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Датой основания казанской школы травмато-
логов-ортопедов принято считать 1918 г., когда 
профессором М.о. Фридландом был организо-
ван протезно-ортопедический лазарет, а затем 
в казанском ГИДуВ — кафедра травматологии  
и ортопедии. 

однако исторические корни специальности  
в этом огромном регионе России, от казани и 
до сибири, лежат гораздо глубже. уже с середи-
ны XIX века в казанском университете прово-
дилось обучение студентов хирургической науке 
и лечению переломов. первый опыт анестезио-
логического пособия, внедрение антисептики, 
совершенствование десмургии и лечение огне-
стрельных ран лежало в основе любой хирургиче-
ской специальности. 

Формирование казанской медицинской шко- 
лы началось с основания 5 (17) ноября 1804 г. 
Императорского университета — одного из трех 
старейших классических университетов России. 
согласно уставу, в его состав вошли 4 факультета: 
нравственных и политических наук, словесных 

наук, физических и математических наук, вра-
чебных наук. 

отделение врачебных наук (медицинский фа-
культет) казанского университета было открыто  
2 мая (15 мая) 1814 г., через 10 лет после образо-
вания университета. Изначально по уставу в его 
составе было организовано 6 кафедр, в том числе  
и хирургии. В том же 1814 г. по инициативе первого 
профессора-терапевта Ф.Х. Эрдмана было принято 
решение об организации клиники университета 
для обучения студентов-медиков непосредствен-
но у постели больного. клиника должна была сос-
тоять из трех отделений: терапевтического, хирур-
гического, повивального.

со времени своего основания до открытия уни-
верситета в Томске (1888) медицинский факультет 
казанского университета был единственным выс-
шим медицинским учебным заведением на всей 
территории востока страны (бассейны рек Волги 
и камы; урал, сибирь, Дальний Восток, кавказ, 
средняя азия), что упрочило за казанью славу од-
ного из крупнейших центров медицинской мысли.
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Во времена работы декана 
факультета профессора карла 
Федоровича  Фукса зарожда-
ется база для преподавания 
хирургической специальности. 
В связи с началом чтения лек-
ций по хирургии в 1822 г. док-
тором медицины л.л. Фогелем 
можно однозначно сказать, 
что основоположниками это-
го направления медицины  
в казани стали представители 

самой передовой на то время немецкой школы 
врачевания. 

В последующие годы, когда ректором 
казанского университета был выдающийся уче-
ный н.И. лобачевский (1827–1846), было пос-
троено здание университетской клиники, рассчи-
танной на 60 коек, из которых 24 хирургического 
профиля. 

В 1860–1890-х гг., справедливо называемых 
историками «золотым веком» русской культуры 
и науки, в казани сформировались научно-меди-
цинские школы общероссийского и европейского 
значения. согласно уставу университета 1863 г., 
на медицинском факультете предусматривалось 
наличие трех хирургических кафедр: теоретиче-
ской, факультетской и госпитальной хирургии. 
по уставу 1884 г. к ним прибавилась кафедра опе-
ративной хирургии с топографической анатоми-
ей. подобная система была создана для этапной 
подготовки студентов-медиков к хирургической 
деятельности. 

первые уроки лечения травм и уродств в ка-
занском университете в рамках лекционного 
материала были представлены в 1848 г. профес-
сором а.н. Бекетовым студентам кафедры гос-
питальной хирургии. он скептически относился  
к начавшей внедряться в практику антисептике, 
что сужало рамки оперативных вмешательств, да 
и клиника не имела тогда операционной, в связи 
с чем количество гнойно-септических осложнений 
было чрезвычайно велико.

значимым событием явилась Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. В своей работе «Военно-
врачебное дело и частная помощь на театре вой-
ны в Болгарии и в тылу действующей армии»  
н.И. пирогов писал: «…из профессоров-хирургов, 
отличившихся своей деятельностью в эту войну 
на общую пользу, должно признать профессора 
левшина и доцента студенского (оба сотрудники 
казанского университета), трудившихся с самого 
начала войны». Именно им принадлежит важный 
этап становления травматолого-ортопедической  
науки в казани. 

