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Введение 

Актуальность исследования темы включает два аспекта. Во-первых, 

история развития здравоохранения в России и, в частности, процесс подго-

товки ее кадров слабо изучены в отечественной историографии. Это совер-

шенно недопустимо, поскольку укрепление здоровья населения является 

важнейшей проблемой общества и одним из приоритетных направлений гос-

ударственной политики в РФ. Эффективность реализации запланированных 

мероприятий в сфере здравоохранения во многом определяет участие в них 

медицинского персонала, профессиональный уровень и качество его подго-

товки, рациональное размещение и использование. В современном здраво-

охранении важнейшим условием эффективности лечебного процесса являет-

ся наличие достаточного количества врачей с высшим образованием. Чрез-

вычайный опыт последних месяцев также показал особую важность роли 

среднего медицинского персонала, как самой объемной составляющей всего 

кадрового ресурса отрасли. 

Во-вторых, для учащихся 9-11 классов очень важен выбор профессии. 

При нехватке квалифицированных медицинских работников, что особо остро 

обнаружилось в условиях коронавирусной инфекции, мы еще раз увидели 

значимость профессии медработников и необходимость ликвидации дефици-

та кадров во всех звеньях системы здравоохранения. На конец 2018 г. в Рос-

сии были не закрыты, по данным Росстата, около 50 тыс. вакансий врачей. 

Власти регионов, где дефицит врачей был особо острым, сообщали, что и в 

конце 2019 г. это проблема по-прежнему оставалась актуальной. Поэтому 

очевидно, как крайне важно проводить профориентационную работу среди 

школьников, агитировать их за выбор этой социально значимой профессии. 

В Красноярском крае высшим учебным заведением медицинского 

звена является Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого. Благодаря его деятельности каж-

дый год выпускается более пятисот врачей, которые готовы работать на бла-
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го граждан. Кроме кадров высшей квалификации, на начало 2019 г. в краевых 

и муниципальных учреждениях здравоохранения Красноярского края труди-

лись 27429 работников со средним специальным образованием. Подготовкой 

специалистов этого звена в крае занимаются 9 средних специальных учебных 

заведений в Красноярске, Норильске, Канске, Ачинске, Минусинске, Лесоси-

бирске. Несмотря на наличие, на первый взгляд, целой армии медработников, 

работа по ее пополнению ни в коем случае не должна ослабляться. Для этого 

нужна постоянная агитация старшеклассников за выбор медицинских про-

фессий. А чтобы быть эффективной, она должна проводиться на базе развер-

нутого представления об истории краевой медицины, о системе подготовки 

ее кадров и о ее выдающихся представителях. 

               Степень изученности темы. История здравоохранения Краснояр-

ского края в це
 
лом и отде

 
льные ее ас

 
пекты, в ч

 
астности, истор

 
ия подгото

 
вки 

медици
 
нских кадро

 
в, нашли отр

 
ажение в р

 
яду работ пре

 
дставителе

 
й 

нескольк
 
их специал

 
ьностей – ме

 
дицинских р

 
аботников, истор

 
иков и др. В 

работе Ханенко Б. И. «Здравоохранение Кр
 
асноярского кр

 
ая» говорится о 

широком вре
 
менном пер

 
иоде, но особое вним

 
ание уделе

 
но положению ме-

дицины в горо
 
де и крае во вре

 
мя войны, её в

 
кладу в приближе

 
ние победы в 

т
 
ылу и на фро

 
нте. В своей ВКР мы не рассматр

 
иваем достижени

 
я медицины 

в пос
 
левоенный пер

 
иод, но касаемся вопросов применени

 
я полученно

 
го 

опыта н
 
а фронтах и в т

 
ыловых гос

 
питалях в ус

 
ловиях пос

 
левоенного 

восст
 
ановления[47]. 

В работе С
 
изых Т.П. «Истоки Крас

 
ноярского ме

 
дицинского 

и
 
нститута» приводитс

 
я архивный м

 
атериал, включая воспоминания, свиде-

тельствующий об истоках соз
 
дания Крас

 
ноярского ме

 
дицинского и

 
нститута 

в гроз
 
ные годы войны (1941-1942годы.), о людях, прос

 
лавившихся с

 
воими 

благ
 
ими делами, и об этапах развитии этого учеб

 
ного заведе

 
ния: от инсти-

тут
 
а – к академии и к университету. В и

 
юне 2008 го

 
да вуз ста

 
л Красно-

ярс
 
ким государст

 
венным мед

 
ицинским у

 
ниверситето

 
м[45]. 



5 
 

В автобиогр
 
афии Подзолкова П.Г.-Поднимаются е

 
го личные 

в
 
печатления о т

 
аком важно

 
м событии в е

 
го жизни к

 
ак «В июле 1

 
942 года я 

б
 
ыл с институтом э

 
вакуирован в Кр

 
асноярск, г

 
де в ноябре 1

 
942 года из 

ч
 
астей трех (со

 
гласно архиву КрасГМУ не тре

 
х, а четыре

 
х) [24]. 

В работе профессора Красноярс
 
кой государст

 
венной мед

 
ицинской 

академии Граков Б.С., описаны биографии знаменитых враче
 
й Красно-

ярс
 
кого края, а также и

 
х незамени

 
мый вклад в з

 
дравоохране

 
ние Крас-

но
 
ярского кр

 
ая[38].  

Мезит Л. Э. охарактеризовала состояние с
 
истемы здр

 
авоохранения в 

Крас
 
ноярском кр

 
ае в годы Великой Отечественной во

 
йны. Ее статья 

посв
 
ящена перестро

 
йке краево

 
й системы з

 
дравоохране

 
ния в годы Ве

 
ликой 

Отечест
 
венной вой

 
ны. Проана

 
лизировано из

 
менение сет

 
и и услови

 
й работы 

лечеб
 
ных учрежде

 
ний. Особое в

 
нимание уде

 
лено решен

 
ию кадрово

 
й про-

блемы учре
 
ждений здр

 
авоохранен

 
ия, рассмотре

 
ны особенност

 
и функци-

он
 
ирования гос

 
питалей, доб

 
ивавшихся в т

 
яжелых усло

 
виях войны в

 
ысокой 

эффе
 
ктивности де

 
ятельности. А

 
втор обобщ

 
ает практичес

 
кий опыт кр

 
аевой 

систе
 
мы здравоо

 
хранения по прот

 
ивоэпидемио

 
логической работе, по о

 
хране 

здоро
 
вья детей[28]. 

В статье «
 
К 75-летию Кр

 
асноярского ме

 
дицинского у

 
ниверситет

 
а им. 

В.Ф. Во
 
йно-Ясинец

 
кого» К.И. Шеста

 
кова представлено большое ко

 
личество 

фото
 
графий, документов, связанных с истор

 
ией медици

 
нского вуз

 
а, в том 

ч
 
исле докладная з

 
аписка, направле

 
нной в Нар

 
комат здравоо

 
хранения ССС

 
Р 

1938 г. с которой начинаются пре
 
дпосылки соз

 
дания высше

 
го медицинс

 
кого 

образо
 
вания в Кр

 
асноярске[49]. 

«История хирур
 
гии Енисейс

 
кой губерн

 
ии и Красно

 
ярского кр

 
ая в XIX- 

XXвеках». Данная книг
 
а посвящен

 
а истории воз

 
никновения и р

 
азвития хи-

рур
 
гии в Крас

 
ноярском кр

 
ае. В ней по

 
дробно расс

 
казано об ус

 
ловиях за-

ро
 
ждения спе

 
циальности, хар

 
актере пер

 
вых операц

 
ионных вмешате

 
льств, 

выпо
 
лненных в Е

 
нисейской губернии. Предст

 
авлен анал

 
из результато

 
в эво-

люции мето
 
дов диагност

 
ики и лече

 
ния хирург

 
ической пато

 
логии в ис-
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тор
 
ическом и гео

 
графическо

 
м контексте. Ос

 
вещен науч

 
но-практичес

 
кий 

вклад в
 
ыдающихся вр

 
ачей, предст

 
авлены совре

 
менные дост

 
ижения 

Крас
 
ноярских х

 
ирургическ

 
их клиник. [12] 

Работа И.И. Никол
 
аева, Е.С. Б

 
аннова «Этапы разв

 
ития высше

 
го меди-

цинс
 
кого образо

 
вания в Сиб

 
ири» представляет собо

 
й обзор становления и 

р
 
азвития систе

 
мы подгото

 
вки врачей д

 
ля сибирско

 
го региона с ко

 
нца XIX в. 

до се
 
годняшнего вре

 
мени. Цель д

 
анного исс

 
ледования - а

 
нализ осно

 
вных 

этапо
 
в и законо

 
мерностей р

 
азвития выс

 
шего медиц

 
инского обр

 
азования в 

З
 
ападной и Восточ

 
ной Сибири. Ос

 
новным мето

 
дом исследо

 
вания стал 

а
 
нализ втор

 
ичных источ

 
ников и до

 
кументов госу

 
дарственны

 
х архивных 

фо
 
ндов Сибир

 
и. [36] 

В работах  Жбанникова П.С. и Горо
 
хова В.И «Со

 
временные по

 
дходы к 

не
 
прерывному професс

 
иональному обр

 
азованию с

 
пециалисто

 
в в меди-

ци
 
нском вузе». А т

 
акже в работе К

 
лигуненко Е.

 
Н., Кравец О.

 
В., Плющен

 
ко 

Ю.А., Се
 
динкин В.А., Х

 
алимончик В.

 
В. «Совреме

 
нные подхо

 
ды к обра-

зо
 
ванию враче: ко

 
нцепция не

 
прерывного ме

 
дицинского обр

 
азования» 

[23,25].    

       В работе А
 
лиева Л.А., Ос

 
манова Ф.Н., «

 
Реформиров

 
ание ме-

диц
 
инского обр

 
азования в Росс

 
ии», рассматр

 
иваются акту

 
альные вопрос

 
ы 

разработ
 
ки основны

 
х образовате

 
льных прогр

 
амм на осно

 
вание требо

 
ваний 

ФГОС. Что позволило пр
 
именять в учеб

 
ном процессе тр

 
адиционные и 

со
 
временные и

 
нтерактивн

 
ые методики обуче

 
ния в медицинском образова-

нии [9]. 

В работе профессоров Ко
 
нышко Н.А., Морозо

 
ва Т.Е., «

 
Вектор 

пра
 
ктической по

 
дготовки с

 
пециалисто

 
в с высшим ме

 
дицинским 

обр
 
азованием»[26]. Цель исследования: ме

 
дико – соц

 
иологическ

 
ий анализ 

прое
 
ктирования пр

 
актической по

 
дготовки с

 
пециалисто

 
в с высшим 

ме
 
дицинским обр

 
азованием.   

 В исследовании Кошуко
 
ва Г.Н., Де

 
дович Н.Г., «Вопросы реформи-

ро
 
вания высше

 
го медицинс

 
кого образо

 
вания – по

 
дготовка к пере

 
ходу на 
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но
 
вые федера

 
льные госу

 
дарственные обр

 
азовательн

 
ые стандарт

 
ы высшего 

ме
 
дицинского обр

 
азования»[27]. В статье сравниваются основные медицин-

ские специальности в сравнительном аспекте с действующими нормативны-

ми документами.   

Такую проб
 
лему как професс

 
иональная ор

 
иентация аб

 
итуриентов и 

ср
 
авнительны

 
й анализ мето

 
дик отбора прете

 
ндентов дл

 
я поступле

 
ния в ме-

ди
 
цинский вуз р

 
ассматривает т

 
акая работ

 
а как «тех

 
нологии про-

фесс
 
ионального ор

 
иентирован

 
ия и отбор

 
а в образо

 
вательные ор

 
ганизации 

в
 
ысшего мед

 
ицинского обр

 
азования в Росс

 
ии и зарубежом» авторы Амлаев 

К.Р.,Койчуева С.М., Ходжаян А.Б., Хри
 
пунова А.А. по

 
лученные д

 
анные поз-

во
 
ляют сделат

 
ь вывод о по

 
лезности професс

 
ионального ис

 
пытания пр

 
и по-

ступле
 
ние в меди

 
цинские вуз

 
ы Российско

 
й Федераци

 
и. [10] 

В публикац
 
иях по кул

 
ьтурному стро

 
ительству ССС

 
Р первых лет 

со
 
ветской вл

 
асти одним из г

 
лавных явл

 
ялся вопрос по

 
дготовки 

в
 
ысококвалиф

 
ицированны

 
х медицинс

 
ких кадров. Т

 
ак, С.М. Багдасарьян ис-

следова
 
л начальны

 
й этап раз

 
вития высше

 
го медицинс

 
кого образо

 
вания в 

Росс
 
ии, роль Вое

 
нно-медици

 
нской акаде

 
мии в этом про

 
цессе в до-

ре
 
волюционны

 
й и советс

 
кий периоды. [13] 

Для середи
 
ны 1980-х–

 
начала 1990-

 
х гг. хара

 
ктерны особ

 
ые направ-

ле
 
ния в разв

 
итии истор

 
иографии исс

 
ледуемой те

 
мы. В общест

 
ве началис

 
ь 

теоретико-
 
методологичес

 
кие дискусс

 
ии с испол

 
ьзованием р

 
азличных 

по
 
дходов по об

 
щим вопрос

 
ам научного поз

 
нания и по

 
иску новых с

 
пособов 

изуче
 
ния интелл

 
игенции. Ме

 
дицинская и

 
нтеллигенц

 
ия продолж

 
ала рас-

сматр
 
иваться в ко

 
нтексте истор

 
ии отечест

 
венного здр

 
авоохранен

 
ия. 

В настоящее вре
 
мя появилис

 
ь новые на

 
правления в ос

 
вещении 

раз
 
личных аспе

 
ктов развит

 
ия медицинс

 
кой интелл

 
игенции и ее ро

 
ли в об-

щест
 
венной жиз

 
ни. К проб

 
лемам меди

 
цинской инте

 
ллигенции обр

 
атились 

не то
 
лько истор

 
ики, истор

 
ики медици

 
ны, но и ф

 
илософы, со

 
циологи, 

ку
 
льтурологи (

 
Н.Т. Ерегина, Л.М. Мед

 
ведева и др.). 
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Проблемам з
 
дравоохране

 
ния Сибири и Д

 
альнего Восто

 
ка посвяще

 
на 

коллект
 
ивная моно

 
графия С.Я. Чикина, А.В. Сер

 
геева и К.

 
И. Акулова, в ко-

торо
 
й проанализ

 
ирован опыт р

 
аботы орга

 
нов здравоо

 
хранения ре

 
гиона, 

рас
 
крыта спец

 
ифика орга

 
низации лечеб

 
ной помощи н

 
аселению, пр

 
иведены 

да
 
нные о состо

 
янии матер

 
иально-тех

 
нической б

 
азы отрасл

 
и, указаны пут

 
и 

подготовки ме
 
дицинских с

 
пециалисто

 
в. Изучени

 
ю сути соц

 
иальных 

про
 
цессов, ус

 
ловий, в котор

 
ых осущест

 
влялось парт

 
ийное руко

 
водство 

здр
 
авоохранен

 
ием Восточ

 
ной Сибири, е

 
го роли на об

 
щем фоне ку

 
льтурной 

ре
 
волюции и требо

 
ваний к ме

 
дицинской и

 
нтеллигенц

 
ии, посвяще

 
но иссле-

до
 
вание Е.Н. Оре

 
ховой, огр

 
аниченное хро

 
нологическ

 
ими рамкам

 
и двух 

пер
 
вых пятилето

 
к. Оно цен

 
но тем, что в не

 
м выявлены не то

 
лько формы и 

мето
 
ды работы п

 
артийных ор

 
ганов Восточ

 
ной Сибири по соз

 
данию усло

 
вий 

для ус
 
пешного раз

 
вития здра

 
воохранени

 
я, но и изуче

 
ны вопросы по 

у
 
креплению е

 
го материа

 
льно-техничес

 
кой базы, по

 
дготовке с

 
пециалисто

 
в 

медицинс
 
кой отрасл

 
и и закреп

 
лению их н

 
а местах. [48] 

В труде В.
 
В. Алексее

 
ва и В.А. Ису

 
пова, посв

 
ященном жиз

 
ни насе-

лен
 
ия Сибири в го

 
ды войны, со

 
держатся д

 
анные о ме

 
дицинских вуз

 
ах и ко-

личест
 
венном сост

 
аве медперсо

 
нала Сибир

 
и. В 1998 г. в

 
ышла доброт

 
ная 

моногр
 
афия В.Н. К

 
азарина. В це

 
лом она пос

 
вящена истор

 
ии педагог

 
ической 

и н
 
аучной инте

 
ллигенции в пер

 
иод со второ

 
й половины 40-

 
х до серед

 
ины 

60-х г
 
г. ХХ в. Исс

 
ледуя трад

 
иции высше

 
го образов

 
ания в Росс

 
ии и Сибир

 
и, 

автор у
 
деляет вни

 
мание и по

 
дготовке ме

 
дицинских к

 
адров. Особ

 
ый интерес 

пре
 
дставляет и

 
нформация о то

 
м, что в го

 
ды Великой Отечест

 
венной вой

 
ны в 

Восточ
 
ной Сибири от

 
крывались но

 
вые вузы, в то

 
м числе и медицинские.[9] 

Обстоятельная х
 
арактерист

 
ика здравоо

 
хранения в горо

 
дах Сибири в 

1
 
941–1945 г

 
г. дана в д

 
иссертации Ю.

 
А. Давыдово

 
й. Автор пре

 
дставила 

с
 
ведения о ч

 
исленном сост

 
аве и уров

 
не квалифи

 
кации меди

 
цинских ра-

бот
 
ников. По ее м

 
нению, сте

 
пень обеспече

 
нности мед

 
ицинскими 

с
 
пециалиста

 
ми высшей и сре

 
дней квалиф

 
икации в горо

 
дах Западно

 
й Сибири 

б
 
ыла значите

 
льно выше, че

 
м в Восточ

 
ной Сибири, что с

 
вязано с 
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сосре
 
доточением в З

 
ападной Сиб

 
ири предпр

 
иятий оборо

 
нной промышлен-

ности. [20] 

 

Таким образо
 
м, можно с

 
делать выво

 
д, что на теорет

 
ическом уро

 
вне 

тема Исследовательский прое
 
кт – развит

 
ие медицинс

 
кого образо

 
вания в 

Кр
 
асноярском кр

 
ае во второ

 
й половине Х

 
Х века (на пр

 
имере Сибирс

 
кого 

здравоохранения), изуче
 
на достаточ

 
но подробн

 
а, но обоб

 
щающих работ по 

ис
 
пользовани

 
ю этого прое

 
кта в мето

 
дической л

 
итературе по

 
ка не созд

 
ано, 

что по
 
дтверждает а

 
ктуальност

 
ь избранно

 
й темы.  

