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ВВЕДЕНИЕ 
 

В круг задач Русской Православной Церкви с самого начала ее 

существования входило миссионерское служение и духовное окормление 

болящих. Это обусловило тесное сотрудничество духовенства с 

представителями медицинских профессий. 

Устройство храма особенно важно в таких местах, где человек лишен 

обычных жизненных возможностей, и, вследствие этого, особо нуждается в 

помощи свыше. Неслучайно в России к началу ХХ в. при многих лечебных 

или благотворительных учреждениях существовали домовые храмы. Эта 

традиция была прервана в годы советской власти, а в наше время активно 

возрождается. 

Не являются исключением и московские детские больницы. В Москве в 

XIX – начале XX в. было две детских больницы, при которых были устроены 

домовые храмы – Софийская с храмом свв. мцц. Софии и Татианы и Свято-

Владимирская с храмом Св. Троицы. Этим храмам и посвящена настоящая 

работа. 

Степень изученности проблемы. Поскольку две рассматриваемые в 

настоящей работе больницы находились в исторической части Москвы, то 

сведения о них попадали на страницы обобщающих и справочных работ, 

посвященных московским достопримечательностям и городской 

благотворительности, выходивших с начала ХХ в.
1
 

Известный справочник П.Г. Паламарчука, посвящённый истории 

московских храмов. Здесь содержатся основные сведения в том числе 

библиографические о церквах двух детских больниц и изложены личные 

                                                 
1
 Сборник справочных сведений о благотворительности в Москве. М., 1901. С. 9, 36, 51, 84, 337; Сытин П.В. 

Из истории московских улиц. М., 1958; Федосюк Ю.А. Москва в кольце Садовых. М., 1991; Памятники 

архитектуры Москвы. Территория между Садовым кольцом и границами города XVIII века. М., 1998. С. 116 

– 117 и др. 
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наблюдения и впечатления составителя о внешнем облике и о техническом 

состоянии обоих зданий
2
. 

Известна  литература, в которой рассматривается деятельность детских 

больниц как медицинских учреждений. Это исторические очерки и 

описательные издания, дающие подробную информацию об истории 

создания, уставе, штате, специализации и пропускной способности больниц. 

Там же приводится история застройки больничных усадеб
3
.  

В связи с тем, что в последнее время проявился исследовательский 

интерес и уважение к «русскому стилю» и русско-византийской 

архитектурной традиции, и, в этой связи, к творчеству архитектора А.С. 

Каминского, выстроившему в 1890-е гг. храм при Софийской больнице, 

сведения о зданиях, составляющих комплекс Софийской детской больницы 

на ее нынешней территории (ул. Садово-Кудринская, 15), и, в первую 

очередь, о больничном храме попадали на страницы изданий, специально 

посвященных этому зодчему
4
.  

На основе изученного материала видно, что непосредственно домовые 

храмы (в том числе и при благотворительных учреждениях) меньше 

занимали историков, чем городские соборы или приходы, а также 

монастырские храмы. Дело в том, что домовые храмы воспринимались не как 

самостоятельные учреждения, а как их часть. Кроме того, по их истории 

сохранилось меньше источников, и работа по их выявлению сложнее, чем по 

выявлению источников по истории приходских, соборных и монастырских 

храмов. 
                                                 
2
 Паламарчук П.Г. Сорок Сороков. Т. 3. М., 1995. С. 159. № 50; С. 235 – 236. № 86. 

3
 Исторический очерк Московской Софийской детской больницы. 1842 – 1897. М., 1897; Горохов Д.Е. 

Московская Софийская детская городская больница в прошлом и настоящем // Врачебная санитарная 

хроника. 1918. № 6. С. 79 – 94; Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. 
Исторический очерк. М., 2004; Очерк возникновения и двадцатипятилетней деятельности Московской 

городской больницы Св. Владимира. 1876 – 1900. М., 1901; Молоденков А, Шолле Г. Краткий исторический 

очерк деятельности детской больницы им. И.В. Русакова (бывш. Владимирской) за 50 лет (1876 – 1926). М., 

1927. 
4
 Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е – 1917 годы). М., 1998. С. 124 – 126 

(там же перечень основных известных на тот момент источников и исследований); Архитектурное наследие 

А.С. Каминского в Москве / отв. ред. С.Е. Солнцева, авт.-сост. текстов Е.И. Кириченко. М., 2010; 

Архитектор А.С. Каминский и церковная архитектура XIX века / сб. трудов научной конференции. 20 марта 

2011 г. Дзержинский, 2011; Архитектор Александр Каминский (1829 – 1897). Образы времени в архитектуре 

второй половины XIX века. Мат-лы научной конференции. М., 2012. 
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Эти факты показывают как актуальность, так и специфику 

исследования церквей при больницах. 

Целью  работы является выяснение истории храмов при Московских 

детских больницах и их места в контексте деятельности этих учреждений, 

московского церковного быта и московского зодчества второй половины XIX 

– начала XX вв. 

Для ее достижения представляется необходимым решение следующих 

задач: 

 создание краткого обобщающего очерка истории больничного 

храмостроительства в целом на основе наблюдений, сделанных 

предшествующими исследователями; 

 изложение истории Московских детских больниц и как медицинских 

учреждений, и как архитектурно-градостроительных единиц 

исторической части Москвы, преимущественно, по опубликованным 

материалам; 

 выявление архивных материалов по истории московских детских 

больниц и больничных храмов; 

 систематизация и обобщение как ранее известных, так и накопленных в 

ходе архивных изысканий сведений по истории постройки зданий 

больничных храмов и их богослужебной жизни во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

 изучение биографии некоторых священнослужителей и ктиторов, 

служивших в храмах при детских больницах; 

 исследование истории закрытия храмов, использования их помещений 

в XX в., возобновления богослужений в них в наши дни. 

Попытки решения поставленных задач и определяют новизну 

настоящей работы, поскольку ни храм Свв. Софии и Татианы, ни Троицкий 

храм при детской больнице Св. князя Владимира ранее специально не 
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исследовались; практически отсутствуют специально посвященные им 

публикации
5
. 

Объектом исследования является практика храмостроительства и 

миссионерское служение духовенства в больницах на примере деятельности 

священнослужителей больничных храмов, в первую очередь, храма при 

Филатовской больнице. 

Предметом исследования являются храмовые здания при детских 

больницах Москвы и лица, связанные с ними своей деятельностью. 

Источниками  

Документы о деятельности Софийской (Филатовской) больницы (в том 

числе и о храмостроительстве на ее территории) отложились главным 

образом в ЦГА Москвы в Ф. 129
6
.  

История закрытия больничных храмов и перераспределения храмового 

имущества подробно отразилась в документах ЦГАМО
7
.  

Поскольку храмы при Московских детских больницах представляет и 

несомненный архитектурный интерес, в настоящей работе нельзя обойти 

вниманием и особенности их внешнего облика, зафиксированные на 

фотографиях и чертежах. 

В РГИА сохранился фотоальбом начала ХХ в. с видами Софийской 

детской больницы. Среди них особый интерес представляют 2 фотографии 

больничной церкви: общий вид с юга и вид на иконостас. На первой из них 

видны утраченные завершения храма и колокольни,  на второй - рисунок 

иконостаса, вид икон и росписей восточной стены
8
. 

                                                 
5
 По храму Свв. Софии и Татианы в 2011 г. нами была предпринята предварительная публикация: История 

церкви святых мучениц Софии и Татианы при детской больнице им Н.Ф. Филатова (быв. Софийской) // 

Архитектор А.С. Каминский и церковная архитектура XIX века… С. 89 – 93; В следующем 2012 г. она 

вышла под тем же названием в более расширенной редакции. См. сб.: Архитектор Александр Каминский 

(1829 – 1897). Образы времени в архитектуре второй половины XIX века… С. 196 – 200. Настоящая работа в 

значительной степени расширяет и дополняет изложенные ранее наши наблюдения. 
6
 Московская контрольная экспедиция IV Отделения Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии, г. Москва. Московское отделение контроля учреждений ведомства Императрицы Марии при 

собственной Его Императорского Величества Канцелярии по учреждениям Императрицы Марии; 

Софийская больница относилась как раз к этому ведомству. 
7
 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. ДД. 21(Троицкая церковь при Владимирской больнице), 104(Церковь св. мцц. 

Софии и Татианы при Софийской больнице). 
8
 РГИА. Ф. 759. Оп. 91. Д. 85. Л. 6, 7. 
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Чертеж южного фасада, разрез по оси запад-восток, а также планы 

первого и второго этажей больничного храма воспроизведены в 1-м альбоме 

архитектора А.С. Каминского, ныне хранящегося в Отделе архитектурной 

графики ГИМ. 

Также привлекаются фотографии храмов обеих больниц, выполненные 

в 1930-е – 1990-е гг. и в значительной степени опубликованные П.Г. 

Паламарчуком
9
. 

Для настоящей работы послужили так же и опубликованные материалы 

XIX – начала ХХ вв., приведенные в газете «Московские церковные 

ведомости», оперативно откликавшейся на многие события, происходившие 

в Московской епархии. 

Сведения о деятельности больниц, в том числе и о мероприятиях, 

связанных с больничными храмами, публиковались  на страницах годичных 

отчетов об их деятельности, публиковавшихся в начале XX в.
10

 

Полезную информацию даёт известный справочник П.Г. Паламарчука – 

«Сорок Сороков», посвящённый истории московских храмов. Здесь 

содержатся основные сведения и изложены личные наблюдения и 

впечатления составителя о внешнем облике и о техническом состоянии обоих 

зданий
11

. 

Исторические очерки и описательные издания, дающие подробную 

информацию об истории создания, уставе, штате, специализации и 

пропускной способности больниц
12

. Например: «Исторический очерк 

Московской Софийской детской больницы. 1842-1897 сохранившийся в 

                                                 
9
 Паламарчук П.Г. Сорок Сороков. Т. 3. С. 159. № 50; С. 235 – 236. № 86. 

10
 По деятельности Софийской больницы с 1897 по 1914 г. было издано 4 отчета. Характеристику отчетов о 

деятельности Софийской больницы см.: Горохов Д.Е. Московская Софийская детская городская больница... 

С. 79; По Владимирской детской больнице отчеты с 1906 г. издавались ежегодно. См., напр.: Отчет по 

Московской городской детской больнице Св. Владимира за 1907 г. М., 1908. 
11

 Паламарчук П.Г. Сорок Сороков. Т. 3. М., 1995. С. 159. № 50; С. 235 – 236. № 86. 
12

 Исторический очерк Московской Софийской детской больницы. 1842 – 1897. М., 1897; Горохов Д.Е. 

Московская Софийская детская городская больница в прошлом и настоящем // Врачебная санитарная 

хроника. 1918. № 6. С. 79 – 94; Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. 
Исторический очерк. М., 2004; Очерк возникновения и двадцатипятилетней деятельности Московской 

городской больницы Св. Владимира. 1876 – 1900. М., 1901; Молоденков А, Шолле Г. Краткий исторический 

очерк деятельности детской больницы им. И.В. Русакова (бывш. Владимирской) за 50 лет (1876 – 1926). М., 

1927. 
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Российской государственной библиотеке. Так же, заметка Главного доктора 

Софийской больницы Горохова Д. Е.  дающая сведения о жизни больницы 

вверенной его руководству.  

Особенно хотелось бы отметить труд И. В. Крыловой, сотрудника 

Филатовской детской больницы. Она в течении многих лет собирала 

материалы по истории учреждения и в результате, в 2004 году был издан 

труд: «Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический 

очерк». 

По истории больницы св. Владимира представляет интерес работа: 

«Молоденков А, Шолле Г. Краткий исторический очерк деятельности 

детской больницы им. И.В. Русакова (бывш. Владимирской) за 50 лет (1876 – 

1926).», которая так же как и издания по Софийской больнице, находится в 

фондах Российской государственной библиотеки. И там же находящиеся 

годовые отчёты, дающие ценную информацию о жизни больницы и храма в 

дореволюционный период. 

Относительно искусствоведческой и архитектурной части известны 

работы посвящённые исследованию наследия архитектора А.С. 

Каминского
13

. Например, работа крупного специалиста в области 

архитектуры Е. И. Кириченко: «Зодчие Москвы времени эклектики, модерна 

и неоклассицизма (1830-е – 1917 годы). М., 1998. С. 124 – 126 (там же 

перечень основных известных на тот момент источников и исследований); 

Архитектурное наследие А.С. Каминского в Москве / отв. ред. С.Е. Солнцева, 

авт.-сост. текстов Е.И. Кириченко. М., 2010».  

Сюда можно отнести замечательное издание, начатое А.С. Каминским: 

«Художественный сборник работ русских архитекторов и гражданских 

инженеров», где можно встретить проекты храмов и внутреннего убранства. 

                                                 
13

 Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е – 1917 годы). М., 1998. С. 124 – 

126 (там же перечень основных известных на тот момент источников и исследований); Архитектурное 

наследие А.С. Каминского в Москве / отв. ред. С.Е. Солнцева, авт.-сост. текстов Е.И. Кириченко. М., 2010; 

Архитектор А.С. Каминский и церковная архитектура XIX века / сб. трудов научной конференции. 20 марта 

2011 г. Дзержинский, 2011; Архитектор Александр Каминский (1829 – 1897). Образы времени в архитектуре 

второй половины XIX века. Мат-лы научной конференции. М., 2012. 
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Сведения о истории рассматриваемых храмов в конце XX – начале XXI 

вв., основаны на данных современных периодических изданий, 

опубликованных рассказах современников, имевших непосредственное 

отношение к их восстановлению, а также на собственных наблюдениях. 

Структура работы.  

Работа состоит из введения, трех глав и заключения.  

 Во введении приводится обоснование ценности данного 

исследования, указаны цели и задачи, предмет и объект. 

 В первой главе рассматривается вопрос истории больничного 

храмостроительства в России в целом.  

 Вторая глава повествует о храме старейшей городской детской 

больницы – Софийской, истории создания больницы и церкви 

при ней, описана жизнь храма до закрытия и возобновление в к. 

ХХ в.  

 В третьей главе речь идет о Троицком храме при детской 

больнице Св. Владимира. Истории создания, архитектуре, жизни 

храма и больницы в дореволюционный период, закрытие и 

возрождение. 

 В заключении подводится итог данного исследования.  

 В конце работы помещен список источников и литературы. Текст 

некоторых, по мнению автора, наиболее информативных 

документов приведен в Приложении. 
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Глава 1 
ИСТОРИЯ БОЛЬНИЧНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Сотрудничество духовенства и лиц, специально занимавшихся 

лечебной деятельностью, имело место почти со времени прихода 

христианства на Русь. Оно было регламентировано еще Уставом князя 

Владимира – старейшем и авторитетнейшем памятником русского права, 

разграничивающем компетенцию и юрисдикцию Церкви и государства. 

Согласно его нормам, и тяжело больной («слепец», «хромец»), и врач 

(«лечец»), наряду со священно - церковнослужителями и населением 

монастырских вотчин, относились к «церковным людям», т.е. той категории 

граждан, суд над которыми по всем вопросам состоял в ведении Церкви
14

. 

Стоглавый собор, состоявшийся 23 февраля 1551 г., в главе 73 

предписал организацию в каждом городе мужских и женских богаделен для 

больных, старых и бездомных людей, в которых их следовало снабжать 

пищей и одеждой. Контроль за деятельностью богаделен был возложен на 

священников и уважаемых горожан: «Да над ними приказати священником 

добрым да целовалником или градцким людем добрым над ними смотрити, 

чтоб им насильства и обиды от стряпчих не было. А священники бы к ним в 

богаделни, в мужскиа и женскиа, приходили…»
15

 

В Московском государстве  XVII века в некоторых крупных 

монастырях устраивались больничные кельи, к которым иногда 

пристраивались больничные храмы, где молились больные и немощные 

монахи, а, возможно, и болящие миряне, постоянно или временно 

пребывавшие в монастыре. Некоторые монастырские больничные храмы 

сохранились до сих пор, и их здания в наши дни представляют определенный 

архитектурный интерес. Один из наиболее ранних примеров – прекрасно 

                                                 
14

 Щапов Я.Н. Государство и Церковь Древней Руси X – XIII вв. М., 1989. С. 101, 104. 
15

 Емченко Е.Б. Стоглав: Исследование и текст. М., 2000. С. 375 – 376. 
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сохранившийся шатровый храм преподобных Зосимы и Савватия 1637 года в 

Троице-Сергиевом монастыре.
16

 Известна и Никольская больничная церковь 

1652 года  в Новоспасском монастыре.
17

 Известно о существовании 

больницы в 1680-е гг. в Московском Симоновом монастыре близ храма 

Ксенофонта и Марии
18

. Это лишь некоторые примеры. 

Христианская благотворительность, забота о болящих и вследствие 

этого устройство благотворительных богаделенных и медицинских 

учреждений осуществлялись также и по частной инициативе. Так, из жития 

Федора Ртищева – известного государственного деятеля и благотворителя 

середины XVII в., – мы узнаем о том, как он устроил больницу-богадельню 

при собственном доме, предполагавшую наличие медицинского 

обслуживания: «Сам же присно обще о всех промышляя, посылаше 

соглядатаи на пути града, да идеже обрящут от болезни и глада изнемогших, 

и оных повелевая привозити в дом на се устроенный, в нем же оным от 

имения своего потребными довольство творяше, и сам тамо их своим 

прибытием посещаше; их же тамо овогда двадесять, овогда же тридесять 

человек в различных болезнех бываху. Егда же кто из оных болезнующих 

прихождаху во здравие, и оных нуждным удовольствовав, отпущаше, в их же 

место паки иных устрояше. И не точию об объятых скорбию тщание имяше, 

но и от пиянства изнемогших, и на путех лежащих  никогда же мину: но 

оных упокоя, к трезвости привождаше, и о всех во всяких скорбех и бедах и 

злоприключениях, яко отец пекийся, в темницах седящия, и различными 

скорбьми одержимыя сам посещаше, сущим в долгах, в напастех и в бедах 

вспомогаше... В царствующем граде Москве видя скитающияся, и по путем 

лежащия, купи некий домец, и устрои в нем две келии, и тамо собрав овогда 

13 человек, а овогда и 15 человек, питаше и упокоеваше тыя от последняго 

своего имения, даже до смерти своея. По смерти же его и до днесь то место 

                                                 
16

 Трофимов И.В. Памятники архитектуры Троице-Сергиевой Лавры. Исследования и реставрация. М., 1961. 

С. 81 и др. 
17

 Морозов К.К. Памятник архитектуры – Новоспасский монастырь в Москве. М., 1982. С. 26 – 28. 
18

 Пассек В.В. Историческое описание Московского Симонова монастыря. М., 1843. С. 76; Троицкий В.И., 

Торопов С.А. Симонов монастырь. М., 1927. С. 11, 24, 25. 
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зовомо есть Больница Федора Ртищева. Живущии же в той больнице суть 

немощнии, состаревшиися, слепи и иными недуги одержими, иже питаются и 

до ныне подаянием от православных христиан, Христова ради имене»
19

. Двор 

Ф.М. Ртищева находился на Знаменке, в Занеглименье, недалеко от 

Боровицкого моста. Там же находилась и устроенная им богадельня
20

. 

Этот пример благотворительности и развития медицинских 

учреждений, показанный Ф.М. Ртищевым, воспоминание о некогда принятом 

решении Стоглавого собора, а также традиция существования больничных 

церквей при монастырях позднее вошли в практику. На церковном соборе в 

ноябре 1681 г. было принято решение о содержании казенных богаделен. Как 

и на Стоглавом соборе 1551 г., в соответствии с регламентом, Государь 

задавал вопросы и предложения, а духовенство отвечало на них. Девятый 

вопрос формулировался следующим образом: «По его великого государя, 

царя и великого князя Федора Алексеевича… указу в царствующем… граде 

Москве о нищих рассмотрение учинено, и велено их разобрать, и странных и 

болных держати в особом месте, со всяким доволством, от его государевы 

казны: и чтобы Велики Господин святейший Иоаким, патриарх Московский 

и всеа Росии, изволил и преосвященным митрополитам, и архиепископам 

приказать по тому ж и во градех учинить пристанище нищим, чтоб нищие не 

скитались без призрения и ленивые б, имеющие телесное здравие, пристали к 

работе». Предложение было одобрено участниками собора
21

. 

В начале XVIII в. в России появились светские заведения, 

создававшиеся специально для лечебной цели, т.е. больницы или госпитали, 

и с этого времени их число неизменно увеличивалось. 

                                                 
19

 Житие милостиваго мужа Феодора Ртищева // ДРВ. Ч. 18. М., 1791. С. 406 – 407; 413 – 415. 
20

 Реконструкцию плана см.: Гольденберг П., Гольденберг Б. Планировка жилого квартала Москвы XVII, 

XVIII и XIX вв. М.-Л., 1935. С. 48. См. также: Романюк С.К. Улица Фрунзе // Вопр. истории. 1978. № 9. С. 

215. Символично, что спустя примерно 150 лет после описываемых событий, в 1803 г., Московским 

купеческим обществом была устроена богадельня в прекрасно сохранившемся Андреевском монастыре, 

устроенном также по инициативе Ф.М. Ртищева для создания школы (Козловский И. Федор Ртищев. 

Историко-биографическое исследование. Киев, 1906. С. 97. прим. 3). 
21

 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 5. СПб., 1842. С. 116. № 75. 
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25 мая 1706 г. по указу Петра I было решено устроить первый в 

Москве, и, вероятно, в стране госпиталь (ныне Главный военный 

клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко): «построить… гошпиталь для 

лечения болящих людей, а у того лечения быть дохтору Николаю Бидлу 

(Бидлоо), да двум лекарем – Андрею Рыбкину, а другой кто приискан будет. 

