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Фёдор Петрович Гааз (1780 — 1853)

Русский врач немецкого происхождения, 
известный под именем «святой доктор». С 

1806 года состоял в качестве врача на русской 
службе. В 1809 и 1810 годах совершил 
путешествия по Кавказу, где изучал 

минеральные источники (ныне Кавказские 
Минеральные Воды), исследовал источники в 

Кисловодске, открыл источники 
Железноводска, первым сообщил об 

источниках в Ессентуки. Во время войны 1812 
года с Наполеоном работал в качестве 

хирурга в Российской Армии.
Гааз был членом Московского тюремного 
комитета и главным врачом московских 

тюрем. Свою жизнь посвятил облегчению 
участи заключённых и ссыльных. Он добился, 
чтобы от кандалов освобождали стариков и 
больных, упразднил в Москве железный прут, 

к которому приковывали по 12 ссыльных, 
следовавших в Сибирь. 



Кроме этого Гааз  боролся за отмену права помещиков ссылать крепостных, и 
принимал и снабжал лекарствами бедных больных.

Девиз доктора Гааза: «Спешите делать добро». В честь известного медика 
названо Федеральное государственное лечебно-профилактическое учреждение 

«Областная больница имени доктора Ф. П. Гааза».



Григорий Антонович Захарьин (1829 — 1897)

Русский врач-терапевт, основатель 
московской клинической школы. 

Окончил медицинский факультет 
Московского университета, был 

профессором по кафедре диагностики 
Московского университета, позднее - 

директором факультетской 
терапевтической клиники. В 1894 
году Захарьин лечил императора 

Александра III.
Захарьин стал одним из самых 

выдающихся клиницистов-
практиков своего времени и внес 

огромный вклад в создание 
анамнестического метода 

исследования больных. Свои приемы 
диагностики и взгляды на лечение 
изложил в «Клинических лекциях».



Методика исследования по 
Захарьину составляла 

многоступенчатый расспрос 
врачом больного, позволявший 

составить представление о 
течение болезни и факторах риска. 

При этом Захарьин уделял мало 
внимания объективному 

исследованию и не признавал 
лабораторных данных.

Доктор Захарьин был известен 
своим непростым характером и 
несдержанностью в обращении с 

больными.



Николай Иванович Пирогов (1810 — 1881)

Хирург и анатом, естествоиспытатель и 
педагог, создатель первого атласа 

топографической анатомии, 
основоположник военно-полевой хирургии, 

основатель анестезии.  Один из 
основоположников хирургии как научной 

медицинской дисциплины. Разработал ряд 
важных операций и хирургических приемов, 

первым предложил ректальный наркоз и 
начал использовать эфирный наркоз. 

Впервые в мире применил наркоз в военно-
полевой хирургии.

Пирогов впервые широко применил 
гипсовую повязку. До этого гипс в медицине 

почти не использовался. Ограниченное 
применение имела крахмальная повязка, 
медленно высыхающая, размокающая от 

гноя и крови и неудобная в полевых 
условиях.



Во время обороны Севастополя привлек женщин к уходу за 
ранеными на фронте. Также именно он впервые ввёл 

обязательную первичную сортировку раненых на четыре 
группы. Смертельно раненным помощь оказывали священники и 

медсёстры, тяжелоранеными, требующими немедленной 
помощи, врач занимался в первую очередь. Тех, кому не 

требовалась срочная операция, отправляли в тыл. 
Легкоранеными, которых можно было быстро вернуть в строй, 

занимались фельдшеры.



Ещё до появления антисептиков 
Пирогов отделил раненых с 
гнойными и гангренозными 

осложнениями от тех, у кого раны 
были чистыми, что помогало 

избежать распространения 
инфекции.

Как педагог Пирогов стремился к 
осуществлению всеобщего 
начального обучения, был 

организатором воскресных народных 
школ. Также он боролся за отмену 
телесных наказаний в гимназии.



Николай Васильевич Склифосовский 
(1836 — 1904)

Заслуженный русский профессор, 
хирург, один из родоначальников 

полостной хирургии (оперативного 
лечения женских болезней, 

заболеваний желудка, печени и 
жёлчных путей, мочевого пузыря), 

способствовал внедрению принципов 
антисептики и асептики, разработал 

оригинальную операцию соединения 
костей при ложных суставах («русский 

замок»). Внес значительный вклад в 
развитие военно-полевой хирургии, 

отстаивал приближение медицинской 
помощи к месту боя, принцип 

«сберегательного лечения» 
огнестрельных ранений, применение 

гипсовых повязок как средства 
иммобилизации при ранениях 

конечностей.



Склифосовскому принадлежат более чем семидесят научных работ 
по хирургии, развитию асептики и хирургии в целом.
Имя Склифосовского присвоено Московскому научно-

исследовательскому институту скорой помощи.
Черным пятном в биографии Склифосовского стала судьба его семьи. 