Объектом изуче
 
ния в данной р

 
аботе высту

 
пает систе

 
ма высшего 

ме
 
дицинского обр

 
азования в Кр

 
асноярском кр

 
ае в середине -  второ

 
й поло-

вине Х
 
Х века.  

Предметом исследования являются ос
 
новные хар

 
актеристик

 
и и осо-

бен
 
ности его эт

 
апов, характер ст

 
ановления в

 
ысшего мед

 
ицинского 

обр
 
азования в Кр

 
асноярском кр

 
ае, а также методы, приемы, сре

 
дства ис-

по
 
льзования по

 
лученной и

 
нформации в р

 
аботе в шко

 
ле. 

Целью работы является анализ развития в
 
ысшего мед

 
ицинского 

обр
 
азования в Кр

 
асноярском кр

 
ае, а также сбор необ

 
ходимой инфор

 
мации 

для последующего ее использования в профориентационной работе с 

уч
 
ащимися 9-11 к

 
лассов. 

Задачи исс
 
ледования: 

1. Поиск и ан
 
ализ докуме

 
нтальных источ

 
ников и вос

 
поминаний 

оче
 
видцев, отобр

 
ажающих те

 
матику ста

 
новления в

 
ысшего мед

 
ицинского 

обр
 
азования в Кр

 
асноярском кр

 
ае; 

2. Анализ репрезентативного ас
 
пекта в изучении со

 
циокультур

 
ных 

измене
 
ний ментал

 
итета позд

 
несоветско

 
го и росси

 
йского общест

 
ва в контек-

сте отноше
 
ния к врачеб

 
ной специа

 
льности у выпускн

 
иков школы; 

3 Разработка мето
 
дических ре

 
комендаций д

 
ля использо

 
вания 

данн
 
ых материа

 
лов при про

 
ведении профор

 
иентационн

 
ых меропри

 
ятий в 

работе с уч
 
ащимися 9-11 к

 
лассов. 
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Гипотеза р
 
аботы: 

Формирование ко
 
ммуникатив

 
ных способ

 
ностей уча

 
щихся стар

 
шей 

школы во в
 
неурочной де

 
ятельности бу

 
дет успешнее, ес

 
ли в педаго

 
гической 

пр
 
актике реа

 
лизуются с

 
ледующие ус

 
ловия: 

 Осуществляется реализация де
 
ятельностно

 
го подхода к 

фор
 
мированию ко

 
ммуникатив

 
ных способ

 
ностей уче

 
ников; 

 Обеспечивается систематическое и пос
 
ледователь

 
ное про-

све
 
щение учен

 
иков старше

 
й школы о пр

 
авилах и нор

 
мах ком-

мун
 
икации; 

 Осуществляется изучение и учет уро
 
вня развит

 
ия комму-

ни
 
кативных с

 
пособносте

 
й учащихся пр

 
и отборе со

 
держания, ме-

то
 
дов и форм ор

 
ганизации в

 
неурочной де

 
ятельности.  

Территориальные р
 
амки охватывают горо

 
д Красноярс

 
к и его 

окрест
 
ности.  

Хронологические р
 
амки  охватывают пер

 
иод с довоен

 
ного до 

на
 
ших дней. Н

 
ижняя гран

 
ица – 1938 год – пер

 
вые шаги к от

 
крытию 

мед
 
ицинского и

 
нститута; вер

 
хняя грани

 
ца – наши д

 
ни.  

 

Источниковая база иссле
 
дования состоит из нес

 
кольких гру

 
пп ис-

точни
 
ков. 

Первая гру
 
ппа источн

 
иков- архи

 
вные докумены Кр

 
асГМУ им. Во

 
йно-

Ясинец
 
кого. По д

 
анным доку

 
ментам выя

 
влены сведе

 
ния о развити

 
и в Крас-

ноярс
 
ке медиц

 
инского выс

 
шего образо

 
вания. Представлены письма-

заявления в высшие органы власти  о соз
 
дании меди

 
цинского в

 
ысших 

учеб
 
ных заведе

 
ний Ленингр

 
ада и о инст

 
итуте. Так

 
же имеются документы об 

э
 
вакуации Ле

 
нинградско

 
го и

 
нститута.  

Вторая гру
 
ппа источн

 
иков - это нормативно-

 
правовые а

 
кты. Они на

 
м 

дали пре
 
дставления о то

 
м, как про

 
исходит образовательный про

 
цесс и как 

правильно ор
 
ганизовыват

 
ь внеурочну

 
ю деятельност

 
ь в стенах ш

 
колы. В 

ос
 
новном испо

 
льзованы з

 
аконодател

 
ьные акты фе

 
дерального з

 
начения. 
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Третья гру
 
ппа источн

 
иков – это делопроизводственные до

 
кументы по 

ор
 
ганизации р

 
аботы меди

 
цинского у

 
ниверситет

 
а. В этой гру

 
ппе докуме

 
нтов 

расск
 
азывается о пр

 
иеме абитур

 
иентов, об особе

 
нностях обр

 
азовательно

 
го 

процесс
 
а в высшем ме

 
дицинском учре

 
ждении и особе

 
нностях 

тру
 
доустройст

 
ва студенто

 
в.  

Четвертая группа источн
 
иков -  это м

 
атериал, по

 
лученный в хо

 
де 

опросов ш
 
кольников с це

 
лью выявле

 
ния прести

 
жа медицинс

 
кого обра-

зо
 
вания. 

Имевшиеся в н
 
ашем распор

 
яжении источ

 
ники позво

 
лили рассмотрет

 
ь 

процессы р
 
азвития ме

 
дицинского обр

 
азования в горо

 
де Красноярс

 
ке.  

Новизна исс
 
ледования.  

Тема данно
 
й выпускно

 
й квалифик

 
ационной р

 
аботы в 

спе
 
циализиров

 
анной литер

 
атуре мето

 
дического, ме

 
дицинского и ис-

тор
 
ического х

 
арактера не р

 
аскрыта. Поэто

 
му новизна н

 
ашей работ

 
ы заклю-

чаетс
 
я в сборе до

 
полнительно

 
й информац

 
ии, анализе ее и в по

 
пытке 

комп
 
лексно рас

 
крыть избр

 
анную для изучения те

 
му. Её актуаль

 
ность и 

неразработанность позволили сфор
 
мулировать те

 
му исследо

 
вания ВКР: 

«Исследовательский прое
 
кт – развит

 
ие медицинс

 
кого образо

 
вания в 

Кр
 
асноярском крае во второ

 
й половине Х

 
Х века (на пр

 
имере си-

бирс
 
кого здравоо

 
хранения)». 

Структура исс
 
ледования. Выпускная К

 
валификацио

 
нная Работ

 
а со-

стоит из в
 
ведения, трё

 
х глав, за

 
ключения, библ

 
иографического с

 
писка и 

пр
 
иложения



Глава 1.История высшего професс
 
ионального ме

 
дицинского образова-

ния в Красноярс
 
ком крае 

1.1. Организация и пер
 
вые шаги ме

 
динститута в го

 
ды войны 

В Красноярс
 
ком Крае и

 
меется одно в

 
ысшее учеб

 
ное заведе

 
ние меди-

ци
 
нского обр

 
азования- Кр

 
асноярский госу

 
дарственны

 
й медицинс

 
кий уни-

верс
 
итет имени профессор

 
а В. Ф. Во

 
йно-Ясенец

 
кого (КГМУ им.проф. В.Ф. 

Войно- Ясенецкого), который бы
 
л основан 21 но

 
ября 1942 го

 
да. Однако 

во
 
прос об от

 
крытии выс

 
шего медици

 
нского учеб

 
ного заведения в городе 

Кр
 
асноярске по

 
днимался в еще 1938 году. Опираясь на Докладную записку 

Наркому З
 
дравоохране

 
ния Белоусо

 
ву И.И за разрешением секретаря 

Кр
 
аевого комитета В

 
КП(б) Кулаковасодержит обоснован

 
ие необходимости 

открытия ме
 
дицинского и

 
нститута н

 
а территор

 
ии края (приложение 1) [17]. 

1.Приезжие из и
 
нститутов ме

 
дицинские р

 
аботники, к

 
ак правило, 

ре
 
дко остаются в кр

 
ае на знач

 
ительный сро

 
к. 

2.Врачебные к
 
адры не мо

 
гут полност

 
ью справитс

 
я с больши

 
м пото-

ком населения. 

3.Также долж
 
ны проводит

 
ься систем

 
атические р

 
аботы по 

по
 
вышению кв

 
алификации вр

 
ачей и дру

 
гих медици

 
нских работ

 
ников для 

до
 
лжного обс

 
луживания н

 
аселения кр

 
ая. 

4.Отсутствие с
 
воей научно

 
й базы дост

 
авляет мест

 
ным специа

 
листом 

мно
 
го неудобст

 
в, так как по во

 
просам консу

 
льтации вы

 
нуждены обр

 
атиться 

в б
 
лижайшие и

 
нституты (

 
ИГМИ – г. Ир

 
кутск, ТГМ

 
И – г. Томс

 
к) 

5.«…Открытие Ме
 
дицинского и

 
нститута в Кр

 
асноярске и

 
мело бы 

огро
 
мное культур

 
ное значен

 
ие для наше

 
го многона

 
ционального кр

 
ая, для 

от
 
дельных ра

 
йонов, пло

 
хо обслужи

 
ваемых ква

 
лифицирова

 
нной ме-

диц
 
инской сило

 
й» 

Крайком, кр
 
айисполком ходатайствовали об организ

 
ации в горо

 
де 

Красноярс
 
ке Медицинс

 
кого институт

 
а с 1939 го

 
да. К боль

 
шому сожале

 
нию 

Медици
 
нский инст

 
итут в городе Кр

 
асноярске т

 
ак и не бы

 
л организо

 
ван. 
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Стоит отмет
 
ить, что в 1

 
940 году Кр

 
асноярский кр

 
аевой отде

 
л здра-

воохранения ведет акт
 
ивную пере

 
писку с Воро

 
нежским ме

 
дицинским и 

сто
 
матологичес

 
ким институто

 
м о предсто

 
ящей перед

 
ислокации в горо

 
д 

Красноярс
 
к в случаи непредвиденных обсто

 
ятельств. В Красноярс

 
ком Архи-

ве со
 
хранились письма, в которых со

 
держится и

 
нформация: 

1.Список 95 сотруд
 
ников профессорс

 
ко- препод

 
авательско

 
го состава 

с ч
 
ленами их се

 
мей Вороне

 
жского мед

 
ицинского и 1

 
3 профессоро

 
в – стома-

то
 
логического и

 
нститутов и 2

 
39 членов и

 
х семей. 

2.План эваку
 
ации профессорс

 
кого состава и ч

 
ленов их се

 
мей, а так-

же список адресо
 
в в городе Кр

 
асноярске, где предпо

 
лагалось р

 
асположить 

к
 
афедры Мед

 
ицинского и

 
нститута. 

Таким образо
 
м делаем в

 
ывод, что по пре

 
дварительн

 
ым эваку-

ац
 
ионным планам в город Кр

 
асноярск до

 
лжны были прибыть 347 эвакуиро-

ванных. Для их ну
 
жд выделено по

 
мещение в 10 учре

 
ждениях. 

Адрес выде
 
ляемых помещений д

 
ля размеще

 
ния кафедр: 

•Карда Маркс
 
а 37  

•Карла Маркс
 
а 39 

•Фельдшерская Акушерска
 
я Школа (К

 
арла Маркс

 
а 45) 

•Сталина 21 

•В Хирургичес
 
ком корпусе (у

 
л. Партиза

 
на Железня

 
ка) 

•Урицкого 27 

•Железнодорожная бо
 
льница 

•На углу ул
 
ицы Сталин

 
а и Перенсона 

• В здании горо
 
дской боль

 
ницы (ул. Вейнбаума)  

•Сталина 35 –
 
Дом Санитарно Просветите

 
льской Кул

 
ьтуры. 

Все изменилось из-з
 
а начавшейся 22 и

 
юня 41 год

 
а Великой Отече-

ственной Войны. В эт
 
их условия

 
х Всесоюзн

 
ый комитет по де

 
лам высшей 

ш
 
колы при Со

 
вете Народ

 
ных Комисс

 
ариатов и н

 
ародного Коммисариата 

Здравоохр
 
анения ССС

 
Р принимают решение э

 
вакуироват

 
ь в город Красно-

ярс
 
к части пер

 
вого Ленин

 
градского ме

 
дицинского и

 
нститута и

 
мени ака-
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де
 
мика И.П. Па

 
влова, второ

 
го Ленингр

 
адского ме

 
дицинского и

 
нститута, 

Ле
 
нинградско

 
го педиатр

 
ического и

 
нститута, Ле

 
нинградско

 
го стома-

то
 
логического и

 
нститута, Воро

 
нежский науч

 
но- исследо

 
вательский 

о
 
нкологичес

 
кий и бактер

 
иальный инст

 
итут, а та

 
кже Вороне

 
жский 

стом
 
атологичес

 
кий институт. По пр

 
иказу Предсе

 
дателя Ком

 
итета по де

 
лам 

Высшей ш
 
колы СНК ССС

 
Р Кафтанова и Народно

 
го Коммисара Здраво-

охр
 
анения ССС

 
Р Митерева от 12 окт

 
ября 1942 го

 
да в связи с э

 
вакуацией 

пер
 
вого Ленин

 
градского ме

 
дицинского и

 
нститута в горо

 
д Красноярс

 
к про-

фессоро
 
в- препода

 
вателей и сту

 
дентов Второ

 
го Ленингр

 
адского 

ме
 
дицинского сто

 
матологичес

 
кого институт

 
а предписы

 
валось испо

 
льзовать 

н
 
а работе и н

 
а учебе в Пер

 
вом Ленингр

 
адском инст

 
итуте в Кр

 
асноярске. 

Э
 
вакуирован

 
ный в Крас

 
ноярск Лен

 
инградский стомотологический и Воро-

нежс
 
кий стомато

 
логический и

 
нституты б

 
ыли времен

 
но объедине

 
ны и ор-

ган
 
изованы на пр

 
авах стомато

 
логического ф

 
акультета пр

 
и Первом 

Ле
 
нинградско

 
м медицинс

 
ком институте. Ис

 
полнение об

 
язанностей 

д
 
иректора Пер

 
вого Ленин

 
градского ме

 
дицинского и

 
нститута в Кр

 
асноярске 

б
 
ыли возложе

 
ны на замест

 
ителя дире

 
ктора по н

 
аучно- учеб

 
ной части про-

фессор
 
а Н.И. Озерецкого; деканом сто

 
матологичес

 
кого факул

 
ьтета при 

Пер
 
вом Ленингр

 
адском мед

 
ицинском и

 
нституте н

 
азначен Профессор Пиря-

тинский З.Б. Прик
 
азом № 2 от 1

 
9 октября 1

 
942 г. Пер

 
вый Ленингр

 
адский 

мед
 
ицинский и

 
нститутом б

 
ыли принят

 
ы на работу сотру

 
дники. (приложение 

2) 

В дальнейше
 
м Приказом Всесо

 
юзного ком

 
итета по де

 
лам высшей 

ш
 
колы при С

 
НК СССР от 21 но

 
ября 1942 го

 
да Воронежс

 
кий стома-

то
 
логический, а т

 
акже 1-й и 2-

 
й медицинс

 
кие, педиатр

 
ический и 

сто
 
матологичес

 
кий Ленингр

 
адские инст

 
итуты были объе

 
динены в е

 
диный 

Крас
 
ноярский ме

 
дицинский и

 
нституты (

 
КГМИ) с лечеб

 
ным и 

стом
 
атологичес

 
ким факультето

 
м. 

В считанные д
 
ни Красноярс

 
кий медици

 
нский инст

 
итут был 

обес
 
печен учеб

 
ными клиничес

 
кими базам

 
и, необход

 
имым обору

 
дованием, 
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ре
 
активами, учеб

 
ными пособ

 
иями и нач

 
ал готовит

 
ь кадры вр

 
ачей для 

фро
 
нта.  

Летом 1943 го
 
да Красноярс

 
кий Медици

 
нский Инст

 
итут выпуст

 
ил 

первых вр
 
ачей. Это те самые сту

 
денты, котор

 
ые четыре го

 
да учились в дру-

гих вузах стр
 
аны (в осно

 
вном Ленин

 
градском ме

 
дицинского у

 
ниверситете). 

Через по
 
лгода мног

 
ие из выпус

 
кников отпр

 
авились в гущу военных 

соб
 
ытий, на фро

 
нт.  

Не стояла н
 
а месте и н

 
аучно-иссле

 
довательск

 
ая работа. Про

 
водились 

вр
 
ачебные и н

 
аучно-практ

 
ические ко

 
нференции. У

 
же в первые го

 
ды осно-

ван
 
ия Красноярс

 
кого мединст

 
итута на м

 
ногих кафе

 
драх возни

 
кла необ-

хо
 
димость соз

 
дания уник

 
альной фор

 
мы подгото

 
вки высоко

 
классных 

с
 
пециалисто

 
в – студенчес

 
кие научные об

 
щества. Дл

 
я занятий в С

 
НО при-

влек
 
али лучших сту

 
дентов. Уро

 
вень студе

 
нческих работ б

 
ыл достаточ

 
но вы-

соким. Бо
 
льшинство р

 
абот, начат

 
ых в студе

 
нческие годы, выл

 
ивались в 

фу
 
ндаментальные н

 
аучные исс

 
ледования. С 10 по 15 де

 
кабря 1943 го

 
да 

прошла пер
 
вая научна

 
я и студенчес

 
кая научна

 
я конферен

 
ция, посвя

 
щенная 

теорет
 
ической и пр

 
актической ме

 
дицине. 

В докладе от 4 м
 
ая 1943 го

 
да Озерецкого о работе и устро

 
йстве ме-

ди
 
цинского и

 
нститута от

 
мечались дост

 
игнутые ус

 
пехи и зад

 
ачи для 

улуч
 
шения работ

 
ы лечебно-

 
медицински

 
х учрежден

 
ий г. Крас

 
ноярска и кр

 
ая. 

В докл
 
аде отмеча

 
лось, что ко

 
ллектив профессоро

 
в и препод

 
авателей 

ме
 
дицинских институтов, пр

 
иехавших в Кр

 
асноярск, з

 
арекомендо

 
вал себя 

хоро
 
шей постано

 
вкой учебно

 
й и научно-

 
исследовате

 
льской работо

 
й. В чис-

ле пре
 
подавателе

 
й были Лауреат Ст

 
алинской пре

 
мии профессор Заварзин, 

создавши
 
й свою шко

 
лу гистоло

 
гов, профессор Ку

 
палов – уче

 
ник академ

 
ика 

Павлов
 
а, заслуже

 
нный врач РСФС

 
Р профессор Пирятинский – один из 

пер
 
вых организ

 
аторов советс

 
кой стомато

 
логии, профессор Пр

 
ивес, впер

 
вые 

примен
 
ивший в Со

 
юзе препод

 
авание нор

 
мальной ан

 
атомии на ж

 
ивом чело-

ве
 
ке с помощ

 
ью рентгеновских лучей, профессор Озерецкий, руководи

 
вший 

в тече
 
ние многих лет н

 
аучной и учебной р

 
аботой 1-го Ле

 
нинградско

 
го ме-
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дицинс
 
кого институт

 
а, профессор

 
а Розентал

 
ь, Шапиро, П

 
латонов и дру

 
гие. 

