлевич Вейсинг — крупный специалист 
в области сравнительной анатомии животных и ме-
дицинской паразитологии и дед нашего профессо-
ра-физика Михаила Садовского. С 1950 по 1982 год 
кафедрой заведовал легендарный профессор Файва 
Абрамович Гуревич, похожий на Паганини, нервный, 
порой слишком суровый, но все равно любимый сту-
дентами. Гуревич разрабатывал тему влияния фитон-
цидов на организм и его функциональные системы — 
она стала научной тематикой кафедры.

С 1982 по 2006 год кафедрой заведовала к. м. н. до-
цент Карачева. Альбина Александровна и ее сотрудники 
занимались совершенствованием учебно-методической 
работы. Разрабатывались и издавались учебно-мето-
дические пособия для студентов, что способствовало 
значительному углублению их знаний. Альбина Алексан-
дровна была строга и неизменно элегантна, студенты ее 
побаивались, но безмерно уважали.

С 2006 года кафедру возглавила доктор биологи-
ческих наук, доцент Татьяна Яковлевна Орлянская. 
Начало ее работы совпало с открытием фармацевти-
ческого факультета. На кафедре появились ботани-
ка и фармакогнозия. В 2007 году кафедра «биология 
и паразитология» стала носить название «биология 
с экологией и курсом фармакогнозии».

Сегодня кафедрой биологии и экологии заведует 
доктор биологических наук, доцент Владислав Вла-
диславович Виноградов. Преподавание базисных 
дисциплин на кафедре осуществляется на высоком 
методическом уровне. Развивается фонд экспозиций 
и музейных витрин, изготавливается и обновляется 
раздаточный материал для занятий по онтогенезу, 
филогенезу систем органов, паразитологии. Совер-
шенствуется база мультимедийного обеспечения за-
нятий.

Тематика научных исследований кафедры связана 
с изучением эколого-паразитологических и социаль-
ных особенностей очага описторхоза в западных райо-
нах Красноярского края (бассейн реки Чулым), а также 
с оценкой параметров городской среды и их влиянием 
на здоровье человека.

Верхний ряд, слева направо: Любовь Афанаскина, доцент;
Инесса Вышегородцева, доцент; Иван Лябов, преподаватель; Ольга Горлова, 
доцент; Анна Емельянова, доцент; Екатерина Екимова, доцент

Нижний ряд, слева направо: Надежда Дегерменджи, доцент;
Владислав Виноградов, заведующий кафедрой; Екатерина Зубарева, доцент; 
Елена Кашкевич, доцент

Владислав Виноградов,
заведующий кафедрой
Родился в Назарове.
С 1988 по 1993 год обучался на биолого-гео-
графическом факультете КГПИ.
Служил в армии. С 1995 по 2002 год служил 
в ГУВД Красноярского края на руководящих 
должностях. В 2003 году окончил заочное от-
деление юридического факультета КрасГАУ. 
С 2002 по 2015 год преподавал на кафедрах 
биологии и экологии, политологии и права 
КГПУ им. В. П. Астафьева.
С 2007 по 2009 год — заместитель директо-
ра Института дистанционного образования 
КГПУ им. В. П. Астафьева. В 2006 году защи-
тил кандидатскую диссертацию по экологии.

В 2008 году получил звание доцента ВАК по кафедре биологии и экологии.
В 2011 году успешно защитил докторскую диссертацию по зоологии в сове-
те при ИСиЭЖ СО РАН (Новосибирск). Автор и соавтор четырех монографий, 
108 публикаций, в том числе 18 учебно-методических пособий.
Любит рыбалку. На фото — Владислав Владиславович на плато Путорана 
с трофеем — гольцом, таймырским лососем.

КАФЕДРА ГИГИЕНЫ

Кафедра организована на базе санитарно-гигиени-
ческого отдела Ленинградского института эпидемио-
логии и микробиологии в ноябре 1942 года. Первым 
заведующим был профессор Исай Евгеньевич Рамм. Ра-
ботал в Красноярском медицинском институте до апре-
ля 1943 года, затем был призван в действующую армию.

После Рамма кафедрой заведовал доцент Данишев-
ский (1943–1945), его сменила Глаголева (1945–1948). 
В последующие годы кафедру гигиены возглавляли 
Мольнин (1948–1952), Гурвич (1952–1956), Ганина (1956–
1968), Шуваев (1968–1974).

С 1974 по 1989 год кафедрой руководил профес-
сор Виталий Георгиевич Веселов. Работы Веселова 
по гигиене труда в металлургии платиновой группы 
обобщены в монографии «Металлоаллергозы». С 1990 
по 1998 год кафедру возглавляла доцент Вероника 
Файбулловна Островская. Занималась гигиеной тру-
да в ткацкой промышленности и на эту тему защитила 
кандидатскую диссертацию. Дальнейшие исследова-
ния связаны с экологическими проблемами Краснояр-
ского края. С 1998 по 2012 год кафедрой заведовала 
профессор Людмила Георгиевна Климацкая. Под ее 
руководством активизировалась грантовая и между-
народная деятельность кафедры. Приоритетным ис-
следованием был биомониторинг в предупреждении 
экологических болезней с выполнением работы в рам-
ках международной программы ВОЗ/ООН/МОТ по хи-
мической безопасности.

С 2012 по 2020 год кафедрой руководил доцент 
Сергей Васильевич Куркатов. Приоритетным научным 
направлением являлось обеспечение радиационной 
безопасности населения. Занимался изучением гигие-
нических и медико-социальных проблем обеспечения 
санэпидблагополучия населения края, имея стаж рабо-
ты более 25 лет главным санитарным врачом Краснояр-
ского края.

С 2020 года кафедрой гигиены заведует доцент Оль-
га Юрьевна Шик.

Преподавание гигиены проводится на всех факуль-
тетах КрасГМУ, в институте последипломного образо-
вания. Цель обучения на кафедре гигиены — усвоение 
студентами правовых норм, регламентирующих санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения, уме-
ние выявлять соответствие факторов среды обитания 
человека гигиеническим нормативам и установление 
причинно-следственной связи между средой обитания 
и здоровьем человека; определение мер профилактики 
и организация гигиенического воспитания населения.

Слева направо: Андрей Смирнов, ассистент; Татьяна Ерушина, ассистент; 
Ольга Слюсарева, ассистент; Владимир Кузнецов, ассистент; Ольга Шик, 
заведующая кафедрой; Анатолий Василовский, доцент; Оксана Белякова, 
старший преподаватель; Галина Бондарцева, старший преподаватель;  
Елена Михальская, ассистент

Ольга Шик,
заведующая кафедрой
Родилась в столице Советской Киргизии — Фрунзе.
В 1997 году окончила педиатрический факультет 
КрасГМА. После прохождения интернатуры учи-
лась в аспирантуре по специальности «гигиена». 
В 2006 году защитила диссертацию по специально-
стям «гигиена» и «педиатрия».
С 2005 по 2007 год обучалась в НГМУ по специаль-
ности «преподаватель высшей школы».

С 2010 по 2012 год обучалась в магистратуре СФУ по программе «Государствен-
ное и муниципальное управление». 1998–2012 годы — доцент на кафедре гигие-
ны. С 2007 по 2016 год — работа в главном управлении здравоохранения адми-
нистрации Красноярска. С 2016 года по настоящее время — в КрасГМУ, с июля 
2020 года возглавила кафедру гигиены.
Самые дорогие мужчины — муж Сергей и сын Георгий (Гоше пять лет).

КАФЕДРА БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
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Первым заведующим кафедрой был знаменитый 
гистолог академик Заварзин — автор учебника «Ги-
стология» и теории параллельных рядов при форми-
ровании тканей.

С 1945 по 1953 год кафедрой заведовал к. м. н., 
доцент Карпас — скрипач, полиглот, переводчик. Под 
его руководством разрабатывались вопросы лимфо-
обращения и микроциркуляции.

Карпаса сменил ветеран войны Олег Сергеевич 
Юков, затем заведовали профессора Колосс и Кон-
стантин Сергеевич Лобынцев. Параллельно с ос-
новной работой Константин Сергеевич был дека-
ном лечебного факультета, а позднее проректором 
по учебной работе КГМИ.

После Лобынцева кафедру возглавил доктор меди-
цинских наук, профессор Пуликов. Он разрабатывал 
экологические и функциональные аспекты морфоге-
неза.

С 2006 года кафедрой заведовала д. м. н., про-
фессор Надежда Николаевна Медведева. В течение 
девяти лет, с 2011 по 2020 год, профессор Медведе-
ва руководила сразу двумя кафедрами — анатомии 
и гистологии. Объединенная кафедра вела работу 
по общему научному направлению, связанному с био-
медицинской и клинической антропологией, а также 
работой с палеоматериалом (костные серии их первых 
некрополей города Красноярска).

В марте 2020 года, в разгар эпидемии ковида, 
на заведование кафедрой гистологии, цитологии, эм-
бриологии, которая начала свою работу в сентябре, 
была приглашена профессор Людмила Викторовна 
Синдеева.

Сидят, слева направо: Елена Романова, ассистент; Людмила Синдеева, 
заведующая кафедрой; Максим Долгушин, доцент

Стоят, слева направо: Наталья Зайкова, ассистент; Ольга Енуленко,
доцент; Галина Торопова, доцент; Ольга Шеломенцева, доцент

Людмила Синдеева,
заведующая кафедрой

Родилась в Красноярске.
Училась в школе, в которой когда-то по-
лучил аттестат зрелости профессор-ги-
столог Константин Сергеевич Лобын-
цев. В 1996 году окончила КрасГМА. 
За 24 года выросла на кафедре анато-
мии от старшего лаборанта до профес-
сора. Заведование кафедрой гистоло-
гии, цитологии, эмбриологии совмещает 
с должностью профессора кафедры ана-
томии человека.
Серьезно занималась музыкой по клас-

су фортепиано, но профессией музыка не стала, несмотря на настойчивые 
советы дяди — джазового музыканта. Однако музицирует каждый день, 
преимущественно играет Баха. После 50 лет занялась спортом: посещает 
тренажерный зал, студию балета и растяжки.

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
И ИММУНОЛОГИИ С КУРСОМ ПО

Организована в 1942 году. Первая заведующая — 
ассистент Первого ЛМИ Бабицкая. С 1943 года до конца 
войны кафедрой руководил профессор Лавский. Асси-
стенты — талантливые красноярские врачи: Антонина 
Николаевна Протопопова, Вера Александровна Опале-
ва.

В послевоенные годы кафедрой заведовали профес-
сора Воинов, Беринская, доценты Григоров, Кузнецов.

С 1950 по 1955 год кафедрой руководил профессор 
Абрам Ефимович Левин, его сменил ленинградский про-
фессор Иван Иванович Исаков. Он организовал специ-
ализированную клинику на базе краевой клинической 
больницы. Возглавляли отделения в больнице сотруд-
ники кафедры Грохотова, Соловьева-Шуб, Кусаев, Рох-
лина.

До приезда в 1965 году профессора Брусиловского 
и. о. заведующей кафедрой была доцент Ольга Давы-
довна Иссерсон. В 1967 году по инициативе Ефима Се-
меновича Брусиловского, при поддержке главного вра-
ча ККБ Сологуба был создан один из первых в России 
легочно-аллергологических центров. С 1971 по 1979 год 
кафедрой заведовал профессор Ефим Львович Тарлов, 
бывший фронтовик. С 1979 по 1980 год обязанности за-
ведующей исполняла доцент Валентина Иннокентьевна 
Штегман, ее сменила доцент Ирина Кирилловна Тол-
стихина. С 1991 по 2008 год кафедрой и терапевтиче-
ской клиникой руководил профессор Юрий Анатольевич 
Терещенко.

Уже 14 лет кафедру госпитальной терапии возглав-
ляет профессор Ирина Владимировна Демко — бле-
стящий клиницист, ученица академика Чучалина, одна 
из ведущих пульмонологов России.

На базе кафедры образован научно-образователь-
ный центр «Пульмонология». В 2019 году ученым сове-
том КрасГМУ утверждена Научная школа профессора 
Демко «Фундаментальные и практические проблемы 
респираторной медицины, аллергологии и клинической 
иммунологии».

Кафедра выполняет научно-исследовательскую ра-
боту по хроническим обструктивным болезням легких, 
хроническим лейкозам, профессиональным заболева-
ниям в Красноярском крае, другим направлениям.

За последние годы защищено 14 кандидатских дис-
сертаций и две докторские. Выполняются 15 кандидат-
ских диссертаций и четыре докторские.

Воспитанники кафедры занимают высокие посты 
в практическом здравоохранении и в университете, по-
тому что уже 80 лет кафедра сохраняет сплав клиниче-
ской и педагогической работы и очень ценит клиниче-
ский опыт своих сотрудников.

Сидят, слева направо:  Марина Мамаева, доцент; Елена Собко, профессор; 
Ирина Демко, профессор, заведующая кафедрой; Варвара Бахтина, 
ассистент; Наталья Шестакова, доцент

Стоят, слева направо: Маргарита Дудина, доцент; Валентина Мосина, 
доцент; Наталья Гордеева, доцент; Дмитрий Аникин, ассистент; Наталья 
Павлова, доцент; Ангелина Крапошина, доцент; Наталья Осетрова, доцент; 
Марина Песегова, ассистент; Ольга Захаринская, ассистент; Ольга 
Ищенко, доцент; Андрей Веселов, ассистент; Степан Егоров, ассистент 

Ирина Демко,
заведующая кафедрой
Родилась в Омской области.
В 1978 году окончила лечебный факультет КГМИ, 
затем интернатуру, клиническую ординатуру по те-
рапии. Работала в краевой больнице методистом, 
главным врачом передвижной поликлиники.
Затем — аспирантура, работа в лаборатории лазер-
ной терапии, кандидатская диссертация по бронхи-
альной астме в Ленинграде в 1990 году. Докторскую 

диссертацию защитила в 2007 году в НИИ Пульмонологии Росздрава.
На кафедре внутренних болезней № 2 — с 1989 года. С 1998 года — доцент, 
с 2008 года — профессор, заведующая кафедрой.
Главный пульмонолог и аллерголог-иммунолог СФО и министерства здраво-
охранения Красноярского края, руководитель легочно-аллергологического 
центра краевой клинической больницы. Пользуется огромным авторитетом, 
уважением, любовью во врачебном сообществе Красноярска как клиницист 
и диагност, самоотверженный доктор, готовый всегда прийти на помощь.
Кавалер ордена Пирогова за борьбу с ковидом.

Первым успехом кафедры стала организация 
в мае 2022 года конкурса микрофотографий 
(в рамках фестиваля «Трамплин в науку»). Кон-
курс вызвал невероятный интерес у конкурсан-
тов и участников зрительского голосования, 
которых было более 600.
Осенью микрофотографии тканей человека 
и животных были выставлены в Музейном цент-
ре на Стрелке и вызвали большой интерес крас-
ноярцев.

КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ,
ЭМБРИОЛОГИИ
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Кафедра госпитальной хирургии образована 
в 1942 году.

Кафедрой руководили: с 1942 по 1951 год — профес-
сор Владимир Дмитриевич Бантов; с 1951 по 1957 год — 
профессор Александр Михайлович Дыхно, первопрохо-
дец в становлении нейрохирургии, сердечно-сосудистой 
хирургии, торакальной хирургии, ортопедии и травма-
тологии, челюстно-лицевой хирургии.

С 1958 по 1966 год кафедрой заведовал профес-
сор Николай Валерианович Розовский, затем, с 1966 
по 1981 год — профессор Юрий Моисеевич Лубенский.

В 1981 году кафедра разделилась на кафедру хирур-
гических болезней № 1, которую возглавил профессор 
Лубенский, и кафедру хирургических болезней № 2 — 
под руководством профессора Бориса Степановича Гра-
кова. Клинической базой кафедры Гракова стала крае-
вая клиническая больница.

За время существования субординатуры на кафедре 
прошли преддипломную специализацию почти 1 500 че-
ловек. Были открыты курсы интенсивной терапии и реа-
нимации, урологии, клинической иммунологии, которые 
выделились в отдельные кафедры.

С 1994 по 2001 год кафедрой руководил профессор 
Александр Генрихович Швецкий. Его сменил д. м. н. Алек-
сей Георгиевич Соколович.

С 2007 года кафедру возглавляет профессор Дми-
трий Владимирович Черданцев.

В 2008 году организован курс сердечно-сосудистой 
хирургии, в 2009 году присоединен курс эндоскопии 
ИПО. В 2012 году объединены кафедры хирургических 
болезней имени профессора А. М. Дыхно и хирургических 
болезней ИПО. В 2014 году к кафедре был присоединен 
курс нейрохирургии, который в 2017 году был выведен 
из состава кафедры и объединен с кафедрой травмато-
логии и ортопедии. В июне 2020 года кафедре вернули 
историческое название — кафедра госпитальной хирур-
гии имени проф. А. М. Дыхно с курсом ПО.

Учебный процесс и научные исследования органи-
зованы на базе краевой клинической больницы, БСМП, 
больницы № 20.

Кафедра — пионер во внедрении симуляционных тех-
нологий и операций на крупных лабораторных животных 
для подготовки специалистов в области эндоскопиче-
ской хирургии.

Основные научные направления кафедры — хирурги-
ческая инфекция, абдоминальная хирургия, малоинва-
зивная хирургия. С 2007 года на кафедре защищено 13 
кандидатских диссертаций.

Слева направо, стоят: Людмила Николаева, ассистент; Алексей Чипура, 
ассистент; Игорь Носков, ассистент; Иван Владимиров, ассистент; Александр 
Попов, доцент; Дмитрий Черданцев, заведующий кафедрой; Артем Поздняков, 
доцент; Владимир Филистович, доцент; Дмитрий Фокин, ассистент;
Александр Дударев, ассистент; Альберт Коваленко, доцент;
Юрий Трофимович, ассистент

Слева направо, сидят: Владимир Толстихин, доцент; Светлана Алексейцева, 
ассистент; Ольга Первова, профессор

Дмитрий Черданцев,
заведующий кафедрой

Родился в Абакане. Окончил школу с золо-
той медалью в Черногорске. Окончил с отли-
чием лечебный факультет КГМИ в 1991 году.
В 1996 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 2002 году — докторскую. 
В 2005 году присвоено звание профессора, 
с 2007 года заведует кафедрой и клини-
кой хирургических болезней имени проф. 
А. М. Дыхно с курсом ПО. Назначен руко-
водителем Красноярского краевого гной-
но-септического центра. С 2008 года — 
главный внештатный хирург министерства 
здравоохранения Красноярского края. 
В 2006 году награжден знаком «Отличнику 
здравоохранения». Лауреат премии главы 
Красноярска в области науки и образо-
вания за 2011 год. В 2018 году присвоено 
звание «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации».
Любит теннис, горные лыжи, жену, дочек, 
собачку Рози.

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ С КУРСОМ ПО

Клинической базой кафедры в 1942 году было инфек-
ционное отделение городской больницы № 1 на Вейнба-
ума. Возглавлял кафедру доцент Владимир Александро-
вич Никонов.

В 1959 году клинической базой кафедры стала го-
родская инфекционная больница № 2 — несколько де-
ревянных корпусов в районе Предмостной площади.

Заведующим становится к. м. н., доцент Юрий Вик-
торович Скавинский, приехавший из Туркменского НИИ.

Скавинский был эрудированным, талантливым педа-
гогом с артистичной подачей материала, считался луч-
шим лектором КГМИ. Скавинский защитил докторскую 
диссертацию по токсоплазмозу. При нем защитились 
Бычкова, Анна Миноранская, Дерягин, Юрьев.

В 1973 году кафедра переехала в инфекционный кор-
пус БСМП.

В 1985 году руководство кафедрой принимает доцент 
Николай Иванович Захаров. Научная тематика была 
направлена на разработку клинико-патогенетических 
особенностей вирусных гепатитов у детей и взрослых. 
По этой теме защитили диссертации Галина Петровна 
Зотина, Елена Игоревна Миноранская, Елена Петровна 
Тихонова. С 1993 года на протяжении 15 лет заведовал 
кафедрой доцент Анатолий Николаевич Юрьев, органи-
затор реанимационного отделения инфекционного кор-
пуса. В 2008 году кафедру возглавила д. м. н., профессор 
Елена Петровна Тихонова.

Сейчас на кафедре работают два доктора медицин-
ских наук — Елена Петровна Тихонова и Наталья Сер-
геевна Миноранская, пять кандидатов медицинских 
наук — Татьяна Юрьевна Кузьмина, Наталья Владими-
ровна Андронова, Юлия Сергеевна Калинина, ассистент 
Галина Петровна Зотина. Есть в коллективе и молодые 
педагоги: к. м. н. Надежда Анатольевна Масленникова, 
Татьяна Анатольевна Елистратова, Ольга Анатольевна 
Тюшевская.

Кафедра курирует инфекционные отделения боль-
ницы — это единый коллектив, вся деятельность кото-
рого направлена на подготовку следующих поколений 
врачей и оказание медицинской помощи населению. 
Кафедра не только переняла традиции, заложенные 
основателями, но и успешно развивает новые направ-
ления научной, педагогической и лечебной деятельно-
сти.

Пандемия коронавируса не застала наших инфек-
ционистов врасплох. Кафедра инфекционных болезней 
была в авангарде борьбы с пандемией, а профессор Ти-
хонова и доцент Кузьмина получили фронтовые награ-
ды — орден Пирогова.

Слева направо: Наталья Андронова, доцент; Ольга Тюшевская, ассистент;
Наталья Миноранская, доцент; Татьяна Елистратова, ассистент; Юлия
Калинина, доцент; Надежда Масленникова, ассистент; Елена Тихонова,
заведующая кафедрой; Татьяна Кузьмина, доцент; Галина Зотина, ассистент

Елена Тихонова,
заведующая кафедрой

Родилась в Бородине.
В 1982 году окончила педиатрический фа-
культет КГМИ. В 1984 году окончила кли-
ническую ординатуру на кафедре детских 
инфекций, с 1985 по 1988 год — аспирант 
той же кафедры. С 1988 года — ассистент, 
в 1990 году защитила кандидатскую диссер-
тацию, с 1995 года — доцент.
В 2003 году защитила докторскую диссерта-
цию. С 2008 года — заведующая кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии 
с курсом ПО.

Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснояр-
ского края. Автор 110 научных работ, в том числе одной монографии.
Отличник здравоохранения РФ, кавалер ордена Пирогова за борьбу с ковидом.
Обожает своих многочисленных девчонок — дочек-близнецов и трех внучек.

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
им. проф. А. М. Дыхно
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Первым заведующим был талантливый ученый 
Константин Сементовский. Знатока латыни и истории 
музыки сменила в начале 1960-х Клавдия Лубенская, 
выпускница МГУ. В 1960-е кафедра получала мно-
го английских, американских и немецких журналов, 
студенты изучали языки в клубе интернациональной 
дружбы.

Следующей заведующей стала Бронислава Яло-
вицкая. Она ввела в традицию вечера интерна-
циональной дружбы, популярные во всем городе. 
В 1981 году кафедру возглавила кандидат филологи-
ческих наук Наталья Слобжина, ее сменила Наталья 
Мовчан, шестой заведующей стала Людмила Богда-
нова, затем заведование приняла Елена Фомина.

Сегодня кафедру возглавляет кандидат педагоги-
ческих наук Оксана Александровна Гаврилюк.

С 2007 года на кафедре работает Лингвистиче-
ский центр — место, где студенты могут улучшить 
свои навыки владения иностранными языками. Центр 
организует тренинги по ораторскому искусству, ма-
стер-классы по развитию навыков представления на-
учной информации, лингвистические интернет-вик-
торины, круглые столы, студенческие конференции 
на английском языке. Студенты участвуют в меж-
дународных программах обмена, организуют меро-
приятия по адаптации иностранных обучающихся 
в университете, занимают призовые места на между-
народных конференциях и олимпиадах по английско-
му языку.

С 2008 года на кафедре начал работу Центр меж-
культурной коммуникации. Основные направления 
деятельности Центра — развитие этнической то-
лерантности и реализация творческих инициатив 
студентов. Эта работа стала особенно актуальной 
с 2020 года, когда в КрасГМУ впервые стали обучать-
ся студенты из дальнего зарубежья.

Экспорт образования потребовал от кафедры го-
товности не только к учебной и воспитательной ра-
боте с иностранцами, но и к обучению сотрудников 
других кафедр академическому английскому, к уча-
стию в интернационализации образовательной сре-
ды университета.

Появление иностранных студентов актуализи-
ровало проблему преподавания русского языка как 
иностранного. Сотрудники кафедры успешно решают 
эту задачу.

Значение кафедры в жизни университета возрас-
тает, ведь КрасГМУ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого ста-
новится все более открытым миру.

Слева направо: Галина Юрчук, доцент; Римма Суслопарова, доцент; Елена
Константинова, старший преподаватель; Лариса Носова, доцент; Наталья
Платонова, доцент; Елизавета Гончарова, лаборант; Людмила Дорофеева,
старший преподаватель; Екатерина Андрюшкина, преподаватель; Марина
Троссель, доцент; Наталья Бурмакина, доцент; Наталья Карелина, старший
преподаватель; Оксана Гаврилюк, заведующая кафедрой; Елена Курникова,
старший преподаватель; Наталья Клименко, доцент; Алексей Зотин, старший
преподаватель; Светлана Волынкина, доцент; Татьяна Тюрина, доцент; Светлана 
Новикова, старший преподаватель; Елена Дайлидова, старший преподаватель; 
Юлия Попова, старший преподаватель; Людмила Менделеева, старший
преподаватель; Елена Фомина, старший преподаватель

Оксана Гаврилюк,
заведующая кафедрой
Родилась в Якутии.
С отличием окончила Иркутский государственный 
лингвистический университет по специальности 
«филология», затем аспирантуру Иркутского педа-
гогического университета. В 2006 году защитила 
кандидатскую диссертацию по общей педагогике.
В КрасГМУ Оксана Александровна работает 
с 2006 года — сначала в должности доцен-
та, а затем заведующей кафедрой латинского 

и иностранных языков, руководителя Лингвистического центра, руководителя 
Центра международных программ университета. Под руководством Гаврилюк 
выросла «остепененность» кафедры, подготовлено множество учебно-мето-
дических материалов.
С участием Оксаны Александровны реализуется набор иностранных обучаю-
щихся (с 2020 года), привлекаются новые иностранные партнеры, расширяется 
сотрудничество с клиниками и другими университетами РФ и зарубежных стран.
Оксана Гаврилюк любит свою семью и работу, она отличный педагог. Возле ка-
бинета «мисс Оксаны» всегда очередь иностранных студентов.

КАФЕДРА ЛОР-БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ПО

Заведующим кафедрой оториноларингологии 
в 1942 году был назначен красноярский врач Алек-
сандр Захарович Левин. В 1944 году его сменил доцент 
Борис Абрамович Лемберский, получивший образова-
ние за границей. В 1946 году в Красноярск был ко-
мандирован профессором Ефим Григорьевич Михлин.
Он заведовал кафедрой до 1968 года, одним из первых 
в СССР стал делать тимпанопластику. Наряду с профес-
сором на кафедре работали доцент Лемберский, врачи 
с высшей категорией Левин и Врублевская, а в последу-
ющем Хромечек, Айзенберг, Парилов, Буренков.

После Михлина кафедру возглавил д. м. н. Борис 
Исаакович Псахис. При нем было защищено 10 канди-
датских диссертаций. Сотрудники изучали профессио-
нальную патологию на крупных красноярских предпри-
ятиях, работали на Крайнем Севере.

В 1972 году профессором Псахисом был внедрен 
бригадный метод обслуживания населения края.

Основной клинической базой кафедры все годы 
была краевая клиническая больница. Учебные базы 
располагаются также в ЛОР-отделении городской дет-
ской больницы № 4 и в ЛОР-отделении для взрослых 
ГКБ № 20, в «Клинике новых технологий» и в Дорож-
ной больнице, клинике «Эффи». Используются также 
сурдологические центры, отделение опухолей головы 
и шеи краевого онкодиспансера.

После отъезда в Израиль профессора Псахиса 
в 1990 году обязанности заведующего исполнял до-
цент Борис Иосифович Хромечек, а с 1991 года объ-
единенные кафедру и курс ФУВ на 16 лет возглавил 
профессор Буренков.

С января 2008 года кафедрой руководит д. м. н., 
профессор Сергей Геннадьевич Вахрушев.

На кафедре обучаются студенты всех факультетов. 
Постоянную практическую помощь оказывают сотруд-
ники кафедры органам здравоохранения — выполня-
ют наиболее сложные оперативные вмешательства, 
консультируют, занимаются подготовкой кадров.

Слева направо: Екатерина Ермайкина, ассистент; Наталья Терскова,
профессор; Ирина Игнатова, доцент; Юлия Чупракова, ассистент; Ольга
Парилова, ассистент; Марина Петрова, доцент; Евгений Данжуров,
ассистент; Людмила Торопова, доцент; Владимир Афонькин, доцент

На переднем плане — Сергей Вахрушев, заведующий кафедрой

Сергей Вахрушев,
заведующий кафедрой

Родился в Краснодаре.
В 1986 году окончил КГМИ, в 1991 году — клиниче-
скую ординатуру, а в 1993 году — аспирантуру при 
кафедре оториноларингологии. В 1993 году защи-
тил кандидатскую диссертацию и стал ассистен-
том кафедры. В 1999 году получил звание доцен-
та. В 2000 году защитил докторскую диссертацию 
по хроническому тонзиллиту. С 2001 года работает 
в должности профессора кафедры ЛОР-болезней 
КрасГМА. С сентября 2007 года заведует кафе-
дрой ЛОР-болезней.
Автор более 200 публикаций, имеет 10 патентов.
Сергей Геннадьевич — директор «Клиники новых 
технологий».

Еще в 1960-е осваивалась методика удаления 
инородных тел из дыхательных путей и пищевода 
под контролем рентгеновского аппарата, внедря-
лись новые методы закрытия фистул лабиринта, 
лечения мастоидита у детей, новые способы ане-
стезии, методика оперативного лечения абсцес-
сов мозга и мозжечка.

КАФЕДРА ЛАТИНСКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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Курс военно-физической и санитарной подготов-
ки создан в институте в ноябре 1942 года, а в январе 
1943 года организована кафедра военно-санитарских 
дисциплин и физической подготовки. Руководил кафе-
дрой Рамш — врач с физкультурным образованием.

В апреле 1944 года начальником военной кафедры 
назначен капитан запаса Алексей Людвигович Ситар-
чук. В этом же году кафедра переименована в кафедру 
военно-медицинской подготовки.

В разные годы кафедрой заведовали полковники 
Дубровский, Рудич, Попандопуло, Калинин, Баскаков, 
Скрипко, Анисимов. С 2015 года кафедрой руководит 
д. м. н. Олег Анатольевич Штегман.

В 1948 году кафедра разделена на военную и ка-
федру физического воспитания и врачебного кон-
троля.

В мае 1959 года отменили общевоенную подготов-
ку у студенток-женщин, но девушки сдавали экзамен 
по «военке» до перестройки.

Кафедра всегда была доброй к студентам — полу-
чить «удовлетворительно» на военной кафедре надо 
было постараться, особенно девушкам — к ним препо-
даватели были всегда лояльны.

С 1990 года был осуществлен переход на добро-
вольную форму обучения студентов. С 1991 года кафе-
дра переименована в кафедру военно-медицинской 
подготовки и медицины катастроф. С 2008 года в боль-
шинстве вузов страны отменена военная подготовка. 
К кафедре был присоединен курс скорой медицинской 
помощи. С этого времени это кафедра мобилизацион-
ной подготовки здравоохранения, медицины катастроф 
и скорой помощи с курсом ПО. Здесь проходят обучение 
студенты всех факультетов по дисциплинам «медицина 
катастроф», «безопасность жизнедеятельности», «не-
отложные состояния в практике врача-стоматолога».

C 2021 учебного года кафедра проводит практику 
по оказанию первой помощи для студентов специ-
альности «фармация». Здесь обучаются клинические 
ординаторы по специальности «скорая медицинская 
помощь», а остальные ординаторы изучают разделы 
«Медицина чрезвычайных ситуаций» и «Трансфузио-
логия».

Кафедра проводит обучение врачей и фельдшеров 
на циклах «Скорая медицинская помощь» и «Предрей-
совый и послерейсовый осмотр водителей автотран-
спортных средств», врачей на циклах «Трансфузиоло-
гия» и «Токсикология».

Сидят, слева направо: Ирина Скопина, лаборант; Елена Попова, профессор; 
Зулейха Шведчикова, ассистент; Екатерина Рахманова, ассистент;  
Ирина Лисун, ассистент

Стоят, слева направо: Олег Веселов, ассистент; Андрей Попов, профессор; 
Игорь Вятскин, доцент; Роман Рахманов, ассистент; Михаил Анисимов, асси-
стент; Олег Штегман, заведующий кафедрой

Олег Штегман,
заведующий кафедрой

Родился в Красноярске.
В 1994 году окончил лечебный факультет  
КрасГМА. После окончания клинической орди-
натуры работал на кафедре внутренних болез-
ней № 2. 
В 2000 году защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 2014 году — докторскую.
С 2001 по 2013 год являлся завучем кафедры, 
курировал научную и воспитательную работу. 
С 2003 года курировал работу СНО кафедры.

Автор более 150 научных работ и более 40 учебно-методических посо-
бий и рекомендаций. Консультирует больных кардиологического профиля  
в КМКБСМП им. Карповича.
С 2006 по 2014 год был главным внештатным кардиологом министерства здра-
воохранения края. С 2013 по 2016 год работал деканом лечебного факультета.
С 2015 года назначен заведующим кафедрой мобилизационной подготовки 
здравоохранения, медицины катастроф, скорой помощи с курсом ПО.
С 2016 года — главный внештатный специалист по скорой медицинской по-
мощи МЗ края. Награжден знаком «Отличник здравоохранения».

Организована в октябре 1942 года.
Первые сотрудники — профессор Златоверов и ас-

систент Шецер, позже — профессор Фридман. Марк 
Семенович Шецер работал в Красноярске многие годы.

В разные годы кафедрой заведовали доцент За-
харченко, профессора Сапир, Шахнович, Шендорович, 
Ирхо.

В 1960–1970-е на кафедре работает золотой фонд 
краевой неврологии: доцент Руднев, ассистенты Грин-
штейн, Арбузников, Пашинова, Никулина, Карпович, Ла-
заренко, Харламова, Боброва

С 1971 по 2006 год заведующим кафедрой был про-
фессор Вячеслав Александрович Руднев. С 2006 года 
кафедрой руководит профессор Семен Владимирович 
Прокопенко.

До 1971 года научные исследования касались 
проблем сосудистой патологии, нейроинфекции, ней-
ротравмы, заболеваний периферической нервной си-
стемы, профинтоксикаций.

На кафедре работал профессор Бабкин, чье имя но-
сит автоматический рефлекс грудного ребенка.

С 2010 года развиваются направления нейрореаби-
литации: диагностика и коррекция спастичности, посту-
ральных, речевых нарушений, атактических синдромов, 
когнитивных расстройств, экстрапирамидной и демие-
линизирующей патологии, нервно-мышечных заболева-
ний, полинейропатии, нейроинфекций.

Основные базы кафедры — Центр нейрореабилита-
ции ФСНКЦ ФМБА России, краевая клиническая боль-
ница, ГКБ № 6, ДГБ № 1, детская краевая больница, 
Профессорская клиника КрасГМУ.

В последние годы сотрудниками кафедры создана 
и внедрена в практическое здравоохранение уникаль-
ная система дистанционной реабилитации «Нейродом».

Впервые в истории вуза методика компьютерной 
коррекции когнитивных нарушений получила сертифи-
кат государственной регистрации Росздравнадзора.

КрасГМУ — один из 10 вузов России, вошедших 
в пилотный проект по организации медицинской реаби-
литации, и один из первых, начавших обучение по новой 
специальности.

В 2020 году кафедра нервных болезней с курсом ме-
дицинской реабилитации ПО трансформирована в ка-
федру нервных болезней с курсом ПО и кафедру фи-
зической и реабилитационной медицины с курсом ПО.

Стоят, слева направо: София Жилина, ординатор; Мария Храмченко,
ординатор; Элла Монгуш, ординатор; Вера Ондар, доцент; Александра
Хомченкова, ассистент; Сайкал Исмаилова, ассистент; Екатерина Народова, 
доцент; Валерия Народова, профессор; Елена Корнилова, ординатор; Елена 
Шанина, доцент; Мария Аброськина, доцент; Алена Карпенкова, ординатор; 
Галина Алексеевич, ассистент; Анна Безденежных, ассистент; Наталья Исае-
ва, профессор; Инна Казадаева, ординатор; Владимир Граф, ординатор

Сидят, слева направо: Сергей Кабыш, аспирант; Екатерина Мосалева,
ординатор; Семен Прокопенко, заведующий кафедрой, профессор;
Софья Кеберле, ординатор; Мурад Абдуллаев, ординатор

Семен Прокопенко,
заведующий кафедрой

Родился в 1958 году в Красноярске.
В 1981 году окончил КГМИ, после интернату-
ры работал терапевтом и неврологом в Бейской 
ЦРБ (Хакасия). Окончил клиническую ордина-
туру по неврологии в 1987 году, аспирантуру —
в 1990 году. После защиты кандидатской диссер-
тации работал ассистентом на кафедре нервных 
болезней, доцентом, после защиты докторской 
диссертации (2000 год) — профессором.
С 2006 года заведует кафедрой.

Семен Владимирович — автор 14 патентов на изобретения, 320 научно-прак-
тических публикаций, член Президиума Всероссийского общества неврологов, 
Союза реабилитологов России, член редакционного совета ряда профильных 
научно-практических журналов. Главный внештатный специалист по медицин-
ской реабилитации СФО. Заслуженный врач России.
Женат, дочь Вера — доцент кафедры нервных болезней, сын Владимир — 
программист.

КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ПО
КАФЕДРА МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
И СКОРОЙ ПОМОЩИ С КУРСОМ ПО
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По приказу № 2 от 19 октября 1942 года в КГМИ 
было организовано три хирургические кафедры: го-
спитальной, факультетской и общей хирургии. Базой 
кафедры общей хирургии стал эвакуационный госпи-
таль. В военные и послевоенные годы ею руководили 
ведущие хирурги страны, профессора Киселев, Нико-
лай Максимович Михедько, Константин Павлович Мар-
кузе, Вениамин Исаакович Рожанский, Иосиф Исаевич 
Шафер, Нина Семеновна Дралюк.

«Золотой век» развития кафедры пришелся на годы 
руководства профессора Маркса Израилевича Гульма-
на — с 1980 по 2006 год. За достигнутые успехи Маркс 
Израилевич получил «Золотой скальпель» — как луч-
ший хирург края.

В 2006 году кафедру возглавляет профессор Юрий 
Семенович Винник, продолживший дела предшествен-
ников так успешно, что в 2009 году Российской ака-
демией естествознания коллективу присвоено звание 
«Золотая кафедра России». Наибольшую известность 
на всероссийском уровне принесло кафедре направ-
ление хирургической гастроэнтерологии, которое 
включает исследование актуальных вопросов острого 
панкреатита и травмы поджелудочной железы, желч-
нокаменной болезни и постхолецистэктомического 
синдрома, цирроза печени и механической желтухи, 
осложненной язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, патологии толстой кишки.

О преемственности научной школы как нельзя луч-
ше говорят слова профессора Оппеля, отнесенные 
к основоположнику отечественной научной хирургии 
Пирогову: «Школа Пирогова более широка, чем узкий 
круг его личных учеников».

Лечебную работу сотрудники кафедры общей хи-
рургии выполняют на клинических базах ЧУЗ «КБ 
«РЖД-Медицина» г. Красноярск», КМКБ № 7, КМКБ 
№ 4, ФМБА, КККОД им. А. И. Крыжановского.

Итогами работы красноярской школы абдоминаль-
ной и гнойной хирургии являются: защита 23 доктор-
ских (из них семь — под руководством профессора 
Гульмана, 16 — под руководством профессора Вин-
ника) и 96 кандидатских диссертаций; подготовка 
416 специалистов-хирургов в интернатуре и ординату-
ре; 93 монографии; 789 статей в центральных рецензи-
руемых изданиях; 354 международных статьи и тезиса; 
244 патента РФ на изобретения; 138 учебных пособий; 
440 методических документов; редактура 58 сборни-
ков научно-практических трудов.

Нижний ряд, слева направо: Федор Чавкунькин, доцент; Светлана
Дунаевская, профессор; Надежда Тюхтева, профессор; Людмила Кочетова,
профессор; Юрий Винник, заведующий кафедрой; Александр Захарченко,
профессор; Станислав Петрушко, профессор; Сергей Якимов, профессор

Средний ряд, слева направо: Любовь Романова, клинический ординатор;
Алена Менькова, клинический ординатор; Александр Ильинов, ассистент;
Евгений Дябкин, ассистент; Нина Боякова, доцент; Ольга Теплякова,
профессор; Юлия Назарьянц, ассистент; Маргарита Юрьева, ассистент; Арина 
Косик, аспирант; Эльвира Тинникова, клинический ординатор

Верхний ряд, слева направо: Ольга Парамонова, клинический ординатор;
Анна Куликова, доцент; Анна Марцева, старший лаборант; Елена Лопатина, 
клинический ординатор; Артем Титов, клинический ординатор; Вера Деулина, 
ассистент; Сергей Коновалов, клинический ординатор; Юлия Казакова,
клинический ординатор

Юрий Винник,
заведующий кафедрой

Родился в Канске.
В 1972 году окончил лечебный факультет КГМИ, 
в 1974 году — клиническую ординатуру на кафе-
дре общей хирургии, в 1978 году — аспирантуру 
и защитил кандидатскую диссертацию.
В 2000 году защитил докторскую диссертацию. 
С 1977 по 1980 год работал ассистентом кафедры 
общей хирургии, в декабре 1980 года избран до-
центом, С 1997 года — профессор.
С 2006 года — заведующий кафедрой.

Почетный профессор КрасГМУ, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
врач РФ. Под руководством профессора Винника защищено 16 докторских 
и 40 кандидатских диссертаций. Юрий Семенович — неоднократный лауреат
студенческого конкурса «Золотая шпора» в номинациях «Лицо с обложки», 
«Персона года», «Лучший лектор».

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Эта кафедра — прямая наследница кафедры СГОЗ 
(социальной гигиены и организации здравоохране-
ния). В разные годы кафедрой СГОЗ заведовали Вла-
димир Николаевич Иванов, Исай Евгеньевич Рамм, 
Марк Ефимович Альховский, Григорий Исаевич Розет, 
Александр Бенцианович Файншмидт, Галина Никола-
евна Гончарова, Андрей Владимирович Шульмин.

Д. м. н. Гончарова, главный врач с большим опы-
том, возглавляла кафедру с мая 1986 года. При ней 
сформировался сильный коллектив из реформато-
ров, которые в период перестройки и 1990-х создава-
ли новые образовательные направления. Это к. м. н. 
Модестов, Ильиных, профессор Новиков, позже за-
щитили диссертации Артюхов, Горбач, Упатов, Моде-
стов-младший — Андрей Арсеньевич.

К середине 1990-х из базовой дисциплины выдели-
лось самостоятельное направление — медицинское 
страхование, менеджмент и маркетинг с открытием 
одноименной кафедры. Это не нравилось профессору 
Гончаровой, но новое время требовало новых подхо-
дов к социальным наукам, и амбиции молодых препо-
давателей было не остановить.

Что касается бывшей кафедры СГОЗ, сегодня ка-
федры общественного здоровья и здравоохранения, 
за 80 лет на ней проучились сотни выдающихся орга-
низаторов здравоохранения.

Сегодня кафедрой заведует профессор Констан-
тин Анатольевич Виноградов.

На кафедре преподаются дисциплины: обществен-
ное здоровье и здравоохранение, правоведение, исто-
рия медицины. Обучаются студенты всех факультетов 
с I до V курса. Практические занятия по дисциплине 
«общественное здоровье и здравоохранение» прово-
дят доценты Тихонова, Шубкин, Сергеева, Кутумова, 
старшие преподаватели Сабанова, Миронова, Кур-
банисмаилов. Практические занятия по дисциплине 
«история медицины» проводятся на первом курсе всех 
факультетов. Преподают Челнокова и Тимошенко.

Учебную дисциплину «правоведение» для студен-
тов очной формы обучения специальностей «лечеб-
ное дело», «педиатрия», «стоматология», «фармация», 
«клиническая психология» преподают профессор Ра-
хинский, доценты Колмаков, Курбатова, Чащина.

Развитие студенческой науки позволило талантли-
вым ребятам неоднократно побеждать и становиться 
лауреатами конкурсов им. проф. Сологуба и проф. Ги-
тельзона.

Стоят, слева направо: Владимир Колмаков, доцент; Вера Тимошенко, доцент; 
Ренат Курбанисмаилов, старший преподаватель; Алена Миронова, старший 
преподаватель; Ирина Сергеева, доцент; Татьяна Челнокова, старший препода-
ватель; Анжелика Сабанова, завуч, старший преподаватель; Наталья Тихонова, 
доцент; Михаил Шубкин, доцент

Сидит — заведующий кафедрой профессор Константин Виноградов

Константин Виноградов,
заведующий кафедрой
Родился в Красноярске.
В 1983 году окончил лечебный факультет КГМИ, 
интернатуру по хирургии. В 1984–89 годах рабо-
тал хирургом в Тасеевской и Канской больницах,
в краевой клинической больнице. В 1989–
1999 годах — зам. главного врача, главный врач 
Канского головного территориального медицин-
ского объединения. В 1999–2003 годах — зам. 

начальника управления здравоохранения администрации Красноярского 
края. С августа 2003 по май 2004 года — начальник управления здравоох-
ранения администрации Красноярского края. 2004–2006 гг. — начальник КК-
МИАЦ. 2006–2007 гг. — зам. директора департамента развития медицинской 
помощи и курортного дела Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. С 2007 года профессор кафедры управления, экономики здра-
воохранения и фармации КрасГМА. C 2011 года — заведующий кафедрой ме-
дицинской кибернетики, с 2018 года заведует кафедрой ОЗиЗ.
Заслуженный врач РФ, эрудит, многодетный отец, любит своих животных — со-
бак и красавицу-кобылу Тубу, русского рысака.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
им. проф. М. И. Гульмана
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КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ 
И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С КУРСОМ ПО

Организована в 1981 году.
Первым заведующим кафедрой более 20 лет был 

д. м. н., профессор Юрий Александрович Дыхно.
Базой кафедры стал краевой онкологический дис-

пансер на 200 хирургических, 100 химиотерапевтиче-
ских и 110 радиологических коек. Занимались на ка-
федре клинической онкологии студенты V–VI курсов, 
а с 1983 года на кафедре появился цикл ПО. Повыше-
ние квалификации проходили онкологи и врачи общей 
практики.

