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В статье рассматривается история становления и развития Национального 

медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. Авторы повествуют о 

благотворительной деятельности князя Александра Владимировича Чегодаева, 

учреждении им лечебницы в Гагаринском переулке Москвы, о превращении ее 

после революции 1917 года в Центральное лечебно-диагностическое 

учреждение, пациентами которой были преимущественно ученые и деятели 

культуры. Впоследствии медицинское учреждение расширилось и 

последовательно именовалось Центральной больницей Наркомздрава СССР, 

Минздрава СССР, Минздрава РСФСР. В настоящее время это Национальный 

медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. В статье также рассказывается о 

деятельности выдающихся врачей, которые в различное время возглавляли это 

медицинское учреждение: В.Н. Розанова, Ф.А. Рейна, В.В. Крамера, Н.И. 

Ермолова, Ю.Л. Шевченко. 
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The paper studies the history of formation and development of the National 

Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov. The authors tell about the 
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charitable activities of Prince Alexander Vladimirovich Chegodaev, his establishment 

of hospital in Gagarin alley in Moscow and its transformation after the 1917 

revolution into a Central Medical and Diagnostic Institution, whose patients were 

mainly scientists and cultural figures. Later the medical institution was expanded and 

consistently named the Central Hospital of the People’s Commissariat for Health of 

the USSR, the Ministry of Health of the USSR, the Ministry of Health of the RSFSR. 

Now it is the National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov of the 

Ministry of Health of the Russian Federation. The paper also describes the activities 

of outstanding doctors who at various times headed this medical institution: V.N. 

Rozanov, F.A. Rein, V.V. Kramer, N.I. Ermolov, Y.L. Shevchenko. 

Keywords: A.V. Chegodaev, surgical hospital, St. Sophia Hospital, V.N. 

Rozanov, clinic for scientists, F.A. Rein, V.V. Kramer, National Medical and 

Surgical Center named after N.I. Pirogov, Pirogov Center. 

 

Более чем столетняя история Пироговского Центра восходит к личности 

выдающегося русского хирурга князя Александра Владимировича Чегодаева 

(1869 – после 1927) который был представителем древнего рода, ведущего свое 

начало с XVI века. Считается, что его основателем был Чегодай, являвшимся 

вторым сыном великого завоевателя Чингисхана. Впоследствии прямые 

потомки Чегодая перешли на службу к великим русским князьям. Одному из 

них, Хозяшу Чегодаеву, в феврале 1524 года в награду за воинскую доблесть 

был пожалован княжеский титул. С тех пор род Чегодаевых стал княжеским, 

занимаясь исключительно ратным делом, служа в кавалерии. Так в XVIII веке 

среди Чегодаевых были поручики, ротмистры, штабс-капитаны и даже генерал–

майор [19, с. 4]. 

В 1889 году Александр Владимирович окончил Нижегородский 

дворянский институт, а в 1896 году – со званием лекаря медицинский 

факультет Московского университета вместе с будущим известным хирургом и 

профессором В.Н. Розановым. 
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 С 1900 года князь занимался частной хирургической практикой в 

Москве, а в конце 1903 года в доме А.В. Чегодаева была проведена операция 

жившему по соседству известному русскому художнику В.А. Серову, которого 

удалось спасти от перитонита. Саму операцию провел хирург Ф.И. Березкин, а 

князь, вероятно, ассистировал. На операции присутствовали и другие врачи: 

Сергей Сергеевич Боткин – сын великого терапевта и физиолога Сергея 

Петровича Боткина и Иван Иванович Трояновский. Затем в течение двух 

месяцев живописец В.А. Серов проходил послеоперационное лечение и 

реабилитацию под присмотром хирурга А.В. Чегодаева в его доме, пока 

совершенно не поправился [19, с. 4]. 

24 января 1907 года князь А.В. Чегодаев купил у почетного гражданина 

города Москвы, артиста императорских театров И.А. Ермолова «дворовое 

место со всеми на оном жилыми и нежилыми строениями» [18, л. 3, 3 об.], 

которое представляло собой одноэтажный деревянный особняк, установленный 

на каменном фундаменте. Именно на его месте А.В. Чегодаев получил 

разрешение на строительство двухэтажного каменного здания, 

предназначенного под лечебное учреждение. Новый дом был построен всего за 

несколько месяцев. 