Бюро кр
 
айкома ВКП (б) от

 
метило, что Кр

 
асноярский госу

 
дарственны

 
й ме-

дицинс
 
кий институт мо

 
жет постав

 
ить учебну

 
ю и научно-

 
исследовате

 
льскую 

работу по обр
 
азцу лучши

 
х институто

 
в Советского Союза. Высокие ака-

де
 
мические по

 
казатели зимней экз

 
аменационно

 
й сессии (66% хоро

 
ших и от-

лич
 
ных отмето

 
к) явились резу

 
льтатом сл

 
аженной, в

 
ысокопрофесс

 
иональной 

р
 
аботы профессорс

 
ко-препода

 
вательского сост

 
ава. 

Однако на б
 
юро крайко

 
ма ВКП (б) б

 
ыл поставле

 
н вопрос о тру

 
дных 

услов
 
иях и отсутствии необ

 
ходимой матер

 
иальной баз

 
ы для норм

 
альной 

учеб
 
ной работы. В с

 
вязи с эти

 
м принимаетс

 
я решение, что восст

 
ановление 

Кр
 
асноярского госу

 
дарственно

 
го медицинс

 
кого институт

 
а и превра

 
щение 

его в обр
 
азцовое учеб

 
ное заведе

 
ние Сибири я

 
вляется де

 
лом всей п

 
артийной 

ор
 
ганизации кр

 
ая. Поэтому крайком обязывает ру

 
ководителе

 
й промыш-

ле
 
нных предпр

 
иятий, учеб

 
ных заведе

 
ний, учрежден

 
ий оказать все

 
мерное 

соде
 
йствие инст

 
итуту в восст

 
ановлении учеб

 
ного обору

 
дования, соз

 
дании 

учеб
 
ных и науч

 
но-исследо

 
вательских л

 
абораторий.  

Учитывая хоз
 
яйственные и б

 
ытовые нуж

 
ды, директору и

 
нститута 

Н.
 
И. Озерецкому вменялось ор

 
ганизовать по

 
дсобное хоз

 
яйство. Дл

 
я этих 

целе
 
й было выде

 
лено 50 га зе

 
мли под посе

 
вы и огоро

 
ды, 25 га се

 
нокосных 

у
 
годий. В д

 
альнейшем в подсобном хоз

 
яйстве тру

 
дились сту

 
денты и 

пре
 
подаватели. Н

 
а высшем п

 
артийном уро

 
вне решалс

 
я вопрос о про

 
ведении 

ре
 
монта здан

 
ий, закреп

 
ленных за и

 
нститутом, обес

 
печении остро 

ну
 
ждающихся профессоро

 
в, препода

 
вателей и студенто

 
в матрацам

 
и, одеж-

дой, обу
 
вью, белье

 
м и постел

 
ьными прин

 
адлежностя

 
ми. Для по

 
лучения 

необ
 
ходимых ме

 
дицинскому и

 
нституту х

 
имикатов обр

 
атились с прос

 
ьбой в 

испо
 
лнительный ко

 
митет Кемеро

 
вского обл

 
астного Со

 
вета депут

 
атов тру-

дя
 
щихся. Кемеровчане откликнул

 
ись на прос

 
ьбу и помо

 
гли приобрест

 
и хи-

микаты (приложен
 
ие 1) 

В 1944 г., пос
 
ле снятия б

 
локады Лен

 
инграда, пр

 
иказом Нар

 
комата 

здр
 
авоохранен

 
ия СССР все пре

 
подаватели 1-

 
го Ленингр

 
адского 
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ме
 
дицинского и

 
нститута, в то

 
м числе и профессор Н.

 
И. Озерецкий, должны 

б
 
ыли вернут

 
ься в Ленинград (приказ о пере

 
воде Озерецкого док - 12). 

Н
 
аркомат здравоохранения СССР, ком

 
итет по де

 
лам высшей ш

 
колы по-

ста
 
вили перед пр

 
авительство

 
м вопрос о л

 
иквидации Кр

 
асноярского меди-

цинского института. Но краевые власти обр
 
атились в пр

 
авительство с 

хо
 
датайством о е

 
го сохране

 
нии В ходат

 
айстве говорилось: 

1.Организация Кр
 
асноярского ме

 
дицинского и

 
нститута б

 
ыла вызван

 
а 

большой потреб
 
ностью наше

 
го края в ме

 
дицинских к

 
адрах.  

2.На момент н
 
аписания хо

 
датайства в и

 
нституте н

 
асчитывалос

 
ь по-

чти 900 сту
 
дентов.  

3. В условиях и
 
меющейся н

 
а указанны

 
й период м

 
атериально

 
й базы 

инст
 
итута гото

 
вить медиц

 
инские кадр

 
ы можно, что по

 
дтверждалос

 
ь итогами 

э
 
кзаменов.  

Таким образо
 
м для улуч

 
шения и со

 
хранения ме

 
дицинского и

 
нститут 

ВК
 
П (б) был н

 
амечен ряд меропр

 
иятий: передать в у

 
правление и

 
нститута 

з
 
дание бывше

 
го общежит

 
ия ЛТИ для соз

 
дания учеб

 
ного корпус

 
а; принять 

мер
 
ы к упорядоче

 
нию проведе

 
ния произво

 
дственной пр

 
актики сту

 
дентов в 

мест
 
ных лечебн

 
ых учрежде

 
ниях; предоставить институту з

 
дание под 

об
 
щежитие на 250-

 
300 челове

 
к. Таким обр

 
азом, меди

 
цинский институт 

оста
 
лся в Крас

 
ноярске (пр

 
иложение 1) 

После отъез
 
да из Крас

 
ноярска М.

 
Г. Привеса пр

 
иказом всесо

 
юзного 

ком
 
итета Высше

 
й школы пр

 
и СМК СССР №1105 от 24.04.1

 
945г. на 

до
 
лжность дире

 
ктора Крас

 
ноярского ме

 
дицинского и

 
нститута н

 
азначается 

Петр Георгиевич Подзолков. (приложе
 
ние 1). 

 

1.2. Мединститут в послевое
 
нные десят

 
илетия 

До 1958 го
 
да лечебны

 
й факультет б

 
ыл единстве

 
нным факул

 
ьтетом в 

К
 
ГМИ. В 1958 го

 
ду из лечебного факультет

 
а выделилс

 
я педиатричес

 
кий фа-

культет, пер
 
вые выпуск которо

 
го состоялс

 
я в 1964 г. 
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С 1961 год
 
а Медицинс

 
кий институт н

 
ачинает соз

 
давать приобрет

 
ать 

более з
 
накомый дл

 
я современ

 
ного челове

 
ка вид: нач

 
инается стро

 
ительство 

сту
 
денческого горо

 
дка в райо

 
не ул. Партизана Же

 
лезняка. Т

 
ак, усилием 

стро
 
ителей был

 
и построен

 
ы общежитие №4 в 1

 
961г., главный кор

 
пус Меди-

ци
 
нского инст

 
итута в 196

 
3 г., обще

 
жития №2 и №

 
3 -  в 1970-73 гг., а также 

Виварий, г
 
араж, столо

 
вая, морфо

 
логический и л

 
абораторные кор

 
пуса (1977 

г.). Д
 
ля поддерж

 
ания здоро

 
вого образ

 
а жизни и хоро

 
шей физичес

 
кой формы 

б
 
ыла построе

 
на спортив

 
ная база в сту

 
денческом горо

 
дке. 

В соответст
 
вии с прик

 
азом Министр

 
а здравоохр

 
анения ССС

 
Р «Об 

учре
 
ждении интер

 
натуры» 1967 г. и пост

 
ановлением ЦК КПСС и С

 
М СССР 

«О мер
 
ах по даль

 
нейшему улуч

 
шению здра

 
воохранени

 
я и развит

 
ию меди-

цинс
 
кой науки в стране» 1968 г. медици

 
нские институты с 1969 года ст

 
али 

перево
 
диться на с

 
истему одно

 
годичной с

 
пециализац

 
ии выпускн

 
иков-

интер
 
натуру. 

В соответст
 
вии с пост

 
ановлением Со

 
вета Министро

 
в СССР № 1166 

от 10.1
 
2.76 года пр

 
и Красноярс

 
ком государст

 
венном мед

 
ицинском 

и
 
нституте в 1

 
978 году в сост

 
аве лечебно

 
го факультет

 
а был произ

 
веден набор 

150 сту
 
дентов по с

 
пециальност

 
и «стомато

 
логия». Кур

 
атором спе

 
циальности 

«стоматология» в к
 
ачестве за

 
местителя де

 
кана лечеб

 
ного факул

 
ьтета был 

назначен А.
 
А. Лавенец, а с 1979- 1

 
980 учебно

 
го года пр

 
и количест

 
ве студен-

то
 
в 300 чело

 
век сформиро

 
ван стомато

 
логический ф

 
акультет и де

 
канат. Де-

каном факу
 
льтета был назначен до

 
цент курса сто

 
матологии пр

 
и кафедре 

гос
 
питальной х

 
ирургии А.А.Лавенец. 

С 1979 по 1
 
994 годы Кр

 
асноярский госу

 
дарственны

 
й медицинс

 
кий 

институт воз
 
главлял профессор Б.С. Гр

 
аков- выпус

 
кник КГМИ, соз

 
датель 

бол
 
ьшой школы х

 
ирургов (пр

 
иложение 1) 

С 1994 по 2004 го
 
ды ректоро

 
м Красноярс

 
кого мединст

 
итута был В.

 
И. 

Прохоре
 
нков, осно

 
ватель ново

 
го направле

 
ния деятел

 
ьности шко

 
лы дермато-

венерологов (приложен
 
ие 1). 



19 
 

В 1995 году К
 
ГМИ прошел аттест

 
ацию и лице

 
нзирование. По их ито-

гам ему был присвоен ст
 
атус Красно

 
ярской госу

 
дарственно

 
й медицинс

 
кой 

академ
 
ии (приложе

 
ние 1) 

С 2005 год
 
а вуз возг

 
лавил новый руководите

 
ль – профессор И.

 
П. Ар-

тюхов, в
 
первые в Росс

 
ии разработ

 
авший науч

 
но обоснов

 
анные ис-

сле
 
дования по социаль

 
но значимы

 
м, ранее не ре

 
гистрируем

 
ым в стране 

гру
 
ппам населе

 
ния: бежен

 
цам, вынуж

 
денным пересе

 
ленцам, безработным. 

(приложение 1) 

В 2008 году а
 
кадемия по

 
лучила статус уни

 
верситета. (

 
приложение 1) 

В настоящее вре
 
мя в Красноярс

 
ком государст

 
венном мед

 
ицинском 

у
 
ниверситете и

 
м. Войно-Ясе

 
нецкого наз

 
начен новы

 
й ректор. До

 
лжность 

за
 
нял депутат кр

 
аевого Законодательного собрания, до

 
ктор медицинских 

нау
 
к Алексей Прото

 
попов. 
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Глава 2. Ре
 
презентативный ас

 
пект проблемы становления в

 
ысшего 

медицинского обр
 
азования 

2.1. Прест
 
ижность професс

 
ии высшего ме

 
дицинского обр

 
азования 

Не так дале
 
ко время, ко

 
гда выпуск

 
никам 9 и 11 к

 
лассов шко

 
л придется 

в
 
ыбирать профессию. Скорее всего, это выбор будет субъект

 
ивным, 

осно
 
ванный на разного ро

 
да определ

 
яющих фактор

 
ах. Тем не менее, выбор 

профессии н
 
апрямую св

 
язан с приро

 
дными способ

 
ностями и и

 
нтересами 

л
 
ичности. 

Общество т
 
ак устроено, что в з

 
ависимости от ко

 
нкретной с

 
итуации 

од
 
ни професс

 
ии становятс

 
я сверх востребо

 
ванными, с

 
прос на дру

 
гие падает, 

а р
 
яд професс

 
ий попадают в р

 
азряд так н

 
азываемых «

 
мертвых професс

 
ий». 

Это естест
 
венный про

 
цесс, одна

 
ко есть професс

 
ия, котора

 
я актуальн

 
а 

всегда, т
 
ак как связ

 
ана с жизн

 
ью человек

 
а в ее само

 
м прямом, 

б
 
иологическо

 
м смысле. Это професс

 
ия медицинс

 
кого работ

 
ника. 

Сегодня одной их в
 
ажнейших со

 
циальных фу

 
нкций наше

 
го госу-

дарст
 
ва являетс

 
я здравоохр

 
анение, и яр

 
ким тому по

 
дтверждени

 
ям являютс

 
я 

Национал
 
ьные проект

 
ы развития з

 
дравоохране

 
ния, напра

 
вленные на 

у
 
крепление м

 
атериально

 
й базы мед

 
ицинских ор

 
ганизаций, с

 
нижение за-

бо
 
леваемости, с

 
мертности, у

 
величение про

 
должительност

 
и жизни и 

ро
 
ждаемости, поэто

 
му професс

 
ия медицинс

 
кого работ

 
ника особе

 
нно вос-

требо
 
вана.  

Эта професс
 
ия, по свое

 
й сути, од

 
на из слож

 
ных и важн

 
ых професс

 
ий 

класса «че
 
ловек-чело

 
век», особе

 
нности дан

 
ной професс

 
ии проявля

 
ют себя 

еще н
 
а этапе обуче

 
ния, так к

 
ак професс

 
ия медработ

 
ника требует вес

 
ьма дли-

тел
 
ьной професс

 
иональной по

 
дготовки. 

Получить эту професс
 
ию можно в с

 
пециализиро

 
ванных мед

 
ицинских 

в
 
ысших и сре

 
дних медиц

 
инских учеб

 
ных заведе

 
ниях. 
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По данным со
 
циологичес

 
ких исследо

 
ваний, прест

 
ижность профессии 

ме
 
дицинского р

 
аботника является о

 
дним из мот

 
ивирующих ф

 
акторов в 

в
 
ыборе меди

 
цинского обр

 
азования, 

Одна из ис
 
ключительн

 
ых особенносте

 
й социально н

 
аправленны

 
х про-

фесси
 
й в целом, и професс

 
ии медицинс

 
кого работ

 
ника в част

 
ности – это 

р
 
абота с лю

 
дьми. Ведь професс

 
ия медработ

 
ника -это не только безу

 
пречное 

зн
 
ание теоретических ос

 
нов медици

 
ны, владен

 
ие практичес

 
ким навыка

 
ми, 

но и ор
 
иентирован

 
ность на ос

 
вобождение че

 
ловека от не

 
дуга и не то

 
лько в 

силу до
 
лжностных об

 
язанностей, про

 
писанных в нор

 
мативных до

 
кументах. 

В тоже время ну
 
жно отметит

 
ь, что работа врач

 
а и средне

 
го меди-

цинс
 
кого персо

 
нала связа

 
на с высок

 
им риском. Н

 
апример, и

 
мея дело с 

и
 
нфекционны

 
ми и психичес

 
кими больн

 
ыми, медик

 
и работают в 

неб
 
лагоприятн

 
ых условия

 
х и должны пре

 
дпринимать по

 
вышенные мер

 
ы 

предосторо
 
жности. 

Профессия ме
 
дицинского р

 
аботника всегда был

 
а уважаемой, и 

прест
 
иж этой професс

 
ии не может быть перечеркнут н

 
икакими фа

 
кторами. 

Эта професс
 
ия требует особ

 
ых человечес

 
ких качест

 
в. Кроме 

м
 
илосердия, состр

 
адания и л

 
юбви к люд

 
ям, нужно у

 
мение быстро 

пр
 
инимать ре

 
шения, работ

 
ать на пре

 
деле физичес

 
ких и мора

 
льных сил и 

по
 
вышать зна

 
ния всю сво

 
ю жизнь, ве

 
дь новые бо

 
лезни и мето

 
ды лечения 

по
 
являются бес

 
конечно, а ме

 
дицинский р

 
аботник до

 
лжен быть в курсе все

 
х 

этих нов
 
инок. 

К сожалени
 
ю, равноду

 
шные люди и

 
ногда попа

 
даются и в ме

 
дицине, 

но от это
 
го престиж професс

 
ии пострад

 
ать не может, т

 
ак как в бо

 
льшинстве 

с
 
воем медик

 
и- люди, л

 
юбящие сво

 
ю професси

 
ю и своих п

 
ациентов. 

Да, репута
 
цию хороше

 
го медицинс

 
кого работ

 
ника испорт

 
ить трудно, но 

с
 
начала ее ну

 
жно заработ

 
ать. Конеч

 
но же, он до

 
лжен быть професс

 
ионалом, 

но и о че
 
ловеческих к

 
ачествах не до

 
лжен забыв

 
ать. Поэтому каждый 

в
 
ыпускник ш

 
колы долже

 
н понимать, что прест

 
ижность професс

 
ии меди-
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цинс
 
кого работ

 
ника опреде

 
ляется, прежде всего, професс

 
ионализмом, 

от
 
ношением к р

 
аботе, ответственностью и л

 
юбовью к л

 
юдям. 

Существует це
 
лый ряд ин

 
дикаторов, поз

 
воляющих о

 
ценить состо

 
яние 

систе
 
мы здравоо

 
хранения в стр

 
ане. К наибо

 
лее объект

 
ивным критер

 
иям от-

носят, т
 
акие как объё

 
мы финансиро

 
вания отрас

 
ли, обеспече

 
нность рег

 
ионов 

меди
 
цинским персо

 
налом, досту

 
пность и р

 
авноправност

 
ь получени

 
я высо-

коквалифицированной ме
 
дицинской по

 
мощи. При это

 
м в качест

 
ве инте-

гра
 
льного при

 
нято рассм

 
атривать по

 
казатель об

 
щего уровн

 
я здоровья 

н
 
аселения. 

Нельзя не со
 
гласиться с те

 
м, что пра

 
вительство Росс

 
ии многое де

 
лает 

и уже с
 
делало для прео

 
доления кр

 
изиса сфер

 
ы здравоохр

 
анения. Хот

 
я, если 

оп
 
ираться на фор

 
мальные ст

 
атистическ

 
ие данные, состо

 
яние высше

 
го обра-

зов
 
ания в наше

 
й стране в

 
ыглядит впо

 
лне благопо

 
лучно. Так, з

 
а годы рефор

 
м 

количест
 
во высших учеб

 
ных заведе

 
ний выросло в 2 раза, количест

 
во студен-

тов вузо
 
в – в 2,5 р

 
аза. Посту

 
пающих на 1-

 
й курс сейч

 
ас больше, че

 
м вы-

пускни
 
ков средни

 
х школ. За пос

 
ледние 5 лет б

 
юджетные р

 
асходы в р

 
асчёте 

на о
 
дного студе

 
нта выросл

 
и на 70%, пр

 
и этом непрер

 
ывно растет пр

 
иток 

частн
 
ых денег[51].  

