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синдрома при острой ишемической болезни 
сердца [10], артериальной гипертензии [6, 
8], внезапной коронарной смерти [12] и др.

Таким образом, В.З.  Голубев создал науч-
ную основу для изучения микроангиоархи-
тектоники почек. Принципы, изложенные в 
его диссертации, предвосхитили появление 
работ, изучающих юкстамедуллярный кро-
воток и почечную гемомикроциркуляцию в 
норме и при патологии.

Выполненная   120  лет тому назад Ва-
силием Захаровичем Голубевым работа по-
прежнему актуальна и оставляет вопросы, 
требующие дальнейших исследований.
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«Китер всегда и всюду оставался прежде всего
хирургом, врачом, любившим хирургическое

вмешательство, превосходно понимавшим ту пользу,
какую последнее может привести..., и потому
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Реферат
В 2013 г. исполнилось 200 лет со дня рождения первого ученика великого Н.И. Пирогова, выдающегося отечес-

твенного врача и учёного, хирурга и акушера-гинеколога, основоположника русской хирургической гинекологии 
Александра-Людвига Александровича фон Китера. Он родился 20 августа 1813 г. в Вендене (ныне Латвия). Обра-
зование получил в Рижской гимназии и на медицинском факультете Дерптского университета, который окончил 
с золотой медалью. Был оставлен для работы в хирургической клинике. Был учеником Н.И. Пирогова, работал 
у него ассистентом. В 1839 г. как преемник Н.И. Пирогова принял кафедру хирургии Дерптского университета 
в качестве её руководителя. В 1840 г. переехал в Казань и был утверждён в должности адъюнкт-профессора, а в 
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В 2013 г. исполнилось 200 лет со дня 
рождения первого ученика великого 
Н.И. Пирогова, выдающегося отечественно-
го врача и учёного, хирурга и акушера-гине-
колога, основоположника русской хирурги-
ческой гинекологии Александра-Людвига 
Александровича фон Китера. Александр 
Александрович (Александр-Людвиг) Китер 
(Kieter, Киттеръ) родился 20 августа 1813 г. 
в Вендене Лифляндской губернии (ныне 
Цесис, Латвия) в семье окружного судеб-
ного чиновника, которым был его отец, 
Иоганн-Людвиг Китер. Мать, Констанция 
Герштенцвейг (Gerstenzweig), была домохо-

1848 г. — ординарного профессора кафедры теоретической хирургии в Императорском Казанском университете. 
Кроме хирургии, занимался акушерско-гинекологической практикой. Совместно с Ф.И. Елачичем выполнил уда-
ление раковой опухоли через влагалище с благоприятным исходом. Публикация этой операции принесла авторам 
мировую известность. В 1849 г. вернулся в Санкт-Петербург и начал работать профессором кафедры акушерства, 
гинекологии и детских болезней Императорской медико-хирургической академии и заведующим акушерским от-
делением 2-го Военно-сухопутного госпиталя. В 1858 г. возглавил «Пироговскую» кафедру госпитальной хирургии, 
а также был назначен на должность главного врача хирургического отделения 2-го Военно-сухопутного госпита-
ля. В 1870 г. вышел в отставку. Умер 22 марта 1879 г., похоронен на Волковском лютеранском кладбище Санкт-
Петербурга.

Ключевые слова: Китер (Kieter, Киттеръ) Александр Александрович (Александр-Людвиг), Н.И. Пирогов,  
Императорский Казанский университет, Императорская медико-хирургическая академия, В.С. Груздев.
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зяйкой. Из формулярного списка о службе 
и достоинстве заслуженного профессора, 
академика Императорской медико-хирур-
гической академии действительного стат-
ского советника Китера следует, что он был 
лютеранского вероисповедания, женат на 
Билоз Каролине Александровне (римско-
католического вероисповедания), а трое 
детей (Мария-Каролина, 28.06.1840; Елена, 
22.11.1843; Александр, 27.11.1853) были про-
тестантского вероисповедания.

