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Российский государственный медицинский униF

верситет (ранее – МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова) суF

ществует с 1906 г., когда начались занятия на вновь

открытом медицинском факультете Московских

высших женских курсов (МВЖК). В 1918 г. декретом

Советского правительства МВЖК были преобразоF

ваны во 2Fй Московский государственный универсиF

тет, из которого в 1930 г. был выделен самостоятельF

ный 2Fй Московский государственный медицинский

институт (тогда он носил имя И.В.Сталина). Второй

Московский ордена Ленина государственный медиF

цинский институт (ныне – РГМУ) – один из крупF

нейших и старейших медицинских вузов страны, веF

дущий медицинский институт Российской федераF

ции. 

В 1911г. на медицинском факультете высших

женских курсов была организована кафедра госпиF

тальной терапии, которую возглавил профессор Ва<

силий Ефимович Предтеченский. Кафедра была разF

вернута в Бахрушинской (ныне Остроумовской)

больнице, в отделении для хронических больных на

60 коек. В 1915г. кафедра совместно с кафедрами хиF

рургии и болезней уха, горла и носа была переведена

в дом Липскерова (ныне – площадь Лермонтова).

Клиника кафедры была увеличена до 80 коек.

Профессор В.Е.Предтеченский изучал новый в то

время раздел медицины – эндокринологию, а также

уделял много внимания инфекционным заболеваниF

ям (занимался изысканиями возбудителя сыпного

тифа). Большое значение он придавал лабораторным

исследованиям. Он подготовил фундаментальное

«Руководство по клиническим лабораторным исслеF

дованиям», выдержавшее 6 изданий и не утратившее

своей ценности до настоящего времени. Профессор

В.Е.Предтеченский большое внимание уделял забоF

леваниям крови. Апластическую и пернициозную

анемию изучал А.В.Никольский, который также заF

нимался проблемой ранней диагностики туберкулеза

легких и идиопатическим расширением пищевода. Е.

А. Кост обследовала больных бронзовым диабетом.
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М.С.Авдеева разрабатывала вопрос о происхождении

отеков у почечных больных. Каждую неделю на каF

федре проводились научные конференции.

В 1918 г., в связи с переходом В.Е.Предтеченского

в 1Fй Московский государственный университет, заF

ведующим кафедрой был избран профессор Максим

Петрович Кончаловский. 

В 1919 г. кафедра госпитальной терапии вместе с

кафедрой госпитальной хирургии была переведена в

4Fю Градскую (бывшую Павловскую) больницу, а в

1922 г. – в 5Fю Советскую больницу. На кафедре шиF

роко развернулась научная работа. М.П.КончаловсF

кий руководил исследованиями, посвященными

функциональной диагностике заболеваний печени.

Велись работы по сахарному диабету. М.П.КончалоF

вский совместно с Н.П.Золотаревым опубликовал

монографию «Сахарный диабет» (1928 г.). Впервые в

стране Р.М.Обакевич применил инсулин для лечения

сахарного диабета. На кафедре прошли испытание

все, имевшиеся в то время, препараты инсулина, он

же провел ряд работ, связанных с применением дуоF

денального зонда. Е.А.Кост написала монографию

«Геморрагические диатезы» (1928 г.), Н.К.Мюллер –

«Питание здорового и больного человека». М.С.АвдеF

ева и М.В.Гриневич впервые в Москве стали опредеF

лять группу крови. Сотрудники кафедры активно

участвовали в работе Московского терапевтического

общества и терапевтических съездов. Ими были долоF

жены работы о лечении абсцессов легких, болезней

печени и желчного пузыря, о патогенезе почечных

отеков, результаты исследований по функциональF

ной диагностике заболеваний печени и др.

В 1929 г., в связи с переходом

М.П.Кончаловского в 1Fй МосF

ковский университет, заведуюF

щим кафедрой был избран Вла<

димир Филиппович Зеленин.

К этому времени кафедра имела

68 коек. Вскоре число коек возF

росло до 180.

Научная работа кафедры поF

прежнему была многосторонF

ней, хотя научные интересы

В.Ф.Зеленина были связаны, в

основном, с кардиологией. Клиника, совместно с

Центральным институтом труда, приоритетно и шиF

роко изучала проблемы трудоспособности при забоF

леваниях внутренних органов. В 1935F1937 гг. на каF

федре была развернута работа по проверке эффективF

ности физиотерапевтических методов лечения и разF

работке соответствующих методик. В течение ряда

лет клиника разрабатывала вопросы взаимного влияF

ния сердечноFсосудистой недостаточности на функF

циональное состояние различных органов и систем.

На кафедре применялись новые методы исследоваF

ния сердечноFсосудистой

системы – такие, как скоF

рость кровотока, венозное

давление, минутный объем

крови. В.Ф.Зеленин был перF

вым русским клиницистом,

применившим в 1911 г. электF

рокардиографию как клиниF

ческий метод исследования.

В 1936F1938 гг. на кафедре быF

ли проведены исследования

влияния психических фактоF

ров на сердечноFсосудистую

систему, желудочноFкишечный тракт, обмен веществ.

На кафедре были организованы некоторые новые лаF

боратории и кабинеты. Во время Великой ОтечестF

венной Войны кафедра вместе с институтом была

эвакуирована в г. Омск. Пять ассистентов и ординаF

торов кафедры добровольно ушли на фронт. В Омске

кафедра не прекращала научной работы и занималась

актуальными проблемами военного времени: алиF

ментарная дистрофия, анемия у раненых, гастрит. В

1944 г. В.Ф.Зеленин был избран действительным члеF

ном АМН СССР и академикомFсекретарем клиниF

ческого отделения, в этом же году он был избран диF

ректором Института терапии АМН СССР.