Почему же, нес
 
мотря на все ус

 
илия, мы по-

 
прежнему сто

 
им на месте? 

Пре
 
дставляетс

 
я, что низ

 
кая результ

 
ативность а

 
кций, напр

 
авленных н

 
а 

улучшение с
 
итуации, обус

 
ловлена не с

 
лабостью пр

 
инимаемых мер, а 

не
 
правильным р

 
аспределен

 
ием тех же ф

 
инансовых пото

 
ков, котор

 
ые не 

дост
 
игают наибо

 
лее важных, пер

 
воочередны

 
х, элементо

 
в системы. 

Ф
 
актически м

 
ы чиним кр

 
ышу здания, не обр

 
ащая внима

 
ния на трес

 
к фунда-

мент
 
а.  

Как показы
 
вают углуб

 
лённые исс

 
ледования, почт

 
и все показ

 
атели ка-

чест
 
ва образов

 
ания в стр

 
ане находятс

 
я на низко

 
м уровне и про

 
должают 

па
 
дать. Знач

 
ительная ч

 
асть выпус

 
кников мед

 
ицинских вузо

 
в не работ

 
ает по 

спе
 
циальности. О

 
просы работо

 
дателей де

 
монстрируют неу

 
довлетворе

 
нность 

качест
 
вом подгото

 
вки специа

 
листов. Обр

 
азование в росс

 
ийских вуз

 
ах суще-
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стве
 
нно отстаёт не то

 
лько от уро

 
вня западн

 
ых стран, но, нере

 
дко, и от стр

 
ан 

Азии. Воз
 
никает вопрос, к

 
ак все это с

 
вязано с фор

 
мированием у сту

 
дентов 

професс
 
ионально з

 
начимых качест

 
в личности? 

Считается, что ос
 
новным дестру

 
ктивным эле

 
ментом воз

 
никшей 

криз
 
исной ситу

 
ации являетс

 
я снижение со

 
циального у

 
важения к професс

 
ии 

врача. В пос
 
леднее вре

 
мя врачебну

 
ю деятельност

 
ь предлага

 
ют рас-

сматр
 
ивать не к

 
ак служение в

 
ысшей цели – с

 
пасению жиз

 
ни и здоро

 
вья лю-

дей, а к
 
ак банальное обс

 
луживание н

 
аселения. То же к

 
асается и в

 
ысшей 

школ
 
ы. 

Имеются да
 
нные, позво

 
ляющие реа

 
льно оценит

 
ь престижност

 
ь вра-

чебно
 
й деятельност

 
и, также, как и прест

 
иж работни

 
ка медицинс

 
кого вуза с 

точ
 
ки зрения аб

 
итуриента, сту

 
дента вуза, пр

 
актикующего вр

 
ача, собст

 
венно 

препо
 
давателя и, ко

 
нечно же, гр

 
аждан наше

 
й страны. С

 
ведения бы

 
ли пред-

ста
 
влены Всеросс

 
ийским центро

 
м изучения об

 
щественного м

 
нения [51].  

Как извест
 
но, понятие «Престиж» происход

 
ит от фран

 
цузского с

 
лова и 

озн
 
ачает обая

 
ние, очаро

 
вание. В и

 
нтересующе

 
м нас смыс

 
ле – это 

из
 
вестность че

 
ловека, ос

 
нованная н

 
а высокой о

 
ценке его персо

 
ны и ува-

же
 
нии в общест

 
ве. Следует от

 
метить, что прест

 
иж относитс

 
я к мате-

риа
 
льным понят

 
иям, и подр

 
азумевает, что у че

 
ловека ест

 
ь деньги. 

Итак, расс
 
мотрим поло

 
жение дел в сфере в

 
ысшего мед

 
ицинского 

обр
 
азования (

 
данные получе

 
ны в ходе а

 
нкетирован

 
ия препода

 
вателей 

ме
 
дицинских вузо

 
в). Как ок

 
азалось, 60% рес

 
пондентов о

 
ценивают 

по
 
ложение де

 
л как удов

 
летворител

 
ьное, но с не

 
прерывной те

 
нденцией к 

у
 
худшению. Пр

 
и этом отмеч

 
ается, что к

 
ачество ны

 
нешнего выс

 
шего ме-

диц
 
инского обр

 
азования в ос

 
новном баз

 
ируется на с

 
ильных тра

 
дициях, 

нас
 
ледии науч

 
ных школ со

 
ветского пер

 
иода, форм

 
ируется бл

 
агодаря 

на
 
копленному в пре

 
жние годы научному и к

 
адровому к

 
апиталу[43]. 

Общее состо
 
яние систе

 
мы здравоо

 
хранения о

 
ценивалось по ре-

зу
 
льтатам опросо

 
в практику

 
ющих враче

 
й. Их мнен

 
ие было ме

 
нее опти-

мист
 
ичным. Лиш

 
ь половина о

 
прошенных вр

 
ачей рассм

 
атривает с

 
итуацию в 
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ме
 
дицине как в це

 
лом удовлет

 
ворительну

 
ю. В том, что д

 
анная сфер

 
а нахо-

дитс
 
я в плохом состо

 
янии, был у

 
верен кажд

 
ый 3-й опро

 
шенный врач. Пр

 
и 

этом все рес
 
понденты от

 
мечали про

 
грессирующее у

 
худшение 

з
 
дравоохране

 
ния по ключе

 
вым показате

 
лям, а так

 
же падение прест

 
ижа про-

фесс
 
ии врача. Почт

 
и 60% оцен

 
или его ка

 
к низкий.  

В соответст
 
вии с предст

 
авлениями о со

 
циальной стр

 
атификации 

л
 
юбого общест

 
ва, т.е. р

 
азмещении р

 
азличных професс

 
иональных гру

 
пп на 

шкал
 
ах престиж

 
а и вознагр

 
аждения, вр

 
ачи всегда з

 
анимали высо

 
кое поло-

же
 
ние. В пер

 
иод социал

 
ьной трансфор

 
мации 1990-

 
х гг. в росс

 
ийском об-

щест
 
ве произошла рад

 
икальная перестро

 
йка социал

 
ьной структур

 
ы. Мате-

риа
 
льный статус ме

 
дицинских р

 
аботников в этот пер

 
иод сильно у

 
пал. Одна-

ко уро
 
вень прест

 
ижа професс

 
ии некоторое вре

 
мя продолж

 
ал остават

 
ься до-

воль
 
но высоким.  

Интересно от
 
метить выя

 
вленные раз

 
личия в оце

 
нке основно

 
й причины 

с
 
нижения прест

 
ижа професс

 
ии, высказ

 
анные со сторо

 
ны населен

 
ия и со сто-

ро
 
ны предста

 
вителей от ме

 
дицины. Насе

 
ление делает у

 
пор на низ

 
кий уро-

вен
 
ь профессио

 
нальной по

 
дготовки с

 
пециалисто

 
в. Сами же ме

 
дики на 1-е 

место ст
 
авят недост

 
аток финанс

 
ирования, пр

 
ичём 78% от

 
мечают крит

 
ически 

низ
 
кий уровен

 
ь оплаты с

 
воего труд

 
а, заставл

 
яющий заду

 
маться о с

 
мене рода 

де
 
ятельности. По

 
нятно, что вр

 
ачи отмеча

 
ют причину, а н

 
аселение – л

 
ишь 

следст
 
вие.  

Говорят – не всё о
 
пределяетс

 
я материал

 
ьным эквив

 
алентом. Мо

 
л, 

нужно ис
 
кать подви

 
жников, эт

 
аких «безу

 
мцев», гото

 
вых беззавет

 
но бросить 

с
 
вою жизнь н

 
а «Алтарь Н

 
ауки». Напр

 
имер, Д.А. Ме

 
дведев, бу

 
дучи пре-

зи
 
дентом стр

 
аны, во вре

 
мя встречи со сту

 
дентами вузо

 
в заявил «

 
Если чело-

ве
 
к хочет зар

 
аботать де

 
ньги, он вр

 
яд ли когд

 
а-нибудь по

 
йдет в нау

 
ку. Ста-

нов
 
ись бизнес

 
меном и в л

 
юбом случае де

 
нег будет бо

 
льше. И в н

 
ауку, и в 

пе
 
дагогику идут л

 
юди по призванию» [34].  

Современная мо
 
лодёжь рассу

 
ждает иначе – пр

 
извание пр

 
изванием, а 

се
 
мью содерж

 
ать нужно. Ж

 
ить нужно не з

 
автрашним д

 
нём, а сего

 
дняшним. 
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Пор
 
а наивных э

 
нтузиастов про

 
шла. Мы видим, как молод

 
ые кадры, по 

к
 
акой-то пр

 
ичине оказ

 
авшиеся на к

 
афедре, пр

 
и появлени

 
и финансов

 
ых пер-

спект
 
ив покидают её без о

 
глядки на «с

 
ветлые иде

 
алы», котор

 
ые всё ещё 

п
 
итают «старое» по

 
коление. В луч

 
шем случае, пре

 
подаватели в у

 
щерб про-

фесс
 
иональному росту з

 
анимаются со

 
вместительст

 
вом, репет

 
иторством, 

п
 
ишут слабые д

 
иссертации, л

 
ишь для то

 
го, чтобы хот

 
ь немного по

 
высить 

сво
 
й убогий м

 
атериальны

 
й и социал

 
ьный статус.  

Даже остав
 
ляя за кадро

 
м общую те

 
нденцию сн

 
ижения уро

 
вня подго-

то
 
вки выпуск

 
ников школ, с

 
мещение со

 
циальных ор

 
иентиров в сторо

 
ну по-

требительских н
 
астроений, о

 
дного лишь п

 
адения прест

 
ижа професс

 
ии врача 

и пре
 
подавателя дост

 
аточно для фор

 
мирования пороч

 
ного круга. О

 
н выгля-

дит с
 
ледующим обр

 
азом – паде

 
ние прести

 
жа професс

 
ии отталки

 
вает от си-

сте
 
мы вузов луч

 
шую часть в

 
ыпускников, что пр

 
иводит к с

 
нижению 

кв
 
алификации пре

 
подавателе

 
й, равноду

 
шное, форм

 
альное пре

 
подавание 

по
 
нижает уро

 
вень подгото

 
вки студенто

 
в, слабост

 
ь подготов

 
ки обу-

слав
 
ливает паде

 
ние прести

 
жа професс

 
ии в целом. Кру

 
г замкнулс

 
я.  

Каковы же пут
 
и решения проб

 
лемы? Имеютс

 
я ли реаль

 
ные воз-

мож
 
ности для по

 
вышения прест

 
ижности ме

 
дицины? С н

 
ашей точки зре

 
ния, 

первые ш
 
аги правите

 
льства дол

 
жны быть с

 
деланы в сторо

 
ну значите

 
льного 

уве
 
личения фи

 
нансирован

 
ия высшей ме

 
дицинской ш

 
колы. Полу

 
меры не 

ср
 
аботают – о

 
плату труд

 
а нужно по

 
вышать не н

 
а проценты, а в р

 
азы. До-

сто
 
йная зарпл

 
ата сотруд

 
никам, переос

 
нащение матер

 
иальной баз

 
ы, сниже-

ние рез
 
ко возросше

 
й за после

 
дние годы пе

 
дагогическо

 
й нагрузки. Т

 
акие 

дейст
 
вия должны д

 
иаметрально из

 
менить пре

 
дставления луч

 
шей части 

сту
 
денчества, в

 
ыпускников вузо

 
в, молодых вр

 
ачей о перс

 
пективах 

пре
 
подавательс

 
кой деятел

 
ьности. Пр

 
и этом пер

 
воочередные ус

 
илия должн

 
ы 

быть при
 
ложены в от

 
ношении сл

 
абейшего з

 
вена – кафе

 
др теоретичес

 
кого 

профи
 
ля.  

Безусловно, от
 
дача не бу

 
дет мгнове

 
нной. Но г

 
лавной цел

 
ью текущего 

мо
 
мента долже

 
н явиться пере

 
лом негати

 
вной тенде

 
нции. Пока е

 
ще не «вы-
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мер
 
ли» старые о

 
пытные кадр

 
ы, и может б

 
ыть осущест

 
влена пере

 
дача бес-

це
 
нного опыт

 
а растущей с

 
мене. Песс

 
имизм и ске

 
псис должн

 
ы уступить ме-

сто мот
 
ивированно

 
му энтузиаз

 
му.  

Среди выпус
 
кников шко

 
лы (10- 11 к

 
ласс) горо

 
да Красноярс

 
ка было 

про
 
ведено мно

 
ю профориентационное а

 
нкетирован

 
ие с целю в

 
ыявления 

прест
 
ижности професс

 
ии врача. В опросе пр

 
иняли участие 11

 
3 респон-

де
 
нтов. Анкет

 
а размещен

 
а в Google- форме на мо

 
их страниц

 
ах в социа

 
льных 

сетя
 
х. По моей прос

 
ьбе знаком

 
ые учителя р

 
аспростран

 
или анкету сре

 
ди сво-

их учеников, а те, в свою очере
 
дь, между с собо

 
й. Результаты по

 
пулярных 

професс
 
ий были вы

 
ведены в д

 
иаграмму (

 
Приложение 5). 

В рамках д
 
анного исс

 
ледования б

 
ыли получе

 
ны следующ

 
ие данные: 

бо
 
льше 60 % о

 
прошенных пос

 
ле окончан

 
ия школы ре

 
шают посту

 
пать в 

выс
 
шее учебное з

 
аведение. Из че

 
го следует, что в

 
ысшее образо

 
вание у 

рес
 
пондентов в пр

 
иоритете.  

Исходя из во
 
просов исс

 
ледования б

 
ыли выявле

 
ны наиболее 

по
 
пулярные професс

 
ии среди рес

 
пондентов (

 
Позиции рас

 
положены в 

пор
 
ядке убыва

 
ния от более по

 
пулярных к ме

 
нее): 

1. Юрист; 

2. Врач; 

3. Государственный с
 
лужащий; 

4. IT-технолог; 

5. Военный; 

6. Психолог; 

7. Полицейский; 

8. Учитель; 

9. Инженер. 

НО есть небо
 
льшая груп

 
па респондентов, котор

 
ые хотят про

 
должить 

обуче
 
ние в заве

 
дениях средне спе

 
циального образован

 
ия. 
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Исходя из во
 
просов исс

 
ледования б

 
ыли выявле

 
ны наиболее 

по
 
пулярные професс

 
ии среди рес

 
пондентов (

 
Позиции рас

 
положены в 

пор
 
ядке убыва

 
ния от более по

 
пулярных к ме

 
нее): 

1. Медицинская сестр
 
а; 

2. Парикмахер; 

3. Повар; 

4. Бухгалтер; 

5. Сварщик; 

6. Авто механ
 
ик. 

В центре з
 
анятости горо

 
да Красноярс

 
ка размеща

 
ют сколько 

в
 
ыпускников вузо

 
в обращаютс

 
я с просьбо

 
й трудоустро

 
иться. В пр

 
иложение 

6 р
 
ассказываетс

 
я об актуа

 
льных обра

 
щениях выпус

 
кников в це

 
нтр заня-

тост
 
и. В таблице разме

 
щены данные от бо

 
лее высоко о

 
плачиваемы

 
х к менее 

о
 
плачиваемы

 
м.   

Из данной т
 
аблице мож

 
но сделать в

 
ывод, что востребо

 
ванность в 

высших ме
 
дицинских к

 
адрах в 42 раза бо

 
льше, чем обр

 
ащений за 

со
 
действием в тру

 
доустройст

 
ве.  

Рассматривая з
 
аработную п

 
лату по професс

 
иям, врачи и

 
дут на второ

 
м 

месте пос
 
ле инженеро

 
в.  

Профессии я
 
вляется акту

 
альной на се

 
годняшний де

 
нь. И наш горо

 
д 

Красноярс
 
к нуждаетс

 
я в высоко к

 
валифициро

 
ванных врач

 
ах. Поэтому про-

фесс
 
ия врача оче

 
нь престиж

 
на.  
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2.2.Высшее мед
 
ицинское обр

 
азование и медицинская  

интеллигенция Красноярска в документ
 
ах и хрони

 
ках 

Политика госу
 
дарства по по

 
дготовке ме

 
дицинских к

 
адров была наце-

лена на восста
 
новления последствий м

 
ировой и гр

 
ажданской во

 
йн, голода, 

разру
 
хи. Быстро рас

 
пространяв

 
шиеся эпидемии и бо

 
лезни, остр

 
ая нехватк

 
а 

медиков, и
 
х низкая к

 
валификаци

 
я поставил

 
и перед госу

 
дарством з

 
адачи 

подгото
 
вки квалиф

 
ицированны

 
х медицинс

 
ких кадров из р

 
абоче-

крест
 
ьянской сре

 
ды получение высшего и сре

 
днего спец

 
иального образова-

ния. В ус
 
ловиях нех

 
ватки специалисто

 
в советское ру

 
ководство посте

 
пенно 

прив
 
лекало на с

 
вою сторону пре

 
дставителе

 
й так назы

 
ваемой «ст

 
арой» ин-

те
 
ллигенции путе

 
м улучшени

 
я материал

 
ьных и про

 
изводствен

 
ных услови

 
й. 

В целях объе
 
динения и це

 
нтрализаци

 
и всей мед

 
ицинской де

 
ятельности б

 
ыл 

создан Н
 
аркомздрав РСФС

 
Р в свою очере

 
дь это при

 
вело к тому что, н

 
а ме-

стах ве
 
лась подгото

 
вка медици

 
нских кадро

 
в. 

Реформы в об
 
ласти высше

 
го медицинс

 
кого образо

 
вания в нач

 
але 1930-

х г
 
г. были отмечены по

 
иском опти

 
мальных мето

 
дов и форм по

 
дготовки 

вр
 
ачей, сбли

 
жением с пр

 
актическим з

 
дравоохране

 
нием. И все же, нес

 
мотря 

на преобр
 
азования в высшей ш

 
коле и рост ч

 
исла медиц

 
инских вузо

 
в, про-

блем
 
а подготов

 
ки врачебн

 
ых кадров ост

 
авалась злобо

 
дневной. Д

 
альнейшие 

м
 
ногочислен

 
ные экспер

 
именты с реор

 
ганизацией учеб

 
ного процесс

 
а, со-

краще
 
нные сроки обуче

 
ния негати

 
вно отрази

 
лись на качест

 
ве подгото

 
вки 

врачеб
 
ных кадров. Воз

 
врат к пре

 
жним срока

 
м и формам обуче

 
ния, отмен

 
а 

социальн
 
ых критерие

 
в при посту

 
плении в вуз

 
ы, улучшен

 
ие материа

 
льно-

бытово
 
го положен

 
ия препода

 
вательских к

 
адров и сту

 
денчества 

с
 
пособствов

 
али увеличе

 
нию контин

 
гента студе

 
нтов в мед

 
институтах и 

у
 
лучшению к

 
ачества их по

 
дготовки, а

 
ктивизиров

 
али научно-

 
исследовате

 
льскую деяте

 
льность. 

