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50, ul. Bestuzhevskaya, 195067, St. Petersburg, Russian Federation

5 марта 2018 года исполнилось 135 лет со дня 
создания Мариинского приюта, преемниками 
которого стали ленинградский научно-исследо-
вательский институт протезирования (лнИИп) 
(1919–1992), санкт-петербургский научно-иссле-
довательский институт протезирования им. проф. 
г.а.  альбрехта (1992–1999), санкт-петербургский 
научно-практический центр медико-социальной 
экспертизы, протезирования и реабилитации ин-
валидов им. г.а. альбрехта (1999–2017), а с 2017 г. —  
Федеральный научный центр реабилитации ин-
валидов им. г.а.  альбрехта (ФгБу «ФнЦРИ им.  
г.а. альбрехта» Минтруда России).

помощь людям с увечьями, значительно ос-
ложняющими жизнь, осуществлялась по-разному  
в зависимости от эпохи и состояния общественно-
го сознания. по мере осознания обществом цены 
человеческой жизни менялось отношение к тем, 
кто, защищая это общество, лишился возможности 
существовать в нем как обычный человек.

В России утвердилась церковная практика по-
мощи при монастырях и приходах. помогали всем 
больным, увечным и пожилым людям, не разделяя 
их по положению в обществе. В частности, воен-
ных не выделяли в отдельную группу.

Впервые о попечении инвалидов-военнослужа-
щих заявил петр I. его повелением увечные сол-
даты направлялись в монастырские богадельни. 
однако, если оказание медицинской помощи боль-
ным, увечным и раненым уже было организовано 
на государственном уровне, то до второй полови-
ны XIX в. системной организации протезной по-
мощи инвалидам не существовало. специальные 
учреждения для пострадавших солдат появились 
после отечественной войны 1812 г. В середине  
XIX в. благотворительность являлась нормой об-
щественной морали. крупной благотворитель-
ной организацией второй половины ХIХ в. стало 
основанное в 1867 г. «общество попечения о ра-
неных и больных воинах». Императрица Мария 
александровна — жена александра II — была его 
покровительницей. В 1876 г. оно было переиме-
новано в Российское общество красного креста.
создание Российского общества красного креста 
сыграло большую роль в организации протезной 
помощи. однако после Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. вопрос о протезировании воинов, 
потерявших ноги или руки, встал особо остро. 
поэтому при главном управлении общества 
красного креста был организован комитет по 
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снабжению неимущих офицеров искусственными 
руками и ногами.

5 марта 1883 г. было утверждено положение 
Военного совета об организации приюта для ам-
путированных воинов. по повелению импера-
тора александра III приют получил название — 
Мариинский. эта дата считается начальной точкой 
отсчета системной организованной государствен-
ной помощи воинам, лишившихся верхних и ниж-
них конечностей на военной службе.

До обретения собственного здания Мариинский 
приют занимал различные помещения в санкт-
петербурге. строительство собственного здания 
было начато в 1902 г., так как после Русско-китай-
ской войны 1901 г. приток ампутированных зна-
чительно увеличился. приют уже не мог вме-
щать всех нуждавшихся в свои стены, и раненых 
приходилось размещать в других учреждениях, 
в том числе и во временных эвакуационных ла-
заретах красного креста петербурга и пригоро-
дов. существующие в петербурге ортопедические 
мастерские не могли справиться с заказами на 
изготовление протезов, часть заказов направля-
ли в частные иностранные фирмы. Тогдашний 
почетный попечитель Мариинского приюта гене-
рал-адъютант николай николаевич обручев су-
мел добиться от александровского комитета не-
обходимой первоначальной денежной субсидии 
(150 000 рублей) и участка земли, принадлежавшего 
Военному Ведомству, на Выборгской стороне по 
адресу: Большой сампсониевский проспект, д. 11. 
Двухэтажное каменное здание со специально обо-
рудованными мастерскими было построено по про-
екту военного инженера, полковника Вишнякова 
[1]. на отведенном приюту участке на Большом 
сампсониевском проспекте в то время были не-
большой сад с цветником и подсобные помещения: 
баня, кухня, сапожная и столярная мастерские. 

Многообразная деятельность приюта регули-
ровалась начальством Военного округа, главным 
управлением красного креста, Дамским попечи-
тельским комитетом, почетным попечителем [1].

