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ДЕЛО ВРАЧЕЙ Д Е Л О  В Р А Ч Е Й

Казань делилась на шесть ад-
министративных (полицейских) 
отделений. При каждом отде-
лении с 90-x годов XIX века от-
крывались врачебные участки. Их 
открытию способствовали реко-
мендации медико-санитарной ко-
миссии, образованной Городской 
Думой в  1888  г.: «Хоть в  Казани 
есть масса врачей, существуют 
земская больница, университет
ская клиника, но городское управ
ление не должно прибегать как бы 
к филантропической помощи этих 
посторонних городу учреждений, 
не имея собственной правильной 
медицинской организации. Толь
ко при собственном персонале 
врачей и  правильной организации 
собственного больничного дела го
родское управление может уста
навливать истинные причины 
заразных болезней и бороться с их 
распространением».

Плетенёвская слобода

Южнее Татарской слободы, 
на  живописном берегу озера Ка-
бан, располагалось русское село 
Плетени, упоминавшееся в Пере-
писной книге 1646 года. С раз-
витием Казани как крупного тор-
гово-промышленного центра Рос-
сийской империи оно постепенно, 
как и  соседние сёла Архангель-
ское и Поповка, а также татарские 

слободы, вошло в  состав Казани 
и  стало его заводской окраиной. 
Татары начали заселять этот район 
в XIX веке. В Плетенях появилось 
немало татарских усадеб. Купцы 
Юнусовы и Араслановы свои дома, 
располагавшиеся здесь, так и назы-
вали — «дом в Плетенях».

В Плетенях находилось «…не
малое количество различных за
водов (стеариномыловаренный 
бр. Крестовниковых, Арасланова 
и  других, дрожжевой Вараксина 
и КО, пивоваренный Оскара Пет
цольда) и фабрик (китаечная Ази
мовых и Усманова)».

В декабре 1855-го в  слободе 
была открыта первая в Казани фа-
брика – стеариново-свечной завод 
Крестовниковых. Основателями 
нового производства являлись 
предприимчивые московские фа-
бриканты Валентин и Иосиф Кре-
стовниковы, воспользовавшиеся 
идеей казанского профессора тех-
нологии Модеста Яковлевича Кит-
тары, опубликовавшего в 1854 году 
«Проект стеаринового завода». 

Завод быстро развивался 
и  в  итоге разросся в  громадное 
предприятие, имевшее в 1890-х го-
дах на площади 24 десятины около 
100 зданий. Количество рабочих 
на заводе также быстро росло: 
в  1860-х оно составляло 400-600 
человек, в  1880-х 1300-1400, 
а в 1897 году — уже 2000 человек. 

Татьяна КУЛИКОВСКАЯ, 
директор Республиканского медицинского 
библиотечно-информационного центра

Больница 
на окраине города

Жизнь Казанской губернии второй половины 
XIX века была полна разительных контрастов. Они 
были заметны повсюду: в городе, деревне, промыш-
ленности, сельском хозяйстве, торговле, культуре, бы-
товом укладе и религии народов, издавна населявших 
берега Волги и Камы. В это время промышленность 
бурно развивалась. Расширялись и перестраивались 
старые фабрики, строились новые. Однако развитие 
промышленности и рост числа заводов отрицательно 
сказались на санитарной обстановке города.
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На работу почти не принимались 
татары, а если и принимались, то 
только на исключительно низко-
оплачиваемую.

По инициативе братьев Крестов-
никовых в рамках общей модерни-
зации предприятия в 1862–1871 го-
дах была улучшена социальная 
инфраструктура предприятия: 
строились и  реконструировались 
рабочие казармы, столовая, пра-
чечная, жилые дома для служащих, 
«харчевная» лавка. В 1882–1886-х 
были построены школа и больница 
на 20 коек. К концу XIX века в боль-
нице уже было 25 коек, осущест-
влялся постоянный надзор врача. 
Заведовал больницей окончивший 
в 1888 году медицинский факуль-
тет Императорского Казанского 
университета Михаил Василь евич 
Кротов (1859–1904). В это время 
ежегодное число стационарных 

больных достигало 350 человек, ам-
булаторно обслуживалось 12 тысяч 
пациентов в год. 

