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  Статья посвящена истории медицины на Европейском Севере России. Показана 

роль в становлении российского здравоохранения Указа Правительствующего Сената от 10 

мая 1735 года и Указа Екатерины II 1780 года, согласно которым в ряде «знатных» 

российских городов были созданы лечебные учреждения, а также определены их штаты. 

Первая архангельская больница, учрежденная указом Архангельского Приказа 

Общественного Призрения, открылась 13 (24) февраля 1786 года. Она была первым 

гражданским лечебным заведением в Архангельске. Спустя 34 года после ее открытия, в 

1800 году первым врачом больницы стал штабс-лекарь Гавриил Модер. Развитие 

медицинской практики в это время основывалось на причудливой смеси европейской и 

традиционной народной медицины. В 1863 году было создано Архангельского научное 

общество врачей. Во второй половине XIX века на развитие больницы оказывали влияние 

дипломированные врачи из числа ссыльных, политически неблагонадежных. 27 сентября 

1876 года при больнице открылось первое медицинское учебное заведение на Европейском 

Севере России – фельдшерско-повивальная школа. Показана роль в становлении охраны 

здоровья северян провизора К.А. Лоренца, докторов П.К. Большесольского, С.Ф. Гренкова и 

Г.М. Лейбсона.  
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В XVII-XVIII веках на Европейском 

Севере России постепенно появлялись 

первые врачи. Большинство из них были 

иностранцами, которые, к сожалению, 

пытаясь сохранить монополию на оказание 

медицинской помощи, распространяли 

ложное мнение о неспособности русских 

овладевать наукой врачевания и создавать 

свои национальные медицинские кадры. 

Это мнение бытовало и при дворе 

царствующих особ. М.В. Ломоносов, 

уроженец Архангельской губернии, отмечал 

малочисленность российских врачей и 

аптекарей, что предопределило его проект 

по открытию медицинского факультета в 

создаваемом им московском университете. 

В 1755 году открылся первый в России 

университет. Медицинский факультет начал 

действовать в 1764 году. 

Ранее 10 мая 1735 года вышел Указ 

Правительствующего сената: «В знатных 

городах, по усмотрению медицинской 

канцелярии, для пользования обывателей в 

их болезнях содержать лекарей, а жалованье 

производить им от ратуши до 12 рублей на 

месяц с свободною квартирою». К этим 

«знатным городам» относился и 

Архангельск. Однако государственная казна 

на нужды «народного здравия» губернии 

денежных средств не выделяла. 

Позже, в 1780 году, в Указе Екатерины 

II определялись штаты медицинских чинов 
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по Архангельскому наместничеству: 

лекарей – 7 и подлекарей – 14. Городу 

Архангельску определялся один лекарь. 

29 декабря 1785 года вышло 

постановление об учреждении в губернском 

городе Архангельске больницы («на 28 

кроватей»). Первая больница, учрежденная 

указом Архангельского Приказа 

Общественного Призрения, открылась 13 

(24) февраля 1786 года. Она была в 

Архангельске первым лечебным заведением 

для гражданского населения. Штат 

больницы врача не предусматривал. 

Врачебную помощь оказывал губернский 

доктор. 

Вначале пациентов в больнице лечили 

бесплатно. Но уже вскоре лечение стало 

платным – 30 копеек в сутки, с внесением 

платы за неделю вперед. Больница в 

основном «призревала» больных с 

обострениями хронических заболеваний. 

В 1800 году первым врачом больницы 

стал штабс-лекарь Гавриил Модер. 

В 1855 году больница на 30 коек 

находилась в одноэтажном каменном доме в 

центре города на берегу Северной Двины 

(«в составе с торговой площадью»). В 1864 

году вторым врачом больницы был 

назначен доктор Липницкий. 

В 1863 году было создано 

Архангельского научное общество врачей. 

Общество начало свою работу 10 января 

1863 года. Его учредителями были врачи 

А.П. Затварницкий и Н.К. Берг. 

В 1882 году больница была переведена 

в здание бывшей школы кантонистов. 

Старший врач больницы С.Ф. Гренков на 

заседании больничных врачей в мае 1906 

года дал следующее описание этого здания: 

«Здание больницы тянется вдоль реки с 

востока на запад, обращенное фасадом на 

север. Длина здания – 60 сажен, ширина – 9 

сажен. Оно построено на болотистой почве 

почти без фундамента. Нижний этаж 

поэтому совсем не пригоден для 

больничного помещения и отведен под 

квартиры врачей и больничных служащих. 

Второй этаж занят больными. Центральный 

большой зал, служащий столовой, делит 

весь этаж на две равные части: восточную 

(женское отделение) и западную (мужское 

отделение). Каждую половину длинный 

коридор делит на две части. По обе стороны 

его расположены палаты. Коридор скудно 

освещен двумя окнами на его концах, 

светом из центрального зала и из дверей 

палат. 13 палат расположены окнами на 

север, и 5 – на юг (двор больницы). 

Остальные помещения – отхожие места, 

черная лестница, людские и прочие также 

обращены на двор. В палатах нет 

вентиляции, кроме форточек. Узкий, 

полутемный центральный коридор 

сообщается с отхожими местами, мужским 

и женским, и служит как бы трубой, по 

которой миазмы переносятся из одной 

палаты в другую. 

