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УДК 908

ЛЕЧЕБНО-САНИТАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРЕМЛЯ 
В САМАРСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 1941-1943 ГОДОВ

© 2017 г. Н.Ф. Ретин

Статья посвящена куйбышевскому периоду истории Лечебно-санитарного управления Кремля 1941-
1943 годов: эвакуации в г. Куйбышев, размещению и деятельности в «запасной столице», реэвакуации 
в г. Москву. Рассматриваются вопросы взаимодействия кремлевских и куйбышевских медицинских 
организаций, вклад кремлевских медиков в самарскую медицину. В работе впервые использованы 
материалы из Центрального медицинского архива Управления делами Президента Российской 
Федерации и архива Самарской больницы филиала № 1 Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Самарский медицинский клинический центр Федерального медико-
биологического агентства». 

Ключевые слова: Лечебно-санитарное управление Кремля, эвакуация, реэвакуация, Куйбышев – 
запасная столица, Поликлиника № 1 Управления делами Президента Российской Федерации,  Самарская 
больница филиал № 1 ФГБУЗ «Самарский медицинский клинический центр Федерального медико-
биологического агентства», лечение, медицина.

Более 90 лет насчитывает «кремлевская медицина», обслуживающая властную элиту нашей страны. 
Ее символом четверть века с 1928 г. по 1953 г. являлось Лечебно-санитарное управление Кремля, 
сокращенно называемое Лечсанупром Кремля, ЛСУ Кремля или ЛСУК.

Эвакуация Лечсанупра Кремля и его деятельность периода Великой Отечественной войны в 
г.  Куйбышеве – до сих пор одна из малоизвестных страниц советской истории. Специальные 
исследовательские работы по этой теме неизвестны, а в малочисленных публикациях и изданиях по 
истории ЛСУК1 она не получила целостного освещения. К сожалению, военное поколение советских 
медиков практически не оставило каких-либо сведений по этому поводу в опубликованных мемуарах. 
Георгий Андреевич Митерев, самый высокопоставленный из самарско-куйбышевских врачей, последний 
народный комиссар здравоохранения СССР (1939-1946 гг.) и первый министр здравоохранения СССР 
(1946-1947 гг.), в своих воспоминаниях лишь упоминает о нахождении в Куйбышеве основных 
правительственных и партийных органов и своем личном недолгом пребывании2.

Сравнительно недавно в архиве Самарской больницы (далее - АСБ) филиала № 1 Федерального 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский медицинский клинический 
центр Федерального медико-биологического агентства» (далее – ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России), 
правопреемницы Самарской «Больницы работников водного транспорта» (1919) и Куйбышевской 
поликлиники Средне-Волжского водздравотдела (в 1934-1950 гг.), были обнаружены сведения о 
совместной работе куйбышевских и кремлевских медиков в годы Великой Отечественной войны. 
Копии этих материалов были переданы правопреемнице Центральной поликлиники ЛСУК – 
Поликлинике  № 1 Управления делами Президента Российской Федерации (далее – УДП) и нашли свое 
отражение в «юбилейной» книге3.

В последнее время выяснилось, что наибольший объем информации по данной теме хранится в 
Центральном медицинском архиве УДП4 (далее – ЦМА), директор которого Валентин Михайлович 
Цветков оказал неоценимую помощь в поиске и предоставлении документов о деятельности ЛСУК в 
эвакуации 1941-1943 гг.

К началу Великой Отечественной войны в состав Лечсанупра Кремля входили Центральная 
поликлиника, Поликлиника № 2, Кремлевская больница, санатории и дома отдыха («Барвиха» и др.), 
многочисленные медицинские, административные и хозяйственные учреждения. На медицинское 
обслуживание к Центральной поликлинике прикреплялись члены правительства, члены и кандидаты в 
члены ЦК ВКП(б), члены ревизионной комиссии ЦК ВКП(б), члены Исполкома Коминтерна, высший 
руководящий состав центральных советских, партийных и профсоюзных органов и учреждений, видные 
деятели науки, техники, литературы и искусства, Герои Советского Союза и Герои Социалистического 
Труда. В Поликлинике № 2 лечились лица, работавшие в Кремле, руководящие работники и ведущие 
специалисты правительственных и партийных организаций и учреждений, а также члены семей 
руководящих работников, обслуживавшихся Центральной поликлиникой5.

В период самарской эвакуации 1941-1943 гг. начальником ЛСУК был блестящий хирург Алексей 
Андреевич Бусалов6 (возглавлял ЛСУК в 1938-1947 гг.), а директором Центральной поликлиники – 
врач-невропатолог Зося Вениаминовна Климовицкая7 (возглавляла ЦП ЛСУК в 1939-1948 гг.).

В июньских боях 1941 г. Красная Армия потерпела ряд сокрушительных поражений: войска Северо-
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Западного фронта отступили до Риги, а войска Западного фронта оставили Минск. Уже в июне СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли важные решения по эвакуации: 27 июня – «О вывозе из Ленинграда цен-
ностей и картин ленинградского Эрмитажа, Русского и других музеев» и «О вывозе из Москвы государ-
ственных запасов драгоценных металлов, драгоценных камней Алмазного фонда СССР и ценностей 
Оружейной палаты Кремля» (в Свердловск и Челябинск), 29 июня – «О переводе из Москвы Наркоматов 
и Главных управлений» полностью и частично в другие города Советского Союза (г. Куйбышев не упо-
минается, т.е. для эвакуации отдельных ведомств он не предусматривался). 

В июне 1941 г. и ЦП Лечсанупра Кремля начала готовиться к эвакуации. Архив поликлиники 
согласно особому распоряжению был уничтожен, поэтому не сохранилась большая часть довоенных 
медицинских документов, а также историй болезней пациентов8.

В июле высшие партийные и советские органы СССР приняли очередные эвакуационные решения: 
2 июля – «Об эвакуации тела В.И. Ленина» (в Тюмень), 10 июля – «Об эвакуации архивов и ценностей 
Президиума Верховного Совета СССР», 16 июля – «Об эвакуации Академии наук», а 20 июля – «Об 
эвакуации медицинского оборудования и медикаментов Лечебно-санитарного управления Кремля»9.