Дано из иноземцев и из русских из всяких чинов людей для обтекарной 

науки набрать 50 человек. А на строение, и покупку лекарств… жалованныя 

денги держать в росходов из зборов Монастырского приказа»
22

. Обратим 

внимание, что деньги на содержание госпиталя должны были идти из 

Монастырского приказа, куда они, в свою очередь, поступали, из доходов, 

взимавшихся с монастырских вотчин. При госпитале был устроен храм, 

священник которого состоял в штате учреждения. При этом, согласно штату 

госпиталя на момент его открытия, священник и дьячок относились к разряду 

самых малооплачиваемых работников. По сведениям историка госпиталя 

А.Н. Алелекова, они вдвоем получали 14 рублей, вероятно, в год. (Для 

сравнения - доктор получал 800 руб.)
23

 

24 декабря 1735 г. был опубликован «Генеральный регламент о 

гофшпиталях», который содержал следующие предписания: «Во всяком 

госпитале надлежит иметь церковь и одного священника, который будет 

отправлять службу Божию, утешать и исповедывать и причащать больных и 

впрочем, во всем исправлять их»
24

. 

 До 1763 г., т.е. до открытия Павловской больницы (ныне 4-я городская 

Клиническая больница (ул. Павловская, 25) госпиталь был единственным 

лечебным учреждением Москвы
25

. 

                                                 
22

 Поддубный М.В. Московский госпиталь в XVIII – начале XIX века. // Первый госпиталь и военная 

медицина России: 300 лет служения Отечеству. Т. 1. Становление военной медицины России. Кн. 1. Военная 

медицина и Московский госпиталь в XVIII – начале XIX вв. М., 2010. С. 73 – 74. Факсимильное воспр. док-

та см.: 305 лет первому государственному лечебному учреждению России [М., 2012]. С. 6. 
23

 Алелеков А.Н. История Московского военного госпиталя в связи с историею медицины в России к 200 

летнему его юбилею 1707 – 1907 гг. М., 1907. С. 96. 
24

 Полное Собрание Законов Российской империи. Т. 9. СПб., 1830. С. 663. 
25

 Поддубный М.В. Московский госпиталь в XVIII – начале XIX века. // Первый госпиталь и военная 

медицина России: 300 лет служения Отечеству. Т. 1. Становление военной медицины России. Кн. 1. Военная 

медицина и Московский госпиталь в XVIII – начале XIX вв. М., 2010. С. 73 – 74. Факсимильное воспр. док-

та см.: 305 лет первому государственному лечебному учреждению России [М., 2012]. С. 74. 
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Формировались госпитали в том числе и в зданиях, первоначально 

строившихся для другого назначения. Так, в 1788 г. был учрежден карантин и 

госпиталь в Московском Симоновом монастыре, который функционировал 

там до 1795 г., пока монастырь не был снова открыт
26

. 

До революции 1917 г. почти при каждом больничном учреждении 

существовал домовый храм, органически включенный в структуру лечебного 

здания или же в комплекс больничной усадьбы. Иногда в одной больнице их 

было несколько. Так, к концу XIX в. при уже упоминавшемся главном 

военном госпитале в Лефортово функционировало три храма: Св. апп. Петра 

и Павла, храм иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радости» и храм 

Московских святителей при летних бараках
27

. 

 Следует специально сказать несколько слов о деятельности московских 

учреждений, специально ориентированных на лечение детей. В 1870-е гг. в 

Москве детское население составляло ок. 80.000 человек
28

. 

Согласно справочнику на 1901 г., в Москве функционировало 4 детские 

больницы: 

1. Софийская, основанная в 1842 г., находившаяся в ведении 

учреждений Императрицы Марии, рассчитанная на 100 коек;  

2. Св. Владимира, открытая в 1876 г., находившаяся в ведение 

Городского Общественного управления, и насчитывавшая 265 

кроватей; 

3. Св. Ольги, открытая в 1886 г.; находившаяся в ведении 

Московского попечительского о бедных комитета, 

насчитывавшая 37 бесплатных кроватей; 

                                                 
26

 Пассек В.В. Историческое описание Московского Симонова монастыря. М., 1843. С. 76; Троицкий В.И., 

Торопов С.А. Симонов монастырь. М., 1927.С. 17 – 19. 
27

 Алелеков А.Н. История Московского военного госпиталя в связи с историею медицины в России к 200 

летнему его юбилею 1707 – 1907 гг. М., 1907. С. 537, 628. 
28

 Молоденков А, Шолле Г. Краткий исторический очерк деятельности детской больницы им. И.В. Русакова 

(бывш. Владимирской) за 50 лет (1876 – 1926). М., 1927. С. 3. 
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4. Им. Императора Александра III, открытая в 1895 г., 

находившаяся в ведение Московского Совета детских приютов и 

рассчитанная на 12 коек
29

. 

В начале ХХ в. к этим больницам добавилась детская больница им. В.Е. 

Морозова («Морозовская»). 

Кроме того, был ряд общих больниц, в которых осуществлялся прием 

детей: 

1. При 1-й Градской больнице – дифтеритное отделение; 

2. При 2-й Градской больнице – скарлатинное отделение; 

3. При Старо-Екатерининской больнице – отделение для оспенных 

и дифтеритных; 

4. При больнице Александра III – станция Пастера для укушенных 

бешенными животными; 

5. При Московской глазной больнице; 

6. При Глазной лечебнице П. и А. Волудских
30

. 

7. В 1866 г. при Московском университете была создана клиника 

детских болезней, к 1891 г. переведенная на Девичье поле в 

здание, выстроенное на средства благотворителя М.А. Хлудова
31

. 

К началу ХХ в. сложилась традиция устраивать конференции трех 

московских детских больниц – Владимирской, Ольгинской и Морозовской
32

. 

Некоторые сведения о количестве и общем достатке детских коек в 

Москве содержатся в издании 1906 г. Городского общественного управления, 

на которое обратила внимание И.В. Крылова: «По опыту других городов и 

статистическим данным детских амбулаторий самой Москвы, при 

миллионном населении Москве необходимо было иметь (на 1898 г.) 1000 

кроватей для больных детей из расчета 100 кроватей на 10000 населения, 

                                                 
29

 Сборник справочных сведений о благотворительности в Москве. М., 1901.С. 9, 36, 51, 84, 337. 
30

 Там же. С. 337. 
31

 Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 2004. С. 45. 
32

 Отчет по Московской городской детской больнице Св. Владимира за 1907 г… С. 42; Молоденков А, 

Шолле Г. Краткий исторический очерк деятельности детской больницы им. И.В. Русакова (бывш. 

Владимирской) за 50 лет (1876 – 1926). М., 1927. С. 22. 
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причем каждая кровать занималась в течение года 7 детьми, тогда как город 

располагал только 466 кроватями в больницах Софийской, Хлудовской, Св. 

Владимира и Св. Ольги и Клинических заразных бараках на Девичьем 

поле»
33

. 

Из Московских специальных детских больниц до революции 1917 г. 

храмы находились только при двух старейших и крупнейших – Софийской 

(храм св. мц. Софии и Татианы) и Владимирской (храм Св. Троцы). К началу 

ХХ в. это были отдельно стоящие каменные храмовые здания, выполненные 

в «русском стиле». 

 Поскольку в целом больничные храмы относились к разряду домовых, 

то после революции 1917 г. их стали закрывать одними из первых. Так, 29 

октября 1920 г. поступило уведомление заведующего VIII отделом НКЮ 

П.А. Красикова о недопустимости использования молитвенных помещений в 

лечебных учреждениях: «…согласно декрету об отделении Церкви от 

государства и инструкции к нему… и циркуляру Народного комиссариата 

просвещения… все домовые церкви (к коим относятся молитвенные дома 

при бывших казенных госпиталях, больницах, санаториях, приютах и т.д.) 

подлежат немедленной ликвидации. Это не исключает возможности в 

отдельных случаях, по соглашению с администрацией, предоставлять для 

удовлетворения религиозных потребностей отдельные комнаты, не 

долженствующие носить характера постоянных молитвенных домов, без 

допущения на эти молитвенные собрания лиц, посторонних для данного 

учреждения. Предлагаем лиц, виновных в нарушении декрета об отделении 

церкви от государства, выразившемся в допущении культа в домовых 

церквах, подлежащих ликвидации, передавать народному суду»
34

. Несмотря 

на то, что храмы при рассматриваемых в работе детских больницах 

                                                 
33

 Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 2004. С. 199 – 

200. 
34

 Православная Москва в 1917 – 1921 гг. Сб. док-тов и материалов / Авт. – сост. А.Н. Казакевич, В.В. 

Марковчин, Т.С. Тугова, А.М. Шарипов. М., 2004.С. 213 – 214. № 270, 271. 
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представляли собой отдельно стоящие здания, они к 1923 г. все же были 

закрыты. 

 Таким образом, в ХХ в., при советской власти, при больницах 

действующих храмов не было, а здания, в которых ранее находились 

больничные храмы, использовались в утилитарных целях. Связь духовенства 

со стационарными больными могла осуществляться только через частные 

неофициальные визиты. 

Кроме того, можно назвать несколько уважаемых 

священнослужителей, которые профессионально занимались врачебной 

практикой, разумеется, не всегда одновременно с исполнением пастырских 

обязанностей. К таковым, в частности относился архиепископ Лука (Войно-

Ясенецкий), уважаемый и авторитетный хирург, доктор медицины и лауреат 

Сталинской премии. Другим уважаемым врачом, позднее ставшем 

священнослужителем, был известный московский протоиерей Василий 

Серебренников. В 1940 г. он получил ученую степень кандидата 

медицинских наук, а во второй половине ХХ в., уже оставив врачебную 

деятельность, но тем не менее не утратив некоторые профессиональные 

навыки и связи, он служил настоятелем храма Воскресения Словущего 

(Апостола Филиппа) вблизи ул. Арбат
35

. 

Из ныне здравствующих священнослужителей – профессиональных 

врачей высшей квалификации и имеющих ученую степень по медицинским 

наукам можно назвать в первую очередь, игумена Анатолия (Берестова) 

(д.м.н.) и митрополита Петрозаводского и Карельского Константина 

(Горянова) (к.м.н.). 

Таким образом, близость лечебных и церковных учреждений основана, 

во-первых, на общности поставленных перед ними задач, во-вторых, на 

многовековой традиции существования храмов при больничных 

учреждениях и, в третьих, на деятельности лиц (как почивших, так и ныне 

                                                 
35

 Свеча Богу. Московский старец протоиерей Василий Серебренников (1907 – 1996). Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2007. 
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здравствующих), имеющих определенный авторитет как в среде 

профессионального медицинского сообщества, так и в среде духовенства. 

Глава 2 
ХРАМ ПРИ СОФИЙСКОЙ (ФИЛАТОВСКОЙ) БОЛЬНИЦЕ 

2.1. Очерк истории московской детской больницы 

 

Как известно, Детская городская Клиническая больница № 13 им Н.Ф. 

Филатова («Филатовская больница»; совр. Адрес: г. Москва, ул. Садово-

Кудринская, 15) была первым детским лечебным заведением г. Москвы и 

вторым в России, после открытой в 1834 г. Николаевской детской больницы 

в Петербурге. Ранее дети в Москве стационарно лечились в больницах для 

взрослых
36

. 

Своим возникновением Московская детская больница обязана 

Московскому военному генерал-губернатору кн. Д.В. Голицыну (1819 – 

1843), который, как известно, активно развивал городскую 

благотворительность, в частности, путем умножения в городе числа 

больничных учреждений. При нем были основаны Глазная больница(1826), 

Ново-Екатерининская и 1-я Градская больницы(1833), ряд богаделен, 

воспитательных и учебных заведений. 

В конце 1840 г. он поддержал ходатайство московских врачей об 

открытии в городе детской больницы за счет Воспитательного дома. В январе 

1841 г. скончалась жена кн. Д.В. Голицына – Татьяна Васильевна 

(урожденная Васильчикова) (1782 – 1841), и вдовец, желая почтить память 

покойной супруги, активизировался с устройством детской больницы. Здесь 

уместно отметить, что Т.В. Голицына была единомышленником своему 

супругу в делах благотворительности. Она входила в состав Женского 

патриотического общества, основанного в 1812 г. в Петербурге и 

                                                 
36

 Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 2004. С. 10 - 11; 

Колганов А., свящ. История церкви святых мучениц Софии и Татианы при детской больнице им. Н.Ф. 

Филатова (б. Софийской) // Архитектор Александр Каминский (1829 – 1897).  
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призванного оказывать помощь раненым, обездоленным и прочим 

пострадавшим в Наполеоновское нашествие 1812 г.
37

 На Высочайшее имя 

было подано прошение о создании в Москве детской больницы по образцу 

Санкт-Петербургской, и оно было удовлетворено. 25 июля 1841 г. были 

Высочайше утверждены устав и штат Московской детской больницы и 

изданы в виде отдельной брошюры. 

В соответствии с этим уставом, врачебный совет и лекарства 

выдавались безденежно; на полное содержание поступали дети от 3 до 14 лет 

обоего пола за плату по 4 руб. серебром в месяц «Для пользования на полном 

содержании безденежно, начальство больницы собирает справки о бедном 

состоянии родителей и родственников больного, не отказывая в помещении 

по неимению удостоверения в бедности, но взыскивая через местное 

начальство надлежащую плату с кого следует, если бы оказалось противное. 

Число детей, принимаемых на полное содержание, предполагается сто; но 

оно может быть более или менее, смотря по средствам, доставляемым 

щедротами благотворительных лиц, ибо заведение сие устраивается на счет 

добровольных приношений»
38

. 

Строительство Московской детской больницы велось за счет частных 

пожертвований московских благотворителей, в том числе и Дмитрия 

Петровича Горихвостова
39

. 

Для больницы 1 февраля 1842 г. была приобретена усадьба Анны 

Неклюдовой на ул. М. Бронная, 15 за 30 тыс. руб. сер. Перестройка усадьбы 

под больницу осуществлялась известным московским архитектором XIX в. 

М.Д. Быковским
40

. 

                                                 
37

 Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 2004. С. 15 – 16. 

О попытках устройства детской больницы в Москве в конце 1830-х гг. см.: Там же. С. 9 – 13. 
38

 Устав и штат Московской детской больницы, Высочайше утвержденные 25 июля 1841 года. М., 1841. С. 3 

– 4. В переиздании текста этого устава в 1897 г., вероятно, по недоразумению, было указано, что устав был 

утвержден 25 не июля, а июня 1841 г., а детей принимали не от 3, а от 5 лет. См.: Исторический очерк 

Московской Софийской детской больницы 1842 – 1897. М., 1897. С. 3, 4. 
39

 Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 2004. С. 21 – 22. 
40

 Исторический очерк Московской Софийской детской больницы 1842 – 1897. М., 1897. С. 11; Крылова 

И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 2004. С. 24. Символично, 

что купчую на усадьбу Анны Неклюдовой от лица больницы подписал Н.А. Небольсин – попечитель 
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Как писал известный москвовед Ю.А. Федосюк, здание усадьбы на ул. 

М. Бронная «впервые встречается на архивной карте 1803 г., возможно, оно 

дошло до нас еще с конца XVIII века, однако, с тех пор неоднократно 

перестраивалось»
41

. 

При приспособлении этой усадьбы под больницу, осуществлявшемся 

по планам архитектора М.Д. Быковского, были устроены помещения для 

персонала и прислуги, комнаты для игр и прогулок, инфекционное отделение 

и ванные. Вода с помощью ручного насоса доставлялась в бак, 

разместившийся на чердаке здания.  

В центре главного усадебного здания на третьем этаже была устроена 

церковь во имя св. мученицы Татианы – небесной покровительницы Т.В. 

Голицыной
42

. 

5 декабря 1842 г. московские больница и церковь были освящены 

митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым), а 6 декабря, в день 

тезоименитства Императора Николая I, больница приняла первых 

пациентов
43

. 

В течение 1842 – 45 гг. Московская детская больница находилась в 

ведение Московского Попечительного Совета Общественного Призрения
44

. 

Первые месяцы своего существования она не испытывала больших 

финансовых проблем, поскольку ей покровительствовал кн. Д.В. Голицын, а 

почетным опекуном выступал гражданский губернатор города Н.А. 

Небольсин
45

. Однако уже в 1843 г. Д.В. Голицын уехал лечиться во 

Францию, а весной 1844 г. скончался. 

По инициативе нового московского генерал-губернатора А.Г. 

Щербатова, сменившего на этом посту Д.В. Голицына и с Высочайшего 

                                                                                                                                                             
больницы, почетный ее опекун с 1842 г. и до своей смерти в 1846 г., при этом владелец того здания, в 

котором эта же больница разместилась позднее и функционирует до сих пор. 
41

 Федосюк Ю.А. Москва в кольце Садовых. С. 156. О современном состоянии перестроенного здания см.: 

Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 2004. С. 24. См. 

дореволюционную фотографию здания Московской детской больницы на ул. М. Бронная: Там же. С. 107. 
42

 Исторический очерк Московской Софийской детской больницы 1842 – 1897. М., 1897. С. 11 – 13. 
43

 Там же. С. 13. 
44

 Там же. С. 1. 
45

 Там же. С. 10, 14, 15. 
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разрешения, детская больница на М. Бронной в ноябре 1845 г. была передана 

Московскому Воспитательному Дому. Теперь детская больница стала 

относиться к Ведомству учреждений Императрицы Марии
46

. 

18 января 1847 г. был Высочайше утвержден новый устав больницы. 

Туда принимались дети «всякого звания и состояния, не исключая и 

крепостного. Для поступления в больницу возраст детей определяется от 

самого их рождения до 12 лет. Детская больница устроена на сто кроватей, из 

коих десять назначаются для грудных младенцев». Таким образом, по 

сравнению с Уставом 1841 г., несколько изменился возрастной ценз детей, 

принимаемых в стационар. Плата, как и прежде, составляла 4 руб. в месяц. 

«Дети бедных родителей допускаются к приему бесплатно, по предъявлении 

свидетельства о бедности от приходского священника или от полиции». 

Детей, одержимых сумасшествием и неизлечимыми болезнями не 

принимали. Действовало три отделения, для грудных детей, для детей 

заразных и незаразных. Был предусмотрен и амбулаторий с бесплатными 

советами и лекарствами
47

. 

Московская детская больница выступала клинической базой для 

студентов Московского университета для изучения детских болезней. Из 

уважаемых врачей, служивших в детской больнице, можно назвать имя Н.А. 

Тольского, организовавшего в Московском университете кафедру детских 

болезней, Е.А. Покровского и, разумеется, Н.Ф. Филатова, именем которого 

детская больница в настоящее время и названа
48

. 

Однако непригодность здания (плохая изолированность палат с 

заразными больными; проблемы с техническим состоянием здания и т.п.) и 

антисанитарное состояние местности ставили вопрос о переезде больницы на 

новое место. Высочайше утвержденным постановлением Опекунского совета 

                                                 
46

 Исторический очерк Московской Софийской детской больницы… С. I, 15 – 17. 
47

 Устав Московской детской больницы. 1847 года // Исторический очерк Московской Софийской детской 

больницы 1842 – 1897. М., 1897. С. 19 - 20. П. 5 – 6, 8, 10 – 11. 
48

 Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 2004. С. 44 – 46, 

59, 61, 89 - 100. Е.А. Покровский и Н.Ф. Филатов были лично знакомы с Л.Н. Толстым. Известен факт, что 

несмотря на огромный опыт и усердие, Н.Ф. Филатов все же не смог спасти младшего сына Л.Н. Толстого 

Ивана (Ванечку), умершего в феврале 1895 г. в шестилетнем возрасте (Там же. С. 78 – 79, 111 и др.) 
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от 3 октября 1883 г. больница, была закрыта, кроме амбулаторного 

отделения. Процент с неприкосновенного капитала и продажа имений на 

Бронной должны были составить материальную базу для строительства 

нового здания больницы. Движимое имущество больницы следовало по 

описи сдать на хранение оставленным при больнице служащим
49

. 

Однако с середины 1880-х гг. для больницы вновь настали более 

благоприятные времена, и помощь пришла опять со стороны 

благотворителей. 

Известная благотворительница – княгиня София Степановна 

Щербатова (урожд. Апраксина), супруга Московского генерал-губернатора 

А.Г. Щербатова (1844 – 1848), и родная племянница его предшественника по 

должности – кн. Д.В. Голицына, владевшая усадьбой в Москве на Садово-

Кудринской ул., перед смертью завещала эту усадьбу своим детям, а те, в 

свою очередь, передали ее Ведомству Императрицы Марии для устройства 

больницы
50

. В этой усадьбе детская больница располагается и по сей день. 

Остановимся подробнее на истории усадьбы и обстоятельствах переезда 

больницы на новую территорию. 

Владельческая принадлежность усадьбы, переданной в 1885 г. под 

больницу (совр. Адрес: ул. Садово-Кудринская, 15), фиксируется с середины 

XVIII в.
51

 В начале XIX в. она принадлежала Н.А. Небольсину
52

, затем – А.Ф. 

Ростопчину. Как полагают современные исследователи, около 1848 г. 

владение от Небольсиных «перешло к А.Ф. Ростопчину(сыну Московского 

градоначальника времен войны 1812 г. – А.К.)… возможно, именно здесь 

помещалась картинная галерея А.Ф. Ростопчина, с 1850 г. ставшая 

публичной. С 1852 г. усадьбой владела кн. С.С. Щербатова»
53

. 
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 Исторический очерк Московской Софийской детской больницы 1842 – 1897. М., 1897. С. II, 23 - 30 и др. 
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Как отмечала Е.И. Кириченко, «в 1881 г. С.С. Щербатова подала в 

Московскую городскую управу заявление с просьбой разрешить произвести 

внутренний ремонт, который поручалось вести архитектору В.П. 

Девятову»
54

. 

Однако дети С.С. Щербатовой после ее смерти, последовавшей 3 

февраля 1885 г. не воспользовались усадьбой на Садово-Кудринской улице. 

30 апреля 1885 г. ее сын кн. Александр Алексеевич Щербатов от имени всех 

наследников, предложил Ведомству Императрицы Марии принять в дар это 

владение на следующих условиях. Перескажем некоторые из них своими 

словами: 

Усадьба должна быть занята больницей, при условии, что главный дом 

не занимается квартирами для врачей и служащих. 

Не допускается продажа или извлечение какого-либо дохода из аренды 

земли и расположенных на ней домов, составляющих усадебный комплекс. 

В память кн. С.С. Щербатовой больнице присваивается имя 

«Софийская». 