Если нижний этаж был признан 

негодным для размещения больных 

вследствие сырости, то верхний может быть 

признан сухим только относительно, 

сравнительно с нижним. На самом же деле 

стены его из-за недостаточного 

проветривания и скудного освещения 

представляются промозглыми от застарелой 

сырости. Полы деревянные, местами худые, 

щелистые, гнилые. Палаты, отделенные 

одна от другой деревянными 

оштукатуренными перегородками, довольно 

обширны на 6-10 больных и наполнены 

всякого рода больными. В одной палате 

помещаются сифилитички, а рядом с ними 

или напротив – родильницы; хирургические 

больные лежат рядом с хрониками и 

внутренними; и все они постоянно 

сталкиваются на единственном узком пути 

сообщения – коридоре. Отхожие места, 

мужское и женское, общие для всех 

больных – сифилитиков и проч. Так обстоят 

дела на мужской половине и на женской. 

Изоляция разнородных больных 

совершенно невозможна вследствие самой 

архитектуры здания. Острозаразные 

больные помещаются в том же здании в 

отдельных от общего помещения четырех 

палатах, имеющих свой выход на двор. 

Единственная в больнице ванная 

помещается в проходном темном, холодном 

закоулке передней». 

Больница Приказа Общественного 

Призрения развивалась крайне медленно. 

Так, в 1885 году в ней имелось 30 коек, в т. 

ч. 5 коек для больных с тяжелыми 

психическими расстройствами («дом 
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умалишенных»). В штате больницы 

числились: фельдшер, две сиделки, пять 

служителей, письмоводитель, кастелянша, 

кухарка, прачка, цирюльник. 

Развитие медицинской практики в то 

время основывалось на причудливой смеси 

европейской и традиционной народной 

медицины. Методы лечения больных были 

весьма ограниченными и нередко сводились 

к одной процедуре – кровопусканию, «дабы 

очистить организм от хвори и избытка 

вредностей». Поэтому летальность была 

высокой – до 20%. 

Во второй половине XIX века на 

развитие больницы оказывали влияние 

дипломированные врачи из числа ссыльных, 

политически неблагонадежных. С 1897 по 

1911 год в Архангельской губернии 

насчитывалось 18 ссыльных врачей. Из них 

– В.М. Богутский, Д.Я. Дорф, Я.С. 

Киршман, С.А. Никонов, Л.Б. Сербин. Они 

работали в городской больнице – и 

консультировали, и лечили больных. 

Врачи А.Ф. Гросс и А.П. 

Затварницкий проводили оперативные 

вмешательства по поводу травматических 

костно-мышечных повреждений, гнойных 

процессов. Впоследствии их коллеги 

увеличили хирургическую активность 

(хирургическое лечение при мочекаменной 

болезни, ампутация конечностей, 

торакотомия...). А.Ф. Гросс до 1870 года 

избирался президентом научного 

медицинского общества. 

27 сентября 1876 года при больнице 

открылось первое медицинское учебное 

заведение на Севере – фельдшерско-

повивальная школа. Она размещалась на 

территории больницы. В школе готовились 

фельдшера и акушерки (повивальные 

бабки). 

Ученики школы, в основном из 

сельской местности, были как 

«казеннокоштные» (обучались за казенный 

счет), так и «вольноприходящие» 

(обучались за свой счет). Первые после 

окончания обучения обязывались 

отрабатывать по направлению врачебной 

управы по 1,5 года за каждый учебный год. 

Срок обучения сначала был 2 года, с 1897 

года – 3 года. 

Обучение в школе начали 4 штатных 

преподавателя. По программе 

фельдшерского отделения школы первого 

года обучения учащиеся изучали латынь, 

ботанику, фармацию, фармакогнозию, 

рецептуру, правила ухода за больными; 

получали начальные 

патологоанатомические навыки. В течение 

второго года – анатомию, физиологию, 

фармакологию, клиническую медицину и 

судебную медицину. Как правило, школой 

руководили и вели в ней занятия врачи 

больницы. Ученики школы, находившейся 

на территории больницы, имели 

возможность проходить в ней практику. 

Таким образом больница получала 

подготовленных средних медицинских 

работников. 

В 1882 году в больнице имелись два 

отделения – хирургическое и 

терапевтическое, в которых находились 

также акушерские, инфекционные и 

психиатрические койки. Обязанности 

фельдшера в женском отделении и 

повивальной бабки в родильном отделении 

выполняла надзирательница повивальной 

(акушерской) школы. 

В 1889 году количество коек в 

больнице достигло 100, однако санитарно-

гигиенические условия содержания 

больных были неудовлетворительные. В тот 

период в больнице работали два врача, два 

фельдшера, сестра милосердия, акушерка 

(повивальная бабка), провизор, а также был 

священник. 

С годами росли профессиональное 

мастерство и опыт врачей. Старший врач 

больницы П.К. Большесольский впервые в 

Архангельске провел аппендэктомию и 

спленэктомию, операции по удалению 

яичников и фибромиомы матки. 

В конце XIX века больница выполняла 

функции уездной больницы. Так, в 1897 

году из 934 больных поступило 382 жителя 

города, а остальные – из различных уездов 

губернии – Шенкурского, Холмогорского, 

Пинежского, Мезенского, Кемского, 

Онежского. 

В 1900 году в больнице Архангельска 

на средства города было «приспособлено 

заразное отделение». В нем пролечились 

1645 человек (летальность составляла 
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11,7%). За амбулаторной помощью к врачам 

обратились 11 099 человек, каждый второй 

– горожанин. В 1899 году в губернском 

городе насчитывалось свыше 20 000 

человек. Бедным пациентам лекарства 

отпускались бесплатно из больницы. 

На рубеже XIX-XX столетий для 

оказания срочной медицинской помощи 

врачей доставляли к больным на телегах 

пожарного обоза, а больных в больницу 

зачастую привозили на повозках 

полицейского участка. 
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