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Излагаются различные стороны деятельности ап-
теки Вильнюса, содержащейся за счет бюджета го-
рода как проявление новой организационной формы –
муниципальной медицины.
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Different directions of the activities of Vilnus pharmacy
financed from the city budget are described. This type of
financing is the manifestation of such new  organization
form as municipal medicine.
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Данная публикация посвящена редкой теме не
только в литовской, но и в белорусской и российс-
кой медицинской историографии, – городской ап-
теке как одному из семантических признаков ста-
новления муниципальной (городской) медицины.
Организация муниципальной медицины как сис-
темы медико-санитарного обеспечения населения
городов в Российской империи за счет городского
бюджета осущствлялась от лица городских дум, в
противоположность земской организации здраво-
охранения (1). Опыт становления городской (а в
деревнских местностях - сельской медицины) осо-
бенно интересен на примере литовских губерний,
где не было введено земское самоуправление. Здесь
инфраструктура муниципального здравоохранения
более всего была развита в Вильнюсе, где «Горо-
довое положение» от 1870 г. было введено в 1876
г. По нему и новому положению 1892 г., с поздней-
шими добавлениями 1906 и 1912 г.г., городские
общественные управления получили права и обя-
занности по устройству медицинской помощи на-
селению, организации мероприятий по борьбе с за-
разными болезнями, улучшению санитарных ус-
ловий – вообще по всем посильным мерам охраны

народного здоровья. В Вильнюсе городская апте-
ка (единственная в Литве) была открыта в 1913 году
и сразу стала интегральной частью городской сис-
темы здравоохранения, где лекарства продавались
дешевле, чем было установлено по таксе, или вы-
давались бесплатно. Аптекой обслуживались и ле-
чебные учреждения самоуправления.

Изложеный материал основан на ранее неис-
пользовавшихся печатных и архивных материалах.
Хронологические рамки исследования охватыва-
ют период становления и деятельности Вильнюс-
ской гордской аптеки в 1913-1915 годах.

Проблема обеспечения беднейших слоев насе-
ления лекарствами, потребность собственно город-
ской аптеки была озвучена гораздо раньше, чем
были предприняты конкретные действия. Первой
о бесплатном обеспечении  городского населения
лекарствами заговорила прогрессивная местная
медицинская общественность. Врач Е. Гомолицкая
в обращении к самоуправлению, кроме прочего,
еще в 1903 г. писала: «... 2) Снабжать бедных горо-
да Вильны и его окраин даровыми лекарствами,
выдаваемыми из намеченных аптек, напр.: боль-
ниц Савич и Св. Якова, по рецептам всех практи-
кующих врачей г. Вильны; на установленных для
этой цели бланках ...» (2). Этот вопрос был хоро-
шо известен городским властям, ускорить его ре-
шение просила и губернская администрация.

Собственная аптека была нужна и самоуправ-
лению, так как для нужд своих медицинских уч-
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реждений она вынуждена была пользоваться ус-
лугами других учреждений. Так, в 1906 г. контора
госпиталя Св. Якова предъявила претензии на сум-
му в 722 руб. 70 коп. за неуплаченные лекарства,
аптекарские припасы, принадлежности и посуду,
отпущенные городскому инфекционному бараку в
1905 г. (3). Не только аптечный долг, но и дорогие,
часто плохого качества лекарства аптеки больни-
цы Св. Якова (нередко стоимостью в 90 руб. в ме-
сяц) спровоцировали административную дискус-
сию по этому вопросу (4). 20 апреля 1906 на со-
единенном заседании городской Управы и санитар-
ной комиссии была одобрена идея устройства ап-
теки при инфекционном бараке в здании бактери-
ологической лаборатории. По расчетам расходы по
ее содержанию составили бы: «...240 рублей по-
мощнику аптекаря, который бы заведывал аптекой,
и 100 рублей на аптекарские материалы, итого 340
рублей в год, что доставило бы городу значитель-
ные сбережения и обеспечило бы барак хороши-
ми лекарствами. (...) Со временем аптека при ба-

раке могла бы выдавать лекарства служащим в го-
родской управе, которым решено обеспечить ме-
дицинскую помощь.» (4) Эта идея не была осуще-
ствлена. Первая ведомственная аптека городского
подчинения была открыта в детской инфекцион-
ной больнице в конце 1907 г. и обслуживала лишь
это учреждение.