Научные направления кафедры — эпидемиология, 
диагностика и лечение онкозаболеваний, исследование 
иммунологического статуса онкобольных.

В 1987 году кафедра реорганизована в курс при ка-
федре хирургии № 1, а спустя 10 лет, в 1997 году, вновь 
восстановлена. В 2006 году в состав кафедры онколо-
гии был включен курс лучевой терапии. В программу 
научных исследований дополнительно были введены 
вопросы реабилитации и качества жизни онкологиче-
ских больных.

С 2014 года кафедрой заведует д. м. н., профессор 
Руслан Александрович Зуков.

Сегодня на кафедре проводится подготовка студен-
тов базовых факультетов КрасГМУ, клинических орди-
наторов, аспирантов, врачей по программам дополни-
тельного профессионального образования.

Научная деятельность осуществляется в рамках 
комплексной научной темы «Эпидемиологические 
и медико-социальные аспекты злокачественных но-
вообразований в Красноярском крае. Персонализация 
подходов к диагностике, лечению, реабилитации и про-
гнозированию течения онкологических заболеваний». 
Сотрудники кафедры принимают участие в более чем 
сотне международных клинических рандомизирован-
ных клинических исследований на базе КККОД.

Совместно с Лабораторией биомолекулярных и ме-
дицинских технологий ведется разработка диагности-
ческих тест-систем и средств терапии онкологических 
заболеваний на основе одноцепочечных ДНК-олигону-
клеотидов. Получены аптамеры к ткани рака легкого 
человека, которые позволяют идентифицировать клет-
ки и продукты распада опухоли человека в клинических 
образцах. Выбираются аптамеры, подходящие для диа-
гностики рака молочной железы. В лаборатории прово-
дятся работы по определению биомаркеров рака лег-
кого человека. Планируются работы по идентификации 
биомаркеров рака молочной железы. Разрабатываются 
подходы для адресной терапии с помощью аптакон-
струкций на основе аптамеров.

Верхний ряд, слева направо: Алексей Крат, доцент; Валерий Козин,
ассистент; Дмитрий Гаврилюк, доцент; Геннадий Филькин, доцент;
Владимир Беляев, ассистент; Арамаис Карапетян, ассистент; Эдуард
Семенов, ассистент; Руслан Зуков, заведующий кафедрой; Андрей Бударев, 
ассистент; Юрий Дыхно, профессор; Иван Сафонцев, ассистент; Максим 
Шумбасов, ассистент; Нина Боякова, доцент; Денис Черняев, ассистент; Рус-
лан Хлобыстин, ассистент

Нижний ряд, слева направо: Наталья Шумилина, ассистент; Ирина
Милеева, ассистент; Наталья Козлова, лаборант; Алена Зюзюкина, доцент; 
Наталья Забродченко, лаборант; Екатерина Горбунова, ассистент;
Екатерина Еремина, ассистент; Юлия Батухтина, доцент

Руслан Зуков,
заведующий кафедрой

Родился в Славгороде Алтайского края.
В 2001 году окончил с отличием лечебный факуль-
тет КрасГМА, в 2003 году — клиническую ордина-
туру по урологии, в 2006 году — аспирантуру по он-
кологии. Защитил кандидатскую диссертацию.
Второе высшее образование — экономист-менед-
жер.

С 2006 по 2010 год — ассистент кафедры онкологии и лучевой тера-
пии с курсом ПО. С 2010 по 2013 год — декан лечебного факультета.
С 2012 года — доцент кафедры. В 2014 году защитил докторскую диссерта-
цию, с этого же года — заведующий кафедрой онкологии и лучевой терапии 
с курсом ПО. В 2019 году присвоено звание профессора. Лауреат и дипло-
мант множества конкурсов молодых ученых, преподавательских конкурсов, 
главный внештатный специалист-онколог Красноярского края.
С 2021 года — главный врач КККОД.
Хобби — плавание, горный хайкинг.

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ
И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Создана в 1942 году, первый заведующий — д. м. н. 
Балакирев. Первые ассистенты — к. м. н. Нейгас, Меер, 
Барвина и красноярский хирург Сергей Федоров.

После отъезда в Москву Балакирева с февраля по де-
кабрь 1945 года исполнял обязанности заведующего 
Федоров, а с декабря 1945 года по июль 1960 года за-
ведовал кафедрой к. м. н., доцент, участник ВОВ, бывший 
начальник санавиации Петр Елизарьевич Зайцев.

Кафедра располагалась в анатомическом корпусе 
на улице Кирова.

С августа 1960 года по август 1961-го исполняла обя-
занности заведующей кафедрой Лапинер. После нее че-
тыре года кафедрой заведовал д. м. н. Цвирко.

В 1964 году кафедра переехала в построенный глав-
ный корпус института.

В 1960-е кафедрой заведовали ассистент Козло-
ва, к. м. н. Валентина Николаевна Зиновьева. С дека-
бря 1969 года по июнь 1976 года заведовал кафедрой 
крупный ученый и педагог д. м. н., профессор Владимир 
Яковлевич Бараков. В 1970 году на кафедру после целе-
вой аспирантуры и успешной защиты кандидатской дис-
сертации приходит выпускник КГМИ Павел Афанасьевич 
Самотесов. Через шесть лет, в 1976 году, он назначается 
заведующим кафедрой, а с 1994 года — проректором 
по учебной работе.

В 1978 году кафедра переведена в новый морфологи-
ческий корпус.

Кафедра постоянно оснащается новейшей аппарату-
рой: эндохирургической стойкой, операционным микро-
скопом, операционными столами, потолочными и пере-
движными бестеневыми светильниками, операционными 
бинокулярными лупами, ультразвуковым аппаратом, хи-
рургическим инструментарием; учебными пособиями: та-
блицами, муляжами, симуляторами; кафедра полностью 
оснащена всей необходимой оргтехникой.

На кафедре ведутся занятия со студентами лечеб-
ного, педиатрического, стоматологического факульте-
тов, ординаторами хирургического профиля первого 
года обучения. С 2021 года активно работает кадавер-
ный центр, где обучаются врачи различных специаль-
ностей.

Основные направления научной деятельности:
• соединительнотканный остов органов и тканей;
• фундаментальные и прикладные аспекты абдомино-

логии;
• фундаментальные и прикладные аспекты применения 

хитозана и его производных в медицине.
Научная работа ведется совместно с морфологиче-

скими и хирургическими кафедрами.

Слева направо: Сергей Архипкин, старший преподаватель; Николай Горбунов, 
профессор; Федор Медведев, старший лаборант; Андрей Русских, заведующий 
кафедрой; Павел Самотесов, профессор; Игорь Большаков, профессор; Мария 
Радикевич, старший лаборант; Анна Шабоха, доцент

Андрей Русских,
заведующий кафедрой
Родился в Красноярске.
Окончил лечебный факультет КрасГМУ 
в 2007 году. С 2007 по 2009 год обучал-
ся в клинической ординатуре на кафедре 
общей хирургии. С 2009 по 2011 год —
ассистент кафедры оперативной хирур-
гии с топографической анатомией.
В 2009 году защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 2009 по 2012 год — хирург 
операционного блока МБУЗ ГКБ № 7, 
с 2011 по 2013 год — старший препода-
ватель кафедры оперативной хирургии 
с топографической анатомией.
С 2013 по 2020 год — доцент кафедры.
С 2018 по 2021 год — врач-хирург ККБ.
С 2020 года заведует кафедрой опера-
тивной хирургии с топографической ана-
томией. В сентябре 2022 года защитил 
докторскую диссертацию.
Любит играть в футбол.
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КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ
им. проф. М. А. Дмитриева с курсом ПО

Первыми преподавателями офтальмологии 
в 1942 году в нашем институте были начальники двух 
отделений эвакогоспиталя Клара Григорьевна Вайнер 
и Николай Степанович Чепурин.

Осенью 1943 года заведующим кафедрой глазных 
болезней был избран профессор Макс Львович Клячко, 
эвакуированный из Ленинграда.

В 1946 году кафедру возглавил профессор Михаил 
Александрович Дмитриев. Благодаря ему происходи-
ло становление и развитие кафедры во всех аспектах 
ее деятельности, в том числе подготовка специали-
стов для глазной службы края, активизация борьбы 
с трахомой, развитие офтальмохирургии. В 1958 году 
была начата подготовка квалифицированных детских 
офтальмологов. В 1964 году учрежден курс глазных 
болезней на факультете специализации и усовершен-
ствования врачей.

В 1973 году заведующим кафедрой стал ученик 
Дмитриева д. м. н. Павел Гаврилович Макаров — ос-
нователь и руководитель Красноярского межрегио-
нального центра микрохирургии глаза — основной 
базы кафедры и ведущего звена плановой системы 
реабилитации слепых и слабовидящих. Под его ру-
ководством была разработана и претворена в жизнь 
долгосрочная целевая комплексная программа «Ох-
рана зрения населения».

В 1988 году кафедру возглавил профессор Виктор 
Иванович Лазаренко. Тогда же была организована ка-
федра глазных болезней ФУВ, заведующим которой 
был избран профессор Владимир Трофимович Гололо-
бов.

В апреле 2007 года произошло объединение ка-
федр в кафедру офтальмологии с курсом последи-
пломного образования. Заведующей кафедрой избра-
на д. м. н. Елена Владимировна Козина.

Сегодня в преподавательский состав кафедры 
входят: д. м. н., доцент Елена Владимировна Кози-
на, к. м. н., доцент Татьяна Федоровна Кочетова, два 
к. м. н., ассистенты Юлия Сергеевна Левченко и Татья-
на Анатольевна Белецкая, ассистенты Ирина Андреев-
на Кох, Полина Михайловна Балашова, Артемий Вита-
льевич Торопов.

В настоящее время на кафедре обучаются студен-
ты всех факультетов КрасГМУ, клинические ординато-
ры, аспиранты, курсанты института последипломного 
образования.

Кафедра работает в тесной связи с практическим 
здравоохранением, поддерживает активные контакты 
с офтальмологами России и зарубежья.

Елена Козина,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске.
В 1987 году окончила лечебный факультет КГМИ. 
Прошла клиническую интернатуру по глазным бо-
лезням. Работала врачом-ординатором третьего 
отделения, а с 2003 года заведующей первым 
офтальмологическим отделением микрохирургии 
глаза Красноярской краевой офтальмологической 
клинической больницы. С 1997 года — врач-оф-
тальмолог высшей квалификационной категории.
В 1994 году защитила кандидатскую диссерта-
цию, в 2005-м — докторскую.

Опубликовала 154 научных работы в местной, центральной и зарубежной печати.
С 1999 года Елена Владимировна совмещает работу в практическом здравоох-
ранении с работой на кафедре глазных болезней ФПК и ППС в качестве асси-
стента, с 2006 года — профессора этой кафедры.
С 2007 года Козина заведует кафедрой.

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
им. проф. П. Г. Подзолкова

Первым заведующим был эвакуированный заведу-
ющий кафедрой патанатомии Первого ЛМИ профессор 
Леон Манусович Шабад. Ему предстояло стать акаде-
миком, известным советским онкологом, автором те-
ории о предраке. Шабад был учеником знаменитого 
патолога Шора, и лично Павлов подарил талантливому 
студенту микроскоп.

Шабада через год сменила Рахиль Абрамовна Хур-
гина.

Петр Георгиевич Подзолков руководил кафедрой 
с 1949 по 1984 год, он создал краевое общество пато-
логоанатомов и великолепный музей препаратов — их 
около 1,5 тысяч.

Интересно, что Петр Георгиевич стоял у истоков при-
менения информационных технологий в медицине, ког-
да в 1972 году публиковал работы по автоматизации 
управления и применения электронно-вычислительной 
техники. А еще вместе с коллегой Зинаидой Трубецкой 
Подзолков был ярым болельщиком футбольной коман-
ды «Медик».

С 1984 года кафедрой руководил доцент Николай 
Иванович Веселов, с 1987 по 1993 год — профессор 
Лариса Дмитриевна Зыкова, ее сменил доцент Али-Ри-
за, но вскоре он уехал в докторнатуру. Сегодня его нет 
в живых.

С 2009 года кафедра переживала сложные време-
на. Профессор Зыкова передала дела новой заведую-
щей — Людмиле Шестаковой, но ее работа на новом 
месте не сложилась.

Кафедру возглавил профессор Андрей Константи-
нович Кириченко, но необходимость заведовать пато-
лого-анатомическим отделением дорожной больницы 
вынудила Кириченко передать управление кафедрой 
к. м. н., доценту Жукову.

Но и Евгений Леонидович вынужден был уйти с за-
ведования. Причина — запредельная нагрузка, воз-
никшая в здравоохранении во время первых двух волн 
пандемии. Тогда кафедра была объединена с кафе-
дрой судебной медицины. Трагическая гибель заведу-
ющего объединенными кафедрами Владимира Чикуна 
стала поводом для поиска новых людей. Так на кафе-
дру в 2020 году пришел к. м. н. Владимир Алексеевич 
Хоржевский.

Молодой заведующий тревожился — он чувствовал 
себя уверенным практиком, но не преподавателем.

Благодаря поддержке коллег, особенно Любови Ген-
надьевне Левкович, Владимир Алексеевич справился.
Сейчас пишет докторскую.

Стоят, слева направо: Роман Рябоконь, ассистент; Станислав Гаппоев,
ассистент; Анатолий Кириченко, ассистент; Владимир Хоржевский,
заведующий кафедрой; Андрей Кириченко, профессор; Андрей Богданов, 
ассистент; Константин Алешенцев, ассистент

Сидят, слева направо: Марина Чупина, ассистент; Татьяна Полеева,
ассистент; Любовь Левкович, доцент; Ксения Котова, ассистент

Владимир Хоржевский,
заведующий кафедрой
Родился в Зеленогорске.
В 2003 году с отличием окончил лечебный 
факультет КрасГМУ. Учился в ординатуре 
на кафедре патологической анатомии. Ра-
ботал в краевом патолого-анатомическом 
бюро.
В 2009 году защитил кандидатскую дис-
сертацию в НГМУ по специальности «пато-
логическая анатомия». В настоящее время 
заместитель главного врача краевого пато-
лого-анатомического бюро. С 2020 года за-
ведует кафедрой патанатомии с курсом ПО.
Владимир Алексеевич говорит, что уравнове-
шивает работу красотой — женой и дочкой, 
живописью, спортом, а главное — кошками! 
У Хоржевских четыре мейнкуна и бурманская 
кошечка. У них собачьи имена, потому что 
дочка Эвелина мечтает о собаке.

На фото, слева направо: Ирина Кох, ассистент; Татьяна Белецкая,
ассистент; Юлия Левченко, ассистент; Артемий Торопов, ассистент;
Елена Козина, заведующая кафедрой; Татьяна Кочетова, доцент;
Полина Балашова, ассистент
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КАФЕДРА ПЕРИНАТОЛОГИИ, АКУШЕРСТВА 
И ГИНЕКОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Первым заведующим кафедрой в 1942 году стал 
представитель Ленинградской акушерской школы про-
фессор Аркадий Михайлович Фой.

После реэвакуации Фоя с 1946 года кафедру воз-
главлял профессор Моисей Давидович Гутнер, осно-
ватель Красноярской научной школы акушеров-ги-
некологов. В перерыве между двумя заведованиями 
Гутнера кафедрой руководил профессор Яков Ильич 
Русин.

С 1962 года кафедру возглавил доцент Иван Ники-
форович Езиешвили.

С 1970 года более 20 лет кафедрой заведовал про-
фессор Илья Исаакович Усоскин. При нем были прио-
ритетными два научных направления: коррекция из-
менений специфических функций женского организма 
у пришлого и коренного населения Крайнего Севера 
и влияние органических заболеваний ЦНС на течение 
беременности и родов.

С 1991 по 1999 год кафедрой руководил приглашен-
ный из Вильнюса профессор Николай Александрович 
Волков. При нем стали приоритетными вопросы пе-
ринатологии и антенатальной охраны плода. Поэто-
му в 1995 году к названию кафедры добавлено слово 
«перинатология». Волковым разработан метод ранней 
диагностики и интенсивной терапии гнойного мастита, 
за что в 1984 году ему присуждена серебряная медаль 
ВДНХ СССР.

Профессор Волков — автор трех фундаментальных 
монографий и 17 изобретений.

После скоропостижной смерти Николая Алексан-
дровича в 1999 году кафедру возглавил его ученик 
кандидат медицинских наук, доцент Виталий Борисо-
вич Цхай.

Под руководством профессора Цхая (в 2000 году за-
щитил докторскую диссертацию) кафедра занималась 
научными исследованиями, связанными с вопросами 
перинатальной охраны плода, диагностики, лечения 
и профилактики состояний и заболеваний, влияющих 
на нормальное развитие плода и здоровье новоро-
жденных, в частности проблемами фетоплацентарной 
недостаточности и внутриутробного инфицирования.

В настоящее время научные исследования кафедры 
акцентируются на проблемах восстановления репро-
дуктивного здоровья и органосберегающих технологи-
ях в акушерстве и гинекологии.

Клиническими базами кафедры являются Перина-
тальный центр, ФСНКЦ ФМБА, родильные дома № 1 и 5.

Cлева направо: Наталья Яметова, ассистент; Эльвира Гребенникова, доцент; 
Галина Полстяная, доцент; Вячеслав Коновалов, ассистент; Виталий Цхай,
заведующий кафедрой; Марина Домрачева, доцент; Ирина Брехова, доцент; 
Ольга Костарева, доцент

Виталий Цхай,
заведующий кафедрой

Родился в Красноярске.
В 1980 году окончил КГМИ, девять лет ра-
ботал в практическом здравоохранении — 
заведовал отделением гинекологии в Див-
ногорской больнице. Учился в аспирантуре 
на кафедре акушерства и гинекологии КГМИ, 
в 1992 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, работал ассистентом на кафедре. При 
назначении на должность заведующего ка-
федрой в 1999 году пообещал ректору Про-

хоренкову, что на следующий год защитит докторскую диссертацию, хотя 
на этот момент был готов только литературный обзор. Слово сдержал — 
докторская диссертация была выполнена и защищена, причем без науч-
ных консультантов.
Под руководством профессора Цхая защищены две докторские и 44 кан-
дидатских диссертации.
Любит путешествия. На фото с внучкой Миланой.

КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
И СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ С КУРСОМ ПО

Открылась 1 сентября 1990 года. Первый заведу-
ющий кафедрой — к. м. н. Сергей Клеменков.

Это была сборная энергичная команда — сотруд-
ники трех терапевтических кафедр.

Уже в 1991 году на кафедре издан учебник «По-
ликлиническая терапия» — первый по данной специ-
альности в СССР. С 1999 года на кафедре препода-
вался курс физиотерапии ФПК и ППС и несколько 
позднее — курс ЛФК и спортивной медицины.

С сентября 2003 года кафедру возглавила про-
фессор, д. м. н. Марина Петрова.

С приходом Марины Михайловны очевиден не-
уклонный рост научного потенциала кафедры, ее об-
новление и омоложение.

Подготовленные сотрудниками учебные пособия 
«Врач общей практики», «Нефрология», «Артериаль-
ная гипертония и беременность», «Сахарный диабет 
и беременность» и другие являются настольными по-
собиями для врачей амбулаторно-поликлинической 
службы России, используются в учебном процессе 
медицинских вузов страны.

Сотрудниками кафедры являются профессор Та-
тьяна Захарова — акушер-гинеколог, д. м. н., про-
фессор Светлана Штарик — терапевт, доцент Ирина 
Романова — терапевт, д. м. н., профессор Елена Теп-
пер — педиатр.

На кафедре много талантливой молодежи: до-
центы Дарья Каскаева, Александр Евсюков, Елена 
Пронина, Людмила Данилова, Елена Зорина, Ольга 
Зимницкая и ассистенты Алексей Новиков, Полина 
Алябьева.

Сотрудники преподают цикл «Поликлиническая 
терапия» студентам V и VI курсов лечебного факуль-
тета, с 2017 года — студентам III курсов специально-
сти «фармация» цикл «Введение в клинику внутрен-
них болезней».

Проводятся циклы повышения квалификации для 
терапевтов, педиатров и гериатров.

Коллектив ежегодно разрабатывает модули  
(36 и 72 часа) для краткосрочного и дистанционного 
обучения медицинских работников. Подготовка на-
учно-педагогических кадров осуществляется через 
ординатуру и аспирантуру.

Основное научное направление кафедры — «Ге-
нетические, патофизиологические и клинические 
аспекты кардиоцеребрального синдрома».

Марина Петрова,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске, детство провела в Ачин-
ске.
В 1981 году с отличием окончила КГМИ, затем 
клиническую ординатуру на кафедре госпи-
тальной терапии и аспирантуру на кафедре про-
педевтики внутренних болезней. В 1988 году 
в Томском НИИ кардиологии защитила канди-

датскую диссертацию. Докторскую диссертацию защитила в 2000 году. 
Тогда же избрана профессором кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней. Ученое звание профессора присвоено в 2002 году. С 2003 года заведу-
ет кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО.
Член правления Российского кардиологического общества. Под руководством 
профессора Петровой защищены 38 кандидатских и пять докторских диссерта-
ций. Заслуженный врач РФ. Автор более 700 научных публикаций, в том числе 
около 450 в журналах перечня ВАК, 44 статьи в зарубежных журналах.
Марина Михайловна любит семью, студентов, стиль бохо, а больше всего — 
клинические загадки.

Сидят, слева направо: доцент Ирина Барон, ассистент Елена Галко, доцент
Ирина Романова, профессор Светлана Штарик, доцент Ольга Зимницкая,
ассистент Полина Алябьева

Стоят, слева направо: лаборант Ирина Столярова, ассистент Мария
Силачева, доцент Екатерина Зорина, профессор Елена Теппер, ассистент 
Алексей Новиков, заведующая кафедрой профессор Марина Петрова, до-
цент Людмила Данилова, доцент Елена Пронина, профессор Татьяна Заха-
рова, доцент Дарья Каскаева, доцент Ольга Тутынина
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КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ 
И НЕЙРОХИРУРГИИ С КУРСОМ ПО

Сидят, слева направо: Ирина Усатова, ассистент; Ольга Белова, ассистент; 
Илона Милехина, доцент, с дочкой Евой; Анастасия Амельченко, ассистент

Стоят, слева направо: Александр Белов, ассистент; Равиль Гатиатулин,
профессор; Павел Руденко, ассистент; Павел Шнякин, заведующий кафедрой; 
Антон Ботов, ассистент

Павел Шнякин
заведующий кафедрой

Родился в Красноярске.
Окончил с отличием лечебный факультет 
КрасГМУ в 2006 году. В клинической ординату-
ре по хирургии получал стипендию Президента 
РФ.
В 2008 году по окончании ординатуры защитил 
кандидатскую диссертацию. В 2011 году полу-
чил сертификат врача-нейрохирурга.
В 2014-м (в 31 год) защитил докторскую дис-

сертацию. На тот момент был самым молодым д. м. н. по нейрохирургии в Рос-
сии. С 2016 года главный внештатный нейрохирург Красноярского года.
Многократный победитель конкурсов среди молодых ученых, краевого кон-
курса «Книга года» и федеральных конкурсов на лучшее учебное пособие, 
автор серии книг по нейрохирургии и неврологии для широкой и профессио-
нальной аудитории. Дважды лауреат Государственной премии Красноярско-
го края. Много читает. Успевает все, несмотря на совсем маленьких детей — 
Вику и Борю.

Образовалась в 2017 году слиянием курса нейро-
хирургии кафедры госпитальной хирургии им. проф. 
А. М. Дыхно и кафедры травматологии, ортопедии и во-
енно-полевой хирургии, имеющих отдельную историю.

В 1963 году на должность доцента кафедры госпи-
тальной хирургии был приглашен подполковник меди-
цинской службы Лазарь Львович Роднянский.

В 1967 году Роднянский защитил докторскую диссер-
тацию. В 1969 году организована кафедра травматоло-
гии, ортопедии и военно-полевой хирургии.

На кафедре выпущены учебно-методические ре-
комендации, разработаны контрольно-обучающие 
программы. Выполнено и защищено пять докторских 
и 18 кандидатских диссертаций, получено 35 авторских 
свидетельств, восемь патентов, десятки рационализа-
торских предложений, награды свыше 25 выставок всех 
уровней. Научно-практический обмен осуществлял-
ся с Японией, Китаем, ЮАР, США, Австрией, Францией 
и другими странами.

Нейрохирургические операции проводились в 1950-х  
на базе госпиталя инвалидов ВОВ доцентом кафедры 
общей хирургии Ирхо. С середины 1950-х нейрохирургия 
поселилась в ККБ. В 1955 году ввели должность крае-
вого внештатного нейрохирурга — им назначена Нина 
Семеновна Дралюк. В 1962 году первое в крае нейрохи-
рургическое отделение уже работало, но кафедра ней-
рохирургии создана гораздо позже.

Нина Семеновна в 1960-е была доцентом по курсу 
нейрохирургии в КГМИ, с 1972 по 1980 год заведова-
ла кафедрой общей хирургии с курсом нейрохирургии 
и только в 1980-м возглавила самостоятельную кафедру 
нейрохирургии, размещенную в БСМП.

После Нины Семеновны кафедрой заведовал ее сын 
профессор Михаил Дралюк.

Сегодня объединенной кафедрой заведует д. м. н. Па-
вел Геннадьевич Шнякин.

Объединение кафедр обусловило их укрупнение 
и расширение связей с профильными медицинскими ор-
ганизациями по вопросам подготовки кадров. По ини-
циативе Павла Геннадьевича на кафедре формируется 
новое направление в научном исследовании, объединя-
ющее травматологов и нейрохирургов, — особенности 
оказания медицинской помощи пострадавшим с поли-
травмой в травмоцентрах Красноярского края.

Отметим еще, что при жизни два талантливых про-
фессора, Роднянский и Дралюк, крепко дружили — это 
символично. Есть основания полагать, что объединение 
кафедр не лишено логики и даст стимул для развития 
обоих профилей.

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

Кафедра факультетской терапии создана в 1942 году.
В 1982 году она поменяла название, но в 2021 году 

кафедре возвращено ее историческое имя.
Первым заведующим кафедрой был Нейман. Вторым 

заведующим был Евгений Израилевич Цукерштейн. По-
сле его реэвакуации в Ленинград с 1945 по 1953 год 
кафедрой заведовал профессор Владимир Антипович 
Войнов. С 1953 по 1970 год кафедру возглавлял Кон-
стантин Филиппович Богданов.

Двадцать лет кафедра базировалась в Городской 
больнице № 1, а с 1962 года по настоящее время ос-
новной ее базой является Городская клиническая 
больница № 20.

С 1980 по 1988 год кафедрой руководил Федор 
Филиппович Костюк. В 1975 году из состава кафедры 
выделилась кафедра терапии педиатрического фа-
культета, которую возглавил профессор Медведев. 
В 1983 году кафедра переименована в кафедру вну-
тренних болезней № 1, и с этого времени на ней обу-
чаются студенты лечебного факультета с IV по VI курс.

В 1988 году из состава кафедры выделилась ка-
федра терапии усовершенствования врачей под ру-
ководстом профессора Костюка. Кафедру внутренних 
болезней № 1 с 1988 по 2010 год возглавлял профессор 
Владимир Абрамович Шульман. Под его руководством 
были выполнены докторские диссертации Сергея Ве-
ниаминовича Клеменкова, Светланы Юрьевны Нику-
линой, Геннадия Васильевича Матюшина, Анны Алек-
сандровны Черновой, Натальи Валерьевны Аксютиной 
и плеяда кандидатских диссертаций.

В 1991 году из состава кафедры выделилась кафе-
дра поликлинической терапии под руководством про-
фессора Клеменкова, в 2002 году — кафедра функци-
ональной диагностики, возглавляемая профессором 
Матюшиным.

С 2010 года заведующей кафедрой стала профес-
сор Светлана Юрьевна Никулина, которая сформиро-
валась и «выросла» на кафедре. Под ее руководством 
выполнены кандидатские Юлии Валерьевны Иваниц-
кой, Ксении Владиславовны Дудкиной, Оксаны Олегов-
ны Исаченко, Николая Валерьевича Зайцева, Светланы 
Сергеевны Третьяковой, Алины Владимировны Куска-
евой, Ольги Валерьевны Мариловцевой и др. и док-
торские диссертации Ирины Ивановны Черкашиной, 
Павла Анатольевича Шестерни, Натальи Валерьевны 
Аксютиной. Заведующая кафедрой факультетской те-
рапии профессор Никулина с 2005 по 2020 год работа-
ла одновременно в должности проректора по учебной 
работе КрасГМУ.

Сидит — Владимир Абрамович Шульман

Слева направо: Анна Чернова, профессор; Денис Бруснецов, ассистент;
Светлана Никулина, заведующая кафедрой; Василий Мордовский, ассистент; 
Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края; Сергей
Головенкин, доцент; Татьяна Верещагина, доцент; Татьяна Парфенова,
доцент; Татьяна Большакова, доцент; Наталья Аксютина, доцент; Людмила
Николаева, доцент; Ирина Черкашина, профессор; Елена Кузнецова,
доцент; Анатолий Аверьянов, ассистент

Светлана Никулина,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске.
В 1982 году окончила лечебный факультет КГМИ. 
После интернатуры до 1986 года работала участ-
ковым терапевтом. В 1988 году окончила кли-
ническую ординатуру на кафедре терапии № 1. 
До 1990 года работала врачом во II кардиологи-
ческом отделении ГКБ № 20. В 1993 году окончи-
ла аспирантуру по специальности «кардиология», 
защитила кандидатскую диссертацию, работала 

ассистентом кафедры внутренних болезней № 1. С 1996 года — доцент ка-
федры. В 2000 году защитила докторскую диссертацию. С 2011 года — про-
фессор кафедры. Отличник здравоохранения. Лучший педагог Красноярского 
края за 2004 год. С 2005 по 2020 год — проректор по учебной работе КрасГМУ.  
С 2010 года заведует кафедрой факультетской терапии. Заслуженный врач 
РФ, главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому 
образованию СФО. Почетный кардиолог России.
Светлана Юрьевна пользуется большим авторитетом в университете. Любит 
своих коллег, пациентов, и они отвечают ей взаимностью.
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КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ 
ФАРМАКОЛОГИИ С КУРСОМ ПО

Первым заведующим кафедрой был профессор 
Ефим Стерин. Он изучал механизмы мышечного утом-
ления, способы борьбы с образованием метгемоглоби-
на с помощью производных бензола.

После войны кафедра изучала фармакологическую 
активность лекарственных растений Сибири.

Исследования проводились в содружестве с други-
ми кафедрами института, особенно тесном с кафедрой 
нормальной физиологии. Ассистент кафедры Поплыко 
защитила кандидатскую диссертацию по сосудорас-
ширяющему действию экстракта эдельвейса сибир-
ского. При участии доцента Опарина, заведовавшего 
кафедрой с 1948 по 1957 год, создан уникальный гер-
барий лекарственных растений. Он и сегодня является 
украшением кафедры. Велись также научные исследо-
вания по фармакологии нервной системы.

Исследование лекарственных растений было про-
должено под руководством доцента Полуэктова, воз-
главлявшего кафедру до 1964 года.

В 1964 году заведующим кафедрой избран д. м. н., 
профессор Евгений Филиппович Грушевский, который 
создал контрольно-программированное устройство 
для сдачи экзаменов по фармакологии. Евгений Фи-
липпович создал также модель аппарата искусствен-
ного кровообращения, оборудовал камеру условных 
рефлексов, организовал музей лекарственных препа-
ратов.

С 1979 по 2005 год кафедрой заведовал доцент 
Владимир Александрович Нетеса. При нем было опре-
делено единое научное направление кафедры — ис-
следование биологической активности природных 
соединений, получаемых при переработке древесины 
хвойных растений.

С 1980-х на кафедре преподается курс клинической 
фармакологии.

С 2005 года кафедрой заведовала профессор Ва-
лентина Владимировна Гребенникова.

С 2006 по 2017 год был введен курс фармацевти-
ческой технологии. Активно разрабатывались новые 
лекарственные формы и направление использования 
наночастиц как транспортной системы доставки ле-
карственных средств.

С 2015 года кафедрой заведует Ольга Федоровна 
Веселова.

Научные направления работы кафедры: персо-
нализированный подход фармакотерапии в терапии 
и в хирургии, резистентность антибиотиков, фармако-
генетика.

Нижний ряд, слева направо: Татьяна Шалда, старший преподаватель;
Ирина Гацких, доцент; Ольга Веселова, заведующая кафедрой; Юлия Вставская, 
доцент; Нина Кедровская, лаборант; Лилия Свидерская, доцент

Верхний ряд, слева направо: Владислава Янчишина, лаборант; Ольга
Селицкая, доцент; Евгения Окладникова, доцент; Татьяна Потупчик, доцент; 
Елена Олохова, старший преподаватель; Иван Новицкий, профессор;
Елена Бочанова, профессор; Ирина Ларионова, старший преподаватель;
Надежда Кульшманова, ассистент; Юлия Сафонова, лаборант

Ольга Веселова,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске.
Окончила педиатрический факультет 
КГМИ в 1988 году, с этого же года была 
принята на должность ассистента ка-
федры клинической и эксперименталь-
ной фармакологии.
С 1992 по 1997 год обучалась в очной 
аспирантуре на кафедре гистологии 
и эмбриологии.
В 1999 году защитила кандидатскую 
диссертацию.
С 2000 года — доцент кафедры экспе-
риментальной и клинической фарма-
кологии.
С 2020 года заведует кафедрой.
Любит детей, внука и замечательную 
дворняжку Сансу.

Осенью 1942 года в КМИ основана кафедра госпи-
тальной хирургии. В своем нынешнем виде кафедра об-
разована в 1983 году в результате реорганизации под 
названием «кафедра хирургических болезней № 1».

В 2010 году кафедре присвоено имя профессора 
Юрия Моисеевича Лубенского.

Первым заведующим кафедрой госпитальной хи-
рургии был назначен доцент Мезенцев, в ноябре 
1942 года его сменил профессор Владимир Дмитрие-
вич Бантов.

С 1951 по 1957 год кафедру госпитальной хирургии 
возглавлял профессор Александр Михайлович Дыхно, 
с 1958 по 1966 год — профессор Николай Валериано-
вич Розовский. С 1966 по 1991 год кафедрой госпиталь-
ной хирургии (с 1983 года — кафедра хирургических 
болезней № 1) руководил заслуженный деятель науки 
РСФСР профессор Юрий Моисеевич Лубенский. При 
его участии были организованы легочный и кардио-
хирургический центры краевой клинической больницы 
№ 1, кафедры травматологии, нейрохирургии, стомато-
логии получили самостоятельный статус, в крае были 
созданы межрайонные хирургические центры. Под ру-
ководством профессора Лубенского защищено 45 кан-
дидатских и 10 докторских диссертаций. Многие его 
ученики — доктора наук и доценты, сегодня заведуют 
кафедрами в КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецко-
го и являются ведущими специалистами.

С 1991 по 1993 год кафедру возглавлял профессор 
Роальд Абрамович Нихинсон. Его на год сменил доцент 
Николай Дмитриевич Томнюк. С 1994 по 2007 год ка-
федрой руководил профессор Евгений Афанасьевич 
Селезов, с 2007 по 2009 год — профессор Владимир 
Анатольевич Белобородов. С 2009 года по настоящее 
время кафедрой руководит д. м. н., доцент Дмитрий 
Эдуардович Здзитовецкий.

База кафедры — КГБУЗ «КМКБСМП им. Н. С. Карпо-
вича». Основные преподаватели кафедры — доценты 
Николай Дмитриевич Томнюк, Вера Родионовна Кем-
бель, Елена Петровна Данилина и Роман Николаевич 
Борисов.

В настоящее время на кафедре обучаются студен-
ты IV и VI курсов лечебного факультета, клинические 
ординаторы, аспиранты. Кафедра факультетской хи-
рургии имени профессора Ю. М. Лубенского оказыва-
ет постоянную консультативно-практическую помощь. 
Среди выпускников кафедры более полутора тысяч хи-
рургов, из которых выросли не только высококлассные 
специалисты, но и выдающиеся ученые.

Cлева направо: Роман Борисов, доцент; Вера Кембель, доцент;
Дмитрий Здзитовецкий, заведующий кафедрой; Елена Данилина, доцент;
Николай Томнюк, доцент

Дмитрий Здзитовецкий,
заведующий кафедрой

В 1987 году с отличием окончил КГМИ. 
С 1988 по 1991 год работал хирургом
в ЦРБ Сухобузимского района.
С 1991 по 1994 год учился в аспирантуре 
на кафедре хирургических болезней
№ 1, по окончании защитил кандидат-
скую диссертацию. С 1994 года — ас-
систент, с 2000 года — доцент. С 2000 
по 2009 год заведовал отделением 
гнойно-септической хирургии БСМП.
В 2013 году Дмитрий Эдуардович за-
щитил докторскую диссертацию. Автор 
более 100 научных работ.
Научный руководитель хирурги-
ческой клиники КГБУЗ КМКБСМП 
им. Н. С. Карповича.
Награжден почетной грамотой главы 
Красноярска, золотым знаком «Лучший 
по профессии» в 2009 году.

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 
им. проф. Ю. М. Лубенского



198

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ С КУРСОМ ПО

В России и мире медицинская реабилитация полу-
чает максимальное развитие. В 2010 году создан Союз 
реабилитологов России. Открыта специальность — 
врач физической и реабилитационной медицины.

В 2006–2007 годах КрасГМУ принимал уча-
стие в уникальном всероссийском пилотном проек-
те по созданию модели трехэтапной реабилитации. 
По итогам пилотного проекта университет заслужил 
высокую оценку со стороны ведущих европейских ау-
диторов.

В последующем, в связи с открытием ряда новых 
реабилитационных специальностей, создана отдель-
ная кафедра физической и реабилитационной меди-
цины с курсом ПО.

Клинические базы кафедры находятся в ведущих 
медицинских учреждениях реабилитационной на-
правленности: ФГБУЗ «Федеральный Сибирский науч-
но-клинический центр ФМБА России», Профессорская 
клиника КрасГМУ, КГБУЗ «Краевая клиническая боль-
ница», КГБУЗ «Красноярский краевой клинический он-
кологический диспансер имени А. И. Крыжановского», 
городская детская больница № 8, поликлиника № 3.

С 2018 года проведена переподготовка профес-
сорско-преподавательского состава ведущих вузов 
СФО по физической и реабилитационной медицине.

Основные направления работы кафедры:
• подготовка врачей-реабилитологов, логопедов, 

психологов, инструкторов ЛФК;
• подготовка и переподготовка врачей по лечеб-

ной физкультуре и спортивной медицине, врачей-
физио терапевтов;

• обучение студентов IV курса по дисциплине «меди-
цинская реабилитация»;

• обучение студентов I курса по дисциплине «здоро-
вый образ жизни».
Подготовлены и опубликованы клинические реко-

мендации: «Инсульт у взрослых: центральный парез 
верхней конечности», «Очаговое повреждение голов-
ного мозга у взрослых: синдром спастичности», «Диа-
гностика и реабилитация нарушений функции ходьбы 
и равновесия при синдроме центрального гемипареза 
в восстановительном периоде инсульта», «Объектив-
ная оценка постуральной функции».

Монографии: «Нейрореабилитация», «Реабилита-
ция рассеянного склероза», «Реабилитация когнитив-
ных нарушений».

Кафедра участвует в развитии проекта дистанци-
онной реабилитации на территории края и Сибирско-
го федерального округа.

Нижний ряд, слева направо: Вера Ондар, доцент; Елена Шанина, доцент;
Елена Можейко, заведующая кафедрой; Ольга Нор, доцент; Екатерина
Зубрицкая, доцент

Верхний ряд, слева направо: Наталья Карачинцева, доцент; Анна Таровская, 
ассистент; Кирилл Петров, ассистент; Сергей Головенкин, доцент; Ольга
Логинова, ассистент; Ирина Турлак, ассистент; Светлана Быкова, ассистент

Елена Можейко,
заведующая кафедрой

Родилась в Барнауле.
В 2001 году окончила КрасГМА.
Прошла обучение в ординатуре на кафедре не-
врологии. С 2004 по 2007 год — аспирантура 
на кафедре нервных болезней, защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме «Диагностика 
и лечение нейродинамических нарушений речи 
у больных, перенесших инсульт».
Работала ассистентом, с 2011 года была завучем 

кафедры нервных болезней. В 2014 году защитила докторскую диссертацию. 
В 2018 году присвоено звание доцента. Главный внештатный специалист мин-
здрава Красноярского края по курортологии.
Лауреат премии губернатора Красноярского края. Получала благодарствен-
ные письма Министерства здравоохранения РФ, региональных ведомств.
Любит детей, мужа и путешествия.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ
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Педиатрический факультет организован 
в 1958 году, но детские болезни в вузе с первых  
дней преподавали профессор Горницкая и ассистент 
Иванова.

До открытия факультета в Красноярске была одна 
детская больница, там и размещалась маленькая ка-
федра детских болезней во главе с доцентом Марга-
ритой Ивановной Перетокиной.

В 1958 году на первый курс педиатрического 
факультета зачислены 75 будущих детских врачей. 
Учить этих студентов в начале 1960-х в Красноярск 
приехали к. м. н. Жан Жозефович Рапопорт и Иван 
Григорьевич Шиленок. Чуть позже — к. м. н. Констан-
тин Владимирович Орехов и Любовь Александровна 
Гульман, будущий профессор детских инфекций.

В 1963 году по инициативе профессора Гливенко 
создан курс детской хирургии, в 1972 году открыта 
кафедра детской хирургии.

В 1966 году открыты кафедры госпитальной и фа-
культетской педиатрии, на базе краевой больницы 
размещалась кафедра педиатрии лечебного факуль-
тета, которой заведовал профессор Рапопорт. Кафе-
дру детских инфекций возглавила профессор Гуль-
ман.

В 1987 году организована кафедра поликлиниче-
ской педиатрии и пропедевики детских болезней. Ее 
возглавила доцент Радионова.

В 2008 году образована кафедра детских болез-
ней с курсом ПО под руководством профессора Ната-
льи Ильенковой. Кафедру педиатрии ИПО возглавля-
ет профессор Татьяна Таранушенко.

В настоящее время в состав факультета входят че-
тыре педиатрических клинических кафедры, которые 
размещаются в крупных многопрофильных больни-
цах и поликлиниках, где студенты осваивают совре-
менные технологии в области диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний детского возраста.

Ныне педиатрическое образование предусматри-
вает получение знаний по 73 дисциплинам и вось-
ми учебным и производственным практикам, вклю-
чающим специальные медицинские науки, которые 
приводят к формированию врачебного мышления 
и становлению врача. В учебный процесс широко 
внедряются инновационные методики преподавания 
с использованием фантомов, симуляторов, обучаю-
щих компьютерных программ.

Сегодня педиатрический факультет возглавляет 
декан Андрей Васильевич Моргун — доктор меди-
цинских наук, многодетный отец, педиатр широкого 
профиля.

ДЕКАНАТ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

На факультете было подготовлено около 8 700 врачей
практического здравоохранения. Ежегодно педиатриче-
ский факультет КрасГМУ выпускает около 200 специали-
стов — педиатров, неонатологов, детских хирургов.

Стоят, слева направо: Анна Наркевич, заместитель декана; Алена
Таразеева, секретарь; Оксана Дороничева с сыном Мироном, секретарь; 
Ирина Ларионова, заместитель декана; Елена Кулагина, секретарь

Сидит — декан педиатрического факультета Андрей Моргун

Маргарита Перетокина Борис Зельманович Юрий Пац

КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
им. проф. В. И. Прохоренкова с курсом косметологии и ПО

Организована осенью 1942 года. Возглавил ка-
федру профессор Соломон Конрадович Розенталь, 
который до эвакуации заведовал кафедрой кожных 
и венерических болезней Ленинградского стоматоло-
гического института. Он занимался люминесцентной 
диагностикой заболеваний кожи, поражениями кожи 
при заболеваниях кроветворных органов, лечением 
больных с язвами.

После отъезда профессора Розенталя кафедрой 
заведовал доцент Лихтенштейн, а в 1946 году на эту 
должность был приглашен профессор Исай Исакович 
Гительзон. Участник среднеазиатских экспедиций, 
он выделил и описал особую туберкулоидную форму 
кожного лейшманиоза, развил учение о металейшма-
ниозе, предложил профилактическую вакцину и испы-
тал ее действие на себе.

После смерти Гительзона в 1965 году заведующим 
избран Федор Иванович Колпаков. Главным научным 
направлением кафедры становятся профессиональ-
ные дерматозы.

С 1987 года кафедру возглавлял заслуженный врач 
России профессор Виктор Иванович Прохоренков.

Прохоренков разработал и внедрил оригинальный 
диагностический метод контактной биомикроскопии 
кожи. Одним из ведущих направлений на кафедре 
в этот период было изучение аллергических дерма-
тозов (металлоаллергозов). Позже данное направле-
ние было расширено изучением экземы, атопического 
дерматита, красного плоского лишая.

Второе направление — изучение сифилитической 
инфекции. Были выявлены особенности заболевае-
мости сифилисом в Красноярском крае и Республике 
Тыва, изучен патогенез скрытого сифилиса и сероре-
зистентности, разработаны методы лечения нейро-
сифилиса, выявлены особенности раннего врожден-
ного сифилиса. По этой теме защищены докторская 
и 16 кандидатских диссертаций. Теме мочеполовых 
инфекций посвящены три кандидатские диссертации.