В 1874 г. в качестве заве-
дующего кафедрой теорети-
ческой хирургии начал свою 
карьеру в казани выдаю-
щийся отечественный хирург  
лев львович левшин. с 1879 г. 
он возглавлял кафедру госпи-
тальной хирургии казанского 
университета и состоял кон - 
сультантом-хирургом казан-
ского военного госпиталя.  
Им были организованы при-
емное отделение, операцион-

ная, перевязочная, введена антисептика, пропаган-
дируемая Д. листером. при нем резко уменьшилось 
число гнойных осложнений. убежденный сторон-
ник консервативных методов лечения, особенно  
в тех случаях, где ставился вопрос об ампутации, 
лев львович писал: «ампутация — это укор меди-
цине. Медицина должна не отнимать, а сохранять 
органы. Я верю, что в победоносном шествии хи-
рургии наступит момент, когда врачи будут в сос-
тоянии обходиться без этой операции».

Будучи военным хирургом по образованию, 
профессор л.л. левшин постоянное внимание уде-
лял вопросам военно-полевой хирургии. он разра-
ботал идеи н.И. пирогова в области иммобилиза-
ции конечностей с огнестрельными переломами. 
отдавая все преимущества гипсовой повязке, он 
предложил серию шин из наиболее доступных 
материалов для применения их в полевых усло-
виях. среди этих шин — плетенка из прутьев, со-
ломенные ковры, полоски из луженой жести, раз-
личные деревянные шины. л.л. левшин изготовил  
и предложил для снабжение армии 8 видов раз-
борных и складных транспортных шин, внес цен-
ные предложения по вопросам оказания помощи 
пострадавшим на поле боя воинам. логично, что, 
согласно новому уставу университета (1884), ка-
федра теоретической хирургии получила название 
«кафедра хирургической патологии с десмургиею 
и учением о вывихах и переломах».

первостепенное значение в хирургии л.л. лев-
шин придавал асептике и антисептике. отсутствие 
в то время автоклавов для стерилизации перевя-
зочных материалов привело его к изобретению 
«нового самовара-обеспложивателя». аппарат 
предназначен для обеспложивания перевязочно-
го материала непосредственно перед операцией. 
стерилизация в этом самоваре производилась 
текучим паром. он разработал способы дезин-
фекции рук хирурга и хирургического инструмен-
тария. свои работы по обеспложиванию хирург 
обобщил в замечательном труде под названием 
«о применении в хирургии различных спосо-

л.л. левшин
к.Ф. Фукс
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бов и средств для обеззараживания». он написал  
в казани руководство для студентов «основы хи-
рургии» (1880), переиздававшееся затем в 1885  
и 1896 г., «Руководство по частной и неотложной 
хирургии», много замечательных работ по вопро-
сам военно-полевой хирургии. под его редакцией 
вышел ряд крупных переводных сочинений. 

В 1893 г. профессор л.л. левшин возглавил ка-
федру госпитальной хирургии Московского уни-
верситета. В 1898 г. по его инициативе и при лич-
ном участии в Москве был организован первый  
в России специальный институт для лечения рако-
вых заболеваний, директором которого он оставал-
ся до конца жизни (ныне — Московский научно- 
исследовательский онкологический институт им. 
п.а. Герцена). по сути, л.л. левшина можно на-
звать первым онкологом и одним из пионеров 
антисептики в России. 

николай Иванович студен-
ский в 1874–1876 гг. в каче-
стве приват-доцента кафедры 
хирургии казанского универ-
ситета ввел курс лекций по 
десмургии при повреждениях 
костей и суставов. к этому пе-
риоду относится первое изда-
ние его книги «Хирургические 
повязки». по окончании 
войн на Балканах в 1878 г.  
н.И. студенский вернулся  
в казань, и с этого времени 

вся его научно-педагогическая и практическая 
деятельность связаны с работой на кафедрах и  
в хирургических клиниках Императорского уни-
верситета. В 1886 г. н.И. студенский стал директо-
ром клиники и с 1887 г. — заведующим кафедрой 
госпитальной хирургии казанского университета. 
он первым в казани начал вводить местную анес-
тезию, пользуясь кокаином «кенедолом», и анти-
септику при хирургических операциях, явившую-

ся предтечей учения о первичной хирургической 
обработке ран и открытых переломов. В 1890-х гг. 
н.И. студенский и В.М. Бехтерев впервые в казани 
выполнили операции на головном мозге.