В 1945г. основной научной проблемой кафедры

была гипертоническая болезнь.

С 1917 г. по 1952 г. на кафедре было защищено 9

докторских и 6 кандидатских диссертаций. За период

с 1911 г. по 1953 г. с кафедры вышли профессора

Л.И.Туголукова (микробиолог), Ю.М.Герэтер (биохиF

мик), Н.С.Смирнов (гастроэнтеролог); гематологи –

Х.Х.Влодос, Е.А.Кост, А.А.Богдасаров, М.С.Дульцин

и др. На кафедре госпитальной терапии лечебного

факультета работали А.А.Шелагуров, который с 1949

по 1952 г. был вторым профессором и П.Н.Юренев,

который с 1950 г. по 1952 г. был ассистентом. КоллекF

тив кафедры много внимания уделял вопросам метоF

М.П. Кончаловский

В.Ф.Зеленин

В.Ф. Зеленин и его кафедра
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дики преподавания. Перед войной под руководством

В.Ф. Зеленина были разработаны программы по

внутренним болезням для студентов III и V курсов.

Начиная с 1945F1946 гг., в преподавание терапии на V

курсе было введено посещение студентами больных

на дому, участие студентов в работе ВТЭК и ВКК, в

клиникоFанатомических конференциях, обязательF

ные дежурства. Профессор В.Ф.Зеленин одним из

первых поставил вопрос о внедрении кино в преподаF

вание медицинских дисциплин. Под его руководF

ством на кафедре были созданы 3 научноFпедагогиF

ческих звуковых фильма по физиологии и патологии

кровообращения. В 1947 г. В.Ф.Зелениным был издан

первый учебник по внутренним болезням «Учебник

частной патологии и терапии внутренних болезней».

В 1952 г. В.Ф.Зеленин оставил заведование кафедрой

и в течение 1952 г. обязанности заведующего кафедF

рой выполняла М.И.ЗолотоваFКостомарова.

В январе 1953 г. кафедру возглавил профессор Па<

вел Евгеньевич Лукомский, который до этого заведовал

кафедрой факультетской терапии педиатрического

факультета 2Fго МГМИ. Возвратившись из г.ЧелябиF

нска, где Павел Евгеньевич основал кафедру госпиF

тальной терапии и воспитал целую плеяду учеников –

докторов и кандидатов медицинских наук (И.Е.ФоF

мина, Д.А.Глубоков, П.Д.Синицин и др.), он работал

на посту главного терапевта МЗ СССР.

Начиная с 1953 г., П.Е.Лукомский опубликовал

ряд работ, посвященных вопросам организации и соF

вершенствования терапевтической службы, диспанF

серизации больных, профилактики сердечноFсосуF

дистых заболеваний. С 1955 г. научные исследования

на кафедре были посвящены, в основном, актуальF

ным проблемам кардиологии. Большое внимание

уделялось патогенезу, профилактике и лечению короF

нарного атеросклероза и ишемической болезни сердF

ца, особенно инфаркту миокарда. На кафедре провоF

дились работы по изысканию лекарственных препаF

ратов для лечения атеросклероза. По предложению

проф. П.Е. Лукомского, совместно с сотрудниками

ВНИФХИ, был синтезирован препарат линетол. На

кафедре было изучено также действие холина, пириF

доксина, больших доз никотиновой кислоты, липоеF

вой кислоты, нейротропных, а также некоторых друF

гих веществ – метионина, миоколина и др. у больных

коронарным атеросклерозом (В.И.Бобкова, 1955;

Л.Н.Соломонова, 1957; B.C. Задионченко, 1968). Эти

исследования были отражены в ряде статей и обобF

щены в книге «Вопросы кардиологии», выпуск 1Fй

(М., 1957.), кандидатских диссертациях А.Л.МясниF

кова, П.М.Савенкова и др. С 1955 г. по 1960 г. на каF

федре также проводилось изучение ряда гипотензивF

ных средств, средств для купирования приступов стеF

нокардии, сердечных гликозидов, мочегонных преF

паратов.

Профессор П.Е.Лукомский много внимания удеF

лял изучению клиники и патогенеза инфаркта миоF

карда. Обобщением этих исследований стал програмF

мный доклад на XIV Всесоюзном съезде терапевтов,

сделанный совместно с Е.М.Тареевым (1957). Г.А.РаF

евская изучала тромбоэмболические осложнения у

больных инфарктом миокарда и постинфарктным

синдромом. Г.Рзаев изучал состояние гемодинамики

у больных инфарктом миокарда. Позднее, на более

современном уровне, этот раздел изучали Ю.С.МдиF

нарадзе и Н.А.Грацианский.

В 1960 г. с кафедры вышла одна из первых в стране

работ о диагностической ценности повышения акF

тивности альдолазы в диагностике инфаркта миокарF

да (Г.А.Раевская, Т.А.Сорес).

На кафедре большое внимание уделялось графиF

ческим методам исследования сердечноFсосудистой

системы (B.C.Юрасов, 1962; Н.А.Козинский, 1968).

