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АННОТАЦИЯ
Цель. Отразить значение кафедры пропедевтики внутренних болезней в структуре высшего медицинского об-

разования и ее роль в воспитании медицинских кадров в Кубанском медицинском университете со дня основания.
Статья посвящена деятельности одной из старейших кафедр Кубанского государственного медицинского уни-

верситета − пропедевтики внутренних болезней, организованной в 1922 году. Дисциплина, изучаемая на кафедре, 
является одним из ключевых этапов изучения внутренних болезней. За время существования на кафедре труди-
лись выдающиеся деятели медицинской науки Кубани: Н.Н. Нижибицкий, К.М. Руткевич, П.И. Бударин, К.А. Паце-
вич. Исторический путь кафедры во многом отражает историю вуза, региона и страны. 

Заключение. Сотрудники подразделения внесли существенный вклад в развитие здравоохранения Краснодар-
ского края и продолжают работу по подготовке врачей.
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ABSTRACT
Aim. To show the significance of the department of propedeutics of internal diseases in the structure of higher medical 

education and its role in the education of medical personnel in Kuban Medical University since its establishment.
The article is devoted to the work of one of the oldest departments of Kuban State Medical University − department of 

propedeutics of internal diseases, − which was founded in 1922. The discipline taught in the department is one of the key 
stages of internal diseases studying. During the existence of the department, such prominent figures of medical science of 
the Kuban worked there: N.N. Niyibizi, K.M. Rutkevich, P.I. Budarin, K.A. Patsevich. The historical path of the department 
in many ways reflects the history of the University, the region and the country. 

Conclusion. The staff of the department has made a significant contribution to the development of healthcare 
of Krasnodar region and continues work on the training of doctors.

Keywords: department of propedeutics of internal diseases, educational process, scientific work, Kuban State Medical 
University

Âведение
Кафедра пропедевтики внутренних болезней − 

одна из старейших кафедр Кубанского медицин-
ского университета. Она была организована в 
1922 году, на два года позже открытия вуза, так как 

по существующему тогда учебному плану диагно-
стика внутренних болезней изучалась с третьего 
курса [1, 2, 3]. В разное время кафедру возглавля-
ли известные ученые, выдающиеся профессора, 
стоящие у истоков создания самого вуза и оста-
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вившие каждый свой след в истории медицинского 
образования и здравоохранения Кубани: Н.Н. Ни-
жибицкий, К.М. Руткевич, П.И. Бударин, К.А. Па-
цевич.

Цель. Отразить значение кафедры пропедев-
тики внутренних болезней в структуре высшего 
медицинского образования и ее роль в воспитании 
медицинских кадров в Кубанском медицинском 
университете со дня основания.

Первым заведующим кафедрой диагности-
ки и частной патологии, так тогда называлась 
пропедевтическая клиника (1922-1930), стал вы-
пускник медицинского факультета Московского 
университета Николай Никонович Нижибицкий 
[4, 5]. Как уроженец Кубани в университете он 
обучался на стипендию казачьего войска, по его 
окончании в 1901 году был направлен на работу 
в Екатеринодар, где служил врачом Кавказского 
отдела казачьего войска, затем − заведующим 
терапевтическим отделением войсковой больни-
цы, преподавал в Военно-фельдшерской школе. 
В 1910 году его командировали в Санкт-Петер-
бург в Военно-медицинскую академию, где под 
руководством профессора В.Н. Сиротинина он 
защитил докторскую диссертацию (1912), посвя-
щенную клиническим и гистологическим призна-
кам атрофического цирроза печени; после чего 
вернулся в Екатеринодар. К моменту основания 
кубанского медицинского вуза Н.Н. Нижибицкий 
был сложившимся врачом, исследователем и 
педагогом. Он по праву считается одним из ос-
нователей Кубанского медицинского универси-
тета. Возглавив кафедру диагностики и частной 
патологии, он внес существенный вклад в эпиде-
миологию, диагностику, лечение эндемического 
зоба, разработал профилактические мероприя-
тия, вошедшие в программу борьбы с эндемиче-
ским зобом на Кубани и Северном Кавказе. На 
кафедре выполнялись исследования по пробле-
мам малярии, гастроэнтерологии, профзаболе-
ваний [4, 6]. 