После смерти профессора Прохоренкова 
в 2015 году кафедру возглавила профессор Юлия 
Викторовна Карачева, дочь Виктора Ивановича. Сфе-
ра научных интересов Юлии Викторовны — изучение 
буллезных дерматозов. Направления научных иссле-
дований кафедры — хронические дерматозы Восточ-
ной Сибири, псориаз, вульгарная пузырчатка, фото-
старение кожи.

Кафедрой разрабатываются методики применения 
нейросетей для диагностики и прогнозирования хро-
нических дерматозов.

Слева направо: Александр Бекетов, доцент; Анастасия Смыкова, доцент; 
Вячеслав Максименко, ассистент; Юрий Винник, профессор;
Юлия Карачева, заведующая кафедрой

Юлия Карачева,
заведующая кафедрой
Родилась в Шагонаре Тувинской АССР.
В 1996 году с отличием окончила КГМИ, 
обучалась в ординатуре по специальности 
«дерматовенерология». С 1998 года работа-
ла старшим лаборантом, с 1999 года — асси-
стентом на кафедре кожных и венерических 
болезней КрасГМА. В 2002 году защитила 
кандидатскую диссертацию. С 2002 года — 
доцент кафедры. В 2012 году защитила док-
торскую диссертацию, с 2013 года назначе-
на на должность профессора кафедры.

С 2015 года возглавила кафедру дерматовенерологии им. проф. В. И. Прохо-
ренкова с курсом косметологии и ПО.
Сфера научных интересов — исследование патогенетических и патоморфо-
логических особенностей буллезных дерматозов.
Автор 262 научных работ, пяти монографий, пяти патентов. Под руковод-
ством Карачевой защищена одна кандидатская диссертация.
Любит большой теннис, увлекается живописью.
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КАФЕДРА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
С КУРСОМ ПО

Преподавание детских инфекционных болез-
ней начато в Красноярском медицинском институте 
с 1963 года на кафедре педиатрии. В 1967 году был вы-
делен доцентский курс детских инфекций на кафедре 
факультетской педиатрии.

Вскоре из целевой аспирантуры на кафедре дет-
ских инфекций Второго Московского медицинского 
института имени Пирогова вернулась к. м. н. Любовь 
Александровна Гульман (Чупрова). Они стала основа-
телем кафедры детских инфекционных болезней и ее 
бессменным руководителем с 1970 по 2005 год.

Любовь Александровну любили — она была му-
драя, добрая, деликатная с коллегами и студентами. 
Научную работу профессор Гульман всегда совмещала 
с практической деятельностью педиатра-инфекцио-
ниста. Любовь Александровна — отличник здравоох-
ранения, заслуженный врач РФ, награждена орденом 
Дружбы народов.

С 2006 года кафедрой заведует ученица Гульман — 
доктор медицинских наук, профессор Галина Петровна 
Мартынова.

На кафедре обучаются студенты V и VI курсов пе-
диатрического факультета, V курса лечебного и сто-
матологического факультетов. За годы существования 
кафедрой подготовлено и выпущено более 10 тысяч 
педиатров, показатель младенческой смертности 
от инфекций в крае снизился более чем в 10 раз.

Проводятся научные исследования по проблемам 
ОРВИ и гриппа, вирусных гепатитов, кишечных инфек-
ций, менингококковой инфекции, дифтерии, энтерови-
русных инфекций и других инфекционных заболеваний.

Из пандемий последнего времени Галина Марты-
нова отмечает пандемию гриппа 2009 года и, конечно, 
ковид. На базе инфекционного детского стационара 
в марте 2020 года был открыт ковидный госпиталь.

Неcмотря на лидерство COVID-19, в крае растет за-
болеваемость кишечными инфекциями вирусной эти-
ологии, активизировалась заболеваемость герпесви-
русными инфекциями, по-прежнему край эндемичен 
по клещевым инфекциям. Предупреждение инфекций, 
остающихся основной причиной смерти и инвалидиза-
ции детей, является одной из приоритетных задач реги-
она. Еще одно направление деятельности кафедры — 
активная иммунизация детского населения в рамках 
национального календаря прививок РФ, проведение 
пилотных проектов с расширением регионального ка-
лендаря прививок Красноярского края.

Сидят, слева направо: Мария Строганова, ассистент; Галина Мартынова, 
заведующая кафедрой; Яна Бугвилене, доцент

Стоят, слева направо: Алена Лаптева, ординатор; Любовь Иккес,
ассистент; Екатерина Слепнева, ординатор

Галина Мартынова,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске.
В 1977 году окончила с отличием КГМИ.
В 1979 году — клиническую ординатуру на ка-
федре детских инфекционных болезней.
С 1980 по 1984 год обучалась в очной аспиран-
туре, защитила кандидатскую диссертацию.
С 1984 года работала ассистентом кафедры,
в 1994 году присвоено ученое звание доцента.

В июне 2003 года защитила докторскую диссертацию.
С 2004 года — профессор, с 2006 года заведует кафедрой детских инфекци-
онных болезней. Отличник здравоохранения. Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации. Главный внештатный специалист по детским 
инфекционным болезням СФО.
Любит читать, перечитывает Толстого, Гоголя, Достоевского — каждый раз 
открывает для себя в любимых романах новое.
Галина Петровна так любит путешествовать, что, когда возвращается домой, 
не хочет выходить из самолета.

В 1966 году к. м. н., доцентом Константином Вла-
димировичем Ореховым была основана кафедра го-
спитальной педиатрии. Располагалась она на базе 
100-коечной детской городской больницы по улице 
Песочной Ленинского района.

В 1982 году в результате реорганизации была 
образована кафедра детских болезней № 2 под ру-
ководством к. м. н., доцента Эммы Федоровны Ста-
рых, которая располагалась в городской клиниче-
ской больнице № 20.

В 2008 году на этой же базе была создана ка-
федра детских болезней с курсом последипломного 
образования. Возглавила ее д. м. н., профессор На-
талья Анатольевна Ильенкова, которая объединила 
в дружный творческий коллектив опытных педаго-
гов, доцентов, в числе которых золотой фонд пре-
подавателей — доценты Роза Алексеевна Авдеева, 
Римма Михайловна Бычкова, Виктор Николаевич 
Тимошенко, Наталья Прокопцева, Елена Георгиев-
на Нейман, Елена Петровна Шитьковская, Светлана 
Олеговна Фалалеева, Наталья Юрьевна Гришкевич, 
Снежана Васильевна Бычковская, а также своих 
учеников — талантливых молодых преподавателей, 
кандидатов медицинских наук Владимира Чику-
нова, Ольгу Алексееву, Людмилу Степанову, Юлию 
Мазур, Ольгу Коноплеву, Ирину Черепанову, Нину 
Соловьеву.

Кафедра базируется во всех значимых стациона-
рах Красноярска. Многие преподаватели в разные 
периоды своей работы сочетали свою научно-педа-
гогическую деятельность с организационной и ле-
чебной работой в различных медицинских учреж-
дениях. Численный состав кафедры со временем 
изменялся, но история помнит имя каждого, кто 
вложил свою душу в аlma-mater.

Основные проекты кафедры детских болезней 
с курсом ПО направлены на изучение социально зна-
чимых заболеваний — острых и хронических брон-
холегочных заболеваний у детей и новорожденных, 
бронхиальной астмы, муковисцидоза.

Сотрудники кафедры активно принимают уча-
стие в международных клинических исследовани-
ях, реализации грантов, экспертных советах про-
фессиональных сообществ. Опубликовано около 
1 000  научных работ, изданы десятки учебных по-
собий и монографий.

На кафедре используются современные инфор-
мационно-инновационные образовательные техно-
логии.

Слева направо: Наталья Гришкевич, доцент; Елена Шитьковская, доцент; 
Елена Нейман, доцент; Владимир Чикунов, доцент; Наталья Ильенкова,
заведующая кафедрой; Максим Иванов, ординатор; Ольга Коноплева,
доцент; Людмила Степанова, доцент; Захра Алиева, ординатор

Наталья Ильенкова,
заведующая кафедрой
Родилась в Хакасии, в селе Черное Озеро.
Окончила педиатрический факультет КрасГМИ 
в 1984 году. В институте была лауреатом премии Ги-
тельзона. Окончила интернатуру, ординатуру, аспи-
рантуру по педиатрии на кафедре детских болезней 
(руководитель — профессор Рапопорт).
В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию, 
доцент с 2003 года.
Направления научной работы: пульмонология, ал-
лергология, ревматология, гастроэнтерология, вос-
паление.
С 1990 по 2007 год — ассистент, доцент, профессор 
на кафедре детских болезней с курсом ПО.
С 2005 по 2013 год — декан педиатрического фа-
культета. С 2007 года — доктор медицинских наук 
(специальность — «педиатрия», «пульмонология»).
Отличник здравоохранения.
Самое большое счастье Наталье Анатольевне при-
носит Левушка — четырехлетний внук.

КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ПО
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В КГМИ приближался первый выпуск педиатров —
в 1964 году. По инициативе заведующей кафедрой фа-
культетской хирургии профессора Веры Филипповны 
Гливенко, в 1963 году был создан курс детской хирур-
гии. Ответственность за детскую хирургию Вера Филип-
повна возложила на доцента, к. м. н. Валентину Павлов-
ну Красовскую.

В 1972 году после защиты докторской диссертации 
Валентина Павловна стала первой заведующей кафе-
дрой детской хирургии и руководила до 1993 года.

Первой аспиранткой кафедры была Зинаида Васи-
льева. Она защитила диссертацию под руководством 
профессора Гливенко и стала доцентом.

Из первых кафедральных работников необходимо 
вспомнить ассистентов Галину Буслову, Семена Марки-
на, Аллу Дарьину, Галину Зуеву, Михаила Архипенко.

Незабываем профессор Колесниченко — колосс ане-
стезиологии. После защиты докторской диссертации за-
ведовал кафедрой реаниматологии № 2.

На кафедре работали Ирена Нарсесянц, Владимир 
Сермягин. Владимир Юрчук прошел путь от главного 
районного педиатра в Бурятии до заведующего кафе-
дрой. После внезапной смерти Юрчука кафедру возгла-
вила Эльвира Васильевна Портнягина.

В 1990-е на кафедре работали Игорь Киргизов, 
к. м. н. Вадим Дударев, Николай Попандопуло.

Молодое поколение хирургов представляют Вя-
чеслав Ванюхин, уже получивший звание «Народный 
врач — 2019», Анастасия Доценко — «Лучший молодой 
преподаватель — 2019».

На кафедре работают также к. м. н., доцент Нина Ак-
сенова, Василий Синюк, Евгения Воробьева.

За 45 лет существования кафедры обучены десятки 
тысяч студентов педиатрического и лечебного факульте-
тов. Через клиническую интернатуру и ординатуру под-
готовлено более 350 человек, проучено на ФУВе почти 
300 врачей.

Среди выпускников кафедры есть профессора — Вла-
димир Юрчук, Гамлет Арутюнян, Игорь Киргизов, Альберт 
Али-Риза; доценты — Эльвира Портнягина, Сергей Коро-
вин, более 20 кандидатов медицинских наук.

Эльвира Портнягина,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске.
В 1976 году окончила КГМИ, педиатрический факультет.
Работала детским хирургом в ГКБ № 5 г. Краснояр-
ска. В 1979 году поступила в аспирантуру на кафедру 
детской хирургии КрасГМИ. Защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Клеточные факторы системы 
иммуногенеза у детей с гнойно-септической хирур-
гической патологией». С 1982 года работала старшим 
лаборантом, затем ассистентом, с 1997 года доцентом 

на кафедре детской хирургии КрасГМА. После безвременной смерти профес-
сора Юрчука в 2017 году возглавила кафедру.
Врач высшей квалификационной категории. Имеет около 80 печатных работ. 
Отличник здравоохранения.
Театралка, любит живопись, архитектуру.

Слева направо:
Алексей Блинов, орди-
натор; Юрий Красильни-
ков, ординатор; Василий
Синюк, ассистент;
Дмитрий Братковский, 
ординатор; Вячеслав
Ванюхин, ассистент; 
Вадим Дударев, доцент; 
Роман Шароглазов, 
ординатор; Эльвира 
Портнягина, заведую-
щая кафедрой; Алексей 
Тюкпеев, ординатор; 
Вениамин Иванников, 
ординатор; Анастасия 
Доценко, ассистент

КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ
им. доцента Б. М. Зельмановича

Кафедра микробиологии, как и другие ведущие 
кафедры института, была организована в 1942 году. 
Первым заведующим была д. м. н., доцент Анна Иса-
евна Шапиро. Позднее кафедру возглавляли к. м. н. 
Бэлла Абрамовна Бояринова (1944–1946 и 1949–
1951), д. м. н., профессор Владимир Давыдович Шти-
бен (1946–1949 и 1956–1960), профессор Семен Алек-
сандрович Блинкин (1951–1955), доцент Геннадий 
Иванович Шаров (1983–1990), Вячеслав Геннадьевич 
Мельников (1992–1993), к. б. н., доцент Ольга Влади-
мировна Перьянова (1993–2020). С 2020 года кафе-
дрой заведует д. м. н., доцент Елена Николаевна Бо-
чанова.

С марта 1960-го по сентябрь 1983 года и с декабря 
1990-го по сентябрь 1992 года кафедру возглавлял 
доцент Борис Михайлович Зельманович, имя которого 
сегодня носит кафедра. Он был первым деканом педи-
атрического факультета, проработав в этой должно-
сти 23 года. С именем Зельмановича связаны работы, 
посвященные изучению биологических особенностей 
стафилококков, созданию вакцин для профилактики 
и лечения стафилококковых инфекций.

В разное время на кафедре работали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны: Александр Зырянов, Ли-
дия Трофимова, Ольга Полуэктова.

Более 25 лет кафедру возглавляла доцент Ольга 
Владимировна Перьянова — многократный лауреат 
студенческой премии «Золотая шпора». Именно ей 
принадлежит афоризм «Микробиология вечна!».

Богатый опыт практической работы обеспечива-
ет высокий уровень преподавания доцентов Ирины 
Тимофеевны Решетневой и Татьяны Владимировны 
Рукосуевой. Многолетний опыт преподавания ми-
кробиологии старшего преподавателя Татьяны Си-
меоновны Подгрушной, доцентов Елены Николаевны 
Афанасовой и Натальи Петровны Осиповой дает сту-
дентам глубокие знания по микробиологии. Неоцени-
мый вклад в организацию учебного процесса вносят 
лаборанты Ирина Михайловна Пустовойтова и Вера 
Григорьевна Школьная.

Основными научными направлениями кафедры 
являются изучение микробных ассоциаций и их роли 
в возникновении гнойно-хирургических инфекций, 
оценка уровня резистентности бактерий к антибиоти-
кам. В настоящее время выполняется исследование 
старшего преподавателя Ирины Андреевны Ларионо-
вой. Изучению молекулярно-генетических особенно-
стей пневмококков в Красноярском крае посвящена 
докторская работа доцента Ирины Николаевны Про-
тасовой.

Сидят, слева направо: Ольга Перьянова, доцент; Татьяна Подгрушная,
старший преподаватель; Елена Афанасова, доцент

Стоят, слева направо: Наталья Осипова, доцент; Ирина Протасова,
доцент; Людмила Родиченко, лаборант; Ирина Пустовойтова, лаборант; 
Вера Школьная, лаборант; Татьяна Рукосуева, доцент;
Ирина Решетнева, доцент

Елена Бочанова,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске.
В 1992 году окончила с отличием педи-
атрический факультет КГМИ, затем ор-
динатуру по педиатрии. Преподает кли-
ническую фармакологию с 1994 года, 
основная сфера интересов — антими-
кробные препараты, персонализирован-
ная терапия. Защитила кандидатскую 
и докторскую диссертации на централь-
ных базах в Москве. Более 10 лет заве-
довала впервые организованным отде-
лением клинической фармакологии ККБ, 
внедряя принципы рациональной анти-
микробной терапии в практику.
В 2020 году приглашена на кафедру 
микробиологии в качестве заведующе-
го. Любит кулинарию, прекрасно печет, 
может легко накормить большую ком-
панию.

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
им. проф. В. П. Красовской
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КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ
им. проф. В. В. Иванова

Преподавание и научная деятельность кафедры па-
тологической физиологии развивались параллельно 
с мировой и отечественной медицинской наукой. В во-
енные годы первым заведующим кафедрой стал про-
фессор Пеньковский. В 1944 году его сменил доцент 
Ильин, а в 1946 году пришел фронтовик к. м. н., доцент 
Савелий Григорьевич Брауде.

С 1952 по 1954 год кафедрой руководил профессор 
Эммануил Самуилович Стеркин, а после его смерти ка-
федру вновь принял Брауде, основатель научной шко-
лы влияния экстремальных воздействий на организм, 
исследователь ожоговой травмы. Брауде подготовил 
более 10 кандидатов и докторов наук. Сам Савелий 
Григорьевич защитил докторскую диссертацию только 
в 1971 году, через два года он умер.

В 1973–1981 годах кафедру возглавлял д. м. н., про-
фессор Игорь Иннокентьевич Соловьев, прекрасный 
человек, педагог, ученый.

В 1982 году кафедру принял профессор Валерий 
Васильевич Иванов — яркий, темпераментный, он 
первым из вузовских профессоров начал комплекс 
исследований в кооперации с ведущими научными 
центрами Европы, Америки, Японии. Иванов был экс-
пертом ВОЗ, автором учебника «Патофизиология». 
С 2010 года кафедра патофизиологии носит имя про-
фессора Иванова.

В 1998 году заведующим назначен профессор Сер-
гей Николаевич Шилов, который развивал направле-
ние клинической патофизиологии.

C 2008 года кафедру возглавила д. м. н., профессор 
Татьяна Геннадьевна Рукша. Была создана лаборато-
рия молекулярной онкологии, где внедрены технологии 
культивирования клеток, экспериментального модели-
рования канцерогенеза in vivo, использование методов 
получения и анализа больших данных, иммунной визу-
ализации молекул-мишеней.

Акцент преподавания дисциплины на молекулярных 
аспектах патогенеза сделан благодаря сотрудничеству 
с заведующим кафедрой общей патологии института 
фундаментальной медицины МГУ профессором Коше-
левым.

Благодаря поддержке грантом Российского науч-
ного фонда на кафедре начаты экспериментальные 
исследования в области эпигенетики и эпигеномики. 
Подготовлены серии публикаций и диссертации в об-
ласти молекулярных механизмов опухолевого роста.

Перспективные задачи кафедры включают изуче-
ние механизмов лекарственной устойчивости заболе-
ваний, внедрение достижений биомедицины в образо-
вательный процесс.

Сидят, слева направо: Ярославна Бардецкая, доцент; Мария Аксененко, 
доцент; Татьяна Рукша, заведующая кафедрой, Тамара Поливанова,
доцент; Валентина Чооду, лаборант
Стоят, слева направо: Евгения Окладникова, доцент; Александра Есимбе-
кова, аспирант; Ольга Зайцева, профессор; Анжелика Ляпустина, лаборант; 
Екатерина Сергеева, профессор; Иван Зинченко, аспирант; Дмитрий
Окладников, доцент; Нина Елманова, доцент; Юлия Фефелова, доцент

Татьяна Рукша,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске, в 1997 году окончила ле-
чебный факультет КрасГМА, в 1999 году — клини-
ческую ординатуру на кафедре кожных и венериче-
ских болезней КрасГМА, в 2002 году — аспирантуру 
кафедры патологической физиологии КрасГМА.
Работала ассистентом кафедры биохимии с курсом 
медицинской химии.
С 2008 года заведует кафедрой патофизиологии 
с курсом клинической патофизиологии КрасГМУ.
До 2018 года работала врачом-дерматовенероло-
гом в краевой клинической больнице. Кандидатская 
диссертация защищена в 2003 году в Новосибирске, 
докторская — в 2007 году в Москве.
Татьяна Геннадьевна проходила научные стажи-
ровки в Великобритании и США, училась по обмену 
в Японии. Автор более 300 публикаций, в том числе 
14 учебных пособий и трех монографий.
Воспитывает у сына интерес к естественным нау-
кам и уважение к культуре. Обожает стиль арт-нуво, 
изу чает архитектурный модерн Сибири.

КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ 
И ПРОПЕДЕВТИКИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ПО

Курс пропедевтики детских болезней в КГМИ препо-
дается с 1966 года. В становлении и развитии кафедры 
пропедевтики принимали участие профессора Шеле-
нок, Ицкович, Белоусова, Прахин, доценты Марьясова, 
Теппер.

Кафедра образована в августе 1987 года. У ее исто-
ков стояли доцент Родионова, профессор Манчук, к. м. н. 
Денисенко, Петрова, Неязов, Мейнгот — сотрудники ка-
федры госпитальной педиатрии.

Первой заведующей была доцент Валентина Павлов-
на Родионова — с 1987 по 1992 год. В 1998 году прои-
зошло объединение кафедры поликлиники с кафедрой 
пропедевтики детских болезней.

С 1992 по 2005 год кафедрой заведовал один 
из первых выпускников педиатрического факультета, 
член-корреспондент РАМН, д. м. н., профессор Валерий 
Тимофеевич Манчук. Докторская диссертация Манчука 
посвящена адаптации новорожденных детей в условиях 
Крайнего Севера.

С 2005 года кафедру возглавила д. м. н. Марина 
Юрьевна Галактионова. С 2022 года заведующим на-
значен д. м. н. Андрей Васильевич Моргун.

Основная клиническая база кафедры — МУЗ «Город-
ская детская больница № 1». Студенты занимаются так-
же в других поликлиниках города.

На кафедре проходят обучение студенты I, III, V, 
VI курсов педиатрического факультета, IV, V курсов ле-
чебного факультета, III курса стоматологического фа-
культета.

Первокурсники педиатры проходят цикл «Здоровый 
образ жизни», на III курсе изучают пропедевтику детских 
болезней, на V–VI курсах студенты обучаются в поликли-
никах.

Лечебники на IV и V курсах изучают педиатрию.
Стоматологи — на III курсе.
Кафедра приняла участие в пилотном для СФО про-

екте, посвященном курации недоношенных детей в ам-
булаторных условиях. Речь о малышах, требующих повы-
шенного внимания, но, в силу нашей краевой обширной 
географии, оказывающихся на дистанции от высококва-
лифицированной медицинской помощи.

Мамы уезжают с детьми в районы, но имеют возмож-
ность обратиться за консультацией и советом в кабинет 
катамнеза, который функционирует в Перинатальном 
центре. Консультирует мам и сотрудник кафедры, специ-
алист по грудному вскармливанию доцент Владимир 
Иванович Фурцев. Благодаря этому специалисту Крас-
ноярский край относится к регионам-лидерам по часто-
те грудного вскармливания.

Андрей Моргун,
заведующий кафедрой
Родился на Донбассе, вырос на Диксоне.
В 2002 году с отличием закончил обучение
в КрасГМА, затем ординатуру на кафедре 
детских болезней № 1.
С 2004 года — аспирант этой же кафедры.
Работал в районах края. Защитил канди-
датскую диссертацию по детской онкологии
в 2007 году. Ассистент кафедры педиа-
трии ИПО с 2007 года. Основные научные 
направления: неонатология, гематология, 
нейронауки. В 2019 году защитил доктор-
скую диссертацию по перинатальной ги-

поксии головного мозга. В 2022 году возглавил кафедру поликлинической 
педиатрии и пропедевтики детских болезней с курсом ПО.
Папа трех маленьких девочек — восьмилетней Сони, шестилетней Вари 
и трехлетней Полины. Еще Андрей Васильевич собирает марки на тему «кос-
мос».

Слева направо: Анна Шабоха, ассистент; Лариса Желонина, ассистент;
Андрей Моргун, заведующий кафедрой; Анна Наркевич, доцент;
Ирина Чистякова, доцент; Наталья Матыскина, доцент
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Кафедрой пропедевтики внутренних болезней воен-
ных лет заведовал профессор Борис Львович Яхнис, тера-
певт и фтизиатр. Он эвакуировался в Красноярск из Харь-
кова, где возглавлял кафедру детского туберкулеза.

В 1944 году его сменил доцент Константин Богданов, 
а с 1948 по 1970 год кафедрой заведовал доцент Алек-
сандр Андреевич Григоров, бывший доцент кафедры 
терапии Воронежского стоматологического института.

С 1970 по 1996 год кафедру возглавляла д. м. н., 
профессор Вера Александровна Опалева–Стеганцева. 
Затем короткое время — д. м. н., профессор Леонид 
Севастьянович Поликарпов, и в 1997 году заведующим 
назначен д. м. н., профессор Евгений Иванович Харь-
ков.

С августа 2021 года кафедрой руководит д. м. н., 
профессор Павел Анатольевич Шестерня.

В разное время на кафедре работали замечатель-
ные терапевты — Антонина Протопопова, Мария При-
катова, Марина Петрова, Николай Кузнецов, Валерий 
Разманов, другие преподаватели.

Кафедра пропедевтики внутренних болезней бази-
ровалась в госпиталях, в первой городской клиниче-
ской больнице, а с 1975 года основная часть кафедры 
располагается в БСМП им. Н. И. Карповича.

На кафедре обучаются студенты лечебного, педи-
атрического, стоматологического и медико-психоло-
го-фармацевтического факультетов.

В течение многих лет сотрудники кафедры зани-
мались изучением гипертонической болезни, сосуди-
стых катастроф и скоропостижной смерти от острой 
коронарной недостаточности и инфаркта миокарда 
в условиях Крайнего Севера и в Красноярске. В 1970-е 
на базе кафедры работали регистры острого инфаркта 
миокарда и мозгового инсульта для изучения заболе-
ваемости и исходов заболеваний.

По инициативе кафедры были созданы кардиологи-
ческие бригады скорой помощи в Красноярске, откры-
то отделение реабилитации больных инфарктом мио-
карда в санатории «Енисей».

Кафедра была участником экспозиции ВДНХ СССР 
по методам совершенствования кардиологической 
службы скорой помощи, награждена бронзовой меда-
лью.

С приходом нового заведующего кафедрой, глав-
ного ревматолога краевого министерства здравоох-
ранения профессора Шестерни, на кафедре стартовал 
новый научный проект с участием студентов по псори-
атическому артриту. Продолжается работа по кардио-
логии, в частности по кардиологическим проявлениям 
постковидного синдрома.

Верхний ряд, слева направо: Евгений Деревянных, доцент; Александр Ива-
нов, доцент; Павел Шестерня, заведующий кафедрой; Евгений
Харьков, профессор; Евгений Давыдов, доцент; Роман Якевич, доцент;
Евгений Козлов, доцент

Нижний ряд, слева направо: Юлия Згура, доцент; Наталья Балашова,
доцент; Наталья Цибульская, доцент; Алла Урста, ассистент; Людмила
Филимонова, доцент; Екатерина Капустина, доцент; Елена Пелипецкая, 
доцент

«Служили два профессора»: 
Павел Шестерня и Евгений Харьков

25 ноября 2020 года кафедре исполнилось 25 лет.
Необходимость создания кафедры была обусловле-

на потребностью профессиональной подготовки меди-
цинских сестер с высшим образованием в России.

Основная задача кафедры на современном этапе — 
обучение будущих врачей с первого курса, провизоров, 
формирование клинического мышления студентов, 
осуществление междисциплинарных связей и актив-
ное участие в различных мероприятиях, направленных 
на совершенствование сестринского дела в крае.

Коллектив кафедры сегодня включает 13 сотруд-
ников из числа профессорско-преподавательского со-
става и трех лаборантов. Продолжается учебный про-
цесс по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», 
«стоматология», «фармация».

Ежегодно кафедра осуществляет большой объ-
ем учебно-методической работы, созданы УМКД 
по ФГОС 3 ++. В 2016 году вышло учебное пособие 
«Первая доврачебная помощь», в 2019 году — учебное 
пособие «Функциональные нарушения у детей и под-
ростков, как проявления социально-психологической 
дезадаптации», в 2021 году создана рабочая тетрадь 
«Первая доврачебная помощь» по специальности 
«фармация».

Важным вопросом является проведение воспита-
тельной работы на кафедре со студентами: учебно-вос-
питательной, культурно-массовой, корпоративной. Для 
студентов проводятся учебно-воспитательные олим-
пиады, конкурсы, мастер-классы, круглые столы.

Активно проводится научная работа. В 2019 году 
кафедра приняла участие в работе V Международно-
го саммита медицинских сестер «Роль медицинской 
сестры в противостоянии хроническим заболевани-
ям», в 2021–22 годах — в работе Всероссийской на-
учно-практической конференции с международным 
участием по клинической онкологии в секции «Се-
стринская сессия».

Ежегодно сотрудники кафедры публикуют свои на-
учные труды в изданиях РИНЦ, ВАК, Scopus. Продол-
жается организационно-методическая работа с фарм-
колледжем. Ежегодно сотрудники кафедры участвуют 
в государственной аттестации по специальности «се-
стринское дело», рецензируют дипломные работы.

Наши сотрудники принимают экзамены по допуску 
к медицинской или фармацевтической деятельности
у лиц, не завершивших освоение основных образова-
тельных программ высшего медицинского или фар-
мацевтического образования, а также у лиц с высшим 
медицинским или высшим фармацевтическим образо-
ванием.

Слева направо: Лариса Мудрова, доцент; Светлана Бахшиева, ассистент;
Наталья Вахрушева, ассистент; Наталья Лисовская, доцент; Виталий
Иванов, доцент; Ольга Шарова, доцент; Светлана Шокорева, лаборант;
Жанна Турчина, заведующая кафедрой

Жанна Турчина,
заведующая кафедрой

Родилась в селе Российка Большемуртин-
ского района.
В 1989 году окончила с отличием ле-
чебный факультет КГМИ, училась в кли-
нической ординатуре по терапии на ка-
федре внутренних болезней № 1, затем 
в аспирантуре по специальности «кар-
диология». Работала на кафедре вну-
тренних болезней № 1 лаборантом, затем 
ассистентом, затем, в 1993 году, избрана 

ассистентом на кафедру поликлинической терапии. В 1995 году защитила кан-
дидатскую диссертацию по кардиологии. В 1998 году переведена на кафедру 
врачебного контроля лечебной физкультуры и физиотерапии, где в 2001 году 
ей присвоено звание доцента. С 2001 года — на кафедре сестринского дела 
ФВСО в должности доцента. С 2011 года заведует кафедрой.
Любит малую родину — собирать грибы в лесах у Большой Мурты.

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
И КЛИНИЧЕСКОГО УХОДА

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
И ТЕРАПИИ С КУРСОМ ПО
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КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 
им. проф. А. Т. Пшоника

Первым заведующим кафедрой был сын священ-
ника профессор Петр Степанович Купалов — ученик 
Павлова, известный ученый в области высшей нервной 
деятельности.

После реэвакуации Купалова в Ленинград кафе-
дрой руководил профессор Илья Моисеевич Вул, зани-
мавшийся изучением проблем возрастной физиологии.

С 1950 по 1952 год кафедрой заведовала Феодосья 
Васильевна Лычагина — ученица профессора Ухтом-
ского, автора учения о доминанте.

С 1952 года кафедру принял выдающийся ученый 
и педагог, ученик академика Быкова — профессор 
Абрам Танхелевич Пшоник. Он занимался изучением 
особенностей высшей нервной деятельности в пато-
логии. Профессор Пшоник создал Красноярскую шко-
лу физиологов, его ученики сегодня работают во всех 
вузах и за пределами края. Подготовил пять докторов 
и более 30 кандидатов наук. Был очень добрым, вни-
мательным человеком — Пшоника в институте любили 
все.

После смерти Абрама Танхелевича кафедру возгла-
вил его самый дорогой ученик Юрий Иванович Савчен-
ков — работая на кафедре знаменитого физиолога, 
студент Савченков к окончанию института уже имел 
несколько публикаций и достаточный материал для 
диссертации. Савченков успешно совмещал заведова-
ние кафедрой с должностью проректора по науке.

Вначале профессор Савченков занимался изучени-
ем интероцептивных влияний с рецепторов пищево-
да. Им впервые было доказано, что пищевод являет-
ся мощной рефлексогенной зоной, откуда начинаются 
рефлексы, подготавливающие другие органы желудоч-
но-кишечного тракта к их секреторной, перевариваю-
щей, всасывательной и моторной деятельности.

С 1965 года Юрий Иванович развивал новое направ-
ление в физиологической науке — физиологию пло-
до-материнских отношений. Он заведовал физиологи-
ческим отделом в ЦНИЛ, который стал единственным 
в СССР центром изучения физиологии и морфологии 
взаимоотношений между матерью и плодом в норме 
и патологии.

Один из наиболее любимых преподавателей этого 
времени — Анатолий Артемьевич Грибанов.

Юрий Иванович Савченков руководил кафедрой 
с 1974 по 2009 год и сейчас работает, читает лекции 
студентам, ведет занятия.

С 2009 года кафедру возглавил доктор медицин-
ских наук, профессор, почти однофамилец Юрия Ива-
новича — Андрей Анатольевич Савченко.

Андрей Савченко,
заведующий кафедрой
Родился в Новокузнецке.
В 1986 году окончил Сибирский медицин-
ский университет (Томск), факультет фунда-
ментальной медицины.
Работал в научно-исследовательском ин-
ституте медицинских проблем Севера —
заведовал лабораторией молекулярно-кле-
точной физиологии и патологии; в СФУ — за-

ведовал кафедрой биохимии, физиологии человека и животных, преподавал 
иммунологию.
Сегодня заведует кафедрой физиологии КрасГМУ и лабораторией молеку-
лярно-клеточной физиологии и патологии Института проблем Севера. Док-
тор медицинских наук, профессор, научные интересы — иммунология, онко-
логия, биолюминисценция.
Любит путешествовать.

Сидят, слева направо: Юрий Пац, профессор; Юрий Савченков,
профессор; Андрей Савченко, заведующий кафедрой; Галина Гуренкова, ад-
министратор компьютерного класса; Татьяна Толмачева, доцент;
Борис Мурашев, ассистент

Стоят, слева направо: Лариса Чеснокова, доцент; Елена Мальцева, стар-
ший преподаватель; Людмила Михайлова, профессор;
Петр Тригубчак, ассистент; Татьяна Замай, профессор; Галина
Пономарева, лаборант

Клинической базой кафедры является Краснояр-
ский краевой противотуберкулезный диспансер № 1, 
которым более 30 лет руководил заслуженный врач 
РФ, кандидат медицинских наук Владимир Иосифович 
Бестужев, а с 1995 года диспансер возглавляет кан-
дидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Сергей 
Леонидович Мирончик.

Самостоятельный курс туберкулеза существовал 
в КГМИ с 1967 года, а в 1973 году он был преобразован 
в кафедру.

Первой заведующей курсом, а в последующем и ка-
федрой была к. м. н., доцент Тамара Михайловна Три-
фонова (с 1967 по 1979 год). В 1973 году была открыта 
интернатура по специальности «фтизиатрия», и боль-
шинство бывших студентов, работавших в СНО, избра-
ли своей профессией фтизиатрию.

До 1981 года кафедрой руководил к. м. н., доцент 
Борис Михайлович Елизаров, с 1981 по 1992 год — 
д. м. н., профессор Виктор Федорович Диденко, прие-
хавший из Саранского медицинского университета.

С 1992 по 2017 год кафедру возглавляла выпускни-
ца КГМИ д. м. н., профессор Наталия Михайловна Ко-
рецкая. В 2008 году кафедра была признана лучшей 
клинической кафедрой в университете.

В 1982–2021 годах в должности ассистента работа-
ла наш ветеран Ирина Борисовна Тычкова.

В настоящее время педагогический коллектив ка-
федры состоит из заведующего — к. м. н., доцента 
Данила Евгеньевича Омельчука, к. м. н., доцента Ири-
ны Александровны Большаковой, ассистента Анны 
Андреевны Дюрлюковой. Заведующий и доцент ка-
федры имеют высшую квалификационную категорию 
по специальности «фтизиатрия», кроме того, доцент 
Омельчук является заслуженным врачом РФ, а доцент 
Большакова — отличником здравоохранения РФ.

Преподавание проводится студентам лечебного, 
стоматологического, педиатрического факультетов. 
Подготовка научно-педагогических и врачебных ка-
дров осуществляется через обучение в клинической 
ординатуре и на цикле усовершенствования врачей- 
фтизиатров. За учебный год на кафедре проходит обу-
чение около 700 человек.

Основные направления научной деятельности ка-
федры — лечение больных с лекарственно устойчивым 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, разработка новых 
методов и изучение исходов хирургического лечения 
больных распространенным фиброзно-кавернозным 
туберкулезом легких.

Cлева направо: Ирина Большакова, доцент; Данил Омельчук, заведующий
кафедрой; Анна Дюрлюкова, ассистент

Данил Омельчук,
заведующий кафедрой
Родился в Красноярске.
Окончил КГМИ и интернатуру по хирургии 
в 1983 году. Год работал врачом-хирургом кра-
евой клинической больницы № 1.
С 1984 года по настоящее время работает
в КГУЗ «Красноярский краевой противотуберку-
лезный диспансер № 1», вначале врачом-хирур-
гом, а с 1992 года заведующим туберкулезным 
легочно-хирургическим отделением. Владеет 
всеми методами оперативного лечения больных 
туберкулезом органов дыхания, имеет пять сви-
детельств о рационализаторских предложениях 
по хирургическому лечению туберкулеза, вла-

деет смежными специальностями — бронхолога, рентгенолога, фтизиатра. 
Высшая категория по торакальной хирургии. С 2003 года — кандидат меди-
цинских наук. Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в 2003 году. Отличник здравоохранения, заслуженный 
врач Российской Федерации.
В 2014 году признан победителем в краевом конкурсе «Лучший врач Красно-
ярского края» в номинации «Лучший хирург». Любит туризм, рыбалку.

КАФЕДРА ТУБЕРКУЛЕЗА С КУРСОМ ПО
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Во-первых, спорт — это красиво. Во-вторых, врач, 
особенно хирург, должен быть в отличной физической 
форме. Вам это подтвердят известные выпускники 
нашего университета. Навскидку: профессор Светла-
на Жестовская — волейболистка; доцент Владимир 
Афонькин — баскетболист; знаменитый челюстно-ли-
цевой хирург Хасан Баиев — дзюдоист, призер чемпио-
натов Европы; доцент Светлана Федоткина — серебря-
ный призер XVII зимней Олимпиады в Лиллехаммере.

В 1940–1950-е студенты, кроме спортивной класси-
ки, строили высокие акробатические фигуры. И знаете, 
легендарный хирург профессор Дыхно в юности был 
фундаментом такой фигуры, удерживая на могучих 
плечах акробатов помельче.

Спортом занимался ректор Борис Граков, ректор 
Артюхов обожал футбол. И сегодня проректоры Ше-
стерня, Черданцев, заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологи Цхай и заведующий кафедрой урологии 
Михаил Фирсов с удовольствием играют в волейбол.

А шлюпочные походы 1960-х! Вы посмотрите на ко-
манду парней, среди которых профессор Николаев, — 
красивые, как олимпийские боги.

Звездные баскетболистки «Медика», которых тре-
нировал Владимир Маркович Бровкин, борцы, конько-
бежцы, легкоатлеты, шахматисты — среди них министр 
здравоохранения края Борис Немик.

Студенческим спортом в СССР занималось спортив-
ное общество «Буревестник», и кафедра физкультуры 
постоянно формировала команды для выступления 
на краевых, республиканских, союзных соревновани-
ях. В перестройку исчез «Буревестник» и вообще затих 
студенческий спорт. Но в 2000-е турниры Министер-
ства здравоохранения РФ возродились. В них всегда 
принимали участие наши спортсмены.

Сегодня в университете преобладает массовый 
спорт. У студентов прекрасные условия для трениро-
вок и занятий физкультурой — построен бассейн и от-
личный стадион.

Кафедра физической культуры всегда была мно-
гочисленной. В разные годы ей заведовали Валерий 
Усаков, Иван Кольга, Юрий Яковлев, Александр Штей-
небрейс, Светлана Федоткина, Синьков, Григорьев, 
Грузенкин.

Сегодня заведует кафедрой физической культуры 
доцент Екатерина Кадомцева. Занятия и тренировки 
ведут 11 преподавателей.

Нижний ряд, слева направо: Владимир Григорьев, старший преподава-
тель; Татьяна Овчинникова, старший преподаватель; Екатерина Кадомцева,
заведующая кафедрой; Лариса Харламова, старший преподаватель; Дмит-
рий Приходов, доцент

Верхний ряд, слева направо: Максим Карпович, старший преподаватель; 
Наталья Стародубцева, старший преподаватель; Вера Веснина, доцент;
Денис Логинов, старший преподаватель; Дмитрий Шубин, доцент

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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В октябре 1942 года образовалась кафедра «осно-
вы марксизма-ленинизма». Заведовал кафедрой Про-
тасов, преподавали Кантор, Зельченок, Помазан.

В разное время кафедрой марксизма-ленинизма 
руководили доценты Чернявская, Сухарев, Лихачев, 
Ивлиев.

В 1972 году кафедра разделилась на две: филосо-
фии и научного коммунизма и истории КПСС и полит-
экономии. Кафедру философии и научного коммунизма 
возглавил Лихачев, затем руководили доценты Заха-
ров, Казакова, Эмексузян. Кафедрой истории КПСС 
и политэкономии заведовали: доцент Кукушкин, участ-
ник ВОВ, профессор Мешалкин, специалист по ленин-
ским местам, доцент Гуняков, последний секретарь 
парткома КГМИ.

За время существования двух кафедр было защи-
щено 27 кандидатских и одна докторская диссертации.

В 1987 году кафедры были реорганизованы в ка-
федру философии, этики, эстетики и медицинской де-
онтологии под заведованием Шевырноговой, а затем 
Кудашова — профессора, члена президиума Россий-
ского философского общества. В 2010 году кафедра 
вновь сменила название на кафедру философии и со-
циально-гуманитарных наук. С 2014 по 2016 год ка-
федрой заведовал Леонид Дементьевич Рассказов. 
С 2016 года по настоящее время ее возглавляет к. и.н., 
доцент Андрей Иванович Бакшеев.

Сегодня на кафедре работают два доктора и 10 кан-
дидатов наук. Преподаются дисциплины «История Рос-
сии», «Всеобщая история», «Культурология», «Филосо-
фия», «Социология», «Биоэтика».

С 2011 года КрасГМУ — единственный в России ме-
дицинский вуз, преподающий историю искусств. Учеб-
ный процесс обеспечивается разработкой и изданием 
учебно-методических пособий — учебников, словарей, 
рабочих тетрадей, записью видеолекций на двух язы-
ках — русском и английском. В 2021 году лучшим лек-
тором педиатрического факультета стал заведующий 
кафедрой Андрей Бакшеев.

За 2021–2022 годы сотрудниками кафедры изданы 
две монографии. Кафедра широко привлекает и сту-
дентов к научно-исследовательской работе. Обучаю-
щиеся в КрасГМУ участвуют в научных конференциях, 
философских чтениях, конкурсах научных работ, в том 
числе в ежегодном гуманитарном конкурсе имени про-
фессора Орлова. В этот же период сотрудниками ка-
федры было успешно защищено две кандидатские дис-
сертации.

Слева направо: Аяс Дончай-оол, старший преподаватель; Михаил
Хребтов, преподаватель; Вячеслав Кудашов, профессор; Леонид
Рассказов, доцент; Олег Андреенко, доцент; Владимир Филимонов,
доцент; Виктория Гусаренко, старший преподаватель; Елена Штарк,
старший преподаватель; Мария Кошелева, доцент; Елена Рукавицина, до-
цент; Юлия Шепелева, старший преподаватель; Андрей Бакшеев,
заведующий кафедрой; Дмитрий Ноздрин, старший преподаватель

Андрей Бакшеев,
заведующий кафедрой
Родился в Красноярске.
Окончил исторический факультет в КГПИ. Работал
в школе № 5 учителем истории и обществоведения.
Служил в армии. С 1979 по 1988 год работал асси-
стентом кафедры истории КПСС Красноярского госу-
дарственного института цветных металлов и золота 
им. М. И. Калинина.

В 1991 году окончил аспирантуру при Иркутском государственном универси-
тете. Защитил кандидатскую диссертацию, присвоено звание «доцент».
Заведовал кафедрой культурологии Красноярского государственного уни-
верситета цветных металлов и золота. После объединения четырех родствен-
ных кафедр СФУ в одну — доцент кафедры культурологии Гуманитарного 
института СФУ. С 2016 года — заведующий кафедрой философии и социаль-
но-гуманитарных наук КрасГМУ.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Автор бо-
лее 300 научных и методических публикаций.

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ 
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
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Это структурное подразделение университета под-
готавливает студентов по четырем специальностям: 
«фармация», «клиническая психология», «медицинская 
кибернетика» и новому направлению — «медицинская 
биофизика». В состав факультета входят семь кафедр 
и психологический центр.

Факультет основан в 2017 году путем объединения 
факультета клинической психологии (декан — профес-
сор Ирина Логинова), фармацевтического факультета 
(декан — к. ф. н., доцент Вячеслав Богданов) и факуль-
тета медицинской кибернетики (декан — д. м. н., про-
фессор Константин Виноградов).

Объединенный факультет возглавил доцент Богда-
нов. С 2020 года деканом назначен д. м. н. Артем Нар-
кевич.

С 2022 года факультетом руководит кандидат биоло-
гических наук Константин Шадрин.

Вместе с деканом на факультете организуют процесс 
обучения руководители основных образовательных про-
грамм. Они курируют обучение и выпуск специалистов, 
прохождение студентами практик в ведущих фармацев-
тических, социальных, педагогических и медицинских 
организациях края. Особенностью факультета является 
наличие трех студенческих советов специальностей, ра-
ботающих в тесной связи друг с другом, студенческими 
советами других факультетов и студенческим советом 
университета.

Руководитель основной образовательной програм-
мы по специальности «фармация» — кандидат фарма-
цевтических наук Екатерина Харитонова, «клиническая 
психология» — кандидат психологических наук Юлия 
Живаева, «медицинская кибернетика и медицинская 
биофизика» — кандидат биологических наук Констан-
тин Шадрин.

Константин Шадрин, декан; Ирина Бикбова и Юлия Селиванова — 
специалисты по учебно-методической работе

Кафедра функционирует как единое подразделе-
ние с 1993 года, когда она объединила кафедры ме-
дицинской химии и биохимии. Кафедра общей химии 
ведет историю с 1942 года. В разные годы ею заведо-
вали профессор Константин Павлович Мищенко, до-
цент Николай Алексеевич Варгунин, доцент Ларионов, 
доцент Любовь Капитоновна Кухарская.

