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The article presents a brief overview of the history of the development 
of internal medicine schools in Russia. The role of internal medicine 
researches Matvey Yakovlevich Mudrov and Grigory Antonovich 
Zakharyin in their creation is noted. The key moments of the biography 
of Miron Semenovich Vovsi, the founder of the Soviet internal medicine 
school, who made a huge contribution to the creation of the national 
nephrology school, are reflected. The role of M. S. Vovsi as a clinician 
and organizer of military field therapy is consecrated. Due to the fact 
that D. D. Pletnev and the Moscow scientific school had a decisive 
influence on the formation of M. S. Vovsi as a scientist and clinician. 
The article presents biographical information about D. D. Pletnev and 
his creative path. The issues of clinical medicine, the study of which 
was devoted to the scientific and professional activities of D. D. Pletnev, 
are consecrated. The article also provides data about the followers 
of M. S. Vovsi, his students, who continued the best traditions of the 
internal medicine school of the great teacher.
Keywords: therapy, internal medicine, internal medicine schools, 
military field therapy, nephrology school, cardiology, M. S. Vovsi, 
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Московская терапевтическая школа: Дмитрий 
Дмитриевич Плетнев и Мирон Семенович Вовси
Эбзеева Е. Ю.
ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава России. Москва, 
Россия

В статье представлен краткий обзор истории развития терапев-
тических школ в  России. Отмечена роль в  их создании ученых-те-
рапевтов Матвея Яковлевича Мудрова и  Григория Антоновича 
Захарьина. Отражены ключевые моменты биографии Мирона 
Семеновича Вовси, основоположника советской терапевтической 
школы, внесшего огромный вклад в  создание отечественной не-
фрологической школы. Освящена роль М. С. Вовси как клиници-
ста и  организатора военно-полевой терапии. В  связи с  тем, что 
Д. Д. Плетнев и Московская научная школа оказали определяющее 
влияние на становление М. С. Вовси как научного деятеля и  кли-
нициста, в  статье представлена биографическая информация 
о  Д. Д. Плетневе и  его творческом пути. Освещены вопросы кли-
нической медицины, изучению которых была посвящена научная 
и  профессиональная деятельность Д. Д. Плетнева. Также в  статье 
представлена информация о последователях М. С. Вовси, его уче-
никах, продолживших лучшие традиции терапевтической школы 
великого учителя. 
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Отечественная медицина всегда славилась сво-
ими терапевтическими школами. Основателем пер-
вой русской терапевтической школы является 
Матвей Яковлевич Мудров (1776-1831), который 
считал терапию "матерью" всей медицины [1]. Он 
явился основоположником введения в  практи-
ческую медицину в  России перкуссии и  аускуль-
тации, изложив собственные методики в  работе 
"Слово о способе учить и учиться медицине прак-
тической, или деятельному врачебному искусству 
при постелях больных" (1820г) [1]. М. Я. Мудров 
разработал собственную схему клинического об-
следования больного и  ведения истории болезни, 
сыграл важную роль в развитии медицинской деон - 
тологии [1, 2]. 

Последователем М. Я. Мудрова и  его шко-
лы является Григорий Антонович Захарьин (1829-
1897), талантливый клиницист-практик, считавший 
основой лечебной деятельности индивидуальный 
подход к  больному1. Г. А. Захарьин внёс большой 
вклад в  создание анамнестического метода иссле-
дования больного. Подходы к  диагностике и  ле-
чению были изложены в  "Клинических лекциях" 
(1910г), неоднократно издававшихся на многих 
языках [3]. По словам его биографов, Г. А. Захарьин 
отводил важную роль гигиене в  профилактике за-
болеваний. Его заслугой является создание про-
педевтической терапевтической клиники на меди-
цинском факультете Императорского Московского 
университета (ныне Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова"). Русского те-
рапевта Г. А. Захарьина считают родоначальником 
Московской терапевтической школы [1]. 