Более благоприятные условия для решения воп-
росов лекарственного обеспечения появились пос-
ле реорганизации городской системы здравоохра-
нения в 1911 году, где было намечено расширение
городских лечебных учреждений. Впервые вопрос
об учреждении городской аптеки в Думе обсуж-
дался на заседании от 15/16 декабря 1911 года (5).
На нем единогласно было решено учредить апте-
ку не только для обслуживания малоимущих сло-
ев населения, городских лечебных учреждений, но
и всего городского населения. Городская управа
была уполномочена, по этому вопросу обратиться
в соответствующие инстанции, а также подгото-
вить проект организации аптеки, смету её обору-
дования и содержания. Решение этого вопроса ус-
корил и легализовал закон от 12 февраля 1912 года:
“О некоторых изменениях в порядке открытия ап-
тек” (6). Он разрешил общественным Управлени-
ям учреждать и содержать вольные нормальные ап-
теки, не придерживаясь ранее утвержденных пра-
вил для аптек. Городские аптеки открывались бы
по распоряжению Дум, за месяц перед этим ин-
формируя местное врачебное отделение. Эти ап-
теки, в отличие от концессионных, не могли быть
продаваемы, сдаваемы или каким-то другим обра-
зом передаваемы в чью-либо собственность или
пользу. Этот закон позволял учреждать аптеки, не-
смотря на демографические показатели города,
расстояние между другими аптеками, не ограни-
чивая их числа и свободно выбирая место для них.
Лекарства в них могли продаваться по аптекарс-
кой таксе, или по более низким ценам, или вовсе
бесплатно. Однако порядок надзора и контроля за
этими аптеками, вопросы профессиональной от-
ветственности оставались такими же, как и для ос-
тальных. Примечательно, что в 1912 г. на съезде
аптекарей в Санкт Петербурге, посвященном об-
суждению этого закона, участвовали и представи-
тели Вильнюсского Общества фармацевтов (7).

8 ноября 1912 г. Дума обсуждала вопрос арен-
ды помещений для городской аптеки (8). В общем
проекте Управы и Санитарной комиссии было от-

Факсимиль просьбы Минского Городского головы в
Виленскую Городскую управу  о разъяснении  о местной

санитарной и медицинской организации (1909 г.).
[ЛГИА. Ф.938. Оп. 6. Д. 380. Л. 344]
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мечено, что самое оптимальное место для неё – в
только что построенном помещении Благотвори-
тельного общества, на Виленской улице по адресу
№ 716/23. В проекте соглашения из девяти пунк-
тов было предусмотрено арендовать помещения на
6 лет, за ежегодную плату в 2 300 рублей. Также
были обсуждены права и обязанности обеих сто-
рон, хозяйственные аспекты по эксплуатации по-
мещений. Однако, по мнению части членов Думы,
учреждение аптеки было преждевременным, так
как не были решены вопросы её финансирования,
механизм компенсации лекарств. Некоторых не
удовлетворяло место аптеки, дорогая арендная пла-
та и непродолжительность съема помещений, а
другие усматривали в ней конкуренцию частным
аптекам. Обсуждение вопроса было прекращено и
большинством голосов отложено. В то же время
вопросы организации аптеки, её оборудования и
содержания в рабочем порядке обсуждались в го-
родской Исполнительной санитарной комиссии и
в её консультативном органе - Врачебном совете.