Во второй декаде июля обстановка на советско-германском фронте стала еще более угрожающей: 
советские войска оставили Ригу, Псков, Житомир, рубежи на Днепре, Смоленск, Кишинев, Ельню, 
Великие Луки. По прямой от Бреста до Смоленска – 670 км, а от Смоленска до Москвы – 270 км. 
В распоряжении германской армии  оказались советские аэродромы, с которых стало возможным 
осуществлять массированные авианалеты на Москву: Тересполь (Брест), Вильнюс, Орша, Дубицкая 
Слобода (южнее Минска и Борисова), Бояры (между Минском и Двинском, недалеко от Кривичей). 
Важнейшей целью таких налетов, в числе других, был срыв планомерной эвакуации советского 
правительства из Москвы в заранее определенные населенные пункты (Куйбышев, Ульяновск, Арзамас 
и др.)10.

В ночь с 21-го на 22-е июля состоялся первый массированный налет немецкой авиации на Москву11, 
что запустило в эвакуационном механизме Лечсанупра выполнение очередных мероприятий. Ход 
последовавших событий 1941 г. впоследствии (28 января 1944 г.) был подробно изложен заместителем 
начальника ЛСУК Александром Александровичем Афониным в справке12.

22 июля 1941 г. в г. Куйбышев убыла оперативная группа ЛСУК в количестве 25 человек с медицинским 
оборудованием для организации медицинского обслуживания уже прибывшей в этот волжский 

Рис.1. Здание Куйбышевской поликлиники Средне-Волжского водздравотдела по улице Степана 
Разина в 1940-е гг. Фотоальбом «Средневолжский водздравотдел». 1949. Автор Зиновьев Д.Д.
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город части прикрепленного контингента и 
выполнения следующих задач:

1. Создание лечебной организации по 
принципу существующей в Москве. 

2. Создание условий для сохранности 
эвакуированного, весьма ценного медицинского 
оборудования, аппаратуры, инструментария, 
медикаментов и хозимущества.

3. Подготовка жилищно-бытовых условий для 
работников ЛСУК, направляемых в Куйбышев 
по мере развертывания работы.

Свою работу оперативная группа начала 
1 августа 1941 г. на базе санчасти Управления 
НКВД Куйбышевской области, расположенной 
в 3-х этажном здании13 с поликлиникой на 
500-600 посещений в день и стационаром на 
25 коек. Одновременная с медиками НКВД 
совместная работа в поликлинике была 
признана неподходящей для ЛСУК. Лечсанупру 
Кремля выделили примыкающую к стационару 
часть 3-го этажа из пяти комнат, где и начало 

развиваться Больнично-поликлиническое отделение ЛСУК (далее – БПО) в Самаре. В одной из 
комнат открыли аптеку, в остальных в две смены принимали врачи разных специальностей (терапевт, 
невропатолог, хирург, гинеколог, зубной врач, окулист, ларинголог, педиатр). В коридоре был организован 
диспетчерский пост для вызова врачей на дом. Клинической лабораторией, рентгеном, физиотерапией 
и пятью стационарными койками пользовались в санчасти УНКВД на договорных условиях.

Первоначальный коллектив медработников ЛСУК был небольшим, а потребность в медпомощи 
возрастала по мере увеличения контингента. В связи с этим были организованы дежурства врачей на 
дому, что не составило большого труда, т.к. весь коллектив с семьями жил в одном доме (ул. Льва 
Толстого, 46)14. 

Наряду с довольно интенсивной медицинской работой коллектив после основной работы побригадно 
проводил учет эвакуированного медицинского и хозяйственного имущества, размещенного в хорошем 
складском помещении на ул. Фрунзе, 60.15

Согласно приказу по ЛСУК от 23 августа 1941 г. № 160 (г. Москва)16 с 1 августа 1941 г. в БПО 
Лечсанупра Кремля в г. Куйбышеве числились следующие сотрудники:

Афонин Александр Александрович – заместитель начальника; Петрова Вера Николаевна – старший 
бухгалтер; Аверьянов Павел Петрович – заведующий аналитической лабораторией; Сирятская Лидия 
Никифоровна – врач-лаборант; Спасокукоцкий Сергей Иванович – профессор; Коган Михаил Борисович 
– профессор; Гринштейн Александр Михайлович – профессор; Цибульский Борис Александрович – 
врач-рентгенолог; Архангельская Нина Дмитриевна – врач-окулист; Башкирова Александра Васильевна 
– врач-стоматолог; Круть Григорий Иванович – врач-педиатр; Паракецова Татьяна Сергеевна – врач-
гинеколог; Айнгорн Мария Борисовна – врач-терапевт; Ростовцева Ольга Михайловна – инструктор 
лечебной физкультуры17; Елисеева Александра Алексеевна – провизор; Васильев Петр Александрович 
– заведующий медскладом; Успенская Александра Владимировна – медсестра; Сучкова Клавдия 
Андреевна – медсестра; Неугодова Зинаида Алексеевна – медсестра; Родионова Зинаида Владимировна 
– рентгенотехник; Кириллов Федор Сергеевич – техник; Зимин Иван Михайлович – завхоз; Пострелкин 
Моисей Петрович – ответственный исполнитель; Сучкова Александра Андреевна – медрегистратор; 
Онуфриева Елена Александровна – врач с 4 августа с.г.; Трахман Елена Львовна – врач-ларинголог 
с 16 августа; Завражнова Агриппина Алексеевна – врач-педиатр с 16 августа; Сеничкина Наталия 
Николаевна – медсестра с 16 августа; Невельская Екатерина Петровна – массажистка с 16 августа; 
Беляева Софья Николаевна – медсестра с 16 августа; Дуброва Олимпиада Стойковна – медсестра; 
Смирнова Прасковья Алексеевна – медсестра; Боровикова Клавдия Ивановна – медсестра; Лесных 
Клавдия Михайловна – медсестра.

Ниже заверительной подписи ответственного исполнителя отдела кадров ЛСУК от руки на странице 
приказа дописаны:

Лурье Шолом Исаакович – врач
Дубина Мария Васильевна – медсестра
Ильина Мария Александровна – медсестра
Каменчик Софья Марковна – медсестра
Ривлина Сусанна Григорьевна – медсестра

Рис. 2. Здание Куйбышевской поликлиники 
Средне-Волжского водздравотдела в 1950-е гг. 