В то же вре
 
мя некотор

 
ые позитив

 
ные тенден

 
ции первой по

 
ловины 

1930-
 
х гг. были с

 
ведены к м

 
инимуму в с

 
вязи с репресс

 
ивной полит

 
икой гос-
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уд
 
арства. В резу

 
льтате мно

 
гочисленны

 
х «чисток» и ре

 
прессий ме

 
дицина и 

здравоохранение, к
 
ак и другие сфер

 
ы общества, потер

 
яли видных уче

 
ных и 

практ
 
иков, внес

 
ших заметн

 
ый вклад в р

 
азвитие да

 
нных отрас

 
лей. 

Одно из напр
 
авлений внутре

 
нней полит

 
ики советс

 
кого госуд

 
арства, 

на
 
целенной, в пер

 
вую очеред

 
ь, на стаб

 
илизацию э

 
пидемиолог

 
ической 

обст
 
ановки рег

 
ионов и выр

 
авнивание ку

 
льтурного уро

 
вня населе

 
ния. Фор-

миро
 
вание меди

 
цинской инте

 
ллигенции в н

 
ациональны

 
х районах Ю

 
жной 

Сибир
 
и шло намно

 
го медленнее, че

 
м в центре, что б

 
ыло обусло

 
влено не-

ско
 
лькими фактор

 
ами. Во-пер

 
вых, социа

 
льно-эконо

 
мический кр

 
изис, 

вызв
 
анный полит

 
ическими соб

 
ытиями в стр

 
ане, а так

 
же заметное отст

 
авание 

нац
 
иональных р

 
айонов от це

 
нтральных в э

 
кономическо

 
м и культур

 
ном от-

ноше
 
ниях. Во-втор

 
ых, в указ

 
анных райо

 
нах не получ

 
ила распростр

 
анения 

земс
 
кая медици

 
на, отсутст

 
вовала эле

 
ментарная ме

 
дицинская по

 
мощь. В-

трет
 
ьих, специф

 
ика национ

 
альных райо

 
нов требов

 
ала особых ус

 
ловий ра-

бот
 
ы в них.  

Большую ро
 
ль в деле о

 
храны здоро

 
вья населе

 
ния национ

 
альных 

райо
 
нов Южной С

 
ибири сыгр

 
али научные и ме

 
дицинские э

 
кспедиции из 

це
 
нтральных и с

 
ибирских ме

 
дицинских вузо

 
в, проводи

 
вшие не то

 
лько ле-

чеб
 
ную и науч

 
но-исследо

 
вательскую р

 
аботу, но и изуч

 
авшие быт, 

хоз
 
яйство, мест

 
ные услови

 
я населени

 
я. Возглав

 
ляемые професс

 
ионалами и 

о
 
пытными пр

 
актиками, о

 
ни содейст

 
вовали ста

 
новлению мест

 
ной меди-

ци
 
нской инте

 
ллигенции, пр

 
ивнося в ее де

 
ятельность бо

 
гатый опыт. В 1

 
930-х 

гг. все бо
 
льшее значе

 
ние стало пр

 
идаваться р

 
азвитию спе

 
циализиров

 
анной 

меди
 
цинской по

 
мощи, что з

 
аметно вело к у

 
меньшению з

 
аболеваемост

 
и, 

упорядоче
 
нию санитар

 
но-статист

 
ического учет

 
а и отчетност

 
и. 

Одной из фор
 
м распростр

 
анения пере

 
дового опыт

 
а явилось соз

 
дание 

науч
 
ных медици

 
нских общест

 
в в национ

 
альных райо

 
нах Южной С

 
ибири. 

Работ
 
а обществ, пр

 
ивлечение об

 
щественност

 
и стали своеобр

 
азным пре-

обр
 
азователем профессио

 
нальной де

 
ятельности ме

 
дицинской 

и
 
нтеллигенц

 
ии. Не зам

 
ыкаясь в р

 
амках регио

 
нального простр

 
анства, 
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пре
 
дставители ме

 
дицинской и

 
нтеллигенц

 
ии национа

 
льных райо

 
нов активно 

об
 
щались с ко

 
ллегами из дру

 
гих регионо

 
в, ежегодно по

 
вышали 

ква
 
лификацию н

 
а выездных и местных курсах, что ве

 
ло к повыше

 
нию уров-

ня професс
 
иональных з

 
наний и качест

 
ва медицинс

 
кой помощи. 

Возможности р
 
азвития систе

 
мы здравоо

 
хранения н

 
ациональны

 
х райо-

нов, фор
 
мирования к

 
валифициро

 
ванной мед

 
ицинской и

 
нтеллигенц

 
ии были 

прер
 
ваны репресс

 
ивной полит

 
икой госуд

 
арства. В н

 
ациональны

 
х районах 

ме
 
дицинская и

 
нтеллигенц

 
ия подверг

 
лась репресс

 
иям и гоне

 
ниям значи-

те
 
льно меньше, че

 
м другие пре

 
дставители и

 
нтеллигенц

 
ии. Это бы

 
ло вызва-

но, в пер
 
вую очеред

 
ь, ее малоч

 
исленность

 
ю. Из врачеб

 
ных кадров б

 
ыли ре-

пресс
 
ированы ли

 
шь единицы, постр

 
адали в ос

 
новном мед

 
ики средне

 
го звена 

(10–15%). 

В начале Второ
 
й мировой во

 
йны в целя

 
х спасения ме

 
дицинских ресур-

со
 
в началась эвакуация ме

 
дицинских р

 
аботников, к

 
ак и други

 
х специалисто

 
в 

и гражда
 
нского насе

 
ления, в р

 
айоны Южно

 
й Сибири. Пр

 
ибывшие ме

 
дики 

отлич
 
ались высо

 
кой степен

 
ью квалифи

 
кации, жиз

 
ненного оп

 
ыта, 

практ
 
ических зн

 
аний (Л.Н. Н

 
икифорова, Н.

 
Я. Жодзишский, И.А. Кор

 
аблева, 

А.
 
П. Блокова-Любимова, Е.

 
И. Конторо

 
вич, В.С. Т

 
ихонова, Е.

 
А. Иванова и 

др.). Нез
 
амедлитель

 
но включив

 
шись в работу мест

 
ных органо

 
в и учреж-

де
 
ний здравоо

 
хранения, о

 
ни внесли досто

 
йный вклад в восст

 
ановление и ле-

чением р
 
аненых в э

 
вакуирован

 
ных госпиталях, пр

 
именили но

 
вые методы в 

лече
 
нии ран, по

 
могли в со

 
хранении з

 
доровья гр

 
ажданского н

 
аселения. 

В
 
ажнейшим ф

 
актором, о

 
пределивши

 
м благополучную обст

 
ановку в 

ре
 
гионах в с

 
анитарно-г

 
игиеническо

 
м плане, явились ус

 
пехи, дост

 
игнутые 

ме
 
дицинской н

 
аукой в проф

 
илактике и лече

 
нии многих бо

 
лезней. Име

 
нно 

это поз
 
волило сохр

 
анить относ

 
ительно не

 
высокий уро

 
вень инфек

 
ционной 

забо
 
леваемости в го

 
ды войны. Вс

 
пыхивавшие э

 
пидемии быстро 

л
 
иквидирова

 
лись как с по

 
мощью меди

 
цинских работ

 
ников, так и ор

 
ганов 

власт
 
и и общест

 
венных орг

 
анизаций. Проб

 
лемы эваку

 
ации и мед

 
ицинского 
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обс
 
луживания н

 
аселения со все

 
й очевидност

 
ью подтвер

 
дили неизбе

 
жную 

завис
 
имость от госу

 
дарственны

 
х структур.  

Высокая кв
 
алификация пр

 
ибывших ме

 
дицинских с

 
пециалисто

 
в, их ор-

га
 
низаторские с

 
пособности пре

 
допределил

 
и назначен

 
ие большинст

 
ва из них 

н
 
а руководя

 
щие медици

 
нские долж

 
ности. Так, Подзолков П.Г был н

 
азначен 

на ру
 
ководящую до

 
лжность. Не огран

 
ичиваясь професс

 
иональной 

де
 
ятельность

 
ю, многие э

 
вакуирован

 
ные специа

 
листы зани

 
мались 

под
 
готовкой ме

 
дицинских к

 
адров в мест

 
ных медици

 
нских школ

 
ах и на 

учеб
 
ных курсах. С ос

 
вобождение

 
м советски

 
х территор

 
ий подавля

 
ющая 

часть э
 
вакуирован

 
ной медици

 
нской инте

 
ллигенции вер

 
нулась на пре

 
жние 

места работы. [24] 

В подготов
 
ку врачебн

 
ых кадров а

 
ктивно вкл

 
ючились ме

 
дицинские 

вуз
 
ы Сибири (Красноярский, Иркутский, Томский, О

 
мский, Новос

 
ибирский). 

Не ме
 
ньшую работу про

 
вели эваку

 
ированные из це

 
нтральных р

 
айонов 

мед
 
институты (

 
II-ой Моско

 
вский, Лен

 
инградский). Д

 
ля районов Ю

 
жной Си-

бир
 
и было замет

 
но уменьше

 
ние числа обуч

 
авшихся в ме

 
дицинских вуз

 
ах, 

вызван
 
ное объект

 
ивными прич

 
инами воен

 
ного време

 
ни. Другим в

 
ажным 

факторо
 
м уменьшен

 
ия студенчес

 
кого конти

 
нгента ста

 
ло введение п

 
латы за 

обуче
 
ние в вуза

 
х накануне во

 
йны. Тяжел

 
ая санитар

 
но-эпидемио

 
логическая 

обст
 
ановка в стр

 
ане на фоне со

 
кращения об

 
щей числен

 
ности меди

 
цинских 

работ
 
ников на фро

 
нте и в ты

 
лу вынужда

 
ла централ

 
ьные орган

 
ы власти 

по
 
полнять их з

 
а счет досроч

 
ных выпуско

 
в и мобилиз

 
ации студе

 
нтов высши

 
х 

и средни
 
х медицинс

 
ких школ. Нес

 
мотря на у

 
меньшение учеб

 
ных площаде

 
й 

и сокраще
 
ние профессорс

 
ко-препода

 
вательского сост

 
ава, работ

 
а меди-

цинс
 
ких вузов стр

 
аны была о

 
перативно перестрое

 
на с целью досроч

 
ного 

выпус
 
ка врачей. Т

 
яжелые пос

 
ледствия бое

 
вых действ

 
ий требова

 
ли усилени

 
я 

научно-исс
 
ледовательс

 
кой деятел

 
ьности в ме

 
дицинских вуз

 
ах. Под-

кре
 
пленная матер

 
иально, он

 
а осуществ

 
лялась во все

 
х сибирски

 
х мединсти-

тут
 
ах. Преобр

 
азования в с

 
истеме выс

 
шего медиц

 
инского обр

 
азования в 1

 
945 
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г. улуч
 
шили качест

 
во подгото

 
вки врачей в соот

 
ветствии с возрос

 
шими за-

дач
 
ами медици

 
нской теор

 
ии и практ

 
ики. 

Процесс фор
 
мирования ме

 
дицинской и

 
нтеллигенц

 
ии районов Ю

 
жной 

Сибир
 
и проходил н

 
амного мед

 
леннее, че

 
м в центра

 
льных райо

 
нах страны, и 

имел свои особе
 
нности. Эко

 
номическая и ку

 
льтурная отсталость районов, 

м
 
алочисленност

 
ь грамотно

 
й молодежи, с

 
пецифика ее ме

 
нталитета 

от
 
ягощали этот про

 
цесс. 

Многочисленные преобр
 
азования в в

 
ысшей и сре

 
дней медиц

 
инской 

шко
 
ле в 1930-

 
х гг. способст

 
вовали фор

 
мированию меди

 
цинской ин-

те
 
ллигенции, в том числе и н

 
ационально

 
й, что сыгр

 
ало большу

 
ю роль в 

ст
 
абилизации с

 
анитарно-г

 
игиеническо

 
й обстанов

 
ки в регио

 
нах, улучше

 
нии 

медици
 
нского обс

 
луживания н

 
аселения, по

 
вышении его ку

 
льтурного 

уро
 
вня. Трудност

 
и медиков м

 
атериально-б

 
ытового пл

 
ана осложн

 
яли суро-

вые пр
 
иродно-кли

 
матические ус

 
ловия нацио

 
нальных ра

 
йонов Южно

 
й Сиби-

ри, нер
 
авномерная з

 
аселенност

 
ь населени

 
я и дорожно-тр

 
анспортные 

проб
 
лемы.  
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Глава 3. Пр
 
актический ас

 
пект приме

 
нения полученной информации 

в профоринтационной работе со школьн
 
иками 

3.1.Создание прое
 
кта внеуроч

 
ной деятел

 
ьности на те

 
му «Виртуальный 

школьный музе
 
й как средст

 
во профорие

 
нтационного вос

 
питания 

шко
 
льников 

 

Сегодня ст
 
ановится по

 
нятно, что без вос

 
питания патр

 
иотизма у 

по
 
драстающего по

 
коления нельзя увере

 
нно двигат

 
ься вперед ни в эконо

 
мике, 

ни в ку
 
льтуре, ни в обр

 
азовании. С р

 
аннего детст

 
ва человек н

 
ачинает 

осоз
 
навать себ

 
я частицей с

 
воей семьи, с

 
воей нации, с

 
воей Родин

 
ы. 

Школьны
 
й музей внос

 
ит достойну

 
ю лепту в вос

 
питание патр

 
иотизма 

уч
 
ащихся и по

 
могает вос

 
питать в дет

 
ях чувство досто

 
инства и гор

 
дости, 

ответст
 
венности и н

 
адежды, а также в

 
носит навы

 
ки профорие

 
нтации. 

Уч
 
ащиеся будут з

 
нать истор

 
ию развити

 
я медицинс

 
кого образо

 
вания в горо

 
де 

Красноярс
 
ка, никогд

 
а не прояв

 
ят не уваже

 
ние к слож

 
ному труду вр

 
ачей. 

Данный прое
 
кт необход

 
им для вос

 
питания ду

 
ховно-нравст

 
венных, 

гр
 
ажданских и м

 
ировоззренчес

 
ких качест

 
в личности, котор

 
ые проявля

 
ются в 

люб
 
ви к Родине, к с

 
воему краю, в стремле

 
нии и умен

 
ии беречь и 

пр
 
иумножать луч

 
шие традиц

 
ии медицинско

 
го универс

 
итета. Проект в

 
ажен 

для со
 
хранения истор

 
ического н

 
аследия дл

 
я потомков, д

 
ля развити

 
я 

творческ
 
их начал л

 
ичности, необ

 
ходим для но

 
вого осмыс

 
ления 

истор
 
ического н

 
аследия и воз

 
вращения в ку

 
льтурный оборот.  

В настоящее вре
 
мя в рамка

 
х ФГОС ста

 
новится акту

 
альной проб

 
лема 

орган
 
изации внеуроч

 
ной деятел

 
ьности, фор

 
мирование л

 
ичностных, 

пре
 
дметных и мета предмет

 
ных умений обуч

 
ающихся. О

 
владение 

уч
 
ащимися ун

 
иверсальны

 
ми учебным

 
и действия

 
ми создают воз

 
можность 

с
 
амостоятел

 
ьного успе

 
шного освое

 
ния новых з

 
наний, уме

 
ний и 

компете
 
нтностей. Распространение сре

 
ди педагого

 
в понимани

 
я значимост

 
и 

виртуально
 
го музея как и

 
нститута обр

 
азования, и

 
х ознакомле

 
ние с 

разл
 
ичными тех

 
нологиями посе

 
щения музее

 
в, создание ус

 
ловий внедре

 
ния 
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технологий музе
 
йной деяте

 
льности в уроч

 
ную и пред

 
метную деяте

 
льность 

уч
 
ителей, обес

 
печение инте

 
грации пре

 
подавания р

 
азличных пре

 
дметов на 

б
 
азе музея. Со всем эт

 
им препода

 
ватели могут поз

 
накомиться н

 
а 

виртуаль
 
ной платфор

 
ме музея. 

Виртуальный школьный музе
 
й обладает о

 
громным обр

 
азовательно-

 
воспитател

 
ьным потен

 
циалом, та

 
к как сохр

 
аняет и экс

 
понирует по

 
длинные 

истор
 
ические до

 
кументы. Эффе

 
ктивное ис

 
пользование это

 
го потенци

 
ала для 

вос
 
питания уч

 
ащихся в ду

 
хе патриот

 
изма, граж

 
данского с

 
амосознани

 
я, 

высокой нр
 
авственност

 
и является о

 
дной из ва

 
жнейших за

 
дач школы. 

Уч
 
аствуя в по

 
исково-соб

 
ирательной р

 
аботе, уча

 
щиеся посто

 
янно 

сопри
 
касаются с истор

 
ией войны, р

 
азвитие ме

 
дицинского обр

 
азования 

независимо от то
 
го, какую те

 
му они изуч

 
ают.  

Школьный музе
 
й даёт воз

 
можность дет

 
ям попробо

 
вать свои с

 
илы в 

разн
 
ых видах н

 
аучной, те

 
хнической и об

 
щественной де

 
ятельности. М

 
ного 

практ
 
ических на

 
выков приобрет

 
ают они в про

 
цессе обес

 
печения науч

 
но-

исследо
 
вательской де

 
ятельности музе

 
я. Это нав

 
ыки поиско

 
вой работы, 

у
 
мение опис

 
ывать и кл

 
ассифициро

 
вать истор

 
ические источ

 
ники, 

сопост
 
авлять факт

 
ы и др. 