Так в Москве 4 июня 1907 года в Гагаринском переулке открылась 

хирургическая лечебница князя А.В. Чегодаева, включавшая в себя 

амбулаторию на первом этаже и стационар на втором, в котором было 

несколько палат общей емкостью на 10 коек. Позднее в лечебнице надстроили 

третий этаж. В помещениях бельэтажа, окна которого располагались на уровне 

тротуара, были размещены служебные квартиры для сотрудников лечебницы. 

Незадолго до начала строительства своей лечебницы Александр 

Владимирович стал оказывать врачебные услуги старейшему 

благотворительному обществу – Пресненско-Рогожскому отделению Дамского 

попечительства о бедных в Москве. В ведении этого общества находилась 

лечебница св. Софии для приходящих больных, которая располагалась в 

Большом Предтеченском переулке. Много лет лечебницей св. Софии заведовал 
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старший врач В.В. Медведев, под руководством которого трудилось около 30 

врачей, включая терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, педиатров, 

невропатологов, дерматовенерологов, офтальмологов, отоларингологов и 

стоматологов [14, с. 69-70]. Все они работали в лечебнице, не требуя 

вознаграждения за свой труд. Одним из таких «безмездных» врачей стал и 

хирург А.В. Чегодаев [16, с. 436], который принимал пациентов в лечебнице св. 

Софии до революции 1917 года. 

В 1910 году Александр Владимирович Чегодаев приобрел усадьбу, 

принадлежавшую П. Фромм и находившуюся по соседству с хирургической 

лечебницей со стороны Никольского (ныне Плотников) переулка. «Здесь по 

проекту архитектора А.Н. Фелькнера в том же году был построен одноэтажный 

каменный жилой дом, примыкавший к зданию хирургической лечебницы и 

обращенный фасадом в сторону Гагаринского переулка. Новая постройка стала 

жилищем врача-хирурга. В результате несколько комнат, которые Чегодаев 

раньше занимал на первом этаже лечебного учреждения, были 

переоборудованы в качестве палат для хирургических больных» [19, с. 5]. 

Революция 1917 года и последовавшая гражданская война привели к 

разрушению прежней системы общественного здравоохранения. Были закрыты 

частные лечебницы. Не избежали такой же печальной участи ни лечебница 

князя А.В. Чегодаева, ни благотворительная лечебница св. Софии, где врач-

хирург много лет безвозмездно оказывал врачебную помощь бедным. 

В связи со сложившейся ситуацией, лишенный любимого дела, А.В. 

Чегодаев был вынужден устроиться ординатором хирургического отделения в 

Первую Градскую больницу. После 1927 года какие-либо сведения о жизни и 

деятельности хирурга-мецената отсутствуют, но его труды по созданию 

уникального медицинского учреждения не прошли даром. 

Спустя пять лет после революции возродилась бывшая лечебница А.В. 

Чегодаева. Новое медицинское заведение приступило к работе 28 ноября 1922 

года, став Центральным лечебно-диагностическим учреждением г. Москвы и 

периферии. Именно в этой поликлинике проходили лечение российские 
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ученые, оказавшиеся в бедственном положении после революции и 

гражданской войны. Научная интеллигенция имела право на скидку при 

получении медицинских услуг в размере 25%, в то время как остальные 

пациенты оплачивали полную стоимость [13, с. 33]. Со временем число 

прикрепленных к учреждению ученых неуклонно росло, так что поликлиника 

стала фактически ведомственной для научной и творческой интеллигенции.  

Первым директором возрожденного медицинского учреждения стал 

видный столичный хирург, профессор Владимир Николаевич Розанов (1872-

1934) – однокурсник князя А.В. Чегодаева по медицинскому факультету 

Московского университета, впоследствии главный врач Кремлевской 

больницы. С открытия в 1910 году Солдатенковской (ныне Боткинской) 

больницы В.Н. Розанов заведовал в ней хирургическим отделением. Его 

хирургическое мастерство было общепризнанным. Достаточно отметить, что 

именно он 23 апреля 1922 г. в Боткинской больнице провел операцию В.И. 

Ленину по поводу удаления пули, которая не была извлечена со времени 

покушения на вождя в 1918 году, а до этого в 1921 году В.Н. Розанов 

оперировал И.В. Сталина по поводу удаления аппендицита [15, с. 121-136]. 

