
к 280 –летию со дня рождения



Профессор повивального искусства, 

личный врач Екатерины Великой, 

первый педиатр и большой знаток эмблем и символов. 

Доктор Нестор Максимович Максимович-Амбодик

прожил бурную жизнь настоящего героя науки и 

энциклопедиста

Амбодик – это псевдоним, который доктор взял, 

поскольку обладал приличным чувством юмора. 

Ambo dic по-латыни – «скажи дважды». Так Нестор 

Максимович иронизировал над совпадением 

собственных отчества и фамилии.



25 октября (7 ноября) 1744 г. село Веприк, Полтавская губерния –
24 июля (5 августа) 1812 г. Санкт-Петербург

Выпускник Киево-Могилянской духовной академии,
магистр  богословия.
Выпускник  Страсбургского  университета, 
доктор медицины, профессор.

Один из основоположников акушерской 
и педиатрической школ в Российской империи.

Нестора Максимовича считают основоположником российской 
фитотерапии.



В Страсбурге Нестор Максимович учился акушерству у знаменитого профессора Ридерера. В 

1781 году Амбодик в Санкт-Петербурге приступает к главному делу своей жизни – обучению 

повивальных бабок. Тем «бабкам» запросто могло быть двадцать лет и даже меньше. Но 

поскольку само дело называли бабичьим, то исполнителей этого дела величали бабками. 

Столичная бабичья школа к этому моменту существовала уже 24 года. Но практических занятий 

в ней не вели – только теория. Нестор Максимович открыл вторую школу. Там имелось десять 

коек для малоимущих рожениц. На них и обучались будущие бабки.

Максимович-Амбодик первым предложил 

использовать в процессе изучения акушерства 

специальные фантомы, повторяющие форму и 

изгибы женского тела, в качестве прообраза 

плода он обычно использовал деревянную 

куклу.

Прямые и изогнутые стальные щипцы («клещи») с деревянными рукоятками, серебряный 

катетер и прочие инструменты были изготовлены по его собственным моделям и 

рисункам. Можно сказать, что он – министр бабичьего дела.



Нестор Максимович занимался и вопросами воспитания. Выступал против самого 

распространенного и самого, как было принято считать, эффективного воспитательного 

инструмента: «Телесное наказание вселяет в детей подлость, робость, неоткровенность, ложь и 

прочие пороки. Побои без сомнения обращаются во вред здоровью».

Он вообще уделял здоровью детей очень много внимания. И здесь его рекомендации опять идут 

вразрез с традицией: «Неумеренная теплота, духота расслабляют весь телесный состав. 

Надлежит заблаговременно приучать детей к холоду и ко всем воздушным переменам. 

Холодный воздух укрепляет тело. Кроватка ребенка не должна стоять возле печки и на 

сквозняке».

Амбодик – личный врач Екатерины Великой. Именно для нее была 

составлена «Энциклопедия питания и врачевания».

Там, например, были советы по здоровому питанию. Здоровыми – именно 

для императрицы – Нестор Максимович считал анис, чеснок, хрен, лебеду, 

овес, имбирь. Спаржу, укроп и артишоки. Сельдерей



Указом императора Павла I от 27 августа (8 сентября) 1797 года по инициативе и на средства 

императрицы Марии Федоровны при участии основоположника отечественного акушерства, 

русского врача-энциклопедиста Н. М. Максимовича- Амбодика образован Первый женский 

повивальный институт в Санкт-Петербурге. В этой императорской родильне, расположившейся 

на набережной реки Фонтанка близ Калинкина моста в частном доме графини Е. А. Зубовой, 

было всего 20 коек, а еще повивальная школа на 20 мест. Именно здесь тогда работал 

выдающийся акушер Нестор Максимович- Амбодик - преподавать ему запретили, поставили 

руководить родильным отделением.

К. К. Булла. Здание Повивального 

института. 1890-е годы

.

Позднее Император Александр I, возможно, пытался 

исправить ошибку отца и вернуть Н.М.Максимовича-

Амбодика к профессорской деятельности. Именно при 

нем, долгое время оставаясь коллежским советником и 

не имея на тот момент никаких государственных 

должностей, Нестор Максимович был удостоен 

следующего чина – статского советника. Однако за 

этим ничего не последовало.



Названия научных трудов Н. М. Максимовича- Амбодика, по моде того 

времени, подробны и пространны



Одним из направлений его изысканий была геральдика.  В 1788 году вышла книга «Емблемы 

и символы избранные, на российский, латинский, французский, немецкий и английский языки 

преложенные» — своеобразное переиздание «Символов и эмблемат», отпечатанных в 1705 году 

в Амстердаме.

Книга Н. М. Максимовича-Амбодика  была очень популярна. 

Тургенев упоминал ее в «Дворянском гнезде» как 

«таинственную книгу»: «В этой книге помещалось около 

тысячи частью весьма загадочных рисунков, с столь 

же загадочными толкованиями на пяти языках».

Экслибрис Н.М. Максимовича-Амбодика



Он придавал большое значение лекарственным 

растениям при лечении многих заболеваний.

Нестора Макси́мовича считают основоположником российской фитотерапии. 

«Будучи прекрасным флористом, Н.М.Максимович-Амбодик создает ряд 

энциклопедических справочников по ботанической органологии, по 

российской флоре, часто снабженных прекрасными, раскрашенными 

вручную акварелью иллюстрациями, преимущественно лекарственных, 

растений» А.И.КАФАНОВ доктор биологических наук



Разумеется, главная книга его жизни: «Искусство повивания, или Наука о бабичьем деле. На 

пять частей разделенная и многими рисунками снабденная. В коей кратко, но ясно 

толкуется: какое детородные женские части имеют строение; коим образом надлежит 

пособлять беременным при родах, роженицам после родов, и новорожденным их младенцам 

во время младолетства; и какие именно болезни, как беременным чрез все время их 

беременности, и при родах: так и роженицам после родов, и новорожденным их младенцам 

обыкновенно приключаются: Для пользы повивальных российских бабок и лекарей».



Нестор Максимович немало переводил. В том числе нашумевшую 

книгу австрийского доктора Йозефа Пленка «Врачебные наставления 

о любострастных болезнях, кои приключаются в разных частях 

человеческого тела». Можно сказать, что именно Максимович -

Амбодик открыл для россиян мир венерических заболеваний

Руководство И. Штейбера с прибавлениями 

П. И. Погорецкого

в переводе Н. М. Максимовича-Амбодика.



Как часто бывает, при жизни этот талантливый человек не был до конца оценен. Известно, 

что коллега Максимовича-Амбодика известный московский акушер Вильгельм Рихтер, при 

написании «Истории медицины в России» даже не упомянул имени основателя 

отечественного акушерства.

Последние годы жизни в Петербурге Н.М. Максимович-Амбодик проживал в собственном 

доме в Хлебном переулке (с конца 19 в – Дмитровский), где, очевидно и скончался 24 июля 

1812 года. Это произошло в самый разгар Отечественной войны 1812 года, всего за месяц до 

Бородинского сражения. Возможно поэтому российские газеты не отозвались на смерть 

своего знаменитого соотечественника. 

« Такой гигант, такой своеобразный человек, как 

Максимович-Амбодик, даже не упоминается в его 

трудах. Он делает вид, что такого деятеля медицины в 

России вообще не было» Б. Д. Петров, историк 

медицины