В первые 10 лет приют ежегодно пропускал до 
100 человек и выдавал до 250 протезов. В последу-
ющие 10 лет, после Русско-японской войны, число 
пациентов Мариинского приюта значительно уве-
личилась — 987 человек и 3120 протезов. Возникла 
необходимость в расширении площади приюта. 
Тогда же было построено второе здание во дворе 
приюта (в настоящее время в этом здании раз-
мещается детский реабилитационно-восстанови-
тельный центр).

с началом первой мировой войны (1914–1918) 
число инвалидов увеличилось почти в 10 раз, од-
нако эта цифра была вдвое или втрое меньше 
действительной, поскольку в первые годы войны 
невозможно было выявить всех ампутированных. 
Работа Мариинского приюта должна была соот-
ветствовать условиям военного времени. сроки 
пребывания увечных на протезировании сократи-
лись до 1 месяца, а сроки испытания протезов —  
до 1 недели. Техники-протезисты и врачи, моби-
лизованные в действующую армию в 1914 г., спе-
циальными указами срочно отзывались с фронта 
для оказания помощи ампутированным. 

В 1915 г. был отозван с фронта будущий ди-
ректор Мариинского приюта г.а. альбрехт, ко-
торый занял в то время должность младшего 
врача. его личность в становлении и развитии 
Мариинского приюта как научно-практического 
учреждения нас только значительна, что ее труд-
но переоценить. 

герман александрович альбрехт родился 
11 сентября 1877 г. в пскове. окончив Военно-
медицинскую академию в 1903 г., он был «приз-
нан в степени лекаря с отличием» и определен  

герб и собственное здание Мариинского приюта (Большой сампсониевский проспект, д. 11)
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В годы первой мировой войны он работал 
главным врачом госпиталя и начальником эва-
куационного пункта на северо-западном фрон-
те (1914–1915). после назначения в Мариинский 
приют в 1916 г. он представил проект государ-
ственной реформы, которая предусматривала 
полную реорганизацию протезной помощи ин-
валидам войн. г.а.  альбрехт рассматривал про-
тезирование как особую область медицины  
и техники, имеющую важное государственно-эко-
номическое значение. он считал, что для работы 
в этой области необходимо сотрудничество раз-
личных специалистов: врачей, инженеров, масте-
ров протезного дела, которых следует готовить на 
соответствующих курсах. он также полагал, что 
по всей стране следует создать сеть протезных 
мастерских, а для разработки новых, более совер-
шенных протезов следует организовать экспери-
ментальную базу [1].

ученый много сделал для развития протезиро-
вания, но особый интерес проявил к конструирова-
нию искусственных верхних конечностей. Именно 
он создал первые отечественные образцы активных 
протезов для людей с ампутированными руками,  
а также так называемые рабочие приспособления. 
г.а. альбрехт значительно усилил позиции учреж-
дения, которое занималось не только снабжением 
инвалидов войны протезами. параллельно с этим 
на других медицинских площадках — институте им. 
г.И. Турнера, а также в Военно-медицинской акаде-
мии — проводились многочисленные операции по 
подготовке инвалидов к протезированию. Большая 
роль в этом процессе принадлежала выпускни-
кам ВМа — г.И. Турнеру, Р.Р. Вредену, а.к. Шенку,  
э.Ю. остен-сакену, М.с. Юсевичу, Т.М. степанову  
и многим другим.

события октября 1917 г. значительно измени-
ли судьбу Мариинского приюта. В начале 1918 г. он 
был передан из военного ведомства в народный 
комиссариат призрения (приказ наркома по во-
енным делам № 76 от 21.01.1918). Тогда же были 
выделены средства на приобретение протезно-
ортопедических изделий для снабжения увечных 
граждан страны, разработан проект и определены 
необходимые ассигнования на организацию про-
тезно-сборочной, бандажной и сапожно-ортопеди-
ческой мастерских. В марте 1919 г. петроградский 
Мариинский приют по снабжению увечных во-
инов был переименован в Институт по снабже-
нию увечных граждан протезно-ортопедическими 
изделиями. Директором института был назна-
чен г.а.  альбрехт. В 1928 г. широко отмечалось 
25-летие научной деятельности г.а. альбрехта. 
на снимке того времени можно увидеть наряду  
с ведущими травматологами-ортопедами пред-
ставителей влас ти, инженеров, протезистов и дру-
гих сотрудников лнИИп.