В случае устроения при детской больнице церкви, она получает 

посвящение во имя Св. Татианы, как храм при больнице на М. Бронной, так и 

св. Софии. 

Трижды в году, 3 февраля, 15 и 30 декабря в церкви должны 

совершаться заупокойные литургии по родителям и сестре жертвователей – 

А.Г. и С.С. Щербатовым и О.А. Голицыной. «Если церкви при Софийской 

детской больнице устроено не будет, то в вышеуказанные дни должны 

совершаться в ней панихиды»
55

. 

Фактически посвящение больничного храма было обусловлено 

именами двух именитых ктиторш больницы, причем обе были супругами 

губернаторов, последовательно сменивших друг друга. Первая своей 
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деятельностью сформировала обязательную для супруг губернаторов 

традицию благотворительности, а вторая ее активно продолжала. Так, в 1844 

г. она учредила Дамское попечительство о бедных в Москве, которое 

возглавляла до 1876 г.
56

, в ведении которого находились училища, школы, 

убежища, богадельни, больницы и Александровский дом для престарелых 

классных дам. В 1845 г. С.С. Щербатова создает Совет детских приютов 

Москвы. 

3 июля 1885 г. состоялось Высочайшее повеление о принятии дара 

князей Щербатовых на упомянутых в заявлении условиях и о 

переименовании ее в Московскую Софийскую детскую больницу
57

. 

Тогда же возникла мысль разместить больницу как на старой, так и на 

новой территориях. На М. Бронной ул. предполагалось оставить амбулаторий 

и больницу для заразных больных, а усадебный дом на Садово-Кудринской 

улице приспособить под больничный стационар. 

В 1890 г. для устройства амбулатория было куплено смежное с новым 

владением больницы на Садово-Кудринской улице владение О.Н. Коншиной 

(супруги текстильного магната, скончавшейся в 1888 г.) за 60 т.р. В 1898 г. 

оба смежных участка были оформлены как принадлежащие Софийской 

детской больнице
58

. 

После перемещения больницы на Садово-Кудринскую ул., отпала 

нужда в необходимости содержать старую территорию на ул. М. Бронная(где 

первоначально предполагалось сохранить заразное и амбулаторное 

отделения, а также квартиры служащих) и от нее отказались. Владение 

больницы на М. Бронной в 1891 г. продали за 140 тыс. руб. дворянину В.Н. 

Гиршу, который в 1890-е гг. стал ее активно застраивать
59

. Как писал П.В. 

Сытин, «на месте двора и сада больницы», - как отмечал известный 
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москововед П.В. Сытин, «новый владелец – барон Гирш – построил пять 

трехэтажных больших корпусов с множеством мелких квартир, сдававшихся 

в наем»
60

. 

Амбулатория, очевидно, по согласованию с новым владельцем, 

продолжала находиться на М. Бронной ул. до 1892 г., пока ее помещение не 

было признано аварийным
61

. 

Имеются сведения, что в бывшем здании детской больницы на М. 

Бронной позднее разместилось четырехклассное училище, а «в 1906 г. в 

части дома открылась Народная консерватория, основанная С.И. Танеевым, 

рассчитанная на бедные слои населения»
62

. 

Общим куратором работ по приспособлению усадьбы на Садово-

Кудринской ул. под больницу от Ведомства Императрицы Марии выступал 

опекун больницы В.И. Ахшарумов. Ему было поручено оформление 

владения Щербатовых для больницы, продажа старого владения больницы на 

ул. М. Бронная, а также покупка владения у наследников О.Н. Коншиной, 

находящегося в смежности с владением Щербатовых. По убедительному 

предположению И.В. Крыловой, именно он пригласил архитектора А.С. 

Каминского для обустройства больницы на новой территории
63

. 

В.И. Ахшарумов организовывал строительные работы без согласования 

с Ведомством Императрицы Марии, без предоставления планов, и брал 

деньги задним числом. Это затрудняло контроль, и, тем самым, с 1891 г. 

порождало недовольство со стороны Ведомства и прекращение 

финансирования строительства
64

. Только приход к власти нового Императора 

Николая II в 1894 г. позволил ему возобновить позитивные отношения с 

ведомством
65

. 
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Архитектурной частью занимался известный зодчий второй половины 

XIX в. А.С. Каминский. Именно ему, помимо переделки главного усадебного 

дома, устройства амбулатория и ограды, принадлежит проект здания ныне 

существующего храма Св. Софии и Татианы
66

. У А.С. Каминского к тому 

времени уже был опыт работы над больничными зданиями. Как отмечалось в 

литературе, еще в 1873 г. Комиссия Московского купеческого общества по 

постройке Александровской больницы предложила главному доктору 

временной городской больницы П.И. Покровскому вместе с архитектором 

А.С. Каминским «съездить за границу для осмотра больничных заведений и 

обозрения введенной в заграничных госпиталях барачной системы для 

больных, облегчающей возможность усиливать прием последних». В проекте 

Софийской больницы эти принципы удалось реализовать. 12 марта 1891 г. 

Ведомство учреждений Имп. Марии пригласило в помощь А.С. Каминскому 

С.К. Сербановича «для разрешения технических вопросов, связанных с 

отоплением зданий, с предоставлением комнаты в новом здании на 

Садовой»
67

. 

Как пишет Е.И. Кириченко, «в главном доме разместились 

хирургическое и терапевтическое отделения, однако вскоре для обеспечения 

нормального функционирования больницы потребовалось произвести 

крупные строительные работы, которые выполнялись на протяжении 1890-х 

годов. К главному дому усадьбы с обеих сторон пристроили корпуса в три и 

в четыре этажа, и, тем самым, значительно увеличили полезную площадь… 

Прием приходящих больных решено было вести в специально построенном 

для этого здании амбулатории»
68

. 
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В январе 1896 г. строительные работы были одобрены комиссией 

Ведомства Императрицы Марии
69

. 

10 июня 1896 г. был утвержден устав детской Софийской больницы, с 

одобрительной резолюцией Императора: «Быть по сему». Согласно этому 

уставу, больница предназначалась для лечения детей до 12 лет, гл. обр. из 

бедных семей. На момент открытия она состояла из 3-х отделений: 

хирургического, терапевтического и амбулаторного. Больные с заразными 

болезнями не принимались. Плата за лечение составляла 6 руб. в месяц и 10 

копеек брали с приходящих детей за совет и лекарство. Из 100 коек 85 было 

бесплатных. Дети бедных родителей принимались в больницу и пользовались 

амбулаторией бесплатно. Врачебный персонал состоял из 15 лиц
70

. 

Принципиальным отличием нового устава от предыдущих было то, что по 

этому уставу дети с заразными болезнями в стационарный прием 

приниматься уже не могли
71

. Вероятно, это было связано с появлением в 

городе Владимирской детской больнице(о которой пойдет речь ниже), куда 

стала допускаться эта категория пациентов. 

Устав фиксировал в том числе и наличие при больнице церкви во имя 

Св. Софии и Татианы, «сооруженной на средства, пожертвованные 

неизвестным». Примечания к Уставу предписывали: «Три раза в год: 3 

февраля, 15 и 30 декабря в церкви при больнице совершаются заупокойные 

Литургии по князе Алексее Григорьевиче Щербатове и княгиням Софии 

Степановне Щербатовой и Ольге Алексеевне Голицыной»
72

, что, как мы 

помним, входило в условия А.А. Щербатова, на которых он в 1885 г. завещал 

усадьбу городу. 

12(24) ноября 1897 г. состоялось торжественное открытие больницы. В 

главном больничном корпусе, было совершено благодарственное 
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молебствие, которое возглавил архимандрит Товия. Среди присутствовавших 

был от Мариинского ведомства генерал-адъютант граф Н.А. Протасов-

Бахметев, зачитавший телеграмму Императрицы Марии Федоровны и 

генерал-губернатора Москвы Великого князя Сергея Александровича, 

почетный опекун инженер-генерал В.И. Ахшарумов, наследники С.С. 

Щербатовой, главные врачи московских больниц, представители 

медицинской общественности, среди которых – профессора Московского 

Университета Н.Ф. Филатов и В.Д. Шервинский, а также врачебный 

персонал Софийской больницы во главе с доктором Н.В. Яблоковым и др. 

Как было сказано в заметке, прием детей предполагалось открыть 14 

ноября
73

. И.В. Крылова обратила внимание, что на торжества, связанные с 

открытием больницы, Ведомство Императрицы Марии ассигновало 750 

руб.
74

. 

Ко дню открытия больницы был выпущен ее «Исторический очерк». 

Амбулаторный прием осуществлялся ежедневно с 9 до 12 часов дня. 

Прием в больницу – в те же часы, а в экстренных случаях – круглосуточно. 

Больница существовала на проценты с неприкосновенного капитала, а также 

на средства ведомства Имп. Марии
75

. 

В декабре 1905 г., во время вооруженного восстания на Пресне 

больница оказалась почти в центре боевых действий и ее здания получили 

повреждения. С 10 по 19 декабря в больницу было доставлено 29 взрослых 

лиц, из которых 25 были ранеными, а 18 размещены на койки
76

. 

                                                 
73

 Открытие Софийской детской больницы // Московские ведомости. 1897 13 ноября. № 313. В сокращенном 

виде репортаж опубликован: МЦВ. 1897. № 47. 23 ноября. С. 627. День открытия больницы совпал с днем 

рождения С.С. Щербатовой. 
74

 Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 2004. С. 192 – 

193. Об облике больничной усадьбы на момент открытия больницы на новой территории см.: Там же. С. 202 

– 207. 
75

 Там же. С. 198. 
76

 Горохов Д.Е. Московская Софийская детская городская больница в прошлом и настоящем // Врачебная 

санитарная хроника. 1918. № 6. С. 81; Медицинский отчет Софийской детской больницы за 1897 – 1905 г. 

М., 1907. С. 238 – 241. 



29 

 

С августа 1914 по январь 1918 гг. при больнице функционировал 

лазарет для солдат на 44 кровати без уменьшения штатного числа коек, при 

этом госпитальная помощь была оказана 443 раненым, из них умерло 26
77

. 

По сведениям справочника «Вся Москва» за 1915 г., больница имела 

100 кроватей, 3 отделения: хирургическое, терапевтическое и амбулаторное. 

Бедных принимают бесплатно. В амбулатории ежедневно бесплатный совет и 

лекарство. За лечение детей состоятельных родителей взималось 8 руб. в 

месяц, в амбулатории за совет и лекарство 15 копеек»
78

. 

На 6(19) декабря 1917 г. пришелся 75-летний юбилей со времени 

начала деятельности больницы. В историческом юбилейном очерке, 

составленном главным доктором больницы Д.Е. Гороховым, кратко 

подведены статистические данные об ее деятельности: «Старейшая в Москве 

Софийская детская больница за время 75-летнего существования приняла на 

свои кровати ок. 55 тыс. детей(из которых умерло 7153 человека), подала 

амбулаторную помощь 756 ½ тысячам детей, которые сделали 1 млн. 679 

тыс. посещений». С 1 августа 1918 г. при переходе больницы в ведение 

городского управления штат кроватей было предположено увеличить до 

200
79

. 

За время, прошедшей с основания Софийской больницы до революции 

1917 г. ее последовательно возглавляли следующие доктора: 

 Андрей Станиславович Кроненберг (1842 – 1862) 

 Леонид Григорьевич Высотский (1862 – 1870) 

 Николай Алексеевич Тольский (1870 – 1874) 

 Егор Арсеньевич Покровский (1875 – 1895) 

 Николай Викентьевич Яблоков(1896 – 1904) 

                                                 
77

 Горохов Д.Е. Московская Софийская детская городская больница в прошлом и настоящем // Врачебная 

санитарная хроника. 1918. № 6. С. 81; Медицинский отчет Софийской детской больницы за 1897 – 1905 г. 

М., 1907. С. 81; Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 

2004. С. 229 – 230. 
78

 Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1915 г. М., 1915. Отд. 1. Стб. 528. 
79

 Горохов Д.Е. Московская Софийская детская городская больница в прошлом и настоящем // Врачебная 

санитарная хроника. 1918. № 6. С. 78, 80, 82. 



30 

 

 Дмитрий Егорович Горохов (1904 – 1921)
80

. 

После 1918 г., с одной стороны, вследствие антирелигиозной политики, 

с другой стороны, в знак уважения к прославленному доктору, больница из 

Софийской была переименована в Филатовскую, и это название в городском 

обиходе используется по сей день. Также в настоящее время по назначению 

используются и сооружения, составляющие больничную усадьбу. 

Как мы покажем ниже, храм при больнице с 1923 г. перестал 

использоваться по назначению, поэтому история этого учреждения с 1920-х 

гг. по конец ХХ в не представляет интереса в свете нашей темы. 

На сегодняшний день в составе больничной усадьбы, помимо 

специально исследуемого в настоящей работе храма, на сегодняшний день 

находятся еще два памятника: 

большой двухэтажный каменный дом XVIII в. во глубине двора – так 

называемый дом Небольсиной с оградой XIX в; 

одноэтажный деревянный дом XVIII – нач. XIX в. по линии Садово-

Кудринской улицы – так называемый дом Протковой
81

. 

 

2.2. История возведения и архитектурный облик  
больничного храма 

 

Важным архитектурным компонентом больничной усадьбы, 

устроенной уже на новой территории, является сохранившаяся по сей день 

церковь Св. мц. Софии и Татианы, в которой в недавнее время возобновились 

богослужения. 

Строительство здания ныне существующей церкви велось по проекту 

архитектора А.С. Каминского, и было завершено в 1896 г., в год коронации 
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 Крылова И.В. Московская детская больница им. Н.Ф. Филатова. Исторический очерк. М., 2004. С. 102 – 

103, 216 – 223. 
81

 Паламарчук П.Г. Сорок Сороков. Т. 3. С. 159; Эти два объекта приняты под охрану Постановлением СМ 

РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. и Указом Президента РФ № 176 от 20.02.95 г. Границы охранной зоны 

регулирования застройки определены Постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 г. № 545 (Там 

же). 



31 

 

последнего русского царя Николая II. Во всяком случае, именно в этом году 

были по акту приняты здания больницы, в том числе и храм. Он возведен в 

типичном для отечественной архитектуры второй половины XIX века русско-

византийском стиле, вызывавшем художественные ассоциации с 

храмостроительством допетровской Руси. 

Нынешнее здание храма Софии и Татьяны было реализовано не с 

первого проекта. Известен и более ранний проект, подписанный тем же 

зодчим А.С. Каминским и датированный 1890 г.
82

 В этой связи 

представляется целесообразным привести суждения известного 

искусствоведа Е.И. Кириченко, посвященные как творчеству А.С. 

Каминского в целом, так и первоначальному проекту храма Св. Софии и 

Татьяны при Софийской больнице, дающее, к тому же, профессиональное 

искусствоведческое его описание: «В церковных постройках А.С. 

Каминского, как в отделке интерьеров, так и в отделке фасадов, отчетливо 

проявилось стремление к богатству и изобилию деталей, сложному 

многоглавию завершений. Композиция церкви св. Софии и Татианы при 

Софийской больнице в Москве являет любимое и часто встречающееся в 

проектах зодчего удивительно удавшееся ему органическое соединение 

византийских и древнерусских архитектурных форм. В данном случае, как и 

во многих других произведениях мастера, объем храма, выполненный в 

византийских формах, завершается русским пятиглавием… А.С. Каминский 

обратился к введенному в практику отечественного храмостроения К.А. 

Тоном варианту пятиглавия, образованного пятью шатрами. Однако А.С. 

Каминский создал еще одну, собственную, отличную от тоновской версию 

пятиглавия: центральный шатер окружают четыре главки на стройных 

шейках, стоящие в нижней части шатра. Тяга к сложности, изобилию декора, 

живописности форм, характерна практически для всех без исключения 
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проектов зодчего, при одновременном умении сохранить ясность и 

монументальность общей композиции и облика – характерная особенность 

церковных построек, сооруженных по проектам зодчего»
83

. 

К прекрасной характеристике первоначального проекта, изложенной 

Е.И. Кириченко, можно добавить, что он предполагал возведение храма на 

подклет. В плане постройка должна была представлять собой прямоугольник, 

вытянутый по оси запад-восток с соотношением сторон примерно 1: 2. 

Постройка на уровне как подклета, так и первого этажа должна была 

разделяться на три неравные части – квадратную центральную, 

предназначенную для основного храмового пространства, и прямоугольные 

западную и восточную, вытянутые по оси север- юг с соотношением сторон 

примерно 1:2(западная от центральной должна была, как на уровне подклета, 

так и первого яруса, отделяться поперечной стеной, прорезанной проемами. 

А восточная – условно отделяться внутренними лопатками и иметь свою 

систему сводов). Западная и восточная части должны были быть 

симметрично пониженными относительно центральной, завершавшейся 

шатром, и предназначались, соответственно, для звонницы и алтарного 

помещения. Как видно из сказанного, типичная для традиционного 

отечественного храмостроения высокая колокольня не была предусмотрена 

проектом; западная часть должна была представлять собой открытую 

паперть, прорезанную арками, в которых на балках предполагалось 

подвесить колокола. Подклетный этаж с фасада предполагалось отделать 

белокаменным цоколем, а ярус собственно храма, отделенный от подклета 

сочным горизонтальным поясом с ширинками, должен был иметь богатый 

фасадный кирпичный декор, полностью исключающий гладь стены. Южный 

и северный фасады основного храмового четверика предполагалось 

прорезать большим окном. Окном же (разумеется, меньшего размера), 

предполагалось прорезать южный и северный фасады алтарной 
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пространственной ячейки. Южный фасад западной пристройки окна не 

предусматривал, зато, как уже говорилось, предполагал открытую широкую 

арку для подвески колоколов. Границы основного храмового пространства, 

как и углы западной и восточной пристроек предполагалось по вертикали 

обработать сочными ширинками, а пониженные части как западного, так и 

восточного объема наверху ограничить сочным и мощным карнизом. Шатер, 

возвышающийся над основным храмовым пространством, предполагалось 

прорезать слухами, обрамленными наличниками, фактически цитируя 

известный по колокольням XVII в. архитектурный мотив. Вообще проект 

предусматривал широкое использование в фасадной декорации 

полуциркульных и килевидных форм. 

В первоначальном проекте больничная церковь отчасти напоминает 

храм Елецкой Божией Матери в г. Ельце, построенный по проекту того же 

зодчего. 

Впрочем, забегая вперед, отметим, что деление на два этажа и общий 

историзм архитектуры, предусмотренные этим проектом, были реализованы 

и в позднейшем проекте. 

Напомним, что первоначальный проект был датирован 1890 г.; к 

сожалению, мы не располагаем сведениями, на какие средства должно было 

возводиться храмовое здание. Первые известные нам сведения о 

пожертвованиях на больничный храм относятся к 1892 г. С этого времени и 

начались храмостроительные работы, сведения о которых отразились как в 

архивных документах, так и в периодике. 

Как было отмечено в 1897 г., «…детская больница в 1892 году 

получила через священника [Евгения] Успенского от лица неизвестного 

жертвователя 20 тыс. руб. на постройку церкви. Соединив постройку этой 

церкви с проектированными зданиями для покойницкой и секционной, 

почетный опекун В.И. Ахшарумов получил возможность украсить 
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больничное владение грациозно высящимся в глуби обширного двора 

храмом, привлекающим внимание своей красивой архитектурой»
84

. 

В том же 1892 г. и начались первые мероприятия по возведению 

больничного храма на новой территории, видимо, уже по новому проекту. От 

мая 1892 г. мы имеем сметы на различные виды работ по возведению и 

благоустройству храма. 

13 мая 1892 г. иконостасных дел мастером Н.Г. Лебедевым была 

составлена смета на устройство иконостаса, престола, жертвенника клиросов 

и аналоев больничного храма, из которого следует, что он устраивался по 

рисунку архитектора храма А.С. Каминского. Приведем ее текст, дающий 

общее представление о художественно-стилистических особенностях 

иконостаса: «По составленному рисунку на иконостасе господином… 

Каминским, означенный сделать из цельного дубового дерева под воск по 

выданным детальным чертежам архитектора Каминского, и кроме онаго 

иконостаса сделать престол с крышкою из кипарисового дерева… и 

жертвенник весь из дубового дерева, два клируса запрестольные… два 

аналоя из оных один к престолу и на Горнее место, что будет обозначено 

делать. Вышеозначенный иконостас поставить укрепить ершами(?) и 

гвоздями, навесить царския, северныя и южныя двери на медных петлях, к 

дверям поставить замки и скобы хорошаго достоинства. За всю 

вышеписанную работу серебром две тысячи сто рублей»
85

. 

Иконописная мастерская Я.И. Ручкина подготовила смету «на 

иконопись» в больничный храм, под которой, вероятно, понималась как 

станковая живопись на досках, так и монументальная, стенная живопись. 

Приведем ее: 

 2-е местных по 25 руб. 50 руб. 

 2-е северные и южные двери по 25 руб. 50 руб. 

 6 икон в Царские врата по 10 руб. 60 руб. 
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 4 в колонны у Царских врат по 10 руб. 40 руб. 

 1 Тайная Вечеря по 25 руб. 25 руб. 

 10 Праздников по 15 руб. 150 руб. 

 1 средняя Господь Вседержитель с предстоящими Божия Матери и 

Иоанн Предтеча 40 руб. 

 6 Апостольских по 20 руб. 120 руб. 

 1 за Престол Воскресение Христово 50 руб. 

 1 Запрестольный крест 20 руб. 

 1 Запрестольная Божия Матерь – 20 руб. 

 4 Евангелиста на стенах по 15 руб. 60 руб. 

 2 полукружий Господь Саваоф на Херувимах и Рождество Христово по 

50 руб. 100 руб. Итого 785 руб. сер.
86

 

Как можно судить на основании фотографии иконостаса, выполненной 

в нач. ХХ в. и сохранившейся в РГИА, икона Тайная вечеря помещалась 

посередине праздничного ряда, шесть апостолов (по три с каждой стороны), 

представленные во фронтальной, (а не как обычно в молитвенной) позе 

окружали Вседержителя с предстоящими. Изображение Саваофа на 

херувимах (Троица Новозаветная) помещалось на восточной стене основного 

четверика
87

. 