К концу 1922 года в поликлинике действовали хирургическое, 

терапевтическое, гинекологическое, неврологическое, офтальмологическое и 

оториноларингологическое отделения, а также кожно-венерологический, 

урологический, зубоврачебный и процедурный кабинеты. Одновременно 

работали регистратура, аптека и административно-хозяйственная часть. 

Несколько позднее были оборудованы рентгеновский кабинет и кабинет 

ортопедической стоматологии [19, с. 6]. 

Большой заслугой В.Н. Розанова стало привлечение в поликлинику 

выдающихся врачей. В середине 1920-х годов к их числу принадлежали 

хирурги Н.Н. Бурденко, В.С. Левит, А.В. Мартынов, С.И. Спасокукоцкий, Н.Н. 

Теребинский, С.П. Федоров. Среди профессоров-консультантов, работавших 

терапевтами, было немало видных специалистов, среди которых В.Ф. Зеленин, 

М.П. Кончаловский, Д.Д. Плетнев, Д.М. Российский, В.Д. Шервинский, А.И. 
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Яроцкий, Г.Ф. Ланг и др. Нельзя обойти вниманием и таких профессоров, как 

выдающиеся акушеры-гинекологи С.И. Благоволин, И.Л. Брауде, А.Д. 

Казанский, Ю.В. Снегирев, а также замечательные отечественные 

невропатологи, дерматологи, окулисты, отоларингологи и другие врачи, чьи 

имена составляют сокровищницу российской медицинской науки и практики. 

Многие штатные сотрудники поликлиники и опытные врачи со временем 

приобрели известность не только в России, но и за рубежом. К ним относится 

основоположник отечественной сердечнососудистой хирургии Александр 

Николаевич Бакулев, который во второй половине 1920-х годов работал в 

хирургическом отделении поликлиники. 

По инициативе профессора В.Н. Розанова в 1923-1924 годах в 

поликлинике стали проводиться ежемесячные научно-практические 

конференции, в ходе которых осуществлялся обмен практическим опытом 

врачебной работы в амбулаторно-поликлинических условиях. Немаловажную 

роль в деле повышения врачебной квалификации сыграла научная медицинская 

библиотека, созданная в учреждении усилиями ее первого директора [19, с. 7]. 

В 1924-1925 годах столичную поликлинику для ученых возглавлял 

выдающийся отечественный хирург профессор Федор Александрович Рейн 

(1886-1926), много лет являвшийся председателем Общества русских врачей в 

память Н.И. Пирогова, приложивший немало усилий в деле проведения 

Пироговских врачебных съездов. Ф.А Рейн известен как один из 

основоположников высшего женского медицинского образования в России и 

главный врач Первой Градской больницы 

При Ф.А. Рейне в 1925 году Центральное лечебно-диагностическое 

учреждение г. Москвы и периферии перешло в ведение медицинской секции 

Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ), председателем 

которой был писатель Максим Горький. Так в столице появилась поликлиника 

медицинской секции ЦЕКУБУ. 

Под руководством Ф.А. Рейна в поликлинике одновременно работало 

около 60 профессоров, включая консультантов. В то же время до 120 выросло 
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число штатных врачей-специалистов. Также в поликлинике была введена в 

действие система повышения квалификации врачей-специалистов, которая 

заключалась в регулярном чтении лекционных курсов по актуальным 

проблемам хирургии и терапии, что, безусловно, способствовало улучшению 

качества лечебно-диагностической работы в лечебном учреждении. 

С 1926 года в течение многих лет московской поликлиникой для ученых 

руководил профессор Василий Васильевич Крамер (1876-1935) – невропатолог, 

один из создателей советской нейрохирургической школы, заслуженный 

деятель науки РСФСР. Благодаря усилиям В.В. Крамера удалось существенно 

изменить не только облик здания поликлиники, но и улучшить организацию 

врачебной работы. В частности, по его инициативе в составе управления 

поликлиники были образованы три новых сектора – медицинский, научно-

исследовательский и административно-финансовый. Так во второй половине 

1920-х годов в поликлинике появились новые отделы и кабинеты, включая 

научно-статистический, диспансеризации ученых, учета санаторно-курортного 

лечения [19, с. 7-8]. 

Примечательно, что именно в поликлинике ЦЕКУБУ 8 сентября 1926 

года незадолго до премьеры «Дней Турбиных» Михаил Булгаков получил 

рецепт на свой знаменитый монокль. «Писатель сфотографировался в нем, а 

снимки потом охотно раздавал друзьям и знакомым. Валентин Катаев в беседе 

с Мариэттой Чудаковой много лет спустя вспоминал: "Я говорю: “Что такое? 

