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Под адмиралтейство отвели 
часть земель казанского Зилан-
това монастыря и древнего татар-
ского селения Бишбалта («Пять 
топоров»). Оно стало поистине 
грандиозным судостроительным 
предприятием тех лет, которое спу-
стило на воду чуть ли не половину 
торговых и военных судов россий-
ского флота того времени.

В 1833 году Адмиралтейская 
слобода была окончательно при-
соединена к городу и приобрела 
статус предместья Казани. Из при-
соединившихся к городу слобод: 
Гривки, Адмиралтейской, Ягод-
ной, Козьей и Кизической была со-
ставлена пятая административная 
часть Казани.

Врач Четвёртого медицинского 
участка Казани В. А. Свешников 
так описывал слободу в своём до-
несении в Казанскую городскую 
управу в 1899 году: «Окраины 
слободы в большей своей части на-
ращиваются навозом: во-первых, 
в видах ограждения домов от за-
ливки весеннею водою, во-вторых, 
вероятно, ради территориаль-
ного приобретения земли. Вокруг 
слободы разбросаны небольшия 
жилыя помещения при разных 
мелких промышленных заведениях, 
как то: кирпичных сараев, сараев 
для обжигания камня на известь, 
смоляных пристаней, а также раз-
ныя сторожки, землянки и шалаши 
сторожей дров и  плотов. …Насе-
ление Адмиралтейской и Ягодной 
слобод смешанное русско-татар-
ское. В  Адмиралтейской слободе 
проживает около 7000 человек. 
В  Адмиралтейской слободе нахо-
дится паровая мельница Журавлё-
вых, механический завод торгового 
дома наследников Свешникова, ку-
леткацкая фабрика Тихомирнова 
и Свечникова».

Фабрики и заводы, построенные 
в Адмиралтейской слободе на бере-
гах Казанки, усугубляли и без того 
сложную экологическую ситуацию. 
Постоянный сброс в воду отходов 
производства и дым из труб дела-
ли слободу малопривлекательной 

для жизни. Так, в 1891 году в суде 
рассматривалось дело промышлен-
ника Ивана Ивановича Алафузова 
по обвинению в сбросе в реку Ка-
занку сточных отходов со своего 
завода. Во время разлива Волги 
в Кабан и Булак попадали нечисто-
ты из Адмиралтейской слободы.

Слобода сильно отставала 
от остального города в плане обще-
го благоустройства. Расположение 
слободы на возвышенности за-
топляемых весной лугов, скучен-
ность рабочего населения, тяжё-
лые условия фабричного труда, 

отсутствие чистой питьевой воды 
и антисанитария способствовали 
усиленному распространению 
различных заболеваний, — таких 
как грипп, брюшной тиф, холера 
и дифтерия, и значительному по-
вышению смертности населения. 
Как писал в конце XIX века ка-
занский краевед М. Н. Пинегин: 
«...ныне только в трёх приходах — 
Михаила Архангела, Ильи Пророка 
и Боголюбской церкви — в Адмирал-
тейской слободе больше хоронят, 
чем приветствуют маленьких лю-
дей со вступлением в жизнь».

Татьяна КУЛИКОВСКАЯ,  
директор Республиканского 

медицинского  
библиотечно-информационного 

центра

Больница 
для Казанского 
адмиралтейства

Казанское Заречье имеет очень долгую историю. 
Она начинается с визита в Казань Петра I, который 
указом 1718 года повелел создать здесь второе в Рос-
сии адмиралтейство (после Петербургского) — Ка-
занское. Оно предназначалось для строительства, 
ремонта и длительного хранения речных и морских 
судов. 

Казань. Конец XIX – начало XX веков. Фото А. Бренинга

Адмиралтейская больница. Фотография из книги Я. Г. Павлухина,  
К. Ш. Зыятдинова «Очерки истории медицины Татарстана» (до 1917 года).



Казань | 2024 Сентябрь | 9392 | Сентябрь 2024 | Казань

Д Е Л О  В Р А Ч Е ЙД Е Л О  В Р А Ч Е Й

До 1885 года медицинскую по-
мощь населению оказывали один 
городовой (правительственный) 
врач и фельдшер. Ни приёмных 
покоев, ни больниц не было.

Особые, «городовые врачи» 
появились в 1840 году. Положение 
Кабинета министров Российской 
империи разрешало иметь вра-
ча на своём иждивении. Города 
это положение применяли редко, 
и  в  1843  году по распоряжению 
министра внутренних дел Россий-
ской империи Л. А. Перовского 
во  все города, помимо уездных, 
назначались городовые врачи. Их 
работа оплачивалась из средств 
города, а при неимении таковых — 

из капитала Приказа обществен-
ного призрения. В обязанности 
городовых врачей входило осу-
ществление санитарного надзора, 
проведение судебно-медицинской 
экспертизы и противоэпидемиче-
ских мероприятий.