Уже на первом заседании новой для города ин-
ституции – Врачебного совета - 28 декабря 1911 г.
обсуждался вопрос подбора способа бесплатной
выдачи лекарств (9). Было решено для консульта-
ций пригласить представителей городских аптека-
рей. В этом Совете в начале 1912 г. при обсужде-
нии инструкции о бесплатной медицинской амбу-
латорной помощи решено просить Управу напеча-
тать 1000 бланков для рецептов с отметкой: «за счёт
города» (10). В начале 1913 г. Санитарная комис-
сия обсуждала вопрос: каким способом будущая
городская аптека – бесплатно или по самым деше-
вым ценам – будет обслуживать больных бедня-
ков? (11). Этих больных намечалось разделить на
три категории: самые бедные – лекарства должны
были получать бесплатно, другие – платить по 10
коп. за рецепт, а остальные – обычную цену. Кому
лекарства должны доставаться бесплатно или за 10
коп. – должны были решать участковые врачи. В
будущем, если бы аптека дала прибыль, подразу-
мевалось отпускать лекарства со скидкой и для тре-
тьей категории лиц.

До начала действий муниципальной аптеки го-
родские аптеки отпускали на льготных условиях
лекарства по рецептам врачей городских амбула-
торий. На таких рецептах отмечалось: «с уступкой»
и «бесплатно» (12). Лекарства бедным отпускались
по надписям на рецептах санитарных (они же и
амбулаторные) врачей из частных аптек, с которы-

ми Управа имела соглашения. Если на рецепте была
отметка о бесплатном рецепте, то аптеки делали
уступки в 50%, а остальные деньги уплачивал го-
род, на что им ассигновалось ежегодно 2000 руб.
По рецептам «с уступкой» аптеки делали 30% скид-
ку, а остальную часть уплачивал сам больной (13).
Востребованность в дешевых лекарствах была так
велика, что городская Управа 14 августа 1913 г.
предупредила санитарных врачей о том, что на 1
августа уже имеется перерасход в 125 руб. Управа
напомнила, что: «лекарства и перевязочные мате-
риалы должны отпускаться больным бесплатно
лишь в случаях исключительной бедности» и го-
родская Управа просит «ограничить выдачу бес-
платных лекарств до исключительных случаев,
причем избегать прописки дорогих лекарств и па-
тентованных средств» (14).

При опросе городских госпиталей Приказа об-
щественного призрения, в преддверии организации
городских амбулаторий, выяснилось, что бесплат-
ными лекарствами население города обеспечива-
лось через больничные аптеки. Как информирова-
ла городскую Управу контора Еврейского госпи-
таля 20 июля 1910 г., «... за последнии годы амбу-
латорных больных на приеме в среднем бывает в
год до 20 000 человек. Все они, за исключением
только тех, которые нуждаются в дорогом средстве,
получают лекарства из аптеки госпиталя бесплат-
но. Специального кредита на бесплатный отпуск
лекарств и перевязочных материалов не имеется»
(15). Несколько иная ситуация была в другой боль-
нице – Св. Якова. На тот же вопрос она ответила
так: «...из аптеки лекарства выдаются лишь неко-
торым бедным, предоставившим удостоверение о
том полиции (в течение года до 1000 рецептов),
также оказывается бесплатная помощь хирургичес-
ким больным, причем им, во многих случаях (боль-
ным, требующим продолжительного лечения)
предлагается приносить свои перевязочные мате-
риалы (...); особый кредит на этот предмет не от-
пускается, а относится на общие суммы для гос-
питаля» (16). До 1914 г. городское попечительство
о бедных также пользовалось уступками частных
аптек, которые кроме пожертвования натурой, пре-
доставляли лекарства с уступкой в 50% от прода-
ваемой цены (17).