Московская терапевтическая школа. 
Дмитрий Дмитриевич Плетнев

Дмитрий Дмитриевич Плетнев (1871-1941)  — 
выпускник медицинского факультета Император-
ского Московского университета, успешно окон-

1 Прим. ред. Важно акцентировать внимание читателей на том, 
какие взгляды в  медицине бытовали до начала деятельности 
М. Я. Мудрова и  Г. А. Захарьина. Для большинства населения 
Российской империи была доступна "магическая" и  паллиа-
тивная медицина, для состоятельных сословий были доступны 
европейские врачи. До начала XIXв работа врача заключалась 
в том, чтобы восстановить баланс гуморов с помощью различных 
средств  — диеты, лекарств или хирургии. Большая роль отво-
дилась влиянию звезд и  минералов. Новизна методов состояла 
в  том, что болезнь перестает восприниматься как пограничный 
процесс (когда все можно вернуть к  природному равновесию, 
если неким воздействием привести элементы в  равновесие), 
а  становится следствием (совершившимся фактом) определен-
ного действия внутри человеческого организма. Поэтому в ходе 
расспроса и наблюдения можно проследить за этим действием 
и  выявить первопричину, а  методами перкуссии и  аускультации 
определить скрытые процессы. 

чив учебу в 1895г, продолжил свое становление как 
врача в  факультетской терапевтической кли нике, 
под руководством К. М. Павлинова, В. Д. Шер-
винского и  Л. Е. Голубинина [4]. После блестящей 
защиты докторской диссертации на тему "Экспе-
риментальное исследование по вопросу о  про-
исхождении аритмии" в  1906г под руковод ством 
А. Б. Фохта, и  стажировки в  лучших клиниках 
Фран ции, Швейцарии и  Германии, Д. Д. Плетнев 
продолжил работу приват-доцентом факультетской 
терапевтической клиники [5]. В 1917г выдающийся 
клиницист и  ученый был избран заведующим ка-
федрой и  директором факультетской терапевтиче-
ской клиники Московского университета, которая 
под его руководством продолжила научные подхо-
ды терапевтической школы Г. А. Захарьина2. 

В 1929г Д. Д. Плетнев стал руководителем кли-
ники в  Московском областном клиническом ин-
ституте (МОКИ; ныне Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Московской области 
Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт), на базе которого в  1930г 
создал 2-ю терапевтическую кафедру Центрального 
института усовершенствования врачей (ЦИУВ; ны-
не Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного профес-
сионального образования "Российская медицин-
ская академия непрерывного профессионального 
образования" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации). В  1932г терапевтический 
корпус МОКИ был удостоен его имени [6]. В  том 
же 1932г Д. Д. Плетнев стал организатором и  руко-
водителем Института функциональной диагности-
ки и  терапии. По решению Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета Российской 
Советской Федеративной Социалистической 
Республики 5  января 1933г Д. Д. Плетнев получил 
звание заслуженного деятеля науки [7]. 

Предметом научных исследований Д. Д. Плет-
нева являлись практически все области медици-
ны, включая гастроэнтерологию, эндокриноло-
гию, нефрологию, инфекционные болезни. Его 
монография "Сыпной тиф", напечатанная в  1920г, 
легла в  основу издания "Курс инфекционных за-
болеваний" (под редакцией С. И. Златогорова 
и Д. Д. Плетнева, I том — 1932г, II том — 1935г) [8, 
9]. Глубокие знания медицины, подкрепленные 
богатым опытом, Д. Д. Плетнев отразил в своих ру-

2 Прим. ред. Г. А. Захарьин ввел в науку принципы расспроса боль-
ного, изучения истории заболевания и условий жизни пациента, 
обращал внимание, что возможности метода расспроса в изуче-
нии причин и последовательности развития симптомов, анализа 
взаимосвязей между отдельными проявлениями болезни помо-
гают в точности диагностики. В настоящее время выделяют раз-
делы изучения жалоб больного, функционального статуса, исто-
рии настоящего заболевания (anamnesis morbi) и истории жизни 
пациента (anamnesis vitae). 
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ководствах "Клиническая диагностика внутренних 
и  нервных болезней" (1923г) [10], "Основы клини-
ческой диагностики" (под редакцией А. М. Левина 
и Д. Д. Плетнева — 1933г) [11]. 