Кафедра биохимии тоже работает с 1942 года. Ею 
заведовали доцент Леонид Матвеевич Полосин, до-
цент Едигаров, профессор Илья Иванович Котляров, 
профессор Владимир Ильич Кулинский, доцент Юрий 
Петрович Лужнов. В 1993 году объединенную кафе-
дру возглавила к. б. н., доцент Кухарская.

С 2002 по 2021 год кафедрой заведовала д. м. н., 
профессор Алла Борисовна Салмина — специалист 
в области биохимии, патофизиологии, нейрохимии 
и молекулярной медицины, с 2021 года кафедрой 
заведует ученица Аллы Борисовны д. м. н. Наталия 
Александровна Малиновская — специалист в обла-
сти биохимии, патофизиологии, нейрохимии, молеку-
лярной и трансляционной медицины.

Кафедра преподает все дисциплины химического 
профиля, а также молекулярной и трансляционной 
медицины на английском языке для студентов стар-
ших курсов, трансляционной медицины на русском 
языке для аспирантов, факультатива/проекта «Фун-
даментальные основы клинической медицины» для 
заинтересованных студентов старших курсов.

С 2006 года кафедра существенно расширилась 
и модернизировалась в связи с открытием специаль-
ности подготовки «фармация». Декан-основатель фа-
культета фармации — профессор Людмила Васильев-
на Труфанова.

В настоящее время основные научные направле-
ния работы кафедры — исследование механизмов 
регуляции сложных форм поведения, изучение роли 
нарушения межклеточных взаимодействий в патоге-
незе заболеваний нервной системы, разработка но-
вых приборов и методов визуализации метаболизма 
клеток и тканей, новых моделей гематоэнцефаличе-
ского барьера in vitro.

Сегодня на кафедре работает коллектив, объеди-
няющий в своих рядах опытных педагогов и молодых 
исследователей, среди которых победители всерос-
сийских и международных конкурсов, обладатели на-
град и престижных грантов РФ и зарубежных стран, 
а также ученых степеней, полученных в зарубежных 
университетах.

Верхний ряд слева-направо: Юлия Комлева, профессор; Ирина Лыскова, 
старший преподаватель; Елена Тепляшина, доцент; Елена Хилажева,
старший преподаватель; Алина Семенова, старший преподаватель;
Антонина Климова, старший преподаватель; Светлана Пащенко, старший 
преподаватель; Яна Горина, доцент; Ольга Крюковская, старший лаборант; 
Ольга Белозор, ассистент; Наталья Стригина, старший лаборант; Ангелина 
Мосягина, ассистент; Виктория Ендржеевская-Шурыгина, доцент; Наталья 
Писарева, доцент

Сидят, слева направо: Елена Пожиленкова, доцент; Светлана Антонова, стар-
ший преподаватель; Людмила Труфанова, профессор; Наталия Малиновская, 
заведующая кафедрой; Галина Герцог, доцент; Ольга Лопатина, профессор

Наталия Малиновская,
заведующая кафедрой
Родилась в селе Сухобузимо.
В 2004 году окончила лечебный факультет 
КрасГМУ с красным дипломом. До 2007 года 
училась в очной аспирантуре на кафедре био-
химии. В 2008 году защитила кандидатскую 
диссертацию. В 2012 году получила звание 
магистра по физике оптических явлений — 
училась в магистратуре СФУ. В феврале 
2021 года возглавила кафедру биологической 
химии с курсами медицинской, фармацевтиче-
ской и токсикологической химии.
Пишет пейзажи и натюрморты. Любимый ху-
дожник — Ваcилий Суриков.

Медико-психолого-фармацевтический
факультет выпустил:

• 107 медицинских кибернетиков,
• 244 клинических психолога,
• 776 провизоров.
В 2022 году поступили первые четыре
биофизика.

КАФЕДРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
С КУРСАМИ МЕДИЦИНСКОЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ

ДЕКАНАТ МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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КАФЕДРА КЛИНИЧЕCКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
И ПСИХОТЕРАПИИ С КУРСОМ ПО

Начало своего официального существования (с сентя-
бря 1997 года) кафедра берет с выделения курсов меди-
цинской психологии и психотерапии в самостоятельную 
кафедру из кафедры психиатрии и наркологии.

С 1997 по 2011 год кафедру возглавлял доктор меди-
цинских наук по специальности «медицинская психоло-
гия», профессор Валерий Анатольевич Ковалевский.

С 2011 года возглавляет кафедру доктор психологи-
ческих наук, профессор Ирина Олеговна Логинова.

Кафедра участвует в реализации пяти основных об-
разовательных программ высшего образования: «Кли-
ническая психология», «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Менеджмент». Более 15 учебных посо-
бий получили гриф Координационного совета по области 
образования «Здравоохранение и медицинские науки» 
за последние 10 лет.

В настоящее время на кафедре проводится обучение 
в клинической ординатуре по психотерапии, в аспиранту-
ре по медицинской психологии, сертификационный цикл 
по психотерапии, профессиональная переподготовка 
по клинической психологии. Под руководством д. псх. н., 
профессора Логиновой на кафедре подготовлены и за-
щищены одна докторская и пять кандидатских диссер-
таций. Научные изыскания сотрудников кафедры объе-
динены общей темой исследований — «Психологическое 
здоровье населения: критерии, диагностика, профилакти-
ка».

Научно-практическая конференция «Психологическое 
здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный по-
тенциал» отражает комплексную научную тему кафедры, 
прошла этапы становления от региональной, всероссий-
ской с международным участием до конференции меж-
дународного уровня с размещением сборника материа-
лов конференции в базе РИНЦ.

Ежегодно кафедра проводит день психического здо-
ровья, что способствует возникновению интереса к об-
суждаемой проблеме и росту популярности долгосрочных 
мероприятий по охране психического здоровья. Традици-
онной является учебная олимпиада «Профессия — кли-
нический психолог», которая является мотивирующей для 
студентов на начало их обучения в вузе.

Нижний ряд, слева направо: Юлия Живаева, доцент; 
Наталья Попенко, доцент; Ирина Логинова, заведующая 
кафедрой; Марина Лисняк, доцент; Ирина Турова, старший 
преподаватель

Верхний ряд, слева направо: Виктория Чупина, доцент; Ека-
терина Стоянова, доцент; Ирина Кононенко, доцент; Елена 
Малюткина, преподаватель; Лариса Гавриленко, доцент; 
Нина Вишнякова, доцент; Жанна Василькова, доцент

Ирина Логинова,
заведующая кафедрой

Родилась в Енисейске.
В 1991 году окончила Лесосибирский государ-
ственный педагогический институт по специ-
альности «педагогика и методика начального 
обучения».
Работала учителем, с 1993 года — ассистент, 
затем старший преподаватель кафедры педа-
гогики и методики начального обучения Лесо-
сибирского педагогического института.
В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по общей психологии, 
с 2001 года возглавила кафедру психологии образования, с 2003 года — 
доцент. С 2003 года — декан факультета заочного обучения и повышения 
квалификации, с 2004 года — декан факультета педагогики и психологии. 
С 2006 года — директор института психологии, педагогики и управления 
образованием КГПИ им. В. П. Астафьева. С 2010 года — декан факультета 
клинической психологии КрасГМУ, с 2011 года заведует кафедрой психоло-
гии и педагогики с курсом медицинской психологии, психотерапии и педаго-
гики ПО, а с 2014 года — кафедрой клинической психологии и психотерапии 
с курсом ПО.
В 2010 году защитила докторскую диссертацию по специальности «общая 
психология, психология личности, история психологии».
Лауреат премии главы города Красноярска в области науки и образования 
(2014), почетный работник сферы образования РФ (2020).
Любит путешествия, семью, красоту во всех ее проявлениях.

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Кафедра создана в Красноярском медицинском ин-
ституте в 1944 году.

Первым заведующим с 1944 по 1952 год был Леонид 
Васильевич Киренский, действительный член Акаде-
мии наук СССР. Тогда профессор Киренский совмещал 
заведование в двух вузах — медицинском и педагоги-
ческом и везде оставил о себе самую добрую память. 
Позже Леонид Васильевич возглавлял созданный 
им Институт физики Сибирского отделения АН СССР. 
Но с медициной никогда не расставался, занимался 
проблемой управления биосинтезом, жизнеобеспече-
нием «бионавтов» — речь о легендарных эксперимен-
тах в изолированных камерах «Биос» 1960–1970-х го-
дов.

В 1952 году профессора Киренского на кафедре 
сменил Иван Александрович Терсков — член-корре-
спондент АН СССР, фронтовик. Он руководил кафе-
дрой до 1963 года. В этот период Терсков совместно 
с Иосифом Исаевичем Гительзоном изобрели эритро-
гемометр и разработали методы исследования эри-
троцитарного состава крови способами осмотических, 
кислотных эритрограмм у животных и человека в нор-
ме и патологии. На основе изобретения Терскова и Ги-
тельзона клиницистами совместно с авторами метода 
было подготовлено и защищено около 10 кандидатских 
диссертаций. В 1963 году Иван Александрович и Иосиф 
Исаевич возглавили созданную ими лабораторию в Ин-
ституте физики СО АН СССР, а затем Институт биофи-
зики при СО АН СССР.

В разные годы кафедру возглавляли доценты Звя-
гинцева, Дубынин, Барашков, доктор физико-матема-
тических наук Парамонов. Старейшим сотрудником 
кафедры была доцент Валентина Александровна Страш-
ненко, проработавшая на кафедре с 1957 по 1998 год.

В 1970–1980-е физика была вступительным экза-
меном в медицинские вузы наряду с биологией, химией 
и русским языком и для множества абитуриентов ста-
ла непреодолимым барьером. Курс физики претерпе-
вал различные изменения в содержании преподавания. 
Но одно осталось неизменным: физика — предмет пер-
вокурсников всех факультетов. С июля 2013 года кафе-
дрой физики заведует доктор физико-математических 
наук Владимир Валерьевич Салмин.

Сегодня кафедру физики возглавляет к. ф. н. Кон-
стантин Викторович Шадрин.

Основными научными направлениями кафедры 
являются медицинская биофотоника, оптика биоло-
гических сред, применение неравновесной плазмы 
в медицине, радиобиология малых доз, методика пре-
подавания физики в вузе.

Нижний ряд, слева направо: Людмила Шапиро, доцент; Лариса Шашкова, 
старший лаборант, Владимир Салмин, профессор; Татьяна Рожко, доцент
Верхний ряд, слева направо: Наталья Романова, доцент; инженер;
Константин Шаповалов, доцент; Игорь Ремизов, доцент; Наталья Шилина, 
доцент

Константин Шадрин,
заведующий кафедрой
Родился в Красноярске.
В 2010 году окончил СФУ по специ- 
альности «биохимическая физика» 
(Институт фундаментальной биоло-
гии и биотехнологии). В 2021 году 
защитил кандидатскую диссертацию 
по физиологии.
С марта 2022 года — декан меди-

ко-психолого-фармацевтического факультета.
Окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Много играет для себя 
классику, современную музыку, рок в обработке. Для студентов и коллег тоже 
играет, если попросят.
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В 2010 году в КрасГМУ открыта новая специ-
альность — медицинская кибернетика. Позже, 
в 2012 году, открылась кафедра медицинской кибер-
нетики. Заведующим назначен д. м. н., профессор Кон-
стантин Анатольевич Виноградов.

В команде Виноградова работали профессор Росси-
ев, доценты Баранова, Голденок, Семенова, Гецманова, 
Колмаков, Никитина, старшие преподаватели Лукья-
нова, Шадрин, Наркевич. Это была интеллектуальная 
статусная команда: два профессора (один из которых 
проректор) и два будущих декана — Константин Ша-
дрин и Артем Наркевич.

Д. м. н. Артем Николаевич Наркевич сегодня совме-
щает заведование кафедрой медицинской кибернети-
ки и информатики с деканской должностью: руководит 
лечебным факультетом — самым крупным не только 
в университете, но и в Красноярском крае.

Преподавание на кафедре ведется на лечебном, 
педиатрическом и стоматологическом факультетах, 
а также студентам медико-психолого-фармацевтиче-
ского факультета. У будущих провизоров и медицин-
ских кибернетиков — со II курса, у остальных — с I.

Студенты изучают стандартные офисные програм-
мы и приложения, а также медицинские информацион-
ные системы.

Конечно, ведущими студентами для кафедры явля-
ются будущие медицинские кибернетики. Они проходят 
на кафедру медицинской кибернетики и информатики 
на II курсе и остаются до получения диплома. Медицин-
ские кибернетики учатся программированию и, в отли-
чие от других студентов, сдают не государственный 
экзамен, а защищают выпускную квалификационную 
работу — диплом.

Преподаватели кафедры обладают разнообраз-
ными компетенциями: есть медицинские кибернетики 
и математики, просто математики, также есть физик, 
биофизик, врачи.

База кафедры — шесть компьютерных классов, ос-
нащенных ПК зарубежного и российского производ-
ства. На них студенты осваивают учебную программу: 
«введение в информатику», «системы искусственного 
интеллекта», «презентационная культура»; учатся ме-
дицинской статистике, моделированию 3D-роликов 
и прочему.

Самые любопытные и продвинутые помогают сво-
ему заведующему Артему Наркевичу в лаборатории 
медицинской кибернетики и управления в здравоохра-
нении.

Стоят, слева направо: Инга Шеломенцева, старший преподаватель; Ма-
рина Апанович, доцент, завуч кафедры; Ирина Аршукова, доцент; Марина 
Чепчугова, методист; Дарья Семенова, доцент; Елена Голденок, доцент; 
Степан Арсеньев, администратор компьютерного класса; Мария Васильева, 
доцент; Елена Мягкова, доцент; Елена Галушина, доцент; Ксения Туценко, 
преподаватель

Сидят: Константин Шадрин, доцент; Артем Наркевич, заведующий кафе-
дрой; Сергей Гусев, доцент

Артем Наркевич,
заведующий кафедрой
Родился в поселке Козулька Красноярского 
края.
В 2010 году окончил лечебный факультет 
КрасГМУ. Врач-фтизиатр.
В 2014 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 2019 году — докторскую. Па-
раллельно занимался общественной дея-
тельностью — с 2010 года в Молодежном
Правительстве края, с 2016 года — предсе-
датель Совета молодых ученых и специали-
стов Красноярского края. В 2020 году — по-

бедитель трека «Наука» конкурса «Лидеры России».
С 2020 года — декан медико-психолого-фармацевтического факультета.
С 2022 года — декан лечебного факультета КрасГМУ.
Любит сына и дочку. Мечтает вырастить их самостоятельными людьми.

Создана 1 сентября 2014 года для студентов, слу-
шателей Института последипломного образования, 
магистрантов, ординаторов и аспирантов.

Заведующей кафедрой педагогики и психологии 
с курсом ПО была назначена доктор философских наук 
Елена Александровна Авдеева.

За восемь лет кафедра прошла короткий и насы-
щенный событиями путь, связав свою судьбу с совер-
шенствованием отечественного медицинского об-
разования на основе внедрения научной педагогики 
в практику высшей медицинской школы.

В настоящее время кафедра укомплектована про-
фессиональными психологами и педагогами в количе-
стве семи человек. За кафедрой закреплено 11 учебных 
дисциплин по педагогике и психологии, включенных 
в учебные планы лечебного, педиатрического, стома-
тологического, медико-психолого-фармацевтического 
факультетов, ординатуры и магистратуры.

Кафедра является научно-методическим центром 
совершенствования высшего медицинского образова-
ния КрасГМУ.

Стала традиционной ежегодная Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Педагогика и меди-
цина в служении человеку», нацеленная на решение 
практических задач оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса и на активизацию научной работы 
студентов.

На материалах кафедральных научных разрабо-
ток создан ряд циклов повышения квалификации для 
педагогов КрасГМУ, среди которых «Школа молодого 
преподавателя» и «Школа педагога-куратора».

Сегодня сотрудники кафедры с уверенностью смо-
трят в будущее, активно сотрудничая с отечественны-
ми учеными из ведущих медицинских университетов, 
предлагая педагогам-врачам новые проекты по опти-
мизации учебно-воспитательной работы.

Слева направо: Татьяна Артюхова, доцент; Виктор Гуров, доцент;  Ольга 
Корнилова, доцент; Елена Авдеева, заведующая  кафедрой

Елена Авдеева,
заведующая кафедрой
Родилась в Лесосибирске.
В 1982 году окончила Иркутский государствен-
ный университет. Работала в Лесосибирском 
педагогическом институте.
С 1986 по 1989 год прошла обучение в очной 
аспирантуре при Московском государственном 
педагогическом институте им. В. И. Ленина, за-

щитила кандидатскую диссертацию по специальности «педагогика».
В 2000 году присвоено ученое звание доцента педагогики и психологии.
С 1998 года работала в Красноярском краевом институте повышения квали-
фикации работников образования и Красноярском государственном педаго-
гическом университете им. В. П. Астафьева — до 2012 года.
В апреле 2012 года защищена докторская диссертация на базе СФУ по специ-
альности «социальная философия».
С сентября 2012 года — профессор кафедры психологии и педагогики с кур-
сом медицинской психологии, психотерапии и педагогики ПО в КрасГМУ.
Область научных интересов — исследование феномена гуманитаризации 
современной системы образования в метатеоретическом, концептуальном 
и прикладном аспектах. Автор пяти монографий, 40 статей списка ВАК. Опу-
бликовано более 80 научных и учебно-методических работ по вопросам фи-
лософии образования, педагогической теории и практике.
Любит цветы, ценит доброе отношение студентов и коллег.

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ С КУРСОМ ПОКАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ 
И ИНФОРМАТИКИ 
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ С КУРСОМ ПО

Кафедра организована в октябре 1942 года. Первым 
заведующим стал профессор Николай Иванович Озерец-
кий. Через год он вернулся в Ленинград, оставив за себя 
практического врача Марка Прокопьевича Прейса.

С 1945 по 1958 год кафедрой психиатрии заведовал до-
цент Сергей Евгеньевич Старицын, с 1958 по 1959 год — 
главный врач Красноярской городской психиатрической 
больницы Закий Галиевич Гимранов, с 1959 по 1974 год — 
доцент Дмитрий Власович Афанасьев. В эти годы на кафе-
дре разрабатывались вопросы патогенеза, клиники и те-
рапии экзогенно-органических психических заболеваний. 
Выполнены кандидатские диссертации ассистентов Лидии 
Киселевой и Юрия Каргаполова.

С 1974 по 1986 год кафедрой заведовала доцент Ли-
дия Ивановна Киселева. Доцент Каргаполов, ассистенты 
Новикова, Мацкевич, Гирич проводили исследования ма-
лопрогредиентной шизофрении, экзогенных расстройств 
и психозов позднего возраста, психических нарушений 
у детей, алкоголизма и наркомании.

С 1986 по 1996 год кафедру возглавлял профессор 
Виктор Викторович Макаров (ныне заведующий кафе-
дрой психотерапии РМАПО). В работе кафедры появились 
новые научные направления — детская и подростковая 
наркология, развивалось преподавание психотерапии 
и медицинской психологии. Красноярская психотера-
певтическая школа вышла в лидеры среди государств 
бывшего СССР. В итоге курсы медицинской психологии 
и психотерапии выделились в самостоятельную кафедру.

С 1996 по 2011 год кафедрой заведовал профессор 
Андрей Алексеевич Сумароков. Основное направление 
научной работы в этот период — применение этологиче-
ского подхода в разработке вопросов патогенеза и кли-
ники психических расстройств.

С 2011 года кафедру возглавила доцент Марина Бе-
резовская. Основным направлением научных исследова-
ний в настоящее время являются проблемы пограничной 
психиатрии, психосоматических расстройств, эндогенных 
заболеваний.

За 15 лет на кафедре защищено четыре докторских 
и восемь кандидатских диссертаций.

Один из самых
ярких профессоров
за 80-летнюю историю 
университета —  
Ярослав Петрович Гирич

Слева направо: Олег Юков, ассистент; Наталья Афанасьева, ассистент; 
Ирина Максимова, доцент; Татьяна Коробицина, профессор; Юлия Пичуги-
на, доцент; Наталья Сергиенко, ассистент

Сидит — Марина Березовская, заведующая кафедрой

Марина Березовская,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске.
В 1981 году окончила КГМИ, затем ин-
тернатуру по психоневрологии. В те-
чение 17 лет работала в практическом 
здравоохранении.
На кафедре психиатрии и наркологии 
с курсом ПО — с 1999 года, с 2011 года 
заведует кафедрой.

В 2001 году Марина Альбертовна защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Технология комплексного немедикаментозного лечения хрони-
ческих посттравматических непсихотических расстройств». В 2005 году 
присвоено звание доцента. 2013 год — докторская диссертация на тему 
«Клинико-патокинетические закономерности, комплексная терапия и про-
гностические критерии параноидной шизофрении с галлюцинаторными 
расстройствами у больных с церебральными гемодинамическими наруше-
ниями».

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Деятельность психологического центра ориенти-
рована на повышение уровня психологической ком-
петентности всех участников образовательного про-
цесса, профилактику зависимостей, восстановление 
психо эмоционального баланса и сохранение психологи-
ческого благополучия. В условиях динамично развива-
ющегося общества, непрерывно изменяющихся условий 
жизни эта проблема становится особо актуальной.

Психологический центр возглавляет кандидат пси-
хологических наук, доцент Татьяна Юрьевна Артюхова. 
До февраля 2022 года специалистом по профессиональ-
ной мотивации в центре работал профессор Ефим Иса-
акович Прахин — замечательный педиатр, добрейшей 
души человек. После его ухода из жизни в центре работа-
ет социальный педагог Анна Арменова Хачатрян.

К ведущим задачам психологического центра отно-
сятся осуществление научно-методической психологи-
ческой работы, психологических консультаций препо-
давателей и обучающихся университета по вопросам 
эффективного взаимодействия, низкой мотивации сту-
дентов к получению образования по специальностям, 
представленным в вузе, раннего выявления обучающих-
ся с риском к преждевременному отчислению.

Большое внимание уделяется психолого-педагогиче-
скому сопровождению лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с целью повышения успешности их лич-
ностного и познавательного развития.

Сотрудники центра включены в реализацию меропри-
ятий, направленных на оптимизацию образовательной 
среды университета, принимают активное участие в ре-
ализации студенческих инициатив, в том числе в работе 
школы «Лидер».

В структуре центра создана психологическая клиника 
«УСПЕТь». Концепция клиники заложена в ее названии, ко-
торое расшифровывается как «Университетское студенче-
ское психологическое ежедневное тьюторство».

Основная образовательная функция центра — созда-
ние условий для прохождения производственных практик 
будущими клиническими психологами. Обучающимся пре-
доставлены возможности для развития профессиональ-
ных компетенций в научно-исследовательской, психодиа-
гностической, консультативной и психотерапевтической 
видах деятельности. Темы занятий в психологическом 
центре актуальны и полезны: «Невроз: что нужно знать 
и как избежать», «Сон — лучший друг учения», «Книги, 
которые нужно прочитать, чтобы изменить свою жизнь», 
«Адаптация первокурсников», «Саморегуляция и само-
развитие» и другие.
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КАФЕДРА ФАРМАЦИИ С КУРСОМ ПО

Кафедра была создана в 2021 году путем соедине-
ния кафедры контроля качества лекарственных средств 
и медицинских изделий с курсом ПО, кафедры управления 
и экономики фармации с курсом ПО и кафедры фармацев-
тической технологии и фармакогнозии с курсом ПО.

На кафедре преподаются четыре профильных дисци-
плины «контроль качества лекарственных средств и меди-
цинских изделий», «управление и экономика фармации», 
«фармакогнозия» и «фармацевтическая технология» для 
студентов, обучающихся по специальности «фармация», 
а также ряд других дисциплин: «ботаника», «история фар-
мации», «медицинское и фармацевтическое товароведе-
ние», «основы бухгалтерского учета аптечных предпри-
ятий», «управление проектами и командообразование», 
«фармацевтическая информатика», «фармацевтическое 
консультирование», «фармакоэкономика».

На кафедре организуется прохождение студентами 
практик: фармацевтическая пропедевтическая практика, 
полевая практика по ботанике, практика по фармакогно-
зии, производственные практики по контролю качества 
лекарственных средств, фармацевтической технологии, 
фармацевтическому консультированию и информирова-
нию, управлению и экономике фармацевтических органи-
заций.

Кафедра является выпускающей кафедрой обучаю-
щихся по специальности «фармация».

На кафедре открыта ординатура по специальностям 
«управление и экономика фармации» и «фармацевтиче-
ская химия, фармакогнозия», ведется преподавание цик-
ла «Организация лекарственного обеспечения населе-
ния Российской Федерации» для ординаторов врачебных 
специальностей, а также реализуются курсы повышения 
квалификации для врачей и провизоров.

Научная работа на кафедре ведется по направлениям:
• поиск новых перспективных видов рода лапчатка 

(Potentilla L.);
• разработка альтернативных лекарственных форм са-

хароснижающего средства гликлазид;
• фармацевтическое консультирование пациентов апте-

ки с целью ответственного самолечения;
• лекарственное обеспечение пациентов с различными 

социально значимыми заболеваниями;
• региональный фармацевтический рынок Красноярско-

го края (фармацевтические кадры и организации);
• история фармации Красноярского края и Енисейской 

губернии.

Стоят, слева направо: Евгений Куклин, доцент; Андрей Кучеренко, лаборант; 
Елена Логвинова, преподаватель; Вячеслав Богданов, доцент; Екатерина 
Тютрина, старший преподаватель; Ольга Якименко, старший преподаватель; 
Наталья Баранкина, ассистент; Мареамия Кузьмина, лаборант; Анна Игнатюк, 
старший преподаватель; Сергей Стороженко, старший преподаватель; Евгений 
Роот, доцент; Ирина Кириенко, лаборант; Вера Чавырь, старший преподава-
тель; Дмитрий Журавлев, старший преподаватель; Людмила Лунева, старший 
преподаватель; Надежда Булгакова, доцент; Ирина Краснопеева, старший 
преподаватель

Сидят, слева направо: Елена Савельева, заведующая кафедрой; Любовь Ма-
лахова, старший преподаватель; Екатерина Лапкина, доцент

Елена Савельева,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске.
В 2008 году окончила фармацевтический 
факультет Сибирского государственного ме-
дицинского университета (Томск), там же 
в 2011 году аспирантуру по специальности 
«фармацевтическая химия, фармакогнозия». 
В 2011 году в Самарском государственном 
медицинском университете защитила канди-
датскую диссертацию на соискание степени 
кандидата фармацевтических наук.

С 2011 года работала на кафедре биологии с экологией и курсом фармакогно-
зии КрасГМУ. В 2017 году была образована кафедра фармацевтической тех-
нологии и фармакогнозии, которую возглавила в качестве заведующей.
В 2022 году к кафедре были присоединены еще две кафедры, и она получила 
новое название «кафедра фармации с курсом ПО».
У Елены Евгеньевны большой коллектив — 23 человека, а дома ее ждут люби-
мые мужчины — муж и сын-первоклассник.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  
ФАКУЛЬТЕТ
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ДЕКАНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Деканат стоматологического факультета
Слева направо: заместитель декана Анна Волынкина, декан Тарас Фурцев, 
секретарь Виктория Горашева

За 44 года стоматологический факультет 
выпустил около 4 000 стоматологов, кото-
рые работают в Красноярском крае, Рос-
сийской Федерации и за рубежом. 

Первым деканом стоматологического факульте-
та в КМИ был Захар Борисович Пирятинский, дирек-
тор Ленинградского стоматологического института. 
В 1943 году факультет выпустил 21 врача-стоматолога, 
в 1944 году еще 20 специалистов и был закрыт на дол-
гие 35 лет. Некоторые студентны перевелись в другие 
города, оставшиеся — на лечебный факультет.

Стоматологический факультет был реанимирован 
в КГМИ в 1979 году согласно Постановлению Совета 
Министров СССР от 1976 года — об открытии в стране 
новых стоматологических факультетов.

В 1978 году КГМИ набрал будущих стоматологов на ле-
чебный, а на следующий год официально открылся сто-
матологический факультет. Деканом с 1978 по 1998 год 
был профессор Анатолий Александрович Левенец.

В 1981 году открыты три профильные кафедры: тера-
певтической стоматологии — заведующий Короленко, 
хирургической — заведующий Левенец и ортопедиче-
ской стоматологии — заведующий Саражиу. В 1982 году 
открыта кафедра стоматологии детского возраста под 
заведованием Останина. В 1990-е обаятельный Валерий 
Федорович руководил кафедрой стоматологии ФУВ.

В 2005 году факультет был реорганизован в Инсти-
тут стоматологии, просуществовавший до 2020 года. 
Руководил институтом профессор Василий Викторович 
Алямовский.

В сентябре 2021 года деканом стоматологического 
факультета назначен д. м. н. Тарас Владимирович Фур-
цев.

Структурными подразделениями факультета явля-
ются четыре кафедры — терапевтической, ортопедиче-
ской, хирургической стоматологии и челюстно-лучевой 
хирургии и стоматологии детского возраста. Кафедры 
располагают собственными симуляционными клас-
сами и учебным стоматологическим оборудованием, 
современными стоматологическими симуляторами.

Ежегодно по программам высшего образования 
по специальностям направления подготовки «стомато-
логия» обучается более 500 студентов и до 30 ордина-
торов.

В 1981 году на образованную кафедру ортопедиче-
ской стоматологии, по приглашению Анатолия Алексан-
дровича Левенца, приехал из Молдавии к. м. н., доцент 
Иван Владимирович Саражиу, который заведовал ка-
федрой три года и затем передал руководство к. м. н., 
доценту Валерию Арсентьевичу Загорскому.

С 1987 по 1992 год кафедрой ортопедической сто-
матологии заведовал к. м. н., доцент Юрий Васильевич 
Чижов, а после защиты докторской диссертации с 1992 
по 2005 год — профессор Виктор Васильевич Парилов.

С 2006 по 2014 год — д. м. н. Георгий Геннадьевич 
Манашев, с 2015 года — д. м. н., доцент Владислав Ген-
надьевич Галонский. В ноябре 2019 года заведующим 
кафедрой ортопедической стоматологии избран к. м. н., 
доцент Дмитрий Владимирович Киприн.

Студенты на кафедре ортопедической стоматологии 
обучаются современным методам зубного протезирова-
ния по модулям «Материаловедение в ортопедической 
стоматологии», «Пропедевтика ортопедической стома-
тологии», «Зубопротезирование (простое зубопротези-
рование)», «Зубопротезирование (сложное зубопроте-
зирование)», «Современные технологии в эстетической 
стоматологии», «Протезирование при полном отсут-
ствии зубов», «Гнатология и функциональная диагности-
ка височно-нижнечелюстного сустава», «Челюстно-ли-
цевое протезирование», «Клиническая ортопедическая 
стоматология». Закрепляют полученные знания на учеб-
ной практике — ознакомительной практике (Основы ас-
систирования врачу-стоматологу), производственной 
практике — практике по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (по ор-
топедической стоматологии).

Основные направления научно-образовательной де-
ятельности кафедры:

• изучение свойств материалов, применяемых для из-
готовления зубных протезов;

• особенности лечения пациентов пожилого возраста 
в клинике ортопедической стоматологии;

• особенности функциональной диагностики в клини-
ке ортопедической стоматологии;

• особенности антропометрических методов иссле-
дования в клинике ортопедической стоматологии;

• международное сотрудничество.

Слева направо: Александр Дерновой, ассистент; Юрий Чижов, профессор;
Тамара Казанцева, доцент; Владимир Чернов, доцент; Жанна Амелюхина,
ассистент; Сергей Кунгуров, доцент; Андрей Черниченко, доцент

Дмитрий Киприн,
заведующий кафедрой

Родился в Красноярске.
В 1989 году с отличием окончил медицинское 
училище по специальности «зубной техник». 
С 1989 года работал на кафедре ортопеди-
ческой стоматологии лаборантом — зубным 
техником. Учился на подготовительном отде-
лении, в 1991 году поступил в КрасГМИ.
Был стипендиатом ученого совета вуза, на-
граждался стипендией Правительства Рос-
сийской Федерации.

В 1996 году с отличием окончил КрасГМА. С 1996 по 1998 год — клиниче-
ская ординатура по специальности «врач-стоматолог-ортопед». С 1998 
по 2001 год — очная аспирантура по специальности «стоматология».
2000 год — ассистент, 2002 год — защита кандидатской диссертации. 
В 2005 году — лучший преподаватель стоматологического факультета. 
С 2006 года — доцент. 2009–2012 годы — докторнатура по специальности 
«стоматология». С ноября 2019 года — заведующий кафедрой ортопедиче-
ской стоматологии.

КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
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Организована в 1981 году. Первым заведующим 
был доцент Анатолий Николаевич Короленко.

Располагалась кафедра в корпусе № 2 по ул. Мар-
кса, 124. С 1997 года основной базой клиники стал 
филиал стоматологической поликлиники на улице 
Джамбульской. С 2005 года большая часть кафедры 
располагается в стоматологической поликлинике 
КрасГМУ.

В разное время кафедрой заведовали: профессор 
Александр Сергеевич Солнцев (1987–2007), д. м. н. 
Сергей Алексеевич Николаенко (2007–2010). Большой 
вклад в развитие кафедры внес доцент Александр 
Алексеевич Майгуров (2010–2013).

С 2014 года кафедру возглавляет д. м. н. Светлана 
Лукинична Бакшеева.

Кафедра располагает пятью кабинетами для прие-
ма пациентов; тремя фантомными классами для пред-
клинической подготовки студентов.

На кафедре терапевтической стоматологии студен-
ты проходят обучение по дисциплинам: I курс — «ма-
териаловедение в терапевтической стоматологии», 
II курс — «пропедевтика терапевтической стомато-
логии», III курс — «кариесология и заболевания твер-
дых тканей зубов», «эндодонтия», «современные 
технологии в эстетической стоматологии», IV курс —
«пародонтология», «геронтостоматология и заболева-
ния слизистой оболочки полости рта», V курс — «кли-
ническая стоматология», «физиотерапия стоматологи-
ческих заболеваний».

Кафедра организует производственную практику 
«Помощник врача — стоматолога-терапевта», подго-
товку к аккредитации «стоматология общей практики».

На кафедре обучаются клинические ординаторы 
и аспиранты по специальности «стоматология тера-
певтическая», а также врачи-ординаторы смежных 
специальностей.

С 2021 года на кафедре организовано обучение 
на английском языке иностранных студентов стомато-
логического факультета. Проводятся олимпиады про-
фессионального мастерства «Эстетическая стомато-
логия», «Эндодонтия».

По словам Светланы Бакшеевой, уже со второ-
го курса выделяются наиболее активные студенты, 
а к пятому курсу большинство обучающихся уже мо-
тивированы на успех, дальнейшую интересную работу 
в выбранной специальности.

Слева направо: Игорь Орешкин, доцент; Ольга Корякина, ассистент; Елена 
Орлова, доцент; Елена Люлякина, доцент; Светлана Бакшеева, заведующая 
кафедрой; Александр Майгуров, доцент; Анна Волынкина, доцент; Оксана 
Миллер, ассистент

Светлана Бакшеева,
заведующая кафедрой
Родилась в Ачинске.
В 1993 году окончила стоматологический 
факультет КрасГМИ.
Обучалась в клинической ординатуре 
на кафедре терапевтической стоматоло-
гии. В 2002 году защитила кандидатскую 
диссертацию, в 2013 году — докторскую.
Уже восемь лет заведует кафедрой тера-
певтической стоматологии. Любима сту-
дентами, очень ценит это отношение.
Сама Светлана Лукинична обожает своих де-
тей — Антона и Лизу, футбол и стоматологию.

Образована в 1982 году. У истоков ее стоял доцент 
Валерий Федорович Останин.

С 1989 по 1995 год коллектив кафедры возглавлял 
доцент Владимир Леонидович Тарасевич, а с 1995 года 
кафедрой руководил доцент Василий Викторович Аля-
мовский.

С 2008 года кафедрой заведует д. м. н. Елена Алек-
сандровна Бриль.

На кафедре студентам-стоматологам преподаются 
следующие дисциплины: «профилактика и коммуналь-
ная стоматология», «стоматология детского возраста», 
«ортодонтия и детское зубное протезирование», «дет-
ская челюстно-лицевая хирургия»; студентам педиатри-
ческого факультета — «стоматология».

На кафедре обучаются студенты-стоматологи II, III, IV, 
V курсов и студенты V курса педиатрического факультета.

Базами кафедры являются детская городская поли-
клиника № 8, городская хирургическая детская клини-
ческая больница № 5.

Студенты IV и V курсов часть занятий по дисциплине 
«стоматология детского возраста» проводят в симуля-
ционном центре для отработки практических навыков. 
На кафедре имеются современные фантомы.

В учебную деятельность кафедры включены две 
производственные практики: для V курса — «помощник 
врача-стоматолога (детского)», для III курса — «помощ-
ник врача-стоматолога (гигиенист)».

Кафедра ежегодно проводит учебную олимпиаду 
среди студентов III курса по дисциплине «профилактика 
и коммунальная стоматология». Мероприятие является 
не только учебным, но и воспитательным — оно направ-
лено на формирование духовно-нравственных качеств 
личности, развивает современное научное мировоззре-
ние, трудовую мотивацию, основы культуры здоровья.

Студенты проводят «уроки стоматологического здо-
ровья» в детских садиках с малышами разного возрас-
та, выпускают санитарные бюллетени для родителей 
и педагогов.

Здесь же студенты проводят профилактические ос-
мотры детей, оценивают стоматологический статус, 
дают рекомендации по чистке зубов в зависимости 
от состояния здоровья полости рта ребенка.

Особенностью кафедры стоматологии детского воз-
раста является ее многопрофильность, поэтому сотруд-
ники кафедры трудятся в разных областях стоматоло-
гии: профилактики стоматологических заболеваний, 
терапевтической, хирургической стоматологии детско-
го возраста и ортодонтии.

Слева направо: Жанна Батрак, ассистент; Владислав Галонский, профессор;
Татьяна Журавлева, доцент; Эльвира Сурдо, ассистент; Максим Макарчук, 
доцент

Елена Бриль,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске.
В 1990 году с отличием окончила стоматоло-
гический факультет КГМИ.
В 1992 году обучалась в клинической орди-
натуре, по окончании которой работала асси-
стентом, а затем доцентом кафедры стома-
тологии детского возраста.
В 1999 году защитила кандидатскую дис-
сертацию, в 2007 году защитила докторскую 
диссертацию. С 2008 года и по настоящее 
время заведует кафедрой стоматологии дет-
ского возраста и ортодонтии КрасГМУ.
Автор 147 научных работ, опубликован-
ных в международной, центральной (из них 
24 в журналах ВАК за последние три года) 
и местной печати, двух монографий, трех па-
тентов.
Гордится сыном, который окончил школу с зо-
лотой медалью, Красноярский медицинский 
университет с красным дипломом и продолжил 
мамино дело — работает стоматологом-орто-
педом.
Елена Александровна любит дачу, но отды-
хать предпочитает в Сочи.

КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИКАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
И ОРТОДОНТИИ
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В сентябре 1948 года организован курс стомато-
логии при кафедре госпитальной хирургии, которым 
руководили: доцент Юрий Иосифович Бернадский —
с 1949 по 1953 год (одновременно заведовал стомато-
логическим отделением в краевой клинической боль-
нице); с 1953 по 1958 год — доцент Евгений Иванович 
Гаврилов; с 1958 по 1972 год — Екатерина Васильев-
на Гамаюнова; с 1973 по 1980 год — доцент Анатолий 
Александрович Левенец.

В последующем кафедру возглавляли профессор 
Бернадский — заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии и ЧЛХ (Киев), профессор Гаврилов — за-
ведующий кафедрой ортопедической стоматологии 
(Тверь), профессор Левенец — заслуженный врач РФ, 
почетный профессор КрасГМУ.

Специальность «стоматология» открыта при лечеб-
ном факультете в 1978-м, кафедра стоматологии сто-
матологического факультета с курсами терапевтиче-
ской и ортопедической стоматологии — в 1980 году; 
в 1981 году открыты профильные кафедры — тера-
певтической, ортопедической, хирургической стома-
тологии (в нее вошел курс стоматологии студентов 
лечебного факультета). С 1982 года работает кафедра 
стоматологии детского возраста.

В начале 2000-х к названию кафедры хирургиче-
ской стоматологии присоединили уточнение «и челюст-
но-лицевой хирургии».

Занятия на стоматологическом факультете начина-
лись с третьего курса — на фантомах, а уже в шестом 
семестре будущие стоматологи изучали препараты, 
используемые в практике, и вместе с преподавателем 
занимались приемом больных.

За годы существования кафедры технологии в хи-
рургической стоматологии изменились. Это каса-
ется инструментов, развития имплантологии, хотя 
технические подходы, по словам Анатолия Левенца, 
разработаны в XIX веке — это хирургическая классика. 
И по-прежнему талантливые, интересующиеся студен-
ты отличаются уже на третьем курсе.

В разные годы научная работа кафедры велась 
по многим направлениям: костная пластика нижней 
челюсти, переломы костей лицевого черепа, травмати-
ческий остеомиелит, одентогенные флегмоны и другие 
вопросы, по которым сотрудники кафедры защищали 
диссертации, писали научные работы, издавали моно-
графии, вносили рацпредложения, получали патенты 
и авторские свидетельства.

Слева направо: Тихон Макарчук, ассистент; Полина Андрианова, ассистент; 
Татьяна Маругина, доцент; Анатолий Левенец, заведующий кафедрой; 
Сергей Волынкин, лаборант; София Кауниетис, ассистент; Андрей Радкевич, 
профессор; Александр Поляков, доцент; Анатолий Яркин, ассистент; Иван 
Кан, ассистент

Анатолий Левенец,
заведующий кафедрой

Родился в селе Александровка Карасукского 
района Новосибирской области.
В 1956–1957 годах учился в Военно-меди-
цинском училище, окончил стоматологиче-
ский факультет и клиническую ординатуру 
по хирургической стоматологии Омского 
медицинского института в 1964 году. Затем 
учился в целевой аспирантуре на кафедре 
хирургической стоматологии Первого ЛМИ 

имени Павлова. Защитил кандидатскую диссертацию. Приехал на работу 
в КГМИ по приглашению ректора Петра Георгиевича Подзолкова. Заведо-
вал курсом хирургической стоматологии, затем кафедрой стоматологии 
и кафедрой хирургической стоматологии в общей сложности более 35 лет.
Защитил докторскую диссертацию в 1983 году.
В течение 20 лет был первым деканом стоматологического факультета.
Награжден множеством знаков отличий университета, городской и крае-
вой администрации.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ



232 233
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Это структурное подразделение КрасГМУ 
им.  проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, которое старше 
вуза на шесть лет.

9 декабря 1936 года приказом № 1163 по На-
родному комиссариату здравоохранения РСФСР 
произведена реорганизация фельдшерско-аку-
шерской школы, в которой раньше готовили по-
мощников провизоров — создана самостоятель-
ная фармацевтическая школа.

Первый набор школы составлял одну учебную 
группу из 30 человек, преподавали четыре про-
визора. Первый выпуск фармацевтов состоялся 
в 1939 году. Во время войны выпускники-фарма-
цевты всей группой уходили на фронт.

В 1945 году прием в фармацевтическую шко-
лу составил 90 человек. Далее набор только 
увеличивался, ведь потребность в фармацевтах 
и провизорах была очень высока — официальных 
препаратов практически не было, все изготавли-
валось вручную.

В 1956 году школа была переименована в фар-
мацевтическое училище, количество учащихся 
увеличилось до 270 человек.

В 1970-е училище приобрело республиканское 
значение. Выпускники распределялись от Урала 
до Дальнего Востока. После введения в 1990 году 
в эксплуатацию нового здания училище расшири-
ло сферу подготовки специалистов — появилось 
новое отделение «Лабораторная диагностика». 
В 1992 году открылись отделения «Сестринское 
дело» и «Стоматология ортопедическая». Фарма-
цевтическое училище получило новый статус — 
Красноярский медико-фармацевтический кол-
ледж.

В 1993 году открыта учебно-производственная 
аптека, на базе которой проводятся практические 
занятия по технологии лекарственных форм и ор-
ганизации экономики фармации.

В 1997 году директором колледжа назначена 
Ольга Ипполитова, которая в советское время 
была заместителем начальника крайздрава по ле-
чебной работе. Ольга Константиновна вывела 
колледж на новый уровень — он вышел на лиди-
рующие позиции не только в Красноярском крае, 
но и в России.

В 1999 году на отделении «Сестринское дело» для работающих меди-
цинских сестер введен повышенный уровень образования. Тогда боль-
шинство главных и старших медицинских сестер красноярских больниц 
получили дипломы по специальности «медицинская сестра — препо-
даватель и организатор сестринского дела». Освоение этой образова-
тельной программы существенно повлияло на качество организации се-
стринского дела в учреждениях здравоохранения Красноярска.

В 2000 году началась подготовка по специальности «медико-профи-
лактическое дело». Образование по данной специальности помогло мно-
гим выпускникам в дальнейшем стать санитарными врачами, построить 
карьеру в государственных органах надзора.

На базе колледжа в 2003 году впервые состоялся набор на подготов-
ку массажистов из числа инвалидов по зрению I и II групп. Педагоги кол-
леджа, студенты осознавали важность получения профессионального 
образования для этих людей.

Выпускники-массажисты — ежегодные участники конкурса профес-
сионального мастерства «Кубок мастера», который проходит в колледже 
и открывает новые возможности профессионального роста. Выпускник 
2011 года Антон Бадягин стал победителем национального профессио-
нального конкурса среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в 2019 году 
в Москве.

В октябре 2007 года колледж стал лауреатом конкурса «Европейское 
качество» в номинации «100 лучших ссузов России».

В 2010 году система качества колледжа была признана Ассоциаци-
ей по сертификации «Русский регистр» соответствующей стандарту ИСО 
9001:2008.

В 2012 году колледж вошел в состав КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно- 
Ясенецкого.

