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Больничный городок «первого в России города-сада» у платформы Про-
зоровская: история проектирования и строительства (1912–1930)

Ю.Д.Старостенко, НИИТИАГ, Москва

Статья посвящена комплексу зданий больничного городка 
– осуществленному фрагменту одного из самых громких гра-
достроительных проектов начала XX века. «Первый в России 
город-сад» у платформы Прозоровская (ныне платформа 
Кратово), который должен был включать не только больнич-
ный городок, но и ряд других крупных общественных зданий, 
проектировался гражданским инженером В.Н. Семёновым по 
заказу Правления Общества Московско-Казанской железной 
дороги для служащих этой дороги. Инициатором проекта 
был председатель Правления Общества Н.К. фон Мекк.
В статье на основании широкого круга архивных источников 
воссоздаётся история проектирования больничного городка 
в 1912–1913 годы, приводятся ранее неизвестные факты
и материалы. Среди этих материалов: первоначальный проект 
больничного городка, отдельные чертежи которого впервые 
публикуются в настоящей статье, и материалы обсуждения 
проекта в Министерстве путей сообщения в 1913 году. Также 
приводятся сведения о процессе строительства зданий боль-
ничного городка в 1915–1918 годы. Впервые по архивным 
документам фиксируется состояние корпусов на момент за-
вершения первого этапа строительства в 1918 году. Отдельное 
внимание в статье уделяется судьбе комплекса больничного 
городка уже в 1924–1930 годы, когда корпуса достраивались 
и приспосабливались для размещения туберкулёзного са-
натория Цусстраха № 1. Выявленные материалы позволяют 
понять, каким образом достраивавшие уже во второй поло-
вине 1920-х годов корпуса сохранили неоклассицистические 
фасады, спроектированные архитектором А.И. Тамановым 
(Таманяном) еще в 1913 году.

Ключевые слова: город-сад, больница, санаторий, не-
оклассицизм, А.И. Таманян, В.Н. Семёнов.

The Hospital Town of «the First Garden City in Russia» 
near Prozorovka: the History of Design and Construction 
(1912–1930)
Yu.D.Starostenko, NIITIAG, Moscow
The article is devoted to the buildings of the hospital town 

– an implemented fragment of one of the most famous town 
planning projects of early 20th century. «The first Garden City in 
Russia» at Prozorovka (now Kratovo), which was to include not 
only the hospital town, but a set of other major public buildings, 
was designed by civil engineer V. N. Semyonov, by order of the 
Board of Directors of Joint-stock company of the Moscow-Kazan 
Railway for this company employees. The initiator of the project 

was the Chairman of The Board of Directors N.K. von Meck. The 
article on base on a wide range of archival sources, recreates the 
history of designing the hospital town in 1912–1913 and contains 
previously unknown facts and materials. Among these materials 
is the original project of the hospital town (primary drawings 
of this project published in the article the first time) and the 
discussions papiers of the project in the Ministry of Railways 
in 1913. It also provides information about the construction 
process of the buildings of the hospital town in 1915–1918. For 
the first time on archival documents is fixed the condition of 
buildings at the time of completion of the first constructions 
phase in 1918. Special attention is paid to the hospital complex 
fate in 1924–1930, when the buildings were rebuilt and adapted 
for accommodation of the tuberculosis sanatorium of Cusstrah 
No. 1. The revealed papiers make it possible to understand 
how during completing of the buildings in the second half of 
the 1920s, there preserves neoclassical facades, designed by 
architect A.I. Tamanov (Tamanyan) in 1913.

Keywords: garden city, hospital, sanatorium, Neoclassicism, 
A.I. Tamanyan, V.N. Semenov.

Без упоминания посёлка Московско-Казанской железной 
дороги у платформы Прозоровская не обходится ни одно ис-
следование по истории отечественного градостроительства, 
затрагивающее период 1910–1920-х годов1. Эти исследования, 
как правило, опираются на материалы о проекте посёлка, опу-
бликованные в специализированных журналах в 1912–1914 
годы. И посёлок в этих исследованиях рассматривается пре-
имущественно в связи с идеей города-сада, которая стала ос-
новой его проекта и планировочного решения, предложенного 
В.Н. Семёновым, автором знаменитого труда «Благоустройство 
городов» (1912) и позднее – главным архитектором Москвы 
(1930–1934) [5]. На этом фоне информация об отдельных 
объектах посёлка достаточно скудна, хотя ключевой объект 
первой очереди строительства – комплекс зданий больничного 
городка с санаторием для туберкулёзных, связанный с именем 
известного архитектора А.И. Таманяна (Таманова), – сохра-
нился до настоящего времени и является одной из главных 
достопримечательностей современного города Жуковского. 