15 мая 1892 г. была составлена самостоятельная смета от А.И. 

Каратаева на написание орнамента в разных частях интерьера храма, причем 

рисунок орнамента, как следует из текста сметы, также был разработан 

архитектором А.С. Каминским: «В означенном храме алтарь и на паперти 

своды и стены подготовить под живопись картин и арнамента в следующем 

порядке: штукатурку прочистить два раза, промаслить вареным маслом два 

раза, прошпатлевать грунтом и два раза прокрасить белилами на масле. Цена 

за квадратную сажень 3 руб. 50 коп. Всех квадратных саженей 83.(290 руб. 50 
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коп.) Написать цветной орнамент по рисунку г-на архитектора А.С. 

Каминского. 1200 руб.»
88

. 

Cохранилась смета от техника В.В. Гюртлера от 15 мая 1892 г. «на 

устройство пола в Церкви Софийской детской больнице», который 

предполагалось делать из узорчатых цементных плит. Квадратная сажень 

собственно плиточного пола оценивалась в 16 руб., а основания под плитки – 

от 2 до 4 руб., в зависимости от толщины
89

. 

17 мая 1892 г. подрядчиком московским купцом И.И. Быковым, 

жившем неподалеку, в собственном доме в Тишинском переулке, была 

составлена смета на печные работы. По ней предполагалось «сложить в 1-м 

этаже с углублением духовую печь, с камерами и дымовыми трубами, с 

проведением дымовых и жаровых каналов, с проводом в камеры свежего 

воздуха, с вентиляцией и постановкой всех нужных медных, железных и 

чугунных приборов». За работу и материалы предполагалось взять 1200 

руб.
90

 

23 мая 1892 г. кузнечно-строительные и механические мастерские С.И. 

Шабарова выписали смету на изготовление куполов и крестов при 

больничном храме. Она предполагала «Поставить большой купол железной 

конструкции и таврового и углового железа весом 100 пудов ценою по 4 

рубля 50 коп. сер. За каждый пуд…; поставить малый купол на звоннице из 

таврового и углового железа весом 25 пудов по 4 руб. 50 коп. сер…; 

поставить два железных вызолоченных креста ценою за каждый крест по 200 

руб. сер.»
91

 

25 июня того же 1892 г. Император Александр III одобрил 

строительство храма: «Высочайше соизволил на принятие священником 
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Евгением Успенским от лица неизвестного жертвователя двадцати тысяч 

(20000) руб. с обращением сих денег на постройку церкви при Софийской 

детской больнице в том случае, если вопрос о таковой постройке будет 

разрешен в установленном порядке утвердительно»
92

. 

7 августа 1892 г. В.Н. Ахшарумов представил в Московское 

присутствие «проект и смету на постройку при заведении церкви с 

покойницкою и секционною»
93

. 

В черновых архивных записях сохранились упоминания о квитанциях, 

выдававшихся подрядчикам в августе 1892 г. за работы по церкви
94

. Это на 

сегодняшний день наиболее ранние известные сведения, косвенно 

указывающие на завершение каких-то этапов храмостроительных работ. 

Как писали «Московские церковные ведомости» 27 сентября 1892 г., «в 

настоящее время, при детской больнице, названной по имени княгини С.С. 

Щербатовой Софийскою, на Кудринской Садовой, на капитал неизвестного 

жертвователя воздвигается каменная церковь во имя Св. Татианы. В конце 

сентября наружная отделка церкви будет окончена, так что в октябре месяце 

останется свести купол и приступить к внутренней отделке и украшению 

храма»
95

. 

В архиве сохранилась обобщающая смета «на постройку церкви со 

звонницею с покойницкой и секционной при Софийской детской больнице». 

В ней указано, что при ее составлении за основу были взяты расценки мая – 

июня 1892 г. Документ, судя по записи на нем, был проверен 14 октября 1892 

г., и, вероятно, тогда же окончательно отредактирован
96

. 

По другим сведениям, официального разрешения в это время все еще 

не было. Во всяком случае, 11 декабря 1892 г. Московское присутствие 

постановило «испросить Высочайшее соизволение на означенную постройку 
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 ЦГА Москвы. Ф. 129. Оп. 1. Д. 792. Л. 123 – 123 об. 
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и ассигновать на выполнение ее исчисленный строительным комитетом 

кредит в 30.546 р. 70 к.(ЦГА Москвы. Ф. 129. Оп. 1. Д. 792. Л. 179об.). 

4 июля 1893 г. отмечалось, что «при больнице св. Софии, на 

Кудринской Садовой, в настоящее время устраивается изящная по 

архитектуре церковь имени св. Софии»
97

. 

Если в адрес-календаре Москвы на 1892 г. отмечен храм Татианы 

великомученицы при упраздненной детской больнице в Арбатской части, в 

казенном доме на М. Бронной ул.
98

, то в аналогичном издании за следующий 

1893 г. отмечен храм Свв. Татианы и Софии при Софийской детской 

больнице на Кудринской площади, т.е. уже в связи с новым адресом
99

. 

Показательно, что престол храма отмечен уже с парным посвящением (Как 

видно из Клировых ведомостей за 1916 г., это один, а не два разных 

престола; см. Приложение). Очевидно, к началу издания адрес-календаря на 

1893 г., т.е. к началу 1893 г. был уже окончательно решен вопрос о 

строительстве храма на Садово-Кудринской улице, об его будущем 

посвящении, он уже получил огласку, были предприняты какие-то 

строительные работы. 

В отношении управляющего Московской Софийской детской 

больницей В.И. Ахшарумова в присутствие Опекунского совета от 21 марта 

1894 г. содержались следующие строки: «Церковная утварь и облачение 

причта упраздненной церкви при бывшей детской больнице на Малой 

Бронной слишком ветхи и совсем негодны для вновь выстроенной церкви в 

управляемой мною Софийской детской больнице на Садовой улице, а 
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 МЦВ. 1893. № 27. 4 июля. С. 363. В журнале Московского присутствия от 8 октября 1893 г. содержится 
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потому, представляя при сем смету архитектора Александра Степановича 

Каминского, честь имею покорнейше просить Московское присутствие 

Опекунского совета разрешить кредит в 2993 руб. на церковную утварь, 

облачение для причта, живописные и иконостасные работы, необходимые 

для полного благолепия храма»
100

. 

Однако, как сказано в Журнале Опекунского совета учреждений 

Императрицы Марии от 20 мая 1894 г. «В виду того, что в немедленном ныне 

же отпуске Софийской детской больнице сумм на приобретение церковной 

утвари и облачений надобности не представляется, каковой расход может 

быть выполнен по утверждении Устава больницы и открытии действий оной, 

Опекунский совет постановил: ассигновать Московской Софийской детской 

больнице исчисленные собственно на написание икон и сделание киотов для 

церкви заведения 1400 руб. за счет процентов с неприкосновенного капитала 

больницы… Что же касается испрашиваемых на покупку утвари и облачений 

1593 р., то об испрошении сей последней суммы предоставить заведению 

войти с представлением по утверждении Устава Софийской больницы»
101

. 

Документы дают повод для предположения, что само здание тогда было уже 

выстроено, а дальнейшие работы должны были сводиться уже к отделке и 

благоустройству интерьера. 

20 апреля 1895 г. было проведено освидетельствование основных 

работ. Сохранился соответствующий документ, в основе которого положена 

уже отмеченная нами смета от 14 октября 1892 г. Как и в исходном 

документе, здесь достаточно подробно расписана технология работ: 

земляные работы для фундаментов(1), каменные работы(с учетом выкладки 

сводов)(2), кузнечно-слесарные(3), отдельной статьей шло устройство 

лестниц и подоконников(4), плотничные работы(5), кровельные работы(6), 

столярные(7), печные(8) и штукатурные(9) работы, малярные(10), 

стекольные(11) и водопроводные(12) работы. В документе в прошедшем 
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времени перечислен ряд храмостроительных работ. Приведем некоторые из 

них: «Поставлены и вызолочены кресты на церкви и звоннице(2 шт.)», 

настланы полы, устроен амвон, «сложены в 1-м этаже церкви духовые 

печи…», «устроена голландская полудуховая… печь», «оштукатурены 

наружные стены строения с фронтонами, впадинами при кокошниках 

пилястрами и камнями с прорезкою рустиков(265,3 кв. саж.)», выкрашены 

крыши, оконные переплеты, своды, стены и др. 

Отдельной 13-й статьей идут «оптовые работы», свидетельствующие 

об окончании как строительства здания и проведении работ по интерьеру. 

Приведем их текст: «Поставлен иконостас из дубового дерева, сделан 

престол, жертвенник, два клироса, запрестольные тумбы для икон, два 

аналоя, вышеозначенный иконостас поставлен, укреплен гвоздями, навешены 

царские двери, прирезан к ним никелированный прибор. Поставлены три 

киоты по рисунку архитектора Каминского для особо чтимых икон из 

дубового дерева, укрепленных ершами и гвоздями… В церкви, алтаре и 

паперти своды и стены подготовлены под живопись картин и 

орнаментов(здесь же указание, что орнаменты делаются по рисунку арх. 

Каминского – А.К.), огрунтованы стены масляной краской в церкви и алтаре 

и со сплошной шпаклевкой и чистой пемзой стен и сводов. Написаны в 

иконостас иконы 2 местные, 2 дверные и 6 в царские врата, 1 Тайная вечеря, 

10 праздников, 6 апостолских, 1 за престол, 1 крест, 1 запрестольную 

Богородичную… Написаны в киоты три особо чтимых иконы… написаны по 

подготовке живописные стенные изображения Воскресение сына Наинской 

вдовы, Святой Троицы и 4 Евангелистов». Эта статья обошлась в 4410 руб. 

Общая сумма составила 35670 руб. 45 коп.; ок. 4% предполагалось 

архитектору А.С. Каминскому за составление чертежей, смет и наблюдение 

за работами – 1364 руб. 43 коп. В общей сложности вышло 37034 руб. 88 коп. 

Реально было уплачено 32253руб. 97 коп. Назовем имена подрядчиков, 

и поставщиков, получивших деньги: 

Спицыну за земляные работы 
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Лобанову за бутовый камень и мячковские плиты 

Туманову за кирпич 

Липгарту за цемент 

Софронову за песок 

Крашенинникову за каменную работу 

Доброву и Набгольц за чугун и железо 

Лопухину за связи и кресты 

Готье за прокатные балки 

Земскову за штукатурные работы 

Полюбимову за кровельные и малярные работы 

Мечикову за плотничные и столярные работы 

Капорцеву за канапатные работы 

Грютмер за полы 

Тихонову за водопроводные работы 

Соколову за иконостасные работы 

Эриснвал за стенописные работы 

Быкову за печные работы 

Захарову за лестницы, площадки и плиты 

Соколову за иконописные и живописные работы 

Антонову за уборку и живопись
102

. 

Мы видим, к весне 1895 г. живопись и иконостас были закончены 

мастером Ф.А. Соколовым, при том, что тремя годами ранее эти работы были 

заказаны Н.Г. Лебедеву и Я.И. Ручкину
103

. Впрочем, в 1895 г. за полы и 

печные работы получили деньги те же самые мастера, которые составили 

соответствующие сметы тремя годами ранее(соответственно В.В. Гюртмер и 

И.И. Быков). 

Известно, что отпевание главного доктора Московской детской 

больницы Е.А. Покровского, предшествовавшее погребению, состоявшемуся, 
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в свою очередь, 18 октября 1895 г. на Ваганьковском кладбище, состоялось в 

церкви Св. Спиридония на Спиридоновке
104

. То, что отпевание Е.А. 

Покровского состоялось не в храме вверенной ему больницы, а в недалеко 

расположенной церкви наводит на мысль, что больничный храм на тот 

момент вряд ли функционировал. 

15 января 1896 г. состоялась приемка строительных и отделочных 

работ по всей больнице, и, в частности, храму. Работы принимались в 

присутствии исполнявшего должность главного доктора Тоспаева и 

архитектора А.С. Каминского. В акте приемки дано подробное описание 

архитектуры сооружения с указанием некоторых технических особенностей 

здания; также здесь обозначена иконографическая программа росписи
105

. 

Итак, храм был выстроен. Попытаемся описать и проанализировать его 

архитектуру. Отличительной особенностью храма является то, что его алтарь 

ориентирован на северо-северо-восток. 

В нынешнем реализованном проекте храм в своем плановом решении 

представляет собой крестообразную структуру. Продольный объем вытянут 

по оси запад-восток; ближе к востоку он пересекается с поперечным 

объемом, в котором собственно и расположено основное храмовое 

пространство. Другой поперечный объем пересекает продольный с западной 

стороны, и над этим пересечением возвышается колокольня. Тем самым 

наблюдается отдаленное сходство с раннехристианскими базиликами, где 

над пересечением продольного нефа и поперечного – трансепта, возвышается 

вертикально ориентированная конструкция. Также как и в первоначальном 

проекте, храм Св. Софии и Татианы возведен на подклет и фактически 

является двухэтажным. Вообще двухъярусность была свойственна 

больничным храмам, когда в нижнем этаже размещалась покойницкая и 

иные помещения медицинского назначения, а в верхнем – собственно 

литургическое пространство. По такому принципу, в частности, была 
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выстроена церковь Св. Троицы в больнице Св. Владимира в Сокольниках 

(архит. А.П. Попов), о которой подробнее речь пойдет ниже
106

. 

В выстроенном храме особенно выразительны южный и северный 

фасады основного храмового пространства с огромным трехчастным окном. 

Особый эффект оно имеет на южном фасаде храма, который обращен к 

входящему на территорию усадьбы с улицы. Колокольня, выстроенная с 

западной стороны, также исполнена архитектурным цитированием форм 

допетровского зодчества. Западный вход имеет массивный портал. В нижнем 

ярусе храма находилась часовня для отпевания. Е.И. Кириченко в 

архитектуре храма видит византийские архитектурные ассоциации (вероятно, 

имеется ввиду не первоначальный, а окончательный проект постройки). Так, 

она отмечает, что «выбор стиля, скорее всего, был продиктован… 

посвящением, ассоциировавшимся со знаменитым царьградским прототипом 

– церковью Софии в Константинополе)»
107

. И хотя мотивация посвящения 

больничного храма была иной, и подобие архитектурной формы также было 

весьма отдаленным – определенные символические ассоциации у 

архитектора возникнуть все же могли. 

Как мы отмечали, реализованный проект больничного храма 

перекликается с часовней, возведенной по проекту того же архитектора в 

Липецке в 1882 г. в память Императора Александра II, убитого 

народовольцами
108

. 

Интерьер храма детской больницы был украшен резным деревянным 

иконостасом и стенными росписями. При предположении, что внутреннее 

убранство храма было осуществлено в соответствии с составленными в 1892 
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г. сметами, содержание которых мы привели выше, мы можем сказать, что и 

интерьерное убранство также разрабатывалось А.С. Каминским
109

. 

О церемонии освящения больничного храма источники точных 

сведений не содержат. М.И. Александровский отнес дату освящения церкви к 

дате открытия больницы, т.е. к 12 ноября 1897 г.
110

  

Торжественное молебствие по поводу открытия больницы состоялось в 

главном больничном корпусе, а не в храме. Однако из речи кн. А.А. 

Щербатова, произнесенной на этом мероприятии, о сооружении при ней 

храма говорилось как о состоявшемся факте в прошедшем времени: «Для 

святости здешнего места, посвященного делам любви к ближнему, не 

доставало только церкви. И церковь сооружена усердием неизвестного мне 

жертвователя. Не нужна ему моя благодарность, но да вознаградит его 

Господь за доброе, причем столь христиански смиренное совершенное им 

дело
111

. 

В донесении благочинного Никитского сорока протоиерея Петра 

Приклонского отмечено, что «церковь во имя св. мучениц Софии и Татианы 

открыта и освящена сего месяца ноября 11 дня(1897 г.)»
112

. 

Опись церковного имущества, составленная 21 марта 1919 г., называет 

«антиминс шелковый желтый освящен в 1897 г.»
113

. По всей видимости, храм 

был освящен за день до официального открытия больницы. 

Современники восторженно отзывались о храме. Приведем заметку, 

которая помимо личного впечатления автора фиксирует некоторые эпизоды 

истории строительства и особенности устройства храмового помещения: «В 

глубине больничного двора грандиозно высится церковь во имя Св. Софии и 
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Татианы. Средства на постройку этого храма пожертвованы через 

священника Успенского неизвестным: 20 тысяч, кроме добавочных натурой – 

колокола, утвари и некоторого облачения. Храм вместимостью на 100 

молящихся построен по проекту архитектора Каминского в ново-

византийском стиле, с резным деревянным иконостасом и стенами, 

расписанными по трафарету. Пол в храме из метлахской плитки. Отопление 

духовое. Благодаря вниманию, последние два года прилагаемому церковным 

старостою С.Н. Шустовым, храм поддерживается в лучшем виде. Каждый 

праздник в нем за всенощной и обедней поет прекрасный хор (соединенный 

мужской и женский) из служащих на заводе у г. Шустова. При храме причт, 

состоящий из священника и псаломщика (диакона). В праздничные дни за 

обедней присутствуют дети, которым разрешается врачами выход наружу. 

На священнике и причте лежат обязанности исполнения духовных треб для 

больных детей и отпевание умерших»
114

. Кроме того, этот текст наводит на 

мысль, что основными молящимися выступали дети-пациенты. 

Храм Софии и Татьяны был одним из последних сооружений А.С. 

Каминского. Во всяком случае, спустя месяц после открытия больницы, 17 

декабря 1897 г. зодчий скончался
115

. 

Сведения о составе и использовании помещений в храмовом здании 

содержатся в деле об оценке владения, принадлежащего Софийской детской 

больнице за 1900 – 1901 г. Там, в частности, сказано, что «посреди двора 

каменная двухэтажная церковь с таковою же колокольней. На 1 этаже: 

Часовня для покойников (2 светлых комнаты, 2 окна, 2 двери) 

Прозекторское отделение больницы (2 светлых комнаты, коридор, 4 окна, 1 

дверь). 

На 2 этаже – храм во имя Св. великомученицы Татианы с приделом св. мц. 

Софии (1 светлая комната, 6 окон, в т.ч. 2 окна больших). 

На лестнице и в коридоре 4 окна»
116

. 
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В статье главного доктора больницы Д.Е. Горохова за 1918 г. сказано, 

что «Престол Св. Татианы сохранен в нашей настоящей церкви во имя Св. 

Софии»
117

. Однако Клировая ведомость за 1916 г. указывает на один престол 

с парным посвящением, а о двух престолах речи не идет. 

Храм был посвящен двум святым, хотя основным престольным 

праздником, очевидно, считался день Свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и их 

матери Софии. Во всяком случае, на сентябрьских совещаниях 1906 г. 

начальство больницы ходатайствовало «о закрытии приема в амбулаторное 

отделение Московской Софийской детской больницы в двунадесятые 

праздники и 17 сентября – в день храмового праздника больницы»
118

, т.е. в 

день Св. Веры, Надежды, Любови и Софии.  

В общей описи больницы за 1903 г. про храм сказано: «церковь, 

покойницкая и секционная каменные, двухэтажная, крыта железом». Год 

постройки 1894 на сумму 32256 руб.
119

 

В описи за 1907 – 1909 гг. сказано: «церковь каменная оштукатуренная, 

крытая железом. Церковь во втором этаже внизу часовня и секционная. 

Построена согласно постановлению Опекунского совета 20 мая 1894 г. 

Стоимость по исполнительной смете 32.256 руб.» Были также отмечены 2 

дубовые скамейки и 4 венских стула. Утвари и прочего имущества на сумму 

9682 руб. 04 коп.
120

. 

В 1913 – 1914 г. на больничных зданиях и на храме была произведена 

окраска крыши
121

. 

В ведомости об оценке владения, принадлежащего Софийской детской 

больнице за 28 июля – 23 сентября 1914 г. значилась «Каменная 2-х этажная 

церковь с таковой же колокольней». На 1 этаже размещались секционная и 
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часовня(3 светлых комнаты, 4 окна. Площадь пола 18,7 кв. саж.). Паперть – 

вход в церковь (1 коридор, 1 окно, 2 двери. 11,2 кв. саж.). На втором этаже 

была церковь с перегородкой, 1 коридор, 15 окон, 2 тройных, 1 дверь. 

Площадь 29,9 кв. саж.
122

. 

Об имуществе храма можно судить по описи, составленной 21 марта 

1919 г., насчитывающей 141 наименование разных вещей (иногда комплекс, 

состоящий из нескольких предметов, идет под одной позицией): 

напрестольные предметы, иконы, облачения, книги, осветительные приборы, 

колокола, ковры, мебель и др. Все предметы конца XIX – начала XX вв.
123

 

 

2.3. Статус и служители храма  

 

Штат детской больницы, утвержденный в 1841 г., предусматривал 

одного священника с причтом, которому полагалось жалованья 200 руб. 

серебром в год «за службу, погребение умерших и наставление детям в 

праздничные и воскресные дни»
124

. 

По штату 1847 г. также был предусмотрен священник с причтом и с 

тем же жалованьем
125

. 

Вскоре после временного закрытия больницы на М. Бронной ул. 

(помимо амбулаторного отделения) 3 октября 1883 г., был учрежден ее 

«временный штат», Высочайше утвержденный 8 октября 1883 г. Во 

временном штате больницы (амбулаторного отделения) должен был состоять 

священник, жалованье которого, как и ранее, должно было составлять 200 

руб. Кроме того, для него предусматривалось и «содержание»(под которым, 
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вероятно, понимались какие-то предназначенные для него расходы – А.К.) – 

47 руб. 20 коп.
126

 

По штату больницы, утвержденному в 1896 г., незадолго перед 

возобновлением ее деятельности на Садово-Кудринской ул., полагался один 

священник, жалованье которого составляло уже 300 руб., а на содержание 

уходило 200 руб., итого – 500 руб., и один псаломщик, жалованье которого 

составляло 120 руб., а содержание – 60 руб. – итого – 180 руб.
127

 

В нашем распоряжении есть сведения о некоторых 

священнослужителях храма при детской больнице. 