(по улице Пионерской). ЦГАСО. Ф. Р-4347. Оп.1. 
Д.29. Л.93а.
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С 15 октября 1941 г. согласно Постановлению Государственного 
комитета обороны началось организованная эвакуация столицы СССР 
из г. Москвы, в том числе и основного состава ЛСУК.

Хорошо осведомленный журналист-исследователь Леонид Млечин 
пишет: «…решением политбюро лечебно-санитарному управлению 
Кремля выделили пятнадцать вагонов для вывоза в Куйбышев 
врачей, необходимого медицинского оборудования и запаса лекарств 
с тем, чтобы в городе на Волге развернули поликлинику и больницу 
для высшего начальства и отдельно — поликлинику и больницу для 
руководства Наркомата внутренних дел»18.

27 октября 1941 г. начальник ЛСУ Кремля А.А. Бусалов издал  приказ 
№ 1 по Лечебно-санитарному управлению Кремля (гор. Куйбышев)19, 
которым предписал:

(§ 1) С 27 октября 1941 г. Лечебно-санитарное управление Кремля 
считать переведенным по Директиве Правительства в г. Куйбышев.

(§ 2) Считать переведенным на работу ЛСУК в г. Куйбышев 
следующих сотрудников:

1. Климовицкую З.В. – Директор поликлиники с окладом 1200 р.
2. Спиридонова Я.П. – Главный бухгалтер с окладом 1000 р.
3. Гинзберг М.М. – Профессор-хирург с окладом 1000 р.
4. Каджардузова Г.А. – Зав. физиотерапевтического отделения с 

окладом 1000 р.
5. Иванова Ф.В. – Заведующая контрольной лаборатории с окладом 

1000 р.
6. Казакевич Е.В. – Санитарный врач с окладом 800 р.
7. Слободяник И.А. – Врач-терапевт с окладом 800 р.
8. Беликову А.П. – Врач-токсиколог с окладом 800 р.
9. Бонифаси Хосе – Врач-терапевт с окладом 800 р.
10. Негина Н.И. – Заведующая секретариатом с окладом 800 р.
11. Михелеву В.Л. – Врач-терапевт с окладом 800 р.
12. Фукс Л.М. – Врач-терапевт с окладом 800 р.
13. Комарову А.П. – Врач-терапевт – Отдел кадров с окладом 450 р.
14. Великолюд Г.Н. – Медсестра с окладом 350 р.
15. Блинер З.Б. – Старший регистратор с окладом 300 р.
16. Матрешину М.Ф. – Регистратор с окладом 275 р.
Зачислить с сего числа в штат следующих сотрудников:
Фельдман А.И. – Зав. отоларингологическим отделением с окладом 

1000 р.
Негину К.И. – Ответственный исполнитель отдела кадров с окладом 

350 р.
Дуброву О.С. – Индивидуальная медсестра на 1,5 ед. с окладом 350 р.

Переезд в Куйбышев ряда организаций и значительное увеличение 
контингента потребовали быстрого расширения лечебной и 
профилактической работы. Полностью под БПО было занято все 
помещение санчасти УНКВД со стационаром на 20 коек (для 
терапевтических и хирургических больных). Расширились аптека и 
клиническая лаборатория. Была организована контрольная лаборатория 
для исследования медикаментов, воды и пищи. Значительно 
расширилось оказание медпомощи на дому с круглосуточным 
обслуживанием. Созданы санитарный отдел (в составе эпидемиолога, 
двух пищевиков, коммунальщика, двухх дезинфекторов) и бюро 
учета контингента. В поликлинике был организован прием по всем 
специальностям с водо- и грязелечением. Создан медпункт в здании, 
где разместился СНК СССР. К трем столовым, в которых питался 
контингент ЛСУК, прикреплены санитарные врачи и врачи-диетологи.

В клинике Куйбышевской Военно-медицинской академии20 для 
инфекционных больных было забронировано пять мельцеровских 
боксов21. На договорных условиях в 1-ом роддоме и гинекологической 
клинике22 выделено 10 коек для рожениц и гинекологических больных. 

Рис.3. Митерев Г.А.

Рис.4. Бусалов А.А. 1939 г.

Рис.5. Спасокукоцкий С.И. 
1942 г.



304 VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В связи с необходимостью дополнительно развернуто 
5 инфекционных коек при центральной больнице им. 
Пирогова.

Этих мер оказалось недостаточно, т.к. во время эвакуации 
правительственных учреждений численность контингента 
ЛСУК значительно возросла, а около 170 сотрудников 
Лечсанупра с началом войны было призвано в армию23. 
Настоятельно требовалось создание нового подразделения 
в Центральной поликлинике по принципу Поликлиники 
№ 2 в Москве. 

Базой для создания филиала ЦП стала Куйбышевская 
поликлиника Средне-Волжского водздравотдела (далее 
– СВ ВЗО), больше известная как «Больница водников». 
Располагалась она по ул. Степана Разина, 48, рядом со 
зданием, в котором разместилось БПО ЛСУК в Куйбышеве 
(по диагонали через перекресток Степана Разина и 

Пионерской). Административно водздравотделы, как и Лечсанупр, находились в прямом ведении 
Наркомздрава СССР, что облегчало взаимодействие их подчиненных поликлинических учреждений. 
Летом и осенью 1941 г. в здании «Больницы водников» была проведена необходимая реконструкция24. 
Для укомплектования филиала  медицинскими и прочими работниками в Куйбышевской поликлинике 
Водздрава имелось достаточное количество персонала. Следует отметить, что аппарат СВ ВЗО и 
коллектив его Куйбышевской поликлиники более всех медицинских организаций Куйбышевской 
области пострадали в ходе политических репрессий – 11 человек (10% от общего числа медиков 
Куйбышева)25. Большинство из них НКВД «освободил» через год застенков. Все репрессированные 
впоследствии были реабилитированы. Единственным за войну в сентябре 1941 г. был арестован и по 
ст.58-10 (контрреволюционная пропаганда и агитация) осужден на 10 лет судовой медик землесоса 
«Волжская-28» фельдшер поликлиники Володзько Станислав Викентьевич. На момент создания 
филиала и во время его деятельности из числа «освобожденных» продолжали работать: Абрамович 
Рафаил Евелевич – начальником СВ ВЗО, Анисимова Анна Ивановна – врачом-маляриологом 
Куйбышевской поликлиники СВ ВЗО.  

