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В статье освещаются основные мероприятия дирекции Куйбышевского 

медицинского института по осуществлению учебной, научной, организацион-

ной работы после возрождения института в 1942 году, выявляется роль данных 

мероприятий в организации процесса подготовки медицинских кадров в воен-

ный период, на основании архивных материалов раскрываются мотивация и от-

ношение профессорско-преподавательского состава к происходящим событиям. 
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The article highlights the main activities of the Kuibyshev medical Institute Di-

rectorate for the implementation of educational, scientific, and organizational work 

after the Institute's revival in 1942, reveals the role of these activities in organizing 

the process of training medical personnel during the war period, and reveals personal 

motives and attitudes of the teaching staff to the events taking place. 

Keywords: health care system; higher medical education; research activities; 

history of the Kuibyshev medical Institute. 

 

Эффективность системы здравоохранения во многом зависит от 

наличия высококвалифицированных медицинских кадров. Особое зна-

чение подготовке медицинского персонала придается в годы военных 

действий. Изучение опыта организации и осуществления подготовки 

студентов-медиков в годы Великой Отечественной войны в Куйбышев-

ском государственном медицинском институте имеет актуальное значе-

ние и в наши дни.  

История высшего медицинского образования в Самарской области 

начинается с 1919 года, когда во вновь организованном Самарском уни-

верситете был открыт медицинский факультет. В 1927 году из-за мате-

риальных трудностей факультет был закрыт. Уже в 1930 году, в связи с 

острой необходимостью обеспечения здравоохранения квалифициро-

ванными врачебными кадрами, был открыт Самарский медицинский 

институт, переименованный в 1935 г. – в Куйбышевский медицинский 

институт. 

В апреле 1939 года, в связи с приближающейся войной, Куйбы-

шевский медицинский институт был реорганизован в Куйбышевскую 

военно-медицинскую академию РККА, просуществовавшую до 1942 

года. С 1942 года вновь возрождается Куйбышевский медицинский  

институт. 

Важным историческим источником по деятельности Куйбышев-

ского медицинского института в период Великой Отечественной войны 

и первые послевоенные годы является архивный фонд № Р-1230 Госу-

дарственного бюджетного учреждения Самарской области «Централь-

ный государственный архив Самарской области». Часть данного фонда 

(20 966 дел) хранится непосредственно в архиве ФБГОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России. Значительную часть этого фонда составляют лич-
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ные дела профессорско-преподавательского состава института, кото-

рые, помимо официальных документов, содержат документы личного 

происхождения. 

Решение о закрытии Военно-медицинской академии было принято 

неожиданно. 4 и 8 сентября 1942 года в органе Куйбышевского обкома 

и горкома ВКП(б), областного и городского Советов депутатов трудя-

щихся – газете «Волжская коммуна» публиковались объявления о за-

планированных на 11 и 13 сентября в открытом заседании ученого со-

вета академии по адресу: ул. Красноармейская, д. 12, защитах диссерта-

ций на ученые степени кандидата и доктора медицинских наук, подго-

товленных преподавателями КВМА. 

Однако уже 17 сентября 1942 года читатели «Волжской коммуны» 

могли ознакомиться со следующим сообщением: «Постановлением 

правительства Куйбышевская военно-медицинская академия расформи-

рована. На базе академии открывается медицинский институт с пяти-

летним сроком обучения»1. 

Было объявлено о наборе студентов на 1 курс по адресу: г. Куй-

бышев, ул. Красноармейская, 12. 

По ходатайству бюро Куйбышевского обкома ВКП(б), приказом 

председателя Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК 

СССР С.В. Кафтанова директором Куйбышевского мединститута и од-

новременно начальником кафедры военно-медицинской подготовки 

КГМИ был назначен бывший начальник учебного отдела расформиро-

ванной Куйбышевской военно-медицинской академии военврач 1-го 

ранга Василий Иванович Савельев. 

В личном деле В.И. Савельева указано, что он родился 21 января 

1901 года в деревне Толпухово Ставровской волости Владимирского 

уезда Владимирской губернии в семье крестьянина-середняка. С 1909 

года по 1918 год учился в начальной школе, затем в высшем начальном 

училище, после окончания которого в 1918 году поступил в техникум 

по общему машиностроению в г. Владимире. В 1920-1923 годах прохо-

дил службу в Красной армии на должностях рядового и политического 

состава. 