В Адрес-календаре Москвы на 1889 г. отмечен храм Татианы 

Великомученицы при детской больнице, а настоятелем значится Иван 

Семенович Уаров
128

. Такая же информация отмечена и в аналогичном 

справочнике на следующий 1890 г.
129

 

В Адрес-календарях Москвы на 1891 и на 1892 г. отмечен храм 

Татианы мученицы при упраздненной детской больнице в Арбатской части, в 

казенном доме на М. Бронной ул. Специально оговорено, что «причта 

штатного нет, церковь приписана к приходу Воскресения в Бронной»
130

. 

В Адрес-календаре Москвы на 1893 г. отмечен храм Свв. Татианы и 

Софии при Софийской детской больнице на Кудринской площади, т.е., как 

мы обращали внимание, уже в связи с новым адресом. Однако в отличие от 

сведений про другие храмы, здесь не указаны имена клириков и церковного 

старосты
131

. Создается впечатление, что священник храма при детской 

больнице И.С. Уаров оставил свою должность где то ок. 1890 г. и с этого 

времени в начале 1890-х гг. она не была замещенной. 
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Однако аналогичное издание на 1896, 1897 и 1898 гг. фиксируют 

церковь Св. Софии при Софийской детской больнице на Садово-Кудринской 

и ее священника – того же самого Иоанна Семеновича Уарова
132

. 

Кроме того, архивные документы, заслуживающие, на наш взгляд, 

большего доверия, подтверждают информацию Московских справочных 

книг на 1896, 1897 и 1898 гг. о присутствии при детской больнице 

священника И.С. Уарова. 

Из записки о назначении пенсии священнику Иоанну Уарову, 

составленной в 1899 г., мы узнаем, что бывший священник Иоанн Уаров 

«состоял в этой должности свыше 27 лет, но из них на действительной 

службе лишь 14 лет, и потому не имеет, по закону, права на пенсию из сумм 

ведомства учреждений Императрицы Марии. Между тем Уаров, у которого 

нет никаких средств к жизни для содержания себя и своего семейства, 

находится в бедственном положении, так как, после бывшего с ним удара, 

страдает слепотою правого глаза и расстройством движения правой руки, 

вследствие чего признан духовным начальством неспособным отправлять 

обязанности священнослужителя… Попечитель… Софийской… больницы, 

принимая во внимание тяжелое положение 80-ти летнего священника 

Уарова, потерявшего здоровье на службе в больнице и прослужившего в ней 

27 лет, ходатайствует о назначении ему ежегодного пособия по 300 р. Со дня 

увольнения Уарова от службы, 30 ноября 1897 года». Это ходатайство 

поступило на рассмотрение Опекунского совета. К документу была 

приложена справка, в которой отмечалось, что «1. Уаров состоял 

священником детской больницы с 1870 г. и первоначально был приглашен 

исполнять в ней обязанности священнослужителя по вольному найму, а в 

1883 г., когда должность священника была введена в штат больницы, 

зачислен на действительную службу и находился в означенной должности по 

30 ноября 1897 г., прослужив при больнице с правами действительной 
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службы свыше 14 лет, а всего свыше 27 лет; с присоединением же прежней 

епархиальной службы выслужил в сане священника более 50 лет. Получал 

жалованья 300 р. И содержания 200 р., а всего 500 руб. в год(очевидно, в 

соответствии со штатом 1896 г.; по штату 1883 г. на священника полагались 

меньшие затраты – А.К.). 2. По отзыву Хозяйственного управления при Св. 

Синоде Уаров, за 50-летнюю службу в священническом сане, приобрел право 

на пенсию из казны по 130 руб. в год». Многолетнее служение клирика не 

осталось незамеченным. Согласно заключению Сметной Комиссии, «во 

внимание к продолжительной усердной службе священника Уарова и 

болезненному состоянию его, Сметная Комиссия полагает испросить 

Высочайшее… соизволение на назначение Уарову ежегодного из сумм 

ведомства учреждений Императрицы Марии пособия по 333 руб. 33 к., для 

чего по воспоследовании на сие Высочайшей воли открыть в текущем году 

потребный дополнительный кредит… Затем, имея ввиду, что Уаров, после 

постигшей его тяжелой болезни, с ноября 1897 г. состоял в отставке, что в 

продолжении этого года он по преклонному своему возрасту и болезненному 

состоянию не мог иметь никакого заработка и находился без всяких средств к 

существованию, т.к. причитающаяся ему из казны незначительная пенсия по 

130 р. В год до сих пор еще не назначена, сметная комиссия полагает 

независимо от ежегодного пособия, выдать ему единовременно 333 р. 33 к.». 

30 января 1899 г. Император «соизволил на назначение бывшему священнику 

московской Софийской детской больницы Иоанну Уарову из сумм ведомства 

учреждений Императрицы Марии пособия по 333 руб. 33 коп. в год начиная с 

30 ноября 1898 г.»
133

. Таким образом, с 1870 по ноябрь 1897 г. священником 

храма при детской больнице был Иоанн Семенович Уаров. 

Согласно только что приведенному документу, должность священника 

была введена в штат больницы как раз в 1883 г., когда больница на М. 

Бронной ул. была упразднена, и не исключалась из больничного штата 

вплоть до рубежа XIX – XX вв. Однако, как мы знаем, должность 
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священника была предусмотрена еще больничным штатом 1841 г. и 

подтверждена штатом 1847 г. Возможно, она то включалась в штат 

больницы, то исключалась из него в рабочем порядке. Документы о 

назначении жалованья священнику И.С. Уварову, во-первых, подсказывают, 

что службы в больничном храме с 1883 по 1897 г. не прекращались, и, 

очевидно, отправлялись на ее старой территории М. Бронной ул., и, во-

вторых, в сопоставлении со штатными ведомостями больницы позволяют 

заключить, что как служебное довольствие, так и пенсия священнику 

больничного храма должны были идти не из епархиальных сумм или 

приходского дохода (хотя, возможно, эти источники его тоже обогащали), а, 

в первую очередь, из бюджета головного учреждения, т.е. больницы. 

Приведенные выше сведения о назначении пенсии священнику И.С. 

Уварову заслуживают, на наш взгляд, большего доверия, и позволяют 

считать информацию об отсутствии штатного причта при больничном храме, 

зафиксированную в адрес-календарях 1891 и 1892 гг., ошибочной. Возможно, 

эта ошибка связана с тем, что причетники храма Софийской больницы 

входили не в епархиальный штат, которым они не были предусмотрены, а в 

штат больницы. 

Заметим, что уход о. Иоанна Уарова с должности священника 

больничного храма по времени примерно совпал с началом 

функционирования больницы на новой территории
134

. Трудно сказать, 

случайно или преднамеренно смена священников Софийской больницы 

совпала с окончанием строительства и возведением нового здания 

больничного храма и было ли заболевание священника И.С. Уварова 

единственной причиной, заставившей его оставить должность. 

Вскоре после освящения больничного храма, состоявшегося, как мы 

полагаем, в ноябре 1897 г., на должность священника храма при детской 

больнице был назначен о. Иоанн Соколов. Памятная книжка Ведомства 
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 В отчете больницы за 1897 – 1905 гг. среди служащих отмечен священник И. Уаров, пребывавший в этой 

должности с 12 по 30 ноября 1897 г. См.: Медицинский отчет Московской Софийской детской больницы за 

1897 – 1905 гг. М., 1907. Очевидно, речь идет о коротком периоде его службы уже в новом здании храма. 
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учреждений Императрицы Марии 1899 г. называет больничного священника 

Иоанна Петровича Соколова, выпускника Московской Духовной семинарии, 

состоящего в службе с 8 мая 1881 г. а в ведомстве Императрицы Марии в 

настоящей должности с 18 января 1898 г. Ему выдавалось жалованье 300 

руб., и содержание 200 руб., вероятно, уходившее на квартиру
135

. 

В адресно-справочных книгах г. Москвы за 1899 и 1900 г. церковным 

старостой назван Московский купец Василий Григорьевич Германов
136

. В 

описи церковного имущества, составленной 21 марта 1919 г. отмечены 

предметы, пожертвованные «бывшим церковным старостою В. Гр. 

Германовым»
137

. 

В списке личного состава служащих, помещенном в Медицинском 

отчете за 1912 – 1914 гг., среди лиц, относящихся к больничному храму 

отмечены священник И.П. Соколов (с 24 января 1898 г.), псаломщик – 

диакон(т.е. диакон на вакансии псаломщика – А.К.) В.С. Померанцев (с 12 

ноября 1897 г.) и церковный староста личный почетный гражданин С.Н. 

Шустов, с 24 марта 1901 г.
138

 Вероятно, последний сменил В.Г. Германова на 

должности церковного старосты. 

Новый священник – Иоанн Соколов служил в больничном храме почти 

до самого его закрытия. Во всяком случае, на описи имущества больничного 

храма, составленной 21 марта 1919 г. стоит подпись протоиерея И. 

Соколова
139

. 

                                                 
135

 Памятная книжка ведомства учреждений Императрицы Марии. 1899. СПб., 1899. С. 132. Очевидно, смена 
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Больничный храм находился на территории Никитского сорока. 

Напомним, что согласно данным адрес-календарей на 1891 и 1892 гг., 

приведенным выше, он был приписан к приходу Воскресения на Бронной. 

Имеются документы о том, как благочинный этого сорока протоиерей Петр 

Приклонский интересовался степенью своих полномочий в отношении 

больничного храма. Так, сохранилось его донесение в Московскую 

Духовную Консисторию от 17 ноября 1897 г. следующего содержания: 

«Консистории небезысзвестно, что устроенная на основании Высочайше 

утвержденного проекта об устройстве Софийской общественной детской 

больницы с разрешения Высокопреосвященнейшего Леонтия, церковь во имя 

Св. мучениц Софии и Татианы открыта и освящена сего месяца ноября 11 

дня. Покорнейше прошу Консисторию указать мне, как значить означенную 

больничную церковь, приписною ли, как значилась прежде бывшая при 

закрытой детской больнице Татианинская церковь, или штатною – такою, 

при которой должны быть штатные и священник, и псаломщик. При 

новооткрытой Софийской больнице находился заштатный священник Иоанн 

Уваров, которому указом Консистории предписано было исправлять требы в 

бывшей детской больнице, который, по закрытии больницы, оставлен был, до 

времени открытия больницы вновь, для хранения церковно-больничного 

имущества. Мне неизвестно, считать ли его штатным священником при 

больничной церкви или, по-прежнему, только прикомандированным к 

больнице на вакансии псаломщика…». Как видно из пометы на прошении, 10 

марта 1898 г. благочинному Никольской церкви в Новой слободе Петру 

Приклонскому был послан указ о том, что «по Высочайше утвержденному 10 

июня 1896 г. уставу больницы при церкви сей больницы положен штат 

причта из священника и псаломщика»
140

. Вероятно, с момента постройки и 

освящения нового церковного здания в 1897 г., храм был не приписным, как 

в начале 1890-х гг., и не штатным, а домовым, имевшим штат, получавший 
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 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 763. Д. 48. Л. 3 – 3 об. 
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жалованье от больницы, но подопечнный  ближайшему благочинному 

Никитского сорока, на территории которого располагался. 

Документы дают основание полагать, что во время нахождения 

больницы на старой территории, т.е. на М. Бронной улице, больничное 

начальство (а не клир) выступало распорядителем имущества находившегося 

при ней домового храма. Согласно архивному документу, 20 ноября 1898 г., 

уже после открытия больницы на новом месте и освящения нового 

больничного храма, Московское присутствие разрешило «начальству 

Софийской детской больницы пожертвовать в какой-либо храм подлежащие 

исключению из церковного инвентаря церковные предметы упраздненной 

Татианинской церкви при бывшей детской больнице на Бронной улице. 

Всего на сумму 1363 руб. по усмотрению попечителя больницы»
141

. 

У нас есть некоторые сведения о бюджете храма за начало ХХ в. и 

ответственных за него лицах. Они позволяют полагать, что тогда эти вопросы 

находились в ведении церковного старосты С.Н. Шустова. В одном 

документе от октября 1905 г. содержится сведение об имевшем место 

прошении почетного опекуна детской больницы об освобождении 

церковного старосты г. Шустова «от предоставления подробной отчетности в 

производимых им по церкви расходах». Контроль Ведомства[учреждений 

Императрицы Марии] это разрешил. Представляет интерес одна цитата: 

«Кредиты на содержание церкви при Московской Софийской детской 

больницы назначаются в размере поступления церковных доходов, 

исчисляемых по среднему их поступлению за три ближайшие года. В 

последнем отчетном 1904 г. церковных доходов поступило 548 руб. 05 коп.; 

из них на содержание церкви церковным старостой израсходовано 536 руб. 

89 коп., и сверх того, по имеющимся сведениям, им израсходовано из 

собственных средств на содержание хора певчих 1250 руб. Ввиду этого и 

принимая во внимание, что церковный староста при церкви московской 
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 ЦГА Москвы. Ф. 129. Оп. 1. Д. 792. Л. 290 – 297. Документ также включал в себя опись ненужных 

церковных вещей. 



55 

 

Софийской детской больницы московский купец Шустов… обязуется все 

расходы по больничной церкви, не покрываемые доходами, принимать на 

себя, Контроль Ведомства полагал бы возможным… освободить г. Шустова 

от подробной отчетности»
142

. Т.е., вероятно, священник и псаломщик 

(точнее, диакон, находившийся на его вакансии) получали штатное 

жалованье вместе с больничными служащими, а расходы на содержание 

храма шли из доходов получаемых на богослужении. Если расход превышал 

доход, то разница покрывалась из личных средств старосты-купца. До 

определенного момента эти вопросы следовало согласовывать с 

вышестоящими светскими инстанциями. Годовой бюджет собственно храма 

(помимо жалованья причетникам) составлял примерно 550 руб. 

Среди жертвователей храма были работники больницы и их 

родственники – вдова главного доктора больницы Н.В. Яблокова С.Е. 

Яблокова, родственники смотрителя больницы Е.В. Раевского, бухгалтер Б.Е. 

Михайловский
143

. 

Храм функционировал совсем недолго – чуть более 20 лет, - и за это 

время вряд ли могли произойти какие-либо знаменательные исторические 

или богослужебные события. В Клировых ведомостях храма за 1916 г. в 

пункте о том, в каком году храм в последний раз посетил 

Преосвященнейший, стоит прочерк; вероятно, за дореволюционную историю 

его существования он не знал архиерейских служб. 

 

2.4. Закрытие храма и его судьба в ХХ веке. 

 

Как известно, победа Советской власти в октябре 1917 г. и 

последующие ее декреты, принимавшиеся с 1918 г. принципиально изменили 

и правовой статус, и реальное положение как Русской Церкви в целом, так и 

конкретных составляющих ее приходских общин. Подавляющее 
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большинство московских храмов было закрыто; среди таковых оказался и 

храм Св. мц. Софии и Татианы при детской больнице. 

Как видно из письма руководства больницы в Юридический подотдел 

Пресненского Совдепа от 8 ноября 1918 г., «с 1 августа 1918 г. все 

имущество движимое и недвижимое больницы и церкви при ней перешло в 

ведение» IX Врачебно-Санитарного отдела Моссовета, которому 

подчинялась и больница, и что на момент составления письма и шла сдача 

храмового имущества
144

, вероятно, новому формальному распорядителю. 

16 ноября 1918 г. Административно-Юридический отдел Пресненского 

райсовета направил письмо во Врачебно-Санитарное отделение Моссовета с 

просьбой распорядиться о передаче церковного имущества в ведение 

Пресненского райсовета
145

. 

7 декабря 1918 г. руководство Софийской детской больницы уведомило 

Юридический отдел Пресненского совдепа, «что соглашение об образовании 

общины верующих уже выполнено и отослано на утверждение» Коллегии 

IX-го Отделения Врачебно-санитарного отдела Моссовета
146

. 

Чуть позже, 8 февраля 1919 г. Врачебное отделение Моссовета 

уведомило Административно-Юридический отдел Пресненского совдепа, 

«что Софийской детской больнице разрешено организовать общину при 

храме больницы, приняв в свое ведение все церковное имущество», и 

предоставило проект соглашения с местным Совдепом, одобренный 

Коллегией Врачебного отделения
147

. 

В письме, направленном Юридическим отделом Пресненского совдепа 

в Канцелярию Московской Софийской детской больницы 14 февраля 1919 г. 

упоминается отношение Врачебного отделения от 8 февраля 1919 г. за № 

683/697, вероятно, того же года, «о разрешении образовать общину при 
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храме больницы»
148

. В этом же письме Юридического отдела от 14 февраля 

также указывалось на просьбу «предложить лицам, ведающим имуществом 

церкви, предоставить в Отдел: 

1) опись церковного имущества в трех экземплярах;  

2) денежные отчеты за 1917 год, первую половину 1918 года, и сведения о 

состоянии кассы на 11 сентября 1918 года; 

3) сведения об остатках на то же число свечей, вина, ладана и масла; 

4) все метрические книги; 

5) процентные бумаги и расписки в приеме на хранение их в 

Государственных учреждениях; 

6) квитанции о взносе остатка н./д.
149

 на 11-е октября в кассу Народного 

Комиссариата Юстиции; 

7) заявление верующих о желании принять храм с богослужебными 

предметами; 

8) квитанцию о взносе 50 р. В кассу НКЮ, которую приложить к 

заявлению; 

9) все штемпеля, печати и бланки»
150

. 

В письме больничного начальства в Юридический отдел Пресненского 

совдепа от 17 февраля 1919 г. говорилось, что «постановлением Коллегии 

Врачебно-санитарного отдела Моссовета от 11 февраля 1919 г.» Софийской 

больнице было разрешено образовать общину при больничном храме, 

«передав в ее ведение все церковное имущество», для чего следовало войти в 

соглашение с местным Советом. Тогда же община при больничном храме 

состояла из 30 человек
151

. 

Очевидно, в соответствии с требованием Юридического отдела от 14 

февраля 1919 г., в марте того же года представители прихода обратились в 

юридический отдел Пресненского Совета рабочих депутатов с просьбой 
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«передать в бессрочное бесплатное пользование» здание храма с 

богослужебными предметами. Письмо подписало 45 человек, среди которых 

были главный врач Софийской больницы Д. Горохов, старший врач В.В. 

Розанов, управляющий аптекой П.В. Текутников (позже – председатель 

церковного совета – А.К.), врачи, фельдшеры, юрист, надзиратели, техники, 

слесарь, машинист, кастелянша, т.е. работники больницы – представители 

самых разных специальностей, проживавшие как на ее территории, так и за 

ее пределами
152

. Это дает основание полагать, что постоянными 

прихожанами храма, как в первые послереволюционные годы, так и, 

вероятно, до революции, были работники больницы. Разумеется, 

временными молящимися могли быть, и, скорее всего, были дети – пациенты 

и их старшие родственники. 

6 марта 1919 г. настоятель церкви прот. И. Соколов предоставил оттиск 

церковной печати в Юридический отдел Пресненского Совдепа
153

. 

21 марта 1919 г. была составлена опись храмового имущества
154

. 

26 марта 1919 г. согласно предписанию, она была передана в 

Юридический отдел Пресненского совдепа вместе с метрическими книгами 

за двадцать один год. На требование того же Юридического отдела 

предоставить отчет по храму за 1917 и за первую половину 1918 гг. с 

вычислением остатка, протоиереем И. Соколовым и диаконом В. 

Померанцевым 31 марта 1919 г. было сообщено, что это зависело от 

администрации больницы и бывш. Церк. Старосты С.Н. Шустова, «в ведении 

церковного хозяйства, согласно прежнего больничного устава, причт участия 

не принимал, и в таковом положении по отношению к церковному хозяйству 

находится и теперь. Приходно-расходных церковных книг никогда не было, 

но годовые отчеты церковным старостою, кажется, предоставлялись в 
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больничную канцелярию ежегодно»
155

. 1 апреля 1919 г. те же клирики 

больничного храма сообщили в Юридический отдел Пресненского совета, 

что «при детской больнице церкви ни церковных, ни причтовых процентных 

денег не имеется, сколько наличных денег в церковном ящике нам 

неизвестно, участия в церковном хозяйстве по-прежнему не принимаем»
156

. 

Таким образом, метрические книги в храме велись, но современное их 

нахождение выяснить не удалось. 

27 февраля 1920 г. диакон Софийской больничной церкви В.С. 

Померанцев просил организационно-учетное отделение отдела юстиции 

Моссовета «возвратить церковную печать для нужд верующих», и в тот же 

день его просьба была уважена
157

. Этот эпизод позволяет предполагать, что 

протоиерей И. Соколов на тот момент не служил в храме; в противном 

случае, просьба о возвращении печати поступила бы от его имени, подобно 

тому, как год назад он предоставил в ее оттиск в Юридический отдел 

Пресненского совдепа. 

19 апреля 1920 г. храм св. мц. Софии и Татианы посетили 

представители церковного отдела подсекции по охране памятников 

искусства и старины художественного подотдела Моссовета «согласно 

предписанию Юридического отдела Московского совдепа от 27 декабря 1918 

г.» на предмет учета его художественных и исторических ценностей. «При 

осмотре выяснилось, что церковь стоит отдельно от прочих больничных 

зданий, композиция храма, архитектурная обработка вместе с росписью и 

иконостасом характеризуют эпоху последних 25 лет и вполне заслуживают 

сохранения со стороны подсекции»
158

. 

Возможно, Юридический отдел Совдепа, (вероятно, городского) был 

обеспокоен соседством действующего храма и детской больницы. Во всяком 

случае, в августе 1920 г. церковный совет больничного храма писал в 
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Юридический отдел Моссовета, что «церковь находится в отдельном здании 

от больницы, которое не может быть приспособлено для других целей, и 

больница для других целей в нем не нуждается. Церковь составляет 

отдельное учреждение от больницы и находится в ведение Церковного 

совета, обслуживая в религиозном отношении между прочим и больницу. 

Состав общины 160 человек»
159

. Документ скреплен печатью больницы. 

Впрочем, это было не совсем так. Как видно из документов нач. ХХ в., при 

храме были лаборатория и покойницкая. Т.е. здание храма было не только 

местом молитвы, но и обслуживало некоторые профессиональные 

больничные (лечебные или исследовательские) функции. 

