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Александровская 
больница

Первой в 1867 году открылась 
Александровская больница на 50 
коек. Поводом для её создания 
послужила эпидемия возвратной 
го-рячки, преимущественно среди 
ремесленников. На сходе Ка-
занского цехового ремесленного 
общества решили специальное 

В больнице проходили лече-
ние больные чахоткой, тифом, 
кожными заболеваниями. В тера-
певтическом отделении лечили 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, пневмонию. В хирургическом 
отделении оперировали грыжи, 
удаляли камни из мочевого пузы-
ря, кисты, выполняли различные 
ампутации. 

В разные годы в Александров-
ской больнице работали профес-
сора университета А. В. Вишнев-
ский, А. Н. Казем-Бек, Н. А. Геркен, 
В. И. Разумовский и другие. Док-
тор В. Д. Владимиров разработал 
и стал практиковать сложную 
костно-пластическую операцию, 
получившую название «операция 
Владимирова».

Подарок городу  
от купца Шамова

В конце XIX столетия Алексан-
дровская больница уже не справ-
лялась с поставленными задачами. 
Необходимо было новое здание 
больших размеров и более приспо-

До революции улица, носящая ныне имя профес-
сора химии и ректора Императорского Казанского 
университета Александра Ми-хайловича Бутлерова, 
называлась Ново-Горшечной, что указывало на ос-
новное ремесло местного населения, специализиро-
вавшегося на обжиге горшков и различной керамики. 
Эта улица на взгорке стала излюбленным местом 
жительства профессуры — благо университет рас-
полагался поблизости. Со временем здесь одно за 
другим начали появляться медицинские учреждения 
различных профилей.

здание не строить, а приобрести 
большой жилой дом с земельным 
участком.

По постановлению Казанской 
городской думы в том же году 
на больницу выделили 10 тысяч 
рублей. Было приобретено здание 
на Ново-Горшечной улице. Своё 
название она получила в честь Це-
саревича Александра, посетившего 
Казань в 1866 году. В1869 году 

на деньги казанского купца В. И. 
Романова к ней был сделан при-
строй, и больница расширилась до 
75 коек, 25 из которых предназна-
чались для женщин. Затем были 
построены летние деревянные 
бараки в саду больницы, усыпаль-
ница и другие сооружения. В 1882 
году купец И. С. Кривоносов по-
строил при больнице церковь. По-
том здесь появил-ся водопровод, 
а в 1890 году — телефон. Первым 
главврачом стал Матвей Фроло-
вич Болдырев.

Больница содержалась на сред-
ства купеческого и ремесленного 
сообществ и предназначалась для 
обслуживания ремесленников и 
чернорабочих. Царским указом 
в 1883 году ей придавался статус 
клинической базы медицинского 
факультета Императорского Ка-
зан-ского университета. 16 октя-
бря 1887 года решением Казанской 
го-родской думы попечителем 
больницы был утверждён купец 
первой гильдии, почётный граж-
данин Казани Яков Филиппович 
Шамов. 



Казань | 2024 Январь | 109108 | Январь 2024 | Казань

М А Ш И Н А  В Р Е М Е Н И

собленное для функционирования 
подобных учреждений. Именно 
эти обстоятельства способство-
вали тому, что упомянутый выше 
купец Яков Филиппович Шамов 
принял решение построить новую 
больницу, отвечающую всем тре-
бованиям времени. Она получила 
впоследствии известность как 
Шамовская больница. Здание же 
старой Александровской больни-
цы отошло Казанской ремеслен-
ной управе.

Клинический городок 
Казанского университета

В 1896 году началось строи-
тельство комплекса зданий уни-
верситетских клиник. Разработал 
грандиозный по тем временам 
проект лечебного комплекса ка-
занский профессор Л. Л. Лёвшин. 
Архитектурную часть проекта под-
готовил московский архитектор 

К. М. Бы-ковский, а адаптировал 
его к местному ландшафту казан-
ский архитектор И. Н. Колмаков. 
Открытие комплекса клиник со-
стоялось 28 января 1900 года. 
Теперь в этих зданиях находится 
клинический городок Казанского 
государственного медицинского 
университета.

Хирургическая клиника, рас-
считанная на 45 коек, имела про-
сторные операционную, перевя-
зочную, лабораторию, рентгенов-
ский кабинет и аудиторию для 
лекций. Удобные палаты позво-
ляли изоли-ровать больных, обо-
рудование клиники было самым 
современным. 