Клиника располагалась на базе Краснодарской 
Окружной больницы (где сейчас находится Дет-
ская краевая) и практически не имела какого-ли-
бо оборудования, необходимого для проведения 
учебной и научно-исследовательской работы. 
Преподавание велось благодаря энтузиазму и са-
моотверженности первых сотрудников. Кроме за-
ведующего ими были старший ассистент Г.С. Де-
мьянов и младший ассистент А.П. Патрик, после 
ухода которого в 1923 году на его должность был 
зачислен П.И. Бударин. В 1924 году, в связи с пе-
реходом Г.С. Демьянова в госпитальную клинику, 
на должность старшего ассистента был переве-
ден П.И. Бударин, а младшим – стал С.Ф. Неклю-
дов [4, 5].

С 1930 года, в связи с отставкой профессора 
Нижибицкого, кафедру диагностики внутренних 
болезней возглавил профессор Константин Мо-
исеевич Руткевич − воспитанник киевской тера-

певтической школы профессора В.П. Образцова. 
Он внедрил методику серодиагностики возврат-
ного тифа, разрабатывал вопросы диагностики 
и лечения хронического холецистита, брюшного 
тифа, ревматизма и сердечно-сосудистого сифи-
лиса, усовершенствовал клиническую методику 
комплексной терапии серозных плевритов, пред-
ставил новый вариант дифференцированной 
перкуссии желудочно-кишечного тракта. Кафедра 
работала до 1931 года, когда была ликвидирова-
на в связи с изменением классического учебного 
плана преподавания клинических дисциплин. На 
этом закончился первый период ее истории [3, 5].

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
не просто первая встреча с клиникой, но и основа 
всего дальнейшего клинического образования сту-
дентов. Именно здесь формируются важнейшие 
профессиональные навыки обследования больно-
го, клинического мышления, закладываются осно-
вы медицинской этики и деонтологии. Наверное, 
поэтому к сентябрю 1934 года возобладал здра-
вый смысл и кафедра (теперь уже пропедевтики 
внутренних болезней) была организована вновь 
на базе Адыгейской областной больницы (ныне 
здание Краевого Законодательного Собрания)  
[5, 6].

Заведующим кафедрой стал Павел Иванович 
Бударин, возглавлявший ее более 20 лет (1934-
1955). П.И. Бударин окончил в 1908 году Петер-
бургскую Военно-медицинскую академию и с 1912 
года практиковал как терапевт в Екатеринодаре, 
был старшим ординатором терапевтического от-
деления Городской больницы [5, 7]. 

Новая база отличалась прекрасными простор-
ными помещениями, где расположились учебные 
аудитории, лаборатория. Кафедра получила до-
статочное количество оборудования: в том числе 
6 микроскопов, достаточно реактивов и хороший 
«твердый» инвентарь. Появилась традиция про-
ведения клинических конференций с чаепитием, 
которые проходили в просторном кабинете про-
фессора по понедельникам. Был даже приобре-
тен большой чайный сервиз, рассчитанный на 
число участников, а к назначенному часу нянечки 
приходили и разливали чай. Подобно знаменитым 
«павловским средам», понедельники профессора 
Бударина обогащали молодых врачей глубокими 
знаниями в области лечения внутренних болез-
ней. Многие из учеников бережно хранили записи 
тех лет и как память, и как клинические пособия, 
мало того, многие старались подражать его мане-
ре общения с больными и коллегами, его интона-
ции голоса, походке и пр. [5]. 

Один из лучших учеников профессора Будари-
на − Евгений Васильевич Мултых говорил об осо-
бом, типично бударинском методе исследования 
больного: «…предельная рациональность, глуби-
на и простота». Кроме того: «…П.И. Бударин как 
преподаватель, учитель, это был непревзойден-
ный талант. Его лекции отличались абсолютной 
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конкретностью и четкостью. Я (Мултых) их запи-
сывал практически дословно. Несмотря на то, что 
пропедевтическая терапия является по существу 
«вступлением» в клиническую терапию, по лекци-
ям Бударина студенты готовились к экзамену по 
терапии на третьем курсе, и на четвертом, и на 
пятом, и на шестом, и к государственным экзаме-
нам – это свидетельствует о том, что кроме четко-
сти и конкретности в изложении они были глубоки 
по содержанию» [1, 5]. 