Эти молоденькие девушки,
которые мечтали о тонкой
работе по изготовлению рас-
творов, мазей, порошков, го-
товились воевать — у каждой 
на груди значок «Ворошилов-
ский стрелок». Они владели 
санитарскими, медсестрин-
скими навыками. И, конечно,
не все вернулись в родной 
Красноярск.

Первый ряд сверху,
слева направо:
Ольга Лазарева, докумен-
товед; преподаватели — 
Ирина Загоровская, Ольга 
Терентьева, Екатерина 
Плетюх, Лариса Ярос-
лавцева; Оксана Полко, 
заместитель руководите-
ля; Наталья Двужильная, 
заведующая отделением 
«Фармация»; преподава-
тели Инга Байко, Ольга 
Питрукова, Екатерина 
Бельтюкова, Марина Ани-
симова

Второй ряд сверху, слева 
направо: преподаватели 
Елена Корнеева, Оксана 
Попова, Анастасия Бе-
лозор, Ксения Храмцова, 
Бирюсина Кудрявцева, 
заведующая отделени-
ем «Сестринское дело»; 
преподаватели Маргарита 
Тельных, Анастасия Черка-
шина, Наталья Шаталова, 
Семен Герасимов

Третий ряд сверху, слева 
направо:
преподаватели Галина Жу-
равлева, Татьяна Волын; 
Жанна Нечесова, заведу-
ющая отделением «Лабо-
раторная диагностика»; 
преподаватели Жанна Са-
докова, Антонина Ооржак, 
Вера Шумкова, Светлана 
Гуртовенко, Ирина Дроз-
дова, Инга Кузовникова, 
Екатерина Долженкова

Сидят: Тамара Сморкало-
ва, комендант учебного 
корпуса; Галина Селютина, 
руководитель колледжа; 
Елена Казакова, главный 
специалист методического 
отдела, преподаватель

Весь колледж 
дружно сконцен-
трировал вни-
мание на орга-
низации помощи 
и поддержки 
инвалидам 
по зрению. Они, 
например, ана-
томию изучали 
особым спосо-
бом — тактильно. 
Преподаватель 
накладывал 
свою руку на руку 
незрячего сту-
дента, помогал 
ему почувство-
вать объекты 
изучения. А ког-
да проходили 
нервную систему, 
специально для 
незрячих постро-
или модель аксо-
на из проволоки.
Инвалиды по зре-
нию старались — 
они очень хотели 
получить обра-
зование. Один 
из выпускников 
колледжа, незря-
чий массажист 
Олег Дмитриев 
сказал:
— Нам не нуж-
на жалость, мы 
должны стать 
лучшими, востре-
бованными, ра-
ботать по специ-
альности, жить.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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В настоящее время обучение в колледже прово-
дится по трем специальностям: «сестринское дело», 
«лабораторная диагностика», «фармация». Педаго-
гический коллектив — 80 преподавателей. 47 пре-
подавателей имеют квалификационные категории, 
двое — ученую степень кандидата педагогических 
наук. Семь работников колледжа награждены знаком 
«Отличник здравоохранения» — Татьяна Гапонова, 
Татьяна Волын, Наталья Фукалова, Татьяна Лопати-
на, Галина Селютина, Лариса Ярославцева, Бирюсина 
Кудрявцева. Знаком «Почетный работник среднего 
профессионального образования» награждены Ольга 
Питрукова, Марина Жукова, Лидия Ростовцева, Оль-
га Тюльпанова, Галина Перфильева. Педагогический 
коллектив колледжа гордится своими воспитанника-
ми, среди которых есть стипендиаты Правительства 
РФ, десятки отличников. В юбилейном, 2022 году 
48 выпускникам вручили красные дипломы.

Проходной балл в 2022 году невероятный — 4,85!
Этому наплыву отличников есть логическое объ-

яснение: дети поступают в колледж после девятого 
класса, прекрасно учатся, получают профессию, по-
том поступают в медицинский университет и имеют 
возможность подрабатывать во время учебы средни-
ми медработниками, а не санитарами.

Большая роль в руководстве методической рабо-
той в колледже принадлежит Елене Казаковой, Ма-
рине Кравченко, Лидии Ростовцевой, Алене Череми-
синой, Татьяне Лопатиной, Елене Донгузовой, Семену 
Герасимову, Нине Шиловой.

До 2021 года эффективно решали поставленные 
перед колледжем задачи управленцы Татьяна Гапо-
нова, Ольга Питрукова, Ирина Агафонова, Бирюсина 
Кудрявцева. Благодаря им успешно пройдена аккре-
дитация специальностей, лицензионная проверка, 
сформирована качественная материально-техниче-
ская база отделений.

Молодое поколение нынешней администрации 
колледжа — заместитель руководителя Оксана Пол-
ко, Жанна Нечесова и Наталья Двужильная — ста-
рается держать марку качества, развивать деятель-
ность отделений и колледжа в целом.

Будущее колледжа — курс на развитие, высокое 
качество медицинского образования, сохранение 
школы преподавания и традиций, интеграцию с под-
разделениями университета и практическим здраво-
охранением.

Галина Селютина,
руководитель
фармацевтического колледжа

Родилась в селе Бакалы Башкирской АССР.
Окончила с отличием медицинский кол-
ледж Иркутского государственного ме-
дицинского института по специальности 
«лабораторная диагностика». В 1983 году 
поступила в ИГМИ на лечебный факультет, 
но в связи с распределением мужа в Крас-
ноярск в 1986 году перевелась в КГМИ. Ра-
ботала в практическом здравоохранении, 
с 1995 года преподавала.
В 2012 году возглавила фармацевтический 
колледж.
Почетный работник среднего профессио-
нального образования, отличник здраво-
охранения.
С удовольствием поет, особенно песни 
из репертуара Анны Герман. В 61 год по-
лучила права, обожает машину, катается 
на велосипеде. Очень любит долгождан-
ную внучку Ксюшу.

ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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Создан 1 июня 2005 года после реорганизации фа-
культета усовершенствования врачей, который функцио-
нировал с 1961 года.

ИПО — структурное подразделение университета, 
цель которого — совершенствование обучения клини-
ческих ординаторов, повышение квалификации и пе-
реподготовка специалистов с высшим медицинским 
и фармацевтическим образованием, профессорско-пре-
подавательского состава университета, специалистов, 
работающих в медицинских организациях; совершенство-
вание оказания медицинской помощи населению.

Основные задачи ИПО:
• создание системы управления кадровым потенциа-

лом здравоохранения Красноярского края;
• подготовка для практического здравоохранения ме-

дицинских кадров (специалистов), способных оказы-
вать качественные медицинские услуги населению 
края и осуществлять другие виды медицинской помо-
щи в соответствии с потребностями населения;

• удовлетворение потребностей специалистов в полу-
чении знаний о новейших достижениях в соответству-
ющих областях медицинской науки и практики, осно-
ванных на передовом отечественном и зарубежном 
опыте;

• организация и проведение непрерывного повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов с медицинским образованием, профес-
сорско-преподавательского состава университета, 
специалистов, работающих в медицинских организа-
циях (дополнительного профессионального образова-
ния);

• организация и проведение обучения специалистов 
с медицинским образованием в интернатуре и клини-
ческой ординатуре (послевузовское образование);

• организация содействия по трудоустройству моло-
дых специалистов в государственные, муниципальные 
и частные учреждения здравоохранения Краснояр-
ского края;

• организация и проведение научных исследований для 
нужд практического здравоохранения, научно-техни-
ческих и опытно-экспериментальных работ по направ-
лениям деятельности ИПО;

• экспертиза учебных программ, методических реко-
мендаций и других материалов по профилю работы 
ИПО;

• разработка, апробация и внедрение новых форм обу-
чения (с использованием дистанционных образова-
тельных технологий, стажировок и т. п.).

Слева направо: Елена Макеева, главный специалист, специалист по учебно-
методической работе; Наталья Сухотерина, специалист по дистанционно-
му обучению; Марина Фищева, спецалист по учебно-методической работе; 
Валентина Крикунова, специалист по маркетингу и трудоустройству; Евгения 
Беляева, специалист по учебно-методической работе; Юлия Екимова, специ-
алист по маркетингу; Ксения Ковальчук, начальник отдела дополнительного 
профессионального образования; Людмила Бутакова, ведущий специалист; 
Оксана Ткаченко, начальник отдела ординатуры и развития профессиональ-
ной карьеры; Наталья Холодилова, ведущий специалист; Елена Юрьева, 
директор ИПО; Татьяна Кустова, заместитель директора ИПО

Кафедра акушерства и гинекологии создана 
в 1942 году. В разные годы кафедрой заведовали вы-
дающиеся ученые, клиницисты: профессора Фой (1942–
1945), Гутнер (1945–1956, 1959–1962), Русин (1956–
1959), доцент Езиешвили (1962–1970), профессора 
Усоскин (1970–1991) и Волков (1991–1999).

В 1972 году произошло разделение на две самостоя-
тельные кафедры лечебного и педиатрического факуль-
тетов.

Последипломная подготовка специалистов акуше-
ров-гинекологов проводилась на кафедре педиатриче-
ского факультета ФУВ под руководством к. м. н., доцен-
та Элеоноры Дмитриевны Шапрановой.

В 1995 году была организована кафедра акушерства 
и гинекологии ФПК и ППС под руководством профессо-
ра Антонины Тимофеевны Егоровой, которая пользуется 
огромным авторитетом у коллег и пациентов и до на-
стоящего времени передает свои знания и опыт акуше-
рам-гинекологам и студентам.

В 2006 году произошло объединение с кафедрой 
акушерства и гинекологии педиатрического факультета.

Целью создания кафедры акушерства и гинекологии 
ИПО является непрерывная подготовка специалистов 
для практического здравоохранения.

В 1990–2000-е на кафедре работали доценты Ша-
пранова, Глебова, Шапошникова, Жирова, Киселева, 
Маисеенко, Шевченко, ассистенты Карпенко, Тутынина, 
Шагеев, Свирская, Сивова.

В 2017 году заведующей кафедрой акушерства и ги-
некологии ИПО назначена д. м. н., доцент Марина Ива-
новна Базина, акушер-гинеколог с безупречной репута-
цией.

Сегодня профессорско-преподавательский состав 
кафедры имеет 90 % «остепененности», осуществляет 
подготовку студентов II, IV, V, VI курсов педиатрического 
факультета и III курса стоматологического факультета.

На кафедре постоянно обновляются программы об-
щего и тематического усовершенствования, проводят-
ся циклы по акушерству и гинекологии, по гинекологии 
детского и подросткового возраста, эндокринологии 
в акушерстве и гинекологии, онкогинекологии, эстети-
ческой и реконструктивной гинекологии и другим на-
правлениям.

Кафедра проводит освоение и отработку профессио-
нальных навыков акушеров-гинекологов, клинических 
ординаторов на клинических базах Краснояркого края 
и на базе кафедры-центра симуляционных технологий, 
где участвует в аккредитации специалистов.

Слева направо: Елена Киселева, доцент; Наталья Жирова, доцент;
Дмитрий Маисеенко, доцент; Марина Базина, заведующая кафедрой;
Екатерина Шапошникова, доцент

Марина Базина,
заведующая кафедрой
Родилась в Вольногорске Днепропетров-
ской области.
В 1988 году окончила Красноярский госу-
дарственный медицинский институт.
С 1991 года — ассистент кафедры аку-
шерства и гинекологии лечебного факуль-
тета КГМИ.
В 2000 году защитила кандидатскую дис-
сертацию, с этого времени ассистент ка-
федры акушерства и гинекологии ФПК 
и ППС КрасГМА.

В 2003 году присвоено ученое звание доцента. В 2016 году защитила док-
торскую диссертацию. Автор 52 печатных работ, 10 методических рекомен-
даций, автор рационализаторских предложений.
Марина Базина — один из лучших специалистов в Красноярском крае 
по лечению бесплодия.
Любит свою работу и четырехлетнего внука.

Директор ИПО Елена Юрьева

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ИПОИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



238 239

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 
И РЕАНИМАТОЛОГИИ ИПО

Школа анестезиологов-реаниматологов в крае была 
заложена профессорами Николаем Васильевичем Ро-
зовским и Верой Филипповной Гливенко, воспитавшими 
первых анестезиологов-реаниматологов — Анатолия 
Павловича Колесниченко и Игоря Павловича Назарова. 
Огромную роль в становлении школы сыграла к. м. н., 
доцент Раиса Георгиевна Алехина.

По инициативе профессора Шафера в 1967 году 
на кафедре общей хирургии введен курс преподавания 
АиР студентам II–III курсов лечебного факультета (асси-
стент Назаров), а с 1971 года — педиатрам (ассистент 
Колесниченко).

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ 
открыта в 1987 году. Возглавил ее профессор Назаров. 
В 1990 году организована кафедра неотложной помощи 
и интенсивной терапии детского возраста ФУВ под за-
ведованием профессора Колесниченко.

В 2008 года кафедры объединились в кафедру ане-
стезиологии и реаниматологии ИПО под заведованием 
профессора Алексея Ивановича Грицана.

За эти годы повышение квалификации на кафедре 
прошло более 4,5 тысяч врачей. Ежегодно оканчи-
вают ординатуру 40–45 специалистов.

Одним из основных вызовов последнего времени для 
кафедры стала пандемия Covid-19. Проводится прак-
тическая подготовка анестезиологов-реаниматологов 
по применению методов респираторной поддержки, ин-
тубации трахеи в СИЗ у пациентов с коронавирусной ин-
фекцией и ОРДС. Кафедра оказывает консультативную 
помощь на всех крупнейших клинических базах, про-
водит аудит деятельности отделений анестезиологии
и реанимации в медицинских организациях края.

В последние годы разработаны показания для приме-
нения различных вариантов эфферентных методов деток-
сикации и заместительной почечной терапии у пациентов 
с COVID-19, находящихся в критическом состоянии. Эти 
технологии тиражированы в межрайонные центры края. 
Организован мониторинг пациентов, имеющих показания 
для ЭКМО.

За пять лет подготовлены методические рекоменда-
ции по сепсису, коронавирусной инфекции, ОРДС, суба-
рахноидальным кровоизлияниям при разрывах аневризм, 
по экстренной анестезиологии.

Алексей Грицан,
заведующий кафедрой

Родился в Бограде, рос и учился в Абакане.
В 1992 году окончил педиатрический факультет КГМИ, 
в 1994 году — клиническую ординатуру с подготовкой 
по специальности «анестезиология и реаниматология». 
С 1994 по 1999  год — ассистент кафедры анестезио-
логии и реаниматологии № 2 ФПК и ППс, с 2000 года — 
доцент. В 1998 году защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 2003 году защитил докторскую диссертацию. 

С 2004 года — профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии № 2 
КрасГМА. С 2005 года — проректор по последипломному образованию, руко-
водитель ИПО. С 2006 по 2012 год — проректор по последипломному образова-
нию и лечебной работе. С 2008 года — заведующий кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии ИПО. Сегодня — директор Красноярского краевого центра 
медицинского образования. Любит и умеет готовить, путешествия, деловые 
поездки, конференции, встречи с коллегами в России и за рубежом.

Слева направо: Влади-
мир Хиновкер, доцент; 
Максим Кротов, доцент; 
Евгений Пугонин, асси-
стент; Вера Смирнова, 
ассистент; Михаил Кише-
невский, ассистент; Елена 
Васильева, доцент; Алек-
сандр Фурцев, доцент; 
Рамзан Бичурин, доцент; 
Алексей Грицан, заведую-
щий кафедрой; Сергей Ро-
стовцев, доцент; Евгений 
Ермаков, доцент; Дми-
трий Шамов, ассистент; 
Николай Довбыш, доцент; 
Владимир Мацкевич, ас-
систент; Сергей Сорсунов, 
ассистент

В 2002 году из кафедры внутренних болезней № 1 
выделилась кафедра функциональной диагностики 
под заведованием профессора Геннадия Матюшина.

C 2008 года это кафедра кардиологии и функци-
ональной диагностики. С 2017 года — кафедра кар-
диологии, функциональной и клинико-лабораторной 
диагностики.

В настоящее время на кафедре работают два док-
тора медицинских наук — Геннадий Васильевич Ма-
тюшин и Николай Гамлетович Гоголашвили, семь до-
центов — Елена Александровна Савченко, Дмитрий 
Анатольевич Кужель, Елена Николаевна Анисимова, 
Вячеслав Анатольевич Бабушкин, Ольга Михайловна 
Сакович, Оксана Васильевна Еремина, Оксана Оле-
говна Кузнецова и три ассистента: Галина Анатольев-
на Зудина, Ольга Валерьевна Мариловцева, Виталий 
Валерьевич Сакович.

Профессор Матюшин восемь лет являлся глав-
ным специалистом по функциональной диагностике 
в кардио логии министерства здравоохранения Крас-
ноярского края.

Доцент Савченко — бессменный завуч кафедры 
с момента открытия.

В становление и развитие кафедры большой вклад 
внесли доценты Веселкова и Ганкин, которые сейчас 
работают в других организациях.

Кафедра преподает функциональную диагностику 
и кардиологию курсантам ИПО, а также функциональ-
ную диагностику студентам лечебного, педиатриче-
ского факультетов IV–VI курсов и студентам факуль-
тета медицинской кибернетики.

На кафедре также готовятся клинические ордина-
торы и аспиранты, ведется научная работа.

На кафедре защищена одна докторская диссерта-
ция — доцент Дмитрий Кужель, четыре кандидатских 
диссертации — доцент Валентина Мосина, аспирант 
Ольга Ратовская, ассистент Дмитрий Немик, аспирант 
Елена Затонская; готовятся две кандидатские дис-
сертации — аспирант Ирина Лебедева, соискатель 
Никита Литвинюк.

Профессора Геннадий Матюшин и Николай Го-
голашвили неоднократно выступали с докладами 
на конференциях регионального, российского и меж-
дународного уровней. Ряд сотрудников кафедры явля-
ются заведующими отделениями в крупных ЛПУ (про-
фессор Гоголашвили, доцент Кужель), заместителями 
главного врача по лечебной работе (доцент Кузнецо-
ва) и заведующими отделениями (доцент Сакович).

Верхний ряд, слева направо: Николай Гоголашвили, профессор; Геннадий
Матюшин, заведующий кафедрой; Дмитрий Кужель, доцент
Средний ряд, слева направо: Вячеслав Бабушкин, доцент; Оксана Еремина,
доцент; Ольга Мариловцева, ассистент
Нижний ряд, слева направо: Елена Анисимова, доцент; Елена Савченко,
доцент; Оксана Кузнецова, доцент; Тамара Поташ, старший лаборант

Геннадий Матюшин,
заведующий кафедрой
Родился в Красноярске.
Окончил с отличием КГМИ в 1982 году. Обучал-
ся в интернатуре по терапии на базе городской 
клинической больницы № 20.
С 1983 по 1988 год работал врачом отделения 
функциональной диагностики. В 1989 году Ген-
надий Матюшин защитил кандидатскую диссер-
тацию, с этого же времени — ассистент кафедры 
внутренних болезней № 1 КрасГМА, с 1997 года —
доцент этой кафедры и руководитель курса ФУВа 
по функциональной диагностике.

В 2000 году — защита докторской диссертации. С 2001 года Матюшин — про-
фессор кафедры внутренних болезней № 1 КрасГМА, с 2002 года возглавляет ка-
федру функциональной диагностики ФПК и ППС. Профессор Матюшин — автор 
более 140 научных работ, одной монографии, одного изобретения, 22 рационали-
заторских предложений.
Геннадий Васильевич любит работу, семью и особенно внуков Леру и Леву, чем-
пионов по гольфу.

КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИПО
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КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ИПО

В 1942 году студентов учил рентгенологии красно-
ярский врач Виктор Клюге. 19 июня 1955 года организо-
вана кафедра рентгенорадиологии под заведованием 
д. м. н. Исаака Моисеевича Либермана.

С 1957 по 1959 год обязанности заведующего кафе-
дрой исполнял Евгений Федорович Плют. Благодаря ему 
в ККБ открыт кабинет дистанционной гамма-терапии. 
В ноябре 1959 года на должность заведующего избран 
доцент Яков Азбель. При нем с 1964 года заработали 
курсы специализации врачей.

В 1965 году кафедру возглавил будущий профессор 
Иван Викторович Красицкий.

В 1983 году создана кафедра лучевой диагностики 
и лучевой терапии ФУВ под руководством профессора 
Людмилы Степановны Граковой, в состав которой во-
шли: Евгений Константинвич Иванов, Игорь Геннадье-
вич Граков, Александр Захарович Хромушкин, Зоя Ми-
хайловна Тяжельникова. В 1985 году присоединились 
Евгений Николаевич Батухтин и Евгений Владимирович 
Галкин, в 1992 году — Наталья Васильевна Гуничева, 
впоследствии ставшие докторами наук.

С появлением новых видов визуализации — УЗИ, КТ, 
МРТ — в 1995 году создается курс по УЗ-диагностике 
во главе с доцентом, к. м. н. Светланой Ивановной Же-
стовской, и состав кафедры пополняется специалистами 
УЗД: Еленой Юрьевной Евдокимовой, Александром Гар-
риевичем Гейманом, Наталией Валентиновной Темеро-
вой, позже защитившими кандидатские диссертации.

В 2005 году кафедра лучевой диагностики ФПК и ППС 
объединена с кафедрой лучевой диагностики, лучевой 
терапии. Объединенной кафедрой лучевой диагностики 
ИПО заведовать стала тогда уже профессор Жестовская.

В 2011 году добавились циклы обучения по рент-
геноэндоваскулярной хирургии. Это связано с тем, что 
руководитель Сосудистого центра Алексей Протопо-
пов инициировал создание филиалов центра в районах 
края. Региону были нужны эндоваскулярные хирурги.

С 2017 года кафедру лучевой диагностики ИПО воз-
главляет Алексей Владимирович Протопопов. Совме-
стителями являются эндоваскулярные хирурги Ярослав 
Федченко, Никита Литвинюк, Ксения Кочкина. На кафе-
дре работают Виталина Якимова и Татьяна Жукова.

Сегодня на кафедре проводятся циклы по рент-
генологии, КТ и МРТ-диагностике, рентгеноэндова-
скулярным методам диагностики и лечения, а также 
узкоспециализированные циклы по УЗ-диагностике 
в гинекологии, маммологии и ангиологии, малоинва-
зивным вмешательствам, лучевой диагностике кост-
но-суставной системы.

Cидят, слева направо: Зоя Тяжельникова, доцент; Елена Евдокимова, доцент

Стоят, слева направо: Виталина Якимова, ассистент; Евгений Радченко,
ассистент; Александр Гейман, ассистент; Никита Литвинюк, ассистент;
Татьяна Жукова, ассистент

Алексей Протопопов,
заведующий кафедрой
Родился в Красноярске.
По окончании с отличием в 1988 году лечеб-
ного факультета КГМИ работал в краевой 
клинической больнице, заведовал отделением 
рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения. Руководитель Регионального сосу-
дистого центра. Доктор медицинских наук.
Заведующий кафедрой лучевой диагностики.
С 2020 года — ректор КрасГМУ им. В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого.

Образована в июне 2006 года для повышения ка-
чества подготовки по медицинской (клинической) ге-
нетике и клинической нейрофизиологии студентов, 
аспирантов, ординаторов, врачей.

Со дня основания кафедрой руководила д. м. н., 
профессор Наталья Алексеевна Шнайдер. С 2018 года 
заведует кафедрой д. м. н. Диана Викторовна Дми-
тренко.

На кафедре обучаются студенты IV курса лечебно-
го, педиатрического, IV–V курсов стоматологического 
факультетов, II курса медико-психолого-фармацев-
тического факультета по направлению «Клиническая 
психология», V курса медико-психолого-фармацевти-
ческого факультета по направлению «Медицинская 
кибернетика».

На учебных базах кафедры проводится обуче-
ние по медицинской и клинической генетике, со-
временным методам функциональной диагностики 
центральной и периферической нервной системы, 
организации медико-генетической и нейрофизиоло-
гической службы.

Вопросы медико-генетического консультирова-
ния рассматриваются на конкретных примерах семей 
с наследственной патологией.

Методику проведения пренатальной диагностики 
студенты изучают на клинической базе кафедры — 
Красноярском межрегиональном диагностическом 
центре медицинской генетики.

Сотрудники кафедры организуют и проводят «Си-
бирскую школу наследственных заболеваний» и лет-
нюю школу по молекулярной генетике.

Основные направления научных исследований
кафедры:

• молекулярная и фундаментальная неврология 
(нейрогенетика, фармакогенетика, эпилептология, 
заболевания вегетативной нервной системы);

• молекулярная и лабораторная диагностика на-
следственных болезней;

• клиническая нейрофизиология (электроэнцефало-
графия, электронейромиография, вызванные по-
тенциалы).
Для слушателей ИПО в рамках курса профессио-

нальной переподготовки «Функциональная диагно-
стика» реализуется модуль «Функциональная диагно-
стика в неврологии».

Слева направо: Елена Кантимирова, доцент, завуч кафедры; Кристина Яков-
лева, ассистент; Елена Тимечко, лаборант; Кирилл Газенкампф, ассистент; 
Ольга Коноваленко, ассистент; Диана Дмитренко, заведующая кафедрой; 
Екатерина Доморацкая, лаборант; Алексей Якимов, лаборант

Диана Дмитренко,
заведующая кафедрой

Родилась в Красноярске. В 2000 году окончила 
лечебный факультет КрасГМА.
Окончила клиническую интернатуру по невро-
логии на базе неврологического отделения 
Красноярской городской больницы № 1.
В 2003 году окончила клиническую ординатуру 
по неврологии на базе кафедры нейрохирургии 
с курсом неврологии ФПК и ППс КрасГМА. Учи-
лась в Израиле, Италии.
Диана Викторовна работала неврологом в сан-
авиации краевой клинической больницы, затем 
в центре профпатологии ККБ. C 2006 года ра-

ботает на кафедре медицинской генетики и клинической нейрофизиологии 
ИПО. Прошла путь от ассистента до заведующей кафедрой. В мае 2007 года 
защищена кандидатская диссертация. Имеет более 400 публикаций.
Любит танцевать, занимается танго.

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 
И КЛИНИЧЕСКОЙ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ ИПО
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КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ ИПО

Создана 1 сентября 2014 года.
На базах кафедры проводятся циклы повышения ква-
лификации для врачей — акушеров-гинекологов: «Опе-
ративная гинекология с курсом онкогинекологии» — 
144 часа, «Гистероскопия с резектоскопией» — 72 часа, 
«Патология шейки матки, основы кольпоскопии. Хирур-
гические аспекты лечения» — 72 часа, «Эстетическая 
гинекология. Интимная контурная пластика» — 36 ча-
сов, «Гистерэктомия: оперативные доступы и тех-
ника» — 72 часа, «Предраковые и злокачественные 
заболевания женских половых органов» — 72 часа. 
Ежегодно сотрудниками кафедры выпускаются новые 
учебные программы.

Основные научные направления работы кафедры:

• патогенетические механизмы, диагностика и лече-
ние различных форм эндометриоза;

• синдром хронических тазовых болей у больных 
с эндометриозом;

• ранняя дифференциальная диагностика опухолей 
яичников;

• оптимизация хирургической тактики у больных 
с генитальным пролапсом;

• улучшение диагностики и лечения дефекта рубца 
на матке после операции кесарево сечение;

• синдром Ашермана;
• послеродовые гнойные воспалительные заболева-

ния.

Сотрудники кафедры ежегодно выполняют более 
2 000 амбулаторных консультаций и 1 000 операций 
в клиниках Красноярска, внедряют новые методики 
оперативных вмешательств, проводят круглые столы 
и семинары для практических врачей, а также занятия 
на виртуальных тренажерах и симуляторах по отра-
ботке навыков эндоскопических операций.
На базе кафедры проводится подготовка ординато-
ров и аспирантов; выполнено и защищено три канди-
датских диссертации, выполняются две кандидатские 
и одна докторская диссертации; регулярно публикуют-
ся статьи в центральных рецензируемых и междуна-
родных изданиях, научных сборниках.
У сотрудников три патента на изобретения и два рац-
предложения, они регулярно проводят мастер-классы 
по оперативной гинекологии, для врачей-курсантов 
и ординаторов создаются и обновляются методические 
рекомендации и учебные пособия в соответствии с ми-
ровыми стандартами по диагностике и лечению гине-
кологических заболеваний.

Сотрудники кафедры: Дарья Галкина, доцент; Татьяна Макаренко, профессор, 
заведующая кафедрой; Елена Борисова, ассистент; Инга Ульянова, доцент

Ординаторы: Юлия Ухова, Даниил Покояков, Виктория Колотилкина,
Анастасия Сергеева, Юлия Ферулева, Светлана Яганова,
Владислава Ермохина

Татьяна Макаренко,
заведующая кафедрой
Родилась в городе Заозерном Красноярского 
края.
Окончила лечебный факультет КрасГМИ 
в 1994 году, в 1999 году — очную аспирантуру 
на кафедре перинатологии, акушерства и гине-
кологии лечебного факультета. В 1999 году за-
щитила кандидатскую диссертацию, работала ас-
систентом, с 2005 года — доцентом. В 2013 году 
защитила докторскую диссертацию.
С 2014 года руководит кафедрой оперативной ги-

некологии ИПО КрасГМУ. По итогам конкурса в 2016 году — лучший лектор 
ИПО. В 2022 году присвоено ученое звание профессора. Имеет более 260 пе-
чатных работ, соавтор более 50 учебных пособий и пяти монографий. Главный 
внештатный гинеколог министерства здравоохранения Красноярского края.
Неоднократно стажировалась в клинике Vivantes, Берлин (Германия), в уни-
верситетской клинике Клермон-Ферран (Франция).
Ведет активный образ жизни, занимается спортом.

Первым заведующим кафедрой в 1963 году был тог-
да еще доцент Жан Жозефович Рапопорт. Он приехал 
из Ленинграда по приглашению ректора Подзолкова.

Профессор Рапопорт — организатор специализиро-
ванной медицинской помощи в детской клинике кра-
евой клинической больницы № 1. По его инициативе 
создан легочный центр, краевой кардиологический 
центр, аллергологический кабинет, краевой аллерго-
логический и гематологический центры.

Основным научным направлением кафедры под 
руководством Жана Жозефовича было изучение фи-
зиологии, патологии и адаптации ребенка в условиях 
Сибири и Севера.

В 1990 году профессор Рапопорт с семьей эмигри-
ровал в Израиль. Сегодня Жану Жозефовичу 92 года, 
он поддерживает связь со своими бывшими коллегами, 
интересуется развитием университета и практической 
педиатрии в Красноярском крае. Профессор Рапопорт 
«последний из могикан» — из плеяды блестящих про-
фессоров 1980-х, ученики которых сегодня руководят 
региональным здравоохранением.

С 1991 по 1999 год кафедру возглавлял д. м. н., про-
фессор Юрий Евгеньевич Малаховский. Научная дея-
тельность охватывала актуальные проблемы детской 
пульмонологии, гематологии, гепатологии, инфузион-
ной терапии и экстракорпоральной детоксикации.

С 1999 года кафедрой детских болезней № 1 заве-
дует Татьяна Евгеньевна Таранушенко.

Клиническая база кафедры — краевая детская боль-
ница. Основной деятельностью является учебная рабо-
та, ориентированная на непрерывное последипломное 
образование детских врачей. На кафедре обучаются 
интерны и ординаторы, ежегодно проходят усовершен-
ствование и переподготовку от 300–400 педиатров.

Основные направления образовательной деятель-
ности кафедры: педиатрия, детская эндокринология,
детская кардиология, неонатология.

Сотрудниками выполняется большая лечебно-кон-
сультативная работа — более 4 000 пациентов еже-
годно курируются при участии профессоров и доцен-
тов кафедры.

За 47 лет существования кафедры в Красноярском 
крае сформировалась педиатрическая школа, которая 
характеризуется высокой практической значимостью 
научно-исследовательских и организационно-методи-
ческих разработок, активным участием в выполнении 
НИР врачей практического здравоохранения.

Сидят, слева направо: Татьяна Таранушенко, заведующая кафедрой;
Екатерина Анциферова, доцент; Наталья Киселева, доцент

Стоят, слева направо: Юлия Смирнова, ассистент; Людмила Карпова, ассистент; 
Борис Макарец, доцент; Татьяна Кадричева, ассистент; Елена Емельянчик,
профессор; Светлана Фалалеева, доцент

Татьяна Таранушенко,
заведующая кафедрой
Родилась в Красноярске.
В 1978 году с отличием окончила Красноярский 
медицинский институт, работала в практическом 
здравоохранении, затем обучалась в клинической 
ординатуре и аспирантуре на кафедре детских бо-
лезней КрасГМИ.
В 1991 году защитила кандидатскую диссертацию 
по детской эндокринологии.
В 1999 году защитила докторскую диссертацию. 
С этого времени Татьяна Евгеньевна заведует ка-
федрой детских болезней КрасГМА с курсом усо-

вершенствования врачей. В 2000 году утверждена ВАК РФ в звании профес-
сора. Основные направления лечебной и научной деятельности — педиатрия, 
эндокринология, неонатология, респираторная патология.
Профессор Таранушенко награждена благодарственными письмами и почет-
ными грамотами Министерства здравоохранения РФ, министерства здравоох-
ранения Красноярского края, Законодательного Собрания края. В 2003 году 
Татьяне Евгеньевне присвоено звание «Лучший профессор года».
Любит путешествовать.

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ ИПО
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КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ИПО

В разные годы кафедрой руководили доценты Лю-
бовь Васильевна Костромина, Валерий Федорович 
Останин, Юрий Васильевич Чижов, Василий Викторо-
вич Алямовский, Наталья Валентиновна Тарасова.

В настоящее время кафедра входит в состав 
ИПО КрасГМУ, исполняет обязанности заведующего 
д. м. н., доцент Андрей Анатольевич Радкевич.

На кафедре проходят обучение слушатели циклов 
повышения квалификации по специальностям: сто-
матология детская, стоматология терапевтическая, 
стоматология ортопедическая, стоматология хирур-
гическая, челюстно-лицевая хирургия, стоматология 
общей практики, ортодонтия.

Проводится профессиональная переподготовка 
врачей по специальностям: стоматология детская, 
стоматология терапевтическая, стоматология орто-
педическая, стоматология хирургическая.

Преподаватели проводят подготовку врачей к пер-
вичной специализированной аккредитации на базе 
кафедры стоматологии ИПО и кафедре-центре симу-
ляционных технологий КрасГМУ.

Кафедра проводит также обучение зубных техни-
ков.

Слушателям циклов повышения квалификации 
предлагаются актуальные стоматологические техно-
логии: использование современной эндодонтической 
аппаратуры для обработки и пломбирования кор-
невых каналов; операционную дентальную микро-
скопию; изготовление зубных протезов, в том числе 
на основе безметалловой керамики, с использовани-
ем прецизионных технологий фрезерования. На кафе-
дре работает компьютерный 3D-томограф Picasso Trio 
(Корея).

Научные интересы кафедры: профилактика стома-
тологических заболеваний, стоматологическое мате-
риаловедение, функциональная диагностика в сто-
матологии, оказание стоматологической помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
организация стоматологической помощи населению, 
реконструктивная челюстно-лицевая хирургия.

С 1988 года на кафедре подготовлены пять док-
торских диссертаций: Тумшевиц, Чижов, Шевченко, 
Юсупов, Бакшеева и 18 кандидатских диссертаций.

До 2022 года защитили кандидатские диссерта-
ции Дуж, Овчинникова, Тарасова, Кан, Багинский, Фе-
дотова, Курочкин, Левенец, Ярыгин, Лысенко. Остепе-
ненность кафедры на 2022 год составляет 100 %.

Слева направо: Ольга Лысенко, ассистент; Ольга Соколова, доцент; Светлана
Овчинникова, доцент; Анатолий Дуж, доцент; Наталья Тарасова, доцент

Сидит — заведующий кафедрой Андрей Радкевич

Андрей Радкевич,
заведующий кафедрой

Родился в Красноярске. В 1988 году 
окончил стоматологический факультет 
КГМИ. Проходил интернатуру в стома-
тологическом отделении краевой кли-
нической больницы по специальности 
«хирургическая стоматология».
В 1991 году окончил клиническую ордина-
туру на кафедре хирургической стомато-
логии КрасГМИ. С 1991 по 1994 год рабо-
тал ассистентом кафедры хирургической 

стоматологии, с 1994 по 2008 год — ассистентом кафедры стоматологии детско-
го возраста, с 2008 года — профессором кафедры-клиники стоматологии ИПО,
с 2021 года исполняет обязанности заведующего кафедрой стоматологии ИПО.
В 1996 году Радкевич защитил кандидатскую диссертацию, в 2002 году —
докторскую. Имеет более 500 научных публикаций, 60 патентов на изо-
бретения РФ, под его руководством подготовлено и защищено пять канди-
датских и одна докторская диссертация.
Радкевич — один из ведущих челюстно-лицевых хирургов Красноярского 
края, руководитель научного направления в крае «Применение материалов 
с памятью формы в хирургии и челюстно-лицевой хирургии».
Большая любовь Андрея Анатольевича — шахматы.

КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ИПО

История кафедры и клиники сердечно-сосудистой 
хирургии ИПО началась в 2004 году, когда на базе ка-
федры хирургических болезней № 2 Красноярского го-
сударственного медицинского университета был соз-
дан курс сердечно-сосудистой хирургии для студентов 
VI курса лечебного факультета.

В 2011 году, одновременно с открытием Федераль-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии, из курса 
была создана автономная кафедра и клиника сердеч-
но-сосудистой хирургии ИПО.

Заведует кафедрой с момента ее создания д. м. н., 
профессор Валерий Анатольевич Сакович.

В настоящее время на кафедре работают д. м. н., 
профессор Дмитрий Борисович Дробот и к. м. н., доцент 
Дмитрий Николаевич Горбунов. Все сотрудники кафедры 
являются выпускниками Красноярского медицинского 
университета и высококвалифицированными специа-
листами, оказывающими хирургическую помощь как 
при врожденных, так и приобретенных пороках сердца 
на высочайшем профессиональном уровне.

Благодаря расположению в Федеральном центре 
сердечно-сосудистой хирургии Красноярска у кафе-
дры есть возможность обучать студентов, ординаторов 
и курсантов на одной из лучших клинических баз.

Основными направлениями научной деятельности 
кафедры являются хирургическое лечение фибрилля-
ции предсердий, использование внутрисердечной уль-
тразвуковой визуализации при выполнении операций 
при нарушениях ритма сердца, оптимизация тактики хи-
рургического лечения инфекционного эндокардита, хи-
рургическое лечение критических врожденных пороков 
сердца у новорожденных, использование мини-досту-
пов в хирургии приобретенных пороков сердца и хирур-
гическая реваскуляризация миокарда на работающем 
сердце.

Результаты научной и методической деятельности 
кафедры — более 150 печатных работ в международ-
ной, центральной и всероссийской печати, одна моно-
графия и более 20 научно-методических изданий.

Руководитель научно-методического отдела доктор медицинских наук,
профессор Дмитрий Борисович Дробот

Валерий Сакович,
заведующий кафедрой

Родился в 1962 году в Усть-Каменогорске, дет-
ство провел в Красноярске.
В 1986 году окончил лечебный факультет КГМИ.
С 1988 по 2000 год — сердечно-сосудистый 
хирург отделения кардиохирургии краевой кли-
нической больницы. С 2000 по 2007 год — за-
ведующий кардиохирургическим отделением 
ККБ. С 2007 по 2010 год — заместитель главно-
го врача ККБ по сердечно-сосудистой хирургии.

С 2010 года главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирур-
гии. В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2005 году — доктор-
скую.
В полном объеме владеет всеми оперативными пособиями на сердце, проопе-
рировал больше 1 000 человек. Автор 68 печатных работ, восьми рационализа-
торских предложений и одного изобретения. С 2003 года преподает в КрасГМА. 
Заведует кафедрой сердечно-сосудистой хирургии ИПО с февраля 2022 года.

За время работы на кафедре прошло
обучение более 2 500 студентов V
и VI курсов лечебного факультета, более
200 врачей — курсантов ИПО и более
30 клинических ординаторов.
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КАФЕДРА ТЕРАПИИ ИПО

30 августа 1988 года подписан приказ о создании 
кафедры терапии факультета повышения квалифика-
ции под руководством профессора Федора Филиппо-
вича Костюка — талантливого врача и организатора, 
орденоносца, участника ВОВ.

В 1994 году коллектив возглавил известный 
специалист и ученый, д. м. н., профессор Юрий Исае-
вич Гринштейн. Наряду с высококвалифицированным 
ядром кафедры (Нонна Николаевна Николаева, Елена 
Георгиевна Грищенко, Владимир Викторович Шаба-
лин, Владимир Андреевич Шестовицкий, Наталья Вик-
торовна Топольская, Виктор Владимирович Кусаев, 
Ольга Анатольевна Байкова, Сергей Викторович Ив-
лиев) коллектив пополнялся талантливыми врачами. 
Защитили диссертации Ирина Владимировна Фило-
ненко, к. м. н. Александра Александровна Косинова, 
Руслан Райнгольдович Руф.

Совместителями работают опытные специали-
сты — профессор Ирина Ивановна Черкашина и до-
цент Наталья Викторовна Топольская.

В настоящее время в коллективе четыре профессо-
ра, восемь кандидатов медицинских наук. Ведущими 
специалистами в лечебном деле являются профессор 
Гринштейн (кардиология, ревматология, нефрология), 
профессор Николаева, профессор Грищенко, доцент 
Байкова (гастроэнтерология), доцент Шабалин (рев-
матология, кардиология, гематология), доцент Кусаев 
(нефрология, кардиология), доцент Ивлиев (нефро-
логия), доцент Филоненко (эндокринология), профес-
сор Черкашина, доцент Топольская (пульмонология). 
Успешно развиваются дистанционные формы образо-
вания (к. м. н. Руф).

Научно-клиническая школа кафедры по изучению 
патологии сердца и сосудов известна в РФ и за ру-
бежом. Главное научное направление — изучение 
эпидемиологии, патофизиологии, молекулярно-кле-
точных и генетических особенностей развития пато-
логии сосудов различного генеза, а также разработка, 
апробация и внедрение новых методов диагностики, 
профилактики и лечения. Защищена 21 диссертация, 
получено 22 патента на изобретения.

Профессора Юрий Исаевич Гринштейн и Нонна Ни-
колаевна Николаева — заслуженные врачи РФ.

Знаками «Отличник здравоохранения» и грамота-
ми МЗ РФ отмечены профессор Елена Грищенко, до-
цент Владимир Шабалин, доцент Виктор Кусаев, до-
цент Ольга Байкова, доцент Наталья Топольская.

Стоят, слева направо: Руслан Руф, ассистент; Юрий Гринштейн, заведующий 
кафедрой; Ирина Филоненко, доцент; Елена Грищенко, профессор; Владимир 
Шабалин, доцент; Александра Косинова, ассистент; Сергей Ивлиев, ассистент
Сидят, слева направо: Ольга Байкова, доцент; Нонна Николаева, профессор

Юрий Гринштейн,
заведующий кафедрой
Родился в Ачинске.
В 1975 году окончил КГМИ. Прошел путь от вра-
ча отделения гемодиализа и нефрологии краевой 
больницы до руководителя кафедры терапии ИПО, 
которая решает вопросы повышения квалифи-
кации терапевтов, кардиологов, пульмонологов 
и других специалистов в Красноярском крае.
Юрий Исаевич — доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный врач России, известный 
в России и за рубежом врач и ученый, автор бо-

лее 300 публикаций в ведущих отечественных и иностранных журналах, автор 
21 патента на изобретение. Под его руководством защищена 21 диссертация. 
Член редакционной коллегии шести авторитетных медицинских журналов Рос-
сии. Член европейского правления и член правления российских обществ кар-
диологов и терапевтов. Лауреат Профессорской премии главы Красноярска. 
Награжден знаком МЗ РФ «Отличник здравоохранения» и знаком «За вклад 
в развитие кардиологии в Сибири». В 2020 году отмечен общенациональной 
премией «Профессор года» в номинации «Медицинские науки».

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ИПО

Кафедра — ровесница института.
Вначале занятия проводились в морге городской 

больницы и помещении краевой судебно-медицинской 
лаборатории, расположенной в деревянной избушке 
с печным отоплением.

В 1949 году кафедра переехала в анатомический 
корпус КГМИ по улице Урицкого, но ни водопровода, 
ни канализации по-прежнему не было.

С 1963 по 1975 год кафедра размещалась в цоколе 
главного корпуса КГМИ, потом переведена в морфоло-
гический корпус — первое достойное помещение.

Руководители кафедры сменялись часто. Первым 
был профессор Леонтьев, затем доцент Ершов, Коровин, 
к. м. н. Харитонов, который в 1950-е одновременно был 
начальником краевой судмедэкспертизы.

В начале 1960-х кафедрой заведовала к. м. н., доцент 
Трахтенберг. При Любови Яковлевне открыта ординату-
ра, где обучались Вильгальм, Рогкустов, Григоря и леген-
дарный, искрометный Семен Эммануилович Глизер.

Под руководством Трахтенберг защитил канди-
датскую диссертацию будущий заведующий кафедрой 
Александр Андреевич Ермилов.

В 2002 году открыт курс судебной медицины ФПК 
и ПС. Заведовал курсом начальник Красноярского кра-
евого бюро судебно-медицинской экспертизы к. м. н. 
Владимир Иванович Чикун.

В 2003 году произошло объединение кафедры и кур-
са. На заведование избран доцент Чикун.

Сегодня кафедрой заведует д. м. н., профессор Фе-
дор Валерьевич Алябьев.

Научные направления кафедры тесно переплетают-
ся с работой, проводимой кафедрами анатомии челове-
ка, оперативной хирургии и топографической анатомии, 
касаются биометрической идентификации личности.

С 2020 года возрождена деятельность СНО. Круж-
ковцы активно выступают на всероссийских научных 
конференциях. В 2021 году дипломами призеров и побе-
дителей отмечены пять работ, в 2022 году — три.

Основных сотрудников на кафедре три человека, со-
вместителей — четыре человека. Один аспирант, четы-
ре ординатора второго года обучения, три ординатора 
первого года обучения.

На базе кафедры организован экспертно-правовой 
центр, отлажено взаимодействие с подразделениями 
Следственного комитета РФ СФО, федеральными и ми-
ровыми судами Красноярского края и России.

