
Пирогов Николай Иванович



• Будущий великий врач Коля 
Пирогов родился 27 ноября 
1810 года в Москве. Его отец 
служил казначеем. Иван 
Иванович Пирогов имел 
четырнадцать детей, 
большинство умерло в 
младенчестве; из шестерых 
оставшихся в живых Николай 
был самый юный. 

• Получить образование ему 
помог знакомый семьи — 
известный московский врач, 
профессор Московского 
университета Е. Мухин, 
который заметил 
способности мальчика и стал 
заниматься с ним 
индивидуально. 



• Когда Николаю исполнилось четырнадцать лет, он поступил на медицинский факультет Московского 
университета. Для этого ему пришлось прибавить себе два года, но экзамены он сдал не хуже своих старших 
товарищей. Пирогов учился легко. Кроме того, ему приходилось постоянно подрабатывать, чтобы помочь семье. 
Наконец Пирогову удалось устроиться на должность прозектора в анатомическом театре. Эта работа дала ему 
бесценный опыт и убедила его в том, что он должен стать хирургом. 

• Закончив университет одним из первых по успеваемости, Николай Пирогов направился для подготовки к 
профессорской деятельности в Юрьевский Университет в городе Тарту. В то время этот университет считался 
лучшим в России. Здесь, в хирургической клинике. Пирогов проработал пять лет, блестяще защитил докторскую 
диссертацию и в двадцать шесть лет стал «пофессором хирургии. 





• Темой диссертации Николай Пирогов избрал перевязку брюшной 
аорты, выполнению до того времени — и то со смертельным исходом — 
лишь однажды английским хирургом Эстли Купером. Выводы 
пироговской диссертации были одинаково важны и для теории, и для 
практики. Николай предложил два способа доступа к аорте: 
чрезбрюшинный и внебрюшинный. Когда всякое повреждение 
брюшины грозило смертью второй способ был особенно необходим. 
Эстли Купер, в первый раз перевязавший аорту чрезбрюшинным 
способом, заявил, познакомившись с диссертацией Пирогова, что, 
доводись ему делать операцию вновь, он избрал бы уже иной способ. 
Это ли не высшее признание! 



• Когда Николай Пирогов после 
пяти лет пребывания в Дерпте 
отправился в Берлин учиться, 
прославленные хирурги, к 
которым он ехал с почтительно 
склоненной головой, читали его 
диссертацию, поспешно 
переведенную на немецкий. 

• Учителя, более других 
сочетавшего в себе все то, что 
искал в хирурге Пирогов, он 
нашел не в Берлине, а в 
Геттингене, в лице профессора 
Лангенбека. Геттингенский 
профессор учил его чистоте 
хирургических приемов. Он 
учил его слышать цельную и 
завершенную мелодию 
операции. Он показывал 
Пирогову, как приспосабливать 
движения ног и всего тела к 
действиям оперирующей руки. 
Он ненавидел медлительность и 
требовал быстрой, четкой и 
ритмичной работы. 



• Возвращаясь домой, Пирогов тяжело заболел и был оставлен для лечения в 
Риге. Риге повезло: не заболей Пирогов, она не стала бы площадкой его 
стремительного признания. Едва Николай Пирогов поднялся с 
госпитальной койки, он взялся оперировать. До города и прежде доходили 
слухи о подающем великие надежды молодом хирурге. Теперь предстояло 
подтвердить, бежавшую далеко впереди добрую славу. 

• Из Риги Николай направился в Дерпт, где он узнал, что обещанную ему 
московскую кафедру отдали другому кандидату. Но ему повезло — Ива 
Филиппович Мойер передал ученику свою клинику в Дерпте. 





• Одно из самых значительных сочинений Николая Пирогова — это 
завершенная в Дерпте «Хирургическая анатомия артериальных 
стволов и фасций». Уже в самом названии подняты гигантские 
пласты — хирургическая анатомия, наука, которую с первых, 
юношеских своих трудов творил, воздвигал Пирогов, и 
единственный камешек, начавший движение громад фасции. 

• Фасциями до Пирогова почти не занимались: знали, что есть такие 
волокнистые фиброзные пластинки, оболочки, окружающие 
группы мышц или отдельные мышцы, видели их, вскрывая трупы, 
натыкались на них во время операций, рассекали ножом, не 
придавая им значения. 



• Все, что открыл Николай Пирогов, 
нужно ему не само по себе, все это 
нужно ему, чтобы указать 
наилучшие способы производства 
операций, в первую очередь «найти 
правильный путь для перевязки той 
или иной артерии», как он говорит. 
Вот тут-то и начинается новая 
наука, созданная Пироговым — это 
хирургическая анатомия. 