                                                 
1
 Волжская коммуна. 1942. 17 сентября.  
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В сентябре 1923 года зачислен слушателем Военно-медицинской 

академии имени Кирова, которую и окончил в 1928 году.  

После окончания Военно-медицинской академии служил в раз-

личных частях Красной армии, занимая должности: младшего и стар-

шего врача стрелковых полков, начальника медико-санитарной службы 

стрелковой дивизии, начальника медико-санитарной службы стрелково-

го корпуса, начальника медико-санитарного отдела Особой Краснозна-

менной Дальневосточной армии. В июле-сентябре 1938 года исполнял 

обязанности начальника медико-санитарного Управления Дальнево-

сточного Краснознаменного фронта. Принял непосредственное участие 

в боях в районе озера Хасан, за что был награжден нагрудным знаком 

«Участнику Хасанских боев»1. 

Проявленные Василием Ивановичем качества организатора меди-

цинского обеспечения боевых действий войск, полученный опыт со-

временной войны способствовали его назначению начальником учебно-

го отдела вновь созданной Куйбышевской военно-медицинской акаде-

мии, в которой он прослужил вплоть до ее расформирования. 

Долголетняя военная служба, навыки медика-администратора поз-

волили В.И. Савельеву на должном уровне включиться в работу по под-

готовке для Красной армии высококвалифицированных военных вра-

чей, способных умело организовать медицинское обеспечение войск 

как в мирное, так и в военное время. 

При этом военные действия не оказали негативного влияния на 

организацию в КВМА учебного процесса, реализацию научно-

исследовательских мероприятий. 

Возможно, указанные обстоятельства, в том числе наработанный 

опыт по организации учебного процесса в высшем учебном заведении в 

военное время, и легли в основу решения о назначении Василия Ивано-

вича директором вновь созданного Куйбышевского государственного 

медицинского института. 

                                                 
1
 Архив Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Архив 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России). Ф. Р-1230. Опись дел по личному со-

ставу за 1947 год. Д. 28. Л. 6.  
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Во время войны в боях за родину погибли три брата Василия Ива-

новича, о чем он пишет в самом начале своей автобиографии. Его лини-

ей фронта была работа по организации подготовки врачей1. Он пытает-

ся вернуть здание, реквизированное у института после закрытия акаде-

мии, организует работу по повышению дисциплины студентов, анали-

зирует причины снижения успеваемости и разрабатывает меры по ее 

повышению, занимается кадровой работой, ведет научную деятель-

ность, участвует в деятельности общественных организаций. 

Структурно мединститут состоял из одного факультета, 15 кафедр. 

Профессорско-преподавательский состав объединял в 1942 году  

26 профессоров, 17 доцентов, 49 ассистентов, 17 преподавателей. В 

1945 году количество преподавателей выросло и составило: 28 профес-

соров, 23 доцента, 91 ассистент, 22 преподавателя. Но тем не менее это 

составляло только 80% от необходимого количества. Обслуживающий 

и административно-хозяйственный состав был укомплектован на 72% и 

71% соответственно2. 

Профессорско-преподавательский состав Куйбышевского меди-

цинского института пополнился за счет сотрудников Ростовского, Ста-

линградского и Астраханского медицинских институтов, эвакуирован-

ных в Куйбышев. В целом личный состав кафедр был укомплектован 

представителями восьми институтов страны, а обучавшиеся в течение 

первого учебного года 1150 студентов были набраны из 33 вузов3. 

В 1946 году в состав ученого совета института входили заведую-

щие уже 29 кафедр4. 

Кафедрой военно-медицинской подготовки руководил В.И. Саве-

льев; кафедрой преподавания терапии – д.м.н. Н.Е. Кавецкий; кафедрой 

госпитальной терапии – д.м.н. А.И. Германов. Кафедру болезней уха, 

горла, носа возглавлял д.м.н. Б.Н. Луков, кафедру оперативной хирур-

                                                 
1
 Архив ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Ф. Р-1230. Опись дел по 

личному составу за 1947 год. Д. 28. Л. 6.  
2
 Самарский областной архив социально-политической истории 

(СОГАСПИ). Ф. 656. Оп. 36. Д. 326. Л. 6.  
3
 Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО).  