Сотрудник кафедры В.В. Булычев защитил докторсF

кую диссертацию «Сердце спортсмена», а ассистент

Ю.И.Акимов освоил и внедрил в клинику метод

электрокимографии, защитил докторскую диссертаF

цию на эту тему и опубликовал соответствующую моF

нографию. Большой опыт кафедры по применению

современных графических методов исследования

П.Е.Лукомский и его кафедра

П.Е.Лукомский и его кафедра
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сердечноFсосудистой системы нашел отражение в

книге «Графические методы исследования сердечноF

сосудистой системы» (Вопросы кардиологии, вып.2F

й, 1962). Совместно с кафедрой госпитальной хирурF

гии разрабатывались показания к митральной комисF

суротомии, изучались ближайшие и отдаленные реF

зультаты операции. Результаты исследований были

обобщены в кандидатской диссертации В.В.СоловьеF

ва (1960). В 1961 г. проф. П.Е.Лукомский был избран

членомFкорреспондентом, а в 1963 г. – академиком

АМН СССР. На протяжении ряда лет П.Е.Лукомский

был членом бюро отделения клинической медицины,

а затем членом Президиума АМН СССР, возглавлял

Научный Совет по сердечноFсосудистым заболеваниF

ям при Президиуме АМН СССР.

В 1962 г. кафедра получила новую базу в 59Fй гороF

дской больнице с 260Fю терапевтическими койками.

Переход на новую клиническую базу с большой плоF

щадью лабораторных помещений и создание акадеF

мической группы П.Е.Лукомского создало благоприF

ятные предпосылки для расширения и углубления

научных исследований. На новой базе было создано

хорошо оснащенное отделение функциональной диF

агностики сердечноFсосудистой системы, а также каF

бинет исследования функции внешнего дыхания. В

этом направлении активно работали В.В.Макельский

и Л.Л.Орлов, который впоследствии защитил доктоF

рскую диссертацию «Легочное сердце».

Получили дальнейшее развитие исследования,

посвященные ферментной диагностике различных

форм ишемической болезни сердца. Проводилось

определение трансаминаз, альдолазы, фибриногена,

СFреактивного белка при ишемической болезни

(Б.Я.Барт и А.Н.Бритов, впоследствии оба – доктора

мед.наук, профессора). 

Продолжались исследования обмена липидов и

белков (П.М.Савенков), был освоен метод пламенF

ной фотометрии для определения концентрации Na и

К в биологических жидкостях (С.С.Миловидова,

Б.А.Сидоренко). Значительное место в исследованиF

ях кафедры заняли вопросы коагулологии. Был внедF

рен метод тромбоэластографии, производилось исF

следование отдельных факторов свертывания крови

(В.А.Люсов и Ю.М.Майоров). Это создало условия

для более углубленного исследования вопросов антиF

коагулянтной терапии. Исследованиями сотрудниF

ков кафедры было показано благоприятное действие

антикоагулянтов на течение инфаркта миокарда.

В.А.Люсов и Ю.Б.Белоусов (ныне – профессора,

заведующие кафедрами РГМУ) в те годы изучали

функциональное состояние тромбоцитов при ИБС.

Они разработали методику графической регистрации

адгезивности и агрегации кровяных пластинок.

П.Е.Лукомский совместно с А.И.Володиным дали

описание острых эрозий и язв желудка и 12Fперстной

кишки у больных острым инфарктом миокарда

(1962). П.Е.Лукомский и П.В.Казьмина обобщили

опыт кафедры в лечении больных инфарктом миоF

карда с шоком прессорными аминами и создали ориF

гинальную классификацию кардиогенного шока по

тяжести течения. Совместно с сотрудниками ИнстиF

тута нормальной и патологической физиологии АМН

СССР была показана важная роль падения сократиF

тельной функции миокарда и снижения сердечного

выброса в патогенезе сердечной недостаточности и

развитии кардиогенного шока (Ф.З.Меерсон,

С.М.Шендеров). У больных инфарктом миокарда

была изучена значимость кислотноFщелочного сосF

тояния (КЩС) (Н.Н.Теплова, к.м.н., бессменная заF

ведующая учебной частью кафедры). Р.Г.Оганов (ныF

не – директор Центра профилактической медицины)

исследовал активность симпатоFадреналовой систеF

мы, определяя содержание катехоламинов в плазме

крови. И.М.Корочкин (в настоящее время заведуюF

щий кафедрой факультетской терапии пед.факультеF

та РГМУ) определял экскрецию стероидных гормоF

нов с мочой у больных с сердечной недостаточF

ностью. Н.А.Грацианский изучил клиническую эфF

фективность целого ряда средств, предложенных для

лечения кардиогенного шока – внутривенного введеF

П.Е. Лукомский открывает первый блок интенсивной терапии

П.Е. Лукомский – почетный житель Челябинска, открытие
мемориальной доски
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ния жидкости, стероидных гормонов, альфаFадреноF

литиков.

В 1963г. на кафедре была организована лаборатоF

рия радиоизотопной диагностики. Результаты исслеF

дований сотрудников кафедры с использованием раF

диологических методик были обобщены в книге «РаF

диоизотопные методы исследования в клинике», 1968

г. (Е.И.Жаров, Г.В.Грудцын, P.O.Аршакуни, Ю.М.КуF

дисов и др.). В 1967 г. кардиологическое отделение

было оснащено кардиомониторным комплексом на 8

больных, в результате чего была создана большая паF

лата интенсивного наблюдения. На кафедре было

проведено изучение большого количества противоаF

ритмических средств при различных формах нарушеF

ний ритма (В.Л.Дощицин, позднее – д.м.н., професF

сор). Для лечения больных с полной атриовентрикуF

лярной блокадой стал применяться изопропилнорадF

реналин и временная стимуляция сердца с помощью

искусственного водителя ритма (Н.А.Грацианский).