Также Д. Д. Плетнев занимался изучением ве-
гетативной нервной системы [5] и  психосоматиче-
ской патологии [12], подчеркивал единство нейро-
эндокринной регуляции в  организме, внес вклад 
в  изучение проблемы маскированной депрессии 
и в развитие отечественной рентгенологии [9]. Его 
работа "К  вопросу о  соматической циклотимии", 
напечатанная в 1927г [13], сохраняет свою актуаль-
ность и в наше время. 

По мнению биографов Д. Д. Плетнева, внедре-
ние научных идей в клиническую практику, широ-
та и  величие его таланта как врача и  педагога, по 
праву позволяют считать Д. Д. Плетнева одним их 
ярких представителей отечественной медицины 
и московской терапевтической школы [14]. Следует 
отметить, что Д. Д. Плетнев придавал важное зна-
чение изучению истории отечественной медицины, 
в 1923г была издана его монография "Русские тера-
певтические школы" [15, 16]. 

С именем Д. Д. Плетнева связано зарождение 
"советской кардиологии" [5]. Он разработал первые 
клинические критерии дифференциального диа-
гноза инфаркта миокарда желудочков сердца (еще 
до разработки электрокардиографической диагно-
стики) [17].

Д. Д. Плетнев доказал возможность прижиз-
ненной диагностики аневризмы сердца, выдвинул 
концепцию экстракардиального генеза грудной жа-
бы (разработана одновременно с  французским хи-
рургом и  физиологом Р. Леришем). Д. Д. Плетнев 
впервые предложил постоянную терапию сердеч-
ными гликозидами при хронической сердечной 
недостаточности и  применил сочетанную терапию 
дигиталисом и  строфантином. Его неоценимый 
опыт в  лечении больных хронической сердечной 
недостаточностью нашел отражение в  методиче-
ском руководстве "Основы терапии хронической 
сердечной недостаточности", изданном в  1932г [7, 
18]. В  1936г был издан главный труд его жизни  — 
оригинальное руководство "Болезни сердца" [19]. 

К научной клинической школе Д. Д. Плетнева 
относятся многие выдающиеся деятели медицины, 
среди которых можно назвать восемь прямых уче-
ников: М. С. Вовси, Б. А. Егоров, П. Е. Лукомский, 
В. Г. Попов, Л. П. Прессман, О. И. Сокольников, 
А. З. Чернов, И. С. Шницер [5]. 

С именем Д. Д. Плетнева связано становление 
"функциональной диагностики" в  ЦИУВ. В  1930г 
в ЦИУВ Д. Д. Плетнев возглавлял кафедру терапии, 
клинической базой которой была терапевтическая 
клиника МОКИ, где он работал с  1923г по 1937г. 
В это время создавались профильные кабинеты для 
инструментальной диагностики больных терапев-

тического профиля. Первые диагностические каби-
неты, появившись в институтской терапевтической 
клинике, стали затем возникать сначала в  больни-
цах, а затем и на амбулаторном уровне, решив тем 
самым проблему быстрой первичной диагностики, 
прежде всего, сердечно-сосудистой патологии.

Московская терапевтическая школа.  
Мирон Семе нович Вовси

Мирон Семенович Вовси родился 1 (12)  мая 
1897г в поселке Краславка Двинского уезда Витеб-
ской губернии (ныне — Латвия), в семье слу жащего 
[20]. В  1919г окончил медицинский факуль тет 1-го 
Московского университета (ныне Феде ральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования "Москов ский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова") 
в составе первого выпуска советских врачей! После 
учебы добровольно служил старшим врачом 51-го 
полка 6-й Петроградской пролетарской дивизии 
во время Гражданской войны [20]. В  1921г, закон-
чив курсы врачей Народного комиссариата здраво-
охранения Российской Со ветской Федеративной 
Социалистической Рес публики, М. С. Вовси был 
избран по конкурсу ординатором факультетской 
терапевтической клиники 1-го Московского уни-
верситета, где под руководством Д. Д. Плетнева 
и  начался его путь как врача-клинициста и  учёно-
го3. Спустя многие годы, в  своем докладе, посвя-
щенном 25-летнему юбилею 1-ой кафедры терапии 
ЦИУВ, М. С. Вовси именно Д. Д. Плетнёва назовет 
своим учителем [21].