За неделю до начала работы филиала ЦП ЛСУК из рядов Военно-морского флота возвратился и 
вновь вступил в исполнение обязанностей главврача Куйбышевской поликлиники (и врача-венеролога) 
Мухин Илья Сергеевич26, зарекомендовавший себя умелым организатором деятельности лечебного 
учреждения27.

12 декабря 1941 г. приказом № 36 по ЛСУК (г. Куйбышев) был утвержден дополнительный штат для 
филиала ЦП поликлиники в количестве 27 штатных единиц28.

 
№пп ФИО Должность Оклад Ставка С какой 

даты
1. Бернштейн М.В. Врач-физиотерапевт 200 р. 0,5 ед. 01.12.1941
2. Молодцова О.И. Врач-терапевт 200 р. 0,5 ед. 01.12.1941
3. Резникова Е.Я. Врач-терапевт 200 р. 1,0 ед. 01.12.1941
4. Кузнецова П.И. Врач-терапевт 200 р. 0,5 ед. 01.12.1941
5. Шилова М.С. Врач-окулист 200 р. 0,5 ед. 04.12.1941
6. Миляйкина М.Ф. Врач-гинеколог 150 р. 0,5 ед. 01.12.1941
7. Лейбина Р.Д. Зубврач 265 р. 1,0 ед. 01.12.1941
8. Голубева М.А. Врач-педиатр 180 р. 0,5 ед. 01.12.1941
9. Жуковская Н.В. Врач-лаборант 200 р. 0,5 ед. 01.12.1941
10. Давыдов А.В. Консультант-терапевт 500 р. 25 ч. 01.12.1941
11. Ромашев Н.С. Консультант-хирург 500 р. 25 ч. 01.12.1941
12. Прудникова М.Ф. Фельдшер 265 р. 1,0 ед. 01.12.1941
13. Денисова Е.О. Полотер 275 р. 1,0 ед. 01.12.1941
14. Бржазовская М.Л. Ст.регистратор 125 р. 0,5 ед. 01.12.1941
15. Елизарова Е.С. Ст.регистратор 125 р. 0,5 ед. 01.12.1941
16. Морозова М.В. Ст.регистратор 175 р. 1,0 ед. 05.12.1941

Рис.6. На операции в Куйбышевском 
военном госпитале.
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№пп ФИО Должность Оклад Ставка С какой 
даты

17. Попова В.И. Швейцар 262,5 р. 1,5 ед. 09.12.1941
18. Красикова Н.А. Ляринголог 200 р. 0,5 ед. 08.12.1941
19. Устина А.М. Медсестра 205 р. 1,0 ед. 08.12.1941
20. Эйцис-Паньшина С.Н. Врач-гинеколог 410 р. 1,0 ед. 10.12.1941
21. Козлова М.М. Медстатистик 200 р. 1,0 ед. 10.12.1941
22. Каменская Т.Л. Массажистка 225 р. 1,0 ед. 08.12.1941
23. Шухер Р.С. Медсестра физкаб. 87,5 р. 0,5 ед. 08.12.1941
24. Ганин С.С. Вахтер 115 р. 1,0 ед. 09.12.1941
25. Елькин А.Н. Провизор 250 р. 0,5 ед. 01.12.1941
26. Бахметьев В.М. Ассистент аптеки 175 р. 0,5 ед. 01.12.1941
27. Мухин И.С. К о н с у л ь т а н т -

дерматолог
300 р. 20 ч. 01.12.1941

Этим же приказом для оплаты дежурств ночью, по выходным и праздничным дням с 01.12.1941  г. 
установлены две единицы врача (ставка 400 руб.), две единицы фельдшера (ставка 265 руб.) и две 
единицы санитарки (ставка 115 руб.). Приказано фамилии дежурных для составления ведомости на 
зарплату проставлять в табели два раза в месяц к 16-му и 1-му числу, а оплату производить согласно 
табеля, представляемого в бухгалтерию Лечсанупра, подписанного главным врачом поликлиники 
Водздравотдела Мухиным И.С. и уполномоченным по филиалу ЛСУК Аверьяновым П.П. Данный 
приказ подписан заместителем начальника Лечсанупра Кремля Афониным А.А.

В утвержденном штате двое врачей явно из эвакуированных московских: физиотерапевт 
(невропатолог) Бернштейн Цецилия Борисовна и гинеколог Эйцис-Паньшина Серафима Наумовна29. 
Работники ЛСУК, зачисленные в штат филиала ЦП, по совместительству работали и непосредственно 
в Куйбышевской поликлинике СВ ВЗО, что несколько приближало их зарплату к привычному 
кремлевскому уровню, а больнице и пациентам давало специалистов экстра-класса.

Большинство же остальных работников по сведениям из АСБ являлись куйбышевскими медиками-
водниками: консультант-дерматолог Мухин Илья Сергеевич, терапевты Молодцова Ольга Ивановна 
и Кузнецова Пелагея Ивановна, окулист Шилова Мария Сергеевна, гинеколог Миляйкина Матрена 
Федоровна, зубной врач Лейбина Ревекка Давыдовна, педиатр Голубева Мария Александровна, 
врач-лаборант Жуковская Надежда Вячеславовна, консультанты Давыдов А.В. (терапевт) и Ромашев 
Николай Степанович (хирург), фельдшер Прудникова Мария Федоровна, провизор Елькин Александр 
Николаевич, ассистент аптеки Бахметьев Василий Михайлович, старшие регистраторы Бржазовская 
Мириам Львовна и Елизарова Елена Сергеевна.

Самостоятельность и обособленность филиала от других подразделений Поликлиники водников 
обеспечивалась организационно и территориально отдельной регистратурой, отдельными 
помещениями, пропускной системой Лечсанупра. Штатом предусматривались отдельные должности 
полотера, вахтера и швейцара (по проверке пропусков), что предполагает отдельный вход в здание или 
отделенные помещения в нем.  