Работы по лечению аритмий и другие были неоднокF

ратно удостоены медалей ВДНХ.

В 1967 г. проф. П.Е.Лукомский был удостоен поF

четного звания заслуженного деятеля науки РСФСР.

В 1969 г., за организацию лечения больных инфаркF

том миокарда и разработку новых методов терапии,

проф. П.Е.Лукомскому в числе небольшой группы

кардиологов было присвоено почетное звание ЛауреF

ата Государственной премии СССР. За большие засF

луги в области здравоохранения и развития медициF

нской науки П.Е.Лукомскому в 1969 г. было присвоеF

но звание Героя Социалистического труда. В 1971 г.

вышел в свет сборник трудов кафедры «Ишемическая

болезнь сердца», в котором нашли отражение резульF

таты исследований последних лет по данной проблеF

ме. В последующие годы эти сборники приобрели

статус республиканских и выходили регулярно, не

менее 1 раза в три года. К 70Fлетию П.Е. Лукомского

вышел международный сборник «Достижения совреF

менной кардиологии». С 1967 г., одними из первых в

стране, Б.А.Сидоренко и Е.Т.Разумова стали изучать

обмен электролитов (количество общего обменоспоF

собного Na и К в организме) с помощью разведения

радиоактивных препаратов у больных с недостаточF

ностью кровобращения (НК).

За 1962F1971 гг. на кафедре были подвергнуты клиF

ническому изучению основные салуретические преF

параты. Публикации о самых эффективных препараF

тах – фуросемиде, этакриновой кислоте и о препараF

те калийFсберегающего действия – триамтерене –

были первыми в отечественной литературе. СотрудF

ники кафедры принимали активное участие в работе

научных медицинских обществ. П.Е.Лукомский был

председателем Всесоюзного кардиологического обF

щества со времени его основания. Профессор

П.Е.Лукомский вел большую редакционную работу: с

1966 г. он – главный редактор журнала «КардиолоF

гия» и член редколлегии БМЭ и Терапевтического

многотомника.

На кафедре много внимания уделяется методике

преподавания и усовершенствования педагогическоF

го процесса. В 1968 г. П.Е.Лукомский опубликовал

передовую статью «Место клиники внутренних боF

лезней в преподавании клинических дисциплин».

Его ученики Б.А.Сидоренко и В.А.Люсов подготовиF

ли и издали клинические лекции П.Е.Лукомского по

вопросам кардиологии (1972). Тестовые же алгоритF

мы по госпитальной терапии сотрудников кафедры,

опубликованные более 20 лет назад, существенно

опередили своей значимостью современные компьюF

терные технологии. Большое значение на кафедре

придавалось приобщению студентов к научной рабоF

те – успешно и регулярно проводились занятия стуF

денческого научного кружка, которым руководили

последовательно Г.А.Раевская, В.И.Бобкова, В.В.СоF

ловьев, Л.Л.Орлов, В.А.Люсов. Многие студентыF

кружковцы принимали активное участие в научной

работе кафедры под руководством доцентов и ассисF

тентов, неоднократно побеждали в отечественных и

зарубежных конкурсах и сегодня составляют основF

ной контингент штатных сотрудников кафедры. КаF

федра оказывала большую помощь практическому

здравоохранению, в частности – шефскую помощь

здравоохранению Калужской области. За период с

1953F1974 гг. сотрудниками кафедры было опубликоF

вано свыше 500 научных работ, защищено 7 докторсF

ких и 34 кандидатских диссертаций. 

После смерти П.Е.Лукомского, с 1974 г., кафедру

возглавляет его ученик – профессор Виктор Алексе<

евич Люсов, выпускник 2Fго МОЛГМИ 1961 года, за

13 лет прошедший путь от студента до заведующего

кафедрой. Докторская диссертация профессора

В.А.Люсова была посвящена изучению патогенеза,

клиники и лечения ишемической болезни сердца,

включая инфаркт миокарда и его осложнения, с поF

зиций определения роли и степени изменения внутF

рисосудистого свертывания крови, фибринолиза,

В.А. Люсов и его кафедра
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функционального состояния тромбоцитов и реологиF

ческих свойств крови. К этому времени В.А.ЛюсоF

вым, П.В.Казьминой и другими сотрудниками каF

федры – Ю.М.Майоровым, Ю.Б.Белоусовым, В.А.

Асосковым, В.Б.Яковлевым и др. были выполнены и

опубликованы в отечественной и зарубежной печати

результаты оригинальных и приоритетных для страF

ны исследований по определению роли в коронарном

тромбогенезе таких факторов свертывания крови, как

фибриноген, протромбин, проакцелерин, проконF

вертин, факторы VIII, IX, XIII и др. Установлен и

классифицирован феномен ДВСFсиндрома и коагуF

лопатии потребления при различных формах ишемиF

ческой болезни сердца и сердечной недостаточности.

Изучена система активаторов и ингибиторов плазмиF

на (О.А.Гомазков). Разработана схема раннего, в том

числе догоспитального, лечения прединфарктного

состояния (ныне обозначаемого как «острый короF

нарный синдром») стрептокиназой (стрептаза, кабиF

киназа, авелизин, целиаза, стрептолиаза), урокинаF

зой и др. тромболитиками, в том числе – актилизе. В

кафедральных работах этих лет (1966F1974 гг.) вперF

вые были представлены оригинальные данные о

функции и морфологии тромбоцитов с использоваF

нием электронной микроскопии (В.А.Люсов). РазраF

ботаны и внедрены в клиническую практику методы

определения адгезии и аггрегации тромбоцитов с исF

пользованием в качестве реагентов аденозиндифосF

фата (АДФ), серотонина, адреналина, коллагена и др.