В довоенный период сотрудники кафедры по-
мимо педагогической деятельности выполняли 
научно-исследовательскую работу, касающуюся 
вопросов этиологии, эпидемиологии и лечения 
зоба, некоторых форм заболеваний гастродуоде-
нальной системы. В частности, еще в 1928 г. П.И. 
Бударин высказал обоснованное предположение 
об инфекционной природе язвенной болезни. 
Особенно большой вклад коллективом кафедры 
был внесен в дело государственной важности – 
ликвидацию малярии на Кубани. С этой пробле-
мой Бударин столкнулся еще до революции, ра-
ботая практическим врачом. Вместе со своими со-
трудниками Н.С. Мазуренко, А.П. Ивановым, С.Ф. 
Неклюдовым. Г.Е. Ильенко, Г.С. Бузько Павлом 
Ивановичем Будариным был разработан ориги-
нальным метод акрихинового лечения этой болез-
ни. В результате их практической деятельности на 
местах, в составе специальных отрядов, в стани-
цах Кубани, в аулах Адыгеи со вспышками маля-
рии было покончено, что во многом предопредели-
ло благополучное развитие Краснодарского края 
и его курортов. Эта работа завершилась защитой 
докторской диссертации в 1940 году. Профессор 
П.И. Бударин был избран членом правления Все-
союзного общества терапевтов и состоял в нем до 
последних дней жизни [5, 8]. 

Всего за этот период было опубликовано поч-
ти 70 печатных работ, сделано свыше 30 научных 
докладов в различных городах и станицах края, 
проведено свыше 120 выступлений на клиниче-
ских конференциях, выполнен ряд командировок 
на всесоюзные съезды врачей. Была развернута 
широкая консультативная и методическая помощь 
органам здравоохранения края, были проведены 
курсы повышения квалификации по подготовке 
физиотерапевтов и курортологов. Кроме того, в 
состав кафедры входил доцентский курс по ку-
рортологии и физиотерапии, его вели доктор П.А. 
Дрогаль и доцент Г.А. Курашкевич; с 1938 года 
курс рентгенологии вел доцент А.А. Реккандт [2, 
3, 5].

Так было до 1941 года, когда в связи с насту-
плением немецко-фашистских войск институт был 
эвакуирован. На этом закончился второй период 
истории кафедры, но не история самой кафедры, 
а начался непростой третий период. Под руко-
водством П.И. Бударина кафедра пропедевтики 
внутренних болезней вместе со всем институтом 
перенесла все организационные и бытовые тяго-

ты эвакуации в годы войны (с 1941 по 1943 гг.) в 
Ереване и Тюмени. Многие сотрудники ушли на 
фронт. Штат кафедры был сокращен до миниму-
ма. Особенно тяжело было в Тюмени, где в со-
вершенно не приспособленных условиях препо-
давание фактически осуществлялось только од-
ним заведующим кафедрой Павлом Ивановичем 
Будариным. Научная деятельность практически 
прекратилась [5, 9].

В 1943 году кафедра вместе со всем институ-
том вернулась из эвакуации в разрушенный Крас-
нодар. С тех пор работа ее не прерывалась и этим 
ознаменован четвертый период ее истории, кото-
рый продолжается до настоящего времени.