Впоследствии персональный состав филиала многократно изменялся по различным причинам. 
Одни убыли из первоначального списка (вахтер Ганин С.С. – уволен30, фельдшер Прудникова Мария 

Федоровна – откомандирована31, 
фельдшер Морозова В.А. – в РККА32, 
регистратор Мацкевич Е.С. выехала на 
учебу в Москву33, санитарка Желнина 
П.С. – в СЭС Водздрава34), другие были 
назначены (санитарка лаборатории 
Камынина Елизавета Ивановна35, вахтер 
Абышева Евдокия Гавриловна36 вместо 
Ганина С.С., лаборант Зворыкина 
А.Н.37, фельдшер Морозова В.А.38 

Рис.7. На юбилее Н.С. Ромашева в 
Средне-Волжском водздравотделе. 
1940 г. Фото из газеты «Сталинец». 

Куйбышев. 12 декабря 1940 г. № 152. 
С.4.
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вместо Прудниковой М.Ф., шофер Мамаев Петр Иванович39, регистратор Мацкевич Е.С.40, медсестра 
гинекологического кабинета Корабельникова Ольга Ильинична41 вместо Морозовой В.А., санитарка 
Волкова Н.И.42 вместо Желниной П.С.).

На время болезни работников филиала ЦП подменяли другие работники Куйбышевской поликлини-
ки СВ ВЗО. В 1942 г. согласно приказам по поликлинике неоднократно подменяла заболевших коллег 
на обслуживании спецконтингента и «член семьи изменника Родины» врач Анисимова А.И.43

В декабре 1941 г. недалеко от железнодорожного вокзала с целью недопущения возникновения эпи-
демий был организован санпропускник для санитарной обработки контингента ЛСУК, размещенного в 
общежитиях, прибывающего и убывающего из командировок. 

Наряду с организацией лечебно-профилактической работы проводилась большая работа по 
сохранности и учету эвакуированного имущества. К имеющемуся складу на ул. Фрунзе, 6044 был 
организован дополнительно еще один склад на ул. Степана Разина, 43.45

Приезд большой группы работников ЛСУК в Куйбышев потребовал организации для них соответ-
ствующих жилищно-бытовых условий. Дополнительно было получено 10 квартир по ул. Куйбышева, 
139;46 10 квартир по ул. Фрунзе, 140 и 146;47 6 комнат по ул. Чапаевской, 180.48 Кроме того, по ул. 
Пионерской было организовано общежитие на 15 чел. Питанием работники БПО Лечсанупра удовлет-
ворялись в двух столовых хозяйственного управления СНК СССР. При поликлинике был организован 
буфет, где сотрудники и их дети получали дополнительное питание.

Результаты работы Лечсанупра Кремля в г. Куйбышев за 1941 г. приведены в Таблице № 1. Раздельный 
учет позволяет определить вклад филиала ЦП в общие результаты поликлинической деятельности 
ЛСУК. В зависимости от вида медицинских работ доля филиала составляет от 2% (по рентгеновским 
снимкам) до 33% (по посещениям на дому средним медперсоналом).

После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой началось постепенное возвращение в 
столицу эвакуированных правительственных учреждений. 5 января 1942 г. был издан приказ  по ЛСУК 
(г.  Куйбышев) № 6 об откомандировании заведующей медпунктом при СНК СССР Алферовой М.П. в 
г. Москву для сопровождения эшелона сотрудников СНК СССР49.

В соответствии с приказом  Наркомздрава СССР от 10 января 1942 г. № 14 официально измени-
лось наименование Лечебно-санитарного управления Кремля в г. Куйбышеве, и оно стало именоваться 
Больнично-поликлиническим отделением Лечебно-санитарного управления Кремля в Куйбышеве, о 
чем в приказе от 21 января 1942 г. № 14 объявил его начальник Афонин А.А.50 

В соответствии с распоряжением Наркома Здравоохранения Митерева Г.А. и приказом по Лечсанупру 
Кремля от  7 февраля 1942 г. № 18 произошло перераспределение обязанностей в руководстве ЛСУК: 

Возвратившийся из г. Куйбышева Афонин А.А. с 27 января 1942 г. приступил к исполнению обязан-
ностей заместителя начальника ЛСУК по основному месту работы в г. Москве. 

Руководство БПО ЛСУК в г. Куйбышеве было возложено на Климовицкую З.В. в дополнение к 
исполняемым ею обязанностей директора поликлиники и с возложением  материальной ответственности 
за все имущество ЛСУК, находящееся в г. Куйбышеве, его правильное использование, учет и хранение.

Обязанности заместителя начальника БПО в г. Куйбышеве возложены на заведующего аналитиче-
ской лабораторией Аверьянова П.П. в дополнение к исполняемым им обязанностям главного врача 
стационара.

Руководство бухгалтерским учетом БПО в г. Куйбышеве впредь до особого распоряжения возложе-
ны на находящегося в Куйбышеве Спиридонова Я.П.

Исполнение обязанностей главного бухгалтера ЛСУК до особого распоряжения и в связи с нахожде-
нием Спиридонова Я.П. в г. Куйбышеве возложено на заместителя главного бухгалтера ЛСУК Петрова 
А.Е.51

Деятельность БПО ЛСУК в г. Куйбышеве за период с 1 января 1942 г. по 1 апреля 1943 г. подробно 
изложена 12 февраля 1944 г. в докладной записке директора ЦП Климовицкой З.В.52

 Структура ЦП ЛСУК в этот период была следующей:
- кабинеты (терапевтический, хирургический, педиатрический, неврологический, гинекологиче-

ский, глазной, урологический, ларингологический);
- физиотерапия с грязелечебным отделением;
- рентген;
- клиническая лаборатория;
- местная контрольная лаборатория;
- аптека с медицинским складом;
- стационар со специализированными койками по терапии, хирургии и др.;
- санитарный отдел;
- отдел помощи на дому для взрослого и детского контингента.
Вот как развивалось оказание гинекологической помощи в Центральной поликлинике. В начале 

развертывания БПО эта работа сводилась, главным образом, к обслуживанию на дому. Вскоре возникла 
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необходимость в оказании самых разнообразных видов гинекологической и акушерской помощи, и 
был организован кабинет, прием в котором осуществлялся  в течение 2-3 часов. Через 4 месяца кабинет 
перешел на ежедневный прием с посещаемостью 20-25 человек. Остальное время врач-гинеколог 
являлся дежурным помощи на дому.