Миша! Вы что, с ума сошли?” Он говорит: “А что? Монокль – это очень 

хорошо!”"». Таким необычным и почти театральным жестом М. Булгаков 

подчеркивал свою принадлежность к дореволюционной эпохе. С тех пор 

художники в своих карикатурах и шаржах стали изображать писателя почти 

всегда с моноклем. «Вот невозмутимый Булгаков с моноклем несет охапку дров 

(в дружеской рукописной книге "Муки Маки"), а вот грустит вместе со 

Станиславским и ломится во МХАТ с другими современными писателями. В 

конце 1930-х годов к неизлечимо больному Булгакову из этой поликлиники 
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постоянно ходили врачи, пытаясь облегчить участь умирающего писателя» 

[12]. 

Благодаря стараниям В.В. Крамера увеличился объем научных 

исследований, проводившихся штатными врачами-специалистами, что 

позволило сотрудникам медицинского учреждения принять участие в ряде 

научных разработок, проводившихся Наркомздравом РСФСР. Увеличение 

числа пациентов и изменения в организационной структуре привели к 

необходимости увеличения площади поликлиники, которая все 

предшествующие годы занимала двухэтажное здание бывшей хирургической 

лечебницы князя А.В. Чегодаева и примыкавший к нему одноэтажный корпус 

бывшего его жилого дома. 

Так в 1927 году к двум земельным участкам в Гагаринском переулке, 

приобретенным в свое время князем А.В. Чегодаевым, был присоединен третий 

(угловой) в месте пересечения Гагаринского переулка с Плотниковым (бывшим 

Никольским) переулком. В месте в 1928 году был построен новый трехэтажный 

корпус поликлиники, вплотную примыкавший к одноэтажному зданию 

бывшего жилого дома Чегодаева. В результате в Гагаринском переулке 

образовался единый поликлинический комплекс из трех зданий, соединенных 

между собой переходами. Расширение комплекса поликлиники позволило 

существенно увеличить количество жителей столицы, включая деятелей науки 

и искусства, получавших здесь медицинскую помощь. В 1929 году к 

поликлинике было прикреплено около 16 500 человек. 

В 1931 году поликлиника была включена в состав учреждений Комиссии 

содействия ученым (КСУ), которую возглавил заместитель председателя 

Совнаркома СССР В.В. Куйбышев. С этого времени медучреждение в 

Гагаринском переулке стало называться поликлиникой КСУ [19, с. 8]. 

В результате проведенных преобразований пациентами поликлиники 

стали не только делители науки, но и члены их семей, и таким образом общее 

число прикрепленных к поликлинике граждан достигло рекордных 23 500 

человек. Поэтому в 1933 году поликлиника КСУ стала закрытым лечебным 
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учреждением, предназначенным исключительно для медицинского 

обслуживания научных работников, творческой интеллигенции и членов их 

семей. Договорные отношения с обслуживаемыми организациями позволили 

существенно снизить стоимость медицинских услуг (до 50%), которые в те 

годы еще оставались платными. 

В 1935 году в поликлинике открылся новый двухэтажный лечебно-

административный корпус, организованный со стороны внутреннего двора. А в 

1939 году поликлиника КСУ была включена в состав центральных учреждений 

Наркомата здравоохранения, и снова получила новое наименование, став 

Центральной поликлиникой Наркомздрава СССР (в дальнейшем – 

Министерства здравоохранения СССР). 

В годы Великой Отечественной войны Центральная поликлиника 

Наркомздрава СССР, несмотря на трудности и проблемы военного времени 

(существенное сокращение числа штатных сотрудников, прикрепленного 

контингента, жесткий режим экономии лекарственных средств), не прекращала 

свою работу. К концу 1944 года количество прикрепленных к поликлинике 

граждан стало увеличиваться. Сначала за счет командного состава Красной 

Армии, находившегося на учебе и проходившего службу в Москве, а также 

членов дипломатического корпуса и иностранных военных миссий [19, с. 9]. 

Стало очевидным, что поликлинике в Гагаринском переулке стало тесно. 

Ведь к ней было прикреплено свыше 20 тысяч человек, но при этом не имелось 

даже собственного стационара. Только 2 декабря 1950 года, во многом 

благодаря директору Центральной поликлиники Минздрава СССР В.Н. 