Наиболее развёрнутая информация о комплексе зданий 
больничного городка содержится в книге Ю.С. Яралова

1 См. работы Е.И. Кириченко [1], М.В. Нащокиной [2], Л.Б. Рапутова [3], В.Э. 
Хазановой [4] и др.
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о творчестве А.И. Таманяна. В ней «строительство крупного 
ансамбля туберкулёзной больницы на 300 коек» называет-
ся второй большой работой А.И. Таманяна в Москве после 
дома С.А. Щербатова [6, с. 16]. При этом Ю.С. Яралов пишет, 
что строительство было начато в 1913–1914 годы и вчерне 
закончено к 1918 году. Он также особо подчёркивает тот 
факт, что «хотя завершено оно было в 1923 г., в отсутствие
А. Таманяна, тем не менее проект в значительной своей ча-
сти получил строительное воплощение и позволяет судить 
о замысле мастера» [6, с. 17]. На эти данные, приводимые
Ю.С. Яраловым, ссылаются все последующие исследовате-
ли, так или иначе затрагивающие в своих работах историю 
создания посёлка у платформы Прозоровская. Ссылается 
на них и В.Л. Ружже – автор диссертации об отечественном 
опыте проектирования городов-садов [7], но в своей работе 
она также приводит фотокопии чертежей фасадов основных 
зданий больничного городка с автографом А.И. Таманяна, 
благодаря которым можно понять, что при осуществлении 
проект претерпел определенные изменения [8, с. 33–36]2. 

Однако все эти материалы не дают представления о том, как 
именно велись проектирование больничного городка и его 
последующее строительство, какие именно изменения и по-
чему были внесены в первоначальный проект и почему облик 
зданий, достраивавшихся уже в 1920-е годы, практически 
полностью соответствовал проекту А.И. Таманяна. Настоящая 
статья призвана хотя бы отчасти восполнить эти пробелы.   

История больничного городка началась 30 апреля 1911 
года, когда общее собрание акционеров Московско-Казан-
ской железной дороги ассигновало средства на строительство 
«санатории на линии дороги». И хотя одновременно с этим 
общее собрание «изъявило согласие… на участие в построй-
ке в Москве центральной железнодорожной больницы» [9,
с. 4], год спустя, 27 июля 1912 года, акционеры выделили сум-
му почти в десять раз превосходящую первоначальную «на 
устройство больничного городка в учреждаемом Обществом 
дороги близ платформы Прозоровская посёлке» [10, с. 5]. 

Сам замысел строительства поселка стал результатом 
деятельности комиссии по улучшению быта служащих, 
организованной в 1912 году правлением железной дороги. 
Эта комиссия пришла к выводу, что «Обществу не следует 
останавливаться исключительно на постройке домов с дешё-
выми квартирами в Москве и на её окраинах, но следует идти 
далее, а именно, по предложению Председателя Правления
Н.К. Фон-Мекк, построить для своих служащих “город-сад”» 
[11, л. 7 об.]. Результатом этого решения стало приобретение 
участка земли при платформе «Прозоровская» для строитель-
ства посёлка, санкционированное решением общего собрания 
Общества от 30 апреля 1912 года [10, с. 5]. Для осуществления 
намеченного грандиозного предприятия 1 октября 1912 года 
был учреждён особый «Отдел улучшения быта служащих» 
при правлении Общества Московско-Казанской железной 
дороги [11, л. 8]. Таким образом, санаторий, задуманный ещё 
в 1911 году, к середине 1912-го стал частью одного из самых 
амбициозных градостроительных проектов своего времени. 

Как сообщала брошюра Отдела улучшения быта служащих, 
проект планировки посёлка был «выработан, при непосред-
ственном участии председателя Правления Н.К. Фон-Мекк
и директоров Правления, гражданским инженером
В.Н. Семёновым» [12, с. 5]. При этом два известных про-
екта планировки, опубликованные в конце 1912-го и в 1913 
году, отличаются не только решением «трёхлучия», которое
в итоговом проекте обрело более лаконичный и правильный 
характер, но и расположением больничного городка, в состав 
которого входило два ключевых объекта – санаторий для 
туберкулёзных и комплекс зданий больницы. 