• Описание операций Николай 
Пирогов снабдил рисунками. 
Ничего похожего на анатомические 
атласы и таблицы, которыми 
пользовались до него. Никаких 
скидок, никаких условностей — 
величайшая точность рисунков: 
пропорции не нарушены, сохранена 
и воспроизведена всякая веточка, 
всякий узелок, перемычка. Пирогов 
не без гордости предлагал 
терпеливым читателям проверить 
любую подробность рисунков в 
анатомическом театре. Он не знал 
еще, что впереди у него новые 
открытия, высшая точность... 



• В 1841 году Пирогов был 
приглашен на кафедру 
хирургии в 
Медикохирургическую 
академию Петербурга. 
Здесь ученый проработал 
более десяти лет и создал 
первую в России 
хирургическую клинику. В 
ней он основал еще одно 
направление медицины — 
госпитальную хирургию. 





•  В аудиторию, где он 
читает курс хирургии, 
набивается человек триста, 
не менее: теснятся на 
скамьях не только медики, 
послушать Пирогова 
являются студенты других 
учебных заведений, 
литераторы, чиновники, 
военные, художники, 
инженеры, даже Дамы. О 
нем пишут газеты и 
журналы, сравнивают его 
лекции с концертами 
прославленной итальянки 
Анжелики Каталани, то 
есть с божественным 
пением сравнивают его 
речь о разрезах, швах, 
гнойных воспалениях и 
результатах вскрытий. 

• Николая Ивановича 
Пирогова назначают 
директором 
Инструментального завода, 
и он соглашается. Теперь 
он придумывает 
инструменты, которыми 
любой хирург сделает 
операцию хорошо и 
быстро. Его просят 
принять должность 
консультанта в одной 
больнице, в другой, в 
третьей, и он опять 
соглашается. 



• Но не только благожелатели окружают ученого. Немало у него 
завистников и врагов, которым претит рвение и фанатизм врача. 
На втором году петербургской жизни Николай Пирогов тяжело 
заболел, отравленный госпитальными миазмами и дурным 
воздухом мертвецкой. Полтора месяца не мог подняться. Он жалел 
себя, растравлял душу горестными раздумьями о прожитых без 
любви годах и одинокой старости. 

• Он перебирал в памяти всех, кто мог бы принести ему семейную 
любовь и счастье. Самой подходящей из них показалась ему 
Екатерина Дмитриевна Березина, девушка из родовитой, но 
развалившейся и сильно обедневшей семьи. Состоялось 
торопливое скромное венчание. 

• Пирогову было некогда — великие дела ждали его. Он попросту 
запер жену в четырех стенах нанятой и, по советам знакомых, 
обставленной квартиры. В театр не возил, потому что допоздна 
пропадал в театре анатомическом, на балы с ней не ездил, потому 
что балы безделье, отбирал у нее романы и подсовывал ей взамен 
ученые журналы. Пирогов ревниво отстранял жену от подруг, 
потому что она должна была всецело принадлежать ему, как он 
всецело принадлежит науке. А женщине, наверно, было слишком 
много и слишком мало одного великого Пирогова. 

• Екатерина Дмитриевна умерла на четвертом году супружества, 
оставив Пирогову двух сыновей: второй стоил ей жизни. 

• Но в тяжкие для Николая Пирогова дни горя и отчаяния 
случилось великое событие — высочайше был утвержден его 
проект первого в мире Анатомического института. 



• 16 октября 1846 года произошло 
первое испытание эфирного 
наркоза. И он быстро стал 
завоевывать мир. В России первую 
операцию под наркозом сделал 7 
февраля 1847 года товарищ 
Пирогова по профессорскому 
институту, Федор Иванович 
Иноземцев. Он возглавлял 
кафедру хирургии Московского 
университета. 

• Николай Иванович первую 
операцию с применением 
обезболивания сделал на неделю 
позже. Но Иноземцев с февраля по 
ноябрь 1847 года сделал под 
наркозом восемнадцать операций, 
а Пирогов уже к маю 1847 года 
получил результаты пятидесяти. 
За год в тринадцати городах 
России было совершено шестьсот 
девяносто операций под наркозом. 
Триста из них пироговские! 