Хромушину, было принято решение исполнительного комитета Московского 

городского совета депутатов трудящихся № 82/23 о выделении земельного 

участка площадью около 4 га, предназначенного для строительства 

Центральной больницы Минздрава СССР на 200 коек. Выделенный участок 

находился в районе Измайлово и был ограничен, с одной стороны 

Измайловским проспектом, с другой – Нижней Первомайской улицей, а также 

15-й и 16-й Парковыми улицами [11, л. 1]. 
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Затем 13 июня 1953 года площадь земельного участка, выделенного под 

строительство, была увеличена до 5,6 га по дополнительному решению 

исполнительного комитета Мосгорсовета № 40/32 «за счет прирезки… 

смежного участка площадью около 1,6 га по Нижней Первомайской улице, 

между 16-й и 15-й Парковыми улицами» [10, л. 1].  

А 3 декабря 1953 года отделом городских земель Архитектурно-

планировочного управления Исполкома Мосгорсовета был подготовлен акт № 

138/20, в соответствии с которым земельный участок в районе Измайлово, 

предназначенный под строительство Центральной больницы Минздрава СССР, 

был увеличен до 6,48 га [3, л. 2]. 

Несмотря на первоначальные планы, к августу 1956 года строительство 

главного корпуса Центральной больницы Минздрава РСФСР закончено не 

было. Рассмотрение результатов строительных работ привело к существенному 

пересмотру первоначального проекта. Было решено устранить многочисленные 

архитектурные «излишества», а штатная емкость будущей больницы была 

увеличена с 200 до 300 коек [4, л. 4]. 

Работы по строительству больницы продолжились ударными темпами и 

первые пациенты поступили на стационарное лечение 28 октября 1958 года, 

когда еще не был принят в эксплуатацию хозяйственный корпус, в котором 

размещалась кухня-столовая. Лечебно-диагностическими отделениями и 

другими подразделениями Центральной больницы, развернутыми в главном 

корпусе, стали приемное, хирургическое, неврологическое, I и II 

терапевтические отделения, а также рентгеновский кабинет, клиническая 

лаборатория и аптека. В хирургическом отделении начал работу пункт 

переливания крови [9, л. 124]. 

23 декабря 1958 года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию 

остальные здания и сооружения Центральной больницы, включая 

хозяйственный корпус, виварий, морг, оранжерею и проходную, а 25 декабря 

того же года – здание второго поликлинического отделения, примыкавшего к 

главному корпусу со стороны 15-й Парковой улицы [8, л. 1].  
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Таким образом, строительные работы на территории больничного 

комплекса в Измайлово были завершены. 

1 апреля 1959 г. был издан приказ Минздрава РСФСР № 157, вводивший 

в действие номенклатуру должностей деятелей науки, культуры и искусства, а 

также организаций и учреждений, имеющих право на лечебно-

профилактическое обслуживание в Центральной больнице и Центральной 

поликлинике Минздрава РСФСР [7, л. 5]. Эта номенклатура состояла из 13 

групп академических, научно-исследовательских, культурных, творческих и 

приравненных к ним учреждений, организаций и отдельных лиц, которым 

предоставлялось право медицинского обслуживания в центральных лечебных 

заведениях Минздрава РСФСР. Фактически приказ определял, что Центральная 

поликлиника и Центральная больница министерства становились закрытыми 

номенклатурными учреждениями, предназначенными исключительно для 

обслуживания научной и творческой элиты. 

Новое здание Центральной больницы в Измайлово и старое здание 

Центральной поликлиники в Гагаринском переулке объединили в единый 

больнично-поликлинический комплекс. В этом лежит большая заслуга Николая 

Ивановича Ермолова (1898-1975) – директора поликлиники в 1951-1963 гг. и 

первого главного врача больницы. Именно он приложил множество сил для 

решения всех проблем по строительству, оснащению, подбору медицинского 

персонала и организации работы нового медицинского учреждения. 

В полном составе основных подразделений Центральная больница 

Минздрава РСФСР начала функционировать в мае 1959 года. Об этом 

свидетельствует открытие 11 мая 1959 года второго поликлинического 

отделения, рассчитанного на 300 посещений в смену. Первым заведующим 

этим отделением стал И.Н. Артеменко. С этих пор Центральная поликлиника 

Минздрава РСФСР в Гагаринском переулке стала называться первым 

поликлиническим отделением Центральной больницы Минздрава РСФСР. 