биологически активных веществ (В.А.Люсов,

Ю.М.Майоров, Ю.Б.Белоусов, В.Б.Яковлев,

М.П.Савенков, Р.Ф.Кацман, К.И.Теблоев, С.А.КороF

лева). Впервые функция тромбоцитов была определеF

на с помощью радиоактивных изотопов на базе каF

федральной радиоизотопной лаборатории (А.C.ПарF

фенов, В.А.Люсов, А.В.Рудаков и др.), постоянно

расширяющей свои функциональные возможности и

позднее реорганизованной в объединенное с больниF

цей мощное структурное подразделение, позволяюF

щее и сегодня, на базе 15Fй клинической больницы

(куда кафедра в полном составе перешла работать в

1981 году, т.е. со дня основания этой больницы), исF

следовать структуру и функцию практически всех орF

ганов и систем в практике терапевтической службы (с

использованием самых разнообразных современных

наборов КИТFреактивов). Число терапевтических

коек в больнице №15 достигало 500 и более. А в дни

Чернобыльской аварии терапевтический корпус из 6

отделений круглосуточно принимал на лечение больF

ных и жителей Брянской области. В отечественной и

мировой литературе впервые появились кафедральF

ные публикации, представляющие достоверные данF

ные о реологических свойствах крови, определенных

с помощью ротационного вискозиметра (В.А.Люсов,

В.Н.Захарченко, В.Б.Разумов и др.) у больных разF

личными формами ишемической болезни сердца.

Одновременно, под руководством В.А. Люсова, была

выполнена кандидатская диссертация по оценке

функционального состояния тромбоцитов у больных

мозговым инфарктом (В.Т.Квасов, 1972), в которой

была показана определенная диагностическая значиF

мость этого теста в дифференциальном диагнозе

ишемического и геморрагического инсультов. АспиF

рант Ибрагим ЭльFСамани (1978) в сотрудничестве с

ассистентом В.В.Макельским установил значимость

аггрегации тромбоцитов и свертываемости крови в

патогенезе бронхоастматического синдрома.

Состояние гемостаза весьма тесно коррелирует с

различными типами гиперлипидемий, причем наиF

более тромбогенна кровь больных с гиперхолестериF

немией и увеличением липопротеидов низкой плотF

ности (В.А.Дудаев, 1977; Е.Г.Редчиц, 1984). УстановF

лена связь с перекисным окислением липидов (АмF

жад Аббуд, 1987) и влиянием бетаFкаротина на реолоF

гию крови у больных ИМ (С.М. Отарова, 1997). НаF

чиная с первых публикаций Б.А.Сидоренко, посвяF

щенных исследованию водноFэлектролитного обмеF

на при сердечной недостаточности, сотрудники каF

федры активно исследуют эту проблему (Е.Т.РазумоF

ва, О.И.Отверченко, Ю.М.Кудисов, В.И.Харченко и

др.) и после завершения Б.А.Сидоренко докторской

диссертации в 1974 г. В работе М.П.Савенкова реолоF

гия крови и водноFэлектролитный обмен у больных с

сердечной недостаточностью были исследованы одF

новременно в сравнительном аспекте и, может быть,

впервые в клинике было показано, что благоприятF

ный сиюминутный эффект диуретиков отнюдь не

всегда позитивно влияет на микроциркуляцию и, тем

самым, может определять отдаленный прогноз таких

больных. Впервые в этих разработках появились данF

ные о необходимости использования у больных с серF

дечной недостаточностью тромбоцитарных и эритроF

цитарных антиагрегантов (М.П.Савенков 1977F1988,

Б.А.Сидоренко, 1985, А.Л.Сидорский, 1985; О.А.БайF

кова, 1991; Г.А.Червякова,1999). Н.А.Волов (1985)

В.А. Люсов и главный врач 15 ГКБ В.М. Мудрак
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изучал проблему клиникоFгемодинамических наруF

шений и возможность их коррекции у больных остF

рым инфарктом миокарда. Возможность медикаменF

тозного лечения недостаточности кровообращения

новым классом препаратов (ингибиторами АПФ), осF

вящена в докторской диссертации З.Э.Кайтовой

(1999). Если в разделе «Недостаточность кровообраF

щения» работы Б.А.Сидоренко с клиническим приF

менением лазикса и других последующих диуретиков

можно назвать приоритетными, наряду с другими исF

следованиями, то работу В.В.Евдокимова, К.И.ТебF

лоева, Н.И.Катышкиной (1979) можно считать пиоF

нерской, т.к. факт первого в стране в/в применения

нитроглицерина с лечебной целью у больного инфаF

рктом миокарда был запротоколирован и отмечен

специальным международным жюри на III ВсесоюзF

ном съезде кардиологов. Эти же слова можно с полF

ным основанием отнести и к работам В.Л.Дощицина

по аритмиям сердца – одного из классических отечеF

ственных авторитетов в области сердечной аритмолоF

гии, впервые в стране применивших лидокаин в/в с

целью лечения и профилактики желудочковых аритF

мий у больных инфарктом миокарда. Серия его работ,

кандидатская и докторская диссертации, выдержавF

шие несколько изданий монографии и сейчас являF

ются настольными книгами для многих поколений

врачей и студентов. В.Л.Дощицин – один из участниF

ков той группы кафедральных сотрудников, которые

организовывали и осуществляли функционирование

первого в стране БИТА (блока интенсивной терапии)

в 59Fй клинической больнице (В.Л.Дощицин, Н.А.