• В 1855 году, в бытность свою 
старшим учителем 
Симферопольской гимназии, 
Д. И. Менделеев, с юности 
испытывавший проблемы со 
здоровьем (подозревали даже, 
что у него чахотка), по 
просьбе петербургского врача 
Н. Ф. Здекауэра был принят и 
осмотрен Н. И. Пироговым, 
который, констатируя 
удовлетворительное 
состояние пациента, заявил: 
«Вы нас обоих переживёте» — 
предначертание это не только 
вселило в будущего великого 
учёного уверенность в 
благосклонности к нему 
судьбы, но и сбылось. 



• Вскоре Николай Иванович принял участие в военных 
действиях на Кавказе. Здесь, в ауле Салты, он впервые в 
истории медицины начал оперировать раненых с 
эфирным обезболиванием. Всего великий хирург 
провел около 10 000 операций под эфирным наркозом.   
На Кавказе он впервые применил перевязку бинтами, 
пропитанными крахмалом. Крахмальная перевязка 
оказалась удобнее и прочнее, чем применявшиеся 
раньше лубки. 





• Как-то раз, проходя по рынку, Николай Пирогов увидел, как мясники 
распиливают на части коровьи туши. Ученый обратил внимание на то, 
что на срезе хорошо видно расположение внутренних органов. Через 
некоторое время он испробовал этот способ в анатомическом театре, 
распиливая специальной пилой замороженные трупы. Сам Пирогов 
это называл «ледяной анатомией». Так родилась новая медицинская 
дисциплина — топографическая анатомия. 



• С помощью изготовленных подобным образом распилов Н. 
Пирогов составил первый анатомический атлас, ставший 
незаменимым руководством для врачей-хирургов. Теперь 
они получили возможность оперировать, нанося 
минимальные травмы больному. Этот атлас и 
предложенная Пироговым методика стали основой всего 
последующего развития оперативной хирургии. 







• Когда в 1853 году 
началась Крымская 
война, Николай 
Иванович счел своим 
гражданским долгом 
отправиться в 
Севастополь. Он 
добился назначения в 
действующую армию. 
Оперируя раненых, 
Пирогов впервые в 
истории медицины 
применил гипсовую 
повязку, которая 
позволила ускорить 
процесс заживления 
переломов и избавила 
многих солдат и 
офицеров от 
уродливого 
искривления 
конечностей 
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• . Во время осады 
Севастополя, для 
ухода за ранеными, 
Пирогов руководил 
обучением и 
работой сестёр 
Крестовоздвиженск
ой общины сестёр 
милосердия. Это 
тоже было 
нововведение по 
тем временам.





• Важнейшей заслугой Николая Пирогова является 
внедрение в Севастополе сортировки раненых: одним 
операцию делали прямо в боевых условиях, других 
эвакуировали в глубь страны после оказания первой 
помощи.. 





• После падения Севастополя Пирогов вернулся в Петербург, 
где на приеме у Александра II доложил о бездарном 
руководстве армией князем Меньшиковым. Царь не захотел 
прислушаться к советам Пирогова, и с этого момента 
Николай Иванович впал в немилость. 

• Он ушел из Медико-хирургической академии. 
Назначенный попечителем Одесского и Киевского учебных 
округов. Пирогов пытается изменить существовавшую в них 
систему школьного образования. Естественно, его действия 
привели к конфликту с властями, и ученому пришлось 
оставить свой пост. На некоторое время Николай Пирогов 
поселился в своем имении «Вишня» неподалеку от 
Винницы, где организовал бесплатную больницу. Он 
выезжал оттуда только за границу, а также по приглашению 
Петербургского университета для чтения лекций. К этому 
времени Пирогов уже был членом нескольких иностранных 
академий. 



• В мае 1881 года в Москве 
и Петербурге 
торжественно отмечали 
пятидесятилетие 
научной деятельности 
Пирогова. С 
приветствием к нему 
обратился великий 
русский физиолог 
Сеченов. Однако в это 
время ученый уже был 
неизлечимо болен, и 
летом 1881 года он умер в 
своем имении Н. И. 
Пирогов был страстным 
курильщиком и умер от 
рака.



• Значение деятельности 
Николая Ивановича 
Пирогов состоит в том, 
что своим 
самоотверженным и 
часто бескорыстным 
трудом он превратил 
хирургию в науку, 
вооружив врачей 
научно обоснованной 
методикой 
оперативного 
вмешательства. 



• Незадолго до смерти ученый сделал еще одно 
открытие — предложил совершенно новцый 
способ бальзамирования умерших. До наших 
дней в еркви села Вишни хранится 
набальзамированное этим способом тело самого 
Пирогова 



Спасибо за внимание!