9 сентября 1920 г. сотрудник Моссовета А. Абрамов прибыл в 

больничный храм, составил акт, в котором, в частности, отметил, «что 

церковное здание совершенно отделено от всякого помещения и не касается 

к другим зданиям, больница не нуждается в этом помещении, только может 

служить это здание для верующих. По близости приходов нет и верующие 

нуждаются в этом храме, в чем подписуется староста этой церкви Н. 

Чиличкин»
160

. То, что храм Софии и Татианы находился в отдельном здании, 

вероятно, давало ему возможность просуществовать какое-то время, в 

отличие, например, от храмов военного госпиталя, которые, составляя с 

больничным помещением единый архитектурный объем, были закрыты уже в 

конце 1920 г.
161

 

1 апреля 1922 г. ряд лиц – представителей государственной власти, в 

том числе Уполномоченный от Краснопресненского совета т. Симонов «в 

присутствии представителей группы верующих священника о. Антонина 

Соколова (сменившего священника И. Соколова), диакона о. Василия 
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Померанцева, председателя церковного совета Текутникова П.В., чл. Совета 

А. Чиличкина, А. Байбакова осуществили изъятие серебряных 

драгоценностей в больничном храме общим весом 14 фунтов 207 

золотников
162

. 

28 ноября 1922 г. отдел управления Моссовета выдал мандат ревизору 

отдела управления Моссовета А. Кулешову «в том, что ему поручается 

обследовать и произвести ревизию» в том числе и Софийской церкви при 

детской больнице. В тот же день он составил акт, в котором констатировал, 

что храм «находится совершенно в отдельном здании от больницы». Он 

также указал, что храм можно временно оставить до особого распоряжения, и 

что «здание церкви для больницы совершенно неподходящее»
163

. 

Однако следующий 1923 г. оказался для храма роковым. Как 

отмечалось в анонимной заметке в газете «Известия» 24 мая 1923 г., «Ввиду 

того, что учреждения религиозного культа не могут состоять при 

государственных учреждениях, отдел управления в настоящее время 

проводит работу по ликвидации домовых церквей при больницах. Уже 

ликвидированы домовые церкви при Медведниковской, 1-й и 2-й градских 

больницах и при школе сестер милосердия на Собачьей площадке. В 

ближайшее время будут ликвидированы еще свыше 20 подобных церквей»
164

. 

К сожалению, это заявление сбылось. 

20 июля 1923 г. Отделом управления Моссовета был выдан мандат 

инструктору Управления Моссовета т. Кулешову на ликвидацию церкви при 

Московской городской детской больнице на Садово-Кудринской, 15
165

. 

«1923 годя июля 20-го дня я нижеподписасавшеися ревизор 4-го Отд. 

Отд. Упр. М.С. Кулешов явился в храм имени Софии и Татьяны при 

б[ольни]це имени Филатова по Садово-Кудринской дом № 15. В 

присутствии… надзирателя 14-го отд. Космачева, главврача детской б-цы 
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Васильева, от месткома предст. Шольц и Толбаев, от групп верующих 

священник Соколов, диакон Померанцева, старосты Смирнова, председателя 

церковного совета вышеуказанной церкви Текутникова, члена общины 

(фамилия неразборчива – А.К.) представителя музейного отдела осмотрел 

храм, где печати оказались налицо, опечатана 14-м отд. Милиции, я Кулешев 

на основании мандата от 20/VII за № 2116 вскрыв двереи за неимением 

ключей отмычками, приступил к поверке церковного имущества и хоз. 

Предметов, где оказалось все на лицо согласно имеющейся описи № 3. После 

всего вышеозначенного храм был мною вновь опечатан условной церковной 

печатью и печать сдана на хранение больничным администраторам»
166

. 

23 июля 1923 г. ревизор 4-го отдела М.С.(вероятно, Моссовета – А.К.) 

Кулешов с одной стороны и представитель музейного подотдела Главнауки 

Наркомпроса Вишневский, с другой, составили акт в том, что первый сдал, а 

второй принял иконостас, некоторые иконы (вероятно, находившиеся в 

храме, но не в составе комплекса иконостаса), киот и др.(всего 7 

наименований) в распоряжение музейного отдела Главнауки Наркомпроса 

«как художественные произведения конца XIX века»
167

. 

Возможно, некоторые иконы были переданы членам общины. Во 

всяком случае, в архиве сохранилось записка прихожанки Е.С. Семеновой от 

23 июля 1923 г., содержащая просьбу возвратить ей некогда подаренную ею 

же в храм икону прп. Серафима Саровского без ризы
168

. 

В тот же день 23 июля 1923 г. Кулешов с одной стороны, 

представитель Металфонда Наркомфина Мартынов с другой стороны, в 

присутствии председателя церковного совета Текутникова, церк. Старосты 

Смирнова, завхоза больницы Лихачева составили приемно-сдаточный акт, в 

том что первый сдал, а второй принял ряд серебряных богослужебных 

предметов: риз с икон, драгоценных переплетов Евангелий, литургических 
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предметов и др., всего 15 наименований. Эти предметы были опечатаны и 

«сданы в доход республик РСФСР»
169

. 

Тогда же 23 июля 1923 г. некоторые предметы хозяйственного 

инвентаря: шкафы, ширмы, столы, диваны, стулья (среди которых были и 

материалы священных предметов – дубовые столы престола и жертвенника» 

- А.К.), электрические люстры – 3 штуки, рассчитанные на 24 светильника и 

8 шт., рассчитанные на 4 светильника, а также пелены и ковры в присутствии 

председателя церковного совета П. Текутникова были переданы больнице. 

Сдал эти предметы осуществлявший ликвидацию храма Кулешов, а принял 

завхоз больницы А. Лихачев
170

. Документ позволяет говорить, что храм был 

электрифицирован, очевидно, еще до революции 1917 г. Вряд ли храм стали 

бы электрифицировать в первые годы Советской власти. 

23 июля 1923 г. Кулешевым и представителем Мосфинотдела Ильиным 

была произведена опись предметов религиозного культа больничного храма. 

Всего было учтено 21 наименование (некоторые наименования состояли из 

нескольких предметов), из церковных облачений, осветительных приборов, 

чаш, хоругвей и др.)
171

. 

Позднее храм использовали не по назначению, но под нужды 

больницы. 

На фотоснимке, выполненном 7 апреля 1932 г. известным фотографом 

А.Т. Лебедевым, запечатлевшем южный фасад храма, он стоит без крестов, 

но с завершениями и крышами. На фотоснимке помета фотографа: «В 

настоящее время молочный склад»
172

  

В середине 1970-х гг. храм предполагалось снести в связи с попыткой 

строительства на его месте нового больничного корпуса, однако его все же 

удалось отстоять. 
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По сведениям П.Г. Паламарчука, основанным, вероятно, на 

собственных наблюдениях и отчасти подтвержденным приведенными в его 

книге фотографиями, «в 1979 г. в здании бывшей церкви находилось 

патолого-анатомическое отделение… Глава на храме отсутствовала, внешний 

вид его был весьма прискорбный: штукатурка отвалилась, сделаны грубые 

пристройки, на карнизе росли деревья, крыши на куполе не было… К 1990 г. 

здание бывшего храма внешне вычинено. Внутри расположились буфет, 

библиотека, аптека и местком больницы»
173

. 

С 2007 г. по инициативе врачей и пациентов храм стал 

восстанавливаться. Активное участие в восстановлении больницы принял 

фонд св. ап. Андрея Первозванного. 

Распоряжением Правительства Москвы от 30.04.2010 № 826-РП здание храма 

передано Русской Православной Церкви. 

С 2010 г. помещении бывшей часовни на первом этаже, стали проходить 

регулярные богослужения(молебны)
174

. 

26 декабря 2014 года церковь освятил малым чином Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а на следующий день – 27 

декабря – в храме состоялась первая за многие десятилетия Божественная 

Литургия. Патриарх утвердил в должности настоятеля храма – священника 

Андрея Колганова. 
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Глава 3 
ХРАМ СВ. ТРОИЦЫ ПРИ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ  

СВЯТОГО ВЛАДИМИРА 

3.1. Очерк истории московской больницы Св. Владимира. 

 

Московская городская детская больница Св. Владимира (совр. адрес: 

Рубцовско-Дворцовая ул., 1/3) была основана по инициативе и на 

пожертвования действительного статского советника Павла Григорьевича 

фон-Дервиза. Для своего пожертвования Павел Григорьевич поставил три 

условия: больнице должно быть присвоено имя Святого Владимира. Он 

выделил капитал 400 тыс. руб. и пожелал устроить больницу по образцу 

Санкт-Петербургской детской больницы Принца Ольденбургского. Среди 

ряда условий жертвователя было и требование «оставить в новой больнице 

навсегда сто кроватей безплатными». Уже 1 августа 1876 года больница была 

открыта для приёма больных. Основные здания больницы были сооружены 

по проекту московского архитектора Н. А. Тютюнова и приглашённого из 

Санкт-Петербурга академика Р. А. Гёдике. 

О своем намерении он официально сообщил в конце 1872 г. 

Московские власти встретили предложение П.Г. фон-Дервиза с пониманием 

и уважением и начали разрабатывать проекты для постройки больничных 

зданий. 20 февраля 1874 г. эти проекты были утверждены Московской 

городской думой. Как отмечалось в историческом очерке, выпущенном в 

1901 г. к двадцатипятилетнему юбилею больницы, она, «была освящена и 

открыта в день Св. Равноапостольнаго князя Владимира – 15 июля 1876 года, 

прием же больных начался через две недели – 1 августа». Постройка всех 

зданий с хозяйственным и медицинским инвентарем обошлась в 399.412 
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руб.
175

 Т.е. реально затраченные деньги почти точно соответствовали сумме, 

выделенной П.Г. фон-Дервизом. Как отмечалось в очерке 1901 г., «Земля под 

постройку, в количестве 25 тыс. кв. саж. куплена Городским Обществом за 

85.000 руб. и к ней прирезано 5.032 кв. саж. от Сокольнического поля. Кроме 

того, Дума приняла на себя расходы по устройству переулка от Покровки до 

больницы, по замощению проезда по больничной земле и по проведению 

воды от Покровского водосборного колодца до больницы». Больница 

состояла из 180 кроватей; в комплекс больничной усадьбы на момент 

открытия входило 8 зданий, здесь же размещались кухня и прачечная, 

которые были отделены от лечебного отделения капитальной стеной: 

1. Амбулаторное и приемное отделение. Двухэтажное каменное здание. 

Здесь же было сомнительное отделение на 6 кроватей. 

2. Главное здание, каменное, двухэтажное для хирургических и 

терапевтических больных. Рассчитано на 86 кроватей. 

3. Деревянный барак для тифозных больных. Одноэтажное здание на 16 

кроватей. 

4. Одноэтажное каменное здание для больных корью на 17 кроватей. 

5. Двухэтажное каменное здание для больных скарлатиной на 14 

кроватей. 

6. Деревянное двухэтажное здание, предназначенное для больных 

дифтеритом и смешанных заразных форм на 10 кроватей. 

7. Деревянное двухэтажное здание для оспенного отделения на 6 

кроватей. 

8. Двухэтажное каменное здание для больных сифилисом на 21 

кровать.
176

. 

Владимирская больница была второй по счету детской больницей, 

открывшейся в Москве
177

. 
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 Там же. С. 6 – 7. 
177
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К 1901 г. усадьба Владимирской больницы насчитывала 10 больничных 

зданий, в которых размещалось 212 штатных и 53 сверхштатных больных
178

. 

Характерной особенностью внешнего устройства больницы было то, что 

помещения для заразных больных были хорошо изолированы друг от друга. 

В стационарном отделении больницы «дети всякаго звания и 

состояния, преимущественно же дети недостаточных московских 

обывателей» лечились бесплатно. Были и платные пациенты; месячная 

стоимость кровати в общей палате составляла 20 руб., в отдельной комнате – 

40 руб. В то же время, число платных кроватей не должно было превышать 

число общих кроватей. Принимались дети до 12 лет обоего пола, в том числе 

и грудные с кормилицами за исключением душевнобольных, эпилептиков и 

др. Амбулаторий работал ежедневно с 9 до 12 часов утра, где безвозмездно 

выдавались советы и лекарство
179

. 

Как отмечалось в очерке 1927 г., «Владимирская являлась первой 

городской детской больницей в Москве, хозяином которой было городское 

самоуправление и которая, как и вся городская медицина, была основана на 

принципах общедоступности и бесплатности»
180

. Больница управлялась 

попечительским советом, причем первым его председателем выступал князь 

Александр Алексеевич Щербатов
181

, который, как мы помним, много сделал 

и для устроения Софийской детской больницы на новой территории. 

Если в 1877 г.(первом «полном» году работы больницы) в 

стационарном отделении находилось 1020 больных, среднее число больных 

на день составляло 128, 98, а процент смертности составлял 11,5, то в 1900 г. 
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 Очерк возникновения и двадцатипятилетней деятельности… С. 8 – 9. Общий план зданий больничной 
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аналогичные показатели выглядели следующим образом: 2532; 217,74; 

15,8
182

. 

Владимирская больница, в отличие от прочих детских, основанных в 

XIX в., принимала и заразных больных, кроме зараженных оспой. Число 

кроватей там было существенно больше, чем в остальных трех детских 

больницах, функционировавших к началу XX в. вместе взятых
183

. 

В 1907 г. больница насчитывала 283 кровати. Из них было 218 штатных 

и 65 сверхштатных. 155 кроватей предназначалось для незаразных больных и 

128 – для заразных. От предыдущего года оставалось 276 больных, прибыло 

– 2616, выбыло – 2308, умерло – 347, осталось на следующий год 237 

больных. Из 2616 прибывших пациентов 2466 были жителями Москвы, 126 – 

Московского уезда, 10 – других уездов Московской губернии. Из других 

местностей приехало 13 пациентов, и 1 - БОМЖ
184

. Больница не прекращала 

свою деятельность и при Советской власти: с 1921 по 1991 гг. носила имя 

И.В. Русакова; в 1991 г. ей было возвращено историческое название
185

. 

 

3.2. Архитектура больничного храма 

 

При детской больнице Св. Владимира функционировал храм Св. 

Троицы, здание которого сохранилось по сей день без существенных 

архитектурных изменений. 

В Путеводителе по Москве 1913 г. наряду с информацией о том, что 

больница «построена в 1876 г. на средства г-на фон Дервиза по проекту 

профессора архитектуры Р.А. Гедике», специально оговорено и наличие при 

ней храма. В этом издании также приведены краткие сведения по истории его 

постройки: «Постройка храма производилась с 1881 по 1883 год и стоила 225 
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 Там же. С. 10. Динамика процента смертности была не равномерной; наибольший процент – 26,3 
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тыс. руб. Внутри храм обделан разноцветными деревами; утварь, по 

рисункам проф. Грима, привезена из Лугано(Северная Италия)(совр. 

Швейцария – А.К.) и оценивается в 300 тыс. руб. Постройка и внутренняя 

отделка церкви произведены академиком архитектуры А.П. Поповым»
186

. 

Если зодчий храма при Софийской детской больнице А.С. Каминский 

является признанным архитектором, одним из наиболее известных русских 

зодчих, и про его творчество написано много монографий и статей, то про 

зодчего Троицкого храма при Владимирской больнице известно значительно 

меньше. Однако об архитекторе Александре Петровиче Попове(1828 – 1904) 

известно, что он служил в Комиссии для построения Храма Христа 

Спасителя, в 1888 – 1903 гг. выступал смотрителем Храма Христа Спасителя, 

и выстроил там дом причта. Среди его работ в Москве исследователи 

отмечали участие в возведении церкви Александра Невского в 

Александровском приюте (1881, не сохр.), приютов в Архангельском пер., 

19(1882) и в Чистопрудном пер, 4(1889). В 1886 г. он перестраивал 

трапезную в ныне сохранившемся храме Всех Святых во Всехсвятском (1886, 

Ленинградский пр-т, 73), а в следующем – 1887 г. – в храме митрополита 

Филиппа, также благополучно дошедшем до наших дней (ул. Гиляровского, 

35). Ему принадлежат флигели зданий при Петровской академии 

(Тимирязевская ул., 26) и при Почтамте (ул. Мясницкая, 26). Из 

несохранившихся его сооружений можно назвать кельи Вознесенского 

монастыря. Троицкий храм при Владимирской детской больнице – не 

единственное его «больничное» сооружение. Имеются, сведения, что он 

возводил инвалидный дом Министерства путей сообщения в с. Красновидово 

Московской губ., а в 1888 г. был назначен членом-техником Комиссии по 

возведению университетских клиник на Девичьем Поле
187

. 
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По сведениям М.И. Александровского, не снабженными ссылками на 

источники, храм был освящен 1 июня 1883 г.
188

 Эта же дата освящения 

церкви отражена и в ее описи, составленной в первые годы Советской власти, 

при этом добавлено, что освящал храм протоиерей Николаевской в 

Покровском церкви о. Матфей Дмитриевич Глаголев
189

. 

Фотография южного фасад храма попала на страницы фотоальбома 

Н.А. Найденова 1884 г., таким образом, к этому году храм уже был 

полностью отделан, и даже была сооружена металлическая ограда на 

каменных столбах. По некоторым сведениям, опубликованным в научно-

популярной литературе конца ХХ в., над воротами решетчатой ограды храма 

в киоте был помещен образ Казанской Божией Матери
190

. 

Храм неплохо сохранился и представляет архитектурный интерес, 

поэтому имеет смысл несколько слов сказать об его внешнем архитектурном 

облике. 

Приведем описание внешнего облика храма по его описи, составленной 

в первые годы Советской власти: «церковь зданием каменная с таковою же 

колокольнею. Построена по плану архитектора Алекс. Пертов. Попова. В 

длину имеется 34 арш., в ширину 11 аршин а высота храма 36 аршин. На 

храме три увенчанные позлащенными крестами главы, обитые… медью, 

позлащенные. На колокольне 1-й большой колокол 19 пуд, 2-й 24 п. 30 ф., 3 –

й 10 п. 5 ф., 4-й 4 п. 25 ф., 5-й 1 п. 39 ф., 6-й 39 ф., 7-й 19 ф. Вокруг храма 

каменная ограда с железными решетками»
191

. Кроме того опубликованы 

чертежи южного и западного фасадов храма, его разрезы по осям запад-

восток и север-юг, а также планы подклета и основного храмового этажа
192

. 

                                                 
188

 Указатель Московских церквей. / сост. М.И. Александровский. М., 1996. С. 38 (Первое издание вышло в 

1915 г.). 
189

 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 21. Л. 1. В то же время, печатная копия этой описи (начальные листы ее 

рукописного подлинника не сохранились – А.К.), отмечает «Антиминс шелковый желтаго цвета освящ. 

митр. Владимиром 1901 г. июня 8 дня» (Там же. Л. 19). Очевидно, за неполные 20 лет существования храма 

либо он подвергся незначительному ремонту, либо антиминс претерпел физический износ. 
190

 Андрющенко Г. Возвращение отнятого имени // Социум. 1995. № 2. С. 96. 
191

 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 21. Л. 1 – 1 об. Сокращения слов содержатся в документе. 
192

 Художественный сборник работ русских архитекторов и инженеров. М., 1891. Вып. 5. Л. 79 – 80. 



71 

 

В плане храм представляет собой Т-образное здание, продольная 

группа помещений которого ориентирована по оси запад-восток, а 

перпендикулярная отходит от западной точки продольной группы 

помещений на юг и на север, причем южный выступ представляет собой 

парадное крыльцо, а северный – несколько более длинный – обычную 

пристройку лишенную какого-либо декора, вероятно, утилитарного 

назначения. Как и храм св. Софии и Татианы при Софийской больнице, 

здание Троицкой церкви при Владимирской больнице было поставлено на 

подклет. В подклете Троицкого храма находится усыпальница четырех 

представителей семейства фон-Дервиз – Павла Григорьевича(1826 – 1881)
193

, 

Веры Николаевны(1832 – 1903) и их детей – Владимира(1854 – 1855) и 

Варвары(1865 – 1881), что отражено на мемориальной доске, установленной 

на западном фасаде храма.
194

 

При взгляде на здание храма с южной и северной сторон, можно видеть 

три разновеликих по высоте но сопоставимых по длине объема, 

примыкающих друг к другу по оси запад – восток(Это и есть продольная 

группа помещений). С запада паперть, затем идет основной четверик храма, а 

с востока к нему примыкает алтарная часть, заканчивающаяся апсидой. Над 

западной частью паперти возвышается открытая колокольня на четырех 

столбах, над которыми перекинуты килевидные арки. Завершает колокольню 

невысокий четырехгранный шатер, увенчанный барабаном и куполом. От 

западной паперти на юг отходит парадное крыльцо, увенчанное двухскатной 

крышей (вероятно, когда составитель описи писал о ширине храма в 11 

аршин, он имел ввиду ширину только продольной группы помещений, 

вытянутой по оси запад-восток – А.К.). Основной четверик по углам 
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обрамляют лопатки-пилястры, украшенные квадратными ширинками. 

Южная и северная стены четверика прорезаны двумя широкими окнами, 

каждое из которых обрамлено пышными наличниками. Четверик завершает 

сочный карниз с богатой фасадной декорацией. Над карнизом возвышаются 

три ряда кокошников. Первый ряд образуют три кокошника с каждой из 

четырех сторон четверика. Выше идет второй ряд из 12 опоясывающих 

кокошников. Третий ряд состоит из восьми кокошников, опоясывающих 

барабан. Свод основного четверика храма глухой, и щелевидное окно в 

барабане под центральной главой имеет декоративное значение. Храм имеет 

одноглавое завершение. С востока к основному четверику примыкает одна 

пятигранная апсида, вытянутая по оси запад – восток. С южного и северного 

фасадов она прорезана двумя широкими окнами. Грани апсиды, срезающие 

юго-восточный и северо-восточный углы, лишены оконных проемов, а 

восточная грань имеет нишу для иконы. Плоскость южной и северной стен 

апсиды (как и углы четверика) украшена лопатками, завершает ее сочный 

карниз. Над апсидой также возвышается барабан с куполом. Фасадная 

декорация храма включает и широкое использование поливных изразцов, 

вызывая ассоциации с «русским узорочьем» XVII в. 