В этот период н.И. студенским были изданы ра-
боты, посвященные патогенезу, клинике, диагно-
стике, лечению и профилактике ряда заболеваний 
и повреждений опорно-двигательного аппарата. 
среди них: «оценка способов лечения перело-
мов бедра» (1875), «огнестрельные повреждения 
костей и суставов» (1881), «сравнительное досто-
инство антисептических веществ, наиболее упо-
требительных в хирургии» (1880), «Хирургические 
повязки» (1881), «Фунгозное воспаление позвоноч-
ника» (1880); «Изменения артерий стопы и голени 
при старческой гангрене» (1882), «Двусторонняя 
резекция тазобедренных суставов» (1885), «курс 
оперативной хирургии» (1888), «наследственное 
предрасположение к переломам» (1886). 

знаменательным в 
ис тории специально-
сти стал 1885 г., когда  
в петербурге был из-
дан «курс ортопедии,  
читанный студентам-
медикам III курса Импе-
раторского казанского 
университета доцен-
том н. студенским» —  
первое в России отече-
ственное учебное руко-
водство по ортопедии. 
В этом труде им были 
изложены вопросы, ка-
сающиеся проблем диа-
гностики, профилакти-

ки и лечения кривошеи, сколиоза, туберкулезного  
и рахитического поражения позвоночника, спон-
дилолистеза, деформаций стопы и голени, контрак-
тур суставов. 

н.И. студенский

казанский университет (конец XIX — начало ХХ в.)
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В эти годы в одной из 
казанских больниц учится 
проведению операций у про-
фессора н.И. студенского бу-
дущий светило российской 
хирургии Василий Иванович 
Разумовский. В 1884 г. в воз-
расте 27 лет он успешно за-
щищает докторскую диссер-
тацию на тему «к вопросу об 
атрофических процессах в ко-
стях после перерезки нервов». 
В.И. Разумовский одним из 

первых в России систематически занимался раз-
работкой проблем практической нейрохирургии. 
Выполненные им первые вмешательства на орга-
нах грудной полости считались в те годы невоз-
можными. его перу принадлежит около 200 на-
учных трудов, посвященных различным вопросам 
хирургии. среди публикаций следует выделить 
описание новой операции «остеопластическое вы-
лущение стопы как операция, заменяющая у детей 
остеопластическую ампутацию голени» (1889). 25 
марта 1897 г. он же произвел первую в мире успеш-
ную операцию по поводу острого гнойного медиа-
стинита у ребенка с огнестрельным ранением.

профессор В.И. Разумовский считается ос-
нователем казанской хирургической школы. Из 
числа его помощников вышло 16 профессоров, 
которые стали самостоятельно руководить хирур-
гическими кафедрами в российских университе-
тах. В 1905 г. он стал первым выборным деканом 
медицинского факультета казанского универси-
тета. Благодаря его настойчивости в том же году 
на медицинский факультет казанского универси-
тета были приняты первые женщины.

осенью 1903 г. на одном 
из заседаний медицинский 
факультет казанского уни-
верситета рассмотрел за-
явление а.В. Вишневского  
с просьбой разрешить защи-
ту подготовленной им дис-
сертации по теме «к вопросу 
о периферической иннерва-
ции прямой кишки». защита 
состоялась 2 ноября 1903 г. В 
исследовании были представ-
лены результаты таких разно-
образных и сложных опера-
ций, как экстирпация прямой 

кишки, кишечная пластика пищевода, ампутация 
грудной железы по поводу рака, вмешательства на 
грудной клетке и легких. причем, госпитальная  
летальность составила 2,6%, а послеоперацион-
ная — 2,9%. Этот успех был достигнут при про-
ведении оперативных вмешательств под мест-

ной анестезией. наркоз был использован лишь  
в 6 случаях из 360.