Ф. Р-1230. Оп. 122 Д. 2. Л. 1 об. 
4
 Архив ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Ф. Р-1230. Опись дел по 

личному составу за 1947 год. Д. 28. Л. 56.  
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гии – к.м.н. Я.М. Романов; кафедру факультетской хирургии – д.м.н. 

А.Г. Бржозовский. С 1945 года и до конца своей жизни кафедрой госпи-

тальной хирургии заведовал д.м.н. А.М. Аминев. Кафедру истории ме-

дицины возглавлял Н.А. Ананьев; зав. кафедрой организации здраво-

охранения был И.М. Булаев, пришедший на работу в КГМИ, как и  

А.М. Аминев, из Астраханского мединститута. Во главе кафедры глаз-

ных болезней стоял д.м.н. А.И. Дашевский; во главе кафедры кожно-

венерологических болезней – д.м.н. А.Н. Зенин; во главе кафедры нерв-

ных болезней – д.м.н. А.И. Златоверов. Кафедру акушерства и гинеко-

логии возглавлял д.м.н. В.И. Здравомыслов; кафедру нормальной фи-

зиологии – д.м.н. М.В. Сергиевский; кафедру судебной медицины – 

д.м.н. М.В. Слепышков; кафедру общей хирургии – д.м.н. С.П. Шилов-

цев; кафедру патологической анатомии – д.м.н. Н.Ф. Шляпников; ка-

федру биологии – д.м.н. С.М. Шиклеев; кафедру физики – к.ф.-м.н. 

К.М. Кулькин и др. 

Отдельно хотелось бы сказать о заведующей кафедрой микробио-

логии Сарре Исааковне Борю (1892-1995). Выпускница Женского меди-

цинского института Сарра Исааковна Борю была приглашена в 1918 го-

ду в Саратовский государственный университет на кафедру микробио-

логии, откуда в 1932 году переводом перешла на работу в Куйбышев-

ский мединститут. С.И. Борю, всю жизнь посвятившая микробиологии, 

в 1939 году в заявлении о приеме на работу в Военно-медицинскую 

академию пишет: «Полагаю, что по возрасту и состоянию здоровья я не 

могу рассчитывать попасть в кадровый состав академии, но мой опыт в 

педагогической и научно-исследовательской работе позволяет мне 

надеяться, что я могу быть полезной в качестве вольнонаемного со-

трудника в деле подготовки врачебных кадров для Красной армии»1. 

Сарра Исааковна была передовой женщиной своего времени. В 

1912 году караимка (такую национальность она всегда указывала в ав-

тобиографии) из Крыма приехала в Санкт-Петербург и поступила в 

Женский медицинский институт. В 1918 году «подвергалась в меди-

цинской испытательной комиссии… испытанию и, по окончанию онаго, 

                                                 
1
 Архив ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Ф. Р-1230. Опись дел 

постоянного хранения (личные дела профессорско-преподавательского состава) 

за 1963 год. Д. 63. Л. 5.  
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удостоена звания лекаря, с отличием»1. В Центральном государствен-

ном историческом архиве Санкт-Петербурга, в фонде 436, опись 1, дело 

6900, до сих пор хранится личное дело выпускницы 1918 года  

С.И. Борю2. 

С.И. Борю удивительным образом удалось избежать репрессий. 

Она никогда не была комсомолкой, не вступала в партию. Два ее брата 

жили за границей. «Попали они туда мальчиками (16 и 17 лет) в  

1920 году из Крыма. Потом оказалось, что они живут в Чехословакии. 

Личной и письменной связи у меня с братьями не было, начиная с 1914 

года»3. Другие родственники жили в Турции. Во время работы в Сара-

тове Сарра Исааковна сотрудничала с профессором Бердниковым, сбе-

жавшим впоследствии за границу, с профессором Никоноровым, осуж-

денным за вредительство4. 