С 1908-го по 1911 год в больнице 
работал врачом Дмитрий Алексе-
евич Кушников (1850–1911) — за-
чинатель и  организатор дорево-
люционной медицины Чебоксар-
ского уезда Казанской губернии. 
В  1870  году Д. А. Кушников по-
ступил на медицинский факультет 
Императорского Казанского уни-
верситета. Несмотря на тяжёлое ма-
териальное положение и сложную 
политическую обстановку, Дми-
трий Алексеевич успешно окончил 
университет, а через четыре года 
сдал экзамены на звание уездного 
врача. С 1879-го по 1883 год слу-
жил земским врачом в Свияжском 
уезде, с 1883-го по 1891 год — в Че-
боксарском, с 1889-го по 1906 год 
(с перерывами) — в селе Исмели, 

где под его контролем в 1887 году 
была построена больница, ставшая 
впоследствии одной из образцовых 
в Казанской губернии. Кроме того, 
Дмитрий Алексеевич организовал 
«приёмные покои» в некоторых от-
далённых деревнях Чебоксарского 
уезда. Д. А. Кушников занимался не 
только лечением больных, но и их 
просвещением. Он организовывал 
просветительские лекции в чайной 
села Исмели, которые были при-
знаны антиправительственными, 
а  сам Кушников был привлечён 
к судебной ответственности и вы-
слан в Сибирь.

Работая в  1891–1898-х годах 
врачом на Софийских приисках 
Ниманской золотопромышленной 
компании, Д. А. Кушников внёс 
большой вклад в борьбу с распро-
странением оспы среди якутов. 
Помимо врачебной практики, он 
занимался научными исследо-
ваниями. В  Якутии Кушников 
организовал первую в  этом уезде 
метеорологическую станцию и вёл 
наблюдения. Устройство станции 
позволяло более детально изучать 
важные метеорологические яв-
ления. Исследования Дмитрия 
Алексеевича вызвали серьёзный 
интерес в научном мире, а конфе-
ренция Академии наук утвердила 
его своим корреспондентом на Со-
фийском прииске. 

Как врач, Д. А. Кушников поль-
зовался большим авторитетом, его 
профессиональная деятельность 
получила высокую оценку, которая 
была выражена в  поздравлении 
по случаю юбилея его профес-
сиональной деятельности: «Это 
ведь большое, большое счастье 
так прожить, как вы прожили: 
в  неутомимой работе на пользу 
народной массы, и  это верно, что 
народ вас оценил, я это могу за
свидетельствовать. Вас как врача 
считают авторитетом мужики 
и бабы в нашей местности, не го
воря уж о местной интеллигенции» 
(К. В. Лавровский).

В 1912 году на улице 3-й Попе-
речно-Николаевской (с 1954 года 
ул. Николая Ватутина) для рабо-
чих завода братьев Крестовнико-
вых было построено новое здание 
больницы. Больница принадле-
жала братьям Крестовниковым, 
но получила негласное название 
Плетенёвской по месту её располо-
жения в рабочей слободе Плетени. 
Из-за размещения в  Забулачном 
районе она считалась участковой 
и по условиям работы очень напо-
минала сельскую больницу.

Завод братьев Крестовниковых.

Завод братьев Крестовниковых.

Казанские татары. Конец XIX века

Дмитрий Алексеевич Кушников
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Материал подготовлен при участии 
сотрудников сектора формирования фонда 

по истории медицины и здравоохранения 
РТ Республиканского медицинского 

библиотечно-информационного центра 
МЗ РТ. В цитатах сохранены орфография 

и пунктуация первоисточников. 

В конце XIX века Казань по чис-
ленности населения занимала 8 ме-
сто в  России. По данным первой 
переписи, проведённой в 1897 году, 
в  городе проживало 130000 чело-
век, в Плетенях — 13103 человека, 
из них православных было 3610, 
мусульман — 9493 человека. От-
крытие городского медицинского 
участка было жизненно необхо-
димым. Заинтересованность в его 
открытии проявляло, прежде всего, 
мусульманское население, так как 
православные жители Плетеней, 
работавшие на заводах, лечились 
в заводской больнице братьев Кре-
стовниковых. 

Второй медицинский (Пле-
тенёвский) участок открылся 
в 1896 году. Городская Дума назна-
чила его врачом Петра Александро-
вича Лощилова (1869–1925), окон-
чившего в  1894-м медицинский 
факультет Казанского университе-
та и работавшего в Казани в каче-
стве «думского врача для бедных», 
главным образом на окраинах го-

рода среди татарского населения. 
В 1902 году П. А. Лощилов одним 
из первых разработал проект оказа-
ния медицинской помощи бедному 
городскому населению, благодаря 
чему стал известен в  России как 
врач-общественник.