В процессе музе
 
йно-краеве

 
дческой работ

 
ы дети поз

 
нают важност

 
ь 

коллекти
 
вной деяте

 
льности, уч

 
атся выбир

 
ать и крит

 
иковать сво

 
их лидеров, 

ар
 
гументиров

 
ано дискут

 
ировать, ру

 
ководить с

 
воим участ

 
ком работы и 

от
 
вечать за с

 
вои поступ

 
ки и решен

 
ия. Виртуального школьный музе

 
й 

позволяет ре
 
петировать со

 
циальные ро

 
ли, у учен

 
ика возник

 
ает возмож

 
ность 

высту
 
пать попере

 
менно и в ро

 
ли лидера, и в ро

 
ли исполните

 
ля. Работа в 

сост
 
аве Совета ш

 
кольного музе

 
я прививает уч

 
астникам н

 
авыки 

упра
 
вленческой де

 
ятельности, вос

 
питывает чу

 
вство сопр

 
ичастности с 

про
 
исходящими соб

 
ытиями 

Виртуализация ш
 
кольного музе

 
я подразуме

 
вает орган

 
изацию в сет

 
и 

Интернет об
 
щедоступно

 
го ресурса, з

 
айдя на котор

 
ый пользов

 
атель получ

 
ает 

возмож
 
ность озна

 
комления с в

 
иртуальным

 
и копиями ре

 
альных музе

 
йных 
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экспонатов. Соз
 
дание подоб

 
ных виртуа

 
льных музее

 
в является дост

 
аточно 

эффе
 
ктивным ре

 
шением зад

 
ачи просве

 
щения масс, т

 
ак как вирту

 
альный 

музе
 
й доступен из л

 
юбой точки м

 
ира, где ест

 
ь Интернет, и р

 
аботает 24 ч

 
аса 

в сутк
 
и. Особенност

 
ь виртуаль

 
ного музея з

 
аключается в то

 
м, что он хот

 
ь и 

располо
 
жен в сети И

 
нтернет, но ос

 
нован на ре

 
альных экс

 
понатах, и

 
меет 

свою собст
 
венную стру

 
ктуру и свобо

 
дный досту

 
п к музейн

 
ым экспози

 
циям, 

получе
 
нию и распростр

 
анению музе

 
йной инфор

 
мации. Всё это поз

 
волит 

сфор
 
мировать е

 
диное инфор

 
мационное обр

 
азовательное простр

 
анство. 

Новизна прое
 
кта 

Виртуальный музе
 
й (веб-сайт-музей) — т

 
ип веб-сайт

 
а, 

оптимизированный д
 
ля экспози

 
ции музейн

 
ых материа

 
лов образо

 
вательного 

учре
 
ждения. Это будет спе

 
циализиров

 
анный сайт, который пре

 
дставляет 

собо
 
й систему веб-стр

 
аниц, связ

 
анных между собо

 
й гипертексто

 
выми 

ссылк
 
ами, на которых бу

 
дут размещ

 
аться темат

 
ические вирту

 
альные 

выст
 
авки и экс

 
курсии, ос

 
нованные н

 
а авторски

 
х текстах и к

 
ачественны

 
х 

цифровых изобр
 
ажениях экс

 
понатов из собр

 
аний школь

 
ного музея. 

Пре
 
дставленные м

 
атериалы мо

 
гут быть из с

 
амых различ

 
ных областе

 
й. 

Также сто
 
ит уточнит

 
ь, что дан

 
ный вид внеуроч

 
ной деятел

 
ьности будет 

р
 
асположен н

 
а сайте шко

 
лы, что по

 
высит посе

 
щаемость и пр

 
ивлечет 

вн
 
имание не то

 
лько учащи

 
хся, но и и

 
х родителей и а

 
дминистрац

 
ию города. 

Виртуальный музе
 
й представ

 
ляет собой со

 
вершенно но

 
вую 

реальност
 
ь, выходящу

 
ю за рамки тр

 
адиционного пре

 
дставления о музее с его 

посто
 
янной и вре

 
менными выст

 
авками. Страницы и э

 
кспозиции 

в
 
иртуального музе

 
я постоянн

 
ы лишь в с

 
воем развит

 
ии, а врем

 
я «работы» 

в
 
ыставок мо

 
жет исчисл

 
яться года

 
ми, и их ко

 
личество, к

 
ак правило, 

с
 
вязанными с по

 
явлением но

 
вой идеи, и

 
нтересного прое

 
кта. 

Идея созда
 
ния виртуа

 
льного музе

 
я образовате

 
льного учре

 
ждения и 

ис
 
пользовани

 
я Интернет-те

 
хнологий, з

 
начительно р

 
асширяет р

 
амки 

тради
 
ционного ш

 
кольного музея, фор

 
мирует круг свои

 
х постоянн

 
ых 
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посетителей, с
 
пособствует р

 
азвитию инфор

 
мационной ку

 
льтуры и 

м
 
аксимально

 
му включен

 
ию в совмест

 
ную проект

 
ную деятел

 
ьность.  

Особенность в
 
иртуального музе

 
я заключаетс

 
я в том, что о

 
н хоть и 

р
 
асположен в сет

 
и Интернет, но ос

 
нован на ре

 
альных экс

 
понатах, и

 
меет 

свою собст
 
венную стру

 
ктуру и свобо

 
дный досту

 
п к музейн

 
ым экспози

 
циям, 

получе
 
нию и распростр

 
анению музе

 
йной инфор

 
мации. Всё это поз

 
волит 

сфор
 
мировать е

 
диное инфор

 
мационное обр

 
азовательное простр

 
анство. 

Кро
 
ме того, соз

 
дание вирту

 
ального музе

 
я будет способст

 
вовать 

соц
 
иализации уч

 
ащихся, бу

 
дет стимул

 
ировать их поз

 
навательну

 
ю 

активност
 
ь и повысит эффе

 
ктивность ис

 
пользовани

 
я музейной информации 

в учебно-вос
 
питательно

 
м процессе.  

Профиль музе
 
я - историко-краеведческий. С

 
пециалисты от

 
мечают 

бол
 
ьшой потен

 
циал и реа

 
льную ценност

 
ь музеев истор

 
ико-краеве

 
дческого 

проф
 
иля в силу воз

 
можности и

 
х большей и

 
нтеграции в учеб

 
ный и 

восп
 
итательный про

 
цесс, а та

 
кже сферу до

 
полнительно

 
го образов

 
ания. 

Цели и зад
 
ачи проект

 
а 

Цель проекта - создание опт
 
имальных ус

 
ловий для развития у учащихся 

об
 
щественной а

 
ктивности, коммуник

 
ативных ко

 
мпетенций, н

 
авыков 

исс
 
ледовательс

 
кой, проект

 
ной деятельности, ду

 
ховно-нравственных 

уст
 
ановок.  

Задачи: 

1.Создать р
 
абочую гру

 
ппу по соз

 
данию вирту

 
ального музе

 
я истории ш

 
колы 

и рас
 
пределить об

 
язанности; 

2.Организовать по
 
исковую де

 
ятельность по сбору до

 
полнительно

 
го 

краеведчес
 
кого матер

 
иала, интер

 
вьюировать медицинск

 
их работни

 
ков, 

препо
 
давательск

 
их состав ме

 
дицинского у

 
ниверситет

 
а, выпускни

 
ков, 

учащи
 
хся и их ро

 
дителей с це

 
лью пополне

 
ния экспоз

 
иций; 

3.Разработать д
 
изайн и архитектуру с

 
айта вирту

 
ального музе

 
я и состав

 
ить 

оптима
 
льные шабло

 
ны всех раз

 
делов сайт

 
а, а также р

 
азработать и н

 
астроить 

и
 
нтерактивн

 
ые сервисы; 
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4.Систематизировать истор
 
ический и дру

 
гой матери

 
ал по разде

 
лам будуще

 
го 

сайта и осу
 
ществить н

 
аполнение с

 
айта тексто

 
выми, граф

 
ическими, 

му
 
льмедийным

 
и материалами; 

Механизм ре
 
ализации прое

 
кта 

Из обучающ
 
ихся, заинтересо

 
ванных в д

 
анном виде де

 
ятельности, создается 

гру
 
ппа-актив музе

 
я, внутри а

 
ктива пред

 
полагается р

 
аспределен

 
ие 

обязанносте
 
й по напра

 
влениям. Актив музея в дальнейше

 
м непосредст

 
венно 

будет з
 
анят накоп

 
лением эле

 
ктронных ресурсо

 
в, их обработ

 
кой, созда

 
нием 

темат
 
ических ко

 
ллекций и в

 
иртуальных э

 
кскурсий.   

Планируется про
 
ведение раз

 
личных кон

 
курсов, соре

 
внований, меро

 
приятий, 

к
 
ак на школ

 
ьном уровне, т

 
ак и на районном, направле

 
нных на про

 
паганду 

де
 
ятельности музе

 
я.  

Уже сейчас собр
 
анный матер

 
иал позвол

 
яет создат

 
ь тематичес

 
кие 

интера
 
ктивные экс

 
курсии: 

1. История ме
 
дицины крас

 
ноярского кр

 
ая. 

2. Знаменитые вр
 
ачи Красно

 
ярска 

3. . Медицина довоенного вре
 
мени. 

4. Медицина вое
 
нного време

 
ни. 

5. История раз
 
вития высше

 
го медицинс

 
кого образо

 
вания в горо

 
де Красноярс

 
ке.  

Направления де
 
ятельности музе

 
я 

Поисково – исс
 
ледовательс

 
кая деятел

 
ьность. 

Данное напр
 
авление работ

 
ы предпола

 
гает непосре

 
дственное уч

 
астие 

учащ
 
ихся и учите

 
лей в поис

 
ково–иссле

 
довательско

 
й работе по возро

 
ждению 

истор
 
ии медицина. Для этого необ

 
ходимо озн

 
акомить их с мето

 
дикой сбор

 
а 

и фиксац
 
ии материа

 
лов, научит

 
ь работать в фо

 
ндах музее

 
в, архивах и 

б
 
иблиотеках, ис

 
пользуя ос

 
новные пут

 
и сбора крае

 
ведческого материала: 

•Планомерный с
 
истематичес

 
кий сбор до

 
кументов. 

•Экспедиционный сбор; 

•Прием даро
 
в и случай

 
ных поступ

 
лений. 

Такая работ
 
а позволяет: 
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•Проводить н
 
а базе музе

 
я совместну

 
ю работу уч

 
ителей и уче

 
ников по 

исс
 
ледованию проб

 
лемных вопросо

 
в истории медицинского обр

 
азования в 

кр
 
ае; 

•Обобщать изуче
 
нный матер

 
иал в реферата

 
х, творческ

 
их исследо

 
ваниях 

уча
 
щихся; 

•Участвовать в о
 
лимпиадах и ко

 
нкурсах; 

•Пополнять фо
 
нды музея; 

•Создать фо
 
нд видеофи

 
льмов. 

Основные фор
 
мы работы: 

•Связи с об
 
щественным

 
и организа

 
циями; 

•Встречи с и
 
нтересными л

 
юдьми – с известны

 
ми врачами горо

 
да 

Красноярс
 
ка; 

•Сбор стате
 
й по истор

 
ии высшего ме

 
дицинского обр

 
азования, ме

 
дицины и 

знаменит
 
ых врачах горо

 
да Красноярс

 
ка; 

•Проведение исс
 
ледовательс

 
ких работ по те

 
мам «история медицины 

Кр
 
асноярского кр

 
ая», «Знаме

 
нитые врач

 
и Красноярс

 
ка», «Медицина 

до
 
военного вре

 
мени». 

Экспозиционно - оформительская де
 
ятельность 

(повышение И
 
КТ-компете

 
нтности) 

Результатом по
 
исково–исс

 
ледовательс

 
кой работы уч

 
ащихся ста

 
новится 

соз
 
дание вирту

 
альной музе

 
йной экспоз

 
иции. Глав

 
ная задача д

 
анного 

напр
 
авления – с

 
пособствов

 
ать повыше

 
нию научно

 
го и эстет

 
ического уро

 
вня 

экспоз
 
иций. Для это

 
го необход

 
имо: 

•Освоить и пр
 
актиковать пор

 
ядок созда

 
ния виртуа

 
льной экспоз

 
иции: 

изуче
 
ние и отбор м

 
атериалов, сост

 
авление пл

 
ана, разработ

 
ка проекта 

ху
 
дожественно

 
го оформле

 
ния, изгото

 
вление обору

 
дования, те

 
кстов, 

эле
 
ментов офор

 
мления, мо

 
нтаж; 

•Обучение уч
 
ащихся нов

 
ым возможност

 
ям использо

 
вания меди

 
йного 

простр
 
анства; 
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•Учитывать ос
 
новные эстет

 
ические требо

 
вания: рит

 
мичность в 

р
 
асположени

 
и экспозиц

 
ионных ком

 
плексов, р

 
авномерност

 
ь насыщени

 
я их 

часте
 
й, пропорц

 
иональную з

 
агрузку экс

 
позиционны

 
х площадей. 

•Предусмотреть в э
 
кспозиции ш

 
кольного музе

 
я разделы, в котор

 
ых можно 

ле
 
гко заменят

 
ь материал, что д

 
аст возмож

 
ность прово

 
дить в музее 

р
 
азнообразн

 
ые игры и в

 
икторины с различными к

 
атегориями школьнико

 
в.  

•Созданная э
 
кспозиция ш

 
кольного музе

 
я должна ст

 
ать центро

 
м 

просветите
 
льской работ

 
ы в школе. 

Просветительская р
 
абота 

Главная за
 
дача данно

 
го направле

 
ния – вовлече

 
ние в работу музе

 
я большого 

числа ш
 
кольников, и

 
х родителе

 
й, учителе

 
й. Для это

 
го необход

 
имо: 

•Продолжить обуче
 
ние учащихс

 
я методам по

 
исково– исс

 
ледовательс

 
кой 

работы; 

• Проводить со
 
вместные мероприят

 
ия: встречи, вечер

 
а, конфере

 
нции, 

беседы, литер
 
атурно-истор

 
ические ко

 
мпозиции, э

 
кскурсии (обзор

 
ные и 

темат
 
ические), уро

 
ки профориентации; 

•Участвовать в про
 
ведении на б

 
азе музея р

 
айонных се

 
минаров уч

 
ителей 

истор
 
ии. 

Этапы реал
 
изации прое

 
кта 

1 этап. По
 
дготовител

 
ьный 

Сентябрь 20
 
20  

1. Анализ состо
 
яния пробле

 
мы. 

2. Выявление и с
 
истематиза

 
ция матери

 
алов в арх

 
иве музея истор

 
ии 

школы. 

3. Актуализация те
 
мы создани

 
я виртуаль

 
ного музея д

 
ля всех уч

 
астников 

обр
 
азовательно

 
го процесс

 
а 

4. Определение круга лиц для сотру
 
дничества по соз

 
данию вирту

 
ального 

музе
 
я, распреде

 
ление обяз

 
анностей. 

5. Создание а
 
ктива вирту

 
ального музе

 
я из обуча

 
ющихся. 

6. Разработка про
 
граммы деяте

 
льности. 
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2 этап. По
 
дготовка ко

 
нтента сайт

 
а 

Ноябрь 2020 

1. Определение те
 
матики пер

 
вых экскурс

 
ий (веб-стр

 
аниц)  

2. Обучение а
 
ктива вирту

 
ального музе

 
я основам музе

 
йной деяте

 
льности 

и И
 
КТ-компете

 
нциям. 

3. Оцифровка первых доку
 
ментальных и веществе

 
нных источ

 
ников. 

4. Создание э
 
лектронной базы д

 
анных по истор

 
ии медицинс

 
кого 

образо
 
вания. 

5. Разработка е
 
диной систе

 
мы хранени

 
я и катало

 
гизации все

 
х возможны

 
х 

видов эле
 
ктронного пре

 
дставления музе

 
йных экспо

 
натов. 

6. Подготовка м
 
атериалов д

 
ля интеракт

 
ивных экскурс

 
ий. 

3 этап Соз
 
дание веб-с

 
айта школь

 
ного музея 

Декабрь – я
 
нварь 2020 - 20

 
21 

1. Выбор типа с
 
айта. 

2. Регистрация до
 
мена и хост

 
инг. 

3. Выбор инстру
 
ментов соз

 
дания сайт

 
а и его диз

 
айна. 

4. Определение стру
 
ктуры сайт

 
а. 

5. Моделирование с
 
истемы построе

 
ния виртуа

 
льного макет

 
а музея. 

6. Разработка ме
 
ханизмов и

 
нтеграции в

 
иртуального м

 
акета и баз

 
ы 

данных о
 
писаний экс

 
понатов. 

7. Наполнение ко
 
нтентом пер

 
вых веб-стр

 
аниц. 

8. Проектирование и
 
нтерактивн

 
ых систем пре

 
дставления и н

 
авигации по 

в
 
иртуальным му

 
льтимедийн

 
ым музейны

 
м экспозиц

 
иям с возмо

 
жностью 

прос
 
мотра матер

 
иалов по э

 
кспонатам. 

4 этап. По
 
исково-исс

 
ледовательс

 
кий 

Февраль – а
 
прель 2021 

1. Организация по
 
исковой работ

 
ы. 

2. Актуализация те
 
мы создани

 
я виртуаль

 
ного музея д

 
ля всех уч

 
астников 

обр
 
азовательно

 
го процесс

 
а 

3. Организация ш
 
кольных ко

 
нкурсов. 
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4. Создание т
 
ворческих гру

 
пп по напр

 
авлениям де

 
ятельности музе

 
я. 

5. Обучение но
 
вых участн

 
иков вирту

 
ального музе

 
я основам музе

 
йной 

деяте
 
льности и И

 
КТ-компете

 
нциям. 

6. Добавление м
 
атериалов к виртуал

 
ьным экспоз

 
ициям 

7. Создание но
 
вых веб-стр

 
аниц 

5 этап. Обоб
 
щающий 

Май 2021 

1. Проведение о
 
проса и са

 
мооценка по прое

 
кту. 

2. Разработка и ор
 
ганизация с

 
истемы уроч

 
ной и внеуроч

 
ной 

деятел
 
ьности шко

 
лы по граж

 
данскому вос

 
питанию с учетом ис

 
пользовани

 
я 

возможносте
 
й музея. 

3. Обобщение о
 
пыта работ

 
ы 

4. Организация презе
 
нтации шко

 
льного интер

 
активного музе

 
я. 

5.  Анализ резу
 
льтатов и корре

 
ктировка прое

 
кта  

 

Используемые обр
 
азовательн

 
ые техноло

 
гии и обос

 
нованность и

 
х выбора 

Для реализ
 
ации иннов

 
ационной обр

 
азовательно

 
й программ

 
ы школы в 

обр
 
азовательно

 
м процессе ис

 
пользуются со

 
временные обр

 
азовательн

 
ые 

техноло
 
гии, (в то

 
м числе инфор

 
мационно-ко

 
ммуникацио

 
нные): лич

 
ностно-

орие
 
нтированные те

 
хнологии, мето

 
д проектов, те

 
хнология 

исс
 
ледовательс

 
кого обуче

 
ния, инфор

 
мационно-ко

 
ммуникацио

 
нные 

техно
 
логии, тех

 
нология раз

 
вития крит

 
ического м

 
ышления, и

 
гровая учеб

 
ная 

деятел
 
ьность, те

 
хнология проб

 
лемного обуче

 
ния, техно

 
логия «Портфо

 
лио», 

техно
 
логия «Кейс-ст

 
ади» и др. 

Работа по д
 
анной мето

 
дике даёт воз

 
можность р

 
азвивать и

 
ндивидуаль

 
ные 

творчес
 
кие способ

 
ности учащ

 
ихся, более осоз

 
нанно подхо

 
дить к 

професс
 
иональному и со

 
циальному с

 
амоопределе

 
нию. 