В 1932 году Борю была утверждена в ученом звании профессора и 

получила ученую степень кандидата медицинских наук. В 1941 году 

при совете Куйбышевской военно-медицинской академии она защитила 

диссертацию на тему «Симбиоз и антагонизм в бактериальных ассоциа-

циях» на степень доктора медицинских наук. 

В сферу научных интересов С.И. Борю в годы войны входили ис-

следования по замене дефицитных материалов, из которых изготавли-

вались питательные среды для выпуска бактерийных препаратов, ис-

следования по борьбе с септической ангиной. Вместе с микробиологами 

Ширшачевым и Борискиной она разработала технологию применение 

крахмала и сульфона как заменителя агара. 

О том, как С.И. Борю подходила к организации деятельности ру-

ководимой ею кафедры, говорит письмо, написанное в 1932 году дирек-

тору Куйбышевского мединститута М.А. Юзефсону. Она параллельно  

с работой в мединституте, работала еще в Саратовском научно-

                                                 
1
 Архив ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Ф. Р-1230. Опись дел 

постоянного хранения (личные дела профессорско-преподавательского состава) 

за 1963 год. Д. 63. Л. 206.  
2
 URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/436/1/6900 (дата обраще-

ния: 23.12.2020).  
3
 Архив ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Ф. Р-1230. Опись дел 

постоянного хранения (личные дела профессорско-преподавательского состава) 

за 1963 год. Д. 63. Л. 6 об.  
4
 Там же. Л. 5.  

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/436/1/6900
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исследовательском институте «Микроб», руководитель которого никак 

не хотел ее отпускать. Прося содействия Юзефсона в переводе, Борю 

основную часть письма посвящает планированию работы кафедры, 

оснащению кафедры оборудованием, аудиторным фондом и т.п.1 

В годы войны одновременно с заведованием кафедрой С.И. Борю 

работала по совместительству научным руководителем института эпи-

демиологии и микробиологии, возглавляла Куйбышевский филиал об-

щества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов. 

В.И. Савельев отзывался о С.И. Борю как о «хорошем лекторе, 

пользующемся авторитетом на кафедре и среди студентов»2. 

Сарра Исааковна Борю проработала заведующей кафедрой микро-

биологии 31 год и вышла на пенсию в 1963 году. 

Дирекция института вынуждена была перестраивать работу ин-

ститута в связи со спецификой военного времени. Одной из важнейших 

черт была милитаризация гражданских вузов, которые были призваны 

готовить специалистов, способных выполнять свои обязанности как в 

тылу, так и на фронте.  

На всех факультетах медицинских вузов преподавание проводи-

лось по единой программе, подчиненной подготовке врачей для службы 

в армии, уделялось особое внимание военно-полевой хирургии, воен-

ной гигиене, инфекционным болезням и эпидемиологии.  

В КГМИ была создана кафедра военно-медицинской подготовки, а 

также организованы военные курсы при ряде кафедр. Институт пере-

шел на новый учебный план, рассчитанный на ускоренную подготовку 

врачей. Учебный процесс проводился в две смены. Свободное посеще-

ние было отменено. 

1 июля 1943 года, через 8 месяцев после возрождения, КГМИ 

осуществил первый выпуск военных врачей. Было выпущено 112 моло-

дых специалистов: 50% из них было направлено в действующую ар-

мию, 35% – в лечебные учреждения Куйбышевской области, 1% – в 

Наркомат водного транспорта, 5% – в учреждения Наркомата внутрен-

них дел. 

                                                 
1
 Архив ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Ф. Р-1230. Опись дел 

постоянного хранения (личные дела профессорско-преподавательского состава) 

за 1963 год. Д. 63. Л. 43-47 об.  
2
 Там же. Л. 153.  
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На 1 октября 1943 года количество студентов института составля-

ло 1736 человек. За 1943-1944 учебный год было отчислено по разным 

причинам (академическая неуспеваемость, нарушение дисциплины, др.) 

357 человек1. 