На схеме планировки посёлка, приведённой в более ранней 
публикации в журнале «Городское дело» [13, вкл.] (рис. 1), 
«грандиозный врачебный городок» расположен в юго-запад-
ной части поселка и включает оригинально скомпонованные 
три корпуса общего санатория с больницей, выходящие на 
одну из магистралей посёлка, и корпус санатория для туберку-
лёзных, отнесённый на значительное удаление от магистрали

2 К сожалению, найти материалы «Центрального архива Московско-Рязанской 
железной дороги», на которые в своей книге ссылается Ю.С. Яралов, на 
данный момент не удалось. Фотокопии с чертежей, с которых были сделаны 
фотографии в диссертации В.Л. Ружже, также не были найдены в указанном 
архивном деле. Эти утраты, скорее всего, связаны с тем обстоятельством, что 
фонды передавались из одного архива в другой. 

Рис. 1. Проект планировки посёлка у платформы Прозоров-
ская. Вариант 1912 года [13, вкл.]
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(рис. 3). На схемах планировки из более поздних публикаций 
1913 года в журналах «Зодчий» [14, с. 484] и «Железнодорож-
ное дело» [15, вкл.] (рис. 2) больничный городок расположен 
уже в юго-восточной части посёлка в целом в стороне от ос-
новных магистралей (рис. 4)3. На этих схемах абрис корпуса 
санатория для туберкулёзных очень близок первоначальному 
варианту на схеме 1912 года, но комплекс больничных зданий, 
обозначенных как «центральная больница», скомпонован со-
всем иначе и включает большее число корпусов. Однако, если 
сравнить зафиксированную на схемах 1913 года планировку 
больничного городка с планировкой, приводимой в диссер-
тации В.Л. Ружже, становится очевидно, что проект городка 
на схемах 1913 года был не тем проектом, который в итоге был 
принят к осуществлению. В результате проведенного иссле-
дования этот ранее неизвестный эскизный проект был найден
и впервые частично публикуется в настоящей статье. 

Согласно документам Технического отдела Управления 
железных дорог Министерства путей сообщения (МПС) этот 

эскизный проект был передан на рассмотрение в МПС Обще-
ством Московско-Казанской железной дороги в январе 1913 
года [16, л. 2]. Экспертиза Технического отдела по проекту 
была подготовлена к 29 апреля того же года и в начале мая 
вместе с проектом передана в Инженерный совет МПС, на 
заседании которого проект рассматривался месяц спустя,
в течение двух дней – 29 и 30 мая [16, л. 14]. Столь длительные 
сроки рассмотрения во многом объясняются весьма внуши-
тельным перечнем замечаний, которые были предъявлены
к проекту. Они касались всех его аспектов: от планировочного 
решения комплекса в целом до планировочных, конструктив-
ных и архитектурных решений конкретных корпусов, которые 
оценивались с точки зрения их дальнейшей эксплуатации
и соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к помещениям больницы4.   

Как отмечалось в документах, план больницы был «раз-
работан сообразно с указаниями врачебной службы до-
роги и специально приглашенных экспертов – профессора

Рис. 2. Проект планировки посёлка у платформы Прозоров-
ская. Вариант 1913 года [13, вкл.]

3 Опираясь на рисунок горизонталей и их отметки на проектах планировки, 
можно предположить, что юго-восточная территория была в итоге выбрана 
как более высокая территория с более спокойным рельефом. Вероятно, ещё 
одним важным фактором проектирования санатория для туберкулезных была 
плотность соснового леса на этом участке.

Рис. 3. Планировка больничного городка согласно проекту 
1912 года: 1) санаторий для туберкулёзных; 2) общий са-
наторий, больница (авторская прорисовка)

Рис. 4. Планировка больничного городка согласно проекту 
1913 года: 1) санаторий для туберкулёзных; 2) центральная 
больница (авторская прорисовка)