22 мая 1959 года, что промыслительно, в день памяти святителя и 

чудотворца Николая, число больничных коек, развернутых в восьми лечебно-
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диагностических отделениях главного корпуса больницы, впервые достигло 

штатных 300 [19, с. 14]. Таким образом, эту дату можно по праву считать днем 

открытия Центральной больницы Минздрава РСФСР в полном составе всех 

лечебно-диагностических подразделений, включая неврологическое, 3 

хирургических и 4 терапевтических отделения. 

А 21 ноября 1959 года в соответствии с приказом № 603, подписанным 

Министром здравоохранения РСФСР Н.А. Виноградовым, было завершено 

объединение Центральной поликлиники и Центральной больницы Минздрава 

РСФСР. Главным врачом нового больнично-поликлинического объединения 

был официально назначен Н.И. Ермолов [5, л. 1]. 

Главный врач незамедлительно начал подготовку к разработке проекта 

строительства нового лечебного корпуса Центральной больницы, 

рассчитанного на 400 коек, который предполагалось построить со стороны 

Нижней Первомайской улицы. К середине 1962 года индивидуальный 

технический проект этого здания был выполнен архитектором Н.А. Адамович. 

Однако с 1 апреля 1962 года в соответствии с приказом № 70, 

подписанным министром здравоохранения РСФСР Н.А. Виноградовым, 

уникальное больнично-поликлиническое объединение было ликвидировано [6, 

л. 2]. 

Н.И. Ермолов сохранил должность главного врача Центральной 

поликлиники Минздрава РСФСР, но перестал руководить Центральной 

больницей. Его усилиями был проведен капитальный ремонт бывшей 

лечебницы и дома А.В. Чегодаева. 

После этого понадобилось несколько лет, чтобы вернуться к проекту 

строительства нового лечебного корпуса Центральной больницы Минздрава 

РСФСР, где предусматривалось развернуть новые лечебно-диагностические 

отделения на 420 штатных коек. Строительство со стороны Нижней 

Первомайской улицы началось только в феврале 1968 года. Работы по 

возведению девятиэтажного здания продолжались почти 4 года и были 

закончены в конце декабря 1971 года, когда новый лечебный корпус 
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стараниями главврача больницы А.А. Тимофеевой был принят в эксплуатацию 

[1, л. 2]. В результате этих важных изменений с 1972 года возможности 

больницы по оказанию новых видов специализированной медицинской помощи 

и лечения более чем удвоились, составив 720 штатных коек. 

11 сентября 1975 года отпраздновала новоселье и Центральная 

поликлиника Минздрава РСФСР, переехавшая в новое здание на Можайский 

вал. А в ее бывший корпус в Гагаринском переулке была переведена столичная 

поликлиника № 1. 

К началу 80-х годов ХХ века стало очевидно, что поликлиника при 

Центральной больнице Минздрава РСФСР, рассчитанная на 300 посещений в 

смену, не соответствует ее существенно возросшим лечебно-диагностическим 

возможностям. Так было принято решение о строительстве в Измайлово новой 

поликлиники емкостью на 1 000 посещений в смену, ставшее прологом к 

созданию нового мощного больнично-поликлинического комплекса. Место 

строительства было выбрано на Нижней Первомайской улице (дом 65) в 

непосредственной близости от Центральной больницы, что отвечало 

долговременной программе развития медицинского учреждения. 

Работы по строительству здания поликлиники продолжались в течение 7 

лет с ноября 1983 года до декабря 1990 года. А в первые дни 1991 года здание 

новой поликлиники при Центральной больнице Минздрава РСФСР было 

принято в эксплуатацию решением Государственной комиссии [2, л. 2]. В том 

же году приступили к работе несколько терапевтических, а также 

хирургическое, неврологическое, стоматологическое и прочие 

поликлинические отделения. 

9 июня 1993 года Центральная больница Минздрава РСФСР была 

переименована в Республиканскую клиническую больницу № 2 в составе 

Лечебно-диагностического объединения Минздравмедпрома России, которое 1 

февраля 2001 года было реорганизовано в Государственный медицинский 

центр Минздрава России (ГМЦ). 
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1 ноября 2002 года ГМЦ был преобразован в Национальный медико-

хирургический Центр Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

которому 11 ноября 2003 года было присвоено имя великого российского 

хирурга, ученого и общественного деятеля Николая Ивановича Пирогова. 