По некоторым сведениям научно-популярной литературы, «церковь 

святой Троицы была повторена в деталях как копия одноименной церкви, 

построенной в середине 1870-х гг. в имении фон-Дервизов в Итальянской 

Швейцарии по проекту архитектора А.П. Попова»
195

. 

Если храм Софии и Татианы ориентирован на Византийский образец, 

для которого характерна имитация большой закомары, прорезанной тремя 

щелевидными окнами, отсутствие дробности архитектурных форм, 

сравнительно сдержанный настенный декор, и, вследствие этого, 

впечатление целостности архитектурного облика, то храм при Владимирской 

больнице в большей степени тяготеет к образцам русского зодчества эпохи 
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Московского государства, имитирует так называемое «русское узорочье» 

XVII в. 

Сравнительно небольшой четверик, фасад которого прорезан двумя, а 

не как чаще бывает тремя окнами, завершающийся одной главной, сближает 

Троицкий храм с центральной частью недалеко расположенного храма Ильи 

Пророка в Черкизове.
196

 

Если до середины XIX в. домовые храмы (в том числе и при 

больничных учреждениях) как правило, не представляли собой отдельного 

здания, а занимали несколько помещений в корпусе, предназначенном для 

головного учреждения (иногда правда, они архитектурно выделялись 

полусферическим куполом, завершением с крестом и т.п.), то для второй 

половины XIX в. характерно уже отдельно стоящее здание, изолированное от 

других корпусов больничной усадьбы. 

 

3.3. Жизнь храма при в начале ХХ века. 

 

К сожалению, мы не почти не располагаем сведениями о 

богослужебной жизни храма за 40 лет его существования. И это не случайно. 

По данным на 1902 г., при храме не было постоянного причта, а службу 

совершали священники по вольному найму
197

. Такая же ситуация 

фиксируется вплоть до 1917 г
198

. Вероятно, так же обстояло дело и в 

последнее двадцатилетие XIX в. 

Согласно отчету о деятельности больницы за 1907 г., на совершение 

духовных треб и погребение умерших по смете на этот год было ассигновано 

468 руб., а фактически затрачено 385 руб. 43 коп. В то же время, в ведомости 

служащих больницы за этот год ни священник, ни причетники не проходят. 

Отмечен сторож при часовне с жалованьем в 180 руб. в год
199

. 
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Отчет содержит роспись расходов за совершение треб и ритуальные 

услуги: 

Приходскому священнику за совершение духовных треб по 20 руб. в месяц, 

итого 240 руб. 

Гробов 48 по 50 коп. и 18 по 75 коп. итого 37 руб. 50 коп. 

Рубашек и чулок для покойников на 7 руб. 28 коп. 

За подводы и отвозки покойников на кладбище 44 по 1 руб. 50 коп. Кроме 

того, состоялось одно погребение на лютеранском кладбище, итого 67 руб. 

15 коп. 

Могил 54 по 15 коп. итого 8 руб. 10 коп. 

Венчиков на покойников 167 по 5 коп. итого 8 руб. 35 коп. 

На свечи и ладан ушло 1 руб. 5 коп., а служение молебна в день годовщины 

открытия больницы обошлось в 16 руб.
200

 

В отношении Московской детской больницы Св. Владимира, 

направленном в Юридический отдел Моссовета, датированном 9 мая 1919 г. 

и скрепленном подписью и.д. главного доктора содержится ретроспективная 

информация, что «постановлением Городской Думы от 3 ноября 1912 года 

(доклад № 477) принята в ведение города церковь, построенная на средства 

П.Г. фон-Дервиз во дворе Детской больницы Св. Владимира. В.Н. фон-

Дервиз был завещан капитал в 100.000 рубл. положенный, как 

неприкосновенный, в Московскую Контору государственного банка, 

проценты с которого в количестве 1/3 шли на содержание и нужды церкви, а 

2/3 на содержание причта»
201

. Однако, как мы знаем, постоянного причта при 

храме не было; возможно, на эти деньги следовало содержать 

вольнонаемных священнослужителей; не исключено также, что 

предполагалось ввести постоянный штатный клир, однако сведений об его 

пребывании в нашем распоряжении нет. Под «нуждами церкви», на которые 
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предполагалось затрачивать 1/3 процентов с капитала, вероятно, следует 

понимать затраты на ремонт и украшение церковного здания и утвари. 

Имеются сведения, что 18 июня 1916 г. священник Троицкой церкви 

при городской детской больнице Св. Владимира Василий Мансветов был 

награжден набедренником, причем это награждение состоялось по 

ходатайству начальницы Московской епархиальной Покровской общины 

сестер милосердия игуменьи Ювеналии
202

. Последнее наводит на мысль, что 

священник В. Мансветов мог находиться с игуменьей в служебных 

отношениях, а во Владимирскую детскую больницу был 

прикомандированным
203

. 

Имеется список членов президиума церковного совета Троицкой 

церкви при детской больнице, избранного 10 октября 1918 г. Он насчитывает 

22 имени, с общим указанием места происхождения, причем большинство 

происходило за пределами Москвы и губернии. Председателем отмечен Иван 

Сидоров из Тульской губернии Ефремовского уезда; заместителем – Ефим 

Васильев из Псковской губернии Опочевского уезда. На документе имеется 

карандашная помета: живут все при больнице
204

. По-видимому, и тогда, и, 

возможно, ранее более или менее постоянными прихожанами больничного 

храма были служащие больницы, проживавшие на ее территории во время 

исполнения профессиональных обязанностей (фактически – отходники), а 

временными – находившиеся на излечении дети. 

 

3.4. Закрытие храма при детской больнице св. Владимира 

и его судьба в ХХ веке. 
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После революции 1917 года новые власти переименовали больницу, 

тем самым нарушив одно из условий её основателя. Больница получила имя 

погибшего при подавлении кронштадтского восстания 1921 года 

большевистского комиссара И. В. Русакова — врача по образованию, 

революционера по профессии. Церковь Живоначальной Троицы была 

закрыта, но не уничтожена. В советское время именовалась детской 

клинической больницей № 2.
205

 

Сохранилось извещение Юридического отдела (вероятно Моссовета), 

адресованное «причту церкви в честь Св. Троицы при больнице Св. 

Владимира» и датированное 29 апреля 1919 г. ультимативного содержания: 

«Во вторник 6-го мая в 11 часов утра начнется прием церковного имущества. 

Граждан с удостоверениями от Домового комитета, должно быть не менее 25 

человек. Отсутствие хоть одного из них, повлечет за собой опечатание 

церкви»
206

. Очевидно, речь пока шла не о конфискации имущества, а о 

регистрации его для использования прихожанами. Адресатом документа 

причт отмечен, вероятно, по ошибке; при храме постоянного причта не было. 

Дело о регистрации храма (точнее, об его закрытии) нигде не отмечает 

фамилии ни одного священнослужителя. 

7 мая 1919 г. был заключен типовой договор прихожан о принятии от 

Московского совдепа в бессрочное бесплатное пользование здания 

больничного храма с богослужебными предметами
207

. 

В недатированной описи храма, подлинник которой составлен, 

вероятно, в первые годы Советской власти, примерно тогда же, когда и был 

заключен договор с Моссоветом на использование здания и имущества 

храма, и скреплен круглой печатью Местного комитета Свято-Владимирской 

больницы, отмечено, что храм находился в III отделении Сретенского 

сорока
208

. Документ насчитывает 270 церковных наименований предметов(и 
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отдельные предметы, и комплексы, состоящие из нескольких предметов, 

идут под одним наименованием), как богослужебного (литургические 

предметы, напрестольные подсвечники, венцы венчальные, иконы(подробно 

описан иконостас), хоругви, плащаница, облачения, воздухи и др.) так и 

вспомогательного и хозяйственного назначения(лампады, подсвечники, 

аналои, ковры, стулья, сундуки и др.), в которых иногда указывается 

материал(в том числе и серебро), вес или размер, а о древности или 

художественной значимости сведений не приводится
209

. Несколько страниц 

документа специально уделено описанию усыпальницы фон-Дервиз
210

. 

Сохранилась копия акта № 408 от 28 октября 1920 г., из которого 

следует, что «церковная группа при церковном подотделе МСРКД» 

осмотрела храм «на предмет учета… художественных и исторических 

ценностей» в составе «Л.Ф. Вишневского, Г.В. Сапожникова в присутствии 

старосты храма В.В. Васильева и прихожанки Л.А. Андреевой». «При 

осмотре выяснилось», - говорится в документе, «что церковь зданием 

каменная, увенчанная тремя позлащенными главами, представляет 

художественный памятник, вполне заслуживающий охраны со стороны 

подсекции. Из предметов следует отметить: 

1. Мраморная статуя, изображающая фигуру женщины «Скорбь» художника 

V Velo 1879 г.; 

2. Евангелие в серебряном чеканном окладе с эмалью»
211

. 

Вероятно, осенью 1921 г. встал вопрос о закрытии храма. Во всяком 

случае 29 октября его прихожане просили пересмотреть дело о запечатании 

больничного храма, причем среди просителей были и представители 

«комячейки»
212

. 
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Просьба однако, уважена не была. Сохранился мандат за печатью 

отдела управления Московского совета Р и КД, датированный 27 ноября 1921 

г., выданный церковным отделением отдела управления тов. Филимонову, 

которым он был уполномочен «проверить по описи церковное имущество 

дом. церквей» Троицкой в саду при детской больнице и Иоанна Предтечи в 

Сокольническом отделении Дома трудпомощи «и запечатать помещение 

таковых»
213

. Возможно, тогда были приостановлены богослужения в 

больничном храме. 

10 февраля 1923 г. датирован мандат, данный «отделом управления 

ревизору 4-го отделения тов. Вишнякову в том, что ему поручается 

совместно с представителями Инспекции, Главмузея, Металлфонда, 

Наркомфина ликвидировать церковь при больнице им. Русакова». Всем 

органам и милиции предписывалось оказывать содействие
214

. Очевидно, под 

ликвидацией понималось окончательное прекращение богослужений и 

отобрание церковного здания из ведения приходской общины, а не снос 

церковного здания, ибо здание, как мы знаем, сохранилось. 

В тот же день ревизоры отдела управления Моссовета Вешняков и 

Кулешов (известный нам по закрытию Софийского храма – А.К.) с 

представителями 30-го отделения милиции, председателями месткома, 

церковного приходского совета, с церковным старостой составили акт в том, 

что осмотрели храм снаружи и обнаружили в целости печать(вероятно – 

наложенную ранее – А.К.). «При вскрытии храма произвели предварительно 

осмотр, осмотрено часть хозяйственных предметов. Внешний вид храма 

представляет из себя вид церковной архитектуры и обнесен железной 

оградой. После чего данная церковь закрыта и опечатана печатью отд. упр. 

М.С.» (т.е. Моссовета – А.К.)
215

. По-видимому, храм был закрыт и опечатан 

еще в 1921 г., а 10 февраля соответствующее решение было окончательно 

утверждено. 
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14 февраля 1923 г. Гохран принял серебряные предметы, ранее 

находившиеся в больничной церкви, общим весом 2 п. 37 ф. 20 золотников на 

сумму 1575 руб. 28 коп.
216

. 

В деле имеется акт от 2 марта 1923 г. о передаче предметов из 

больничной церкви в другие помещения больницы(гл. обр., не 

богослужебных, а хозяйственных)
217

. 

В тот же день 2 марта 1923 г. эксперт музейного отдела Главнауки т. 

Мамуровский и сотрудник отдела Управления Моссовета т. Вишняков 

составили акт, «что при ликвидации церкви при Русаковской больнице т. 

Вишняков сдал, а т. Мамуровский принял для вывоза в музейный фонд 

мраморную статую «Скорбь» работы Vela 1876 г., каковая статуя временно 

до вывоза оставлена под охрану администрации Русаковской больницы. Что 

касается иконостаса, то он, как не пригодный, после сломки для музейных 

надобностей оставлен на месте»
218

. 

О том, куда были распределены богослужебные предметы, а также где 

находится мраморная статуя, мы сведений не имеем. 

Судя по экспликации к плану больничной усадьбы, опубликованному в 

1927 г., здание церкви тогда уже использовалось под аудиторию
219

. 

Сведения о послереволюционной судьбе здания храма, а также 

описание его технического состояния на середину 1990-х гг.приведены П.Г. 

Паламарчуком. Так же как и в отношении храма при Филатовской больнице, 

они не содержат ссылки на источники; вероятно, восходят к воспоминаниям 

старых церковных краеведов. Факты, относящиеся ко второй половине 1960-

х – 1970-м гг. могли быть основаны на личных воспоминаниях и во-многом 

соответствуют приведенным в его книге фотографиям, поэтому, на наш 

взгляд, в принципе, заслуживают доверия. Приведем их: «После закрытия в 

1920-х гг. церковь была занята общежитием. В 1966 г. внутри еще были 
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жилые квартиры. При выселении жильцов возник пожар, и остатки 

внутренней отделки выгорели. В 1969 г. храм уже пустовал. В 1979 г. внизу, 

над склепом фон Дервизов, располагались бойлерная детской клинической 

больницы № 2 им. И.В. Русакова, которая занимает весь комплекс бывшей 

больницы св. Владимира. Наверху помещение пустует, там разгром. Вокруг 

обгорелого шатра колокольни стояли старые, гниющие леса – но никакого 

ремонта не велось. На куполах видны следы позолоты. В стены храма 

вмурованы разноцветные изразцы, частично побитые. Ограда уничтожена. 

Крестов нет. На государственной охране здание не числится, хотя и является 

выдающимся образцом храмовой постройки своей эпохи». Впрочем, П.Г. 

Паламарчук оканчивает очерк о храме более оптимистично: «Церковь вновь 

освящена 15 апреля 1994 г.». П.Г. Паламарчуком были приведены 5 

фотографий храма: одна 1884 г. из альбома Н.А. Найденова, фиксирующая 

постройку с юга; одна 1969 г. фиксирующая постройку с той же точки, но 

уже без ограды, очевидно, к тому времени разобранной, а также 3 

фотографии 1979 г. Одна из фотографий 1979 г. фиксирует храм с юго-

запада, а другая – с юго-востока. На этих двух фотографиях 1979 г. 

колокольня храма окружена строительными лесами. Последняя, третья 

фотография 1979 г. (в общей сложности – пятая) запечатлела храм с 

востока
220

. 

В целом же архитектурный облик Троицкой церкви при Владимирской 

больнице в ХХ в. пострадал в меньшей степени, чем облик храма Софии и 

Татианы. Здесь избежали уничтожения барабаны с куполами и на 

колокольне, и на основном четверике, и на алтарной части. 

С начала девяностых годов началась новая страница в истории 

больницы и храма при ней, в котором возобновились богослужения. Начало 

новой эпохи возрождения ознаменовалось возвращением исторического 

названия больницы во имя святого Князя Владимира в 1995 году.
221
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Имеются сведения, что первая служба в храме была совершена в день 

Рождества Христова – 7 января 1993 г. Тогда священник впервые появился в 

больничных палатах после 70-летнего перерыва
222

. 

С 1993 года по ноябрь 2013 года попечение о храме Святой Троицы при 

детской больнице святого князя Владимира было поручено о. Александру 

Симакову. Он возглавлял социальную работу в этой больнице, а сам храм 

был приписан к храму Всех Святых, что в Красном Селе
223

. 

По сведениям на 1999 г., больничный храм был приписан к 

православному братству Свт. Филарета Московского, духовником которого 

выступал известный московский протоиерей Артемий Владимиров, 

настоятель храма Всех Святых в Красном Селе
224

. 

В настоящее время храм имеет статус Патриаршего подворья, в нем 

проводятся регулярные богослужения, а по предварительной записи 

совершаются Таинства и требы. Настоятелем храма является протоиерей 

Павел Дорофеев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Несмотря на то, что устроение храмов при лечебных заведениях в 

России имеет давнюю традицию, храмостроительство при московских 

детских больницах зародилось лишь в середине XIX в., что связано с 

появлением специализированных детских больниц в городе как раз в это 

время. 

В конце XIX в. храмовые здания при московских детских больницах 

строились(как в значительной степени и сами больницы) на частные 

пожертвования. 

Храмы, выстроенные в конце XIX в. при детских больницах, в отличие 

от больничных храмов XVIII – середины XIX вв., представляли собой 

отдельно стоящие архитектурно обособленные сооружения, а не выделенные 

комнаты в лечебном помещении, соответствовали архитектурным традициям 

своего времени; они были созданы в неорусском стиле. Архитектурной 

особенностью обоих рассмотренных нами храмах при детских больницах 

было их возведение на подклет. 

После установления Советской власти оба храма московских детских 

больниц (Софийской и Владимирской) были закрыты одними из первых, 

поскольку их статус как домовых храмов вызывал наиболее резкое неприятие 

со стороны новой атеистической власти.  

Использование обеих рассмотренных в настоящей работе усадеб 

детских больниц в советское время по первоначально задуманному 

назначению способствовало тому, что здания закрытых храмов, 

находившихся на их территории, хотя и не действовали, но могли 

использоваться в утилитарных и хозяйственных целях, а потому и не были в 

значительной степени разрушены. Больничное начальство находило им 

применение. 
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В настоящее время в обоих больничных церквах возобновлены 

регулярные богослужения. 

Традиция строительства храмов при больницах (в том числе и детских) 

возрождается и в наши дни, и распространяется не только на больницы, 

возникшие в XIX в., но и на вновь образуемые детские лечебные учреждения.  

Относительно данного исследования можно сформулировать 

некоторые задачи для возможного продолжения сследования. Сюда можно 

отнести исследование соответствующих фондов в РГИА, которые мало 

изучены, так же можно продолжить поиск материалов по персоналиям, как 

духовенству, так и создателям больничных храмов. Возможна так же для 

исследования тема современного взаимоотношения общин больничных 

храмов и лечебных учреждений.  

Из этого можно сделать вывод, что исследование по теме можно 

продолжать и развивать в разных направлениях, как то: исторической, 

искусствоведческой, социального служения и пр.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Из акта по приемке зданий Софийской детской больницы 

 

15 января 1896 г. 

 

(Л. 76) Здание церкви. 

Здание каменное, двухэтажное, а звонница в 3-ри этажа. Фундаменты 

стены сложены из бутовой плиты на растворе известковом, а цоколь и стены 

из кирпича на растворе из романскаго цемента. У горизонта земли в цоколе 

положено белаго мячковскаго камня 2-ва ряда на растворе романскаго 

цемента. *Снаружи цоколь оштукатурен портландским цементом*
225

. Своды 

сложены из кирпича на цементном растворе. Наружныя стены церкви и 

колокольни оштукатурены, с фронтонами, кокошниками, *колоннами с 

лепными украшениям*
226

, пилястрами
227

 и камнями с прарезкою рустов, с 

тягами карнизов, поясков, сандриков и дуговых тяг. Внутренния стены 

церкви и колокольни оштукатурены гладью по кирпичу, а своды с отступкою 

от кирпича с дуговыми тягами арок и стрелок сводов. Внутренние 

помещения 1-го этажа окрашены маслян. краскою по сплошной шпаклевке: 

*своды белою, а стены светлокоричневою краскою*
228

, а помещения лестниц 

и паперти
229

 клеевой краскою с масляными панелями высотою *0,8 

сажени*
230

. Во 2-м этаже
231

, трапезной и алтаре стены и своды украшены по 

сплошной масляной подготовке и шпаклевке богатыми живописными 

орнаментами
232

 и стенными священными изображениями *Святой Троицы, 

Воскрешения сына Наинской вдовы и четырех Евангелистов*
233

. Главы 

церкви и колокольни покрыты листовым // (Л. 76 об.) железом в шашку и 

окрашены серою маслян. краскою. На главах поставлены золоченые кресты с 

такими же яблоками и базами. 

 А) Первый этаж. 

 1) Сени при лаборатории и секционной: пол цементных плиток на 

искусственном основании. Дверей 2-ве двустворных *одна двойная*
234

 и 2-ве 

одностворныя на железных лаков. петлях с лаковыми шпингаретами, такими 

же скобами и замками и катком. 1-но печное зеркало из петербургских 

изразцей. 

 2) Лаборатория: пол цементн. плиток на искусственном основании. 

Окон 3-ри с зимн. и летн. переплетами, с лаков. задвижками и такими же 

                                                 
225

 *…*Приписано сверху. 
226

 *…*Приписано сверху. 
227

 Зачеркнуто: с лепными на стенах украшениями. 
228

 *…*Приписано сверху. 
229

 Приписано сверху. 
230

 *…*Приписано сверху. 
231

 Зачеркнуто: в паперти. 
232

 Приписано сверху над зачеркнутым. Зачеркнуто: украшениями. 
233

 *…*Приписано сверху. 
234

 *…*Приписано сверху. 
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скобами, лаков. ветровыми крючками, оконныя петли лаков. железные. 

Печей 1-на полудуховая из петербургск. изразцей, печной прибор: 1-на 

топочная железн. слесарн. раб. дверка, 1-на лаков. железн. поддувальная 

двер., 2-ве трубн. дв., 1-н вытяжной лаков. железн. душник. Эмалированных 

чугун. раковин 1-на, медн. кранов 1-н, подоконников из подольского 

мрамора 3-ри. 

 3) Секционная: пол цементн. плиток на искусственном основании. 

Окон 1-но итальянское с зимн. и летн. переплетами, с лаков. задвижками и 

такими же скобами, лаков. ветровыми крючками; оконныя печи железн. 

лаковыя. Печей 1-на большая полудуховая из петерб. изразцей, 1-но печное 

зеркало из таких же изразцей. Печной прибор: 1-на топочная дв. слесарн. 

раб., 1-на поддувальная лаков. железн. дв., 2-ве трубных железн. лаков. дв., 2-

ва вытяжных лаков. железн. душника, 1-н притяжн. душн. лаков. желез. 

Эмалированных чу // (Л. 77) гунных раковин 1-на, медн. кранов 1-н, 

никелированных кран. 1-н. Подоконник из подольского мрамора 1-н. 

*Транд
235

 с чугунною решеткою для стока вод*
236

. 