Образование получил в Рижской гим-
назии (1831) и на медицинском факультете 
Дерптского университета, который окончил 
в 1835 г. с золотой медалью, после чего был 
оставлен в хирургической клинике профес-
сора И.Ф. Мойера для «приготовления к 
профессорскому званию». В этой клинике в 
течение пяти лет работал Н.И. Пирогов, с 
которым был знаком А.А. Китер и у кото-
рого обучался.

После защиты 8 мая 1836 г. докторской 
диссертации о сравнении различных мето-
дов удаления камней мочевого пузыря — 
камнесечения и камнедробления — «De 
lithotripsiae methodo percussionis, praesertim de 
apparatu  Heurteloupiano  ad  eam  commendato» 
(Дерпт, 1836), подготовленной им под ру-
ководством профессора Н.И. Пирогова, два 
года работал ассистентом в хирургической 
клинике у Н.И. Пирогова.

А.А. Китер стал ближайшим и надёж-
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ным помощником профессора Н.И. Пи-
рогова, ассистировал при операциях, вёл 
больных, участвовал в экспериментах, пре-
подавал десмургию и учение о переломах. 
В предисловии к «Анналам хирургического 
отделения клиники Императорского уни-
верситета в Дерпте» (1837) Н.И. Пирогов 
писал: «Не могу при этом не выразить сво-
ей искренней благодарности господину ас-
систенту хирургической клиники доктору 
Китеру и тем господам практикантам, кото-
рые оказывали мне значительную помощь 
при изучении описанных здесь случаев пун-
ктуальным ведением историй болезни».

Пройдя школу Н.И. Пирогова, получив 
глубокие анатомические познания и овла-
дев отличной хирургической техникой, 
А.А. Китер на всю жизнь усвоил передовые 
идеи своего учителя. Он «всегда выступал 
последовательным сторонником анатомо-
физиологического и клинико-эксперимен-
тального направления в хирургии. Вместе с 
тем Китер усвоил пироговский подход к хи-
рургическим операциям — рациональный, 
научно обоснованный, базировавшийся в 
возможно более точной диагностике и преду - 
сматривавший выхаживание больного пос-
ле операции» [2]. И оперировал он так же 
«по-пироговски» — быстро, но не спеша. По-
видимому, вполне логично, что в 1839 г., ког-
да профессору Н.И. Пирогову было предло-
жено занять кафедру хирургии в Петербурге 
в Императорской медико-хирургической 
академии, в качестве своего преемника на 
должность руководителя кафедры хирургии 
Дерптского университета он рекомендовал 
А.А. Китера. «Господин доктор Китер, — 
писал Н.И. Пирогов 8 мая 1840 г. министру 
народного просвещения С.С. Уварову, — по 
общему мнению факультета, совершенно в 
состоянии быть назначенным для времен-
ного замещения моей должности».

До этого в 1838 г. А.А. Китер был направ-
лен на средства Министерства народного 
просвещения за счёт университета для усо-
вершенствования в Берлин, Париж и Вену. 
Он побывал в клиниках и лабораториях, ко-
торыми руководили Ру, Жабер, Диффенбах, 
Рокитанский, Вельпо, Лисфранк, где наряду 
с изучением хирургии и анатомии интересо-
вался акушерством и женскими болезнями.

Возвратившись в Россию, 27 января 
1840 г. А.А. Китер был утверждён адъюнкт-
профессором кафедры теоретической хирур-
гии в Императорском Казанском универси-
тете, а 24 мая 1846 г. назначен ординарным 
профессором. Кроме теоретических аспектов 

хирургии, он ввёл преподавание десмургии, 
хирургической и патологической анатомии 
и приобрёл широкую известность успешной 
хирургической деятельностью.

