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История детского лечения и отдыха в Санкт-Петербургской губернии 

в начале ХХ в. Царскосельская санатория для детей 
 
В статье на основе широкого круга источников прослежено создание и деятель-

ность царскосельской санатории для детей (основана в 1907 г.), вошедшей в общую 
сеть противотуберкулёзных детских учреждений, открывавшихся в Петербургской 
губернии с 1870-х г. Выявлены основные подходы в лечении пациентов, особое вни-
мание уделено санитарно-гигиеническим условиям содержания детей, требованиям 
к безопасности для окружающего населения. Автором сделан хронологический об-
зор создания детских оздоровительных противотуберкулезных учреждений в 1870–
1900-е гг. В санаториях дети благодаря смене городской среды (грязный воздух, не-
чистоты, отсутствие чистой воды) на загородную с чистым воздухом и водой полу-
чали облегчение протекания болезни или даже полностью выздоравливали. 
Подобные учреждения содержались на частные пожертвования и за счет импера-
торской фамилии, государство лишь предоставляло льготы по аренде земли и 
ссуде денег. К 1910-м г. царскосельская санатория, благодаря благоприятным са-
нитарно-гигиеническим условиям проживания детей, стала одним из ведущих учре-
ждений в России в области лечению костного туберкулеза. 
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The history of children's treatment and recreation  
in the St. Petersburg province at the beginning of the 20th century. 

Tsarskoye Selo sanatorium for children 
 

Based on published records management and archival documents, the article traces 
the creation and activities of the Tsarskoye Selo sanatorium for children (founded in 1907), 
which was included in the general network of anti-tuberculosis children's institutions 
opened in St. Petersburg province since 1870s. The main approaches in the treatment of 
children are identified, special attention is paid to the sanitary and hygienic conditions for 
keeping children, safety requirements for the surrounding population. The author made a 
chronological review of the creation of children's health-improving anti-tuberculosis 
institutions in the 1870–1900s. In sanatoriums children due to the change of the urban 
environment (dirty air, sewage, lack of clean water) to a suburban environment with clean 
air and water, received recovery or relief from the course of the disease. Such institutions 
were supported by private donations and charitable activities of the imperial family, the 
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state only provided benefits for renting land and court money. By the 1910s the Tsarskoye 
Selo sanatorium, thanks to the favorable sanitary and hygienic living conditions for 
children, became one of the leading institutions in Russia for the treatment of bone 
tuberculosis. 

 
Key words: St. Petersburg province, Tsarskoye Selo sanatorium for children, 

Pushkin, city, Tuberculosis sanatoriums, Childhood hygiene. 
 
 

На рубеже XIX – начала ХХ в. в уездах Санкт-Петербургской губер-
нии – Петербургском, Петергофском и Царскосельском – создаются дет-
ские санатории для детей, в которых ребята не только лечились от 
легочных болезней, очагом которых была столица империи, но и полу-
чали образование, а также отдыхали. Успешная медицинская и педаго-
гическая деятельность подобных учреждений требовала разработки и 
соблюдения специальных санитарно-гигиенических норм содержания 
детей.  

В современной исторической литературе тема детского отдыха в 
дореволюционной России получила существенную разработку в ста-
тьях Б.А. Дейча, Т.С. Дороховой, В.А. Веременко [1–4]. Тема детского 
отдыха и лечения в Санкт-Петербургской губернии остается малоизу-
ченной, единственной работой, где кратко характеризуются детские 
оздоровительные учреждения, является коллективная монография 
«Здравоохранение Петербургской губернии» [5]. История возникнове-
ния, особенности работы, санитарно-генетические условия проживания 
детей в конкретных оздоровительных организациях столичной губернии 
не представлена в исторической науке и историко-краеведческой лите-
ратуре, существуют лишь отдельные упоминания. В настоящее время 
отсутствует комплексное изучение проблемы – истории детства на Се-
веро-Западе России. 

В предлагаемой статье сделана попытка проследить историю воз-
никновения и деятельность царскосельской санатории для детей, кото-
рая располагалась в уездном центре столичной губернии – г. Царское 
село (ныне г. Пушкин). Краткие исторические сведения и отдельные 
факты о деятельности санатории для детей в Царском Селе имеются в 
историко-краеведческой, а также историко-медицинской литературе [6, 
с. 167–170; 5, с. 179–180; 7, с. 25–26; 8, с. 38].  