4 В архивах были найдены как синьки с чертежами больничного городка, на 
которых карандашом подписаны номера замечаний [17, л. 1–6; 18, л. 29–33], 
так и несколько текстов, позволяющих восстановить полный перечень за-
мечаний к эскизному проекту [16, л. 5–13; 19, л. 1–4].
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В.Д. Шервинского и Ф.А. Гетве, главного доктора Солдатенков-
ской больницы» [16, л. 5]. Корпус санатория для туберкулёз-
ных размещался обособленно, а больница проектировалась 
по популярной в те годы «павильонной системе», причём
в данном случае предусматривалось соединение админи-
стративного корпуса с хирургическим и терапевтическим 
павильонами и с павильоном для выздоравливающих тёплыми 
переходами. Заразный павильон, амбулатория, покойницкая, 
кухня, котельная и жилые дома для сотрудников городка 
проектировались как самостоятельные корпуса (рис. 5). 
Все здания предполагались двухэтажными и только адми-
нистративный корпус, как главное здание комплекса, проек-
тировался с башней, возвышавшейся ещё на два этажа. При 
кажущейся симметричности главного фасада планировочное 
решение больницы носило ярко выраженный ассиметрич-
ный характер (рис. 6, 7). В решении планов и фасадов,
в скруглённых углах корпусов угадывалось влияние модерна, 
хотя в элементах оформления административного корпуса
и тёплого перехода, соединяющего административный корпус 
с хирургическим и терапевтическим павильонами, столь же 
очевидно угадывалось влияние неоклассицизма (рис. 8). 
Поскольку фасада корпуса санатория для туберкулёзных 
среди материалов эскизного проекта найти не удалось, 

судить о его облике на этом этапе проектирования не пред-
ставляется возможным. Однако сохранившиеся поэтажные 
планы санатория дают возможность отметить случайность 
и асимметричность многих решений элементов плана
(рис. 9), что не ускользнуло от внимания экспертов Техниче-
ского совета и члена Инженерного совета тайного советника 
Б.А. Риппаса, выступавшего докладчиком на заседании Ин-
женерного совета в мае 1913 года.

Кроме замечаний технического характера, касающихся 
устройства лестниц, коридоров, освещения операционных, 
устранения разности отметок полов в корпусах, соединённых 
тёплыми переходами и т. п., Б.А. Риппас в своём докладе 
неоднократно указывал «на нежелательность срезок и скру-
гления углов здания», которые, «не придавая зданию особой 
красоты… портят очертания внутренних помещений и услож-
няют конструкцию крыши» [16, л. 8]. По тем же причинам он 
предлагал придать корпусам «более спокойные очертания». 
Его также смущала башня административного корпуса, так как 
«прямой доступ в неё во избежание усиленной тяги нагретого 
воздуха в башню, потребовал бы башне сложных устройств, 
а между тем возникает даже сомнение в необходимости са-
мой башни» [16, л. 10]. «Сдвижку в плане от оси симметрии 
крыла со столовой» в корпусе санатория для туберкулёзных 

Рис. 5. Эскизный проект. Генеральный план больничного 
городка. Синька. 1913 год [17, л. 6] (публикуется впервые)

Рис. 6. Эскизный проект. Фасады хирургического павильона, административного корпуса и павильона для выздоравливаю-
щих. Синька. 1913 год [17, л. 1] (публикуется впервые)

Рис. 7. Эскизный проект. Главный фасад административного 
корпуса. Чертёж. 1913 год [17, л. 1] (публикуется впервые); 
[28, л. 5] (публикуется впервые)
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Б.А. Риппас считал необоснованной и предлагал найти иной 
способ освещения главной лестницы корпуса. В заключении 
он указал на необходимость «переработать проект согласно 
сказанным замечаниями и вновь представить его на утверж-
дение в установленном порядке» [16, л. 13]. 

Однако решение Инженерного совета было более мягким. 
Совет одобрил «показанное на эскизном проекте общее рас-
положение павильонов, центрального административного 
корпуса больницы и санатории для туберкулезных… и при-
надлежащих к ним служб». Совет также одобрил «в общем 
расположение помещений, показанное на эскизных проектах 
отдельных зданий», но предложил доработать планировки 
в соответствии с замечаниями, которые влекли за собой 
весьма существенные изменения [16, л. 14]. «Окончательное 
утверждение планов и фасадов главных зданий больницы
и санатории» совет предоставил Управлению железных дорог, 
а «планов и фасадов отдельных павильонов, изменённых со-
гласно указаниям… – Управляющему Московско-Казанской 
жел. дороги, с тем, чтобы при представлении окончательного 
проекта в Управление жел. дорог к нему были приложены:
а) проект водоснабжения, с противопожарными устройства-
ми, и канализации всех зданий больницы… и б) пояснитель-
ные записки и расчёты отопления и вентиляции различных 
павильонов и зданий больницы и санатории, а также элек-
трического освещения» [16, л. 15].