В связи с тем, что в военный период в Куйбышевской области бы-

ла развернута сеть эвакогоспиталей, часть городских зданий была пере-

дана под их размещение. В период с 1942 года в здании дирекции ин-

ститута на улице Чапаевской располагался эвакогоспиталь № 5334.  

А сама дирекция, административно-хозяйственная часть, кафедры, биб-

лиотека, студенческое и преподавательское общежития, столовая раз-

мещались в здании общежития на улице Арцыбушевской. В корпусах 

клиник мединститута разместился один из самых крупных в городе 

госпиталей – эвакогоспиталь № 5335. 

Понимая тяжелые условия, в которых находятся студенты, руко-

водство института пыталось улучшить бытовое и материальное поло-

жение студентов, заинтересовать научной работой. 

К концу войны почти на всех кафедрах работали студенческие 

научные кружки, объединенные в студенческое научное общество.  

В 1946 году руководителем СНО был назначен профессор  

А.М. Аминев. 

За годы войны коллектив института вел подготовку врачей для 

фронта. Изучались новые способы лечения раненых, усовершенствова-

лись методы военно-полевой хирургии и терапии, обобщался и анали-

зировался опыт медико-санитарного обслуживания в действующей  

армии. 

В годы войны сотрудники мединститута продолжали заниматься 

активной научной работой. 

В 1943-1945 годах КГМИ было подготовлено 456 врачей (1943 г. – 

120; 1944 г. – 210; 1945 г. – 126), из которых 190 человек направлены 

непосредственно в действующую Красную армию. 

По состоянию на 1 августа 1945 года в мединституте числилось 

1990 студентов. Профессорско-преподавательский состав включал  

25 профессоров, 27 доцентов, 91 ассистента, 8 старших преподавателей 

                                                 
1
 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 36. Д. 326. Л. 3.  
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и 22 преподавателя (в их числе – 24 доктора медицинских наук, 40 кан-

дидатов медицинских и биологических наук). 

Весь профессорско-преподавательский состав КГМИ принимал 

самое активное участие в лечении раненых и больных воинов Красной 

армии как непосредственно в эвакогоспиталях, так и в клиниках медин-

ститута. Многие профессора и преподаватели осуществляли мероприя-

тия по предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями, а 

также осуществляли медико-санитарное обслуживание рабочих обо-

ронных заводов г. Куйбышева и Куйбышевской области. 

Кроме того, в годы войны представителями профессорско-

преподавательского состава на постоянной основе велась научно-

исследовательская деятельность. 

Определенный итог научной работы сотрудников Куйбышевского 

мединститута и лично директора КГМИ в период Великой Отечествен-

ной войны и первые послевоенные годы подведен в вышедших в 1948 

году «Трудах Куйбышевского государственного медицинского инсти-

тута» под редакцией В.И. Савельева. 

С момента возрождения мединститута на его базе было защищено 

12 докторских и 44 кандидатских диссертации, ряд которых посвящен 

изучению опыта советских медиков в годы войны, в том числе новым 

методам излечения раненых и больных. 

Так, 26 апреля 1945 года подполковник медицинской службы Вла-

димир Евгеньевич Данилов защитил кандидатскую диссертацию «Не-

которые методы выявления недостаточности кровообращения у летного 

состава и лиц, поступающих в летные школы». 29 июня 1946 года глав-

ным хирургом ПриВО, ассистентом кафедры госпитальной хирургии 

КГМИ полковником медицинской службы Иосифом Шахновичем Блю-

миным защищена кандидатская диссертация «Некоторые вопросы ле-

чебно-организационных мероприятий при постановке хирургической 

работы в войсковом и армейском районах в Отечественной войне». 

14 мая 1947 года доцентом кафедры госпитальной хирургии Алек-

сандром Павловичем Евстроповым была защищена докторская диссер-

тация «Хирургическое и последующее бальнеологическое лечение бое-

вых периферических нервов на курорте Сочи-Мацеста по материалам 

института имени Сталина и эвакогоспиталей 2126 и 2127 Сочинского 

управления ВЦСПС». 