В кабинете оказывались все виды физиотерапии, вплоть до грязелечения. Были взяты на активное 
наблюдение  все беременные женщины и случаи сложных гинекологических заболеваний. Для прове-
дения родов были забронированы места в 1-ом роддоме. В особо сложных случая была договоренность 
с институтом Охраны материнства и младенчества (ОММ)53 у проф. Жорданна. Врачи ежедневно посе-
щали стационар (в отдельных случаях совместно с врачами роддома), ведя ежедневное наблюдение в 
послеродовый и послеоперационный периоды. Всего было проведено 36 родов, 2 лапаротомии (чрево-
сечения) и 1 пластическая операция. Через несколько месяцев в штат было введено еще 1,5 врачебные 
единицы (врач Смирнова Е.С.) и сформировалось гинекологическое отделение.

Налаженная таким образом работа давала возможность гинекологическому отделению всесторон-
не обслужить больного (поликлиника с лабораторными обследованиями и физиотерапией, помощь на 
дому, стационар), создать единую историю болезни, исключить обезличку в ведении больного и вести 
фактическое активное наблюдение за больными с учетом их бытовых условий.

ЦП обслуживала главный контингент ЛСУК численностью в 2500 чел. Медицинское обслуживание 
«подсобной группы» контингента ЛСУК было возложено на филиал ЦП, созданный в ноябре 1941 г. на 
базе Куйбышевской поликлиники СВ ВЗО по образцу московской Поликлиники № 2 ЛСУК.

Ранней весной 1942 г. БПО в г. Куйбышеве была проведена большая работа по борьбе с малярией с 
выездом профессора Сергеева для обследования левобережья Волги. Проведено опыление с самолета 
и надлежащая обработка левого берега Волги и территории Приволжского военного округа (далее – 
ПриВО): санатория ПриВО и других объектов проживания. Врачи и медсестры ЦП проводили хини-
зацию (лечение хинином) переболевших малярией и профилактически – всего контингента, живущего 
на территории ПриВО и в городских квартирах особой группы. На летний период был открыт сестрин-
ский пункт на территории ПриВО.

Систематически проводились профилактические прививки против дифтерии, дизентерии, фагирова-
ние (лечение бактериофагами). На проведение прививок от брюшного тифа задействовали весь коллек-
тив: было организовано 6 бригад.

Контингент ЛСУК был полностью обеспечен стационарной помощью. Помимо стационара 
Лечсанупра на 20 коек, на договорных началах в 1-ом роддоме было выделено три палаты на 10 коек, три 
бокса для инфекций, а также  был обеспечен внеочередной прием больных кремлевского контингента в 
городских больницах, как взрослых, так и детей. Были закреплены постоянные консультанты и персонал 
врачей, медсестер и санитарок, постоянно ведущих этих больных. Перевозка больных и помощь на 
дому обеспечивались санитарной машиной ЛСУК.

Объем работы БПО по медицинскому обслуживанию контингента в 1941-1943 гг. указан в Табл. 2.
С января 1942 г. ведущие специалисты ЛСУК группами переезжали в Москву. Возвратился в столицу 

профессор В.Н. Виноградов. В начале 1942 г. главный врач кремлевской больницы Ю.В. Корчагин был 
откомандирован из Куйбышева в Москву, где 21 января стал директором БПО Лечсанупра Кремля в 
Москве54.

Помимо лечебно-производственной работы БПО проводилась большая организационная работа. В 
Куйбышеве оставались семьи и большое хозяйство, в том числе 4 склада, общежития сотрудников. 
Необходимо было организовать питание коллектива и больных стационара. Все сотрудники были 
обеспечены питанием и жилплощадью. До реэвакуации активно работала бытовая комиссия Местного 
комитета профсоюза. В общежитии поддерживался строгий порядок, за санитарным состоянием дома 
тщательно следили.

С февраля 1942 г., в соответствии с распоряжением начальника ЛСУК началась реэвакуация ценного 
медоборудования, бельевого и другого хозяйственного имущества для восстановления Кремлевской 
больницы и Центральной поликлиники в Москве.

За три месяца (февраль-апрель) было переслано в отдельных вагонах, смешанными вагонами 
и самолетами более 1000 мест. Имущество перед отправкой в Москву тщательно проверялось, 
переупаковывалось.

В начале навигации 1942 г. прибыла баржа с имуществом санатория «Барвиха». Срочно была 
организована комиссия и проведена проверка, переупаковка всего имущества и его полная 
инвентаризация.

В 1942 г. на медобслуживании БПО в Куйбышеве появился знаковый пациент, выделяющийся среди 
всего элитного контингента. В июле из Ульяновска под врачебный надзор ЛСУК переехал с семьей брат 
Владимира Ильича Ленина – Дмитрий Ильич Ульянов, который нуждался в лечении55. 

К концу 1942 г. количество контингента ЛСУК в Куйбышеве уменьшилось настолько, что отпала 
необходимость в филиале ЦП. На основании распоряжения Начальника ЛСУК № 121/1 и приказа от 27 
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ноября 1942 г. № 116 по БПО в г. Куйбышеве56 с 1 ноября 1942 г. 
филиал ЦП был закрыт. Часть контингента согласно спискам, 
утвержденным Лечебной комиссией ЛСУК в г. Москве, передали 
в ЦП, а часть контингента в количестве до 700 человек на 
основании распоряжения начальника Водлечсануправления НКЗ 
СССР Когана И.Л. осталась на медобслуживании Куйбышевской 
поликлиники СВ ВЗО.

Сотрудники филиала, числящиеся за Лечсанупром 
Кремля, с 1 ноября 1942 г. были освобождены от работы 
(по совместительству) в Поликлинике Водздравотдела57. 
Сотрудники Водздравотдела, числящиеся по совместительству 
за Лечсанупром Кремля, с 1 ноября 1942 г. были освобождены 
от совместительства по ЛСУК58. Сотрудников, числящихся 
за Лечсанупром Кремля, с 1 ноября перевели на бюджет 
поликлиники и зачислили на должности59.

В январе 1943 г. началась инвентаризация всех материальных 
ценностей, находящихся на складах. Выборочно проверялось 
состояния крупного медоборудования (рентген и т.п.).

В феврале при содействии начальника ЛСУК А.А. Бусалова 
был получен дополнительный склад на ул. Ленинградской, куда 
были перевезены все медикаменты, т.к. на складе по ул. Фрунзе 
было холодно. Около 900 мест медикаментов было тщательно 
проверено, переупаковано и надежно хранилось. На складах 
были организованы охранные посты.