Помещение для амбулатории 
было снято на Екатерининской 
улице (ныне ул. Габдуллы Тукая) 
в доме купца Юнусова. В 1898 году 
она была переведена в дом Алек-
сандрова на той же улице. Для 
неё были отведены две комнаты 
при квартире врача для приёма 
больных. В  отчёте, составленном 
врачом Лощиловым для Город-
ской Думы, указывается на то, что 
«Лечебные заведения, находящи
еся в  центре города, посещаются 
больными мусульманами до сих пор 
не особо часто, по крайней мере, 
мне лично очень редко удавалось 
убедить больного татарина, а тем 
более больную татарку, отпра
виться в  какоелибо из местных 
лечебных заведений, в случае даже 

крайней необходимости в  этом. 
Так что, повидимому, местные 
простолюдинытатары начинают 
привыкать к рациональной меди
цинской помощи и  отставать от 
вековой и  излюбленно домашней 
терапии и  услуг доморощенных 
знахарок и  лекарок, лишь на по
следних порах, с ведением в  городе 
института думских врачей…»

С приходом советской власти 
врачебный участок был закрыт, 
больница братьев Крестовнико-
вых осталась на месте, но стала 
называться в  духе революци-
онного времени 3-й Советской 
(рабочей) больницей. В народе её 
прозвали Домрачевской по фами-
лии известного многим казанцам 
хирурга Ивана Владимировича 
Домрачева, который почти 40 лет 
трудился в  этом здании. Имя 
Домрачева ей было присвоено 
через год после смерти хирурга, 
в 1961 году. На здании больницы 
был установлен барельеф, но 
со временем он исчез.

Иван Владимирович 
Домрачев —  
народный хирург

И. В. Домрачев, ученик про-
фессора Александра Васильевича 
Вишневского, уроженец села Ад-
жим Вятской губернии, окончил 
медицинский факультет Импера-
торского Казанского университета 
в  1913  году. Служил полковым 
врачом в  Императорской армии 
в Первую мировую войну, в Граж-
данскую — главным врачом и хирур-
гом полевого госпиталя одной из ди-
визий Красной Армии. В 1922-м он 
окончил ординатуру и пришёл ра-
ботать ассистентом в госпитальную 
хирургическую клинику Вишнев-
ского. В 1934 году получил звание 
доцента, в  1936-м — профессора 
и организовал на базе 3-й Советской 
больницы (Плетенёвской) клинику 
хирургических болезней педиа-
трического факультета Казанского 
медицинского института. 

Обладая незаурядными спо-
собностями и  благодаря школе, 
которую он прошёл у таких извест-
ных учёных, как А. В. Вишневский, 
В. Н. Тонков, Н. А. Миславский, 
Иван Владимирович стал вид-
ным советским хирургом. За годы 
работы И. В. Домрачев провёл 
лично 30 тысяч операций, а число 
операций, проведённых вместе 
с учениками, составило 100 тысяч. 
Талантливый ученик профессора 
А. В. Вишневского, И. В. Домрачев 
являлся пионером в развитии и на-
учном обосновании местной ане-
стезии при проведении различных 
операций, учения о новокаиновой 
блокаде, автором нового метода 
стерилизации кетгута — лучшего 
из предложенных в  нашей стра-
не и  за рубежом. Как же вовре-
мя были сделаны эти открытия! 
В  годы Великой Отечественной 
войны они спасли тысячи жизней 
как во фронтовых, так и тыловых 
госпиталях. В это время И. В. До-
мрачев работал консультантом-хи-
рургом в военных госпиталях и ме-
дико-санитарных частях заводов.

Клиника профессора Домраче-
ва, как её называли, славилась как 
клиника желудочной хирургии. 
За  годы работы Иван Владими-
рович выполнил 1830 резекций 
желудка, 1182 гастроэнтероана-
томоза. Учитывая, что смертность 
от такой операции у профессора 
Домрачева составляла 1,2 %, то 
иначе как чудо работа Ивана Вла-
димировича не воспринималась. 
Он был надеждой народа, его за-
ступником в  борьбе с болезнями. 
А если больной всё же умирал, это 
воспринималось так: «Если уж До-
мрачев не смог…»

В 30-х годах XX века 3-я Со-
ветская (рабочая) больница стала 
клинической базой для Казанского 
государственного медицинского 
института. Здесь с 1930 по 1934 год 
также работал в качестве второго 
хирурга клиники ещё один ученик 
А. В. Вишневского — Георгий Мат-
веевич Новиков (1898–1976) — хи-
рург, профессор (1938), заместитель 
наркома здравоохранения ТАССР 
(1929–1931), главный хирург Ко-
митета Государственной безопасно-
сти при Совете Министров СССР. 
Во время работы в этой больнице он 
написал монографию «Местная ане-
стезия по методу профессора Виш-
невского в  условиях участковой 
больницы», в которой подытожил 
многолетний опыт работы с новока-

ином как новым средством местного 
и общего обезболивания.

Городская больница в  Плете-
нях проработала до середины 90-х 
годов ХХ века, когда в  её здании 
разместился Республиканский 
клинический неврологический 
центр. А Плетени, как и  в  былые 
времена, остаются промышленной 
зоной города с небольшим част-
ным сектором.
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Иван Владимирович Домрачев.  
Архив Р. И. Туишева

Георгий Матвеевич Новиков