с 1923 по 1934 г. профессором а.В. Вишневским 
было опубликовано около 40 научных трудов,  
в том числе классическая монография «Местное 
обезболивание по методу ползучего инфиль-
трата». Вторая фундаментальная монография 
«новокаиновая блокада и масляно-бальзамические 
антисептики как особый вид патогенетической 
терапии» посвящена учению о нервной трофике  
и его практическому применению. В конце 1934 г.  
а.В. Вишневский переехал в Москву. преемник 
а.В. Вишневского, В.л. Боголюбов наряду с дру-
гими вопросами хирургии предложил свободную 
костную пластику при ампутациях для закрытия 
культи. 

отправной точкой формирования травмато-
лого-ортопедической службы в казани счита-
ется ноябрь 1918 г., когда М.о. Фридланд создал  
хирургическо-ортопедический лазарет на 40 коек 
с протезной мастерской для оказания помощи ин-
валидам. Это было первое специализированное 
медицинское учреждение по лечению заболева-
ний и повреждений опорно-двигательной системы  
в городе. 

Михаил осипович Фрид-
ланд — выпускник медицин-
ского факультета Импе ра тор-
ского казанского уни вер ситета. 
В 1911 г. проходил стажиров-
ку в ведущих хирургических 
клиниках европы, где изучал 
основы хирургии и ортопедии. 
участник первой мировой 
вой ны, вернувшись в казань, 
он продолжил хирургическую 
деятельность в университет-
ской клинике по оказанию по-

мощи раненым в боевых действиях.
на базе специализированного лазарета Михаил 

осипович организовал курсы повышения квалифи-
кации военных хирургов, вошедшие в числе первых 
6 клиник в созданный по приказу наркомздрава 
РсФсР в 1920 г. казанский клинический инсти-
тут им. В.И. ленина (с 1923 г. — Государственный 
институт для усовершенствования врачей им.  
В.И. ленина), став первым заведующим кафедрой.  
Были созданы условия для ведения научных иссле-
дований и оказания квалифицированной помощи 
взрослому и детскому населению.

с 1937 по 1953 г. профессор М.о. Фридланд — 
заведующий кафедрой травматологии и ортопе-
дии Центрального института усовершенствова-
ния врачей (Москва). В 1940 г. он — организатор  
и первый директор института протезирования 
и протезостроения Министерства соцобеспече-

М.о. Фридланд

В.И. Разумовский

а.В. Вишневский
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ния РсФсР. профессор М.о. Фридланд разрабо-
тал оригинальные методы артродеза плечевого 
и голеностопного суставов, операции по поводу 
привычного вывиха надколенника и плеча, ме-
тод спирт-новокаиновой блокады при различных 
заболеваниях и травмах опорно-двигательного 
аппарата, метод искусственной декальцинации 
костей при лечении хронического остеомиели-
та. он разработал подометрический метод иссле-
дования упругих колебаний свода стопы и зало-
жил теоретические основы построения протезов. 
ему принадлежит фундаментальное руководство 
«ортопедия», выдержавшее 5 изданий. 

В 1935 г. клиника ортопедии и травматоло-
гии казанского ГИДуВ была реорганизована  
в Татарский институт ортопедии и травматологии 
наркомздрава ТассР, который становится клини-
ческой базой кафедры травматологии и ортопедии 
ГИДуВ и профессорского курса медицинского ин-
ститута. на вновь организованный институт орто-
педии и травматологии были возложены задачи  
«всестороннего изучения вопросов предупреж-
дения и лечения врожденных и приобретенных 
страданий костно-мышечной системы, борьбы  
с физическим калечеством во всех видах, органи-
зации борьбы с костно-суставным туберкулезом, 
последствиями полиомиелита, с бытовым и сель-
скохозяйственным травматизмом, подготовки ка-
дров травматологов-ортопедов». Руководителем 
вновь образованного учреждения в 1935–1936 гг. 
был профессор М.о. Фридланд, с 1937 г. — профес-
сор л.И. Шулутко. 