Однако, с возвращением в родной город труд-
ности не закончились. Условия размещения ка-
федры пропедевтики внутренних болезней были 
крайне неблагоприятны, постоянной клинической 
базы не было. В 1943 году ее размещают в зда-
нии клиники нервных болезней, летом 1945 года 
ее переводят в деревянный барак 1-й Городской 
больницы, а в 1947 – в здание церкви этой же 
больницы. В период 1948/49 учебного года про-
педевтическая клиника вообще не имеет посто-
янного места дислокации, т.е. клиника работала 
без «клиники». В 1949 году кафедра получает не-
приспособленное здание при 3-ей (Краевой) сов-
горбольнице. Все это время коллектив кафедры, 
возглавляемый профессором П.И. Будариным, 
испытывал большие трудности в осуществлении 
образовательного процесса, не было возможности 
проводить лабораторные и другие исследования. 
Только с переводом кафедры в хирургический кор-
пус ситуация стала постепенно улучшаться [5]. 

Оставив в 1955 году по состоянию здоровья ка-
федру, профессор П.И. Бударин продолжал рабо-
тать. Вплоть до 1960 года он являлся бессменным 
председате лем, научного общества терапев тов 
Краснодарского края, неоднократно избирался де-
путатом районного Совета депутатов трудящихся, 
являлся членом уче ного совета института, актив-
но работал в обществе «Знание» по распростра-
нению политических и научных знаний.

С 1955 по 1956 годы кафедрой заведовал до-
цент Николай Дмитриевич дела Сабельников. Он 
занимался изучением особенностей течения кру-
позной пневмонии у военнослужащих в период 
Великой Отечественной войны, пропагандировал 
и разрабатывал показания и противопоказания к 
лечению неспецифических заболеваний легких 
и туберкулеза на курортах Краснодарского края, 
внес свой научный вклад в развитие курортного 
дела, совершенствовал учебные методики по об-
следованию терапевтических больных [3, 5]. 

В 1956-1958 гг. кафедру возглавлял выпускник 
Петроградской Военно-медицинской академии 
(1919) доцент Дмитрий Митрофанович Коробов. 
Он вырос в бедной крестьянской семье в глухом 
забайкальском городе Акше, закончил гимназию 
в Чите на средства Забайкальского казачьего во-
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йска, заметившего способного юношу. Получив 
медицинское образование, военным врачом уча-
ствовал в Гражданской войне, работая в госпи-
талях Крайнего Севера, Урала, Сибири; затем 
трудился в Москве, санаторных учреждениях Се-
веро-Кавказского региона, Одессы; с первых же 
дней Великой Отечественной войны начал служ-
бу военным врачом в эвакогоспиталях. Победу он 
встретил в Краснодаре на посту главного терапев-
та отдела эвакогоспиталей крайздравотдела. В 
послевоенные годы, до того как возглавить пропе-
девтическую клинику, Коробов работал ассистен-
том, а затем доцентом на кафедре госпитальной 
терапии и стал известным в Краснодаре клини-
цистом-терапевтом; занимался вопросами воен-
но-полевой терапии, кардиологией, актуальной в 
то время проблемой алиментарной дистрофии, 
санитарно-климатическими методами терапии в 
Геленджике [3, 5, 6].

В 1958 кафедра пропедевтики внутренних бо-
лезней была переведена в только что построен-
ное здание терапевтического корпуса Краевой 
больницы, а заведующим был избран выпускник 
Кубанского медицинского института профессор 
Казимир Антонович Пацевич, проработавший в 
этой должности 10 лет. Ранее, с 1945 года, он воз-
главлял кафедру госпитальной терапии. В середи-
не 50-х годов в течение двух лет был в научной 
командировке в Китае, где работал консультантом 
правительственной клиники и изучал в институте 
народной медицины иглоукалывание и прижига-
ние (Чжен-Цзю терапия). Как врач-клиницист Па-
цевич пользовался там большой популярностью и 
доверием, консультировал многих высших руково-
дителей КНР. По возвращении из Китая он актив-
но использовал полученные там знания народной 
медицины; впервые на Кубани, а может быть и в 
стране, провел курсы усовершенствования врачей 
по Чжен-Цзю терапии, заложив тем самым основу 
распространения и популярности этого метода в 
настоящее время [2, 5, 6].