Однако организационные вопросы учреждения
аптеки очень медленно продвигались сквозь бю-
рократические препоны. Этот вопрос неоднократ-
но вычеркивался из повестки заседаний Думы, её
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открытие откладывалось из месяца в месяц, так
как в Санитарной комиссии не было согласия по
ключевым вопросам (10, 11). В конце концов, 1 ап-
реля 1913 г. «было приступлено к образованию ап-
теки и присоблению помещения (арендуемого го-
родом за 2700 р. в год), причем, тогда же был на-
значен и управляющий аптекой. Непосредственный
надзор за всеми работами и выпиской товаров был
поручен санитарной комиссии, избравшей из своей
среды подкомиссию из 2 членов» (20). Все же она
была открыта в намеченом помещении Благотво-
рительного Общества 1 ноября 1913 г. (21). На
открытии присутсвовали представители городско-
го самоуправления - в лице председателя Санитар-
ной комиссии К. Недзялковского, членов городс-
кой Управы, а также представителей губернского
Врачебного отделения. Аптека и ее оборудование
произвели на гостей благоприятное впечатление.
Её помещения состояли из торгового зала на пер-
вом этаже, кабинета управляющего, комнаты для
дежурного; в подвальных помещениях была обо-
рудована лаборатория, кладовая для посуды и по-
мещение для материалов, требующих для сохра-
нения низких температур.

Первоначально штат аптеки состоял из управ-
ляющего с жалованием 2000 руб., 1 провизора
(1200 руб.), 2 аптекарских помощников (по 720 руб.
каждому), 2 аптекарских учеников (по 340 руб. каж-
дому), 2 кассирш (по 300 руб. каждой), 1 старшего
смотрителя (300 руб.) и 1 младшего (200 руб.). Но,
ввиду расширения деятельности аптеки, означен-
ный персонал оказался не в состоянии выполнять
всю работу, поэтому в смете 1914 г. были назначе-
ны кредиты на увеличение аптечного штата 1 ре-
цептариусом с жалованием 840 руб. в год, 2 аптеч-
ными помощниками (по 720 руб. каждому), 2 ап-
текарскими учениками (по 360 руб. каждому), 1 ла-
борантом (840 руб.) и 1 служителем (200 руб.) (20).
В июле 1914 г. в аптеке уже работало 16 служащих
(22).

Учредительные расходы муниципальной апте-
ки составили 32542 рубля: в 8700 обошлось её обо-
рудование, в 5000 - приобретение лекарств, в 11842
- расходы по содержанию и в 7000 – на жалование
персонала (23). Первоначальное оборудование обо-
шлось в 12085 руб. 82 коп., не считая медикамен-
тов, укупорочного материала и пр., на что в 1913 г.
израсходовано 4463 руб. 21 коп. (20). Управляю-
щим аптекой был назначен провизор - обществен-
ник В. Шутович. Оборот аптеки на 1914 г. плани-

ровался в пределах 30 000 руб. от продажи лекарств
частным лицам и 4 000 руб. от городских учреж-
дений ( всего – 34 000 руб.). Расход был определен
в 29 176 руб. (20).

Первый рабочий день из за нехватки рекламы
был неудачным. Однако, уже через две недели обо-
рот аптеки достиг среднего уровня частных аптек
(24). Так что не удивительно, что средний ежед-
невный оборот в первый месяц достиг 60 рублей
(25). Лекарства всем продавались на 15% ниже, чем
было предусмотрено по аптекарской таксе (26).
Кроме городских лечебных амбулаторий, выдавав-
ших льготные рецепты, уступкой в городской ап-
теке пользовались и другие институции. По поста-
новлению Управы члены больничной кассы рабо-
чих № 19 Виленской губернии получили право по-
лучать лекарства со скидкой в 30% от таксы, при
производстве расчета по четвертям (27). Такой же
льготой пользовались сотрудники Виленского ок-
руга путей сообщения (28). Льготы распространя-
лись и на служащих самоуправления и членов их
семей, если оклад получаемого ими жалования не
превышал 55 руб. в месяц (29). Уступку в 50% име-
ло Городское попечительство о бедных (30). Город-
ская управа в приказном порядке уполномочила с
1 июля 1914 г. старшего врача заразной больницы
«все медикаменты и пр.получать из городской ап-
теки по особым требованиям» (31).