Грацианский, В.В.Соловьев, Ю.В.Зимин, Ю.С. МдиF

нарадзе, Л.Л.Орлов, П.В.Казьмина, В.В. Макельский

и многие др.). В.В.Евдокимов был одним из соавтоF

ров исследования о влиянии внутриаортальной балF

лонной контрпульсации на гемодинамику и зоны

ишемии у больных острым инфарктом миокарда.

Первая подобная операция у больного коронарным

шоком была выполнена В.И.Шумаковым при учасF

тии П.Е.Лукомского и В.А.Люсова в БИТЕ 59Fй клиF

нической больницы, так же, как и первые успешные

повторные (до 80 раз) дефибрилляции у больных инF

фарктом миокарда (В.Л.Дощицин).

Колоритным фрагментом работ по гемостазу и реF

ологии крови у больных инфарктом миокарда явиF

лись исследования, посвященные патогенезу аритF

мий сердца при этом заболевании (А.А.Абдуллаев,

1979F1995, В.Б.Разумов, В.А. Пивоваров и др.), где веF

дущим механизмом возникновения аритмий сердца

являются нарушения реологических свойств крови,

вызывающие ишемию и электрическую нестабильF

ность миокарда. Серия этих работ вошла как составF

ная часть в официальные патенты на изобретения (их

на кафедре – 12).

В.В.Бородкин впервые применил милдронат при

сердечных аритмиях. Определение кальция в эритроF

цитах проводили Г.О.Дибирова и Д.Б.Утешев

(1994).Многие годы сотрудники кафедры исследоваF

ли взаимосвязь нарушений углеводного обмена с осоF

бенностями течения инфаркта миокарда и его осложF

нений, в том числе – при сердечной недостаточносF

ти: это и докторские работы И.М.Корочкина (1975) и

Р.Г.Оганова (1977), и публикации по диссертациям

А.А.Александрова (1978), В.Е.Бунаевой (1979),

И.В.Виноградовой (1980). Разработанные в те годы

схемы лечения больных инфарктом миокарда инсуF

линFглюкозоFкалиевыми смесями сегодня вновь

привлекают клиницистов своей практической значиF

мостью. Изменения в системе гемостаза при различF

ных локализациях атеросклеротических поражений

послужили поводом для оценки эффективности диагF

ностики и лечения различных тромботических и

тромбоэмболических процессов в периферических

сосудах, и, в том числе, с применением фибринолиF

тиков, антикоагулянтов, гравитационных методов

плазмоF и эритрофереза, гемодилюции и гемосорбF

ции (Ю.А.Приказчиков, 1980; М.Т.Кудаев,1983;

С.Г.ГашимFоглы, 1983; В.Н.Соболева, 1984; К.И.ТебF

лоев, 1984; В.П. Морозов 1989; А.С.Парфенов,1987;

К.Г.Хачумова, 1993; А.Н.Кузнецов,1994). В 1995 г. быF

ла завершена докторская диссертация А.А. АбдуллаеF

ва (ныне – заведующий кафедрой семейной медициF

ны, Махачкала): «Роль плазмофереза и плазмосорбF

ции в комплексном лечении больных в остром периF

оде инфаркта миокарда». В последние годы продолF

жается изучение патогенетических механизмов разF

вития инфаркта миокарда и возможность их коррекF

ции (В.А.Кокорин, 2003). Всестороннее исследоваF

ние было проведено на кафедре по патогенезу и лечеF

нию кардиогенного шока – это и уточнение механизF

мов гипотензии, развития олигоанурии, метаболиF

ческого ацидоза и других факторов (Н.А.ГрациансF

кий, 1971F76, Ю.В.Зимин, 1971, и др.). Впервые, наF

ряду с аортальной баллонной контрпульсацией, исF

пользовали большие дозы стероидных гормонов,

низкомолекулярных декстранов и других средств.

Большое значение на кафедре придают новым диагF

ностическим методам. Б.Я.Барт в своей докторской

диссертации (1979) обобщил диагностическое значеF

ние определения активности сывороточных ферменF

тов при различных патологиях. Одним из первых в

стране был внедрен в практику метод эхокардиограF

фии у больных острым инфарктом миокарда

(Н.И.Катышкина, 1982).

Особым пластом существенных, в том числе фунF

даментальных, исследований были работы по артериF

альной гипертензии (АГ), начало которым положил

еще П.Е Лукомский и его сотрудники, а позднее –

В.А.Люсов, А.Н.Бритов и Е. М.Евсиков (1981). На каF

федре была выполнена работа, показывающая мехаF
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низмы распределения воды, обменных натрия и каF

лия у больных АГ. Последовательно углублял эту тему

A.M. Абдалла (1983), реологию крови изучал АльFМуF

барак Мухамед (1987), физические нагрузки –

О.Е.Холодова (1984), Л.А. Соломонова (1990), гормоF

нальные нарушения – В.И. Харченко (1988). А.Б.