Улучшение материальных возможностей кафе-
дры, неординарная личность заведующего кафе-
дрой, крепкий сплоченный коллектив позволили 
в короткий срок преодолеть трудности послево-
енного периода. Большое внимание уделялось 
совершенствованию педагогического мастерства 
сотрудников, действовал студенческий кружок, ак-
тивно проводились научные исследования, защи-
щено 8 кандидатских диссертаций, проводилась 
большая консультативная работа, в том числе и 
в районах края. В это время на кафедре работали 
доцент С.Л. Литвинова, ассистенты Е.Н. Агапова, 
Е.А. Ярыш, Ю.В. Ионов, А.П. Ковнацкий, Т.Г. Бан-
това, А.А. Фишер, аспиранты Л.С. Берлизова и 
И.Л. Минскер [3, 5, 8].

На этот период пришлась еще одна загранич-
ная командировка К.А. Пацевича. Вместе с из-
вестным кубанским профессором-хирургом В.К. 
Красовитовым он продолжительное время рабо-

тал в составе большой группы советских медиков 
в Демократической Республике Вьетнам. Там они 
помогали в организации системы здравоохране-
ния, в подготовке и воспитании медицинских ка-
дров, осуществляли обширную лечебную работу, 
которую вьетнамские власти оценили орденом 
Труда III степени. Заслуги А.К. Пацевича отмечены 
и в своем отечестве. Он был награжден орденом 
«Знак Почета» и многочисленными медалями [5].

В 1965 году кафедра вновь переведена в 1-ую 
Городскую больницу. Этот перевод не улучшил ус-
ловия работы кафедры, поскольку она лишилась 
хорошо оборудованной лаборатории, учебных 
комнат, аудитории. Курс лекций пришлось читать 
в здании бывшей церкви (ныне действующей), 
совершенно не приспособленной для этой цели. 
Температура воздуха в холодное время в этой ау-
дитории исключала возможность демонстрации 
больных. Все это осложнило деятельность кафе-
дры. Тем не менее, работа продолжалась, шел 
учебный процесс, защищались диссертации [5, 6, 
7].

 В 1968 году профессор К.А. Пацевич ушел 
на заслуженный отдых, а заведующим кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней стал профес-
сор Николай Васильевич Клыков. Он руководил 
ею до 1984 года.

Научная работа кафедры в этот период прово-
дилась в основном по двум направлениям: про-
блемы гастроэнтерологии и сердечно-сосудистой 
патологии. Целая серия работ была посвящена 
вопросам лекарственного воздействия на изо-
лированное сердце (в эксперименте) и лечению 
гипертонической болезни. Большим разделом ис-
следований явилась разработка важных аспектов 
этиологии, патогенеза и лечения язвенной болез-
ни. Всего за эти годы опубликовано более 200 на-
учных работ, выполнена 1 докторская и 14 канди-
датских диссертаций, изданы два научных сборни-
ка по актуальным проблемам гастроэнтерологии 
и кардиологии. Сотрудниками кафедры тех лет 
были доценты А.Н. Петрова и И.Л. Минскер, асси-
стенты Л.С. Берлизова, Е.И. Солодухина, П.Я. Ми-
лешин, А.Я. Джаримов, Л.Г. Гогитидзе, Б.А. Ярыш, 
Г.В. Вартанян, Ю.М. Трусов [5, 8].

Многие годы Н.В. Клыков параллельно был про-
ректором института по научной работе. Благодаря 
усилиям Николая Васильевича и его сотрудников 
на территории 1-ой Городской больницы было по-
строено отдельное здание кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, в котором кафедра распо-
лагается и в настоящее время.

С 1984 по 1994 кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней заведовала доцент Вера Ле-
онидовна Акопова. В этот период шла активная 
работа по совершенствованию учебного процес-
са, было опубликовано пять учебно-методических 
пособий и ряд статей методического характера.

Научная работа кафедры проводилась по про-
блемам кардиологии, а с 1987 года начата разра-
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ботка клинических аспектов реологии пищевари-
тельных секретов, моторной и цитопротективной 
функции желудка и двенадцатиперстной кишки 
при язвенной болезни. Это направление возгла-
вил Юрий Юрьевич Борисов, который заведовал 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней с 
1994 по 1995 гг. [5, 7]. 