С 1925г М. С. Вовси продолжил свою профес-
сиональную деятельность под руководством В. Ф. Зеле-
нина в  должности старшего научного сотрудни-
ка клинического отдела Клинического института 
функциональной диагностики и  эксперименталь-
ной терапии при 1-ом Московском университе-
те (в  дальнейшем  — Медико-биологический ин-
ститут Главнауки) [21]. Позже, в  1931г М. С. Вовси 
стал заведующим 2-м терапевтическим отделе нием 
Басманной больницы (ныне Городская клини-
ческая больница № 6 города Москвы) и  с  того же 
времени стал консультантом Лечебно-санитар ного 
Управления Кремля, Кремлёвской поликлиники 
и больницы.

В 1934г М. С. Вовси начал свою врачебную 
деятельность в  Солдатенковской (Боткинской) 
больнице (ныне Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Городская клиниче-
ская больница им. С. П. Боткина Департамента 
3 Личное дело М. В. Вовси № 67, всего 91 лист. Архив Феде-

рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образова-
ния "Российская медицинская академия непрерывного про-
фессионального образования" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 71. 
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здравоохранения города Москвы) в  качестве заве-
дующего терапевтическим отделением. В  1935г на 
базе Боткинской больницы в  11-ом корпусе бы-
ла создана третья (наряду с  кафедрами Р. А. Лурии 
и Д. Д. Плетнева) кафедра терапии ЦИУВ, и доцент 
М. С. Вовси был утвержден заведующим кафедрой. 
В 1936г, защитив докторскую диссертацию по теме 
"Острый нефрит" и  получив звание профессора, 
М. С. Вовси вновь избирается по конкурсу заведу-
ющим этой кафедрой, которой руководит до конца 
своей деятельности. Под руководством М. С. Вовси 
в  учебный терапевтический курс вводятся занятия 
по рентгенодиагностике, электрокардиографии, ла-
бораторному делу [21, 22]. 

В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) 
М. С. Вовси еще раз проявил качества блестяще-
го организатора и  крупного учёного в  качестве 
главного терапевта Красной (затем  — Советской) 
Армии, назначенный по рекомендации Г. Ф. Ланга 
[20-23]. Уже в первые месяцы ВОВ было организо-
вано лечение раненых и  больных на этапах меди-
цинской эвакуации, что позволило сохранить не 
только здоровье, но и  жизнь многих людей. В  во-
енное время М. С. Вовси уделяет большое внима-
ние изучению особенностей течения и  лечения 
таких заболеваний, как крупозная пневмония, 
острый нефрит, ревматизм, язвенная болезнь же-
лудка у  военнослужащих [20-22]. Он подробно 
описывает клинику огнестрельных ранений лег-
ких в  работе "Органы дыхания и  кровообраще-
ния при ранениях грудной клетки" (1947) [23, 24]. 
М. С. Вовси становится одним из основателей оте-
чественной военно-полевой терапии. Благодаря 
системе военно-полевой терапии, разработанной 
М. С. Вовси, 90,6% больных были возвращены 
в строй, увольнение не превышало 7%, показатели 
летальности были небольшими [25]. За свой неоце-
нимый вклад в развитие медицины в военных усло-
виях, в  1948г М. С. Вовси был избран академиком 
Академии Медицинских наук Союза Советских 
Социалистических Республик "как выдающий-
ся клиницист-терапевт и  как один из крупнейших 
организаторов военно-полевой терапии" [23]. На 
должности главного терапевта Красной Армии 
М. С. Вовси оставался до 1950г [23, 25].