Так в 2003 году, спустя десятилетия, была восстановлена историческая 

справедливость и преемство – в здании бывшей хирургической лечебницы 

князя А.В. Чегодаева в Гагаринском переулке расположилась поликлиника № 1 

Пироговского Центра. С 2012 года поликлиника именуется Консультативно-

диагностическим центром «Арбатский». 

Основатель и Президент НМХЦ им. Н.И. Пирогова академик Российской 

академии наук, выдающийся кардиохирург Юрий Леонидович Шевченко 

определил базовую концептуальную модель этого медицинского учреждения 

следующими словами: «Пироговский Центр должен стать храмом врачевания, 

воспитания, образования и науки. В нем будут служить истинные 

профессионалы, специалисты с высокими моральными качествами и 

духовными помыслами. Здесь каждый найдет исцеление и утешение» [17, с. 

40]. 

Сегодня НМХЦ им. Н.И. Пирогова – это многопрофильное лечебное, 

научное и учебное учреждение, оказывающее качественную медицинскую 

помощь, основанную на применении современных высокотехнологичных 

методов диагностики, лечения, реабилитации и профилактики. Центр 

предоставляет своим пациентам уникальную возможность решения 

большинства проблем со здоровьем, используя, прежде всего, комплексный 

подход к лечению заболеваний и отлаженное взаимодействие 

высококвалифицированных специалистов различных профилей. Это 

уникальное медицинское учреждение представлено практически всеми 

основными специальностями медицинской науки. Современное оборудование 

ведущих российских и западных производителей, новейшие технологии 

лечения, разработанные и запатентованные ведущими врачами Центра, 
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позволяют регулярно проводить операции, которые совсем недавно считались 

уникальными в мировой медицинской практике. 

Стремление к совершенствованию врачебного искусства, создание 

высокого научного потенциала, укрепление теоретического и клинического 

фундамента – основные принципы работы НМХЦ им. Н.И. Пирогова. 

Более века назад с хирургической лечебницы князя А.В. Чегодаева 

начался долгий, но полный драматизма, основанный на благородстве и 

жертвенном труде врачей, путь развития и становления будущего 

Пирогововского Центра. В этом заключается незримая связь времен и 

историческая предопределенность высокой миссии Национального медико-

хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 

Задумываясь над этим, нельзя не увидеть определенный символизм в 

следующих фактах. Гагаринский переулок со стороны Пречистенских ворот 

представляет собой своеобразный путь к Храму Христа Спасителя, который 

своими величественными куполами возвышается над центром столицы. А на 

перекрестке Гагаринского переулка с Большим Власьевским переулком 

возвышается храм в честь святого Власия. С другой стороны Гагаринский 

переулок упирается в Плотников переулок. Именно на этом перекрестке 

находится исторический комплекс зданий бывшей поликлиники № 1, а ныне 

Консультативно-диагностического центра «Арбатский», где особое место, 

занимает здание бывшей хирургической лечебницы А.В. Чегодаева.  

До 1922 года Плотников переулок назывался Никольским в честь храма 

святителя и чудотворца Николая. Этот храм располагался неподалеку от 

пересечения Гагаринского и Плотникова переулков. Многие годы 

символический путь от Храма Христа Спасителя вел людей по Гагаринскому 

переулку к Никольскому храму. Но в 1930-е годы эти храмы были разрушены. 

В наши дни Храм Христа Спасителя восстановлен на своем историческом 

месте. А в Плотниковом переулке сейчас на месте храма святителя и 

чудотворца Николая стоит жилой дом, поэтому восстановить разрушенную 

святыню не представляется возможным. 
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Однако благодаря чудесному провидению Никольский храм все же был 

воссоздан стараниями Президента НМХЦ им. Н.И. Пирогова академика Ю.Л. 

Шевченко, но не на прежнем своем месте, а на территории Пироговского 

Центра в Измайлово. Освящение храма состоялось 22 мая 2005 года в праздник 

день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в 

Бари [19, с. 17]. Таким образом, была восстановлена и давняя духовная 

традиция. Гагаринский переулок вновь стал путем к храму. Как и в давние 

времена, этот путь ведет от Храма Христа Спасителя по Гагаринскому 

переулку мимо бывшей хирургической лечебницы князя А..В. Чегодаева, но 

завершается теперь гораздо дальше, в районе Измайлово у храма святителя и 

чудотворца Николая, воздвигнутого по благословению Святейшего Патриарха 

Алексия II при Пироговском Центре. 
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