Сергей Петрович Боткин
(1832 — 1889)

Русский врач-терапевт, основатель учения о 
целостности организма человека, 

общественный деятель. Закончил медицинский 
факультет Московского университета, был 

участником Крымской войны, работал в 
Симферопольском госпитале. Также работал в 
клиниках Кенигсберга, Берлина, Вены, Англии, 

Парижа.
В 1860 году Сергей Боткин переехал в Санкт-

Петербург, где защитил докторскую 
диссертацию и получил звание профессора 

медицины.
Боткин стал одним из основателей женского 

медицинского образования, организовал школу 
для женщин-фельшеров, а также женские 
врачебные курсы. Впервые в России создал 

экспериментальную лабораторию, где 
исследовал физиологическое и 

фармакологическое действие лекарственных 
веществ. 



Создал новое направление в медицине, названное нервизмом. Именно он установил 
инфекционный характер такого заболевания, как вирусный гепатит, разработал 

диагностику и клинику блуждающей почки.
В 1861 открыл первую в истории клинического лечения больных бесплатную 

амбулаторию, добился постройки бесплатной больницы, открытой в 1880 году 
(Александровская барачная больница, ныне больница им. С. П. Боткина). 



Иван Петрович Павлов
(1849 — 1936)

Павлов Иван Петрович — один из 
авторитетнейших учёных России, физиолог, 

создатель науки о высшей нервной 
деятельности и представлений о процессах 

регуляции пищеварения. Является 
основателем крупнейшей российской 
физиологической школы и лауреатом 

Нобелевской премии в области медицины и 
физиологии 1904 года «за работу по 

физиологии пищеварения».
Основные направления научной деятельности 

Павлова — исследование физиологии 
кровообращения, пищеварения и высшей 

нервной деятельности. Ученый разработал 
методы хирургических операций по созданию 

«изолированного желудочка», применил новый 
для своего времени «хронический 

эксперимент», позволяющий проводить 
наблюдения на здоровых животных в 

условиях, максимально приближенных к 
естественным.



В результате его работы формировалась новая научная дисциплина — наука о 
высшей нервной деятельности, в основе которой лежало представление о 
разделении рефлексов на условные и безусловные. Павлов и его сотрудники 

открыли законы образования и угасания условных рефлексов, были исследованы 
разные типы и виды торможения, открыты законы основных нервных 

процессов, изучены проблемы сна и установлены его фазы, и многое другое.

Широкую известность Павлову принесли его учение о типах нервной системы, 
которое основывается на представлениях о соотношении между процессами 

возбуждения и торможения, и учение о сигнальных системах.
Научная работа Павлова оказала влияние на развитие смежных областей 

медицины и биологии, в том числе в психиатрии. Под влиянием его идей 
сформировались крупные научные школы в терапии, хирургии, психиатрии, 

невропатологии.



Сергей Сергеевич Юдин (1891 — 1954)

Крупный советский хирург и учёный, главный 
хирург НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, 

директор НИИ хирургии им. А. В. Вишневского.
Юдин разработал методики резекции желудка 

при язвенной болезни, прободной язве желудка и 
желудочном кровотечении, операции создания 

искусственного пищевода.
Сергей Сергеевич Юдин написал 15 монографий, 

опубликовал 181 научную работу.
В 1948 году был арестован НКВД по ложному 

обвинению, как «враг Советского государства, 
снабжавший английскую разведку шпионскими 

сведениями о нашей стране». Во время 
пребывания в тюрьме написал книгу 

«Размышления хирурга». С 1952 года до 
освобождения в сентябре 1953 года был в 

ссылке, во время которой работал хирургом в 
Бердске. Освобожден врач был только после 

смерти Сталина, в 1953 году.



Владимир Петрович Филатов (1875 — 1956)
Советский офтальмолог, разработавший 
метод пересадки роговицы, при котором 

пересадочным материалом является донорская 
роговица. В области восстановительной 

хирургии предложил метод пересадки кожи при 
помощи так называемого мигрирующего 
круглого кожного стебля. Также Филатов 

разработал и ввел в практику хирургической 
офтальмологии методы пересаживания 
роговицы глаз трупов, предложил новые 

методы лечения глаукомы, трахомы, 
травматизма в офтальмологии.

В ходе практики изобрел много оригинальных 
офтальмологических инструментов, создал 

учение о биогенных стимуляторах и разработал 
методы тканевой терапии, которая широко 

применяется в медицине и ветеринарии.
За свою жизнь Филатов опубликовал более 430 
работ, основал большую офтальмологическую 
школу, среди его учеников: Н. А. Пучковская, Т. И. 

Ерошевский.



Гавриил Абрамович Илизаров (1921 — 1992)

Хирург-ортопед, одним из 
основных достижений которого 

является изобретение в 1951 
году универсального аппарата 
внешней фиксации для лечения 

переломов и деформаций костей, 
которым и сегодня широко 
пользуются во всем мире.
Также Илизаров является 

основателем Центра 
восстановительной 

травматологии и ортопедии, 
который носит его имя. 

Илизаров является автором 
более чем 600 научных 

медицинских работ, автором 
194 изобретений.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