Ограниченность средств на компенсацию ле-
карств вынуждала самоуправление искать опти-
мальные экономические решения. В целях эконо-
мии ограничили выдачу бесплатных лекарств, но
уменьшилось число посетителей в городских ам-
булаториях. На это обратил внимание член Врачеб-
ного совета врач И. Соломович. Если раньше в его
амбулаторию обращалось до 500 больных в месяц,
то в декабре 1913 г. только – 240. По его мнению,
городская аптека выдаёт слишком мало бесплат-
ных лекарств – только 300 рецептов в месяц, когда
аптека еврейского общества «Мишмерес Хойлим»
– каждый день по 300. На заседании Совета 8 фев-
раля 1914 г. было принято предложение того же И.
Соломовича для Санитарной комиссии, чтобы го-
родская аптека покрывала не 50% от бесплатно вы-
даваемых лекарств, как частные аптеки, а более
высокий процент расходов. Тогда был бы более
эффективно используемый фонд для компенсаций
в 2000 руб. и увеличено число выдаваемых бес-
платных лекарств, а расходы на лекарства соответ-
ствовали бы их себестоимости (32).
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19 июля 1914 г. начавшаяся Первая мировая
война негативно отразилась и на положении аптек.
Вильнюс стал прифронтовым городом с множе-
ством беженцев ( до 10-15 тысяч ), что грозило эпи-
демиями и недостатком пищевых продуктов. В се-
редине октября в городе уже было расквартирова-
но 22 лазарета с 4319 койками. В том числе и со-
вместный лазарет самоуправления и дворянского
собрания Виленской губернии на 100 мест, обслу-
живавшийся городской аптекой (33). Увеличилась
нагрузка на персонал городских медицинских и
фармацевтических учреждений. В Вильнюсе ощу-
тилась нехватка медикаментов и перевязочного
материала. Это объясняется неправильным снаб-
жением и увеличенным расходованием накоплен-
ных рессурсов. Ввиду этого, перевязочный мате-
риал вскоре подорожал на 25%, а медикаменты на
13%. В будущем ожидалось более резкое подоро-
жание, так как большая часть лекарств импорти-
ровалась из Германии (34). О полной зависимости
России от заграницы в сфере фармации писали в
обращении к общественности в местной печати
озабоченные вильнюсские аптекари (35).

Понятно, что такая ситуация отразилась и на
жизнедеятельности городской аптеки. Ещё в мае
1914 г. она заказала в Германии лекарств и пере-
вязочного материала на сумму в 5000 руб., но так
и не дождалась их. Товар должен был достичь
Вильнюса в конце июня или в начале июля – ещё
до начала войны. Но этого не случилось, что наво-
дит подозрение, что Германия готовилась к войне
заранее (34). Через месяц после начала войны го-
родская Санитарная комиссия объявила, что вы-
нуждена повысить цены на лекарства и перевязоч-
ный материал в городской аптеке. 28 августа го-
родская Управа извещает управляющего аптекой:
«...ввиду вздорожания всех медикаментов, пере-
вязочных и прочих средств, Городская управа, со-
гласно заключениям Санитарной комиссии, пред-
лагает Вам поднять цены на весь аптекарский то-
вар применительно к существующим на рынке,
имея в виду, конечно, нашу уступку 15% ниже сто-
имости» (36). Так что уже 9 сентября на просьбу о
льготах, которые имеет общество «Доброхотной
копейки», Виленскому местному Дамскому коми-
тету Российского общества «Красного Креста»
Управа отвечает, «...что ввиду общего вздорожа-
ния всех аптечных средств и затруднительного
подвоза таковых, городская аптека, к сожалению,
не будет в состоянии снабжать аптекарским това-

ром и медикаментами лазарет «Красного Креста»
на тех основаниях, на которых выдавались в мир-
ное время лекарства благотворительным учреж-
дениям. Аптека вынуждена будет брать обыкно-
венные цены с уступкой 15% с таксы» (37). Ис-
ключение было сделано лишь городскому Попе-
чительсву о бедных: «право закупать из городской
аптеки в течение ноября и декабря сего 1914 г. ле-
карства на общую сумму не более 300 р. с уступ-
кой 50% с таксы», причем, Попечительство долж-
но будет уплатить городу 150 рублей (38).