В марте месяце численность основного обслуживаемого 
контингента ЦП значительно уменьшилась, т.к. в г. Куйбышеве оставалась только часть крупных 
ведущих наркоматов и госучреждений. В результате этого стал снижаться общий объем работы БПО. 
Было проведено некоторое прикрепление к поликлинике работников ЦК ВКП(б), Куйбышевского 
обкома партии, Народного комиссариата иностранных дел и Наркомата авиационной промышленности, 
переведенного из Саратова. Приказом начальника ЛСУК А.А. Бусалова большая часть работников 
(профессоров, врачей и медсестер) была направлена в Москву. Численность персонала в Куйбышеве 
значительно сократилась, осталось незначительное количество консультантов, врачей и медсестер.

По приказу НКЗ СССР от 1 марта 1943 г. № 94 и приказу по Лечсанупру Кремля от 6 марта 
1943 г. № 12 БПО ЛСУК в г. Куйбышеве с 1 апреля 1943 г. было ликвидировано. До 10 апреля 
ликвидационной комиссии под председательством З.В. Климовицкой предстояло закончить работу. 
Санитарной части УНКВД по Куйбышевской области без ущерба для ЛСУК по отдельному списку 
безвозмездно передавалось имущество, оборудование, инвентарь, спецодежда, белье и медикаменты, 
а продовольственные товары и топливо – за соответствующую плату. Кроме того, санчасти УНКВД по 
актам были переданы помещения поликлиники, санпропускника и общежития. 

К апрелю 1943 г. из эвакуации вернулись последние сотрудники Лечсанупра Кремля, и БПО в 
Куйбышеве полностью прекратило свое существование. В апреле вместе с семьей вернулся в Москву 
и Д.И. Ульянов60. 20 апреля 1943 г. последняя группа медицинских работников перешла на работу 
в помещение склада, чтобы окончательно подготовить к отправке в Москву медоборудование и 
хозинвентарь. Ответственным за сохранность имущества до полной реэвакуации оставались сотрудники 
Спирягин и П.А. Васильев.

24 сентября 1943 г. приказом начальника ЛСУК А.А. Бусалова директор ЦП З.В. Климовицкая 
была направлена в г. Куйбышев для полной реэвакуации. К концу 1943 г. реэвакуация имущества из 
Куйбышева была закончена, материальные ценности в полной сохранности прибыли в Лечсанупр 
Кремля.

Во время войны в Куйбышеве собрался весь цвет медицины СССР. В лечебной работе БПО 
принимали участие академик Спасокукоцкий С.И., заслуженные деятели науки профессора 
Виноградов В.Н., Киреев М.П., Кончаловский М.П., Фронштейн Р.М., профессора Гинзберг М.М., 
Коган М.Б., Огнев Б.В., Преображенский Б.С., доктор Марголина Л.Т. и другие. Наличие таких крупных 
ученых способствовало повышению квалификации самарских врачей, так как профессора выступали 
с докладами, консультировали пациентов в больницах и госпиталях. Академик Спасокукоцкий С.И., 
профессора Преображенский Б.С., Гринштейн А.М., Коган М.Б. консультировали в подшефном 
госпитале, в санчасти НКВД и в железнодорожной больнице. В целях повышения квалификации 
персонала проводились научные конференции, на которых разбирались особо сложные случаи.

В течение всего пребывания в г. Куйбышеве велась систематическая работа по усовершенствованию 
врачей-терапевтов. Профессором М.Б. Коганом было прочитано два цикла лекций: «Избранные 

Д.И. Ульянов (до 1943 г.)
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главы внутренней медицины» и «Клиника и 
лечение отравлений боевыми отравляющими 
веществами». Оба цикла прослушали более 100 
местных врачей. Благодаря активной помощи 
БПО значительно оживилась работа областного 
общества терапевтов. За время пребывания в 
г. Куйбышеве профессором М.Б. Коганом был 
собран большой материал, написана и доложена 
работа на тему «Клиника и лечение стертых форм 
гиповитаминозов».

Под руководством академика 
С.И.  Спасокукоцкого в Куйбышеве был 
организован городской институт переливания 
крови. Работники Санотдела Лечсанупра Кремля 
вместе с областной малярийной станцией 
выявляли и ликвидировали очаги малярии по 
берегам Волги. Результаты этой работы получили 
высокую оценку: заведующая Куйбышевской 
малярийной станцией Наталья Александровна 
Попова была награждена медалью «За трудовое 
отличие»61. Свой вклад в эту победу над малярией 
внесла и врач-маляриолог Куйбышевской 
поликлиники Водздрава А.И. Анисимова.

Кремлевскими медиками была проведена 
большая работа по диспансеризации учащихся 85-й школы: 132 школьника прошли специализированное 
обследование. Возможно, это была школа для контингента ЛСУК.

По приказу начальника ЛСУК А.А. Бусалова для всех групп медицинских работников проводились 
занятия по токсикологии с проверочными беседами. Была организована медсанкоманда,  систематически 
проводилось дежурство на центральном объекте и на трех складах. Было отремонтировано и приведено 
в полную готовность убежище для стационара и поликлиники, все работники были обеспечены 
противогазами.

Коллектив БПО работал очень слаженно, активно участвовал в выполнении всех важных 
государственных и общественных мероприятий: два раза выезжали в подшефный госпиталь (в здание 
бывшего СНК СССР); два раза были организованы отправки посылок на фронт, за что получили 
благодарность от бойцов Сталинградского фронта. В апреле 1943 г. была организована отправка 
посылок в госпиталь. Коллективом был организован сбор теплых вещей эвакуированному населению, 
активно прошел сбор средств и ценностей на постройку авиаэскадрильи «Москва» вместе с коллективом 
ЛСУК в Москве62. Одновременно прошел сбор на постройку авиаэскадрильи «Куйбышев» и собранные 
деньги были переданы в банк.

В марте 1943 г. труд группы кремлевских медиков получил высокую государственную оценку. 
Почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» было присвоено: главному врачу Кремлевской больницы 
Корчагину Юрию Викторовичу, старшему ординатору Кремлевской больницы Майорову Гавриилу 
Ивановичу, кандидату медицинских наук, врачу-окулисту ЦП Манюковой Наталии Константиновне, 
врачу ЦП Крутю Григорию Ивановичу, заведующему стоматологическим отделением ЦП Липецу 
Максиму Савельевичу,  врачу клинической лаборатории ЛСУК Марголиной Лидии Товиевне. Статья 
о награждении 25 марта 1943 г. этих работников ЛСУК почетными грамотами, прилагавшимися к 
этому званию, была опубликована в газете «Известия»63, а общая 
фотография награжденных хранится в РГАКФД64.