О том, что переработанный проект поступил на рассмо-
трение Управления железных дорог свидетельствует тот 
факт, что практически все перечисленные выше материалы 
были выявлены в личном фонде инженера путей сообщения 
В.А. Глазырина [19], который работал в Управлении и, судя 
по документам делопроизводства, отвечал за рассмотрение 
проекта больничного городка5. В его фонде была также об-
наружена «Пояснительная записка к проекту Центральной 
больницы О-ва Моск.-Казанской ж.д.» [19, л. 1–4], которая 
в совокупности с графическими материалами6 позволяет су-
дить о том, как при переработке в соответствии с решением 
Инженерного совета из эскизного проекта был создан проект, 
утверждённый к осуществлению. 

Как отмечал автор пояснительной записки, «строитель 
посёлка» В.Н. Семенов, при работе над новым проектом были 
приняты во внимание все замечания к эскизному проекту. 
Замечания в части отдельных помещений были устранены
в некоторых случаях путём внесения минимальных правок,
в других – путём «перекомпоновки всего плана».   Все асим-
метричные решения как отдельных помещений, так и корпу-
сов в целом, были переработаны, и дальнейшее возможное 
развитие комплекса больничного городка (на плане участка 

Рис. 8. Эскизный проект. Планы хирургического павильона, 
административного корпуса и павильона для выздоравли-
вающих. Чертёж. 1913 год [28, л. 7] (публикуется впервые)

Рис. 9. Эскизный проект. План 1-го этажа санатория для тубер-
кулёзных. Синька. 1913 год [18, л. 30] (публикуется впервые)

5 В.А. Глазырин – один из самых активных сторонников идеи городов-садов, 
автор проекта «узловой» больницы МПС в Москве (ныне – Центральная 
клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко) [20].
6 Именно в фонде В.А. Глазырина хранились фотографии итогового проекта 
больничного городка, воспроизведённые в диссертации В.Л. Ружже и ныне 
утраченные.

Рис. 10. Итоговый проект. Генеральный план больничного го-
родка: 1) центральный корпус; 2) хирургический павильон; 3) 
терапевтический павильон; 4) павильон для выздоравливаю-
щих; 5) заразный корпус; 6) санаторий для туберкулёзных; 7) 
кухня; 8) прачечная и баня; 9) центральная станция; 10) дома 
для персонала; 11) будущее расширение. 1913 год [8, л. 33]
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были зарезервированы места для дополнительных корпусов) 
было ориентировано на создание максимально симметричной 
и уравновешенной общей композиции (рис. 10). 

К сожалению, эта пояснительная записка не датирова-
на, но она содержит ответ на один из ключевых вопросов 

– об авторстве больничного городка. Дело в том, что на 
чертежах эскизного проекта нет никаких указаний о его 
авторе, можно лишь предположить, что В.Н. Семёновым 
были разработаны не только проект планировки и проекты 
отдельных домов для посёлка, опубликованные в журнале 
«Зодчий» [14], но и эскизный проект больничного городка. 
Между тем разительное отличие фасадов двух проектов при 
сохранении ряда планировочных решений дает основание 
предположить (рис. 11, 12, 13, 14), что для переработки 
проекта был привлечён специалист, на которого было 
возложено архитектурное оформление уже практически 
запроектированных зданий. Из текста пояснительной запи-
ски следует, что «проект больницы и Санатория разработан
с художественной стороны Академиком Архитектуры
А.И. Тамановым» [19, л. 4]. То есть, речь идет, скорее всего, 
о разработке проектов фасадов, что подтверждается вос-
поминаниями дочери Н.К. фон Мекка, которая упоминала, 
что отец приглашал А.И. Таманяна «разрабатывать планы7 
фасадов домов для будущего посёлка Казанской железной 
дороги» [21, с. 200]. Однако полностью исключать влияние 
А.И. Таманяна на пересмотр планировочных решений, 
безусловно, нельзя. Таким образом, выявленные ранее не 
известные материалы позволяют утверждать, что проект 
больничного городка, принятый к осуществлению, был 
результатом большой работы, и привычный неоклассици-
стический облик он обрёл далеко не сразу. 