В 1926 году Клинику факуль-
тетской хирургии возглавил про-
фессор А. В. Вишневский. С это-
го времени начиналось развитие 
таких направлений, как хирургия 
почек, желудка, желчевыводящих 
путей и местное обезболивание. 

Клиника стала ведущим хирурги-
ческим цен-тром не только Волж-
ско-Камского края, но и других 
регионов.

В 1934 году решением Прези-
диума Центрального исполнитель-
ного комитета Совета народных 
комиссаров ТАССР в ознаменова-
ние 35-летия научной, педагогиче-
ской, врачебной и общественной 
дея-тельности профессора А. В. 
Вишневского его имя было при-
своено Клинике факультетской 
хирургии Казанского медицинско-
го институ-та.

Замок для чахоточных 
детей

В 1921 году в особняке купца 
Зобнина (один из основателей 
обувного производства «Поляр», 
позже переименованного в «Спар-
так»), построенном в 1914 году 
по проекту Ф. Гаврилова в псев-
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доготическом и мавританском 
стилях, для борьбы с туберкулёзом 
детей был открыт «Дом слабого 
ребёнка». На его верхнем этаже 
располагалось убежище для 35 
туберкулёзных детей. Сюда по-
ступали заболевшие из детских 
домов, которые изолировались от 
здоровых детей. На нижнем этаже 
размещались амбулатория и ла-
боратория для исследований. При 
амбулатории находились сёстры-
обследовательницы, в обязанности 
которых входило посещение дома 
каждого больного ребёнка, посту-
пающего в амбулаторию, с целью 
выявления социальных условий 
его жизни. При «Доме слабого ре-
бёнка» были организованы диети-
ческая столовая на 100 человек и 
клуб для больных детей. 

В 1922 году в этом здании от-
крылся первый в СССР Трахома-
тозный институт.

На деньги горожан

Александринский детский при-
ют, созданный на средства семьи 
Крупениковых, открылся 6 фев-
раля 1845 года. Сначала он распо-
лагался в съёмном помещении, но 
через полгода переехал в здание на 
Ново-Горшечной улице. 

В августе 1848 года, во время 
большого казанского пожара, при-
ют сгорел. Императрица Алек-
сандра Фёдоровна, жена Николая 
I, в письме к казанцам выразила 
сожаление о случившемся и на-
дежду на возрождение детского 
приюта. Горожане откликнулись 
на воззвание императрицы: власти 
выделили временное помещение, 
жители принесли одежду, обувь, 
постельное бельё, кухонную ут-
варь. В 1853 году приют переехал 
в новое здание, построенное на 
деньги горожан на прежнем месте. 

Попечительницей приюта 
в 1853–1882 годах была Анна 
Александрова — супруга бога-
тейшего казанского чаеторговца, 
а с 1882 года — их дочь Ольга 
Александрова-Гейнс. Она жертво-
вала немалые деньги на обустрой-
ство и содержание заведения. 

В 1889 году был посторен двух-
этажный каменный дом с домовой 
церковью, хозяйственными по-
стройками и садом. Здание спро-
ектировано архитектором Л. К. 
Хрщоновичем — автором проек-та 
Алафузовского театра и других 
приметных домов в Казани. Корпус 
был рассчитан на 100 детей (60 по-
стоянных и 40 приходящих). После 
осмотра здания строительный над-
зор Казанского губернского прав-
ления заключил: «Всё возведено с 
такой тщательностью, чистотой и 
искусством, что не оставляет же-
лать чего-либо лучшего».

С 1860-х годов приюту по-
могали многие филантропы. Так, 
казанский аптекарь Фердинанд 
Грахе десятилетиями бесплатно 
снабжал приют медикаментами. За 
полвека, начиная с 1845 года, Алек-
сандринский приют стал домом 
для 790 детей в возрасте от 5 до 16 
лет, большинство которых проис-
ходило из семей мещан, цеховых, 
солдат, крестьян, дворян, чиновни-
ков, священнослужителей.

Приют просуществовал до 1917 
года. Позже в этом здании находи-
лись Дом учёных, Институт архео-
логии имени Альфреда Халикова 
Академии наук РТ.