Травматологи-ортопеды  
(слева-направо Т.М. степанов, а.к. Шенк,  
г.И. Турнер, стоит г.а. альбрехт)

герман 
александрович
альбрехт перед 
первой мировой 
войной

в Рязанский полк младшим врачом, а в 1904 г. при-
командирован к Военно-медицинской академии  
в качестве ассистента клинического военного гос-
питаля. проработав 10 лет в клинике профессора 
г.И. Турнера, он приобрел всесторонние знания ор-
топедии, которые легли в основу его дальнейшей 
деятельности. В 1907 г. конференцией академии 
г.а. альбрехт был удостоен степени доктора ме-
дицины после публичной защиты диссертации на 
тему «к патологии и терапии боковых искривлений 
колена». 
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25 лет научной деятельности г.а. альбрехта (третий внизу слева г.а. альбрехт)

г.а.  альбрехт оставался директором институ-
та до 1933 г. он превратил институт в научный  
и методический центр, непосредственно руково-
дящий всей практической постановкой протези-
рования и готовящий кадры по всем категориям 
медицинских и технических работников. с 1922 г.  
институт становится учебной базой кафедры 
ортопедии, травматологии и протезирования 
ленинградского института усовершенствования 
врачей, в котором также проводились курсы по-
вышения квалификации мастеров-протезистов 
различных профессий. [1].

В 1928 г. усилиями г.а. альбрехта была созда-
на клиническая база протезирования и хирур-
гической деятельности — стационар на 30 коек.  
В 1932 г. институт получил статус научно-иссле-
довательского. при институте открылась кафедра 
ортопедии и протезирования, которую возглавил 
г.а. альбрехт. В это же время мастерские инсти-
тута были реорганизованы в протезный завод. 
последний в 1935 г. был выделен в самостоятельное 

предприятие, а обувной цех реорганизован в 1938 г.  
в фабрику ортопедической обуви. В 1930-х гг.  
институт положил начало печатному распро-
странению знаний по протезированию. с 1936 г. 
издавались инструкции, методические письма, 
руководства, в частности «практическое руко-
водство по протезной технике», «Инструкция по 
пользованию протезами нижних конечностей (ис-
кусственными ногами)», составленные доктором 
с.о. Вайнцвейгом. Впервые публикуется научный 
анализ статико-динамических характеристик про-
теза бедра с позиций теоретической биомеханики 
(альбрехт г.а., 1937). Теоретической базой ряда ис-
следований явилась опубликованная в 1929 г. ра-
бота с.о. Вайнцвейга «к вопросу о типах походки 
здорового человека и связи ее с походкой на ис-
кусственной конечности». В 1936 г. было издано 
первое в России «Руководство по протезной тех-
нике» В.а. Бетехтина. В 1935 г. под редакцией про-
фессора э.Ю. остен-сакена вышел первый выпуск 
трудов института «Вопросы протезирования».  
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В этом же году учреждается научно-исследова-
тельское конструкторское бюро, которое должно 
было обеспечить профессиональную разработку 
новых протезов и сопутствующей техники.

Великая отечественная война (1941–1945) на 
несколько лет приостановила научную работу ин-
ститута. Большинство сотрудников, как врачей, 
так и технических работников, были мобилизова-
ны в красную армию. ленинград оказался в кольце 
вражеской блокады. однако деятельность инсти-
тута, несмотря на труднейшие условия в обста-
новке голода, бомбежек и разрушений, продолжа-
лась. оставшиеся сотрудники института — врачи  
В.а. Бетехтин (директор института), п.И. Белоусов, 
а.н. Витковская, л.Д. Швиндт, а также небольшая 
группа среднего и младшего персонала вели ра-
боту по оказанию раненым специальной хирур-
гической и протезной помощи. за годы войны 
через стационар института прошли 1221 пациен-
тов, произведено 915 операций. после окончания 
войны необходимо было быстро восстанавливать 
деятельность существовавших до нее подразделе-
ний института. поставленные задачи были прак-
тически решены — уже в 1948 г. открылись лабо-
ратория по испытанию протезов и лаборатория по 
изысканию новых материалов. позже открылись 
взрослые отделения (мужское и женское), отделе-
ния лФк и ФТо, биомеханическая и клиническая 
лаборатории, рентгеновский кабинет и, впервые 
в России, детское отделение. непосредственное 
участие в этом приняли ведущие специалисты ин-
ститута — И.с. Шеремет (директор лнИИп в 1946–
1948 гг.), профессора л.е. Рухман и М.с. певзнер.