А.А. Китер занимался в Казани и аку-
шерско-гинекологической практикой. Ка-
занский период его работы в значительной 
мере освещён в работе профессора Л.А. Коз-
лова и Н.В. Яковлева «Очерки истории 
акушерско-гинекологической кафедры и 
клиники Казанского медицинского универ-
ситета», где имя А.А. Китера встречается во-
семь раз. Авторы указывают: «В этот период 
в Казани, да и во всём Поволжье не было 
ни одного сильного специалиста по акушер-
ству и гинекологии. Профессор А.Е. Лентов-
ский, возглавлявший кафедру и клинику, 
выполнять операции не решался».

Всемирную известность А.А. Китеру при-
несла опубликованная работа об операции 
по удалению матки, поражённой раком, с 
благоприятным для больной исходом, ко-
торую он выполнил совместно с профессо-
ром оперативной хирургии Ф.И. Елачичем. 
Следует отметить, что в то время подобную 
операцию из-за высокой летальности прак-
тически не выполняли, а последние 14 лет о 
ней даже не вспоминали.

В 1844 г. А.А. Китер и Ф.И. Елачич 
разработали свою методику фракционно-
го удаления опухоли через влагалище (без 
вскрытия брюшной полости) с раздельным 
лигированием тканей с сосудами. Это по-
зволяло уменьшить риск перитонита и 
смерти от кровотечения. 24 мая 1844 г. пос - 
ле тщательной подготовки операция была 
выполнена, а больная выжила. Однако 
опубликовать результаты авторы решились 
только через три года, в 1847 г., когда убеди-
лись в отсутствии рецидива опухоли. Статья 
называлась «Вырезание всей матки, ракова-
той без выпадения», содержала подробное 
описание техники операции и послеопера-
ционного ведения и принесла авторам боль-
шую известность. Так начался новый этап 
оперативной онкогинекологии, связанный 
с казанским периодом работы А.А. Ките-
ра. Всего за время пребывания в Казани им 
было выполнено 11 научных работ.

В начале 1849 г. учёный секретарь Импе-
раторской медико-хирургической академии 
П.А. Дубовицкий, «заботясь о пользах ака-
демии», предложил А.А. Китеру профессу-
ру по кафедре акушерства, женских и дет-
ских болезней, которую он вскоре принял у 
С.Ф. Хотовицкого и получил в заведование 
акушерское отделение 2-го Военно-сухопут-
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ного госпиталя. А.А. Китер сумел макси-
мально использовать клиническую базу для 
совершенствования преподавания и научно-
го изучения акушерства. Акушерская клини-
ка широко использовалась им для обучения 
студентов академии и специализации вра-
чей (экстернов). В акушерской клинике при 
А.А. Китере число родов увеличилось. Паци-
ентки часто поступали с осложнениями и тя-
жёлыми соматическими заболеваниями, что 
предопределяло большое число оперативных 
вмешательств и высокую смертность.

Гинекологическая практика у А.А. Ки-
тера была достаточно обширной. С 1850 г. он 
был консультантом по женским болезням 
открывшейся в Петербурге Максимилианов-
ской лечебницы. Являясь хирургом, он был 
сторонником хирургического направления 
в обследовании и лечении гинекологичес-
ких больных и беременных. По воспоми-
наниям В.С. Груздева (1898), «Китер всегда 
и всюду оставался прежде всего хирургом, 
врачом, любившим хирургическое вмеша-
тельство, превосходно понимавшим ту поль-
зу, какую последнее может принести…, и 
потому применявшим его там, где громад-
ное большинство его современников едва ли 
решилось бы прибегнуть к тому». Клиника 
широко использовалась им для специализа-
ции врачей по акушерству и гинекологии. 
Под его руководством были подготовлены 
и защищены пять докторских диссертаций 
(в том числе А.Я. Крассовским) по акушер-
ству. Используя клинический материал, 
А.А. Китер опубликовал около 20 трудов, 
обзоров и сообщений по акушерству, гинеко-
логии и хирургии.