В период Великой отечественной войны лазарь 
Ильич Шулутко руководил кафедрой и клиникой 
травматологии и ортопедии, располагавшимися 
на базе госпиталя для лечения раненых с пора-
жением опорно-двигательного аппарата (№1668), 
реорганизованного в 1943 г. в областную боль-
ницу восстановительной хирургии на 300 коек.  
В 1945 г. на базе больницы был создан казанский 
научно-исследовательский институт ортопедии 
и восстановительной хирургии наркомздрава 
РсФсР. на многие десятилетия казанский нИИТо 
стал одним из ведущих специализированных ме-
дицинских учреждений травматолого-ортопеди-
ческого профиля в нашей стране и за ее пределами, 
где разрабатывались самые совершенные методы 
профилактики травматизма и лечения пациентов 
с травмами, их последствиями и заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. В эти годы про-
изошло окончательное формирование казанской 
школы травматологов-ортопедов. В 1960 г. дирек-
тором казанского института травматологии и ор-
топедии был назначен профессор у.Я. Богданович, 
который руководил им до 1986 г. узбек Якубович 
является основоположником новых направлений  
в диагностике и лечении повреждений и заболева-

ний опорно-двигательного аппарата — применения 
ядерно-магнитного резонанса при исследованиях 
суставной патологии и головного мозга, лазерной 
терапии при лечении деформирующих артрозов  
и последствий внутрисуставных повреждений.

В 1980-е гг. бурное развитие метода внеоча-
говой фиксации объединил ряд нИИ травмато-
логии и ортопедии во Всесоюзный центр вос-
становительной травматологии и ортопедии под 
руководством академика Гавриила абрамовича 
Илизарова. практически на 20 лет метод ком-
прессионно-дистракционного остеосинтеза стал 
ведущим средством лечения повреждений и за-
болеваний опорно-двигательной системы. Это 
был мощный толчок в развитии как технологии, 
так и научного направления в специальности. Все 
травматологи-ортопеды поколения конца XX в.  
освоили навыки работы аппаратом Илизарова. 
Директор филиала, профессор Х.з. Гафаров ста-
новится одним из активных миссионеров метода 
в неотложной практике и, что особенно показа-
тельно, во взрослой и детской ортопедии. Метод 
Илизарова как нельзя лучше сочетался с теоре-
тическими разработками Хайдара зайнулловича  
в области торсионного развития костной системы 
у детей и позволил воплотить в жизнь многие ав-
торские разработки известного на всю страну дет-
ского ортопеда.

Шли годы. Менялись названия института, при-
оритетные научные направления. знаменитое 
научно-исследовательское учреждение перехо-
дит под эгиду академии наук Татарстана и ста-
новится научно-исследовательским центром 
Татарстана «Восстановительная травматоло-
гия и ортопедия», оставаясь клинической ба-
зой для выпускников казанского ГМу и ГИДуВ. 
В научной литературе навсегда останутся имена  
а.л. латыпова, Г.с. самойлова, а.л. Гиммельфарба, 
Т.п. завьяловой, а.н. каралина, Т.п. Разовской, 
Ф.с. Юсупова, а.о. лихтештейна, Э.В. кобозева, 
И.И. камалова, И.к. Валеева, И.е. Микусева  мно-
гих других специалистов с большой буквы.  
к сожалению, нет возможности перечислить всех.  
В их идеях и трудах неизменными оставались без-
заветное служение высоким идеалам восстановле-
ния утраченного здоровья пациентов и возвраще-
ния их к полноценной жизни.