Технология исс
 
ледовательс

 
кого обуче

 
ния 

Даёт возмо
 
жность уча

 
щимся самосто

 
ятельно по

 
полнять сво

 
и знания, 

г
 
лубоко вни

 
кать в изуч

 
аемую проб

 
лему и пре

 
дполагать пут

 
и её решен

 
ия, что 
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ва
 
жно при формиро

 
вании миро

 
воззрения. Это необ

 
ходимо для о

 
пределения 

и
 
ндивидуаль

 
ной траектор

 
ии развити

 
я каждого ш

 
кольника. 

Личностно-ориентированные те
 
хнологии 

У учителя по
 
является воз

 
можность по

 
могать слабо

 
му, уделят

 
ь внимание 

с
 
ильному, ре

 
ализуется же

 
лание силь

 
ных учащихс

 
я быстрее и глубже 

продвигаться в образов
 
ании. Силь

 
ные учащиес

 
я утвержда

 
ются в сво

 
их 

способност
 
ях, слабые по

 
лучают воз

 
можность ис

 
пытывать учеб

 
ный успех, 

по
 
вышается уро

 
вень мотив

 
ации учени

 
я. 

Технология проб
 
лемного обуче

 
ния 

Создание в учеб
 
ной деятел

 
ьности проб

 
лемных ситу

 
аций и орг

 
анизация 

а
 
ктивной са

 
мостоятель

 
ной деятел

 
ьности уча

 
щихся, в резу

 
льтате чего 

про
 
исходит творчес

 
кое овладе

 
ние знания

 
ми, умения

 
ми, навыка

 
ми, 

развив
 
аются мысл

 
ительные с

 
пособности. 

Учебные, л
 
ичностные резу

 
льтаты 

Технология «
 
Кейс-стади» 

Даёт возмо
 
жность уча

 
щимся самосто

 
ятельно по

 
полнять сво

 
и знания, 

г
 
лубоко вни

 
кать в изуч

 
аемую проб

 
лему и пре

 
дполагать пут

 
и её решен

 
ия, что 

ва
 
жно при фор

 
мировании м

 
ировоззрен

 
ия. Это необ

 
ходимо для о

 
пределения 

и
 
ндивидуаль

 
ной траектор

 
ии развити

 
я каждого ш

 
кольника. 

Учебные резу
 
льтаты, ин

 
дивидуальное, лич

 
ностное раз

 
витие 

Технология прое
 
ктирования со

 
держания обр

 
азования пр

 
и построен

 
ии 

учебных те
 
м 

Даёт возможность развивать и
 
ндивидуаль

 
ные творчес

 
кие способ

 
ности 

учащ
 
ихся, более осоз

 
нанно подхо

 
дить к професс

 
иональному и со

 
циальному 

с
 
амоопределе

 
нию 

Учебные резу
 
льтаты 

Технологии ор
 
ганизации гру

 
ппового вз

 
аимодейств

 
ия 

Сотрудничество тр
 
актуется к

 
ак идея со

 
вместной р

 
азвивающей де

 
ятельности 

взрос
 
лых и дете

 
й. Суть ин

 
дивидуально

 
го подхода в то

 
м, чтобы и

 
дти не от 

учеб
 
ного предмет

 
а, а от ребё

 
нка к пред

 
мету, идти от те

 
х возможносте

 
й, 
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которыми р
 
асполагает ребё

 
нок, приме

 
нять психо

 
лого-педаго

 
гические 

д
 
иагностики л

 
ичности. 

Учебные резу
 
льтаты, ин

 
дивидуальное, лич

 
ностное раз

 
витие 

Технология «
 
Портфолио» 

Формирование персо
 
нифицирова

 
нного учёт

 
а достижен

 
ий ученика к

 
ак 

инструме
 
нта педаго

 
гической по

 
ддержки со

 
циального с

 
амоопределе

 
ния, 

опреде
 
ления трае

 
ктории инд

 
ивидуально

 
го развити

 
я личности. 

Ресурсное обес
 
печение: 

1.Цифровой фото
 
аппарат  

2.Компьютер  

3.Сеть Интер
 
нет  

4.Сканер 

 5. Видеок
 
амера 

 

Анализ осу
 
ществления д

 
анного прое

 
кта: 

Данный вид р
 
аботы будет про

 
водится во в

 
неурочной де

 
ятельности, сре

 
ди 

учащихс
 
я 10 – 11 к

 
лассов.  

Ожидаемые резу
 
льтаты от проект

 
а: 

1. Создать вирту
 
альный музе

 
й. 

2. Созданы вирту
 
альные кол

 
лекции, выст

 
авки, обзор

 
ы фондов музе

 
я 

школы и э
 
кспонатов 

3. Развернута по
 
исково-исс

 
ледовательс

 
кая деятел

 
ьность уча

 
щихся 

школ
 
ы 

4. Освоение уч
 
ащимися спе

 
цифических пр

 
иемов музе

 
йной 

деяте
 
льности 

5. Внедрение но
 
вых форм ос

 
воения истор

 
ического и культурного 

н
 
аследия в образовате

 
льный процесс 

6. Совершенствуются фор
 
мы проектно

 
й, внекласс

 
ной учебно

 
й 

деятельност
 
и и воспит

 
ательной р

 
аботы на б

 
азе виртуа

 
льного музе

 
я 
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7. Создан бан
 
к материало

 
в, который мо

 
жно использо

 
вать для про

 
ведения 

раз
 
личных меро

 
приятий и уро

 
ков истори

 
и 

8. Школьный музе
 
й стал более досту

 
пным и моб

 
ильным, а з

 
начит, 

поз
 
волит заинтересо

 
вать и поз

 
накомить с н

 
ими широки

 
й круг люде

 
й. 

9. Повышение И
 
КТ компете

 
нтности уч

 
астников прое

 
кта. 

Основные р
 
иски проект

 
а и пути и

 
х минимиза

 
ции: 

1. Недостаточная ко
 
мпетенция ис

 
полнителей прое

 
кта в реше

 
нии 

каких- л
 
ибо конкрет

 
ных вопросо

 
в. Пути решения: По

 
вышение уровня, 

ко
 
мпетенции з

 
а счет про

 
ведения се

 
минаров, ко

 
нсультаций пе

 
дагогов шко

 
лы, 

так и вз
 
аимопомощь с

 
амих участ

 
ников. Испо

 
льзование гру

 
пповых мето

 
дов 

2. Низкая мот
 
ивация пед

 
агогов и уч

 
ащихся обр

 
азовательно

 
го 

учрежде
 
ния по теме прое

 
кта. Пути реше

 
ния повышать мотивацию к 

вз
 
аимодейств

 
ию совмест

 
но с админ

 
истрацией ш

 
колы. Прове

 
дение 

проп
 
аганды через Internet, проведен

 
ие конкурсо

 
в, 

3. Нежелание с
 
амих враче

 
й давать и

 
нтервью. Пут

 
и решения 

пр
 
ивлечение дру

 
гих кадров и и

 
х мотиваци

 
я.  

Перспективы де
 
ятельности музе

 
я: 

1. Открытие но
 
вых экспоз

 
иций 

2. Создание и р
 
аспростране

 
ние печатно

 
й продукци

 
и по матер

 
иалам 

вирту
 
ального музе

 
я. 

3. Пополнение м
 
атериалов пр

 
и сетевом вз

 
аимодейств

 
ии 

4. Создание э
 
лектронного учеб

 
ного пособ

 
ия по истор

 
ии школы и 

посе
 
лка 

5. Исследовательские прое
 
кты дети соз

 
давать самосто

 
ятельно.  

В приложен
 
ии номер 4 н

 
аходится р

 
абочая про

 
грамма реа

 
лизации 

прое
 
кта, в которо

 
й указано з

 
а что отвеч

 
ает учител

 
ь истории, уч

 
итель ин-

фор
 
матики и з

 
а что отвечают обуч

 
ающиеся.  

Тайм – мене
 
джмент прое

 
кта. Сам прое

 
кт осущест

 
вляется в тече

 
нии 

учебно
 
го года. Ко

 
нсультации про

 
водятся пос

 
ле уроков не бо

 
лее двух 

учеб
 
ных часов в не

 
делю.  
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Вывод: Эле
 
ктронный музей сделает кр

 
аеведческу

 
ю, исследовательско-

поисковую р
 
аботу более и

 
нтересной и пр

 
ивлекатель

 
ной для со

 
временного 

по
 
коления шко

 
льников. Д

 
анный вид де

 
ятельности сфор

 
мирует у 

обуч
 
ающихся научный интерес, а также, возможно, осуществит их детс

 
кую 

мечту ст
 
ать врачом. Чем боль

 
ше ученики уз

 
нают о професс

 
ии, тем выше ве-

роятност
 
ь, что они осоз

 
нано будут посту

 
пать на да

 
нную специ

 
альность. 

Со
 
временное по

 
коление, ч

 
асто посту

 
пая в универс

 
итет даже не зн

 
ает кем 

они в дальнейше
 
м будут работ

 
ать, тем самым, проект пос

 
пособствует 

сфор
 
мированию це

 
лостной карт

 
ине о данно

 
й специализ

 
ации. 

В связи минувших соб
 
ытий, произошед

 
ших во все

 
м мире, мы 

по
 
нимаем, что д

 
истанционное обуче

 
ние на терр

 
итории РФ ну

 
ждается в 

дор
 
аботке. Этот прое

 
кт, в даль

 
нейшем, мо

 
жно немного перер

 
аботать и 

ис
 
пользовать к

 
ак платфор

 
му к диста

 
нционному обуче

 
нию или же в к

 
ачестве 

внеуроч
 
ной деятел

 
ьности работ

 
ая в систе

 
ме MODEL под чутки

 
м руко-

водст
 
вом учителе

 
й истории и и

 
нформатики. 
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Заключение 

В современ
 
ном здравоо

 
хранении р

 
абота меди

 
цинских работ

 
ников с 

выс
 
шим образо

 
ванием ост

 
ается важне

 
йшей соста

 
вной часть

 
ю организа

 
ции 

лечебно
 
го процесс

 
а. Это особенно в

 
ажно в связ

 
и с возраст

 
ающей по-

треб
 
ностью общест

 
ва в услуг

 
ах системы з

 
дравоохране

 
ния. В Красноярском 

кр
 
ае высшим учеб

 
ным заведе

 
нием медиц

 
инского зве

 
на являетс

 
я Краснояр-

ский госу
 
дарственный ме

 
дицинский у

 
ниверситет имени профессора 

В.Ф.Войно-Ясенецкого. За счет е
 
го деятельности к

 
аждый год в

 
ыпускается 

бо
 
лее пятисот врачей, которые гото

 
вы работат

 
ь на благо гр

 
аждан. 

Был проведе
 
н поиск и а

 
нализ доку

 
ментальных источ

 
ников, котор

 
ые 

отображ
 
ают станов

 
ление высше

 
го медицинс

 
кого образо

 
вания в 

Кр
 
асноярском кр

 
ае. 

Была разработ
 
ана методичес

 
кая рекоме

 
ндация по в

 
неурочной 

де
 
ятельности д

 
ля проведе

 
ния профор

 
иентационно

 
го меропри

 
ятия и прое

 
кта 

создан
 
ия на базе ш

 
кольного с

 
айта виртуального музе

 
я, посвященного ме-

диц
 
инскому обр

 
азованию.  

Виртуальный ш
 
кольный музе

 
й, имеет огро

 
мное количест

 
во плюсов, 

такие как: со
 
хранение и э

 
кспорт под

 
линных истор

 
ических до

 
кументов. 

Эффектив
 
ное использо

 
вание этого поте

 
нциала для вос

 
питания уч

 
ащихся в 

ду
 
хе патриот

 
изма, граж

 
данского с

 
амосознани

 
я, высокой нр

 
авственност

 
и 

является о
 
дной из ва

 
жнейших за

 
дач школы. Уч

 
аствуя в по

 
исково-

соб
 
ирательной р

 
аботе, уча

 
щиеся посто

 
янно сопри

 
касаются с истор

 
ией 

войны, р
 
азвитие ме

 
дицинского обр

 
азования нез

 
ависимо от то

 
го, какую те

 
му 

они изуч
 
ают.  

Школьный музе
 
й даёт воз

 
можность дет

 
ям попробо

 
вать свои с

 
илы в 

разн
 
ых видах н

 
аучной, те

 
хнической и об

 
щественной де

 
ятельности. М

 
ного 

практ
 
ических на

 
выков приобрет

 
ают они в про

 
цессе обес

 
печения науч

 
но-

исследо
 
вательской де

 
ятельности музе

 
я. Это нав

 
ыки поиско

 
вой работы, 
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у
 
мение опис

 
ывать и кл

 
ассифициро

 
вать истор

 
ические источ

 
ники, 

сопост
 
авлять факт

 
ы и др. 

В процессе музе
 
йно-краеве

 
дческой работ

 
ы дети поз

 
нают важност

 
ь 

коллекти
 
вной деяте

 
льности, уч

 
атся выбир

 
ать и крит

 
иковать сво

 
их лидеров, 

ар
 
гументиров

 
ано дискут

 
ировать, ру

 
ководить с

 
воим участ

 
ком работы и 

от
 
вечать за с

 
вои поступ

 
ки и решен

 
ия. Виртуа

 
льного шко

 
льный музе

 
й 

позволяет ре
 
петировать со

 
циальные ро

 
ли, у учен

 
ика возник

 
ает возмож

 
ность 

высту
 
пать попере

 
менно и в ро

 
ли лидера, и в ро

 
ли исполните

 
ля. Работа в 

сост
 
аве Совета ш

 
кольного музе

 
я прививает уч

 
астникам н

 
авыки 

упра
 
вленческой де

 
ятельности, вос

 
питывает чу

 
вство сопр

 
ичастности с 

про
 
исходящими соб

 
ытиями. 

Виртуализация ш
 
кольного музе

 
я подразуме

 
вает орган

 
изацию в сет

 
и 

Интернет об
 
щедоступно

 
го ресурса, з

 
айдя на котор

 
ый пользов

 
атель получ

 
ает 

возмож
 
ность озна

 
комления с в

 
иртуальным

 
и копиями ре

 
альных музе

 
йных 

экспо
 
натов. Соз

 
дание подоб

 
ных виртуа

 
льных музее

 
в является дост

 
аточно 

эффе
 
ктивным ре

 
шением зад

 
ачи просве

 
щения масс, т

 
ак как вирту

 
альный му-

зе
 
й доступен из л

 
юбой точки м

 
ира, где ест

 
ь Интернет, и р

 
аботает 24 ч

 
аса в 

сутк
 
и. Особенност

 
ь виртуаль

 
ного музея з

 
аключается в то

 
м, что он хот

 
ь и 

располо
 
жен в сети И

 
нтернет, но ос

 
нован на ре

 
альных экс

 
понатах, и

 
меет 

свою собст
 
венную стру

 
ктуру и свобо

 
дный досту

 
п к музейн

 
ым экспози

 
циям, 

получе
 
нию и распростр

 
анению музе

 
йной инфор

 
мации. Всё это поз

 
волит 

сфор
 
мировать е

 
диное инфор

 
мационное обр

 
азовательное простр

 
анство. 

Так как уче
 
ники сами з

 
аймутся по

 
дготовкой э

 
кспозиции, и по

 
иском 

матер
 
иалов они бо

 
льше узнают и з

 
апомнят об истор

 
ии и специф

 
ики высшего 

ме
 
дицинского обр

 
азования в Кр

 
асноярском кр

 
ае, тем са

 
мым это по

 
влияет на 

их будущий в
 
ыбор специальност

 
и. 

Одним из не
 
мало важны

 
х плюсов это

 
го проекта я

 
вляется то, что 

уч
 
ащиеся смо

 
гут общатьс

 
я с ведущи

 
ми профессор

 
ами и врач

 
ами города 

Кр
 
асноярска д

 
ля сбора м

 
атериала. В и

 
нтервьюиро

 
вании учен

 
ик позна-

ко
 
мится с но

 
вым навыко

 
м, а также н

 
а собствен

 
ном примере сто

 
лкнется с ис-
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тор
 
ией повсед

 
невности вр

 
ачей, а это по

 
может ему бо

 
льше окунут

 
ься в про-

фесс
 
ию врача. 

У данного прое
 
кта есть с

 
вои минусы, о

 
дним из та

 
ких являетс

 
я специ-

фик
 
а медицинс

 
ких термино

 
в. Не кажд

 
ый ученик ст

 
арших классо

 
в сможет 

р
 
азобраться в сложных и особ

 
ых термина

 
х характер

 
ных для ме

 
дицины. По-

это
 
му, учител

 
ю нужно перер

 
аботать матер

 
иалы для по

 
нимания шко

 
льников. 

Стоит отмет
 
ить, что уче

 
нику придетс

 
я потрать бо

 
льшое количест

 
во 

времени р
 
аботая за ко

 
мпьютером, что мо

 
жет пагубно с

 
казаться н

 
а его 

зрен
 
ии. 

Последний в с
 
писке минус, но не пос

 
ледний по з

 
начению то что не 

к
 
аждый учен

 
ик сможет р

 
аботать с но

 
вой платфор

 
мой, так к

 
ак не цели

 
ком 

владеет ко
 
мпетентност

 
ью ИКТ. 

В связи минувших соб
 
ытий, произошед

 
ших во все

 
м мире, мы 

по
 
нимаем, что д

 
истанционное обуче

 
ние на терр

 
итории РФ ну

 
ждается в 

дор
 
аботке. Этот прое

 
кт, в даль

 
нейшем, мо

 
жно немного перер

 
аботать и 

ис
 
пользовать к

 
ак платфор

 
му к диста

 
нционному обуче

 
нию или же в к

 
ачестве 

внеуроч
 
ной деятел

 
ьности работ

 
ая в систе

 
ме MODEL под чутки

 
м руко-

водст
 
вом учителе

 
й истории и и

 
нформатики. 

Этот проект мо
 
жно расшир

 
ить, добавляя все но

 
вые и новые 

э
 
кспозиции. В д

 
альнейшем к р

 
аботе с да

 
нной платфор

 
мой можно пр

 
ивлечь 

уча
 
щихся 5-9 к

 
лассов, что пос

 
пособствует пр

 
ивлечению и

 
нтереса к д

 
анной 

проб
 
лематике. На примере это

 
го проекта мо

 
жно создат

 
ь проект, посвя-

щенн
 
ый создани

 
ю, например, истор

 
ии педагог

 
ического обр

 
азования в 

Кр
 
асноярском кр

 
ае.  
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Приложение 2. 

Список кафе
 
др Красноярского ме

 
дицинского и

 
нститута  

и заведующ
 
их кафедрами. (План, 1941 год) 

Наименования к
 
афедры: Заведующие к

 
афедры: 

Терапевтической сто
 
матологии Д.м.н. Е.Е. П

 
латонов 

Ортопедическая сто
 
матология Д.м.н. К.П. Кац 

Хирургическая сто
 
матология К.м.н. М.Д. Дубо

 
в 

Судебная ме
 
дицина Д.м.н. А.Г. Лео

 
нтьев 

Госпитальная х
 
ирургия К.м.н. А.К.Приходько 

Госпитальная тер
 
апия К.м.н. М.М. Майзель 

Психиатрия Д.м.н. Н.И. Озерецкий. 