Официальная закладка больничного городка состоялась 
только 28 мая 1914 года [22], и история его строительства, как 
и всего посёлка в целом, оказалась самым тесным образом 
связана с чередой войн и революций, растянувшихся почти 
на десятилетие.  

В условиях войны строительство велось крайне мед-
ленно. Когда в конце 1915 года рассматривался вопрос об 
учреждении на территории посёлка, получившего к тому 
моменту наименование «Юбилейный» [11, л. 28], временного 
жандармского надзора, полковник Максимов докладывал, 
что «работы в названном посёлке, в виду военного времени, 
были приостановлены и назначенный надзор, за отсутстви-
ем работ и связанного с ними увеличения населения оного, 
являлся достаточным» [11, л. 28 об.]. Вероятно, оно всё же 
было возобновлено, поскольку в более поздних документах 
о больничном городке отмечалось, что «целью строительных 
работ [во время Первой мировой войны] было закончить раз-
вёрнутые работы до такого состояния, которое обеспечивало 
бы возможность сохранения исполненного на длительное 
время» [23, л. 7]. Эти работы и обеспечили возможность отно-
сительно беспрепятственной достройки зданий больничного 
городка уже в советское время.

«Из всех этих зданий в 1924 г. Цусстрах8 взял для до-
стройки санаторий для туберкулёзных и один жилой дом 

7 Так в тексте. Вероятно, имелись в виду «проекты фасадов».
8 Центральное управление социального страхования Наркомтруда СССР.

Рис. 14. Итоговый проект. План 1-го этажа санатория для 
туберкулезных. 1913 год [8, л. 35]

Рис. 12. Итоговый проект. Главный фасад центрального 
корпуса больницы. 1913 год [8, л. 34]

Рис. 13. Итоговый проект. Главный фасад санатория для 
туберкулёзных. 1913 год [8, л. 35]

Рис. 11. Итоговый проект. План 1-го этажа центрального 
корпуса больницы. 1913 год [8, л. 34]
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для медперсонала» [24, с. 204]. «Все работы были произве-
дены дорожно-страховой кассой Московско-Казанской ж.д. 
хозяйственным способом под наблюдением инженера А.И. 
Ржепишевского» и общей технической консультацией инже-
нера Е.А. Татаринова [24, с. 205]. Таким образом, корпус сана-
тория был достроен с сохранением первоначальной функции
в 1924–1927 годы под руководством весьма известного специ-
алиста, безусловно, понимавшего достоинства проекта 1913 
года. Примечательным представляется тот факт, что в ста-
тьях, приуроченных к открытию нового санатория Цусстраха
в феврале 1927 года, упоминалось имя А.И. Таманяна [24; 25].

Судьба остальных корпусов больничного городка оказа-
лась связана с тяжбой, развернувшейся в апреле 1927 года 
между Моссоветом и Наркоматом путей сообщения (НКПС) 
[23]. Месяцем ранее Московская губернская комиссия по раз-
граничению национализированных и муниципализированных 
строений признала все строения, составляющие «Юбилейный 
посёлок», национализированными, то есть находящимися 
в ведении НКПС, что вызвало недовольство Моссовета, по-
считавшего, что строения посёлка находятся вне полосы 
отчуждения и, следовательно, должны быть муниципализи-
рованы, а соответственно, отойти в его ведение. При этом 
Моссовет настаивал, что все строения строились на средства 
Н.К. фон Мекка, как частного лица, на что НКПС, который вёл 
строительство на территории посёлка на протяжении 1920-х 
годов и считавший его ведомственным, готов был предоста-
вить бумаги, подтверждающие, что и земля, и строения были 
собственностью Московско-Казанской железной дороги,
а никак не лично Н.К. фон Мекка. Через год после того, как
в июне 1927 года решением СНК РСФСР протест Моссовета был 
отклонён [23, л. 1], все строения больничного городка были 
«переданы в ведение Цусстраха на срок 12 лет» [26, л. 291]. 
После достройки и перестройки корпуса больницы должны 
были стать частью уже действовавшего «Прозоровского са-
натория Цусстраха № 1». 