История детских оздоровительных учреждений под Петербургом 
начинается с 1870-х г. В Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов) по инициа-
тиве детского педиатра К.А. Раухфуса (1835–1915) в 1872 г. был осно-
ван под покровительством благотворительницы великой княгини 
Екатерины Михайловны приют для детей больных туберкулезом – Ора-
ниенбаумская лечебная колония, опыт деятельности которой показал 
эффективность смены городской среды на загородную, где сами гигие-
нические условия (воздух и вода) были более чистыми, чем в столице. 
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Приют работал только в летнее время и был рассчитан на 35 коек, де-
тям оказывалась врачебно-медицинская помощь. Опыт деятельности 
этого заведения показал, что дети, живущие летом в приюте, крепли, 
самочувствие их улучшалось, но за зиму, проведенную в городских 
больницах, состояние их снова ухудшалось. С одним и тем же ребенком 
так могло продолжаться несколько сезонов, пока он либо не выздорав-
ливал, либо не наступал летальный исход. С 1881 г. в столице стали 
появляться детские колонии, которые содержались за счет благотвори-
телей. В дальнейшем был создан комитет по устройству школьных дач, 
а с 1896 г. Петербургская городская дума стала финансировать дея-
тельность колоний. В мае 1883 г. в Гатчине под покровительством им-
ператрицы Марии Федоровны была создана лечебница для детей, к 
началу 1900-х г. через нее прошли 1085 маленьких пациентов [7, с. 25]. 

По данным диссертации петербургского врача А.И. Зеленецкого к 
1908 г. в столице от 20 % до 30 % детей имели ослабленное здоровье и 
нуждались в более гигиенических условиях проживания, способствовав-
ших выздоровлению. Так у 15–43 % детей наблюдалось развитие тубер-
кулёза наружных лимфатических узлов [8, с. 33]. Отсутствие должных 
санитарно-гигиенических условий в средней и бедной городской семье 
способствовало распространению болезней (чахотке, золотухе, мало-
кровию). Опыт второй половины XIX в. показал, что больные туберкуле-
зом не только легких, но и костей после переселения в пригороды 
столицы – Ораниенбаум, Гатчину, Петергоф, где воздух и почвы были 
более здоровые, – значительно улучшали свое состояние за счет пра-
вильно организованного проживания, диетического питания и местных 
природных условий.  

В начале ХХ в. благотворительные организации стали активно за-
ниматься открытием загородных учреждений для лечения и отдыха де-
тей. Первая такая санатория была создана в 1906 г. близ станции 
«Дюны» (ныне не существует) в г. Сестрорецке Петербургского уезда – 
круглогодичный детский санаторий Е.В. Колачевской Российского обще-
ства Красного Креста (ныне санаторий «Дюны»). К 1909 г. в нем было 
уже 54 койки, куда принимались дети, страдающие хроническим тубер-
кулезом, в возрасте от двух до 15 лет. С 1909 г. в нем была налажена 
педагогическая работа в объёме четырех классов [7, с. 25]. 

Близ Сестрорецка в начале ХХ в. располагалось еще два санатория 
для детей. Первый – детская санатория «Школьная платформа», куда 
принимались дети, «нуждавшиеся в отдыхе… и климатических усло-
виях переутомлении, после перенесенных болезней, операций и т. п., 
страдающих общими расстройствами питания» [цит. по: 10, с. 85]. Ос-
новными методами лечения и организации отдыха были: прогулки или 
лежание детей на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, диетиче-
ское питание, гигиенические процедуры, соблюдение санитарно-гигие-
нических норм: чистое белье на теле и постельное в кровати [8, с. 38]. 
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Второй – учредило в 1910 г. Общество попечения о бесприютных детях 
в соответствии со своим уставом, в котором было заявлено, что «среди 
призреваемых, взятых из подвалов и чердаков, есть много детей – ра-
хитиков, слабосильных и худосочных, пребывание которых круглый год 
на свежем воздухе чрезвычайно полезно». Впоследствии данное учре-
ждение получило наименование «Детская санатория имени Коростов-
цевых» [цит. по: 5, с. 148]. 

В 1900-е г. в соседней Финляндии в 30–50 верстках от Петербурга 
появились еще два подобных заведения, первое – в Териоках (ныне 
г. Зеленогорск) и второе – в Куоккале (ныне п. Репино) – приморская ко-
лония для московских детей кружка школьных колоний [8, с. 38].  