В 1883–1884 годах Казанская 
городская управа решила устро-
ить постоянную больницу в Ад-
миралтейской слободе «…ввиду 
отсутствия больничной помощи 
в таком районе, как слободы, на-
селённые беднейшим фабрично-за-
водским и другим рабочим людом, 
нуждающимся более, чем кто-либо, 
в коечном лечении». В отчёте врач 
В. А.  Свешников пишет: «Дума 

обратилась к губернскому зем-
ству с предложением, не пожелает 
ли оно придти на помощь городу 
в этом общем для них деле, но зем-
ство отказалось от участия в рас-
ходах на этот предмет».

1 октября 1885 года по поста-
новлению Казанской городской 
думы в наёмном доме, приспо-
собленном, насколько это было 
возможно, начала работать Казан-
ская городская адмиралтейская 
больница на 20 коек, штат которой 
состоял из врача, заведующего 
больницей, фельдшера, акушерки 
и сестры милосердия. Важнейшим 
поводом к её открытию послу-
жила эпидемия азиатской холе-

тиковавшему здесь профессору 
Николаю Андреевичу Виноградо-
ву. Этот выдающийся специалист, 
руководивший кафедрой частной 
патологии и терапии в Казанском 
университете, являлся классиком 
русской медицины, прекрасным 
терапевтом и одним из первых рос-
сийских невропатологов.

Долгое время больница не име-
ла собственного здания и вынуж-
дена была снимать помещения. 
В 1889 году существенную помощь 
в реорганизации больницы оказало 
богатое семейство промышленни-
ков Прибытковых, на пожертвова-
ния которых больница получила 
четыре новых корпуса. В первом 
разместились: отделение для не-
заразных больных, родильный 
покой, квартиры служащих и амбу-
латория. Во втором располагалось 
отделение для больных заразными 
заболеваниями. Третий корпус 
включал кухню и прачечную, чет-
вёртый — секционную комнату 
и  часовню. Первые два корпуса 
были деревянными, последние — 
каменными. При больнице был раз-
бит сад и выстроены летние покои 
для больных. 12 сентября 1891 года 
было совершено освящение нового 
здания Казанской городской адми-
ралтейской больницы.

В 1890 году в больнице лечи-
лось 513 больных, в амбулатории 
была оказана помощь 6393 паци-
ентам, в 1892 году стационарно 
получили помощь 629 человек, ам-
булаторно — 7359. С каждым годом 
число пациентов, проходивших 
лечение в больнице, возрастало, 
и  уже в 1897 году медицинскую 
помощь в стационаре получили 
705 пациентов, а амбулаторную — 
12 110.

Под контролем врача на участ-
ках делали прививки, в том числе 
от оспы, проводили дезинфекцию 
(в очагах и на квартирах). 25-30 % 
больных составляли дети. Все-
го за  период с 1887 по 1899  год 
амбулатория больницы приняла 
105 627 человек, а ещё 7344 чело-
века прошли курс лечения в самой 

больнице. В 1897 году на содержа-
ние больницы городом было по-
трачено 8325 рублей.

Мусульманская часть насе-
ления с недоверием относилась 
к работе больницы и составляла 
только 15 % всех амбулаторно 
лечившихся больных. Из 100 че-
ловек, поступивших в больницу, 
семь — русские, трое — мусуль-
мане. «Очевидно, что мусульмане 
относятся к стационарному боль-
ничному лечению не с таким ещё 
доверием, как русские, так как эти 
явления меньшей заболеваемостью 
мусульманского населения, тре-
бующей серьёзного лечения, объ-
яснить нельзя, ибо мусульманская 
часть населения составляет бед-
нейшую часть населения участка, 
живущего в гораздо худших сани-
тарных условиях, чем русские».

В 1892 году Казань охватила 
эпидемия тифа, что вынудило 
Городскую Думу устроить в сло-
боде по соседству с постоянной 
временную тифозную больницу. 
Она находилась в ведении городо-
вого и думского врачей и функцио-
нировала с 7 января по 29 июня 
1892 года.

С деятельностью больницы свя-
заны имена известных казанских 
врачей Л. И. Борисова и В. А. Свеш-
никова. Леонид Иванович Борисов 
(1823–1916) в 1866 году окончил 
медицинский факультет Импера-
торского Казанского универси-
тета. Был титулярным советни-
ком, казанским городовым вра-
чом, кавалером орденов Св. Анны 
III  и  II  степеней, Св. Станислава 
II степени, Св. Владимира II степе-
ни. В 1868 году пришёл в этот район 
первым и оставался постоянно, 
став организатором медицинской 
службы в Адмиралтейской слободе. 
До открытия больницы в районе он 
работал городовым врачом и ис-
полнял многочисленные обязанно-
сти: принимал и посещал больных 
на дому, занимался освидетельство-
ванием тех, кто получал травмы 
и телесные повреждения, составлял 
(при необходимости) заключения 

ры, начавшая распространяться 
в Западной Европе. Как и все 
остальные новые больницы, она 
стала учебной базой медицинско-
го факультета Императорского 
Казанского университета. В боль-
нице безвозмездно проводили 
консультации акушер-гинеколог 
приват-доцент Казанского универ-
ситета А. И. Захарьевский, хирург 
профессор М.  Ф. Кандаратский, 
окулист приват-доцент И. Е. Его-
ров, невропатологи: профессор 
Л. О. Даркшевич и М. П. Романов. 
Часто оперировал акушер-гинеко-
лог профессор Н. Н. Феноменов.