Несомненно, в числе особых заслуг про-
фессора А.А. Китера по праву может счи-
таться издание учебников для студентов и 
врачей по акушерству «Руководство к изу-
чению акушерской науки» в двух частях 
(1857–1858) и гинекологии «Руководство к 
изучению женских болезней» (1857–1858), на-
писанных в значительной степени на основе 
личного опыта автора. Последнее произведе-
ние по праву считают первым систематизи-
рованным изложением гинекологии как 
самостоятельной дисциплины на русском 
языке. В своём известном труде «Краткий 
очерк истории акушерства и гинекологии в 
России» (1906) профессор В.С. Груздев высо-
ко оценивает роль А.А. Китера как «родона-
чальника русской гинекологии». «Помимо 
хирургии, — писал В.С. Груздев, — он, одна-
ко, всегда интересовался и акушерством с ги-
некологией, с которыми был в совершенстве 

знаком не только теоретически, но и практи-
чески. При этом на обе последних отрасли 
медицины Китер смотрел глазами хирурга: 
и акушерство, и — особенно — гинекология 
суть части хирургии, а потому и способы как 
исследования, так и лечения акушерско-ги-
некологических больных должны быть по 
преимуществу хирургическими, — такова 
была основная мысль, которую он проводил 
и в своих печатных трудах, и в своих кли-
нических беседах. Эта мысль была тем зер-
калом, из которого выросла вся современная 
русская акушерско-гинекологическая школа, 
сыгравшая такую роль в деле развития рус-
ского акушерства и гинекологии».

Возглавляя в течение 10 лет (1848–1858) ка-
федру акушерства, женских и детских болез-
ней Императорской медико-хирургической 
академии, профессор А.А. Китер внёс зна-
чительный вклад в развитие теоретического 
и практического акушерства и гинекологии. 
О его широком научном кругозоре свидетель-
ствует такая работа, как «Критический обзор 
трудов по части акушерской науки в послед-
ние 15 лет» (1849), где детально разбираются 
особенности течения беременности и родов, 
пособия и операции, применявшиеся при 
патологических родах. Используя клиничес-
кий материал, А.А. Китер опубликовал ряд 
статей, обзоров и сообщений по акушерству 
и гинекологии на русском и немецком язы-
ках: «Описание двух родовспомогательных 
операций» (1849), «Об искривлениях матки» 
(1852), «Случай беременности заносом с кли-
ническими замечаниями об образовании 
заносов» (1853), «О лечении застарелого раз-
рыва промежности и влагалищно-пузырного 
свища» (1856) и др.

В тот доантисептический период 
А.А. Китер выступал как сторонник идей 
И. Земмельвейса о природе послеродовой го-
рячки, уносившей тысячи жизни, и считал 
чистоту и изоляцию заболевших лучшими 
предохранительными средствами против 
этой болезни. Задолго до введения правил 
асептики и антисептики А.А. Китер при-
зывал к мытью рук как важной мере преду-
преждения родовой инфекции.

Следует отметить, что при жизни И. Зем-
мельвейса его идеи не находили широкого 
признания. В своих «Очерках» исследова-
тель истории и последователь Казанской 
акушерско-гинекологической школы про-
фессор Л.А. Козлов указывает, что в 1861 г. 
Санкт-Петербургское общество акушеров-ги-
некологов повело дискуссию на тему о ро-
дильной лихорадке и выявило полное согла-
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сие её участников с идеей И. Земмельвейса, 
о чём последнего уведомили специальным 
письмом. Это было серьёзным успехом оте-
чественной медицины, позволившим при-
близить новый период развития родовспо-
можения в России.