Научные интересы М. С. Вовси были раз-
носторонними и  носили клинический или экс-
периментально-клинический характер. В  начале 
своего исследовательского пути для М. С. Вовси 
большой интерес представляли химический состав 
тканей, водный и  электролитный обмен, кислот-
но-щелочное равновесие и методы его оценки [26, 
27]. С  1930-х гг в  научных интересах М. С. Вовси 
значительное место стала занимать почечная па-
тология [28-30]. Так, в  монографии "Острые не-
фриты" (1935г, издано ЦИУВ в  1945г), созданной 
на основе 10-летнего наблюдения и изучения соб-

ственного материала (700 случаев), М. С. Вовси 
раскрыл особенности патогенеза острого нефрита, 
нарушений кровообращения и изменений в нерв-
ной системе при данной патологии, предложил 
новые подходы к  терапии. Также М. С. Вовси яв-
ляется автором уникальных работ, описывающих 
особенности "военного нефрита" [31]. В  мирное 
время М. С. Вовси продолжил изучение экспери-
ментальных нефритов, результаты этой работы 
были изложены в монографии "Нефриты и нефро-
зы", изданной в  1955г [32]. Он впервые использо-
вал препараты наперстянки, аминазина и  глюко-
кортикостероидной терапии в  лечении тяжелых 
нефритов, клинически протекающих с  отечным 
синдромом и  признаками сердечной недостаточ-
ности [33]. Им были внедрены рекомендации по 
диете для нефрологических больных, включающие 
ограничения по белку и соли. 

Благодаря большому вкладу в  развитие оте-
чественной нефрологии, М. С. Вовси по праву яв-
ляется одним из основателей Московской нефро-
логической школы. Будучи научным руководите-
лем терапевтических отделений и  одновременно 
заведующим 2-ой, а  затем 1-ой кафедрой терапии 
ЦИУВ, М. С. Вовси приложил много усилий для 
создания в  конце 1950-х годов на базе Боткинской 
больницы лаборатории "Искусственной почки", 
а с 1960г — отделения гемодиализа (одни из первых 
в стране) [21]. 

Именно по инициативе М. С. Вовси в  1957г 
в  1-ом терапевтическом отделении городской кли-
нической больницы № 52 (ныне Государственное 
бюджетное учреждение "Городская клиническая 
больница № 52 Департамента здравоохранения го-
рода Москвы") были организованы первые в Москве 
и  стране "нефрологические койки" [21], а  в  1964г 
на их базе было сформировано первое в стране не-
фрологическое отделение. В 1998г здесь был создан 
Московский городской нефрологический центр 
с первым в стране отделением реанимации для не-
фрологических больных [21].

М. С. Вовси были опубликованы ряд ориги-
нальных работ по патологии сердечно-сосудистой 
системы, где большое внимание уделено патоге-
незу артериальной гипертензии, вопросам пиг-
ментного обмена при сердечной недостаточности. 
Мирон Семенович уделял большое внимание во-
просам стенокардии, вместе со своими учениками 
занимался изучением таких осложнений инфаркта 
миокарда, как нарушение ритма, аневризма сердца 
[21]. М. С. Вовси и  его сотрудниками были разра-
ботаны различные инструментальные методы диа-
гностики при кардиальной патологии (баллисто-
кардиография, динамокардиография, векторная 
кардиография, однополюсные отведения в  элек-
трокардиографии) [21]. В работах М. С. Вовси в об-
ласти сердечно-сосудистой патологии прослежи-
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ваются научные концепции и  подходы его учителя 
Д. Д. Плетнёва [21]. 

М. С. Вовси внес огромный вклад и  в  разви-
тие отечественной пульмонологии, став "пионе-
ром" сывороточного лечения крупозной пневмо-
нии [21]. Его монография "О серотерапии пневмо-
ний" в  1938г была удостоена I премии Народного 
комиссариата здравоохранения Союза Советских 
Социалистических Республик4. Под руководством 
М. С. Вовси был разработан метод определения 
уровня сульфидина в  крови, при лечении пневмо-
ний, нашедший широкое применение в  практиче-
ской врачебной деятельности [20].

Наряду с научной и врачебной деятель ностью, 
М. С. Вовси вел большую педагогическую рабо-
ту, его научные взгляды развивали многочислен-
ные ученики. К  его ученикам относятся такие 
видные представители современной терапии, как: 
Г. Ф. Благман, М. И. Шевлягина, И. С. Шницер, 
Е. А. Александрова, Г. Н. Гастева, Н. И. Гилунова, 
Г. П. Кулаков, 3. Н. Прокофьева, Я. П. Цаленчук, 
В. Е. Фрадкина, А. Л. Шляхман и др. [21]. 