В послевоенные годы специалисты института, 
обладая опытом практического протезирования 
и протезостроения, остро нуждались в научном 
подтверждении правильности выбранных направ-
лений деятельности и поиске новых решений. 
особенно важна была разработка научных основ 
теории формирования активных протезов верхних 
конечностей. этим занималась группа видных уче-
ных — врачей и инженеров, таких как профессора 
Ф.а. копылов (директор лнИИп в 1958–1971 гг.), 
М.с. Юсевич, с.Ф. годунов; ведущие специалис-
ты а.г. Воробьев, В.а. Бетехтин, М.п. Мошес,  
с.а. косилов; инженеры В.а. смирнов, И.И. Розен-
баум, г.н. левандовский.

В 1960-е гг. были созданы группы по разра-
ботке протезов верхних и нижних конечностей, 
ортопедической обуви. основным направле-
нием было создание активных пластмассовых 
протезов верхних конечностей. Руководил этой 
работой д.т.н. Ф.с. Воронцов. В работе клиничес-
ких отделений необходимо отметить создание 
первого в России детского отделения. Большой 
вклад в это, как в практическом аспекте, так и 
в научном, внес заведующий детской клиникой  

л.е. Рухман. Ближайшим помощником профессора 
л.е. Рухмана была врач детской клиники, а позже —  
старший научный сотрудник, а.н. Витковская. 
Благодаря ее инициативе в институте развива-
лось научное направление протезирования детей- 
инвалидов с дефектами конечностей. 

В 1971 г. директором лнИИп был назначен 
профессор В.И. Филатов. начало 1970-х гг. было 
отмечено повышенным вниманием к протезам  
с внешним источником энергии (электро- и пнев-
моприводом). В отделении сложного протезиро-
вания взрослых под руководством с.Ф. годунова 
и его учеников разрабатывались костно-пласти-
ческие способы ампутации нижних конечностей 
с перемещением медиально-подошвенного лос-
кута, взятого со стопы. получила новый скачок 
реконструктивная хирургия. Были предложены 
новые технологии лечения при пороках развития 
культей конечностей. Ведущее место в реабилита-
ции инвалидов отводится методам физиотерапев-
тического лечения и лечебной физкультуры. В ин-
ституте появляется новое подразделение — группа 
по созданию функционально-эстетической одежды 
(Волкова В.М., 1976).

В 1983 г. институт переехал в новое здание на 
ул. Бестужевскую, д. 50. одновременно произошло 
объединение клиник лнИИп и ленинградского 
научно-исследовательского института экспертизы 
трудоспособности и организации труда инвалидов 
(лИэТИн). главным врачом был назначен к.м.н. 
а.И. Болдырев, который исполнял обязанности 
директора института протезирования до на-
значения на эту должность д.м.н. а.н. кейера.  
с июля 1983 г. в клинике были развернуты ор-
топедические отделения для детей (дошкольное  
и школьное), отделения протезно-ортопедиче-
ской реабилитации взрослых и сложного протези-
рования кисти. протезирование осуществлялось 
как на ленинградском протезно-ортопедическое 
предприятии, так и в научных лабораториях ин-
ститута. В 1983 г. открылись новая операционная, 
отделения физических методов лечения, физио-
терапии и 4 экспертных отделения [2].

за первые 10 лет после объединения клиник 
самыми современными конструкциями протезов 
верхних и нижних конечностей было обеспечено 
более 11 000 пациентов. Резко возросло число 
реконструктивно-восстановительных операций, 
особенно при дефектах кисти у детей и взрослых, 
внедрялись методы удлинения коротких культей 
с использованием дистракционно-компресси-
онного аппарата Илизарова для исправления 
деформаций конечности. Широко используются 
реконструктивные операции для восстановле-
ния опороспособности порочных культей стоп, 
голени, бедра, при ампутациях нижних конеч-
ностей предложен способ трансплантации кожи 
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подошвенной поверхности стопы на сосудисто-
нервном пучке с использованием микрохирур-
гической техники. 

В 1989 г. происходит важное событие в жизни 
института. правительство страны приняло ре-
шение об индустриализации протезного дела. 
Выполнение этого решения было поручено кос-
мической корпорации «энергия». Большой опыт 
института был очень востребован. Для практи-
ческого применения научно-исследовательских  
и практических результатов в более широких мас-
штабах, чем это было ранее, была создана группа 
специалистов института, которая имела непо-
средственный контакт с представителями Ркк 
«энергия». В эту группу вошли сотрудники отделов 
протезирования верхних и нижних конечностей,  
а также конструкторского бюро — И.В панков, 
Ю.И. замилацкий, а.В. антипов, М.Б. урлапов,  
а.а. козлов, к.к. Щербина и др. [2, 3].