В «Критическом обзоре трудов по части 
акушерской науки в последние 15 лет» (1849) 
на основании иностранных источников, 
появившихся в рассматриваемый период, 
А.А. Китер анализирует новейшую литера-
туру по акушерству, затем разбирает анато-
мию, физиологию, семиотику и диагнос-
тику беременности и родов, пособия при 
нормальной беременности и родах, рассмат-
ривает патологию беременности и родов и, 
наконец, описывает родовспомогательные 
операции. Последняя глава содержит выво-
ды автора о том, что акушерство в рассмат-
риваемый период как в практическом, так 
и в теоретическом отношении сделало зна-
чительные успехи.

Статья «Описание двух родовспомога-
тельных операций», опубликованная в жур-
нале «Записки по части врачебных наук» 
(1849), подтверждает высокий уровень зна-
ний и клинической подготовки А.А. Ки-
тера в оперативном акушерстве. Следует 
подчеркнуть, что именно по инициативе 
профессора А.А. Китера впервые в России 
была начата научная разработка анато-
мических основ акушерства. Под его руко-
водством И. Кон произвёл исследование с 
акушерских позиций 48 женских тазов, со-
бранных профессором Н.И. Пироговым для 
патологоанатомического музея академии. 
Результаты работы позволили И. Кону в 
1852 г. успешно защитить диссертацию на 
степень доктора медицины, которая была 
названа историками акушерства «замеча-
тельнейшим научно-акушерским исследова-
нием своего времени».

По разработке различных вопросов 
акушерства, анализу и обобщению клини-
ческого материала клиника профессора 
А.А. Китера значительно опередила другие 
акушерские учреждения России. Для всех 
его работ характерен аналитический под-
ход в научных исследованиях. От своих 
учеников А.А. Китер требовал не традици-
онного изложения литературных данных, 
а обязательного представления и анализа 
собственных наблюдений, обоснованных 
практических предложений по изучаемо-
му вопросу, чтобы диссертации являлись 
реальным вкладом в науку. Именно таки-
ми были подготовленные и защищённые 

при нём диссертации (на латинском язы-
ке) Г.Ф. Вучиховского (1849), И. Кона (1852), 
А.Я. Крассовского (1852), П.И. Собольникова 
(1855). Лишь при реорганизации Академии 
П.А. Дубовицким по его предложению Кон-
ференция в конце 1857 г. приняла порядок 
написания и защиты докторских диссерта-
ций не на латинском, а на русском языке.

Для А.А. Китера 1857 г. стал знаменателен 
тем, что «2 ноября государь Император пове-
леть изволил ординарного профессора Меди-
ко-хирургической академии статского совет-
ника Китера утвердить в звании академика».

В 1858 г. после смерти профессора 
П.Ю. Неммерта кафедра госпитальной хи-
рургии Императорской медико-хирургичес-
кой академии оказалась вакантной, что  
позволило академику А.А. Китеру обратить-
ся к Конференции академии с просьбой 
перевести его на «Пироговскую» кафедру, где 
открывался больший простор его хирургичес-
кому опыту и познаниям. 6 сентября 1858 г. 
«в заседании Конференции единогласно ре-
шено переместить Китера на кафедру госпи-
тальной хирургической клиники, адъюнкт-
профессора Крассовского — исправляющим 
должность ординарного профессора кафедры 
акушерства, женских и детских болезней».

Итак, 13 сентября 1858 г. А.А. Китер 
«занял ту самую кафедру, которую перед 
ним занимал Н.И. Пирогов. Конечно, не-
легко было явиться вторым Пироговым, но 
А.А. Китер и не претендовал на это срав-
нение. Скромно, терпеливо и настойчиво 
принялся он за своё дело и исполнил его с 
честью для себя и с пользою для учеников 
его» [1]. С 1858 по 1870 гг. профессор А.А. Ки-
тер руководил кафедрой госпитальной хи-
рургии, являясь при этом и главным врачом 
хирургического отделения 2-го Военно-сухо-
путного госпиталя.