Рабочая нагрузка аптеки в военное время не
только не ослабела, но и увеличилась. Об этом сви-
детельствует распоряжение Думы от 22 января
1915 г., предусматривающее увеличение персона-
ла городской аптеки (39). Еще в ноябре 1914 г. уп-
равляющий аптекой В. Шутович был командиро-
ван в Москву для покупки медикаментов, перевя-
зочных средств и прочего для аптеки и лазарета
для раненых. Для этого ему авансом было выдано
7650 руб. Это стало возможным лишь потому, что
Вильнюс являлся членом Союза Российских горо-
дов (40). С весны 1914 г. муниципальную аптеку
курировал член Санитарной комиссии, председа-
тель Вильнюсского фармацевтического общества
К. Стефановский (41).

Прогнозировавшиеся и реальные показатели
деятельности аптеки за 1914 г. обещали ей опти-
мистическое будущее. Годовой расход по содер-
жанию аптеки, влючая и содержание персонала,
был исчислен в сумме 29 176 руб., но ввиду вздо-
рожания медикаментов оказался недостаточным.
На приобретение медикаментов было ассигнова-
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Таблица 1. Выручка городской аптеки за 1914 г. 
 

Месяц Сумма (в рублях) 
I 2529,67 
II 2593,94 
III 2887,76 
IV 2584,49 
V 2915,47 
VI 2378,39 
VII 2128,37 
VIII 2069,42 
IX 2590,31* 
X 2811,38 
XI 3004,17  
XII 2590,31* 

Всего 25903,06 (31083,67*) 
 

*Предполагаемая средняя сумма 
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но 14 000 руб. Валовая прибыль предусматривала
около 32 000 руб., не включая дохода от продажи
лекарств и прочего городским учреждениям (око-
ло 6501 руб.). Предполагалось, что аптека в пер-
вом году деятельности не даст убытка. В аптеке
постоянно имелось товаров примерно на 6-7 ты-
сяч рублей. Количество отпущенных рецептов рав-
нялось приблизительно 45 000, а выручка от руч-
ной продажи составляла 32% от всего оборота (42).

Перед Первой мировой войной лишь несколько
аптек из 20 имели годовой оборот в 30-35 тысяч
рублей , средние - 12-20 и мелкие 6-10 тысяч руб-
лей (43). По фискальным показателям городская
аптека являлась одной из крупнейших в городе.
Последние достоверные сведения перед самой ок-
купацией города Германией в начале сентября 1915
г. имеются от 13 августа. В этот день был «...ассиг-
нован кредит в сумме 1140 руб. 90 коп. на приоб-
ретение медикаментов для городской аптеке Т-ву
И. Б. Сегаль...» (44).

 Обобщая изложенный материал, должны заме-
тить, что до 1918 г. в Российской империи воль-
ных земских и городских аптек всего было около
200 (45, 46). Действуя в условиях неограниченной
и относительной фискальной свободы, эти аптеки
с бесчисленными аптечными магазинами состав-
ляли угрожающую конкуренцию нормальным ап-
текам. Накануне Первой мировой войны только в
Вильнюсе было около 100 аптечных магазинов
(43). Позитивная роль муниципальных аптек про-
явилась в обеспечении бесплатными или дешевы-
ми лекарствами беднейших слоев городского и
сельского населения. Правда, в Вильнюсе скидка
на лекарства от установленной таксы составляла
15%, когда в других российских местностях она
была 30% и более (16). Аптека сразу стала интег-
ральной частью городского здравоохранения, ак-
тивно содействовала лечебным учреждениям.
Вильнюсскую муниципальную аптеку, безусловно,
можно причислить к одному из успешнейших про-
ектов местного  самоуправления, знаковой иллюс-
трации социальной политики города. В настоящее
время в помещении бывшей Вильнюсской муни-
ципальной аптеки действует ЗАО «Senamiesиio»
(Старогородская) аптека.
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