В акте передачи корпусов от НКПС Цусстраху были зафик-
сировано, что все корпуса возведены под крышу, но многие 
стоят недостроенные, без междуэтажных перекрытий [26, 
л. 289–290]. Однако приспособление корпусов для нужд 
санатория происходило весьма непоследовательно, без 
подготовленного проекта, без смет и без должного контроля,
о чём свидетельствуют материалы обследования «достройки» 
санатория комиссией Народного комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской инспекции (НК РКИ) РСФСР [26; 27]. Несмотря на 
отсутствие проекта9, материалы этого обследования и сохра-
нившиеся в них копии и оригиналы документов позволяют 
примерно понять, как здания больничного городка обрели 
современный облик (рис. 15).  

В рамках приспособления под санаторий были измене-
ны назначения многих помещений и сооружений, но самые 

глобальные преобразования затронули центральный корпус, 
к которому сзади был пристроен концертный зал, и бывшие 
хирургический и терапевтический корпуса, к которым с севера 
были пристроены каменные «лиге-халлэ» (Liege-Halle) в два 
этажа – специальные веранды, где больные туберкулёзом 
могли дышать свежим воздухом. На территории намечалось 
строительство и деревянных «лиге-халлэ», но упоминаний 
об их сооружении найти не удалось. Также не удалось найти
и упоминаний о балконе на колоннаде над входом в глав-
ный корпус, который исказил облик здания, поэтому вопрос
о времени его сооружения остается открытым. Однако в доку-
ментах нашлось объяснение тому, почему при достройке, несмо-
тря на все масштабные изменения, было сохранено задуманное 
А.И. Таманяном оформление корпусов. В объяснительной 
записке главный инженер Управления по достройке санатория 
А.Н. Остроумов, отвечая на обвинения в чрезмерно высокой сто-
имости работ, писал: «Проекты на больницу Казанской ж.д. были 
составлены архитектором Тамановым в классическом стиле,
в каковом и был достроен корпус А – действовавший санато-
рий… Кроме того, при кладке всех зданий по проектам были 
сделаны колонны, полуколонны, карнизы и т. д., а поэтому 
естественно, что наружную и внутреннюю отделку пришлось 
обработать в соответствующих формах. Маячная штукатурка, 
лепные работы и живопись вызвали значительные расходы, 
отразившиеся на стоимости зданий» [26, л. 56]10. Вероятно, 
сохранение общего «классического» стиля предопределило
и появление фонтана перед центральным входом, скульптур-
ная группа для которого также упоминается А.Н. Остроумовым 
[26, л. 51] (рис. 16). 

9 В документах Цусстраха удалось найти только сметы на достройку санатория, 
находящиеся в большом беспорядке.  

Рис. 15. Генеральный план больничного городка с указанием 
дополнений 1920-х годов: синий контур – корпуса, возведенные 
под крышу к 1918 году; частичная синяя заливка – корпуса, прак-
тически достроенные к 1918 году; частичная голубая заливка 
– корпуса, заселённые временными жильцами на момент начала 
достройки санатория в 1928 году; бордовая заливка – пристрой-
ки, осуществленные в 1929–1930 годы; бордовая заливка с белым 
контуром – намечавшиеся к постройке деревянные «лиге-халлэ» 
(авторская прорисовка по архивным материалам [26; 27])

10 О том, что в распоряжении строителей были синьки проекта, по которым 
было начато строительство в 1914 году, свидетельствует уже упоминавшийся акт 
передачи сооружений больничного городка в ведение Цусстраха [26, л. 290].
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О судьбе зданий больничного городка после открытия 
уже большого санатория Цусстраха 1 декабря 1930 года [26, 
л. 78] найти достоверной информации пока не удалось, хотя 
здания несут на себе следы перестроек, явно относящихся
к более позднему периоду. К сожалению, сегодня этот некогда 
единый комплекс поделён между разными собственниками 
(рис. 17, 18). Бывший санаторный корпус находится на тер-
ритории закрытого учреждения и постепенно разрушается. 
Корпуса, предназначавшиеся для служащих больничного 
городка, сегодня используются как жилые дома, обитатели 
которых, находясь в крайне стеснённых условиях, не осоз-
нают их ценности. Едва ли не единственным исключением 
является бывший главный корпус больницы, где размеща-
ется Муниципальный театр «Стрела» города Жуковского
и в котором сейчас ведутся ремонтные работы. Возможно, они 
изменят отношение к этому уникальному объекту, историю 
проектирования и строительства которого отчасти удалось 
проследить в настоящей статье.
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