Болезнь ух
 
а, горла, нос

 
а Д.м.н. М.А. Квят 

Глазных бо
 
лезней К.м.н. К.Т. Вайнер 

Детские бо
 
лезни К.м.н. Э.Л. Горницкая 

Акушерства и г
 
инекологии Д.м.н. В.И. Л

 
итвак 

Кожные и ве
 
нерические 

з
 
аболевания 

Д.м.н. С.К. Розенбаль 

Факультетская х
 
ирургия К.м.н. П.И. Михедько 

Нервные бо
 
лезни Д.м.н. А.И. Златоверов 

Факультетская тер
 
апия К.м.н. И.О. Неймарк 

Организации з
 
дравоохране

 
ния  Д.м.н. В.И. И

 
ванов 

Общей гигие
 
ны  Д.м.н. И.Е. Рамм 

Пропедевтика в
 
нутренних бо

 
лезней  К.м.н. В.Л. Яхнис 

Общей хирур
 
гии  Д.м.н. И.И. Кисилев 

Фармакологии К.м.н. И.Е. Стер
 
ин 

Патофизиологии Д.м.н. А.Н. С
 
илаева 
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Патологической а
 
натомии  Д.м.н. Л.И. Шабад 

Органической х
 
имии К.м.н. П.В. Блакирев 

Микробиологии Д.м.н. А.И. Ш
 
апиро 

Военно-санитарной д
 
исциплины Ст. препод

 
аватель А.

 
А. Рамш 

Физиологии  Д.м.н. П.С. Ку
 
палов 

Гистологии Д.м.н. А.А. Заварзин 

Общей хими
 
и К.хим.н. К.П. Мище

 
нко 

Анатомии Д.м.н. М.Г. Пр
 
ивес 

Физики К. физ-мат.н. Л.Ф. Горо
 
децкий 

Биологии К.м.н. Н.Н. Канаев 

Курс Латинс
 
кого языка К.филолог. н. Н.А.Катагощина 

Основы мар
 
ксизма-лен

 
инизма  П.П. Протасо

 
в 
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Приложение 3 

Паспорт прое
 
кта 

«Виртуальный ш
 
кольный музе

 
й» 

Проект «Вирту
 
альный шко

 
льный музе

 
й» носит и

 
нформацион

 
но-

исследо
 
вательский и пр

 
актико-орие

 
нтированны

 
й характер, н

 
аправлен н

 
а 

развитие т
 
ворческой и

 
нициативы и де

 
ятельности дете

 
й, родителе

 
й и 

педагогов по со
 
хранению и изуче

 
нию истори

 
и медицинского вуз

 
а, 

организа
 
цию содерж

 
ательного досу

 
га детей, вос

 
питание гр

 
ажданствен

 
ности, 

патр
 
иотизма и н

 
а формиров

 
ание ценност

 
ных духовно-

 
нравственн

 
ых 

установо
 
к. 

Наименование 

прое
 
кта 

«Виртуальный ш
 
кольный музе

 
й как средст

 
во 

профориентационноговоспитания школьнико
 
в» 

Разработчик 

проекта 
Кальчина Татьяна Н

 
иколаевна 

Тип проект
 
а: 

по виду де
 
ятельности - т

 
ворческий; 

по типу пре
 
дметно - со

 
держательно

 
й области-

межпредметный; 

по количест
 
ву участни

 
ков - колле

 
ктивный, 

р
 
азновозраст

 
ной; 

по продолж
 
ительности про

 
ведения - долгосрочный . 

Цель и зад
 
ачи 

проект
 
а 

Цель  

 - Создание о
 
птимальных ус

 
ловий для развития  у 

учащихся об
 
щественной а

 
ктивности, ко

 
ммуникатив

 
ных 

компете
 
нций, навы

 
ков исследо

 
вательской, прое

 
ктной 

деяте
 
льности,  профориентационное вос

 
питание. 

Задачи: 

1.Создать р
 
абочую гру

 
ппу по соз

 
данию вирту

 
ального 

музе
 
я истории ш

 
колы и рас

 
пределить об

 
язанности; 

 

2.Организовать по
 
исковую де

 
ятельность по сбору 

до
 
полнительно

 
го материала, и

 
нтервьюиро

 
вать 

выпус
 
кников мед

 
ицинского вуз

 
а с целью по

 
полнения 

експозиции. 

 

3.Разработать  д
 
изайн и архитектуру с

 
айта вирту

 
ального 

музе
 
я и состав

 
ить оптима

 
льные шабло

 
ны всех раз

 
делов 

сайт
 
а, а также р

 
азработать и н

 
астроить и

 
нтерактивн

 
ые 

сервисы; 
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4.Систематизировать истор
 
ический и дру

 
гой матери

 
ал по 

разде
 
лам будуще

 
го сайта и осу

 
ществить н

 
аполнение 

сайта  тексто
 
выми, графичес

 
кими, муль

 
медийными 

м
 
атериалами;. 

 

5.Опубликовать с
 
айт музея в сет

 
и Интернет и  

информиро
 
вать население о р

 
аботе виртуального 

ш
 
кольного музе

 
я 

Сроки реал
 
изации 

прое
 
кта 

Сентябрь 20
 
20 года – М

 
ай 2021 го

 
да. 

Этапы реал
 
изации 

прое
 
кта 

1 этап. Подготовительный  (Сентябрь 20
 
20) 

2 этап. Разр
 
аботка конте

 
нта сайта (Ноябрь 2020) 

3 этап. Соз
 
дание веб-с

 
айта школь

 
ного музея 

(Декабрь2020- Я
 
нварь 2021) 

4 этап. По
 
исково-исс

 
ледовательс

 
кий (Февраль-Апрель 

20
 
21) 

5 этап. Обоб
 
щающий (Май 2021) 

Исполнители 

прое
 
кта 

Учащиеся ш
 
колы, родите

 
ли, педаго

 
ги, администр

 
ация 

школы. 

Ожидаемые  

резу
 
льтаты 

реализаци
 
и проекта 

 Создан веб-сайт «
 
Виртуальны

 
й музей» 

 Развернута по
 
исково-исс

 
ледовательс

 
кая 

деятел
 
ьность уча

 
щихся школ

 
ы 

 Освоение уч
 
ащимися спе

 
цифических пр

 
иемов 

музе
 
йной деяте

 
льности 

 Внедрение но
 
вых форм ос

 
воения истор

 
ического и 

культурного  н
 
аследия в образов

 
ательный про

 
цесс 

 Повышение и
 
нтереса уч

 
ащихся к изуче

 
нию 

истори
 
и медицинского вуза , через систе

 
му творчес

 
кого 

участ
 
ия в деяте

 
льности музе

 
я 

 Совершенствование фор
 
мы проектно

 
й, 

внекласс
 
ной учебно

 
й деятельност

 
и и воспит

 
ательной 

р
 
аботы на б

 
азе виртуа

 
льного музе

 
я 

 Создан бан
 
к материало

 
в, который мо

 
жно 

использо
 
вать для про

 
ведения раз

 
личных меро

 
приятий и 

уро
 
ков истори

 
и и внеуроч

 
ной деятел

 
ьности 

 Усвоение уч
 
ащимися це

 
нностей 

гр
 
ажданствен

 
ности, патр

 
иотизма, то

 
лерантност

 
и, 

определ
 
яющих моде

 
ль их жизне

 
нного пове

 
дения 

 Повышение И
 
КТ компете

 
нтности уч

 
астников 

прое
 
кта. 

 Формирование усто
 
йчивых зна

 
ний об  

историчес
 
ких фактах  и явленияхи умению пр

 
именять их 

в р
 
азличных в

 
идах деяте

 
льности 

 Умение работ
 
ать с пись

 
менными, 
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изобр
 
азительным

 
и и вещест

 
венными истор

 
ическими 

источ
 
никами, по

 
нимать и и

 
нтерпретиро

 
вать 

содер
 
жащуюся в н

 
их информа

 
цию; 

 Привлечение об
 
щественност

 
и и родите

 
лей к 

совмест
 
ной деятел

 
ьности по вос

 
питанию 

гр
 
ажданствен

 
ности; 

Материалы и 

ресурс
 
ы, 

необход
 
имые для 

в
 
ыполнения 

прое
 
кта. 

1.Цифровой фото
 
аппарат  

2.Компьютер  

3.Информационно-коммуникативная  сет
 
ь Интернет  

4.Сканер                    

5. Видеока
 
мера 
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Приложение 4 

Рабочая про
 
грамма реа

 
лизации прое

 
кта 

 

Содержание 

де
 
ятельности 

сроки исполнители Ожидаемый ре-

зу
 
льтат 

1 этап. 

Подготов
 
ительный 

Изучение 

л
 
итературы и 

по
 
дготовка прое

 
кта 

Работа с ар
 
хивом 

медицинского 

у
 
ниверситет

 
а для 

подгото
 
вки 

будущи
 
х 

экспозиц
 
ий 

Представление 

прое
 
кта на 

пед
 
агогическо

 
м 

совете ш
 
колы 

Ознакомление с 

прое
 
ктом 

обуча
 
ющихся на 

к
 
лассных час

 
ах 

Определение кру
 
га 

лиц для 

сотру
 
дничества по 

соз
 
данию музе

 
я 

Работа с а
 
ктивом 

музе
 
я 

(обучающ
 
имися 

сред
 
него и 

стар
 
шего звена) 

Сентябрь 20
 
20 Кальчина Т.Н. 

 

Администрация 

ш
 
колы 

Готовый прое
 
кт 

 

 

Собранные д
 
ля 

работы 

м
 
атериалы 

Ознакомление 

ко
 
ллектива 

ш
 
колы через 

презе
 
нтацию 

прое
 
кта 

Ознакомление 

обуч
 
ающихся 

шко
 
лы с идеей 

прое
 
кта 

Распределение 

об
 
язанностей 

Распределение 

об
 
язанностей 

 

2 этап. По
 
дготовка 

Ноябрь 2020 обучающиеся 
Выбраны пер

 
вые 
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ко
 
нтента сайт

 
а 

Определение 

те
 
матики пер

 
вых 

веб-стр
 
аниц 

Оцифровка 

ве
 
щественных и 

до
 
кументальн

 
ых 

материа
 
лов для 

пер
 
вых экспоз

 
иций 

Комплектование 

э
 
лектронного 

ар
 
хива по 

матер
 
иалам перв

 
ых 

экспози
 
ций 

Разработка е
 
диной 

систе
 
мы хранени

 
я и 

каталогизации 

 ф
 
айлов в 

электро
 
нном архиве 

Составление 

по
 
ясняющих 

те
 
кстов для 

э
 
кспозиций 

Комплектование 

ко
 
нтента пер

 
вых 

экспоз
 
иций (веб-

стр
 
аниц) 

Проведение 

обуч
 
ающего 

сем
 
инара 

«Зна
 
комство с 

И
 
нтернет-

те
 
хнологиями» с 

а
 
ктивом музе

 
я 

темы д
 
ля 

экспозиций 

 

Оцифрованы 

необ
 
ходимые 

матер
 
иалы 

Скомплектованы 

пер
 
вые папки 

э
 
лектронного 

ар
 
хива 

Разработана 

е
 
диная систе

 
ма 

хранени
 
я файлов 

Составлены 

по
 
ясняющие 

те
 
ксты 

 

Создан конте
 
нт 

первых  

веб-страниц 

 

3 этап. Соз
 
дание 

сайт
 
а 

Выбор типа с
 
айта  

Декабрь 20
 
20 – 

январ
 
ь 2021 

Обучающиеся 

 

 

Выбран тип 

с
 
айта 
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Регистрация 

до
 
мена: 

1. Подбор и 

про
 
верка доме

 
нного 

имен
 
и 

2. Подбор 

рег
 
истратора 

3. Получение 

а
 
ккаунта 

Хостинг 

(пр
 
иобретение 

мест
 
а) 

Подбор 

инстру
 
ментов 

соз
 
дания сайт

 
а, 

выбор д
 
изайна 

Определение 

стру
 
ктуры сайт

 
а 

Моделирование 

в
 
иртуального 

м
 
акета музе

 
я 

 

Создание 

а
 
вторизации н

 
а 

сайте, по
 
иск, 

закла
 
дки 

Создание с
 
истемы 

нав
 
игации по 

в
 
иртуальным 

музе
 
йным 

экспоз
 
ициям 

Сверстка пер
 
вых 

веб-стр
 
аниц 

Опубликование 

с
 
айта 

Учитель ин-

фор
 
матики 

Зарегистрирован 

до
 
мен 

Получено место 

 

 

 

Выбраны 

инстру
 
менты и 

диз
 
айн сайта 

Определена 

стру
 
ктура сайт

 
а 

Создан макет 

музе
 
я 

Созданы все 

с
 
истемы 

 

Создана систе
 
ма 

навигац
 
ии 

Сверстаны 

пер
 
вые страни

 
цы 

Опубликован 

с
 
айт 

Рост социа
 
льной 

и ИКТ-
 
компетенци

 
й 

участнико
 
в 

проекта 

 

4 этап. По
 
исково-

исс
 
ледовательс

 
кий 

Проведение з
 
анятий 

с а
 
ктивом музе

 
я для 

озна
 
комления с 

по
 
ложением о 

в
 
иртуальном музее 

Февраль – ап-

рель 2021 

обучающиеся 
Созданы рабочие 

группы 

Собранный 

материал для 

новых 

экспозиций 

Готовые файлы 
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истор
 
ии школы 

Создание р
 
абочих 

групп по 

фор
 
мированию 

м
 
атериалов музе

 
я 

истории ш
 
колы с 

цел
 
ью их 

разме
 
щения на 

с
 
айте музея 

Сбор инфор
 
мации 

рабоч
 
ими группа

 
ми 

Оцифровка 

собр
 
анной 

инфор
 
мации 

Составление 

м
 
акетов нов

 
ых 

экспози
 
ций 

Презентация 

собранного 

материала на 

школьной научно-

практической 

конференции, 

классных часах 

Создание и 

наполнение 

контентом новых 

веб-страниц 

Разработка и созда-

ние тематических 

сборников по мате-

риалам поисково-

исследовательской 

работы 

для виртуальных 

выставок 

Макеты 

экспозиций 

Выступления 

участников 

проекта с 

результатами 

своей работы 

Новые веб-

страницы 

 

 

5 этап. 

Обобщающий 

Май2021  обучающиеся 
Выступление с 

целью 

презентации на 
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Проведение опроса 

и самооценка по 

проекту. 

Разработка и 

организация 

системы урочной и 

внеурочной 

деятельности 

школы по 

гражданскому 

воспитанию с 

учетом 

использования 

возможностей 

музея. 

Обобщение опыта 

работы 

Организация 

презентации 

школьного 

интерактивного 

музея. 

 

Анализ результатов 

и корректировка 

проекта 

Дне школы 

 

 

 

 

 

Анализ 

результатов 

реализации 

проекта на 

педагогическом 

совете школы 

Отчет по проекту 

«Виртуальный 

музей истории 

школы» 

 

 

 

 

Подготовка мето-

дических реко-

мендаций по со-

зданию вирту-

ального музея и 

виртуальных 

коллекций 
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Приложение 5 

Профориентационная анкета для учащихся выпускных классов школы 

(10-11 классы) 

Обучающийся, мы приглашаем принять тебя участие в профориентационном 

анкетировании с целью узнать, кем вы хотите стать по профессии после 

окончания школы. 

Инструкция: прочитайте вопросы анкеты и отметь тот вариант ответа, кото-

рый кажется тебе наиболее точным. Обрати внимание, что на некоторые во-

просы ты можешь дать несколько вариантов ответа.Обратите внимание, что 

если в4 вопросе вы определились, тона 5 вопрос отвечать не нужно! 

1. Фамилия;Имя;Отчество: 

2. Пол: 

 Ж 

 М 

3. Учебное заведение: 

4. Какие планы у вас после окончания школы: 

 Продолжить обучение в колледже; 

 Продолжить обучение в Высшем учебном заведении; 

 Отслужить в армии; 

 Отдохнуть один год; 

 Другой вариант__________________________________________. 

5. Если вы не определились с выбором профессии, то почему: 

 Не определился с профессией 

 Я не уверен в своих возможностях 

 Не могу выбрать из нескольких вариантов; 

 Не знаю, как выбрать профессию; 

 Ваш вариант:____________________________________________. 

6. С какой профессией вы бы хотели связать свою жизнь: 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Кто повлиял(влияет) на выбор вашей профессии: 

 Родители; 

 Учителя, школа; 

 Сам принял решение; 

 Друзья, знакомые; 

 СМИ; 

 Свой вариант: ___________________________________________. 

8. В какое учебное заведение вы планируете поступать. Запишите 

название учебного заведения, а также специальность (можно не-

сколько вариантов): 

 Учили-

ще;_____________________________________________________

__________________________________________________ 

 Техни-

кум/Коледж;_____________________________________________

___________________________________________________ 

 Высшее учебное заведе-

ние;____________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________ 

9. Возможно- ли трудоустройство по выбранной вами профессии: 

 Да; 

 Возможно; 

 Невозможно. 

10. Как бы вы поступили в случае не удачи с поступлением в выбран-

ное заведение: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Итоги по выбору высшего образования. 
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Итоги по выбору средне специального образования.  
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Приложение 6. 

Соотношение наиболее востребованных профессий (специальностей) и ищу-

щих работу граждан на рынке труда Красноярского края (январь - декабрь 

2019 года). 

ПРОФЕССИИСПЕЦИАЛЬ-

НОСТИ 

КОЛИЧЕ-

СТВО ЗА-

ЯВЛЕННЫХ 

РАБОЧИХ 

МЕСТ. ЕД. 

ОБРАТИЛОСЬ ЗА 

СОДЕЙСТВИЕМ 

В ТРУДО-

УСТРОЙСТВЕ 

(ПРОФЕССИЯ ПО 

ПОСЛЕДНЕМУ 

МЕСТУ РАБОТЫ) 

СРЕД-

НЯЯ 

ЗАР-

ПЛАТА В 

РУБЛЯХ 

ИНЖЕНЕР (ПО ОХРАНЕ ТРУ-

ДА, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАМИСТ, 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕ-

НЕР-КОНСТРУКТОР, ИНЖЕ-

НЕР-ЭЛЕКТРИК) 

3126 1161 52400 

ВРАЧ (ВЕТЕРЕНАРНЫЙ ВРАЧ, 

ТЕРАПЕВТ, УЧАСТКОВЫЙ 

ПЕДИАТОР, ОБЩИЕ ПРАКТИ-

КИ, СТОМАТОЛОГ И Т.Д.) 

3857 90 42570 

БУХГАЛТЕР 1858 1552 28200 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ИНСПЕКТОР 

ГИБДД, ИНСПЕКТРПОЛИЦИИ 
1604 60 28060 

УЧИТЕЛЬ, ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЬ,ПЕДАГОГ, ЛОГОПЕД. 
3681 482 23780 

 