«Дом терапевта 
Виноградова»

На улице Бутлерова располо-
жен Дом профессора Виноградо-
ва, построенный при финансо-

И. Левитского, А. Н. Казем-Бека, 
М. А. Хомякова, доцентов А. А. 
Несчастливцева и А. М. Дохмана. 
Учёный создал в Казани одну из 
первых в России клиническую ла-
бораторию. Ему принадлежит при-
оритет в введении термометрии в 
клинике Казанского университета. 
Ни в России, ни за рубежом этот 
метод тогда практически не приме-

нялся. Другим новшеством было 
то, что он потребовал для всех 
клинических случаев, закончив-
шихся летальным исходом, обяза-
тельного па-тологоанатомического 
вскрытия.

В историю отечественной те-
рапии Виноградов вошёл также 
как выдающийся кардиолог. Ши-
рокую известность получили его 

вой поддержке Императорского 
Казанского университета в 1911 
году на месте дома, в котором 
жил основатель казанской те-
рапевтической школы Николай 
Виноградов. 

Профессор Виноградов про-
работал в Казани 22 года, оставив 
после себя плеяду талантливых 
последователей — профессоров П. 
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исследования о механизме дей-
ствия дигиталина, о воздействии 
на сердце высокой и низкой тем-
пературы. Николаю Андреевичу 
Виноградову принадлежит откры-
тие возможности проведения сер-
дечно-диастолического шума при 
недостаточности клапанов аорты 
на плечевую и бедренную артерии. 
Он один из первых указал в публи-
кации на возможность поражений 
оболочек спинного и головного 
мозга при остром суставном рев-
матизме.

Профессор Виноградов был 
не только крупным терапевтом, 
но и невропатологом. Он глубоко 

интересовался вопросами топи-
ческой диагностики заболеваний 
центральной нервной системы, 
опухолей мозга и мозжечка, а 
также патогенезом и клиникой 
моногемиплегии. Ряд его работ 
был посвящён альтернирующим 
параличам, изучение которых в то 
время только начиналось. Именно 
в Казани у Николая Андреевича 
развился редкий талант искус-
нейшего врача-диагноста. Про-
фессор обладал исключительной 
наблюдательностью, даже самый 
ничтожный симптом заболевания 
не ускользал от его внимания. 
Учёный всё своё состояние заве-

щал студенчеству — на премии за 
лучшие студенческие сочинения, 
на стипендии.

В Доме профессора Виногра-
дова была размещена универси-
тетская клиника, в помещении 
которой затем располагалось одно 
из подразделений Государственно-
го института усовершенствования 
врачей.

На приём к профессору 
Елачичу

На улице Бутлерова в де-
ревянном двухэтажном доме с 
балконом проживал профессор 
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кафедры оперативной хирургии 
и офтальмологии, декан меди-
цинского факультета Импера-
торского Казанского универси-
тета, заслуженный ординарный 
профессор Франц Осипович 
Елачич. Его по праву можно 
назвать первым в ряду казан-
ских хирургов, стоявших у ис-
токов Казанской хирургической 
школы. Благодаря его старани-
ям клиника университета была 
прекрасно оборудована и стала 
центром хирургической помощи 
для местного населения. К нему 
съезжались больные со всего 
Поволжья, соседних губерний и 
даже приезжали из Сибири. 

Впервые в России в 1844 году 
Ф. О. Елачич произвёл удаление 
поражённой раковой опухолью 
матки через влагалище (совместно 
с А. А. Китером), в 1847 году при-
менил эфирный наркоз.
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В бывшем банке —  
новые хозяева

В начале XX века Ново-Горшеч-
ную улицу украсило здание с вну-
тренним двориком и подземными 
хранилищами, выстроенное специ-
ально для Казанских отделений 
Дворянского земельного и Кре-
стьянского поземельного банков. 

С 1920 года в этом доме на-
ходился клинический институт, 
с 1925 года — Казанский государ-
ственный институт для усовер-
шенствования врачей имени В. И. 
Ленина (ГИДУВ), затем — ГАУЗ 
«РКБ-3», поликлиника Республи-
канской клинической офтальмо-
логической больницы имени про-
фессора Е. В. Адамюка.

Ныне в здании бывшего бан-
ка обосновалось Министерство 
здравоохранения Республики Та-
тарстан. 