Будучи верным последователем своего 
учителя Н.И. Пирогова, А.А. Китер охотно 
внедрял новое в хирургическую практику. 
Он первый в России ввёл метод дренирова-
ния свежих ран, внедрил принципы анти-
септики с использованием листеровской 
карболовой повязки, разрабатывал пробле-
мы сосудистой хирургии и трансплантоло-
гии, стал применять подкожное введение 
наркотических средств.

Как хирург А.А. Китер начал свою на-
учно-практическую деятельность с уроло-
гии: ряд его работ посвящён мочекаменной 
болезни и камнедроблению, заболеваниям 
мочеиспускательного канала, он внедрил 
в практику усовершенствованные методы 



168

НМ К 200-летию высшего медицинского образования в Казани

лечения пузырно-влагалищных свищей. 
А.А. Китер был в числе первых отечествен-
ных исследователей, изучавших возмож-
ность применения наркоза в хирургии.

Одновременно с хирургической деятель-
ностью А.А. Китер продолжал заниматься 
и практическим акушерством. В течение 
10 лет он был старшим городовым акушером 
Петербурга: с 23 марта 1858 г. до марта 1869 г. 
За «полезную деятельность и труды по долж-
ности этой» А.А. Китер 28 февраля 1869 г. 
был «пожалован табакеркою с вензелевым 
изображением имени Его Императорского 
Величества». К этому времени А.А. Китер 
был кавалером орденов Св. Анны I степени 
с императорскою короною, Св. Станисла-
ва, Св. Владимира III степени. Несколько 
ранее, 27 февраля 1865 г. А.А. Китеру было 
присвоено звание заслуженного профессора.

Возглавляемая профессором А.А. Ки-
тером клиника (ныне клиника факультет-
ской хирургии им. проф. С.П. Фёдорова) 
представляла собой крупную хирургичес-
кую школу, из которой за 12 лет его работы 
вышли 10 профессоров: Е.И. Богдановский, 
К.Ф. Гепнер, Ф.П. Ляндцерт, П.П. Пелехин, 
С.П. Коломнин, Е.В. Павлов, Л.Л. Левшин, 
П.Ф. Лесгафт, Д.С. Ермолаев, А.Х. Ринек.

Один из них, Пётр Францевич Лесгафт, 
в 1868 г. был избран по конкурсу заведую-
щим кафедрой физиологической анатомии 
Императорского Казанского университета. 
Будучи человеком незаурядных дарований, 
П.Ф. Лесгафт оставил яркий след в науке 
как выдающийся анатом, антрополог, пси-
холог, педагог и создатель научной системы 
физического образования в нашей стране. 
Его именем названа улица в исторической 
части Казани.

Вышел в отставку А.А. Китер в 1870 г. С 
этого времени он был назначен непремен-
ным членом Военно-медицинского учёного 
комитета, в котором состоял до последних 
дней жизни. В этом качестве он принимал 

участие в оценке новых средств и методов 
оказания медицинской помощи, уровня под-
готовки военных врачей. С именем А.А. Ки-
тера непосредственно связаны первые шаги 
в академии и в России по подготовке военно-
полевых хирургов, о чём не случайно упоми-
нается в некрологе: «Хирург по призванию, 
талантливый оператор, он был настоящий 
художник в своём искусстве, и большая часть 
нынешних военных хирургов обязана ему и 
своим образованием, и своею технической 
умелостью и находчивостью».

Заслуженный профессор и академик 
Им ператорской медико-хирургической ака-
демии Александр-Людвиг Александрович 
фон Китер скончался в Петербурге 22 марта 
1879 г. после продолжительной и тяжёлой бо-
лезни (рак брыжеечных желёз). В понедель-
ник 26 марта в 2 часа пополудни состоялось 
отпевание в реформаторской церкви (быв-
шей Конюшенной), а затем погребение на 
Волковском лютеранском кладбище.

Имя Александра Александровича Ките-
ра, крупного хирурга и акушера-гинеколога, 
одного из основоположников оперативной 
гинекологии по праву называют в числе вы-
дающихся представителей отечественной 
медицины.
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