Бахшалиев (ныне – ректор института кардиологии,

Баку) (1990) использовал при выполнении докторсF

кой диссертации диагностические тесты и применял

лекарственные средства, относящиеся к ингибиторам

АПФ и бетаFблокаторам. Одним из существенных

этапов исследования в этой области явилась докторсF

кая диссертация Е.М.Евсикова (бывший секретарь

ВНОК, ныне – проф., зам.главного врача ГКБ №15)

(1994), где практически все важные разделы гормоF

нальных, гемодинамических и водноFэлектролитных

нарушений в развитии АГ у женщин были представF

лены в наиболее совершенном виде. Обособленно

стоят работы другого сотрудника кафедры – И.Ю.

Постнова (1983) по исследованию проницаемости

мембран эритроцитов для натрия при первичной гиF

пертензии (ГБ и спонтанной гипертензии крыс) и неF

которых вторичных гипертензиях. В ряде работ была

произведена оценка диастолической дисфункции

миокарда и попытка ее коррекции с помощью примеF

нения некоторых гипотензивных препаратов – ингиF

биторов АПФ Н.О.Кугаенко (2001), антагонистов

кальциевых каналов Н.В.Теплова (2004). Обмен кальF

ция в организме больных АГ изучала A.M. Пальшина

(сегодня работает в Якутии) (1997). Продолжением

данного научного направления явилась серия работ

по изучению артериальной гипертензии – Ж.Б.ШаF

парова (2002), А.А.Магомедова (2004), А.В.Ошнокова

(2005). Отдельные механизмы патогенеза и варианты

медикаментозного воздействия у больных с метабоF

лическим синдромом и артериальной гипертензией

были освещены в докторской диссертации О.А.БайF

ковой (2004), сочетающей работу доцента кафедры

(теперь – профессор) с заведованием терапевтичесF

коим отделением.

Одним из важных разделов научноFпрактических

изысканий кафедры явились так называемые некороF

нарогенные заболевания сердца, из которых наибоF

лее значимы данные по гипертрофической кардиоF

миопатии (ГКМ). Работы эти выполнялись под рукоF

водством профессора, заведующего кафедрой госпиF

тальной терапии №3 РГМУ, Н.И.Щербининой, приF

чем часть этих исследований выполнена в Брянской

области у ликвидаторов и жителей в зоне ЧерноF

быльской аварии (начиная с 1986 г. и по настоящее

время). Н.И.Щербининой принадлежит и приоритет

применения метода эхокардиографии у больных инF

фарктом миокарда (1980F1982). Оценке дифференциF

альноFдиагностических изменений симпатикоFадреF

наловой системы у больных ГКМ была посвящена раF

бота Э.Х.Ахметзяновой (сейчас – доцент кафедры,

докторантFсовместитель, Уфа) (1991); гормональным

нарушениям, как причине нарушений сердечного

ритма (исследование П.Л.Овчинникова, 1992). При

этой патологии микроциркуляцию изучала О.В. БоF

гоявленская (ныне – доцент Казанского университеF

та) (1993), метаболизм катехоламинов – 3.Э.Кайтова

(1993), гемостаз – Р.Б.Тебоева (1993), состояние проF

цессов свободноFрадикального окисления –

Ю.А.Гомзикова (1996), изменения в системе циклиF

ческих нуклеидов с коррекцией выполненных измеF

нений антагонистами кальция – С.В. Хегай (1996).

Итогом этих работ явилась докторская диссертация

Н.И. Щербининой – практически все о патогенезе и

лечении этого заболевания сердца. Серия работ в разF

ные годы была выполнена по немедикаментозным

методам лечения ИБС и сердечной недостаточности

– по оценке влияния продуктов пчеловодства (меда,

пыльцы) на физическую работоспособность больF

ных, перенесших инфаркт миокарда (В.А.Люсов,

Ю.В.Зимин, А.А. Горбаченков, В.А. Дудаев, 1981F

1996). Влияние миллиметровой (мм) терапии электF

ромагнитного излучения и лазерной терапии на течеF

ние нестабильной стенокардии и гемостаз представF

лено в работах А.Ю.Лебедевой (1996), И.Г.ЩелкуноF

вой (1996), Ю.Н.Федулаева (1996), А.Ю.Шайдюк

(1999), Т.Ю.Семеновой (1997), М.А.Кудиновой

(1997), А.А.Царева (1998). Кафедра была одним из

пионеров ранней физической реабилитации больных

инфарктом миокарда, начиная с разработки проб с

физической нагрузкой (Д.Д.Щербаткин, 1975). В теF

чение последующих лет разрабатывались патогенетиF

ческие и практические схемы оценки дифференцироF

ванной физической реабилитации на разных этапах

лечения: в стационаре – А.А. Горбаченков, И.В. ДюF

ков (1988), А.В. Рудаков (1989), О.Е. Холодова (1984),

Т.Г. Почхуа (1986), в поликлинике – Г.У.Хлобыстова

(1986), в санаторииFпрофилактории – Н.И. ЧудновсF

кий,1987. 

А.А. Горбаченков подытожил эти материалы в

докторской диссертации «Физические тренировки

при ишемической болезни сердца» (1986). Кафедра

организовала «Коронарный клуб», действующий с

1979 года до наших дней.

Нестабильная стенокардия – предмет специальF

ных исследований сотрудников кафедры, как научF

ных, так и организационных. Аспиранты Е.Т.ВалиахF

метова (1986), Л.А Землякова (1991) занимались разF

работкой алгоритма дифференцированного лечения

специально для БИТ кардиологического отделения,

соискатель И.В.Тимофеева (1994) – разработкой теF

рапии инфаркта миокарда лазером. На кафедре выF

полнялись и работы не только по проблемам сердечF

ноFсосудистой патологии: в частности, посвященные

проблемам гастроэнтерологии В.С.Обруч (1991),
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И.В.Лопатина (1999). Можно заметить, что сотрудниF

ками кафедры были и есть лица около 20 национальF

ностей, в том числе из других стран, включая Китай,

США, Италию, Сирию и другие государства.