Cлева направо: Андрей Карачев, доцент; Денис Дуков, ассистент; Федор 
Алябьев, заведующий кафедрой; Игорь Федин, ассистент; Татьяна Волчкова, 
лаборант; Константин Лиханов, лаборант; Наталья Дядичкина, доцент; Иван 
Аверченко, доцент; Инесса Панченко, ассистент; Екатерина Цюпко, старший 
лаборант; Наталья Хлуднева, доцент

Федор Алябьев,
заведующий кафедрой

Родился в Томске. Окончил школу в поселке 
Росляково Мурманской области.
В 1998 году окончил СибГМУ в Томске. Окон-
чил аспирантуру, а потом ординатуру на ка-
федре анатомии человека с курсом судебной 
медицины лечебного факультета СибГМУ.
В 2002 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 2008 году — докторскую.
С 2003 года доцент, с 2009 года — профес-
сор кафедры, с 2011 года — заведующий ка-
федрой судебной медицины с курсом токси-
кологической химии СибГМУ.
В 2008 году присвоена высшая квалифика-
ционная категория по специальности «су-
дебно-медицинская экспертиза».
Автор более 200 печатных работ, 12 учебных 
пособий, восьми патентов, трех свидетельств 
об интеллектуальной собственности.
Заведует кафедрой судебной медицины ИПО 
в КрасГМУ с января 2020 года.
Любит все живое.
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИПО

Все началось с кафедры социальной гигие-
ны и организации здравоохранения, созданной 
в 1942 году. Заведующий — профессор Первого 
ЛМИ Владимир Николаевич Иванов.

В разные годы кафедрой СГОЗ заведовали про-
фессора Исай Евгеньевич Рамм, Марк Ефимович 
Альховский, Александр Бенцианович Файншмидт, 
Галина Николаевна Гончарова, доценты Григорий 
Маркович Розет, Андрей Владимирович Шульмин.

Осенью 1993 года, по инициативе профессора 
Арсения Арсеньевича Модестова, организована 
кафедра медицинского страхования, менеджмен-
та и маркетинга. Цель — подготовка менеджеров 
здравоохранения и врачей-организаторов.

В 2002 году профессора Артюхов и Россиев со-
здали кафедру экономики здравоохранения и ме-
дицинского права (заведующий Иван Павлович 
Артюхов), а в 2004 году — кафедру медицинской 
информатики и инновационных технологий (заведу-
ющий Дмитрий Анатольевич Россиев).

В 2007 году объединились кафедры Модестова 
и Артюхова, образована кафедра управления, эко-
номики здравоохранения и фармации ИПО.

В истории объединенных кафедр в 1990-е были 
замечательные выездные образовательные циклы 
«Енисейский меридиан». Много интересных проек-
тов реализовано и в последние годы: международ-
ное академическое сотрудничество с Националь-
ной консерваторией искусств и ремесел (Франция), 
участие в интернациональном гранте ERASMUS+ 
(Россия, Франция, Греция, Азербайджан, Казах-
стан), постоянно действующие «Медбизнесклуб» 
(для руководителей) и «Школа главного врача» (для 
обучающихся). Все эти проекты практико-ориенти-
рованные.

Сегодня, как и 80 лет назад, кафедра управле-
ния и экономики здравоохранения ИПО под руко-
водством доцента Елены Анатольевны Юрьевой го-
товит к практической деятельности руководителей 
учреждений здравоохранения и их заместителей.

Студенты, магистранты, ординаторы и врачи-кур-
санты обучаются управлению качеством и безопас-
ности медицинской деятельности, экономике и ме-
неджменту, финансовой грамотности, медицинской 
статистике, стратегии развития медицинской ор-
ганизации, планированию, экспертизе и контролю 
в здравоохранении.

Словом, получают информацию, без которой 
нельзя представить современного руководителя.

Слева направо: Владимир Упатов, доцент; Владимир Капитонов, профессор; 
Андрей Ямщиков, профессор; Дмитрий Кравцов, доцент; Валерий Дементьев, 
преподаватель; Алексей Сенченко, доцент; Елизавета Байдашева, доцент; 
Елена Мягкова, доцент; Анна Беляева, методист, старший преподаватель; Неля 
Денисова, доцент; Ксения Короткова, старший преподаватель; Венера Маль-
цева, лаборант; Надежда Матюнькова, доцент; Наталья Григорьева, доцент; 
Оксана Ткаченко, преподаватель; Светлана Максимова, доцент; Елена Юрьева, 
заведующая кафедрой

Елена Юрьева,
заведующая кафедрой

Родилась в Красноярске.
Окончила школу с золотой медалью 
в 1992 году. В 1996 году получила ди-
плом менеджера здравоохранения — 
такие выдавали на ныне несуществую-
щем факультете высшего сестринского 
образования КрасГМА.
С 2002 года в медицинской ака-

демии — на вновь образованной кафедре экономики здравоох-
ранения и медицинского права в должности старшего лаборанта.
В 2004 году поступила в заочную аспирантуру по специальности «обще-
ственное здоровье и организация здравоохранения». Защита кандидатской 
диссертации состоялась в 2006 году. С 2008 года — доцент кафедры управ-
ления, экономики здравоохранения и фармации ИПО. С сентября 2010 года 
Елена Юрьева, медик, педагог, экономист, возглавляет реорганизованный 
факультет экономики и управления в здравоохранении. Научное направле-
ние деятельности — экономика здравоохранения и фармации. С октября 
2013 года становится деканом института последипломного образования, 
с 2022 года — директор ИПО.
Любит сына Сашу, коллег, своих ординаторов. Труднее сказать, кого Елена 
Анатольевна не любит, она не только красивая, но и добрая.

КАФЕДРА УРОЛОГИИ, 
АНДРОЛОГИИ И СЕКСОЛОГИИ ИПО

В 1958 году на кафедре факультетской хирургии 
КГМИ был открыт курс урологии, возглавляемый доцен-
том Николаем Ивановичем Захаровым.

В 1971 году организована кафедра урологии, воз-
главляемая профессором Захаровым. В 1984 году Ни-
колай Иванович ушел на пенсию. Кафедра урологии 
была реорганизована в курс под руководством доцента 
Зинаиды Александровны Павловской. В этот период ор-
ганизуются урологические подразделения в районных 
центрах. Благодаря тесному взаимодействию Зинаи-
ды Александровны с Российским урологическим обще-
ством в нашем регионе в практику внедрялись передо-
вые хирургические технологии.

Развитие научно-практической деятельности по ан-
дрологии под руководством Юрия Юрьевича Винника 
приводит к формированию в 2001 году отдельной кафе-
дры урологии, андрологии и сексологии.

Большой вклад в развитие урологии в крае внес д. м. н., 
профессор Александр Владимирович Андрейчиков. Имен-
но ему нынешний и. о. заведующего кафедрой Михаил 
Анатольевич Фирсов обязан своей ранней диссертацией.

В 2010 году, после защиты докторской диссертации, 
кафедру возглавлял Федор Петрович Капсаргин.

Профессор Капсаргин занимался исследованиями 
по профилактике камнеобразования, реконструктивной 
урологией, внедрял в практическую деятельность мало-
инвазивные хирургические технологии.

К сожалению, университет, кафедра и урологическая 
служба Красноярского края потеряли Федора Петрови-
ча Капсаргина в эпидемию Covid-19.

Сегодня обязанности заведующего кафедрой исполняет 
к. м. н. Михаил Анатольевич Фирсов. Среди его коллег един-
ственный в Красноярском крае специалист по нейроуроло-
гии — к. м. н. Екатерина Александровна Алексеева.

Кафедра урологии, андрологии и сексологии прово-
дит обучение, сертификацию специалистов по урологии, 
участвует в лечебной работе на клинических базах — 
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Красноярск», КГБУЗ «Крас-
ноярская краевая клиническая больница», КМКБ СМП 
им. Карповича, КГБУЗ «Красноярская межрайонная кли-
ническая больница № 4».

Стоят, слева направо: Дмитрий Лалетин, ассистент; Андрей Суховерхов, доцент; 
Андрей Амельченко, ассистент; Александр Бережной, доцент; Артем Ершов, 
ассистент; Михаил Фирсов, и. о. заведующего кафедрой

Сидят, слева направо: Татьяна Черепанова, ассистент; Зинаида Павловская, 
доцент; Любовь Зуева (Капсаргина), ассистент, и пятимесячная Милочка, внуч-
ка Федора Петровича; Екатерина Алексеева, доцент

Михаил Фирсов,
и. о. заведующего кафедрой

Родился в 1979 году в Кызыле.
Окончил КрасГМА в 2002 году, поступил 
в клиническую ординатуру по хирургии, 
к концу ординатуры защитил кандидатскую 
диссертацию — в 24 года! Затем окончил 
клиническую интернатуру по урологии.
Учителями считает профессора Алексан-
дра Владимировича Андрейчикова и весь 
коллектив краевой клинической больницы. 
Любит своих детей — девочку и мальчика, 
путешествовать, играет в волейбол.

Ведутся научно-исследовательские 
работы по мочекаменной болезни, 
нейроурологии, онкоурологии, реконструк-
тивно-восстановительной урологии. 
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КАФЕДРА-ЦЕНТР СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Открыта в 2013 году, первая заведующая — к. м. н., 
доцент Елена Викторовна Таптыгина. Вторым заведу-
ющим был доцент Андрей Александрович Газенкампф. 
С марта 2022 года кафедрой-центром руководит к. м. н. 
Татьяна Владимировна Кустова.

Кафедра-центр симуляционных технологий — центр 
III (высшего) уровня. Здесь сосредоточено оборудова-
ние IV–VII уровней реалистичности: роботы-симуля-
торы высшего класса, виртуальные пациенты, мане-
кены-имитаторы, фантомы, медицинские тренажеры 
с контроллерами, тренажеры с обратной связью, инте-
рактивные системы голосования.

С помощью симуляторов можно воссоздать клини-
ческие сценарии и адаптировать учебную ситуацию под 
каждого обучающегося.

Все практические занятия проводятся с использова-
нием технологии дебрифинга, когда процесс обучения 
и отработки практических навыков записывается на ви-
деокамеры, а затем транслируется в зал дебрифинга 
для детального разбора и анализа ошибок. На базе ка-
федры–центра осуществляется подготовка специали-
стов по 66 специальностям. Проводится обучение про-
фессорско-преподавательского состава, ординаторов, 
врачей.

Кафедра-центр — мультипрофильный аккредита-
ционный центр федерального уровня. В период аккре-
дитационных сессий кафедра принимает около 700 вы-
пускников специалитета («лечебное дело», «педиатрия», 
«стоматология», «медицинская кибернетика», «фарма-
ция») и почти столько же выпускников-ординаторов 
и врачей, завершивших обучение по программам про-
фессиональной переподготовки (всего 67 специально-
стей) из различных регионов Российской Федерации.

С 2015 года кафедра ежегодно проводит конкурс 
практических навыков «Неотложка» среди студентов 
IV–VI курсов медицинских специальностей.

Имитируются клинические ситуации и определяет-
ся уровень готовности студентов к профессиональной 
деятельности. С 2017 года конкурс получил статус все-
российского. С каждым годом количество участников 
из вузов России увеличивается.

С 2015 года сотрудники проводят экскурсии для 
школьников, в рамках СНО осуществляется подготовка 
студентов к всероссийским мероприятиям и конкур-
сам. Подготовленные на базе кафедры студенческие 
команды занимают призовые места на всероссийских 
конкурсах практических навыков.

На фото: Татьяна Кустова, заведующая кафедрой; Евгений Харьков,
профессор; Роман Борисов, доцент, Марина Домрачева, доцент; Евгений 
Дябкин, доцент; Елена Киселева, доцент; Анна Куликова, доцент; Наталья 
Осетрова, доцент; Инна Балацкая, ассистент; Кристина Карачун, ассистент; 
Лиля Коновец, методист; Светлана Малетина, методист; Людмила Николаева, 
ассистент; Дмитрий Федоров, ассистент; Анна Чеверкова, ассистент; Дарья 
Ашканова, лаборант; Ольга Бобышева, лаборант, Максим Кузнецов, лаборант; 
Валерия Назаревская, специалист по административно-хозяйственному 
обеспечению; Светлана Хатинская, методист; Наталья Холодилова, методист; 
Татьяна Покатило, методист

Татьяна Кустова,
заведующая кафедрой

Родилась в Енисейске, в 2004 году окончила КрасГМУ, 
педиатрический факультет.
Татьяна Владимировна окончила ординатуру 
на кафедре нервных болезней, пять лет работала 
детским неврологом в краевой детской больнице.
В 2016 году окончила аспирантуру по педиатрии, 
защитила кандидатскую диссертацию, пять лет 
проработала на кафедре педиатрии ИПО. Затем 

была приглашена на должность заместителя декана ИПО. Занималась ор-
ганизационными и методическими вопросами первичной специализирован-
ной аккредитации, в связи с чем на базе симуляционного центра проводила 
так много времени, что Кустову считали полноправным сотрудником кафе-
дры-центра симуляционных технологий.
Сотрудником Татьяна Кустова действительно стала — возглавила кафе-
дру-центр с марта 2022 года.
Татьяна Владимировна занимается абстрактной живописью, а вот любимый 
художник Врубель — прекрасный реалист. 

ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА И РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Слева направо:
Иван Сурков, главный врач 
Университетского центра 
стоматологии;
Ольга Орлова, ведущий 
менеджер медицинского 
управления; Вячеслав
Плохута, начальник
информационного
отдела Медицинского 
управления;
Алексей Варыгин,
начальник медицинского 
управления;
Геннадий Матюшин,
заведующий кафедрой 
кардиологии,
функциональной
и клинико-лабораторной
диагностики ИПО;
Дмитрий Черданцев,
проректор по лечебной 
работе и развитию
регионального
здравоохранения;
Ирина Искра, главный врач 
ЦНИЛ;
Алексей Протопопов,
ректор КрасГМУ;
Наталья Журавлева,
помощник проректора
по лечебной работе;
Павел Шестерня, прорек-
тор по научной работе;
Михаил Кулешко,
проректор по экономике
и финансам;
Светлана Черкасова,
старший администратор 
Медицинского управления;
Ирина Сергеева,
заместитель начальника 
Медицинского управления 
по медицинской части, 
главный врач
Университетской клиники;
Иван Орлов, проректор
по административно-
хозяйственной работе

В аппарате проректора по лечебной работе и раз-
витию регионального здравоохранения — три ад-
министративных подразделения и шесть клиниче-
ских. Это медицинское управление, отдел проектов 
и развития регионального здравоохранения, экспер-
тно-правовой центр, ЦНИЛ, две стоматологические 
клиники, Университетская и Профессорская клиники, 
отделение общей врачебной практики.

Медицинское управление создано в 2016 году, 
когда медицинским подразделениям стал необходим 
единый центр для организации качественной и со-
временной медицинской помощи. Управление коор-
динирует работу медицинских подразделений, вне-
дряет управленческие и медицинские технологии.

Управлением руководит Алексей Варыгин, его за-
местителем по медицинской части работает главный 
врач Университетской клиники Ирина Сергеева, ин-
формационный отдел возглавляет Вячеслав Плоху-
та, организационно-методический отдел — главный 
врач Профессорской клиники Павел Петров.

Период становления управления совпал с пан-
демией коронавирусной инфекции. В короткие 
сроки сотрудниками были разработаны норма-
тивные документы, оперативно проводились про-
тивоэпидемические мероприятия, организован 
менеджмент прививочной кампании, что позволи-
ло коллективу университета стабильно работать 
в непростой период.

Медицинское управление принимает деятельное 
участие в инфраструктурных проектах. Укрепляется 

материально-техническая база клиник, выполняются 
коммерческие планы и государственное задание, рас-
ширяются площади медицинских подразделений. Се-
годня идет большой ремонт в Профессорской клинике, 
в результате которого появятся помещения для физио-
терапевтического отделения, круглосуточного хирурги-
ческого стационара с двумя новыми операционными, 
с новейшим медицинским оборудованием для проведе-
ния хирургических операций экспертного уровня, в том 
числе по пластической и бариартрической хирургии. 
Идет подготовка помещения для нового компьютерного 
томографа в ЦНИЛ.

В 2020 году, по предложению ректора Алексея Про-
топопова, клиники университета были объединены под 
одним брендом и стали работать как сеть клиник на еди-
ной сервисной платформе под названием «КрасГМУ.  
Здоровье». Этот интеграционный проект — один 
из приоритетов медицинского управления. Настрой-
ка совместной работы клиник достигается с помощью 
информационных технологий, общего контакт-центра, 
стандартизированных подходов к управлению персо-
налом, взаимодействию с пациентами.

Медицинские подразделения вовлечены в нацио-
нальный проект «Цифровизация здравоохранения». 
В 2021–2022 годах осуществлен переход на единую 
платформу «1С» во всех клиниках «КрасГМУ. Здоровье», 
внедрена региональная лабораторная информацион-
ная система (РЛИС), в стоматологической поликлинике 
появилась возможность работать в МИС «qMS». За пе-
риод с 2020 по 2022 год были оптимизированы многие 
процессы в информационной среде и унифицированы 
документы.

Сотрудниками управления ведется системная ра-
бота по продвижению медицинских подразделений 
на региональном, российском и международном уров-
нях. Залог успеха этой работы — высочайшая квали-
фикация врачей-специалистов и самое современное 
оборудование. Общая площадь клиник университета 
составляет 7 418, кв. м, оказывают медицинскую по-
мощь 373 сотрудника. Клиники оснащены современ-
ным диагностическим оборудованием — автомати-
ческие лабораторные анализаторы, компьютерный 
томограф, магнитно-резонансный томограф, эндоско-
пическое оборудование, ультразвуковые сканеры экс-
пертного класса, эндовидеохирургический комплекс, 
современные стоматологические установки, стома-
тологический 3D-сканер, стоматологический компью-
терный томограф, оборудование для функциональной 
диагностики.

Одно из самых молодых подразделений медицин-
ского управления — отдел проектов и развития регио-

нального здравоохранения. Руководитель подразде-
ления — финалист Всероссийского конкурса «Лидеры 
России» Ренат Курбанисмаилов, который еще во время 
учебы был председателем студсовета, ярким студен-
том. Сегодня Ренат развивает проектную деятель-
ность в родном вузе. Она направлена на повышение 
эффективности процессов в КрасГМУ и региональном 
здравоохранении, касается кадровой политики, взаи-
модействия КрасГМУ с внешними стейкхолдерами.

2022 год стал звездным в работе отдела проек-
тов. Два совместных с министерством здравоохране-
ния Красноярского края проекта стали победителя-
ми Первой Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры 
отрасли» в номинациях «Будущее здравоохранения 
и цифровая трансформация: интересные решения», 
«Прорыв года». В номинации «Будущее здравоохране-
ния и цифровая трансформация» коллективом авторов 
было представлено оригинальное технологическое ре-
шение: создание модели развития эпидемии COVID-19 
в регионе и прогноз необходимых ресурсов здравоох-
ранения. В номинации «Прорыв года» проект касался 
технологии и результатов стратегического планирова-
ния в формате «Регион & Университет».

Медицинские подразделения вуза — значимые 
клинические, научные, предпринимательские подраз-
деления университета. Кроме того, почти три года ра-
боты аппарата проректора Черданцева подчеркивают 
значение КрасГМУ как системообразующего учрежде-
ния здравоохранения Красноярского края.

Алексей
Варыгин,
начальник
Медицинского 
управления
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ПРОФЕССОРСКАЯ КЛИНИКА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА

Образована в 2011 году.
Размещена в бывшем интернате для детей народов 

Севера, в прекрасном сталинском доме, с 1950-х при-
надлежавшему КГМИ. Даже в трудные 1990-е руковод-
ство вуза никогда не соглашалось продать это здание 
в самом центре города.

Главный врач Профессорской клиники Павел Петров 
понимает архитектурную ценность здания и его инте-
рьера — при проектировании и ремонте следит, чтобы 
сохранился классический стиль, не допускает грубой 
эклектики.

Сегодня клиника представляет собой многопрофиль-
ное лечебно-диагностическое учреждение, работающее 
на коммерческой основе и по ОМС.

Началась работа клиники в 2011 году с открытия 
центра нейрореабилитации и кардиореабилитации. 
Амбулаторная реабилитация после сосудистых ката-
строф — услуга востребованная и эффективная благо-
даря достойному оснащению клиники и работе лучших 
специалистов.

В 2012 году в клинике открыт МРТ-центр. Затем при-
соединились гинекология, урология, травматология — 
со всем спектром востребованных услуг и преимуще-
ственно малоинвазивными операциями.

В планах медицинского управления и главного врача 
Петрова — развитие медицинской реабилитации, опе-
ративной гинекологии и хирургии, пластической хирур-
гии в условиях круглосуточного стационара.

Сратегические планы связаны с организацией много-
профильной клиники, объединяющей все медицинские 
технологии, используемые в лечебной работе КрасГМУ. 
Поскольку главным коммерческим преимуществом пе-
ред конкурентами при создании такой клиники будет 
уровень консультантов — наших «остепененных» специ-
алистов, то и называться эта общая клиника будет, види-
мо, Профессорской и располагаться — в самом красивом 
здании из находящихся на балансе КрасГМУ.

Открыта в 2011 году. Расположена в учебном корпу-
се университета по адресу: Карла Маркса, 124.

Университетская клиника оказывает жителям Крас-
ноярска и края не только платные услуги, но и медицин-
скую помощь в рамках территориальной программы го-
сударственных гарантий.

В клинике работают 26 врачей. Главный врач — 
к. м. н. Ирина Владимировна Сергеева.

Треть пациентов — дети.
Основное структурное подразделение клиники — 

неврологический центр эпилептологии, нейрогенетики 
и исследования мозга. Центр был организован по иници-
ативе д. м. н., профессора Натальи Шнайдер в 2008 году. 
С 2018 года Центром руководит д. м. н., профессор, не-
вролог-эпилептолог Диана Дмитренко.

Высококвалифицированные доктора занимаются 
диагностикой, лечением и реабилитацией пациентов 
с эпилепсией, наследственными и приобретенными за-
болеваниями нервной системы.

В Университетской клинике работает лаборатория 
сна, пациентами которой являются как взрослые, так 
и дети с синдромом апноэ, диссомниями на фоне невро-
логической и соматической патологии.

В клинике есть педиатрическое отделение, где ведут 
прием известные педиатры, сотрудники кафедр, в част-
ности педиатр-аллерголог профессор Наталья Ильен-
кова, гастроэнтеролог к. м. н. Владимир Чикунов, узкие 
специалисты: кардиолог, травматолог-ортопед, гинеко-
лог, психотерапевт, психолог, клинический фармаколог, 
диетолог.

Нижний ряд, слева направо: Александра Хомченкова, врач-невролог;
Сайкал Исмаилова, врач-невролог; Мария Полякова, медицинская сестра 
функциональной диагностики; Павел Петров, главный врач; Елена Шанина, 
врач-невролог; Мария Пантелеева, старший администратор; Дарья Качанова, 
медицинская сестра ЛФК; Наталья Назарова, администратор
Средний ряд (второй), слева направо: Ксения Казакова, медицинская сестра; 
Ольга Шорохова, медицинская сестра; Ольга Левина, администратор;
Екатерина Зубрицкая, врач-невролог; Елена Скрябикова, врач-физиотерапевт; 
Ирина Шубина, врач-уролог; Татьяна Бомбизова, медицинская сестра
Средний ряд (третий), слева направо: Ольга Степина, медицинская сестра; 
Елена Можейко, д. м. н., врач-невролог; Мария Чекурина, врач ЛФК; Елена 
Литвинова, врач-невролог; Ирина Смолова, старшая медицинская сестра
Верхний ряд, слева направо: Ольга Краснова, заместитель главного врача; 
Алексей Немцев, массажист; Николай Попов, рентгенолог; Семен Прокопенко, 
д. м. н., врач-невролог; Игорь Ооль, врач ЛФК; Елена Романова, медицинская 
сестра функциональной диагностики

Павел Петров,
главный врач Профессорской 
клиники
Родился в Заозерном.
В 2009 году окончил лечебный факультет 
КрасГМУ и уже через три года, после окон-
чания клинической ординатуры по специ-
альности «организация здравоохранения 
и общественное здоровье», возглавил Про-
фессорскую клинику университета. С ноя-
бря 2020 года совмещает с должностью на-
чальника организационно-методического 
отдела медицинского управления. Женат, 
растит сына.  

Слева направо: Галина Темерова, гардеробщик; Валерия Соколова,
стажер-администратор; Елена Потехина, старший администратор; Елена 
Кантимирова, заведующая сомнологическим центром; Людмила Степанова, 
врач-аллерголог; Елена Федченко, администратор; Диана Дмитренко,
заведующая неврологическим центром; Елена Шитьковская, врач-педиатр; 
Владимир Чикунов, педиатр; Ольга Домбровская, администратор; Ирина Сер-
геева, главный врач; Татьяна Иванова, медицинская сестра; Наталья Ильенко-
ва, заведующая педиатрическим отделением; Кристина Яковлева, невролог; 
Анна Усольцева, невролог; Ольга Коноваленко, врач-невролог; Лада Фрига, 
медицинская медсестра; Ольга Сластенова, санитарка; Кирилл Газенкампф, 
врач-невролог; Елена Вознюк, врач-невролог

Ирина Сергеева, главный врач
Университетской клиники
Родилась в Красноярске.
Окончила с золотой медалью школу, в 1996 году 
поступила на лечебный факультет в КрасГМА.
После окончания обучалась в клинической орди-
натуре по инфекционным болезням, с 2004 года 
работает в КрасГМУ — вначале в должности ас-
систента кафедры инфекционных болезней и эпи-
демиологии с курсом ПО, затем доцента этой же 
кафедры, заместителя декана лечебного факуль-
тета. Сегодня — заместитель начальника меди-
цинского управления (начмед клиник КрасГМУ), 
главный врач Университетской клиники, доцент 
кафедры общественного здоровья и здравоох-
ранения. Любит путешествия.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ

Открыта в 1988 году.
Это клиническая база кафедр терапевтической, хи-

рургической, ортопедической стоматологии и кафедры 
стоматологии института последипломного образова-
ния. Здесь учатся студенты и клинические ординаторы.

В терапевтическом отделении пять кабинетов, в хи-
рургическом — два, есть операционная. Ортопедиче-
ское отделение — это восемь лечебных кабинетов, где 
проводится платное зубопротезирование.

Поликлиника оснащена медицинской техникой, по-
зволяющей использовать в лечении и диагностике ин-
новационные технологии. Проводятся КТ-исследования, 
создающие 3D-изображения объекта, фиксирующие 
мельчайшие детали.

По всем видам стоматологических заболеваний кон-
сультируют доценты и профессора кафедр стоматологи-
ческого факультета.

В поликлинике производится лечение заболеваний 
твердых тканей зуба с использованием современных 
технологий, например, с гидрокинетической обработ-
кой эмали (без бора), закрытие каналов зуба горячей 
гуттаперчей. Представлен весь спектр хирургических 
операций, выполняемых в амбулаторных условиях, — 
удаление зуба, операции на тканях парадонта и зубосо-
храняющие операции.

Производится установка различных систем имплан-
тов для восстановления целостности зубного ряда, все 
виды съемного и несъемного протезирования, изготов-
ление виниров.

Ортодонтические работы включают в себя исправ-
ление положения отдельных зубов, установление бре-
кет-систем, изготовление элайнеров, а также кап — 
спортивных для боксеров и ночных при бруксизме.

Поликлиника осуществляет как платные услуги, так 
и выполняет госзадание от ФОМС для всех жителей 
Красноярского края.

Верхний ряд, слева направо: Людмила Жаркова, кассир; Ольга Волчкова, 
специалист; Татьяна Зацепина, комендант; Лариса Лаврова, статистик; Юрий 
Мерк, стоматолог-хирург; Наталья Волкова, медицинская сестра; Андрей Види-
лин, специалист по закупкам

Нижний ряд, слева направо: Наталья Попова, медицинская сестра; Лариса 
Москалева, заведующая отделением терапевтической стоматологии; Ольга 
Лысенко, стоматолог-ортопед; Дарья Титова, стоматолог-терапевт

Тарас Фурцев,
главный врач

Родился в Красноярске. В 1995 году 
окончил стоматологический факультет 
КрасГМА. Прошел обучение в интерна-
туре по ортопедической стоматологии 
в 1996 году. В 1999 году защитил кан-
дидатскую диссертацию. В 2009 году 
защитил докторскую диссертацию 
по специальности «стоматология».
Имеет специализации по стоматологии 
и организации здравоохранения. Декан 
стоматологического факультета.
С июня 2022 года — главный врач стома-
тологической поликлиники КрасГМУ.

Работает с 2008 года.
Центр оснащен инновационным оборудованием, 

использует в работе высокие технологии и рассчитан 
на пациентов, которые привыкли ко всему самому 
лучшему. Клиенты центра — большие и маленькие — 
не знают, что такое боль, все неприятные манипуля-
ции в клинике проводятся под наркозом. Благодаря 
лечению во сне врачи за один прием проводят сана-
цию полости рта маленьким детям. Здесь восстанав-
ливают даже молочные зубы, возвращают малышам 
полноценную улыбку и предотвращают деформацию 
прикуса.

С кариесом в центре работают с помощью стома-
тологического микроскопа. Многократное увеличение 
позволяет деликатно отделить пораженные части зуба 
от здоровых.

Производится сканирование полости рта — отти-
ски ушли в прошлое. Сканы 3D позволяют с высокой 
точностью изготовить коронки, виниры, другие орто-
педические протезы.

Сегодня Университетский центр стоматологии рас-
положен по адресу: Карла Маркса,124, первый этаж. Па-
циентам обеспечен максимальный комфорт — аппарат 
для надевания бахил, напитки, телевидение, журналы.

Наряду с высоким качеством оказания медицин-
ской помощи это выводит центр в категорию лучших 
в Красноярске.

Слева направо: Ирина Нипа, администратор; Кристина Федотова,
медицинская сестра; Мария Шатрабаева, детский стоматолог; Артем
Оловянников, ортодонт; Светлана Ерофеева, стоматолог-хирург; Иван Сурков,
главный врач; Алина Болябанова, старшая медицинская сестра; Марат
Карепов, стоматолог-хирург; Елена Диль, детский стоматолог; Анастасия
Коханова, менеджер

Иван Сурков,
главный врач Университетского  
центра стоматологии

Родился в Красноярске. В 2006 году окончил
стоматологический факультет КрасГМУ.
Стоматолог-ортопед высшей категории.
Стаж работы — 16 лет.
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ЦНИЛ — 57 лет. Это самый известный медицинский диагностиче-
ский центр Красноярского края. В разные годы в становление лабо-
ратории вложили ум и талант профессора Юрий Васильевич Котлов-
ский, Юрий Иванович Савченков, Валерий Васильевич Иванов, другие 
сотрудники института, академии, университета. С 2015 года ЦНИЛ ру-
ководит к. м. н. Ирина Петровна Искра.

В лаборатории оказывают медицинскую помощь 44 врача раз-
личных специальностей: рентгенологи, акушеры-гинекологи, функ-
циональные диагносты, УЗ-диагносты, урологи, дерматовенерологи, 
иммунологи, педиатры, оториноларингологи, хирурги, физиотерапев-
ты, эндоскописты, психотерапевты, неврологи, эндокринологи, тера-
певты. Это врачи высшей категории, специалисты с ученой степенью, 
имеющие большой практический опыт работы. Если первые десяти-
летия ЦНИЛ была «полигоном» для научных исследований, то новое 
время внесло свои коррективы. С 2008 года в лаборатории оказыва-
ются также платные услуги. Красноярцы и особенно жители районов 
края ценят выверенную логистику обследования, позволяющую все 
важнейшие этапы по установке диагноза пройти в один день.

В ЦНИЛ впервые в крае стали проводить экспертизы спорного от-
цовства, биологического родства, биогенетического родства и иден-
тификации личности. Исследования выполняются как по постановле-
нию суда, так и в индивидуальном порядке.

Первый ряд, слева направо: 
Екатерина Смирнова, адми-
нистратор; Павел Васильев, 
рентген-лаборант; Руфина То-
ропова, врач-уролог; Светлана 
Черкасова, врач-терапевт; Еле-
на Ерошко, кассир; Станислав 
Яранцев, инженер; Владимир 
Гладков, заведующий отделени-
ем лучевой диагностики; Татьяна 
Соколова-Попова, профессор, 
заместитель руководителя по ме-
дицинским вопросам, заведую-
щая отделением урогенитальной 
патологии

Второй ряд, слева направо: 
Юлия Крисько, заведующая 
отделением доврачебной по-
мощи; Екатерина Москвина, 
оператор ввода статистической 
информации; Елена Кузнецова, 
оператор ввода статистической 
информации; Галина Жуйко, 
эксперт по внутреннему и внеш-
нему лабораторному контролю 
качества исследований; Ольга 
Оседко, заведующая лабора-
торией судебной медицинской 
экспертизы; Светлана Никель, 
заведующая отделением функ-
циональной диагностики; Ольга 
Ивановская, биолог; Антонина 
Шадрина, препаратор; Людмила 
Сенченко, старшая медицинская 
сестра; Дарья Терешина, биолог; 
Светлана Жукова, рентген-лабо-
рант; Николай Попов, врач-рент-
генолог; Наталья Киселева, 
кассир; Ася Беляева, врач ульт-
развуковой диагностики; Лена 
Новожилова, медицинская се-
стра; Татьяна Донцова, медицин-
ская сестра; Владимир Сигарев, 
врач-рентгенолог

Третий ряд, слева направо: 
Марина Каяшкина, медицинская 
сестра; Анна Будина, секретарь- 
референт; Владислав Аксенов, 
врач-рентгенолог; Ирина Дмитри-
енко, менеджер; Татьяна Тете-
рина, заместитель руководителя 
по финансово-экономическим 
вопросам

Ирина Искра,
главный врач ЦНИЛ

Родилась в Красноярске.
В 1999-м окончила лечебный факультет КрасГМА,
в 2006 году — интернатуру по акушерству и ги-
некологии. В 2006 году защитила кандидатскую 
диссертацию. В 2014 году окончила ординатуру 
по дерматовенерологии. Проходила переподготов-
ку по клинико-лабораторной диагностике, затем 
по эндокринологии в акушерстве и гинекологии, 
врачебной косметологии, организации здраво-
охранения и общественному здоровью. Работала 
в отделении урогенитальной патологии ЦНИЛ.
С 2015 года — руководитель ЦНИЛ.
Любит сына Кирилла, студента КрасГМУ, катается 
на горных лыжах, занимается кардиотренировками.

В ЦНИЛ также впервые внедрены в практику каче-
ственные и количественные методы выявления забо-
леваний молекулярно-генетическим методом.

Это комплексная диагностика острых и хрониче-
ских лейкозов, включающая молекулярно-генетиче-
ский анализ (ПЦР-диагностика) и цитогенетический 
анализ хромосомных аберраций в костном мозге и пе-
риферической крови. Лаборатория — один из разра-
ботчиков единой комплексной программы цитогенети-
ческого и молекулярно-генетического исследования 
лейкозов, проводимой в рамках российских междуна-
родных стандартов диагностики гемобластозов.

ЦНИЛ впервые применила анализ с гибридиза-
ционно-флуорисцентной (ПЦР realtime и по конечной 
точке) детекцией ДНК в результате ПЦР-анализа, что 
позволило увеличить чувствительность и специфич-
ность классического метода диагностики. Исполь-
зование передового метода секвенирования ДНК 
позволяет проводить определение биологического 
родства и идентификации личности на мировом уров-
не, а масс-спектрометрический анализ может быть 
использован для выявления мутаций ДНК человека 
и предотвращения развития заболеваний, к которым 
существует предрасположенность.

На базе ЦНИЛ оказана помощь в выполнении более 
65 докторских и 350 кандидатских диссертаций. Со-
трудниками лаборатории защищены семь докторских 
и 24 кандидатских диссертации, получено 21 изобре-
тение и внедрено более 150 отраслевых и местных ра-
ционализаторских предложений. Опубликовано более 
470 статей в печати.

ЦНИЛ с честью вынес испытание пандемией коро-
навируса. В 2020 году в кратчайшие сроки была орга-
низована работа МСКТ-центра по амбулаторной диа-
гностике пациентов с подозрением на ОРВИ и новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19, а спустя несколь-
ко недель получено разрешение Роспотребнадзора 
на проведение ПЦР-диагностики. Налажен обмен QМС 
c РЛИС, автоматическая генерация QR-кода результа-
та ПЦР-тестов и антител к COVID-19 в личном кабине-
те «Госуслуг». Заявленные первоначально мощности 
в 200 проб в сутки на пике пандемии превышали 3 000. 
В 2021 году проведено 199 374 ПЦР-исследования 
на COVID-19 и 6 353 МСК-исследования грудной клетки. 
Впервые за 57 лет существования подразделения ЦНИЛ 
в 2021 году достиг исторического максимума выполне-
ния объемных показателей по оказанию медицинской 
помощи населению по ОМС — 254 111 исследований, 
а также плана финансово-экономической деятельно-
сти — увеличения доходов в семь раз по сравнению 
с 2019 годом, что составило 309 547 млн руб.

В начале 2022 года приобретен новый компьютер-
ный томограф компании GE Неalthcare Revolution EVO. 
Cовременные технологии позволят повысить качество 
МСКТ-диагностики.

Профессор Юрий
Васильевич Котлов-
ский — первый руково-
дитель ЦНИЛ. Добрый, 
всеми уважаемый 
человек. Прославился 
тем, что всем детям, 
рожденным сотруд-
ницами ЦНИЛ, дарил 
коляски.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ (ЦНИЛ)
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ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Образовано в 2010 году для медицинского обслу-
живания студентов, проживающих в общежитиях, пре-
подавателей, других сотрудников вуза и прикреплен-
ных лиц.

Небольшой коллектив под руководством к. м. н., до-
цента кафедры поликлинической терапии и семейной 
терапии Дарьи Каскаевой обслуживает около 5 000 че-
ловек. В год фиксируется более 12 тысяч обращений.

На базе ООВП располагается кафедра поликлини-
ческой терапии и семейной медицины. Прием в отделе-
нии ведут терапевт, невролог, хирург, окулист, гинеко-
лог, врач общей практики, кардиолог, врач УЗИ. Полный 
спектр диагностических исследований позволяет про-
водить диспансеризацию и профилактические осмот-
ры.

В первую очередь проходит ежегодный медицин-
ский осмотр сотрудников КрасГМУ. Под диспансерным 
наблюдением в ООВП находится более 800 человек 
с такими заболеваниями, как артериальная гипертония, 
сахарный диабет, бронхиальная астма, пневмония. От-
деление также выдает медицинские справки для полу-
чения водительского удостоверения.

В период первой волны коронавирусной инфекции 
ООВП успешно справилось со вспышкой Covid-19 в об-
щежитии № 4. В мае 2020 года заразились 54 челове-
ка, почти 100 находились на карантине, 12 студентов 
были госпитализированы. Сотрудники ОВП ежедневно 
контролировали состояние заболевших и контактных. 
Если вначале студенты (а это были преимущественно 
иностранцы из Таджикистана) высказывали недове-
рие, то потом благодарили докторов. На сегодня коли-
чество выздоровевших пациентов после перенесенно-
го COVID-19 — более 1 200 человек.

Слева направо: Юлия Лапицкая, администратор; Полина Алябьева,
врач-невролог; Анастасия Смыкова, врач-дерматовенеролог; Сергей Радостев, 
участковый терапевт; Татьяна Кочетова, офтальмолог; Лея Тепнадзе,
участковый терапевт; Ольга Тутынина, акушер-гинеколог; Дарья Каскаева,
руководитель ОВП; Людмила Данилова, врач общей практики; Алексей
Новиков, врач-терапевт; Марина Петрова, врач-кардиолог; Татьяна Тахтобина, 
старшая медицинская сестра

Дарья Каскаева,
руководитель отделения
общей врачебной практики

Родилась в Красноярске. В 2004 году 
окончила с отличием лечебный фа-
культет КрасГМА, затем клиническую 
ординатуру на кафедре поликлиниче-
ской терапии и семейной медицины 
с курсом ПО.
До 2008 года заведовала дневным 
стационаром МУЗ «Городская поликли-
ника № 14». С 2006 года — ассистент 
кафедры, с 2011 года — доцент.
Завуч кафедры поликлинической тера-
пии и семейной медицины. Руководит 
ОВП с 2021 года.
Любит детей — Соню и Мишу. Соня 
Каскаева в этом году стала студенткой 
лечебного факультета КрасГМУ.

НАУЧНАЯ РАБОТА
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УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ

В составе управления — научно-организационный отдел и отдел диссертаци-
онных советов. Управление создано с целью обеспечения качественной орга-
низации и реализации научной и инновационной политики КрасГМУ.

Основные задачи управления:
• разработка стратегии научной и инновационной политики;
• координация деятельности подразделений, входящих в управление;
• планирование и организация фундаментальных, поисковых, прикладных 

исследований и разработок по основным научным направлениям;
• участие в научно-исследовательских и инновационных проектах;
• организация работы по грантовой деятельности;
• разработка предложений по созданию научных лабораторий;
• создание и развитие центров коллективного пользования по приоритет-

ным направлениям развития науки и техники;
• развитие отношений совместных научных проектов с внешними партнерами;
• обеспечение подготовки научно-педагогических кадров;
• публикационная, образовательная деятельность и фандрайзинг научно- 

исследовательских проектов;
• работа по защите интеллектуальной собственности; оказание помощи 

в оформлении защитных документов и сопровождении заявок и патентов;
• проведение работы по подготовке рекомендаций и оформлению материа-

лов на патентование и продажу лицензий;
• организация повышения квалификации научно-педагогических работни-

ков, аспирантов в области изобретательской и патентно-лицензионной ра-
боты.

Основные функции управления:
• мониторинг наукометрических показателей КрасГМУ;
• контроль за предоставлением отчетов научных лабораторий;
• координация и контроль деятельности диссертационных советов;
• предоставление годового отчета на ученом совете о научной деятельно-

сти;
• государственная регистрация проводимых научных исследований;
• мониторинг научно-исследовательской и инновационной деятельности;
• расширение научно-технического сотрудничества с отечественными и за-

рубежными партнерами.

Верхний ряд, слева направо: Анна Рагулева,
начальник научно-организационного отдела; Ксения 
Короткова, заместитель начальника; Карина
Василькова, помощник проректора; Ольга Белова,
начальник управления
Нижний ряд: Елена Пелипецкая, специалист; Елена 
Мальцева, заведующая аспирантурой; Лариса
Чеснокова, специалист по аспирантуре; Софья
Височник, инженер по патентной и изобретательской 
работе

Ольга Белова,
руководитель управления
Родилась в Красноярске.
В 1994 году окончила лечебный факультет КрасГМИ, 
затем ординатуру по травматологии.
Работала по обмену в Японии, училась спинальному мо-
ниторингу. Затем работала на кафедре травматологии 
ассистентом и врачом в травмоцентре краевой клиниче-
ской больницы. С 2007 года заведует отделом грантов 
в аппарате проректора по науке. С 2020 года — началь-
ник управления научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности. В юности любила вязать, теперь 
любуется на своих детей и алабаев. Детей двое, дочки. 
Собак тоже две. Скоро будет третий маленький алабай.

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Людмила 
Кочетова, 
начальник

Яна Богвилене, 
секретарь

Анна 
Суворкова, 
менеджер

Цель деятельности университетского Центра междуна-
родных программ — поддержка и координация деятель-
ности сотрудников и обучающихся при реализации меж-
дународных научно-образовательных проектов.
Коллектив сотрудников Центра — это и молодые прак-
тикующие врачи, получившие дополнительную языковую 
подготовку, и более опытные лингвисты-переводчики, 
педагоги и методисты. Сегодня они решают целый ряд 
стоящих перед университетом важных задач, обеспе-
чивая успешность реализации программ обучения ино-
странных граждан на английском языке и развивая 
партнерские связи с зарубежными университетами, кли-
никами и научными центрами.

Основные задачи в направлении
«научная деятельность»:
• языковая поддержка международной публикацион-

ной активности сотрудников университета (работа 
по письменному переводу на английский язык про-
грамм и тезисов международных конференций, ста-
тей сотрудников университета в зарубежные журна-
лы, входящие в базы Scopus и WoS);

• языковая и организационная поддержка междуна-
родных научных проектов и программ научного со-
трудничества, международных научных мероприятий 
университета;

• тренингово-консультационная деятельность (орга-
низация тренингов и консультаций по иностранным 
языкам для различных категорий обучающихся и со-
трудников университета);

• организация научных мероприятий на иностранном 
языке для зарубежных обучающихся университета.

Основные задачи в направлении «образовательная 
деятельность»:
• организационная поддержка академической мобиль-

ности обучающихся и сотрудников университета;
• перевод учебно-методических материалов образо-

вательных программ, реализуемых с использовани-
ем языка-посредника;

• языковая подготовка преподавателей, ведущих за-
нятия с иностранными обучающимися;

• развитие студенческой проектной деятельности 
с использованием иностранного языка, реализация 
междисциплинарных обучающих проектов с исполь-
зованием иностранного языка;

• организация учебно-методических и творческих ме-
роприятий на иностранном языке для зарубежных 
обучающихся университета.

Переводчики. Слева направо: Анна Бакунина, Максим Боровик, Наталья 
Карелина, Владислав Изместьев, Римма Суслопарова, Марина Троссель, Ок-
сана Гаврилюк, Татьяна Конькова, Андрей Корягин, Юлия Попова, Екатерина 
Андрюшкина, Виктория Соболева
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КОРПОРАТИВНЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Библиотека формировалась в 1942 году на базе 
книжного фонда эвакуированных медицинских вузов. 
Краевой архив передал ей труды Общества врачей  
Енисейской губернии.

Изначально библиотека располагалась на ул. Уриц-
кого, 125. Руководитель — Преображенская, затем Ма-
рия Соколова. В 1952 году переехали на Карла Маркса, 
124, в 1963 году — на Партизана Железняка, 1.

Библиотекой в разные годы руководили Тамара Га-
левская, Майя Новгородова, Раиса Малкова.