В 1995 года заведующим кафедрой был из-
бран профессор Анатолий Семенович Адамчик. 
Выпускник Кубанского медицинского института 
он был и военным врачом, заведующим кардио-
логическим отделением, сотрудником кафедры 
терапии ФУВ, начмедом Госпиталя инвалидов 
войн, но на всех этапах жизненного пути занимал-
ся научной деятельностью. Сферу его изысканий 
составляли влияние сезонных и гелиофизических 
факторов на систему гемостаза и состав перифе-
рической крови у здоровых и больных ИБС, ате-
росклерозом артерий нижних конечностей. Инте-
рес к кардиологии и гемостазу предопределил и 
направление научных исследований на кафедре. 
Результатом этих исследований стали многочис-
ленные публикации, монография и защита семи 
кандидатских диссертаций. В настоящее время к 
защите представлены еще три диссертационные 
работы. По вопросам гемостаза профессором 
А.С. Адамчиком организованы и проведены три 
научные общероссийские конференции в 2004, 
2005 и 2007 годах, посвященные его учителю, вы-
дающемуся отечественному ученому нашему зем-
ляку профессору В.П. Балуде [2, 3, 5, 8].

Под его руководством окрепли и расширились 
материальная и клиническая базы кафедры, кото-
рые стали располагаться в трех клинических боль-
ницах: 1-ой, 3-ей городских и железнодорожной. 
Кафедра активно участвовала в проведении ци-
клов усовершенствования врачей. Все сотрудники 
помимо преподавательской деятельности заняты 
лечебной работой, имеют сертификаты специали-
стов. 

Заключение
Несмотря на известный консерватизм в пре-

подавании предмета, основанный на многовеко-
вом опыте и неизменности основных клинических 
приемов, коллектив кафедры всемерно стремится 
оптимизировать этот процесс. Так, все большее 
время отводится практической работе с оценкой 
интегральной способности студента выделять 
синдромы, устанавливать простейшие диагнозы. 
Внедрен текущий компьютерный тестовый кон-
троль. По основным разделам дисциплины соз-
даны методические пособия. Студенты активно 
привлекаются к подготовке клинических конфе-
ренций и научной работе кафедры. Все учебные 
планы пересмотрены в соответствии с новыми 
федеральными образовательными стандартами. 
За этот период опубликовано более 250 научных 
и учебно-методических работ [5, 10].

В настоящее время на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней работают доценты: А.Ю. Ио-
нов (завуч кафедры, профессор РАЕ, имеет более 
180 печатных работ по основным направлениям: 
особенности цитохимического статуса нейтрофи-
лов при ревматических заболеваниях, кардиоло-
гии и истории медицины в виде цикла статей и пяти 
монографий), О.А. Шевченко (ответственная за ле-
чебную работу, студенческий кружок, организацию 
клинических конференций; основные научные и 
клинические направления − гастроэнтерология и 
общая терапия), И.В. Крючкова (ответственная за 
научную работу, сфера интересов – кардиология 
и общая терапия); ассистенты – кандидаты наук: 
М.И. Бочарникова (профорг кафедры, ответствен-
ная за производственную практику), А.А. Непсо; 
ассистенты Е.А. Кузнецова, Ю.А. Солодова, Д.И. 
Панченко (кандидатские диссертации представле-
ны к защите), Т.А. Демешева и старший лаборант 
Н.Б. Оджаханян.

Многие известные преподаватели и врачи, 
пройдя школу пропедевтики внутренних болезней, 
продолжают трудиться в других подразделениях 
вуза и за его пределами или ушли на заслуженный 
отдых. Все они оставили добрую память в исто-
рии становления и развития кафедры: профессор 
А.А.Фишер, доценты Ю.В. Ионов, А.Н. Петрова, 
ассистенты Г.В. Вартаньян, Е.И. Солодухина, Л.С. 
Берлизова, Д.С. Галыго, Е.В. Павлюченко и мно-
гие другие. 

Все это позволяет коллективу с оптимизмом 
смотреть на перспективы работы и развития ка-
федры пропедевтики внутренних болезней.
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