Проблема безболевой ишемии миокарда – одно из

направлений научных изысканий сотрудников каF

федры. После изучения развития механизмов развиF

тия безболевой ишемии миокарда были предложены

варианты немедикаментозного – электромагнитного

(Ю.Н.Федулаев, 1996) и медикаментозного лечения

(Р.М.Гафурова, 1999; Н.С.Кубылинская, 2002;

С.Н.Васляева, 2004). 

Благодаря совместной работе с кардиохирургами,

сотрудниками кафедры одними из первых в Москве

был внедрен метод стрессFэхокардиографии, котоF

рый использовался в ряде работ и с целью диагностиF

ки ИБС, и для изучений дисфункции миокарда (гиF

бернация) (И.Г.Гордеев, 1999; О.Ю.Шайдюк, 1999). 

На кафедре проводились работы по изучению меF

таболической терапии в лечении ишемической боF

лезни сердца. В 1978F1979 гг. проводились клиничесF

кие исследования отечественного препарата милдроF

нат у больных ИБС, инфарктом миокарда, сердечной

недостаточностью, нарушениями ритма сердца

(В.А.Люсов, Н.А.Волов, В.В.Бородкин). А.А.Глускер

изучил возможность применения метаболических

препаратов в лечении больных НК 2А стадии (1988).

Работы в этом направлении активно продолжаются и

в последние годы, появились данные по применению

цитопротекторной терапии у больных инфарктом

миокарда с целью предотвращения реперфузионных

повреждений (В.И.Сивков, 1997; И.В.Ильенко, 2003)

и восстановления нарушенной функции миокарда

(И.Г.Гордеев, 1999). Учитывая активное развитие в

последние годы интервенционной кардиологии и

кардиохирургии, проводились совместные исследоF

вания по оптимизации лекарственной терапии с приF

менением цитопротекторов у пациентов, подвергF

шихся кардиохирургическим вмешательствам

(В.А.Люсов, И.Г.Гордеев, Е.Е.Ильина, 2004).

В настоящее время ведутся активные научные исF

следования, посвященные сочетанному применению

тромболитической терапии и эндоваскулярных метоF

дов лечения. 

С 1974 по 2001 гг. защищено только штатными

сотрудниками кафедры 38 докторских и около 100

кандидатских диссертаций; 12 открытий были запаF

тентованы. Практически все докторанты стали проF

фессорами, а 23 из них – заведующими кафедр, в том

числе, в стенах РГМУ: И.М.Корочкин – кафедра фаF

культетской терапии педиатрического факультета;

Б.Я.Барт – кафедра поликлинической терапии;

М.П.Савенков – кафедра функциональной диагносF

тики ФУВ; А.А.Горбаченков – кафедра профилактиF

ческой кардиологии и фармакотерапии ФУВ;

Ю.Б.Белоусов – кафедра клинической фармаколоF

гии; Н.И.Щербинина – кафедра госпитальной тераF

пии №3 лечебного факультета; Г.Е.РойтбергF кафедра

семейной медицины; Г.П.Арутюнов – кафедра внутF

ренних болезней Московского факультета.

На кафедре все эти годы активно проводится меF

тодическая работа. Сотрудниками кафедры в последF

ние годы опубликовано 38 методических пособий для

студентов медицинских ВУЗов и врачей. Изданы

учебники, написанные проф.В.А.Люсовым и соавтоF

рами (среди них – «Руководство по кардиологии»,

«Внутренние болезни», атласы «ЭКГ при инфаркте

миокарда» и «Суточное мониторирование ЭКГ», «РаF

диоизотопная диагностика в клинике внутренних боF

лезней» и др.). 

Одним из основных направлений деятельности

кафедры является учебная работа. На кафедре заниF

маются студенты дневного отделения лечебного фаF

культета VFVI курсов, в том числе, иностранные стуF

денты. На базе кафедры многие годы проводится

прием государственных экзаменов у студентов VI

курса. Многие годы активно работает студенческий

научный кружок, который в разные годы возглавляли

В.А.Люсов, П.М.Савенков, В.Н.Соболева. Студенты

ежегодно участвуют в Пироговской студенческой

конференции, их работы публикуются в центральной

печати.

С 1974 г. молодым специалистам РГМУ присужF

дается ежегодная премия им. П.Е. Лукомского. КаF

федральные сотрудники, как правило, побеждают

ежегодно, как и в институтских конкурсах на лучF

шие научные и учебноFметодические работы. В разF

ные годы сотрудники кафедры госпитальной тераF

пии работали в различных странах (Италии, ШвеF

ции, США, Индии, ШриFЛанка и др.). Сотрудники

кафедры дважды были удостоены чести выступить с

актовой речью «Инфаркт миокарда» в стенах РГМУ

(1971 г. – П.Е.Лукомский, 1999 г. – В.А.Люсов). В

2006 г. Американская Ассоциация Кардиологов в лиF

це крупнейшего кардиолога мира Евгения БраунF

вальда наградила профессора В.А.Люсова и его колF

лектив серебряной медалью за активное участие в

клинических исследованиях по кардиологии.