В фонде иностранной литературы хранятся редкие 
издания XVII–XIX веков: Порталь «История анатомии 
и хирургии» (Париж, 1770 год), Буайе «Практика о хи-
рургических болезнях и показанных при них операциях» 
(Париж, 1814 год). Многие издания поступили в фонд 
из США и Великобритании по репатриации.

С 1995 по 2011 год библиотекой руководила Людми-
ла Анатольевна Мягкова. С 1999 года началось исполь-
зование научной электронной библиотеки e-LIBRARY, 
библиотеки Стэнфордского университета, а также БД 
EBSCO. В 2011 году образован Университетский библио-
течный информационный центр под руководством Ири-
ны Александровны Шереметовой. С 2012 года в Центре 
внедряется электронная библиотечная система Colibris. 
В 2012 году Центр осуществил проект «Точка досту-
па», а в 2015 году — трэвел-грант «Профессиональная 
мобильность». С 2013 года осуществляется проект 
«ScienceIndex в организации». В 2015 году создан сайт 
журнала «Сибирское медицинское обозрение».

В 2016 году Центр занял III место в независимом рей-
тинге медицинских библиотек среди 56 вузов России. 
В конкурсе «Книга года» трижды побеждал в номина-
ции «Лучшее учебное пособие» благодаря коллективу 
авторов под руководством д. м. н. Шнякина.

В 2020 году Центр переименован в научную библио-
теку. С этого периода библиотекой руководит Людмила 
Михайловна Майлова.

Создан отдел наукометрической информации.
Фонд библиотеки на 1 января 2021 года составлял 

460 тыс. печатных экземпляров, вместе с электронным 
ресурсом — более 600 тыс. единиц. Ежедневно обслу-
живается более 300 пользователей и выдается около 
500 документов. В каталоге ЭБС Colibris свыше 110 тыс. 
записей.

Научная библиотека — член Ассоциации медицин-
ских библиотек. В 2020–2021 годах мы принимали уча-
стие в проекте АМБ «Мониторинг чтения». По итогам 
II этапа конкурса заняли II место среди 10 медицинских 
вузов России и СНГ. В независимом рейтинге сайтов би-
блиотек среди 58 медицинских вузов в 2021 году мы за-
нимаем шестое место.

Людмила Майлова,
руководитель научной  
библиотеки
В 1985 году окончила Кемеровский госу-
дарственный институт культуры по специ-
альности «библиотекарь-библиограф».
Работала в детских библиотеках Красно-
ярска и Железногорска, в государственной 
универсальной научной библиотеке Крас-
ноярского края с 2007 по 2011 год.
В КрасГМУ — с 1 ноября 2011 года.
Награждена Почетной грамотой Мини-
стерства атомной промышленности РФ; бла-
годарственными письмами Законодательно-
го Собрания края.
Любит дачу и, конечно, книги.

Верхний ряд, слева направо: Елена Андреева, заведующая отделом;
Екатерина Ядришкова, библиотекарь; Валентина Колонтаева, библиотекарь; 
Александра Астанаева, библиотекарь; Любовь Мухачева, заведующая
отделом; Андрей Кованенко, администратор читального зала; Олимпия 
Ванда, заместитель руководителя; Ирина Заострожных, библиотекарь; Ирина 
Фридман, заведующая отделом; Ирина Ганюшина, заведующая отделом

Нижний ряд, слева направо: Галина Пугачева, библиотекарь; Василиса
Арсланова, библиотекарь; Людмила Майлова, руководитель научной
библиотеки; Людмила Яковлева, библиотекарь; Валентина Свинцицкая,
библиотекарь

В составе центра, образованного в 2020 году, — ре-
дакции университетской газеты «Медик», журнала «Си-
бирское медицинское обозрение» и производственный 
отдел. Руководит центром лингвист Екатерина Романо-
ва.

«Медик» — старейшая студенческая газета в крае, 
издается с 1957 года. Газета прошла с университетом 
большую часть его истории — запечатлела хронику 
учебы, производственной практики, работу профсоюз-
ной, комсомольской организаций, военные сборы, битву 
за урожай, освоение целины, была трибуной ректората, 
площадкой для дискуссий, литературной гостиной.

Журналу «Сибирское медицинское обозрение» 
больше века. Он издавался с 1918 года. Возрожден 
в 2001 году. Является официальным журналом КрасГМУ  
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. С 2007 года вхо-
дит в число рецензируемых периодических изданий 
и отражает результаты междисциплинарных иссле-
дований, ориентированных на разработку передовых 
медицинских технологий. С 2021 года входит в еди-
ную библиографическую и реферативную базу Scopus. 
В июле 2022 года журнал «Сибирское медицинское обо-
зрение» вошел в перечень журналов, индексируемых 
в Russian Science Citation Index (RSCI).

Производственный отдел — это типография, техни-
ки, два оператора.

Именно КИЦ фиксирует видеохронику университе-
та, печатает буклеты, брошюры, монографии и учебные 
пособия. Производственный отдел с честью выполнил 
важнейшую «эпидемическую» задачу: выдержал жест-
кий график записи дистанционных лекций, записывает 
их и сейчас. В КИЦ работает опытнейший фотограф Ви-
талий Иванов — эта книга иллюстрирована его рабо-
тами.

Слева направо: Антон Черноусов, техник; Альфия Шарафутдинова, техник;
Елена Сапожникова, оператор; Андрей Корягин, переводчик; Екатерина
Романова, руководитель КИЦ; Сергей Малафеев, оператор; Елена Семенова 
(Корабельникова), редактор; Виталий Иванов, фотограф

Екатерина Романова,
руководитель
Родилась в Красноярске.
В 2004 году окончила Сибирский государ-
ственный технологический университет 
по специальности «лингвистика».
В КрасГМУ работает с 2002 года.
Начинала с Центра научно-медицинской 
и патентной информации библиотеки.

С 2011 по 2020 год — заместитель руководителя университетского библио-
течного информационного центра.
С 2020 года руководит корпоративным издательским центром КрасГМУ.
Редактор научного журнала «Сибирское обозрение».
Главное увлечение Екатерины Андреевны — семья, в которой подрастают ма-
лыши Оля и Миша.
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ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ
ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Образована при реорганизации лаборатории меди-
цинской генетики и Российско-итальянской лаборато-
рии медицинской генетики.

Лаборатория медицинской генетики занимается 
изучением молекулярно-генетических биомаркеров 
социально значимых заболеваний (сердечно-сосуди-
стых, онкологических, эпилепсии, мигрени, миастении), 
определением индивидуальных генетических аспектов 
эффективности и безопасности лекарственных препа-
ратов.

Научными и клиническими партнерами лаборатории 
являются: лаборатория биомолекулярных и медицин-
ских технологий КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого, ФГБУ НМХЦ им. Н. Н. Пирогова, ФНЦ Ново-
сибирска, Медико-генетический центр, лаборатория 
молекулярной патологии «Геномед», медико-генетиче-
ский центр и лаборатория «Генотек», НИИ МПС ФГБНУ 
ФИЦ КНЦ СО РАН, ФГБУ СПб НИПНИ им В. М. Бехтере-
ва, MAGI-RUSSIA.

Сотрудниками лаборатории разработано определе-
ние групп риска развития побочных эффектов на фоне 
приема препаратов вальпроевой кислоты, алгоритм 
персонализированного назначения препаратов валь-
проевой кислоты. Разработан фармакогенетический 
подход к выбору суточной дозы препаратов для лече-
ния хронического болевого синдрома у пациентов с ра-
ком поджелудочной железы.

В лаборатории медицинской генетики проводят-
ся исследования диагностических биомаркеров раз-
личных неврологических заболеваний, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, определение причин 
нарушений ответа на прием противоэпилептических 
препаратов, разработка методов лечения и стратегий 
преодоления лекарственной устойчивости при эпи-
лепсии. Данные исследования позволят разработать 
тест-системы для диагностики эпилепсии, разрабо-
тать новые стратегии лечения эпилепсии, что позволит 
улучшить качество лечения эпилепсии, повысить ка-
чество жизни пациентов и снизить финансовое бремя 
на здравоохранение.

Исследования индивидуальных генетических осо-
бенностей пациентов с различными заболеваниями 
(ИБС, онкологические заболевания, мигрень, эпи-
лепсия, миастения) с помощью молекулярно-генетиче-
ских технологий позволят разработать персонализиро-
ванные подходы к безопасной и эффективной терапии, 
разработать персонализированный подход для эффек-
тивной и безопасной терапии социально значимых за-
болеваний, это в дальнейшем снизит инвалидизацию 
и улучшит качество жизни пациентов.

Слева направо: Екатерина Доморацкая, младший научный сотрудник; Анна 
Усольцева, лаборант; Диана Дмитренко, заведующая лабораторией; Елена 
Тимечко, лаборант

Создана в 2014 году как студенческая — для обеспе-
чения деятельности СНО кафедры медицинской киберне-
тики и прохождения практики студентами, обучающимися 
по специальности «медицинская кибернетика».

В 2017 году лаборатория реорганизована в научно-ис-
следовательскую.

Руководит лабораторией д. м. н., доцент Артем Никола-
евич Наркевич.

Образовательная деятельность:
• проходят учебную и производственную практику сту-

денты III–VI курсов медико-психолого-фармацевти-
ческого факультета, обучающиеся по специальности 
«медицинская кибернетика»;

• проводятся мастер-классы по применению статисти-
ческих методов исследования в медицине для студен-
тов, преподавателей и молодых ученых;

• подготавливаются пособия и видеолекции по приме-
нению статистических методов исследования в меди-
цине;

• студенты медико-психолого-фармацевтического фа-
культета, обучающиеся по специальности «медицин-
ская кибернетика», готовят выпускные квалификаци-
онные работы;

• аспиранты первого года учатся применять медицинскую 
статистику в научно-исследовательской работе.

Научная деятельность лаборатории:
• реализуются научные исследования в области меди-

цинской кибернетики и организации здравоохранения, 
по результатам которых публикуются статьи, разраба-
тываются и регистрируются программы для ЭВМ;

• подготавливаются заявки на грантовые конкурсы 
и реализуются поддержанные проекты;

• рецензируются диссертационные работы в рамках де-
ятельности двух проблемных комиссий — «Обществен-
ное здоровье и здравоохранение. Гигиена. Биоинфор-
матика» и «Морфология человека и животных»;

• оценивается применение статистических методов ис-
следования в статьях журнала «Сибирское медицин-
ское обозрение»;

• обеспечивается функционирование системы «Анти-
плагиат. ВУЗ» для выпускных квалификационных ра-
бот студентов, диссертаций и рукописей в журнал «Си-
бирское медицинское обозрение».

Основными научными направлениями деятельности ла-
боратории являются применение статистических методов 
в медико-биологических исследованиях, разработка ин-
теллектуальных математических моделей для применения 
в медицине, разработка прикладного программного обе-
спечения.

Стоят, слева направо: Михаил Садовский, старший научный сотрудник;
Вадим Максимов, лаборант; Артем Наркевич, заведующий лабораторией, 
Павел Астанин, лаборант
Сидят, слева направо: Гоар Марадян, лаборант; Татьяна Забродская,
лаборант, Ирина Аршукова, старший научный сотрудник, Ксения Туценко, 
лаборант

Декан лечебного факультета, заведующий кафедрой медицинской киберне-
тики и информатики, заведующий лабораторией медицинской кибернетики 
и управления в здравоохранении Артем Наркевич с проректором по учебной 
работе Ириной Соловьевой
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10 августа 2020 года руководством вуза было при-
нято решение создать Центр коллективного пользова-
ния — для выполнения фундаментальных, поисковых 
и прикладных исследований, экспериментальных раз-
работок для оказания услуг исследователям и научным 
коллективам как университета, так и иным заинтересо-
ванным пользователям.

Центр коллективного пользования «Молекулярные 
и клеточные технологии» работает по направлению 
«Живые системы» и оказывает услуги для достижения 
качественно нового уровня научных исследований.

ЦКП МКТ выполняет исследования в рамках крити-
ческих технологий РФ — «Биомедицинские и ветери-
нарные технологии», «Геномные, протеомные и постге-
номные технологии», «Клеточные технологии», «Нано-, 
био-, информационные, когнитивные технологии», «Тех-
нологии биоинженерии» и «Технологии снижения потерь 
от социально значимых заболеваний».

ЦКП — структурное подразделение распределен-
ного типа, где оборудование находится на территории 
структурных подразделений вуза:
• лаборатории медицинской генетики,
• научно-исследовательского института молекулярной 

медицины и патобиохимии,
• лаборатории биомолекулярных и медицинских техно-

логий,
• лаборатории фундаментальной и персонализирован-

ной фармации.

Основными направлениями научных исследований, 
которые выполняются с использованием приборной 
базы ЦКП, являются:

• нейробиология и интегративные нейронауки (изуче-
ние молекулярных механизмов нарушений развития 
мозга и нейродегенерации);

• разработка диагностических тест-систем на основе 
одноцепочечных ДНК-олигонуклеотидов (аптамеры, 
экспериментальные модели дерматологических забо-
леваний);

• микробиология и метагеномика;
• морфометрия и гистология;
• генетика (онкогенетика, нейрогенетика, фармакоге-

нетика, геномика и постгеномные технологии);
• спектрометрия;
• нейрофизиология (патч-кламп и оптогенетика);
• иммунохимические методы анализа и цитометрия;

Слева направо: Виталий Цыпунов, лаборант; Александр Блохнин, инженер; 
Ольга Вальковская, заведующая виварием; Елена Пожиленкова, руководитель, 
ведущий научный сотрудник; Алексей Солдатов, лаборант; Ирина Свиридова, 
ветеринарный врач; Ангелина Мосягина, младший научный сотрудник; Ольга 
Лопатина, ведущий научный сотрудник

• социальный мозг (изучение молекулярных процессов, 
лежащих в основе реализации социализации и соци-
ального поведения на моделях животных; протеомика 
и метаболомика; культивирование клеток (культивиро-
вание invitro экспериментальных моделей барьерных 
тканей на основе клеток млекопитающих).

В основе диверсификации деятельности ЦКП поло-
жены следующие задачи:
• предоставление научным коллективам дорогосто-

ящего оборудования и приборов ЦКП, находящихся 
на балансе университета;

• изучение и прогнозирование спроса на научно-техни-
ческие разработки и услуги ЦКП;

• повышение уровня загрузки научного оборудования 
в ЦКП;

• обеспечение единства и достоверности измерений 
при проведении научных исследований на оборудова-
нии ЦКП;

• подготовка специалистов и кадров высшей квалифика-
ции (студентов, ординаторов, аспирантов, докторантов, 
соискателей) с использованием современного высоко-
технологического научного оборудования ЦКП;

• организация обучения, стажировок, практикумов, се-
минаров, мастер-классов на базе ЦКП;

• стимулирование процесса межотраслевой научной 
интеграции и обеспечение междисциплинарного под-
хода при проведении научных исследований на базе 
ЦКП;

• развитие связей ЦКП с другими высшими учебными 
заведениями, научно-исследовательскими институ-
тами и научно-производственными предприятиями 
по проведению совместных исследований;

• развитие материально-технической базы ЦКП;
• реализация мероприятий программы развития ЦКП.
Для достижения поставленной цели ЦКП продвигает 
услуги на внутреннем и внешнем рынках, осуществляет 
взаимодействие с научными сообществами, подведом-
ственными Министерству образования, Министерству 
здравоохранения, ФИЦ и ФМБА.

Елена Пожиленкова,
руководитель
Родилась в Красноярске.
В 1995 году окончила биологический факультет КГУ 
по специальности «биохимия». Работала учителем био-
логии, одновременно обучалась в интернатуре по пси-
хологии и педагогике.
С 2000 по 2002 год работала биологом-исследовате-
лем в ИХМИ. В 2001 году прошла стажировку в RGI 
(Reproductive Genetic Innovations, Chicago) по генетике.
В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию, 
с 2009 года — доцент кафедры биологической хи-
мии. Автор 105 печатных работ, из них 39 статей ВАК,  

29 статей в МБД Scopus&WoS, четыре монографии.
С августа 2020 года — руководитель ЦКП «Молекулярные и клеточные техноло-
гии». В 2022 году закончила Президентскую программу подготовки управленче-
ских кадров по программе бизнес-аналитика в управлении организацией.
Увлечения — горные лыжи, вышивание в технике «счетный крест» и кулинарные 
фантазии на тему «тортики».

НАШ ВИВАРИЙ

Без лабораторных животных медицинское образование и наука 
невозможны. Даже в военное время студенты ездили в Тад-
жикистан и Узбекистан за подопытными лягушками. Не стало 
вивария в КГМИ только в перестроечные годы — тогда держать 
животных было нерентабельно.
Сегодня в виварии КрасГМУ для мышек, крыс и кроликов 
прекрасные условия — итальянские клетки с подачей воздуха, 
воды, сухого корма. И условия для размножения у них есть — 
молодняк время от времени отсаживают. За этим и за здоро-
вьем питомцев следит ветеринарный врач Ирина Свиридова,
а руководит виварием зоотехник Елена Вальковская.

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
«МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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Основное направление деятельности — разработка диагности-
ческих тест-систем и средств терапии онкозаболеваний на основе 
одноцепочечных ДНК-олигонуклеотидов (аптамеров).

В лаборатории проводится селекция и эволюция узнающих 
молекул — аптамеров в пробирке и организме, разрабатывают-
ся методы их компьютерного дизайна с использованием методов 
квантовой химии и молекулярной динамики. Идентифицирова-
ны, ситезированы и охарактеризованы аптамеры, распознающие 
клетки рака легкого, молочной железы и глиобластомы головного 
мозга. На их основе разработаны оптическая и электрохимическая 
тест-системы для выявления циркулирующих опухолевых клеток 
и циркулирующих биомаркеров в интактной крови.

Ведутся работы по созданию и других методов идентификации 
белковых онкомаркеров. Разрабатываются способы гистологи-
ческого окрашивания тканей и визуализации опухолевых очагов 
с помощью МРТ, ПЭТ/КТ, а также микроскопии во время хирургиче-
ского удаления опухоли.

Разрабатываются методы адресной доставки аптамерами те-
рапевтических препаратов и наноконструкций для микрохирургии.

Нанопотоковая хроматография, масс-сперктрометрия высоко-
го разрешения и методы искусственного интелекта используются 
для определения биомаркеров различных заболеваний. Научные 
работы лаборатории публикуются в высокорейтинговых журналах, 
Большинство проектов поддержаны грантами.

Слева направо: Юрий Глазырин, научный сотрудник; Наталья Лузан, 
научный сотрудник; Анна Кичкайло, руководитель; Анастасия Кошманова, 
лаборант; Елена Николаева, старший научный сотрудник

Анна Кичкайло,
руководитель
Родилась в Красноярске, око-
чила физический факультет 
и аспирантутру Красноярско-
го государственного универ-
ситета по специальности «био-
физика». В 2007-м защитила 
кандидатскую, а в 2015-м —  
докторскую диссертацию.  
Стажировалась в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Цен-
тре репродуктивной генетики 
в Чикаго, Университете Отта-
вы. В КрасГМУ — с 2012 года. 
Основатель и руководи-
тель лаборатории биомо-
лекулярных и медицинских 
технологий с 2015 г. Увле-
кается скалолазанием и гор-
ными лыжами. Потрясающая 
мама четверых сыновей.

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ:
• КККОД им. А. И. Крыжановского;
• лаборатория биоаналитики и молекулярных взаимо-

действий университета Оттавы, Канада;
• лаборатория медицинской инженерии, Националь-

ный университет Чжунчжэн (Chia-Yi, Тайвань);
• КБ «Искра»;
• ИХХТ СО РАН. Лаборатория 2–1;
• ИФ СО РАН. Лаборатория магнитодинамики. Лабора-

тория физики магнитных явлений;
• КНЦ СО РАН. Лаборатория биомагнитных материалов 

и биосенсоров;
• ООО «АптаМир»;
• институт физики полупроводников СО РАН;
• НИИ ТО;
• ООО «Биотест»;
• НИИ Физико-химической биологии им. Белозерского;
• НИИ Биофизики СО РАН;
• ИВМ СО РАН;
• ООО «ТОРИНС».

НИИ создан в 2006 году на базе Межка-
федральной биохимической научно-иссле-
довательской лаборатории для выполнения 
фундаментальных, поисковых и приклад-
ных исследований. Основателем и руково-
дителем НИИ до 2021 года была профессор 
Алла Салмина. Практически весь кадровый 
состав НИИ, все молодые ученые — учени-
ки Аллы Борисовны.

В феврале 2016 года в составе НИИ от-
крылась Российско-итальянская лаборато-
рия медицинской генетики.

Основные компетенции сотрудников НИИ 
лежат в сфере интегративных нейронаук 
(нейробиология, нейрохимия, нейрофизио-
логия), медицинской биоинженерии, клеточ-
ной и молекулярной биологии, медицинской 
генетики, молекулярной диагностики, био-
медицинской химии, биофотоники и биофи-
зики, математического моделирования.

Антон Шуваев,
руководитель
Родился в Красноярске в 1982 году.
Окончил лечебный факультет КрасГМУ в 2005 году, 
в 2007 году — ординатуру по неврологии.
Учился в аспирантуре по нейрофизиологии в универ-
ситете Канадзавы (Япония). Защитил кандидатскую 
диссертацию, одновременно работал ассистентом 
на кафедре анатомии и в НИИ молекулярной медицины 
и патобиохимии. В 2021 году получил звание доцента.
Старший научный сотрудник. С февраля 2021 года 
возглавляет научно-исследовательский институт мо-
лекулярной медицины и патобиохимии.
Женат, двое сыновей — Василий и Максим.

Слева направо: Наталья Писарева, научный сотрудник; Ангелина Мосягина, младший науч-
ный сотрудник; Антон Шуваев, руководитель; Юлия Комлева; ведущий научный
сотрудник; Елена Тепляшина, старший научный сотрудник; Наталия Малиновская,
старший научный сотрудник; Алина Семенова, научный сотрудник; Яна Горина,
научный сотрудник

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ:
изучение механизмов развития голов-
ного мозга, нейродегенерации, аутиз-
ма, изучение молекулярных и генетиче-
ских механизмов развития заболеваний 
систем и органов.
Эти проекты реализуются в сотрудни-
честве со многими кафедрами КрасГ-
МУ. Раньше НИИ активно сотрудничал 
с зарубежными партнерами. Сегодня 
сотрудничество приостановилось в свя-
зи с эпидемией COVID-19 и геополити-
ческой обстановкой.
В коллективе НИИ работали и работа-
ют специалисты, прошедшие целевые 
стажировки за рубежом —
в Японии, Италии, Германии, Норвегии, 
Финляндии, Великобритании, США.

Сегодня, после ухода профессора Сал-
миной, НИИ продолжает заниматься нейро-
физиологией, изучением природы наслед-
ственных дегенеративных заболеваний, 
атаксиями, аутизмом — другими направле-
ниями.

НИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И ПАТОБИОХИМИИ

ЛАБОРАТОРИЯ БИОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Предназначена для изучения биологически активных 
веществ, химического состава лекарственного раститель-
ного сырья, разработки методов выделения, стандартиза-
ции и контроля качества лекарственного растительного 
сырья и лекарственных форм на его основе.

Лаборатория проводит лекарственный мониторинг 
препаратов, изучает фармакокинетическое взаимодей-
ствие лекарственных средств и разрабатывает рацио-
нальные комбинации при проведении современной фар-
макотерапии.

На основе персонализированного подхода здесь 
разрабатывается фармакогенетический паспорт паци-
ента, исследуются нежелательные воздействия лекар-
ственных средств.

В лаборатории проходит подготовка студентов 
и пос ледипломная подготовка аспирантов, ординато-
ров, провизоров, врачей — клинических фармакологов 
и сотрудников университета для создания и реализации 
совместных научно-исследовательских проектов в об-
ласти фундаментальной и персонализированной фар-
мации с российскими и зарубежными партнерами.

Для этого лаборатория устанавливает сотрудниче-
ство с ведущими отечественными и зарубежными орга-
низациями, планирует и выполняет совместные диссер-
тационные исследования, готовит кадры по фармации 
и фармакологии, ведет грантовую политику с целью 
привлечения финансовой поддержки.

Лаборатория располагается на первом этаже лабо-
раторного корпуса. Руководитель — кандидат фарма-
цевтических наук Елена Евгеньевна Савельева.

По направлению «фармакогнозия» под руковод-
ством Елены Савельевой изучается химический состав 
лекарственного растительного сырья, устанавливается 
строение, идентифицируются природные соединения, 
разрабатываются методы выделения, стандартизации 
и контроля качества лекарственного растительного сы-
рья и лекарственных форм на его основе, в частности ис-
следуются компоненты яблочного сока в рамках сотруд-
ничества с университетом Канадзавы.

По направлению «фармацевтическое консультирова-
ние» под руководством д. м. н. Елены Бочановой разра-
батывается методология и проведение терапевтическо-
го лекарственного мониторинга препаратов, изучение 
фармакокинетического взаимодействия лекарственных 
средств с целью разработки наиболее рациональных 
комбинаций при проведении современной фармакоте-
рапии, разработка и оптимизация методов фармакоте-
рапии у различных групп пациентов на основе персона-
лизированного подхода.

Слева направо: Надежда Булгакова, научный сотрудник; Вячеслав Бабушкин, 
научный сотрудник; Екатерина Лапкина, научный сотрудник
Сидит — Елена Савельева, руководитель лаборатории

Д. м. н. Елена Бочанова

Слева направо: Ирина 
Банчикова, кафедра общей 
хирургии; Лидия Плюснина, 
кафедра общей хирургии; 
Тамара Сморкалова, фар-
мацевтический колледж; 
Татьяна Соколова-Попо-
ва, ЦНИЛ; Юрий Винник, 
председатель профкома; 
Валентина Миляева, проф-
ком; Наталья Матыскина, 
кафедра поликлинической 
педиатрии и пропедевтики 
детских болезней с курсом 
ПО; Арина Манкевич, отдел 
по внеучебной работе; 
Наталья Шилина, кафедра 
медицинской и биоло-
гической физики; Елена 
Кузнецова, АХЧ; сидит — 
Людмила Майлова, научная 
библиотека

Профкому КрасГМУ — более полувека. В 2012 году к вузовскому профсоюзу присо-
единился профсоюз фармацевтического колледжа.

На 1 января 2022 года на учете в общественной организации состоят 4 511 человек.
Профсоюзная организация принимает участие в общественной жизни вуза, города 

и края, сотрудничает с молодежными организациями.
Основная задача профкома — защита и представительство профессиональных, со-

циально-трудовых прав и интересов его членов. Заключен коллективный договор меж-
ду администрацией и профсоюзным комитетом университета, в котором регламенти-
руются вопросы по охране труда сотрудников и студентов, по условиям быта и отдыха, 
по социальной поддержке малообеспеченных членов большого коллектива.

Работает постоянная комиссия по охране труда и технике безопасности. Уделяется 
большое внимание культурно-массовым мероприятиям — это новогодние утренники, 
поздравления юбиляров, студенческие олимпиады, «День первокурсника», «Последний 
звонок», помощь творческим студентам.

Производятся спортивные соревнования среди общежитий, внутренняя спартакиа-
да сотрудников. Работает жилищно-бытовая комиссия, в профсоюзный комитет входят 
председатели советов общежитий.

Профсоюз награждает самых активных студентов премиями, памятными знаками. 
В частности, за участие в борьбе с ковидом профсоюз вручил 41 работнику инфекционных 
госпиталей и волонтерам памятную медаль «Студенты-медики против коронавируса».

Более 40 лет профком университета возглавляет профессор, заведующий кафедрой 
общей хирургии Юрий Семенович Винник. За деятельность в профсоюзной организации 
он награжден юбилейной медалью «К 100-летию профсоюзного движения в России», 
имеет почетный знак «За активную работу в профсоюзах», звание «Почетный ветеран 
профсоюза». Но главная награда Юрию Семеновичу за многолетний труд в обществен-
ной организации — любовь и уважение в коллективе. Винника ценят все от мала до ве-
лика — за доброту, чувство такта, дипломатический талант уровня МИДа.

Юрий Семенович, конечно, принял участие в создании этой книги — он один из тех, 
кто все знает о нашем вузе, начиная с 1970-х. Спасибо нашему профкому, всем его со-
трудницам, которые перед вами на фото.

ЛАБОРАТОРИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ФАРМАЦИИ
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Слева направо: Анна Леонтьева, экономист; Наталья Чернова, ведущий эко-
номист; Лариса Потылицина, экономист по планированию I категории; Ольга 
Сосимович, экономист по планированию I категории; Юлия Боос, начальник; 
Наталья Шмырина, экономист по планированию I категории; Надежда Тро-
фимова, экономист по планированию I категории; Ольга Дианова, экономист 
по планированию I категории; Алена Мик, заместитель начальника

Отдел — подразделение аппарата проректора по экономике и фи-
нансам. 

Задачами отдела являются организация финансового и экономиче-
ского прогнозирования и планирования, определение экономических 
и финансовых перспектив развития университета, обеспечение каждо-
дневной его деятельности и профилактика неблагоприятных тенденций.

Отдел определяет основные направления расходования средств, 
соответствующих стратегическим и тактическим целям университета, 
осуществляет экономический анализ деятельности университета, раз-
рабатывает мероприятия по эффективному использованию финансо-
вых, материальных и трудовых ресурсов.

Функции отдела:
• экономическое планирование;
• организация планово-экономической работы;
• анализ и оперативно-статистический учет;
• методическая работа;
• анализ условий и режимов труда и отдыха.

Юлия Боос,
начальник
Родилась в деревне Нагорной Ир-
бейского района.
В 2002 году с отличием окончила 
Ирбейскую среднюю школу № 1, 
в 2008 году — экономический фа-
культет Красноярского государ-
ственного аграрного университета.
С 2006 года работала в КрасГМУ 
экономистом.
В 2020 году назначена на долж-

ность начальника управления экономики и финансов (в насто-
ящее время — отдел экономики и финансов). Свободное от ра-
боты время любит проводить на природе, отдыхать с друзьями, 
заниматься спортом, читать.

Проректор по экономике и финансам Михаил Кулешко
с детьми — Даней, Павликом, Анечкой и их мамой Олесей

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

Верхний ряд:
Елена Верезгова, ведущий 
юрисконсульт; Валерия 
Афанасьева, специалист 
по закупкам; Ольга Кини-
хина, старший специалист 
по закупкам; Ольга Скрипки-
на, начальник отдела; Елена 
Писаренко, старший специа-
лист по закупкам, Екатерина 
Плотникова, юрисконсульт
2-й категории

Нижний ряд:
Кристина Мингазова,
консультант по закупкам; 
Надежда Губернаторова, 
консультант по закупкам; 
Елена Курилюк, заместитель 
начальника; Ирина Гурова, 
специалист по закупкам

Создан в 2019 году по инициативе ректора КрасГМУ.
Структура сканирует первичные документы на правильность приме-

нения законодательства, подготавливает документацию, в совершен-
стве владеет ресурсами ЕИС, самостоятельно проводит процедуру заку-
пок и заключает контракты. То есть осуществляет закупочный процесс 
под ключ.

Становление структуры совпало с пандемией коронавируса. Посколь-
ку законодательство о закупках активно отреагировало на форс-ма-
жорные обстоятельства, отделу закупок в период турбулентности по-
надобились двойные усилия для своевременного обеспечения вуза 
необходимым. На тот момент в контрактную службу входило 75 человек. 
В процессе работы и структура, и процессы оптимизированы.

В 2021 году впервые разработан регламент закупок — четкая 
блок-схема процесса, которая упростила взаимодействие между под-
разделениями. В 2021 году закупщики утвердили в Минздраве РФ поло-
жение о закупках в рамках 223-ФЗ, регламентирующего закупки за счет 
предпринимательской деятельности, что позволило закупать сложное 
оборудование, например, компьютерный томограф.

Отдел закупок служит основной цели — поддержанию качества учеб-
ного процесса. Эту миссию понимают все сотрудники отдела и в первую 
очередь креативный управленец Ольга Скрипкина, которая считает про-
цесс снабжения квестом с применением сплава экономических, юриди-
ческих и чисто закупочных компетенций.

Проверка федеральным казначейством закупочной деятельности 
КрасГМУ в июле 2022 года показала, что отдел работает без нарушений.

Ольга Скрипкина,
начальник
Родилась в поселке Почет Краснояр-
ского края.
В 1996 году окончила экономический 
факультет СибГУ им. М. Ф. Решетне-
ва. В 2005 году окончила факультет 
психологии СФУ.
15 лет работала в министерстве 
социальной политики, занималась 
анализом и прогнозом развития от-
расли и начала путь в государствен-
ных закупках. Имеет опыт работы 
в уполномоченном органе по направ-

лениям планирования и контроля за муниципальным заказом.  
В 2017 году в столичном Институте росзакупок защитила сер-
тификат соответствия эксперта в области закупок. В 2019 году 
с проектом «Развитие медицинского туризма в Красноярском 
крае» победила в проекте правительства края «Губернатор-
ский управленческий резерв». Успешно окончила Красноярскую 
школу управления при правительстве Красноярского края. За 
высокий профессионализм отмечена наградами губернатора 
и Законодательного Собрания края. Возглавляет отдел государ-
ственных закупок КрасГМУ с 2020 года.
Ольга Викторовна считает, что в контрактной службе главное — 
это результат и помощь людям.

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Нижний ряд, слева на-
право: Жаннета Иванова, 
начальник службы матери-
ально-технического снаб-
жения; Ирина Зырянова, 
инженер по охране труда; 
Евгения Пахомова, заве-
дующая общежитием № 6; 
Виктория Колесова, комен-
дант морфологического кор-
пуса; Елизавета Дайбова, 
заведующая общежитием 
№ 1; Надежда Вебер, заве-
дующая складом, Валенти-
на Кириллова, комендант 
лабораторного корпуса

Средний ряд, слева на-
право: Тамара Сморкалова, 
комендант фармацевтиче-
ского колледжа; Анастасия 
Шекшуева, инженер; Ека-
терина Гиль, кладовщик; 
Ирина Жукова, секретарь; 
Юлия Андреева, паспортист-
ка; Анастасия Медведева, 
менеджер; Татьяна Заки-
рова, инженер; Иван Орлов, 
проректор по АХЧ; Елена 
Кузнецова, помощник про-
ректора; Вера Алексеева, 
заведующая общежитием 
№ 3; Наталья Суровцева, 
заведующая общежити-
ем № 2; Ирина Соколова, 
заведующая общежитием 
№ 5; Валентина Лобовкина, 
администратор бассейна

Верхний ряд, слева на-
право: Федор Вишневский, 
механик гаража, Владимир
Соленов, начальник службы 
зданий и сооружений; Юрий 
Иванов, инженер; Александр 
Березин, начальник отдела 
эксплуатации сетей тепло-, 
водоснабжения и канали-
зации; Владимир Муганцев, 
начальник отдела эксплуа-
тации электрических сетей; 
Алексей Мик, специалист 
по закупкам; Михаил Коле-
гов, начальник бассейна; 
Иван Смоляный, главный 
инженер; Раис Закиров, 
инженер; Алексей Гришан, 
инженер по пожарной безо-
пасности

Проректор по административно-хозяйственной 
работе Иван Иванович Орлов

15 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

8 ИНЖЕНЕРОВ

15 СЛЕСАРЕЙ

4 АППАРАТЧИКА ХИМОЧИСТКИ

14 ВОДИТЕЛЕЙ

40 СТОРОЖЕЙ

9 ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ

9 РАБОЧИХ

19 УБОРЩИКОВ

6 КОМЕНДАНТОВ

6 ЗАВЕДУЮЩИХ ОБЩЕЖИТИЕМ

19 ГАРДЕРОБЩИКОВ

5 КАСТЕЛЯНШ 

И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

СОТРУДНИКИ АХЧ:

База «Практик» на озере Шира

Прачечная в общежитии № 4

1

2

3

4

5 6

БОЛЬШОЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ГОРОД7
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Первым заместителем директора Красноярского медицинского института 
по административно-хозяйственной части был Петр Георгиевич Подзолков — буду-
щий ректор-рекордсмен. Сложно оценить масштаб его ответственности за обеспе-
чение жизнедеятельности вуза военной поры.

Но и в наше время значение хозяйственных служб также велико.
Большая команда проректора по административно-хозяйственной работе Ива-

на Ивановича Орлова состоит из множества отделов и служб.
В каждом здании КрасГМУ есть своя хозяйственная служба, а это пять учебных 

корпусов и шесть общежитий. Плюс службы спортивного комплекса, лыжной базы 
и самого отдаленного хозяйственного подразделения — учебно-лабораторной 
базы «Практик». Даже из хакасского поселка Жемчужного не бывает жалоб на со-
трудников базы. Здесь же, в Красноярске, под строгим надзором руководителей 
здания и сооружения эксплуатируются практически без нарушений.

Электрики, сантехники, ремонтники, коменданты, уборщики, водители и другие 
сотрудники аппарата проректора по АХР следят за порядком, ликвидируют комму-
нальные проблемы.

Ремонтные бригады вуза обеспечивают нормальные условия для проживания 
студентов, в том числе иностранных, и рабочий процесс сотрудников.

Как выразился один из отдыхающих на базе «Практик», «нет застоя, каждый год 
что-то меняется в лучшую сторону».

Это правда. Благодаря административно-хозяйственной службе университет 
развивается, укрепляется его материально-техническая база. Так было на протя-
жении всех 80 лет существования КрасГМУ и продолжится в дальнейшем.
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РАШИТ БИГАШЕВ,
выпускник 1987 года, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии- 
реанимации № 2 краевой клинической больницы, в студенчестве — староста обще-
жития № 2:

— Старостой меня выбрали в 1982 году, на II курсе.
Это был ранний серьезный управленческий опыт — в общежитии проживали 497 человек, и я 

отвечал в нем за воспитательную работу.
Главной задачей для меня было, чтобы общежитие стало для студентов настоящим домом, 

в котором поддерживается чистота, порядок и уют. В «двойку» приходили гости, проводились 
праздники, отмечались дни рождения. Студенты влюблялись, создавались семьи, рождались 
дети. Все это требовало дополнительного внимания и заботы.

Мудрые советы мне давали председатель профсоюзного комитета института Юрий Семе-
нович Винник и бывший староста общежития Иван Павлович Артюхов. Они говорили: «Не руби 

сплеча, разберись в ситуации, но будь жестким — студенты должны осознавать свою ответственность за дом, в котором 
живут». Если честно, за четыре года я никого из общежития не выгонял, хотя студенты считали, что Бигашев может такое 
устроить. Как староста, я получал зарплату — 40 рублей. Это важно, ведь у меня были жена и маленький сын.

Первые три курса института был старостой группы, поэтому часто общался с нашим замечательным деканом — 
Валерием Серафимовичем Медведевым. С ним было легко. Я благодарен Родиону Ивановичу Петрову, Борису Степа-
новичу Гракову — счастье, что знал этих людей, мог у них учиться. После института прошел интернатуру на впервые 
открывшейся кафедре анестезиологии-реаниматологии. Интернов у профессора Игоря Павловича Назарова было 
трое — Андрей Попов, Роберт Петерсон и я. Спасибо Игорю Павловичу за профессию.

БОРИС НЕМИК,
выпускник 1988 года, министр здравоохранения Красноярского края:

— Воспоминания о нашем институте связаны не только с учебой, но и с шахматами.
В шахматы я начал играть в семь лет — научил папа. В институте попал в сильную 

команду шахматистов-перворазрядников, кандидатов в мастера спорта — мы всегда за-
нимали призовые места на турнирах, организованных ДСО «Буревестник», объединявшем 
студентов СССР. Шахматный клуб «Медик» в начале 1980-х находился в общежитии № 2, 
мы там тренировались. Мои незабываемые друзья по команде, одногруппники Александр 
Мироненко, Дмитрий Кочетов — это была основа нашей команды. Еще играли Борис Аве-
рьянов, Александр Савельев, Андрей Модестов, Лена Канакова (Вершинина). И все мы 

любили нашего тренера Владимира Федоровича Зазулина, мастера спорта по хоккею с мячом (он когда-то играл 
за алма-атинское «Динамо») и перворазрядника по шахматам. Владимир Федорович был к тому же отличным 
спортивным журналистом, встречался с Анатолием Карповым и другими гроссмейстерами, это очень впечатляло. 
Сегодня моего тренера уже нет на свете, но он много сделал для развития шахмат в медицинском институте.

У шахматистов прекрасная зрительная память, еще важнее, что они могут просчитывать варианты развития 
событий далеко вперед. Это схоже с врачебной работой: мы оцениваем симптоматическую картину, проводим 
дифференциальную диагностику, выставляем диагноз и оцениваем прогноз.

Мой институт — это и замечательные преподаватели: Владимир Ильич Кулинский, Маркс Израилевич Гуль-
ман, Владимир Ильич Кусаев, Ирина Кирилловна Толстихина, Евгений Иванович Харьков — я у них многому 
научился.

НАТАЛЬЯ ГОЛОВИНА,
выпускница 1975 года, многолетний
начмед краевой клинической больницы:

— Я поступила на лечебный факуль-
тет в 1969 году и уже после III курса под-
рабатывала анестезисткой в неотложке. 
Занималась в СНО у Игоря Павловича На-
зарова, мечтала стать анестезиологом-ре-
аниматологом.

Студенты 1970-х были небогатые — бо-
лоньевые плащи, резиновые сапоги, тушь 
для ресниц за 40 копеек, духи «Осень» фа-
брики «Дзинтарс» в виде грибочка. Помню, 
у нас с сестрой на двоих было одно выход-
ное кримпленовое платье — сиреневое 
с фиолетовым, комбинированное. Халаты 
мы шили сами или у портнихи — из бязи, 
крахмалили после стирки.

Работа занимала много времени — 
11 дежурств в месяц. Получала 70 рублей 
плюс 28 рублей стипендия. Я была целе-
устремленной студенткой, училась в су-
бординатуре по хирургии, пришла работать 
в краевую больницу в отделение искус-
ственной почки, через восемь лет стала 
заместителем главного врача по лечебной 
работе.

Тогда в краевой больнице было всего 
пять кафедр КГМИ, сейчас — 17 кафедр. 
Я, как начмед, всегда была за как можно бо-
лее тесное сотрудничество вуза и клиники, 
за присутствие ассистентов, доцентов, про-
фессоров в практическом здравоохранении.

Ассистенты кафедр были просто небо-
жителями в 1970–1980-е. У них и зарплата 
была в два раза больше врачебной — 340–
350 рублей.

Главный врач и ректор института в хоро-
шем смысле зависели друг от друга. Теперь, 
к сожалению, все несколько иначе.

АЛЕКСАНДР КЛИНОВ,
выпускник 1987 года, врач-стоматолог,
генеральный директор стоматологической
клиники, Челябинск:

— Я приехал в Красноярск наивным ребенком 
из богом забытого села на границе с Монголией, 
неискушенный идеалист. Медицинская профессия 
представлялась таинством, самым благородным 
делом на свете. Институт вызвал у меня потрясе-
ние — храм на холме с видом на Енисей. Потом я 
вошел в вестибюль и увидел прекрасные античные 
фрески на стенах. Конечно, мне хотелось быть ча-
стью этого мира.

Планировал поступить на лечебный факультет, но заместитель декана стома-
тологического факультета уговорил меня переписать заявление на стоматологию.

Поступил и никогда не жалел об этом. Высокая репутация нашего института 
подтвердилась, преподаватели были замечательные — научили думать, анали-
зировать. Невероятные люди: Василий Трофимович Мурников, Борис Михайлович 
Зельманович, Юрий Семенович Винник — не только хирург, ученый: он ведь писал 
стихи, это большой след оставило во мне.

А как мне повезло со студенческой компанией — друзья открыли глаза на ре-
альный мир. Это определило мою судьбу — я всегда стремился быть среди лучших.

Потрясающая история Красноярского медицинского института — это тысячи 
и тысячи личных историй, в том числе моя.

ЛИЛИЯ КОЗЛОВА,
выпускница 1950 года, к. м. н., бывшая
заведующая кафедрой оперативной
хирургии и топографической анатомии:

— Окончила медучилище, приехала из Абакана 
в Красноярск и в 1945 году поступила в КМИ.

Лекции читались в анатомическом корпу-
се на Кирова, практические занятия проходили 
на Маркса, 124, там же была столовая по карточ-
кам. Иногда там продавали сгущенку. На рынке 
на площади Революции мы покупали лепешки с са-
харином.

Мы обожали Стефана Вейсига, биолога, не пропускали его лекций. Физику вел 
красивый молодой Иван Терсков, ветеран войны, все были в него влюблены. Еще 
мы любили Вула, Бантова, Дмитриева, Гутнера.

Вскоре отменили хлебные карточки. Одевались очень скромно, но бегали на все 
премьеры в наш Пушкинский театр, ходили на все концерты.

Во время экзаменов у нас в группе забывались все распри, личная непри-
язнь, был неписаный закон: более слабые студенты шли к менее строгим экза-
менаторам — мы умели это регулировать, и никто не смел нарушать это пра-
вило. Еще вся группа не уходила, ждала, пока последний не сдаст экзамен.

РОДНЫЕ ГОЛОСА
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ОЛЕГ КОВАЛЕВ,
выпускник 1986 года, врач российских дипломатических представительств в Си-
рийской Арабской Республике, Швейцарской Конфедерации, Французской Респу-
блике, Королевстве Нидерланды, Туркменистане:

— На первых курсах я плавал — наша команда мастеров спорта и кандидатов в масте-
ра защищала честь вуза на краевых, российских, союзных соревнованиях. Даже сегодня, 
через 40 лет, пловцы КГМИ 1980-х занимаются в команде ветеранов. И я бы плавал, не по-
верни судьба так, что большая часть жизни прошла за границей.

После окончания вуза прошел ординатуру в краевой боль-
нице, работал в отделении искусственной почки, поэтому хоро-
шо знал ургентную медицину. Выпала возможность съездить 
на собеседование в МИД. Экзамен был долгим, передо мной 
ставили ситуационные задачи, проверяли, могу ли работать 
в одиночку.

В 1993 году мы с женой и дочкой вылетели в Дамаск. Кроме 
двух командировок в Сирию, была работа в посольствах трех европейских стран. Ско-
ро уезжаю в Туркмению. Думаю, будет интересно.