 

 
87 

Директор института В.И. Савельев также внес свой вклад в разви-

тие медицинской науки, защитив 10 декабря 1946 года кандидатскую 

диссертацию «Клиническая больница Куйбышевского медицинского 

института в годы Великой Отечественной войны». Официальными оп-

понентами на защите выступили профессор доктор медицинских наук 

А.И. Германов и профессор, кандидат медицинских наук И.М. Булаев. 

В.И. Савельев неоднократно с благодарностью отмечал, что боль-

шую помощь в написании работы и предоставлении весьма ценного ма-

териала, послужившего основой диссертации, ему оказал коллектив 

профессоров Клинической больницы1. 

В прениях по результатам защиты профессор А.Г. Бржозовский 

скажет: «Многоуважаемый Василий Иванович! С большим интересом 

читал вашу диссертационную работу. Ведь это кусочек истории КГМИ, 

а вместе с тем и истории высшей медицинской школы в СССР... Ваша 

диссертация естественно должна поступить в фундаментальную биб-

лиотеку института и будет служить научным материалом для будущего 

историка КГМИ»2. 

За большую помощь фронту, значительный вклад в развитие со-

ветской медицины и здравоохранения, ряд профессоров и преподавате-

лей КГМИ был отмечен государственными наградами и грамотами 

Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполкома. В.И. Савельев за дол-

голетнюю и безупречную службу в Красной армии, заслуги в деле орга-

низации медицинского образования награжден орденами Ленина, Крас-

ного Знамени и Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком «Отличник 

РККА». 

В 1945 году в институт начинают возвращаться демобилизованные 

сотрудники и студенты. Заведующим кафедрой госпитальной хирургии, 

например, становится выдающийся ученый-медик А.М. Аминев. 

В Куйбышевской области начинают работать такие научно-

медицинские общества, как городское научное общество патофизиоло-

гов (1945 г.), научное общество акушеров-гинекологов (1946 г.), отде-
                                                 
1
 Архив ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. Ф. Р-1230. Опись дел по 

личному составу за 1947 год. Д. 28. Л. 54.  
2
 Там же. Л. 27 об.  
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ление Всесоюзного общества физиологов им. академика И.П. Павлова 

(1948 г.). Эффективность их работы во многом зависела от того, что во 

главе обществ в качестве их председателей стояли профессора Куйбы-

шевского медицинского института (В.П. Низовцев, М.В. Сергиевский, 

А.М. Аминев, В.А. Германов, А.И. Милосердова и др.). Творческий со-

юз сотрудников университета с работниками практического здраво-

охранения способствовал эффективному внедрению современных до-

стижений науки в лечебно-диагностический процесс и совершенствова-

нию методов профилактики. 

Начинается формирование научно-педагогических школ теорети-

ческого и клинического профиля. Первая такая школа в Куйбышевском 

медицинском институте, получившая всесоюзную известность, была 

создана заведующим кафедрой нормальной физиологии М.В. Сергиев-

ским. Затем возникли научно-педагогические школы хирурга-

колопроктолога А.М. Аминева и офтальмолога Т.И. Ерошевского, сме-

нившего в 1949 году на посту директора института В.И. Савельева. 

Традиции, заложенные в военный период, и люди, пришедшие в 

предвоенные и военные годы в КГМИ, стали основой будущего разви-

тия института. М.В. Сергиевский руководил кафедрой 38 лет (с 1935 по 

1973 гг.), А.Г. Бржозовский – 19 лет (с 1935 по 1954 гг.), Н.Ф. Шляпни-

ков – 22 года (с 1944 по 1966 гг.), Б.Н. Луков – 18 лет (с 1942 по 1960 

гг.), С.М. Шиклеев – 30 лет (с 1932 по 1962 гг.), А.М. Аминев – 39 лет  

(с 1945 по 1984 гг.). 

В заключение можно сказать, что, несмотря на объективные и 

субъективные трудности, вызванные условиями войны и периодом ста-

новления, Куйбышевский мединститут в годы Великой Отечественной 

войны внес значительный вклад в подготовку медицинских кадров. Бы-

ли сохранены и развиты в послевоенные годы традиции гражданского 

медицинского образования, позволившие Куйбышевскому медицин-

скому институту преобразоваться из однофакультетного института в 

полноценный университет. 
 

 