Особую популярность боль-
ница приобрела благодаря прак-

А. П. Боголюбов. Адмиралтейская слобода в Казани. 1861
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для правоохранительных органов. 
Он также осуществлял контроль 
за  качеством продуктов питания 
на  рынках, изымал недоброка-
чественный товар и накладывал 
штрафы, следил за состоянием 
питьевой воды и соблюдением са-
нитарных норм.

Долгое время Леонид Иванович 
являлся заведующим больницей 
и  амбулаторией, за что получал 
от города 300 рублей в год. Казан-
ская городская дума, оценив заслу-
ги Л. И. Борисова в деле развития 
здравоохранения в Адмиралтей-
ской слободе, в 1909 году в связи 
с его 40-летием направила поздрав-
ления в его адрес и назначила ему 
единовременное пособие в размере 
500 рублей. Кроме того, в знак 
особого уважения к его заслугам 
Казанская городская дума предло-
жила повесить в Адмиралтейской 
больнице его портрет, учредить 
одну стипендию имени Л. И.  Бо-
рисова в той из гимназий Казани, 
которую укажет он сам, и выступи-
ла с ходатайством об утверждении 

Л. И. Борисова в звании почётного 
гражданина города Казани.

С 1 июля 1891 года на ордина-
тора больницы В. А. Свешникова 
были возложены обязанности дум-
ского врача. Он должен был также 
посещать больных на дому. Его 
вознаграждение в общей сложно-
сти составляло 1000 рублей в год.

Вопрос о сооружении ещё одной 
большой больницы в Адмиралтей-
ской слободе возник в 1891 году 
после смерти крупного фабриканта 
Ивана Ивановича Алафузова. В со-
ответствии с завещанием И. И. Ала-
фузова на строительство больницы 
для чернорабочих на 50 мест и церк-
ви при ней было выделено 200 000 
рублей. Строительство планирова-
лось осуществить в течение 5 лет по-
сле оглашения завещания, которое 
было передано Казанской городской 
управе. Там после рассмотрения 
этого вопроса санитарной комисси-
ей предложили вложить средства 
на расширение имевшейся в Адми-
ралтейской слободе городской боль-
ницы. После долгих разбирательств 

между наследниками Алафузова 
и городским обществом в 1896 году 
капитал был передан в дар Казан-
скому университету. На эти средства 
решено было построить здание для 
клиники кожных и венерических 
болезней и церковь во имя Святого 
Варсонофия, строительные работы 
по возведению которых начались 
только в 1897 году.

С 1903 года хирургическое от-
деление возглавлял врач А. О. Ря-
синцев, опытный хирург, круп-
ный специалист, друг профессоров 
В. Л. Боголюбова, А. Ф. Агафонова 
и С. С. Зимницкого. Всё население 
слободы — как русские, так и татары, 
очень любили его. На вызовах он 
не считался со временем, за визит 
платы не брал, бедным и тяжело-
больным давал деньги на лекарства.

В 1918 году А. О. Рясинцев сдал 
хирургическое отделение Н. В. Со-
колову, крупному хирургу, который 
в дальнейшем заведовал кафедрой 
оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии, а затем был про-
фессором клиники госпитальной 

хирургии Казанского медицинского 
института. Уже тогда о нём говорили 
как о замечательном враче.

После смерти в 1916 году 
Л. И. Борисова на должность глав-
врача был назначен Г. И. Борисов — 
прекрасный специалист, уравно-
вешенный, спокойный человек, 

пользовавшийся любовью 
больных. Он умер 19 января 
1920 года от сыпного тифа.

После Октябрьской ре-
волюции Казанская город-
ская адмиралтейская боль-
ница стала именоваться 
4-й рабочей, а затем 4-й го-
родской больницей.

В 1922 году при больни-
це открылась амбулатория. 
В 1926 году 4-ю  горболь-
ницу посетил с инспектор-
ской целью нарком здраво-
охранения Н. А. Семашко. 
С 1925 по 1935 год в  этой 
больнице хирургом работал 
выдающийся специалист 
Ю. А. Ратнер.

В 1930 году больница 
стала районным лечебным пунк-
том.

В послевоенный период 4-я го-
родская больница включала следу-
ющие подразделения: стационар 
на 100 коек с терапевтическим, аку-
шерским и гинекологическим от-
делениями, поликлинику, консуль-

тацию, 5 врачебных здравпунк тов, 
а также 3 фельдшерских пункта. 
С 14 марта 2017 года больница пре-
кратила своё существование.
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