сегодня подготовка специалистов ведется  
в трех вузах казани, редкий нестоличный город 
может этим похвастаться. кафедра травматоло-
гии, ортопедии и хирургии экстремальных со-
стояний казанского государственного медицин-
ского университета (руководитель — профессор 
ахтямов И.Ф.) отметила свой полувековой юбилей 
в прошлом году. первые шаги в обучении кад-
ров делает Институт фундаментальной и кли-
нической медицины казанского (поволжского) 
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зирования тазобедренного сустава», выполненную 
в период обучения в аспирантуре под руководством 
корифея этого метода профессора к.М. сиваша по 
итогам лечения первых 500 пациентов авторской 
конструкцией цельнометаллического бесцемент-
ного эндопротеза. Идеи использования полимеров 
в изготовлении индивидуальных эндопротезов для 
замены суставов и тел позвонков были предложе-
ны казанскими профессорами Р.а. зулкарнеевым 
и Х.М. Шульманом. сформировав команду едино-
мышленников, член-корреспондент анТ, профес-
сор Х.з. Гафаров сумел внедрить систему совре-
менных методов эндопротезирования в казани. 
особое внимание в этом плане сегодня обращено 
на лечение пострадавших пожилого и старческо-
го возраста с переломами проксимального отде-
ла бедра, где доминирующей конструкцией стали 
биполярные протезы. совершенствуются извест-
ные методики и формируются новые направления  
в травматологии под руководством ведущих 
специалистов.

ортопедия постепенно возвращается к клас-
сическим методам консервативного и рекон-
структивно-восстановительного лечения. на фоне 
технической революции в развитии медицинско-
го оборудования и изготовлении имплантатов,  
ортопеды вновь обратили внимание на малоин-
вазивную терапию асептического некроза голов-
ки бедренной кости, корригирующие остеотомии 
осевых деформаций конечностей, сохранную хи-
рургию кисти и стопы, внедрение клеточных тех-
нологий, корригирующие операции на суставах  
и позвоночнике у детей и многое другое, чем бога-
та наша специальность. 

В год 100-летнего юбилея особое место зани-
мает симбиоз специальностей, позволивший зна-
чительно продвинуться в лечении столь сложных 
патологий, как системные заболевания, травмы и 
заболевания периферической нервной системы, 
врожденные пороки развития и многое другое. 

Развивающаяся материальная база, хорошее 
оснащение клиник, высокий уровень подготов-
ки специалистов и в будущем позволят развивать 
ортопедию и травматологию как в казани, так  
и в близлежащих регионах.
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федерального университета. за дальнейшее  
обучение врачей отвечает кафедра травматоло-
гии и ортопедии (заведующий — доцент, д.м.н. 
панков И.о.) казанской государственной меди-
цинской академии — филиал Российской меди-
цинской академии непрерывного профессиональ-
ного образования. коллектив кафедры готовится  
в столетию.

Доминирующими направлениями в казанских 
клиниках с начала XXI в. в травматологии стано-
вится накостный и внутрикостный остеосинтез, 
отличающиеся технологичностью и малотравма-
тичностью установки, качеством конструкций, 
функциональным ведением пациентов и реабили-
тации. переломным моментом стал 2005 г., когда 
под эгидой казанского медицинского университе-
та в республике были проведены ряд обучающих 
семинаров по использованию пластин с мини-
мальным контактом и угловой стабильностью, тех-
ники наложения систем динамической фиксации 
и интрамедуллярных стержней с блокированием. 
лечение переломов по системе оа стало стандар-
том в работе профильных отделений РкБ Мз РТ, 
ГкБ №7 и 12, а изменение системы оказания не-
отложной помощи населению города и республики 
и переоснащение клиник, стало переломным мо-
ментом в специальности.

сегодня ортопедия немыслима без артроско-
пии. но следует отдать должное техническим  
и организационным предпосылкам развития их 
на казанской земле. катализатором развития яви-
лось производство в казани артроскопического 
оборудования, немаловажный фактор в подго-
товке и обучении современных специалистов. на 
базе казанского ГИДуВ была организована одна 
из первых кафедр эндоскопической хирургии.  
кто в России не знает первый обучающий Центр 
высоких технологий в казани? сотни травмато-
логов-ортопедов и врачей других специальностей 
проходят здесь обучение по самым современным 
направлениям медицины.

следует вспомнить об истоках внедре-
ния эндопротезирования в казани. В 1974 г.  
к.к. нигматуллин защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «ошибки и осложнения эндопроте-
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