Когда вспоминаю институт, в первую очередь думаю о суровых преподавателях — 
как нас «гоняли» Вставская на фармакологии, Овсянникова, Терещенко. А в противо-
вес — Галина Васильевна Харламова с кафедры нервных болезней, Евгения Павловна 
Шарайкина с кафедры анатомии, странный и прекрасный психиатр Гирич. Еще вспо-
минаю стройотряды, общагу, друзей. Спасибо, мой институт.

ВАДИМ ЯНИН,
выпускник 1992 года, главный врач Красноярского краевого клинического
центра охраны материнства и детства:

— Я люблю свой институт! Просто люблю, и все. Люблю общежития, корпуса, люблю прихо-
дить в гости, ходить по коридорам. Тут начиналась взрослая жизнь, причем стремительно.

Мы поступили, поехали в колхоз, там перезнакомились — учеба казалась легкой, как в шко-
ле. А потом было первое занятие по анатомии. Надо было выучить 50 страниц про позвоночник 
и треть текста по латыни. Это был интеллектуальный шок. Я втянулся, но первые три года был 
посредственным студентом. Я ведь еще заикался — отвечать было сложно.

Но благодаря заиканию научился думать. А потом и заикаться перестал. Помогала оставлен-
ная за плечами художественная школа — мои способности заметили, Артюхов (он был замести-
тель декана) давал поручения, я оформлял плакаты, получалось стильно.

Как врача меня сформировал приемный покой норильской больницы — я приобрел колоссальный опыт и уже ничего 
не боялся. Но, конечно, мой опыт базировался на знаниях, полученных в институте. Огромная благодарность препо-
давателям — Владимиру Абрамовичу Шульману, Владимиру Ильичу Кулинскому, Валерию Васильевичу Иванову, Вере 
Александровне Чупахиной и всем, кто делал из меня доктора.

Прием в российском посольстве.
Встреча с бывшим президентом 
Франции  Жискаром д

,
Эстеном

АЛЕКСАНДР МАМОНТОВ,
генеральный директор «Стоматологиче-
ской клиники Мамонтова»:

— Друг отца Юрий Васильевич Миш-
нев решил мою судьбу — ассистент ка-
федры терапевтической стоматологии. 
Я с детства видел, как он работает, мне 
нравился особенный запах стоматологи-
ческого кабинета, и врачи казались небо-
жителями.

Я поступил и учился в суровые 1990-е. 
Было так интересно, что я даже не пере-
живал — был уверен, что все получится. 
Со второго курса работал руками. Нрави-
лась и терапия, и хирургия, и ортопедия. 
Я стал универсальным врачом, умею все, 
разве что не работаю с детьми.

После окончания учебы три года ра-
ботал на кафедре терапевтической сто-
матологии со Светланой Лукиничной Бак-
шеевой. Сегодня она заведует кафедрой, 
профессор, но и тогда, и сейчас могу ска-
зать одно: Светлана Лукинична лучше всех!

С 2006 года у меня бизнес, отличный 
коллектив, хорошая репутация.

Спасибо институту и моим преподава-
телям.

ЭДУАРД ИВАНИЦКИЙ,
выпускник лечебного факультета 1984 года, 
д. м. н., заведующий отделением ФЦ сердечно-
сосудистой хирургии:

— Из преподавателей запоминаются те, кто не де-
монстрировал превосходство и не допускал панибрат-
ства, просто дарил свое педагогическое мастерство.
Виктор Васильевич Гладков, старший преподаватель 
кафедры нормальной анатомии.

Первое занятие, контроль пройденного материала… Двойки у всех. Все неучи 
и лентяи. Гневный «препод» покидает аудиторию, студенты утыкаются в учебники 
и на возлежащий на анатомическом столе кадавр. Через 10 минут приходит уже 
спокойный, но суровый Виктор Васильевич, объясняет материал. К концу занятия 
у всех «хорошо» или «отлично». Несколько занятий по этому сценарию, пока не до-
ходит, что готовиться надо не дома, а в анатомическом музее или в классе, полу-
чив у лаборанта препарат. Гладков научил нас учиться. На труднейшем экзамене 
по анатомии в группе были только «хор.» и «отл.».
Зинаида Ивановна Трубецкая, доцент кафедры патанатомии.

Подход к преподаванию на всей кафедре добрейшего профессора Петра Геор-
гиевича Подзолкова особенный. Никакого давления. Зинаида Ивановна начинает 
занятие с письменной проверки домашнего задания, но… учебником пользоваться 
можно. После объяснения нового материала снова письменный контроль, но учеб-
ником пользоваться можно. Казалось бы, халява. Но нет. Мудрейший педагог под-
талкивала нас на неоднократное прочтение и, естественно, лучшее запоминание 
материала.

И Гладков, и Трубецкая были ветеранами войны. Он — майор медицинской служ-
бы, старший врач кавалерийского полка, она — капитан медицинской службы, во-
енный патологоанатом.
Евгений Мечеславович Валентинович, декан старших курсов
лечебного факультета.

Наша группа пропустила репетицию демонстрации. Вызов в деканат, разнос 
по полной программе, вопрос о причине пропуска. Мы понимаем, что очередные 
похороны троюродной бабушки не прокатят. Осенило девочек: «Мы замерзли, пока 
ехали в трамвае из 20-й больницы, зашли погреться в общежитие, когда согрелись, 
репетиция кончилась…» У декана обеспокоенность в голосе: «Никто не простыл?» 
Далее уговоры одеваться тепло, тем более на демонстрацию.
Николай Дмитриевич Томнюк, доцент кафедры госпитальной хирургии № 2.

Шестой курс, субординатура по хирургии на кафедре ректора Бориса Степано-
вича Гракова. Чувствуем себя элитой, находимся под высоким покровительством. 
Мы заняты, курируем больных, пишем за врачей дневники и протоколы, ассистируем 
на операциях — некогда ходить на семинары. Лекции по субботам, правда, посещаем. 
Николай Дмитриевич заманивал на семинары под предлогом, что надо разобрать 
непонятного больного. Вдруг кто-то из нас найдет решение в таких-то книгах…

Дискуссии разве что драками не заканчивались. Однажды я заметил выражение 
лица Томнюка. Он был очень доволен. Умеют же люди учить.

Мне в жизни повезло.
Я учился в замечательном институте у замечательных людей.

РОДНЫЕ ГОЛОСА
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ДМИТРИЙ ЛАВРЕНОВИЧ,
выпускник 1994 года, генеральный директор ООО «Таймерс»:

— В детстве я часто лежал в больнице. Помню, с каким восторгом смотрел на медиков. Еще 
тогда решил, что вырасту и стану врачом. И вот в 1996 году я поступил в Красноярский медицин-
ский институт. В 1987-м меня призвали в армию. Служил на Западной Украине, в Нестерове. Ар-
мия — жестокая школа, но она нужна для становления характера, дает навыки общения в муж-
ском коллективе. Через год демобилизовался и вернулся в институт. За это время изменилась 
программа, поэтому экстерном сдал физиологию и был зачислен на второй курс. Для вчерашних 
солдат создали четыре армейские группы. Мы относились к учебе серьезно, быстро втянулись 
и вошли в ритм. После третьего курса я женился и на четвертом курсе стал папой. Пришлось 
подрабатывать, и это определило будущую судьбу. После окончания вуза занялся бизнесом.

В 1990-е в стране был тотальный дефицит. Мы с компаньоном начали работу с Южной Ко-
реей, доставляли в Красноярск различные товары — от мелочей до мебели. Одним из первых 

в России я заключил контракт на поставку «Доширака» и «Чокопая». Сначала были маленькие партии, затем мы заклю-
чили крупные контракты.

На сегодняшний день я собственник крупной компании, где работает около 900 человек. Также являюсь совладель-
цем разных видов бизнеса — как производственного, так и торгового.

Я не успел поработать врачом, но медицинское образование дорогого стоит — оно учит самодисциплине, умению со-
ставлять алгоритм последовательных действий — так доктор собирает симптомы для постановки диагноза. Медицина 
формирует личностные качества — терпимость, умение общаться, находить подход к людям.

Никогда не забуду любимых преподавателей: Виктора Васильевича Гладкова — нашего анатома; Валерия Василье-
вича Иванова — заведующего кафедрой патфизиологии; Николая Ивановича Петрова — он вел у нас инфекционные 
болезни; ни на кого не похожего Бориса Михайловича Зельмановича и других преподавателей, которые учили нас ме-
дицинской науке.

НИНЕЛЬ БОРИСЕНКО,
выпускница 1956 года, бывшая заведующая кафедрой внутренних болезней
педиатрического факультета:

— Я сдавала физику будущему академику Леониду Киренскому. Честно предупредила, что 
физику в школе преподавали плохо. Но Киренский смотрел на меня с теплотой, а потом спросил, 
не якутка ли я. Он сам был с примесью якутской крови и увидел во мне «родню». На самом деле 
в моем роду наследили не якуты, а буряты — со стороны мамы.

Анатомию у нас вел Виктор Васильевич Гладков — герой войны, красавец. Нам и в голову 
не приходило прогулять занятия. Биологию вел Файва Абрамович Гуревич — тоже очень стро-
гий преподаватель. Лекции читали Варгунин, Топольский, причем Виктор Николаевич прямо 
в анатомичке и жил, в отдельной комнатушке.

Жили мы в общежитии на Робеспьера, по восемь-девять студенток было в комнате. Жили 
весело, дружно, вместе учились, ездили в колхоз, строили, танцевали и замуж выходили одна за другой.

Красный диплом привел меня в ординатуру по терапии. Я — ученица легендарной Софьи Георгиевны Грохотовой. 
Меня окружали такие корифеи, как Вера Александровна Опалева-Стеганцева, Антонина Николаевна Протопопова, 
Юрий Моисеевич Лубенский, Александр Михайлович Дыхно. Они не давали ординаторам отдыхать. Уже на первом 
году ординатуры мы делали плевральные пункции, паранефральные блокады, все виды инъекций, владели всеми 
диагностическими методиками.

Председатель студенческого совета — Елизавета Белова, 501-я группа, лечебный факультет
Председатель секретариата — Никита Козлов, 501-я группа, лечебный факультет
Руководитель сектора СМИ — Дарья Дадеко, 501-я группа, лечебный факультет
Руководитель сектора медиасопровождения — Дарья Надеждина, 506-я группа, лечебный факультет
Руководитель сектора дизайна — Владислав Приходько, 501-я группа, лечебный факультет
Руководитель сектора культуры и творчества — Алина Кучерявых, 314-я группа, педиатрический факультет
Руководитель сектора воспитания — Анастасия Волконская, 302-я группа, клиническая психология
Руководитель волонтерского центра — Нуретдин Аскеров, 332-я группа, лечебный факультет
Руководитель службы «Бади» — Марина Марина, 201-я группа, лечебный факультет
Руководитель ССК — Максим Акулинин, 424-я группа, лечебный факультет
Руководитель сектора связи с общественностью — Ксения Франц, 209-я группа, лечебный факультет
Руководитель патриотического клуба «Я горжусь» — Владимир Чавкунькин, 501-я группа, лечебный факультет
Заместитель председателя по специальным проектам — Пиль Элиэзэр Бэн Мустафа, 333-я группа, лечебный факультет

СТУДСОВЕТ РОДНЫЕ ГОЛОСА
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ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Эдда Горницкая
————————-

Родилась в Гродно в 1892 году, училась 
в Киевском женском медицинском ин-
ституте. Исключена за членство в еврей-

ской лево-социалистической партии БУНД. Окончила инсти-
тут в Саратове. В 1920-е заведовала в Москве показательным 
домом младенца. В 1927 году училась в Германии.
Работала в Кремлевской больнице, была редактором Боль-
шой Медицинской Энциклопедии. С 1932 года в Первом ЛМИ 
заведовала кафедрой детских болезней. До войны была 
главным врачом больницы Раухфуса.
В 1938 году исключена из рядов ВКПБ в связи с арестом 
мужа, но потом восстановлена в связи с его реабилитацией.
В КМИ работала с 1942 по 1944 год. Была консультан-
том по детству в военном крайздраве. Примечательно, что
у Эдды Абрамовны в эти годы была командировка в Челя-
бинск, в ее родной эвакуированный Киевский медицинский 
институт им. Богомольца, из которого ее когда-то исключили.
Горницкая знала польский и немецкий языки. Воспитала сына 
Оскара — военно-морского врача.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Умерла в 1972 году.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Алексей Заварзин
————————-
Родился в 1886 году в Петербурге,
в семье Алексея Амплиевича Заварзина, 
цехового мастера «слесарно-кузнечного 
цеха», впоследствии потомственного по-
четного гражданина города. Дед его был 
из крепостных крестьян Калужской губернии.
В 1903–1907 годах учился на естественном отделении физи-
ко-математического факультета Петербургского университе-
та, причем 1905–1906 годы провел за границей, в Гейдель-
бергском университете. По окончании университета оставлен 
на кафедре гистологии под руководством Догеля.
Профессор-биолог, магистр зоологии и сравнительной анатомии.
Автор «Теории параллелелизмов», установил общие законо-
мерности тканевой эволюции, автор учебников по гистологии. 
С 1917 года работал в Перми. Любопытно, что Заварзин дваж-
ды эвакуировался — впервые во время наступления Колчака 
из Перми в Томск, второй раз — из Ленинграда в Красноярск.
В эвакуации он работал одновременно в Томске и Краснояр-
ске, заведовал кафедрами биологии.
С 1943 года — начальник кафедры в Военно-морской меди-
цинской академии. Организовал отдел общей морфологии 
Всесоюзного института экспериментальной медицины, кото-
рым руководил до конца жизни. С 1944 года — директор Ин-
ститута цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР.
Отец двух приемных и одного родного ребенка.
Был на учете в НКВД из-за родственных связей за границей — 
сестра жила в США.
В 1945 году 59-летний Заварзин встретил Победу в Ленингра-
де и через два месяца умер.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Иван Канаев
----------------- 
Родился в 1893 году в Петербурге. 
Из разночинцев крестьянского проис-
хождения. 
Окончил классическую гимназию, затем учился на отделении 
естествоведения физико-математического факультета ЛГУ.         
Работал на кафедре зоологии и экспериментальной генетики.  
В 1939 году защитил докторскую диссертацию «Слюнные реф-
лексы у близнецов». У Канаева шесть публикаций только в не-
мецких научных журналах. Являлся историком европейской на-
уки. Например, изучал научные труды Гете по естествознанию.
Заведовал кафедрой биологии в Первом ЛМУ и в Красноярске, 
в эвакуации был до лета 1944 года, вернулся в Ленинград. 
В 1948 году уволен из Первого ЛМИ после постановления сес-
сии ВАСХНИЛ, объявившего лысенковскую теорию генетики 
единственно верной. Академик Орбели не дал уволить Канаева, 
но подготовленная Иваном Ивановичем к печати монография 
«К изучению генетики высшей нервной деятельности челове-
ка» опубликована не была. 
В 1955 году подписал «Письмо трехсот», благодаря которому 
Лысенко уволили со всех постов. 
В 1957 году перешел в Ленинградское отделение Института 
истории естествознания и техники АН СССР.
Умер в 1984 году в Ленинграде.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Петр Купалов
————————-

Родился в 1888 году. Сын священника 
из Витебской губернии.
Окончил духовную семинарию, направ-
лен в Петербургскую духовную академию, но избрал иное 
служение — перевелся в военно-медицинскую академию.
Ученик Павлова, работал с ним с 1913 года по условным реф-
лексам. Воевал в Севастополе в Белой армии, но затем служил 
на советском Черноморском флоте.
После отставки заведовал кафедрой рентгенологии в воен-
но-медицинской академии, потом — кафедрой физиологии 
в Первом ЛМИ. Доктор медицинских наук, профессор. Зани-
мался физиологией нерва и мышцы — около 80 научных ра-
бот.
Научные командировки Купалова — Париж, Берлин, Лондон, 
Пьемонт, Корнелльский университет, Итака (США). Неодно-
кратно получал грант Рокфеллера.
Петр Степанович владел английским, французским, немецким 
языками. Член-корреспондент Академии медицинских наук 
с 1946 года, заслуженный деятель науки РСФСР. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями. В эвакуа-
ции заведовал кафедрой физиологии КМИ до июня 1944 года.
Умер в 1984 году.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Михаил Привес
————————-
Родился в 1904 году в Евпатории, в се-
мье провизора. Окончил Воронежский 
медицинский институт, затем аспиран-
туру лаборатории нормальной анатомии 
Рентгенологического института в Ленинграде. С 1937 года за-
ведовал кафедрой анатомии в Первом ЛМУ.
Привес — основатель рентгенанатомии, изобрел технологию 
изучения лимфатической системы на живом человеке. Изучал 
аппарат движения спортсменов — доклад прозвучал на кон-
грессе в Нью-Йорке в 1960 году.
Занимался космической и ультразвуковой анатомией. Изобрел 
новый метод консервации анатомических препаратов, в сухом 
виде сохраняющих цвет, за что получил серебряную медаль 
ВДНХ. Секрет изобретения — в латексе, вводимом в сосудистую 
систему, благодаря чему препарат хранится в открытом виде, со-
храняет цвет, эластичность — идеален для анатомического музея.
Привес был большой любовью студентов, где бы ни работал, 
и в Красноярске тоже. Интеллектуал с великолепным чувством 
юмора, несмотря на войну, бытовые проблемы, холодные ауди-
тории — он влюблял студентов в свой космический предмет.
В КМИ Михаил Григорьевич работал до 1945 года. После отъ-
езда Озерецкого исполнял обязанности директора вуза, потом 
был проректором по науке. Знал английский, французский, не-
мецкий языки. Вечная память о Привесе — учебник «Анатомия 
человека», выдержавший много переизданий, один из лучших, 
написанных по-русски. Умер в Санкт-Петербурге в 2000 году.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Софья Грохотова
————————-

Дочь земского фельдшера, родилась
в Барнауле в 1922 году.
В 1940 году поступила в Томский меди-
цинский институт, но оканчивала уже Красноярский медин-
ститут в 1945 году.
Получила диплом с отличием, была первым ординатором 
КМИ. Работала ассистентом на кафедре госпитальной терапии 
с 1945 года.
Софья Георгиевна — родоначальник кардиологии в Красно-
ярском крае. С 1962 года возглавляла кафедру и отделение 
кардиологии в краевой клинической больнице.
До 1972 года была главным внештатным кардиологом края, 
председателем совета наставников в мединституте.
Софья Грохотова — автор около 50 научных работ по карди-
ологии. В 1967 году ей присвоено звание «Заслуженный врач 
РСФСР».
Всю жизнь Софья Георгиевна посвятила медицине. У нее 
не было семьи, но она никогда не была одинока — всегда 
поддерживали ученики и коллеги.
Умерла в 2016 году в возрасте 94 лет.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Александра Астахова
————————-
Александра Тимофеевна родилась в де-
кабре 1905 года в Петрограде. Отец умер, 
когда девочке было четыре года, и она 
воспитывалась в детском доме.
В школе училась отлично. В 1926 году 
окончила медицинский техникум, в 1933 году — Второй Ленин-
градский медицинский институт, в 1937-м — аспирантуру на ка-
федре оперативной хирургии. Во время учебы в аспирантуре 
родила сына Юру. В 1941 году защитила кандидатскую диссер-
тацию. Муж, инженер-экономист, погиб, защищая Ленинград.
До эвакуации в 1942 году Астахова работала ассистентом 
на кафедре анатомии Второго ЛМИ.
С 1942 года работала на кафедре анатомии КГМИ — асси-
стентом, доцентом, в 1940-е два года исполняла обязанности 
заведующей кафедрой. Жила Астахова прямо в институте — 
в корпусе по ул. Маркса, 124. Была отличником здравоохра-
нения, членом КПСС со студенческих лет. Отличалась необык-
новенной добротой по отношению к студентам, называла их 
«деточками», сажала вокруг преподавательского стола и тер-
пеливо, многократно повторяла материал. И лекции читала 
доходчиво, за что получала благодарности от руководства 
вуза. Ученики Астаховой побеждали на научных конференци-
ях, становились лауреатами премии Гительзона.
Хрупкую добрую Астахову любили. По какой-то причине она 
так и не вернулась в Ленинград, Красноярск стал ее второй 
родиной — на всю оставшуюся жизнь. Александра Тимофеев-
на проработала на кафедре анатомии 34 года — ушла на пен-
сию в 1976-м.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Вера Гливенко
———————-
Девичья фамилия — Добриан, роди-
лась в 1899 году в местечке Зельва 
Барановической области. Все Добри-
яны и Добрианы родом из села, где ког-

да-то добрый парень Иван спас ребенка, упавшего в колодец. 
С той поры у односельчан появилась фамилия — «добрые Ива-
ны», а по-польски — «добрые Яны». Фамилия символичная —
Верочка Добриан, дочка сельского фельдшера, совершила 
много добрых дел.
Вера училась в гимназии в Слониме, затем, с 1921 по 1927 год — 
на медицинском факультете Второго МГУ. Она интресовалась 
искусством, вживую слушала Есенина и Маяковского, изучала 
языки. Работала на кафедрах акушерства и гинекологии и го-
спитальной хирургии. В 1939 году защитила кандидатскую 
диссертацию, в марте 1955-го — докторскую, а уже в августе 
возглавила кафедру факультетской хирургии КГМИ.
Муж Гливенко умер в 1940 году. 56-летняя Вера Филипповна 
уехала из столицы, оставив там единственную дочь, учено-
го-географа. В КГМИ она быстро стала проректором по учеб-
ной части. Отличная хирургическая техника, организаторский 
и педагогический талант, исключительная деликатность, ши-
рокая эрудиция — воспоминания о Вере Филипповне самые 
положительные. Член крайкома КПСС, председатель краево-
го общества «Знание», награждена орденами Ленина и «Знак 
Почета», отличник здравоохранения.
На пенсию Вера Филипповна ушла в 1976-м, но по-прежнему 
участвовала в жизни института. Умерла и похоронена в Мо-
скве в 1978 году.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ
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Виктор Топольский
————————-
Родился в 1905 году в Петербурге
в семье бывшего крестьянина.
До поступления в университет работал 
секретарем в издательстве «Молодая гвардия».
В 1930 году окончил медицинский факультет 1-го Москов-
ского государственного университета. Работал ассистентом 
на кафедре нормальной анатомии, в 1939 году перешел в 3-й 
Московский медицинский институт, в 1942 году — в 1-й Мо-
сковский ордена Ленина медицинский институт.
С 1942 по 1946 год был деканом медицинского факультета 
и заведовал кафедрой анатомии в Монгольском универси-
тете им. Чойбалсана. С 1946 года и до конца своих дней То-
польский в Красноярске — заведующий кафедрой анатомии 
и многолетний декан лечебного факультета.
Из характеристики: «При чтении лекций тов. Топольский 
стремится сделать их как можно более наглядными, для чего 
использует помимо всевозможных плакатов, муляжей, препа-
ратов также и эпидиаскоп, примененный им впервые».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями 
«За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».
У Топольского трое детей, два сына от первого брака и дочь 
Наталья от второго. Наталья Викторовна работает в КрасГМУ 
на кафедре терапии ИПО.
Жил Топольский прямо в здании медицинского института 
по адресу: Урицкого, 106. Потом получил квартиру на улице 
Декабристов.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ
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Александр Дыхно
————————-
Родился в 1911 году в профессорской 
семье, в Смоленске. Родители: доктор 
медицинских наук Михаил Альбертович 
Дыхно (1882–1966), ученый в области 
социальной гигиены, и Мина Алексан-
дровна Дыхно (1881–1948), акушер-ги-
неколог. Александр Дыхно — внук казенного раввина Одессы, 
купца первой гильдии Абы Михайловича Дыхно.
В юности Александр занимался акробатикой, в «живых пи-
рамидах» был нижним, мощным — на его плечах держались 
гимнастические фигуры. В 1931 году окончил медицинский 
факультет Казанского университета. Работал в Пермском мед-
институте, в Ростове-на-Дону, в Москве, затем на Дальнем 
Востоке, в Махачкале. В годы войны был главным хирургом 
эвакогоспиталей Хабаровского края. С 1951 года — заведую-
щий кафедрой госпитальной хирургии КГМИ. Александр Ми-
хайлович проработал в Красноярске всего шесть лет, но оста-
вил о себе яркую память. Дыхно был хирургом-новатором, 
вводил новые технологии в хирургическую практику.
В 1952 году он выполнил первую за Уралом операцию на серд-
це и первым в СССР — правостороннюю гемигепатэктомию.
Был главным хирургом Красноярского края.
В 1953 году перенес инфаркт.
30 июля 1957 года умер от инфаркта, похоронен на Троицком 
кладбище Красноярска.
Многие годы старый хирургический корпус краевой клиниче-
ской больницы называли «клиникой Дыхно» — дань уваже-
ния блестящему хирургу, яркому человеку.
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Николай Захаров
————————-

Родился в 1911 году.
После окончания Томского медицинско-
го института в 1936 году работал в го-

родской больнице № 1 Красноярска.
При участии Захарова открыт первый амбулаторный урологи-
ческий прием и урологические койки в краевой клинической 
больнице.
Ветеран ВОВ. С 1945 года — ассистент кафедры госпитальной 
хирургии КГМИ. С 1952 года — главный внештатный уролог 
Красноярского крайздравотдела. В 1954 году защитил канди-
датскую диссертацию, в 1969 году — докторскую.
С 1971 года профессор Захаров возглавлял кафедру урологии. 
Опубликовал около 100 научных работ, издал пять методиче-
ских рекомендаций, оформил пять рацпредложений.
Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», меда-
лями «За победу над Германией», «За победу над Японией».
Был крайне принципиальным, честным человеком.
Подарил университету прекрасную дочь — отличного тера-
певта профессора Нонну Николаевну Николаеву.
Умер в 1988 году в Красноярске.
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Иосиф Шафер
————————-
Родился в 1911 году в Буйнакске Даге-
станской АССР в семье мещанина. Отец 
погиб в железнодорожной катастрофе, 
когда Иосифу было шесть лет.
В 1933 году окончил с отличием Кубанский медицинский ин-
ститут. Распределен хирургом на Урал. Работал главным врачом 
ЦРБ и заведовал хирургическим отделением.
В 1938 году поступил в аспирантуру Второго ЛМИ. Участник 
Финской войны, с 1941 по 1945 год был старшим хирургом эва-
когоспиталя в блокадном Ленинграде. После войны работал 
на кафедре факультетской хирургии Второго ЛМИ, защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации. Осенью 1965 года 
Иосиф Исаакович возглавил кафедру общей хирургии в Крас-
ноярске и восемь лет проработал в нашем городе.
У Шафера была великолепная память. «Обмануть» профес-
сора на обходах врачи и не пытались — он все помнил о ка-
ждом из больных, всю симптоматику и детали лечения. Опе-
рировал он «по-пироговски» — быстро, но не спеша. Шафер 
организовал гепатологический центр на базе городской 
больницы № 1, в 1968 году впервые создал портокавальный 
анастомоз с благоприятным исходом.
В 1967 году именно Шафер открыл курс анестезиологии и ре-
анимации на своей кафедре.
Ассистент кафедры Галина Дудникова вспоминала, как они 
встречали Шафера с женой из отпуска, который он неизменно 
проводил в родном Ленинграде. Иосиф Исаакович выходил 
из самолета не только с женой — с ними всегда была любимая 
кошка в корзинке.
В 1973 году Шафер ушел на пенсию и вернулся в Ленинград.
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Владимир Сологуб
————————-
Заслуженный врач РСФСР, профессор, ла-
уреат Государственной премии, главный 
врач краевой клинической больницы, ас-
систент кафедры факультетской хирургии родился в Бобруйске 
в 1916 году.
В 1936 году поступил в Смоленский медицинский институт, 
в 1941-м отправлен на фронт. Служил начальником санитарной 
службы 55-й автобронетанковой дивизии — именно там он по-
лучил первый опыт лечения ожогов.
Демобилизовался в октябре 1945 года и после четырех лет ра-
боты главным врачом Бобруйской областной больницы направ-
лен в Красноярск.
19 лет руководил главной больницей края, где это время 
называют эпохой Сологуба. При нем больница стала мно-
гопрофильной клиникой, открылся Легочный центр —
один из первых в СССР. Сологуб был инициатором создания 
в Красноярске НИИ медицинских проблем Севера.
В 1974 году Владимир Константинович Cологуб возглавил Все-
союзный ожоговый центр Института хирургии им. А. В. Виш-
невского. Умер 20 января 2002 года на 83-м году жизни.
В КрасГМУ с 2004 года проводится ежегодный конкурс для 
студентов и молодых ученых на премию профессора Сологу-
ба «Молодой организатор здравоохранения».



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Юрий Лубенский
————————
Родился в Полтаве в 1919 году.
В 1938 году поступил в Первый ЛМИ, 
со второго семестра перевелся в Во-
енно-морскую медицинскую ака-

демию. В 1941 году с III курса ушел на фронт фельдшером, 
но потом его вернули в академию — фронту были нужны 
врачи. Лубенский получил диплом и работал в госпитале. Спас 
десятки матросов и офицеров. У Юрия Моисеевича удивитель-
ная врачебная судьба — пациенты писали ему письма многие 
годы, не могли забыть своего доктора. Кажется, секрет простой: 
доктор Лубенский был еще и психотерапевтом — много разго-
варивал со своими больными.
После окончания войны Юрий Моисеевич работал в госпита-
ле, служил на Дальнем Востоке. Защитил кандидатскую дис-
сертацию.
В 1955 году приглашен на работу в КГМИ, с 1957 года — доцент 
по курсу военно-полевой хирургии. В 1961 году Юрий Моисе-
евич защитил докторскую диссертацию, избран заведующим 
кафедрой, которую возглавлял до 1991 года.
На протяжении многих лет Лубенский был членом парткома, 
возглавлял отдел научно-исследовательской работы.
Награжден 11 правительственными наградами, в 1975 году 
профессору Лубенскому присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки».
Профессор Лубенский умер в октябре 1991 года.
В кабинете заведующего кафедрой факультетской терапии, 
ученика Лубенского Дмитрия Здзитовецкого, хранятся книги 
профессора, письма его больных, фотографии…



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Файва Гуревич
————————
Родился в 1918 году в Томске в семье 
кустаря-одиночки. Отец умер, и мама 
сдала двоих детей в детский дом, в ко-
тором Файва был до седьмого класса.

В 1941 году окончил биологический факультет Томского уни-
верситета, специализация — «зоология позвоночных».
С 1942 по 1946 год служил в армии. После демобилизации по-
ступил в аспирантуру Ленинградского института эксперимен-
тальной медицины. Затем работал ассистентом кафедры био-
логии Первого ЛМИ, читал лекции для иностранных студентов.
В 1950 году назначен заведующим кафедрой биологии КГМИ 
и заведовал кафедрой до 1982 года. В 1978 году Файва Абра-
мович защитил докторскую диссертацию, через год ему при-
своено звание профессора. Гуревич награжден медалью «За 
доблестный труд», знаком «Отличник здравоохранения».
Файва Абрамович был грозным преподавателем, студенты 
его побаивались, но парадоксально сочиняли про Гуревича 
анекдоты. Называли его Макро-Фаем. Микро-Фаем был Борис 
Зельманович. Вдвоем они представляли собой гротескную 
пару: двухметровый Гуревич, похожий на Паганини, и малень-
кий Зельманович с невероятным по тембру голосом.
Сдать Фаю Абрамовичу биологию на отлично считалось подви-
гом. Но интуиция студентов не подводила — в быту Гуревич был 
веселым человеком, обожал свою жену Лидочку и пел частушки.
Судьба к Гуревичам была жестока — похоронили единствен-
ную дочь, затем потеряли единственную внучку.
Умер легендарный профессор в 1992 году.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Александр Орлов
————————-
Родился в 1930 году в Северо-Казах-
станской области в крестьянской семье. 
Отец утонул вскоре после его рождения, 
мальчика воспитывал отчим.
Семья переехала в Красноярск, в рабочий район возле ДК 
им. 1 Мая, там Александр окончил школу и поступил в КГМИ 
в 1949 году. Однокурсник Бориса Степановича Гракова.
В 1957 году окончил ординатуру на кафедре госпитальной 
хирургии, работал главным врачом Иршинской участковой 
больницы. В 1965 году окончил аспирантуру и защитил кан-
дидатскую диссертацию по оперативной эндокринологии, 
а в 1972 году — докторскую. С 1973 года Александр Никола-
евич заведовал кафедрой хирургии педиатрического факуль-
тета, базирующейся в краевом онкодиспансере. Там Орлов ор-
ганизовал краевое научно-практическое общество онкологов 
и инициировал анализ клинического материала ранней диа-
гностики и лечения рака основных локаций.
Орлов был врач-гуманитарий, читал шикарные лекции, на-
поминающие спектакль, с 1985 года курировал курс биоме-
дицинской этики и деонтологии, признанный приоритетным 
в России. Его монографии — «О врачебной тайне», «Культу-
ра общения врача», «Исцеление словом», «Врачебные ошиб-
ки», «Актерское мастерство врача», «Милосердна ли легкая 
смерть?», «Деликатно об интимном» и другие были очень по-
пулярны во врачебной и студенческой среде.
Александр Николаевич творчески подходил ко всему — отлич-
но организовывал конференции — и по биоэтике, и по хирур-
гии. А еще Орлов в жизни не обидел ни одного студента, у него 
была репутация доброго, даже нежного человека.
Умер Александр Николаевич в 2002 году.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Борис Зельманович
————————

Борис Михайлович родился в 1923 году. 
Папа его вскоре умер, мама сама под-
нимала сына, который, к несчастью, за-

болел костной формой туберкулеза.
Зельманович едва не погиб — мама в июне 1941 года забра-
ла его из Евпатории, где он лечился и был закован в гипс. 
В 1942 году Борис поступил в медицинский институт — был од-
ним парнем среди 24 девчонок.
Борис Михайлович разговаривал неповторимым «металли-
ческим» голосом. Студенты звали его Зема, Микроб или Ми-
кро-Фай — как маленькую копию высокого заведующего ка-
федрой биологии Файвы Абрамовича Гуревича, Макро-Фая. 
В отличие от грозного Гуревича, Зельманович был добрый 
и блистал юмором.
Например, на лекции Борис Михайлович заявлял:
— Молодой человек в седьмом ряду, прекратите гладить коле-
но вашей соседки! У нее красивые ноги. Я давно это заметил.
Или такой случай. 1980-е. Девушке всего на два дня дают том 
Цветаевой. На лекции по микробиологии она не замечает воца-
рившейся тишины. Потом слышит голос Зельмановича:
— Что там у вас? Дайте!
Она протягивает книжку — а вдруг заберет?
Борис Михайлович смотрит на обложку и говорит:
— Читайте. Это важнее микробиологии.
Умер Зельманович 7 февраля 1996 года на 73-м году жизни.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Савелий Брауде
————————

Родился в Уфе в 1901 году.
В 1925 году окончил Днепропетров-
ский медицинский институт. По окон-

чании института служил в армии, потом работал врачом в ту-
беркулезном диспансере Оренбурга.
С 1934 по 1937 год — научный сотрудник Ленинградского ин-
ститута физиотерапии и курортологии.
С 1938 по 1941 год — доцент и заведующий кафедрой Таш-
кентского медицинского института.
Участник Великой Отечественной войны, служил в должности 
заместителя начальника полевого госпиталя. Награжден ор-
деном Красной Звезды и медалью «За победу над Германией».
С 1946 по 1952 год и с 1954 по 1973 год заведовал кафедрой 
патологической физиологии Красноярского медицинского 
института. Кандидат медицинских наук (1938), доктор меди-
цинских наук (1971), профессор (1973). Специалист в области 
патофизиологии ожоговой травмы.
Основоположник красноярской школы патофизиологов,  
им подготовлено более 10 кандидатов и докторов наук.
Савелий Григорьевич был добрым человеком, никогда не уни-
жал студентов, относился с уважением и любовью к коллегам.
Коллеги вспоминают, что он очень любил сыр, особенно с пле-
сенью. Жена Брауде запах сыра не выносила, и Савелий Гри-
горьевич хранил любимые сыры на кафедре в холодильнике.
Умер Брауде в 1973 году.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Иван Красицкий
————————-
Родился в 1930 году.
После окончания КМИ в 1952 году и про-
хождения первичной специализации 
по рентгенологии работал рентгенологом на севере Краснояр-
ского края (1953–1955 годы). После окончания клинической 
ординатуры по рентгенологии в 1957 году оставлен на кафе-
дре рентгенологии в должности ассистента. В 1970 году защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Рентгено- диагности-
ка хронического деформирующего бронхита».
После защиты диссертации избран заведующим кафедрой 
рентгенологии и радиологии КГМИ. С 1972 года — доцент 
кафедры. В 1989 году защитил докторскую диссертацию, 
в 1990 году присвоено звание профессора.
Научные интересы Красицкого связаны с изучением ряда про-
блем пульмонологии и костно-суставного аппарата. Награжден 
знаком «Отличник здравоохранения», медалями «Ветеран тру-
да», «К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина», Почетной 
грамотой МЗ РСФСР. В 2002 году удостоен звания «Почетный 
ветеран КГМА».
Иван Викторович был спокойным интеллигентным человеком, 
никогда не позволял себе обижать студентов, повышать на ко-
го-то голос. Пользовался большим уважением со стороны сту-
дентов и коллег.
Оставил наследника — сына Игоря Ивановича Красицкого, 
которого называют «мозгом» отдела лучевой терапии краевой 
клинической больницы.
Иван Викторович Красицкий умер в мае 2020 года.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Игорь Назаров
————————-
Родился в Красноярске в 1938 году.
В юности занимался многими видами 
спорта, мастер спорта по русскому хоккею.
В 1962 году окончил КГМИ. Один из первых анестезиоло-
гов-реаниматологов в крае. В 1966 году возглавил отделение 
анестезиологии-реанимации в клинической больнице № 20, 
а с 1967 года вел курс анестезиологии-реаниматологии на ка-
федре общей хирургии.
В 1987 году Игорь Павлович стал заведующим кафедрой ане-
стезиологии и реаниматологии ФПК и ППС.
Кандидатскую диссертацию Назаров защитил в 1970 году, док-
торскую — в 1983 году. Автор множества статей и монографий.
Одна из работ Игоря Павловича — особого значения: много 
лет он был другом семьи староверов Лыковых, описывал их 
жизнь в мельчайших подробностях. Конечно, хроника Лыко-
вых от профессора Назарова — во многом наблюдения врача, 
но и человеческого тепла в этих записях немало.
Игорь Павлович старался помогать Лыковым, а потом только 
Агафье, чем мог. Спасибо Игорю Петровичу и за воспомина-
ния о знаменитом хирурге Юрии Блау. Он описал, как точно 
Блау оперирует — без суеты и всегда укладывается в нужное 
время, что было крайне важно для анестезиолога 1970-х с его 
ограниченными техническими возможностями.
«Так оперируют великие», — говорил Назаров.
Игорь Павлович на пенсии, болеет. Но он счастливый чело-
век — у него две дочери, две внучки и сотни учеников 
анестезиологов-реаниматологов по всему краю.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Альбина Карачева
————————-

Альбина Александровна родилась
в Челябинске в 1940 году.
В 1963 году с отличием окончила КГМИ и была принята асси-
стентом на кафедру биологии. В 1972 году после окончания 
целевой аспирантуры защитила кандидатскую диссертацию. 
В 1976 году стала доцентом, в 1982-м возглавила кафедру био-
логии. Имела много наград и поощрений.
Умерла в 2015 году.
В эти несколько строчек можно уместить любую человече-
скую жизнь, талантливых доцентов в нашем университете 
были сотни, но Карачева все-таки особенная.
Она была преподавателем-воспитателем, преподавателем-
примером. Прохладные умные глаза, изумительная фигура 
и походка, всегда ровная спина, а главное — она несла сте-
рильный, накрахмаленный халат как военную форму. В Кара-
чевой действительно была офицерская выправка — и внешне, 
и в характере. Для студенток 1980-х она была недосягаемой.
И тем дороже были тепло, одобрение от Альбины Алексан-
дровны. Она живо реагировала на способных студентов, была 
прекрасным заместителем декана стоматологического фа-
культета, ученым секретарем совета вуза.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Ярослав Гирич
————————
Родился в 1942 году в волынском селе 
Луковичи. В конце войны бандеровцы 
зверски убили его маму. Малыша спря-
тала бабушка. Несмотря на трагедию, 

Гирич очень любил Украину, носил вышиванку, пел украинские 
песни, хорошо говорил на мове, как, впрочем, и на нескольких 
европейских языках.
После войны отца Гирича арестовал НКВД, к нему в Краснояр-
ский край привезла бабушка маленького Ярослава.
Он был невероятно талантливый — сам освоил скрип-
ку, читал запоем, отлично учился в школе, легко поступил 
в медицинский, окончил его в 1966 году. Учился в целевой 
аспирантуре по психиатрии в Москве, в 1971 году защитил кан-
дидатскую диссертацию, докторскую — только в 1998 году. 
С 1971 по 2000 год работал ассистентом кафедры психиатрии. 
С октября 2001 года — профессор по кафедре психиатрии. Был 
единственным профессором-наркологом за Уралом.
Гирич первым попытался совместить мягкие мануальные 
и трансовые техники (частично гипноз, частично аутогенную 
тренировку) в одном сеансе. У Гирича была гениальная идея 
синхронизации мозговых волн пассами. Сейчас есть успешные 
технологии аудио-визуальной синхронизации мозговых волн 
ЭЭГ, но именно Гирич предложил идею о навязке ритма.
Можно погуглить словосочетание «массаж Гирича». Ярослав 
Петрович прекрасно лечил психосоматические расстройства, 
даже бесплодие и астму.
У него был милый «жаргон»: лицо — «мурлеточка», вялый — 
«млявый», студенты — «чадушки». Гирич был отстраненным, 
но очень добрым человеком. Умер в 2007 году.



ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 
ПО УЧЕТУ КАДРОВ

Форма  № 8

Родион Петров
————————

Родился в 1938 году, в селе Унер Саян-
ского района, в школе был чемпионом района по многоборью.
С 1956 по 1960 год учился в Калининградском высшем погра-
ничном училище, в 1960-м поступил в КГМИ.
В 1971 году окончил ординатуру и аспирантуру на кафедре 
госпитальной хирургии КГМИ, защитил кандидатскую дис-
сертацию. Аспирант Петров был первым секретарем комитета 
комсомола института. Кроме того, начиная со старших курсов 
на протяжении 12 лет был начальником штаба сельхозработ. 
В колхоз выезжало до 2 000 студентов!
Два года работал ассистентом кафедры и в отделении сани-
тарной авиации ККБ № 1. В 1973 году назначен главным вра-
чом краевой клинической больницы, работал до 1984 года.
С 1980 года — доцент кафедры госпитальной хирургии.
Год заведовал горздравотделом (1987), а затем вновь стал 
главным врачом краевой больницы, причем впервые избран 
советом трудового коллектива.
Это уникальная ситуация, когда человек дважды становился 
главным врачом ведущей больницы края.
С 1998 по 2006 год Родион Петров работал на кафедре госпи-
тальной хирургии.
Родиона Ивановича всегда любили студенты — он препода-
вал с удовольствием, щедро делился знаниями.
Петров награжден медалью «За доблестный труд», орденом 
«Знак Почета», имеет научные печатные работы, рационали-
заторские предложения, изобретения.
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Маркс Гульман
————————-

Родился 23 сентября 1931 года в Гомеле. 
В 1948 году поступил в Минский государ-
ственный медицинский институт.
По распределению молодой хирург уехал на край света — 
в Хакасию, в Аскиз. Там его ждала любовь — рыжеволосая 
Любочка Чупрова, педиатр. С тех пор они не расставались.
В 1951 году Маркс Израилевич поступил в клиническую ор-
динатуру, в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1978-м — докторскую. В 1980 году д. м. н. Гульман возгла-
вил кафедру общей хирургии.
Эта замечательная кафедра была введением в хирургию для 
третьекурсников, и любовь к хирургии рождалась именно здесь.
Маркс Израилевич был очень красивым, породистым челове-
ком. И с чувством юмора. На экзаменах задавал «провокаци-
онные» вопросы студентам. Например, мог указать пальцем 
на стерилизационный бикс и спросить у студентки:
— Быстро говори — стерильный или нет?
— Нееет, — пугалась девушка. — Там дырочки!
И добрый профессор мог поставить «отлично» за «дыроч-
ки» — за реакцию и сообразительность.
Гульман имел множество наград — как лучший научный руко-
водитель, лучший хирург, он был отличником здравоохране-
ния, воспитал десятки прекрасных учеников.
Умер Маркс Израилевич Гульман 19 мая 2014 года.
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Семен Глизер
————————-
Легендарный судебный медик родился 
в сентябре 1940 года на Украине, в семье 
инженеров. К счастью, в 1941 году семья 
успела эвакуироваться. В 1945 году Глизеры поселились в Крас-
ноярске. Семен окончил школу № 10, там уже блистал в самоде-
ятельности, занимался техническим творчеством. В 1957 году 
поступил на лечебный факультет КГМИ. Ему хотелось быть либо 
юристом, либо врачом, вот он и стал судебным медиком и смог 
применить интеллект, артистизм, даже юмор в этой необыкно-
венной работе, требующей от специалиста знаний психологии, 
юриспруденции и выраженной эмпатии. Глизер шутил постоян-
но, но смерть уважал: «умерший» — более никак он не называл 
предмет исследований. Довелось видеть Глизера печальным. 
Можно было предположить, что самую тяжелую работу ему 
довелось проделать в декабре 1984 года, когда в Красноярске 
разбился Ту-154, но нет.
«Самой страшной была авария на Красцветмете в конце  
1970-х, — загрустил Семен Эммануилович, — когда в задымлен-
ном цехе автоматически закрылись двери и задохнулись десят-
ки молодых людей…»
Прибаутки Глизера передавались из поколения в поколение: 
«Лучше раз без любви отдаться, чем с жизнью расстаться», «На 
коже трупа следы зубов, предположительно человеческих», 
«Сосны косим, сосны косим на деляне номер восемь — вот 
уже восьмую осень», «Настоящая женщина не должна замы-
каться в скорлупе двух яиц» и так далее.
Погас Семен Эммануилович, когда ушел на пенсию, незадолго 
до смерти. Скучал по институту, по работе. Умер в сентябре 
2021 года.