 4) Покойницкая: пол мозаичный на искусственном основании. Окон 1-

но с зимн. и летн. переплетами, с лаков. железн. задвижками такими же 

скобами, лаков. ветровыми крючками; оконныя петли лаков. железн. Дверей 

2-ве двустворн. *одна двойная*
237

, и 1-на одностворная, на железн. лаков. 

петлях, с врезными лаков. задвижками, такими же скобами, лаков. врезными 

замками с катком. Подоконников из подольскаго мрамора 1-н. 

 5) Покойницкая инфекционных: пол мозаичный на искусственном 

основании. Окон 1-но с зимн. и летн. переплетами, с лаков. железн. 

задвижками, такими же скобами, лаков. ветров.
238

 крючками; оконныя петли 

лаков. железн. Дверей 2-ве двустворныя на железн. лаков. петлях, с лаков. 

задвижк., с врезным лаков. замком, такими же скобами. Подоконник из 

подольск. мрамора 1-н. 

 Б) Церковь. 

 1) Сени: пол из лещадной квадратной плиты подольск. мрамора. 

Дверей 2-ве двустворн. на лаков. железн. петлях, с медн. шпингаретами, с 

врезн. медн. замками и такими же скобами. 

2) Лестница в церковь: пол мозаичный на искусственном основании, 

ступени из подольскаго камня на железных сосоурах
239

 и рельсах, площадки 

выстланы из плиты подольск. камня; ступенных поворотов 3-ри с перилами 

на них, чугунными колонками и и железными с чугунными обливными // (Л. 

77 об.) балясинами *и дубовым поручнем*
240

. Окон 3-ри с зимн. и летн. 

переплетами, с лаков. задвижками, такими же скобами, лаков. ветровыми 

крючками; оконныя петли лаков. железн. Дверей 1-на двустворная на железн. 

                                                 
235

 Чтение слова предположительное. 
236

 *…*Приписано другим почерком. 
237

 *…*Приписано сверху. 
238

 Чтение слова предположительное. 
239

 Так в документе. 
240

 *…*Приписано сверху. 
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лаков. петлях, с медн. шпингаретами, с медн. врезным замком, такими же 

скобами. Печей 1-на из московск. изразц.; печной прибор: 1-на топочная дв. 

железн. слесарн. работы, 1-на поддувальн. дв., 2-ве трубн. дв., 1-н теплов. 

душн. медн., 1-н притяжн. лаков. душник. Подокон. из подольск. мрамора 3-

ри. 

3) Паперть, трапезная и алтарь: пол цементный узорчатых
241

 плиток на 

искусственном основании. Окон 15-ть с зимними и летними переплетами, с 

лаков. задвижками, такими же скобами, лаков. ветровыми крючками; 

оконные петли лаков. железн. Дверей в паперти
242

 3-ри двустворныя на 

железн. лаков. петлях с медн. шпингаретами медн. врезн. замками такими же 

скобами. *Дверь, ведущая на колокольню, двойная, у прочих же дверей 

поставлены вторые запасные рамы*
243

. Печной прибор: 1-на задвижка, 4-ре 

теплов. медн. душника, 3-ри вытяжн. медн. душника, 4-ре притяжн. душника, 

подоконников из подольскаго мрамора 15-ть. Вход на солею и амвон из 

тарусской шлифованной плиты. Иконостас, клироса и киоты дубовые, 

резные, с богатыми орнаментами, а иконы греческаго письма на золотых 

фонах. 

4) Лестница на колокольню и колокольня: пол деревянный досчатый. 

Окон 3-ри с зимн. и летн. переплетами, *с деревянными подоконниками*
244

, с 

лаковыми задвижками, такими же скобами, лаков. ветровыми крючками. 

Оконныя петли лаков. железн. Дверей 2-ве *щитовых и одна полудверка, 

окрашенные желтою масляною краскою*
245

 на железных петлях, с 

железными скобами и задвижками со сквозными винтами. 

Лестница на железных косоурах, ступени // (Л. 78) из подольскаго 

камня, площадки выстланы из такого же камня, ступенных поворотов 2-ва с 

перилами на них из железных балясин без обливин
246

. 

*Стропила висячия, состоящия из стропильных ног, регеля, прогона 

(затяжки) и одной бабки с железными скреплениями, скобами и болтами. 

Стропила глав кружальныя с железными скреплениями. По стенам положены 

мауэрлаты
247

. Двери и оконные переплеты с внутренней стороны окрашены 

масляною крас. с разделкою под дуб; а оконные переплеты с наружной 

стороны белилами на масле. У церковной двери снаружи 2-ве ступени, а у 

прочих трех дверей по 1-й ступени тарусского камня. А что в сей описи в 

разных местах исправлено красными чернилами, то верно. 

Москва. 

15 января 1896 г. 

Члены Комиссии: Действит. статск. советн. Подпись. Липинский 

   Коллежский советник Подпись. В. Тоспаев 

   Академик Подпись. Г. Котов 
                                                 
241

 Приписано сверху над зачеркнутым. Зачеркнуто: мозаичных 
242

 Приписано сверху. 
243

 *…*Приписано сверху. 
244

 *…*Приписано сверху. 
245

 *…*Приписано сверху. 
246

 Чтение слова предположительное. Далее зачеркнуто: подоконников из подольскаго камня три. 
247

 Чтение слова предположительное. 
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Архитектор Подпись. Каминский 

Титулярный советник Подпись. Раевский 

 

ЦГА Москвы. Ф. 129. Оп. 1. Д. 826. Л. 76 – 78. 

Подлинник. Черновик с исправлениями. 

Имеются сокращения. Сокращения не раскрываются. 

Рукопись. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Клировая ведомость храма Св. Софии и Татианы при 

Софийской детской больнице 
 

1916 г. 

 

(Л. 315) I. Ведомость о церкви Софии и Татианы состоящей 1-го 

отделения Никитскаго сорока
248

 Московской (епархии)
249

 в городе Москве 

что при детской больнице, на Кудринской Садовой улице за 1916-й год. 

1)
250

 Церковь построена в 1897 году тщанием неизвестнаго благотворителя. 

2) Зданием каменная с таковою же колокольнею, состоящею в связи с нею. 

3) Престолов один во имя святых мучениц Софии и Татианы. 

4) Утварию достаточна. 

5) По штату при ней положены: с Высочайшаго утверждения от 10-го июня 

1896 года священник и псаломщик. 

6) Жалования положено: 964 рубля. 

7) Кружечных доходов за 1916-й год получено: двадцать пять рублей. 

8) Другие источники содержания членов причта и количество поступающаго 

от них дохода: других источников нет. // 

(Л. 315 об.) 9) Земли при церкви состоит: усадебной вместе с погостом 

церковным десят. квадр. саж., пахотной десят[ин] квадр. саж[ень], 

сенокосной десят[ин] квадр. саж[ень], в разстоянии от церкви. Всего 

десят[ин] квадр. саж[ень] Земли никакой нет. 

10) Количество церковной земли: 

11) Средний доход ею приносимый: 

12) Дома для священно и церковнослужителей на церковной усадебной земле 

построены тщанием в году и составляют собственность. Другия здания, 

принадлежащия церкви: 

13) Состояние домов: // 

                                                 
248

 Зачеркнуто: уезда 
249

 Скобки имеются в документе. 
250

 Здесь и далее в документе при обозначении порядковых номеров используется буквенная цифирь. 
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(Л. 316) 14) Разстоянием сия церковь от Консистории в 2-х верстах, от 

местнаго благочиннаго в одной версте в верстах от уезднаго города в 

верстах, от в верстах; почтовый адрес церкви: 

15) Ближайшия к сей церкви: Ермолаевская, на Садовой и Спиридоновская 

на Спиридоновке, обе в 150-ти саженях. 

16) Приписных к сей церкви церквей часовен: нет. 

17) Домов кладбищных и молитвенных домов, к сей церкви приписанных. 

18) Опись церковному имуществу заведена с 1898-го года, хранится в 

целости, проверена в 1916-м году и передана в Канцелярию больницы. 

19) Приходно-расходныя книги о суммах свечной и церковной за шнуром и 

печатию даны года, ведутся хранятся в целости. Приходно-расходных книг 

нет. 

20) Копии с метрических книг хранятся в целости с 1898-го года. 

21) В обыскной книге, выданной в 1912-м году августа 3-го дня, за шнуром и 

печатию 12-ть писанных листов, 188-мь не писанных. 

22) Исповедныя росписи находятся в целости с 1898-го года.// 

(Л. 316 об.) 23) Книги, до церковнаго круга подлежащыя. В церковной 

библиотеке находится книг для чтения предназначенных томов. 

24) Церковныя деньги в целости за ключем и печатию церковною. 

Неподвижной суммы состоит в кредитных учреждениях руб., коп., а билет 

находится в целости. 

25) Имеющияся в приходе школы. 

Церковная школа находится в дом на содержание ея отпускается от: руб. коп. 

В сем году в ней обучается мальчиков девочек. 

26) При церкви состоит старостою церковным Потомств. поч. гр. Сергей 

Николаев Шустов который должность свою проходит с 1901 года марта 24 

дня. 

27) Преосвященный в последний раз посетил приход в: году.// 

 

(Л. 317) II. Послужные списки священно-церковно-служителей с их 

семействами и церковных старост и сведения о вдовах и сиротах, 

подведомственных церкви.// 

 

(Л. 323) III. Ведомость о приходе. 
Какого звания прихожане и в каких местах и 

сколько где лиц иноверных и инославных 

исповеданий, старообрядцев и сектантов. 

Число 

домов 

или 

хозяйств. 

Число душ. В каком 

разстоянии 

от церкви и 

нет ли 

препятствий 

в 

сообщении. 

  Муж. Жен.  

В селе 

В деревне. 

В Москве, живущии в Софийской детской 

больнице. 

 

Итого в приходе 

В том числе: духовных 

  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

При церкви 

в верстах. 
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                         Дворян 

                         Мещан 

                         Крестьян 

Кроме того, в пределах прихода имеет жительство: 

Иноверцев (евреев, магометан и других) 

Инославных 

Раскольников (сколько и какого толка) 

Сектантов (какой сколько секты) 

                       Итого 

15 

18 

18 

 

 

 

 

 

55 

13 

25 

48 

 

 

 

 

 

87 

На Л. 315 – 323 скрепы и подписи: Московской Никитскаго сорока 

Софийской при детской больнице церкви священник Иоанн Соколов 

Московской Никитскаго сорока Софийской при детской больнице церкви 

диакон Василий Померанцев. 

 

ЦГА Москвы. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 221. Л. 315 – 323. 

Подлинник на типографском бланке. Рукопись. 

Текст бланка напечатан церковнославянским шрифтом, 

а в настоящей работе подчеркнут. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Анкета служителя храма протоиерея А.В. Соколова 

 

Не ранее 1921 г. 

 

Анкета для служителей религиозного культа. 

1.Фамилия, имя и отчество в миру: Соколов Антонин Васильевич. 

2.Имя, прозвище по рукоположению: Священник. 

3.Сан: Протоиерей. 

4.Место служения: Софийская больница. 

5.Место жительства: Садово-Кудринская, 15. 

6.Год и время рождения: 1868 год, 28 июля. 

7.Образов. ценз: Окончил духов. семинарию. 

8. Время поступления в духовное звание и причины, побудившие к 

вступлению: 1896 год, по призванию. 

9. Какие отличия за что получил, находясь в сане и когда: Сан протоиерея в 

1915 г. и палица 1921 г. за духовн. службу. 

10.Место и род прежней службы: Заштатн. священник. 

11. В каких организациях (политических, общественных, экономических и 

просветительных) состояли до октября 1917 г.: Не состоял. 

12. В каких организациях состоите теперь, или каким сочувствуете: 

Безпартийный. 

13. Подвергались ли наказаниям в административном, судебном и духовном 

порядке, когда и за что: Не подвергался. 
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14. Из какого сословия происходите: Из духовного сословия. 

15. Из кого состоит ваша семья: Жена. 

16. Имущественное полож. семьи, родителей если живы, до октября 1917 г. и 

теперь: Жена на средства своего заработка, мать на мои средства. 

17. Род занятий существования кажд. члена вашей семьи: Жена служит в 

НКПС. 

18. В каком размере исчислялся годовой доход ваш до октября 17 г.: а) 

жалованье, б) сборы-требы, в) доход с недвиж. имущества: В сумме 1200 

рублей в год. 

19. Какой размер дохода в м-ц наст. время: а) платы за требы (деньгами, 

натур.), б) венчание, в) крещение, г) похороны, е) молебны, панихиды и др.: 

Весьма незначительны и определить затрудн. 

20. Общ. месячн. доход в настоящее время: Не более 10000 рублей в месяц. 

21. Ваше отношение к декрету об отделении церкви от государства и школы 

от церкви: Желательное. 

22. Состоите ли на гражд. службе, где именно, укажите должность и мес. 

оклад: Главсанпуре(?) переписчиком 6500 руб. в месяц. 

23. Ваше отношение к Советской власти: Состою на советской службе с 2 

июля 1919 г. Корректное. 

Подпись: А Соколов. 

 

ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 104. Л. 48 – 48 об. 

Подлинник на типографском бланке. Рукопись. 

Текст бланка в настоящей работе подчеркнут. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Анкета служителя храма диакона В.С. Померанцева 

 

Ок. 1921 г. 

 

Анкета для служителей религиозного культа. 

1.Фамилия, имя и отчество в миру: Померанцев Василий Семенов. 

2. Имя, прозвище по рукоположению: 

3. Сан: Диакон. 

4. Место служения: При церкви Софийской детской больницы. 

5. Место жительства: Кудринская Садовая улица, д. 15. 

6.Год и время рождения: 1859 апреля 16 д. 62 г. 

7. Образов. ценз: Училищнаго. 

8. Время поступления в духовное звание и причины, побудивш. к 

вступлению: по призванию. 

9. Какие отличия за что получил, находясь в сане и когда: 
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10. Место и род прежней службы: Псаломщиком Михайло-Архангельской в 

селе Тропареве Московского уезда. 

11. В каких организациях (политических, общественных, экономических и 

просветительных) состояли до октября 1917 г.: Не состоял и не состою. 

12. В каких организациях состоите теперь, или каким сочувствуете: 

Кооперативу. 

13. Подвергались ли наказаниям в административном, судебном и духовном 

порядке, когда и за что: Нет. 

14. Из какого сословия происходите: Из духовного. 

15. Из кого состоит ваша семья: Не имею. 

16. Имущественное полож. семьи, родителей если живы до октября 1917 г. и 

теперь: Не имею. 

17. Род занятий существования кажд. члена вашей семьи: 

18. В каком размере исчислялся годовой доход ваш до октября 17 г.: а) 

жалованье, б) сборы-требы, в) доход с недвиж. имущества: Жалованья 

получал 225 р. в год 150 р. в год доходу. 

19. Какой размер дохода в м-ц. наст. время: а) платы за требы (деньгами, 

натурой), б) венчание, в) крещение, г) похороны, д) молебны, панихиды и 

пр.: Доходы неопределенные. 

20. Общ. месячный доход в настоящее время: Определить затрудняюсь. 

21. Ваще отношение к декрету об отделении церкви от государства и школы 

от церкви: Желательно. 

22. Состоите ли на гражд. службе, где именно, укажите должность и мес. 

оклад: Не состоял и не состою. 

23. Ваше отношение к Советской власти: Лояльное. 

Подпись: Померанцев. 

 

ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 104. Л. 49. 

Подлинник на типографском бланке. Рукопись. 

Текст бланка в настоящей работе подчеркнут. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
Из описи храма Св. Троицы при Владимирской детской 

больнице 
 

 Ок. 1918 – 1919 гг. 

 

(Л. 16 об.) Опись фамильной усыпальн. гг. Фон-Дервиз. 

В западн. стене храма ближе к северн. стене устроена дверь на камен. 

лестницу, ведущую под храм в усыпальницу. Восточн. часть усып. отдел. для 

ризницы дерев. резным иконостас. из амер. ореха, а частию пальм. и груш. 
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дерева. В иконост. три ряда икон по три иконы в кажд. ряду. В нижн. ряду в 

средине Ангел Господ. с горящ. свящей, по пр. стор. Св. Григорий Нисский, 

по лев. стор. Св. м. Павел; во втором ряду в середине Иисус Христос в терн. 

венце, по пр. стор. Иоанн Предтеча, по лев. стор. Бож. Матерь. В треть ряду 

по средине Господь Саваоф; по прав. ст. равноап. кн. Владимир по лев. ст. 

Великом. Варвара. Все девять икон писаны на цынке живоп. работы. Мер. 

каждая 12 х 12 вершков. 

Посред. перед. иконостас. на серебр. позлащен. цепях // (Л. 17) серебр. 

позлащен 84-й пр. с эмалью лампада; такая же, как и 8 малых лампад, из 

котор. сделано паникадило […] 

По сред. ближе к южн. стене – четыре фамильн. усыпальницы фон-

Дервиз. Над каждой усып. железная бронзовая решетка длиною 2 арш., 

ширин. 1 арш. 8 вершк. и вышин. 12 вершков. Вес. каждая реш. около пуда. 

а. Пред усып. Вл. Гр.
251

 фон-Дервиза крест чугун. бронзовый с изобр. 

Распятия. Крест сей укрепл. на мрам. пьедестале. 

Перед Распятием на подставке лампада медная. 

б. Пред усып. Павл. Гр. фон-Дервиза киот белаго мрамора на таковом 

же пьедестале. В киоте – образ Спасителя на доске живоп. работы в серебр. 

позлащ. ризе. 

Пред образ. Спасителя // (Л. 17 об.) на серебр. цепочках серебр. 

позлащ. лампада с эмалью. 

в. Пред усып. В.Н. фон-Дервиза киот белаго мрамора на таковом же 

пьедестале. В киоте образ Бож. Матери Иверския в серебрян. и позлащ. ризе 

жив. писан на доске. 

Пред обр. на серебр. цепочках серебрян. позлащ. с эмалью лампада. 

Над усыпальн. в числе прочих венков два венка серебряных. 

г. Пред ус. Вар. П. фон-Дервиза киот белаго мрамора на таковом же 

пьедестале. В киоте образ Бож. Матер. Иверския в сребро-позлащен. ризе 

живоп. писан на доске. 

Пред. образ. на серебр. цепочках серебряная позлащенная с эмалью 

лампада. //  

(Л. 18) Пред. усыпальн. у западной стены панахидный столик. 

В западн. части усыпальницы у южной стены – монумент из белаго 

мрамора с изображ. скорб. женщины. Монумент на мраморном пьедестале. 

Облачение для священнослужителей. 

Облачение черное манчистеровое с медн. галунами: фелонь, 

епитрахиль, набедренник, пояс и поручи. 

Подризник белый шелковый. 

Подризн. шелков. лилов. цвета 

Подризн. белый репсовый
252

 с медн. галунами. 

Ковер плюшевыи. 

Дорожка плюшевая. 

                                                 
251

 Записано по ошибке. Вероятно, должно быть: Вл. П. 
252

 Чтение слова предположительное. 
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Кувшин для св. воды медный 

Блюдо медн. посеребр. 

 

ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 21. Л. 16 об. – 18  

Подлинник. 

Имеются сокращения. Сокращения не раскрываются. 

При перечислении предметов усыпальницы  

используется сплошная нумерация, которая опущена. Рукопись. 

На Л. 23 об. – 24 машинописная копия. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
Ходатайство служащих Владимирской детской больницы в 

Церковное отделение Отдела управления Московского 
совдепа о пересмотре дела о запечатании храма при 

детской больнице и о разрешении приходскому совету 
продолжать в нем совершение треб 

 

 Не позднее 29 октября 1921 г. 

 

(Л. 36) В Церковное отделение Отдела Управления Московскаго 

Совдепа. 

Заявление. 

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация, Комячейка, Президиум 

Месткома рабочих и служащих Владимирской Детской больницы 

Москздравотдела, настоящим сообщаем, что имеющийся при Б-це храм 

Троицы находится в саду совершенно изолированный железной оградой от 

всей больничной жизни, содержится на средства 300 верующих рабочих и 

служащих б-цы и их семей. 

В храме этом кроме праздничных служб, похорон и венчаний и крестин 

детей рабочих-прихожан никаких религиозных проповедей и агитации не 

ведется. 

Имея этот храм при б-це рабочие и служащие экономят свои трудовые 

деньги в случаях похорон, свадеб и крестин, так как за эти обряды в частных 

приходских церквах берут большие деньги, а в больничном храме это 

обходится почти безвозмездно и вместе с тем храм этот, как находящийся на 

территории больницы, ни в коем случае не может быть использован для 

каких-либо других целей. // 

(Л. 36 об.) Принимая во внимание все вышеизложенное, настоящим 

просим о пересмотре дела о запечатании этого храма и о разрешении 
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приходскому Совету продолжать в нем совершение всех треб и в 

дальнейшем. 
Завхоз Влад. Детск. Б-цы

253
 

Председатель Комчейки Подписи нет. 

Секретарь Комячейки Подпись. Рябова 

Председатель Месткома Подпись. Кукушкина 

Секретарь
254

 Подпись неразборчива. 

На Л. 36 рукописная помета входящей регистрации: Вх № 621 29/X/21 г. 

Сокольническ. район. 

 

ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 21. Л. 36 – 36 об. 

Подлинник. Машинопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253

 Подпись неразборчива. 
254

 Подпись неразборчива. 
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Виды Софийской детской больницы // РГИА. Ф. 759. Оп. 91. Д. 85. 
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Виды Софийской детской больницы // РГИА. Ф. 759. Оп. 91. Д. 85. 
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Союз Московских художников. Фототека. Церкви и монастыри Москвы. 

Папка № 1116. № 180. 
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Первоначальный проект церкви Святых мучениц Софии и Татианы при 

Софийской Детской больнице в Москве. 

Художественный сборник работ русских архитекторов и гражданских 

инженеров. М., 1891. Вып. 1. 
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Первоначальный проект церкви Святых мучениц Софии и Татианы при 

Софийской Детской больнице в Москве. 

Художественный сборник работ русских архитекторов и гражданских 

инженеров. М., 1891. Вып. 1. 
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