В 1907 г. в Царском Селе была открыта санатория для детей боль-
ных туберкулезом, лечение в которой получали дети из неимущих семей 
Санкт-Петербурга. Инициатором создания приюта выступил доктор 
Е. Андерс, его поддержал доктор К.П. Добровский, на квартире которого 
восемью годами ранее – 4 мая 1899 г. – происходило собрание лиц, за-
интересованных в создании современной круглогодичной санатории. 
Идея была реализована путем частных пожертвований, которые были 
собраны 15 благотворителями. В состав попечительского совета сана-
тории вошли: сенатор А.А. Герке, А.А. Амбургер, доктор Н.И. Грус, 
Р.А. Кольбе, Ф.Ю. Шотлендер, А.А. Кизерицкий, доктор К.П. Домбров-
ский, пастор Г.А. Гиллот, П.К. фон Кюгельген, доктор А.А. Вагнер, доктор 
Э.А. Гейкинг [11, с. 9–10; 15].  

30 мая 1901 г. был утвержден «Устав Царскосельской санатории 
для детей». В нем была закреплена основная цель учреждения – 
«прием детей, страдающих туберкулезом костей, в особенности, если 
они после операции нуждаются в продолжительном дальнейшем уходе 
и чистом воздухе» [12, с. 1]. Основной целевой аудиторией становились 
дети бедных слоев петербургского населения, принимаемые бесплатно, 
вместе с тем часть пациентов принималась за деньги, которые шли на 
содержание санатории [12, с. 13].  

Земля была дана в аренду совету санатории в 1899 г. по высочай-
шей воле императора Николая II «по левой стороне Павловского шоссе 
между глазной лечебницей и землей тярлевских крестьян, всего 
15 участков» [13, л. 8]. Большую помощь оказывал великий князь Сергей 
Михайлович – покровитель санатории. Земля была отмежёвана царско-
сельским архитекторам С.А. Данини при условии, что арендаторы про-
ведут за свой счет на участки электричество, водопровод и 
канализацию [13, л. 8]. С января 1904 г. по ходатайству устроителей им-
ператор полностью освободил их от арендной платы в связи с издерж-
ками при прокладке коммуникаций [13, л. 24].  

Участок для устройства приюта был обсажен пихтами и лиственни-
цами, проведен дренаж и вырыто несколько канав, осушившие болоти-
стую почву города. В результате участок, по заключению устроителей, 



38 

был «после всестороннего исследования признан благоприятно распо-
ложенным в гигиеническом отношении и вполне пригодным для санато-
рия» [11, с. 10]. 

Для проживания детей в 1902 г. был построен каменный двухэтаж-
ный дом (г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 52–56, ныне – городская боль-
ница № 38 им. Н.А. Семашко) на 50 коек по проекту военного инженера-
полковника Э.Ю. Лундберга [11, с. 10]. Петербургские историки архитек-
туры Б.М. Кириков и А.М. Гинзберг отмечают, что этот архитектор в 
начале ХХ в. преподавал в Пажеском корпусе, состоял членом педаго-
гической комиссии Главного управления военных учебных заведений, 
являлся специалистом по санитарному строительству [14, с. 198]. Эдгар 
Юльевич в ходе проектирования ознакомился с заграничными здани-
ями, предназначенными для санаториев для лёгочных больных. Идей-
ный вдохновитель санатории, придворный лейб-хирург, главный хирург 
столичной Биржевой барачной больницы доктор Ксаверий Петрович 
Домбровский совершил несколько поездок в Европу для «осмотра по-
добных учреждений с целью привнести их достижения для русской 
почвы» [11, с. 10]. Основную финансовую помощь в ходе строительства 
оказал доктор А.А. Амбургер [15, с. 235]. 

К дому примыкала обширная терраса, на которой пациенты могли 
заниматься физическими упражнениями, гулять и играть. Для детей, не 
имевших возможности двигаться (туберкулёз костей), были устроены 
стеклянные галереи, где они могли в дневное время зимой и летом ле-
жать, а на ночь сестры милосердия перевозили их на кроватях с коле-
сиками в теплые спальни [11, с. 10–11]. Царскосельский краевед 
Г.В. Семенова, описывая архитектурный облик зданий в 2010 г., подчер-
кивала, что открытые галереи для лежания детей на свежем воздухе 
располагались со стороны западного торцового фасада, ориентирован-
ные на Павловское шоссе и по сторонам ризалита на южном фасаде [6, 
с. 170]. К зданию примыкал обширный сад, в котором был выкопан пруд, 
в зимнее время по его ледяной поверхности дети могли кататься на 
коньках [11, с. 11]. 