Благман Григорий Фалкович во время ВОВ 
в  1941-1943гг  — армейский терапевт 12-ой Армии 
и  47-ой Армии, в  1943-1945гг  — старший инспек-
тор 1-го Белорусского фронта. В  послевоенное 
время доцент терапевтической клиники ЦИУВ, 
в  1950г защитил докторскую диссертацию. Как 
и  М. С. Вовси, уделял большое внимание патоло-
гии почек. Их совместный труд "Нефриты и  не-
фрозы" был издан в 1955г [32]. Ученик М. С. Вовси, 
профессор Виктор Николаевич Орлов в  1974г 
организовал кафедру терапии № 1 на факуль-
тете повышения квалификации врачей (после-
дипломного образования) Московского стома-
тологического института (ныне Федеральное 
государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования "Московский го-
сударственный медико-стоматологический уни-
верситет им. А. И. Евдокимова" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации) и  руко-
водил ею до конца 1989г. Эту кафедру можно на-
звать родоначальницей системы терапевтических 
кафедр на данном факультете, в  т.ч. кафедры кар-
диологии. Герт Петрович Кулаков  — ученый и  пе-
дагог, продолжил традиции нефрологической 
школы М. С. Вовси. Проходил обучение в  орди-
натуре и  аспирантуре ЦИУВ, под руководством 
М. С. Вовси. В  последующем, сотрудник ЦИУВ 
4 Личное дело М. В. Вовси № 67, всего 91 лист. Архив Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреж дения 
дополнительного профессионального образова ния "Рос сийская 
медицинская академия непрерывного про фессионального обра-
зования" Министерства здравоохранения Рос сийской Федерации 
№ 71. 

и  профессор кафедры урологии, в  1983г организо-
вал первую кафедру нефрологии и  руководил ею, 
а также был одним из организаторов отделения ге-
модиализа и  нефрологии в  Боткинской больнице 
[34]. К  представителям нефрологической школы 
М. С. Вовси относится и Нина Ивановна Гилунова, 
талантливый клиницист и  педагог, продолживший 
свою деятельность в ЦИУВ. Ее работы были посвя-
щены кортикостероидной терапии нефритов5. 

Огромный вклад М. С. Вовси в  развитие оте-
чественной медицины, его выдающиеся заслуги 
в  сфере здравоохранения послужили основой для 
организации на базе Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
"Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации един-
ственной в  России кафедры терапии и  полимор-
бидной патологии, которая с 28 сентября 2021г но-
сит имя своего первого заведующего  — академика 
М. С. Вовси6. 

Заключение
Д. Д. Плетнева и  М. С. Вовси, ярких предста-

вителей московской терапевтической школы, объ-
единяют научные знания и стремление к развитию 
отечественной медицины. 

В статье отражены ключевые моменты биогра-
фии Д. Д. Плетнева и  М. С. Вовси, освещены во-
просы клинической медицины, изучению которых 
была посвящена научная и профессиональная дея-
тельность этих выдающихся врачей.

Нынешний профессорско-преподавательский 
состав кафедры терапии и полиморбидной патоло-
гии имени академика М. С. Вовси своими научны-
ми трудами и плодотворной практической деятель-
ностью сохраняет и  развивает лучшие традиции 
российской медицины.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют 
об отсутствии потенциального конфликта интере-
сов, требующего раскрытия в данной статье.
5 Российская государственная библиотека. Гилунова Нина Ива-

новна. Влияние кортикостероидной терапии на отдельные функ-
ции почек, состав сывороточных белков, обмен витамина B6 
и  никотиновой кислоты при хроническом гломерулонефрите: 
Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата ме-
дицинских наук / Витеб. гос. мед. ин-т. — Москва: [б. и.], 1966. — 
24 с.

6 Новости ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Кафедре 
терапии и  полиморбидной патологии РМАНПО присвоено имя 
академика М. С. Вовси (19.10.2021). Режим доступа: https://
rmapo.ru/sveden/struct/dekanat-terapevt/terapevt/novosti-kafedry-
terapii/10459-kafedre-terapii-i-polimorbidnoj-patologii-rmanpo-
prisvoeno-imja-akademika-ms-vovsi.html (14 сентября 2022).
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