Не всем кремлевским медикам довелось вернуться обратно в 
Москву. Весной 1942 г. в Куйбышеве на 63-м году жизни скончался 
известнейший профессор Матвей Маркович Гинзберг. Он был 
известным хирургом, членом научного совета ЛСУК. Коллектив 
медицинских работников Лечсанупра через главную областную 
газету «Волжская коммуна» известил о его смерти и выразил 
соболезнование семье покойного65. 3 апреля 1942 г. он был 
похоронен на самарском городском кладбище, о чем сохранилась 
запись в книге регистрации захоронений муниципального 
кладбища г.о. Самара «Городское»66. К сожалению, на этом 
кладбище лишь приблизительно известны участки захоронений 
военных лет, без какой-либо персонификации погребений.

Некролог проф. Гинзбергу М.М. в 
газете «Волжская коммуна». 

2 апреля 1942 г. № 78. С.4.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР А.Е. Бадаев в группе работников 

ЛСУК, получивших почетные грамоты. Слева-
направо: заслуженные врачи Г.И. Круть, 
М.С. Липец, Н.К. Манюкова, А.Е. Бадаев, 

Г.И. Майоров, Ю.В. Корчагин, Л.Т. Марголина. 
25 марта 1943. РГАКФД. http://www.rgakfd.ru/ 

А-4617 ч/б.



310 VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Необходимо отметить, что для обслуживания 
спецконтингента ЛСУК, кроме Куйбышева, была 
организована поликлиника в Уфе, медпункты в 
Елабуге и ряде населенных пунктов Челябинской 
и Чкаловской (ныне - Оренбургской) областей67. 
43-й школьный интернат Лечсанупра Кремля, где 
находились дети членов правительства Советского 
Союза, эвакуировался в г. Козьмодемьянск 
Марийской АССР68. Врачу-гинекологу филиала 
ЦП Эйцис-Паньшиной С.Н. предоставлялся 
отпуск для поездки за детьми в этот интернат69.

Об оправданности проведенной эвакуации 
Лечсанупра Кремля из Москвы свидетельствует 
то, что вражеская авиация в 1941 г. разрушила 
и повредила почти половину площадей зданий, 
где располагались Кремлевская больница, 
Центральная поликлиника и другие основные 
учреждения ЛСУК70. 

 В послевоенном Куйбышеве опыт деятельности 
филиала ЦП ЛСУК нашел применение, когда в 1948 г. на базе Куйбышевской поликлиники СВ ВЗО 
была образована и функционировала до 1955 г. Поликлиника городского партактива. Естественно, 
что поликлинику для партийно-политической элиты Куйбышевской области в 1948-1951 гг. по 
совместительству возглавлял главврач Куйбышевской поликлиники СВ ВЗО Мухин И.С., имевший 
практику организации медобслуживания кремлевского контингента.

Коллектив Самарской больницы филиала № 1 ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России, являющейся 
правопреемником Куйбышевской поликлиники СВ ВЗО, предлагает увековечить память о совместной 
деятельности кремлевских и самарских медиков-водников в годы Великой Отечественной войны 
установлением мемориальной доски на здании больницы. Эта идея и проект эскиза согласован с 
правопреемницей ЦП ЛСУК – Поликлиникой № 1 УДП.

Таблица 1. Сведения о работе Лечебно-санитарного управления Кремля в г. Куйбышеве
с 1 августа 1941 г. по 1 января 1942 г.71

Виды работ Всего Центральная 
поликлиника

Филиал 
Центральной 
поликлиники

% %
Амбулаторная посещаемость

Всего 19106 16209 85% 2897 15%
в том числе:
Врачебные посещения 12241 10779 88% 1462 12%
Зубоврачебные посещения 2275 1788 79% 487 21%
Посещения к среднему медперсоналу 4590 3642 79% 948 21%

Посещения на дому
Всего 4997 4532 91% 465 9%
в том числе:
Врачебные посещения 4700 4333 92% 367 8%
Посещения среднего медперсонала 297 199 67% 98 33%

Работа стационара
Поступило больных 70 70 100% -
Проведено койко-дней 1004 1004 100% -
Средняя длительность пребывания больного 14,3 14,3 -

Аналитическая лаборатория
Количество анализов 1787 1680 94% 107 6%

Современное здание Самарской больницы 
филиала № 1 ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России.
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Рентгеновские процедуры
Всего 1153 1094 95% 59 5%
в том числе:
Снимки 728 717 98% 11 2%
Просвечивания 396 348 88% 48 12%
Рентгенотерапия 29 29 100% -

Работа аптеки
Отпуск по сложной рецептуре 9883 9883 100% -
Отпуск по простой рецептуре

Таблица 2. Объем работы Больнично-поликлинического отделения ЛСУК в г. Куйбышеве
по медицинскому обслуживанию контингента в 1941-1943 гг.72

Посещения 1941 г.
(4-й квартал)

1942 г. 1943 г.
(1-й квартал)

Амбулаторная посещаемость
Врачебные 12241 54523 6785
Зубоврачебные 2275 11594 1456
Посещения к среднему медперсоналу 4590 41884 8317

Итого посещений: 19106 108001 16558
Посещения на дому

Врачебные посещения 4532 12919 1487
Посещения среднего медперсонала 465 4471 790

Итого: 4997 17390 2277
Работа стационара

Поступило больных 70 184 52
Проведено койко-дней 1004 5213 1430

Аналитическая лаборатория
Анализов 4787 4507 1332
Единиц - 19074 3638

Контрольная лаборатория
Количество анализов - 1153 104
Количество единиц - 9490 1172

Рентгеновские процедуры
Снимки 728 2162 280
Просвечивания 396 2359 388

Работа аптеки
Отпуск по рецептам 9833 84196 18978
Отпуск по разной продаже - 11438 17852
Число заказов для аптеки - 1225 -
Число отпущенных со склада предметов - 5891 -
Дезработ – количество работ - 359 -
Санпропускник - 13972 1850
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