Рядом с двухэтажным главным зданием санатории было построено 
одноэтажное здание – карантинный дом, где вновь прибывшие паци-
енты находились до 14 дней. Это предохраняло детей санатории с 
ослабленной иммунной системой от заболеваний: кори, дифтерита или 
скарлатины. Когда ребёнок заболевал, то его изолировали от других де-
тей и помещали в изоляционную станцию при главном здании, а если 
требовалась специальная медицинская помощь, то его переводили в 
одну из петербургских городских больниц. Для недопущения заноса за-
болеваний через посетителей родителям детей и благотворителям вы-
давались обеззараженные халаты, до и после посещения больных 
обрабатывали руки водой с мылом [11, с. 11].  
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Тщательна была продумана система очистки сточных вод –канали-
зация санатории, дабы не допустить заражение туберкулезной палоч-
кой жителей и гостей города, они проходила очистку по «шведеровской 
системе». Сточная вода поступала в подземные бассейны, где подвер-
галась анаэробному гниению, после чего пропускалась через окисли-
тельные фильтры, где происходила реакция нейтрализации палочки 
кислотой в органическом веществе. Часть очищенной воды поступала в 
систему канализации Царского Села, а часть шла на поливку цветов и в 
аквариумы с золотыми рыбками [11, с. 11].  

Во время Русско-японской войны 1904–1906 гг. финансирование 
устройства санатория остановилось. Здания были переданы в распоря-
жении императрицы Александры Федоровны для устройства военного 
лазарета для офицеров и нижних чинов. В 1906 г. территория и по-
стройки были возвращены правлению санатории с построенными за эти 
два года служебными домами [15, с. 235].  

Официально санаторий был открыт в 1907 г. В него принимали де-
тей от двух до 15 лет, страдающих костным туберкулезом. В первый год 
нормальной работы из 59 больных детей 28 были выписаны, что сви-
детельствует о высокой эффективности методов лечения [15, с. 236]. 
К 1913 г. санаторий располагал 70 койками, из которых 35 были бесплат-
ные. В санатории имелись рентгеновский кабинет и операционная [7, 
с. 25]. 

В своем путеводителе посетивший это заведение царскосельский 
историк-краевед С.Н. Вильчковский так описывал санаторию: «Паци-
енты в санатории подвергаются главным образом лечению гигиениче-
скому и диетическому, причем особенное внимание обращается на то, 
чтобы дети возможно больше дышали свежим воздухом» [15, с. 236]. 

Основными источниками финансирования ежегодной деятельности 
являлись благотворительные пожертвования, доходы от лотерей, база-
ров и концертов в пользу санатории, а также сборы созданного при ней 
дамского комитета. Председателем правления к началу Первой мировой 
войны были Г.Г. Гильзе фон дер Пальс, начальником – О.М. Витушкина, 
директором состоял бывший врач Императорского воспитательного дома, 
доктор Н.И. Груз, врачом – Э.К. Фишер [6, с. 169]. Вследствие финансо-
вых проблем военного времени деятельность санатории комитетом об-
щества была прекращена к 1917 г.  

К 1913 г. В Российской империи начитывалось около 60 противоту-
беркулезных санаториев, что свидетельствует о внимании государства 
и общества к решению этой городской проблемы, вызванной низким са-
нитарно-гигиеническим уровнем жизни и проблемами загрязнённости 
воздуха и воды [8, с. 38]. В них практиковался диетический режим пита-
ния и физиотерапия.  

На рубеже XIX – начала ХХ в. в Санкт-Петербургской губернии со-
здаются в основном частными лицами и обществами благотворителей 
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детские санатории для детей с туберкулезом органов дыхания и костей. 
К началу ХХ в. на основе анализа, медицинского и педагогического 
опыта, накопленного с 1870-х г., были разработаны санитарно-гигиени-
ческие требования к устройству подобных учреждений. На базе этого 
опыта осуществляла свою деятельность царскосельская санатория. В 
ней учитывались нормы, предполагавшие заботу не только о пациентах, 
но и об окружающем населении, которое через канализацию и контакты 
с детьми могло переносить туберкулезную палочку и другие болезни 
(корь, золотуху, скарлатину). В начале ХХ в. формулируются нормы дет-
ской гигиены (чистота помещений и одежды), диетическое питание, 
обосновывается влияние свежего воздуха и чистой питьевой воды на 
процесс выздоровления организма. 
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