начиная с 1990 г. одним из основных на-
правлений деятельности клиники становит-
ся оказание реабилитационной (професси-
ональной и социально-бытовой) помощи 
инвалидам. создается Реабилитационный 
совет, на котором представляются больные, 
даются трудовые рекомендации, утверждает-
ся программа реабилитации для каждого па-
циента. пятое ортопедичес кое отделение хи-
рургической подготовки и протезирования 

инвалидов военной службы в 1991 г. было ор-
ганизовано как центр реабилитации воинов-
интернационалистов. Руководителем этого 
отделения был назначен к.м.н., заслуженный 
врач РсФсР о.н. горчанинов. В научно-техни-
ческой части в это время произошли изменения. 
заместителем директора по научно-техниче-
ской работе был назначен к.м.н. г.н. Буров, ко-
торый в 1991 г., возглавил объединенные меди-
цинскую и техническую части. Были образованы  
7 отделов, включающих лаборатории и секторы. 
Разрабатывались новые конструкции протезов 
верхних и нижних конечностей, развивалось ор-
тезирование, создавались новые образцы ортопе-
дической обуви, совершенствовалась технология 
изготовления приемных гильз. появление в кБ 
группы специалистов из ЦнИИ «компас» — обес-
печило возможность разработки и выпуска до-
кументации, изготовления и испытания трехсте-
пенного адаптивного протеза после вычленения 
плеча, особенностью которого было отсутствие 
корсета, использование электромеханических 
следящих приводов, а самое главное — протеза  
с одновременным управлением тремя активны-
ми ориентирующими шарнирами. Инженером 
И.М. Беляевым и врачом к.к. Щербиной разрабо-
тан и внедрен в клиническую практику протези-
рования не имеющий мировых аналогов протез 
после межподвздошно-брюшной ампутации [3].

здание Федерального научного центра реабилитации инвалидов им. а.г. альбрехта
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В 1994 г. институт протезирования посетила ко-
ролева Великобритании eлизавета II. Фотографии 
с визита размещены в единственном в России 
музее протезов, находящемся в ФнЦРИ им.  
г.а. альбрехта.

конец ХХ в. ознаменовался объединением двух 
институтов, имеющих общую клинику, находя-
щихся в одном здании. санкт-петербургский науч-
но-практический центр экспертизы, протезирова-
ния и реабилитации инвалидов им. г.а. альбрехта 
после объединения не только позволил сохранить 
институтам их статус и все научные направления, 
но и дал возможность приобрести бóльшую тема-
тическую разноплановость.

генеральным директором Центра стал д.м.н., 
профессор И.В. Шведовченко. с приходом Игоря 
Владимировича определилось одно из главных на-
правлений работы клиники — реконструктивные 
операции у детей с врожденными и приобретен-
ными дефектами конечностей.

с 1999 г. в клинике разрабатываются  
и внедряются мероприятия по развитию ме-
дико-социальной экспертизы детей. В 2003 г.  
в старом здании Мариинского приюта на 
Большом сампсониевском проспекте открылся 
реабилитационно-восстановительный центр для 
детей-инвалидов.

В 2017 г. ФнЦРИ им. г.а. альбрехта возглавил 
д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
геннадий николаевич пономаренко. его приход 

ознаменовался структурными и значимыми инно-
вационными преобразованиями в Центре. задача 
предстоит сложная: с одной стороны — поднять 
престиж учреждения на уровень, который был 
всегда присущ Мариинскому приюту, а с другой —  
освоить и внедрить в реабилитационную практи-
ку инновационные технологии, которые на совре-
менном техническом уровне позволят решать те 
задачи, которые объединены современным поня-
тием «реабилитация».

закончить эту статью можно цитатой из вы-
сказывания неизвестного современника в адрес 
Мариинского приюта, в 1912 г.: «…пожелаем же 
этому прекрасному учреждению оставаться вер-
ным заветам любви к обездоленному брату... 
продолжать свою благотворительную деятель-
ность на долгие годы… пожелаем всякого добра 
и беззаветным труженикам его, творящим благо 
столь многим несчастным» [1].

это пожелание справедливо и в наше время!
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