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Статья посвящена истории развития охраны детства в Пресненском районе Москвы. Социальные проекты 
Прохоровской Трехгорной мануфактуры, деятельность Софийской детской больницы, общественных благотворитель-
ных организаций и городских властей в начале ХХ в. создали в районе уникальную среду для успешной реализации 
инноваций в охране детства. Разработанные на Пресне педиатрические оздоровительные и лечебно-диагностиче-
ские технологии получили всестороннее развитие и легли в основу советской системы охраны детства. Форумы Союза 
педиатров России проходят на Пресне с 1994 г., продолжая традиции инновационного развития охраны детства 
в отечественной педиатрии. В статье приведены новые данные о деятельности выдающихся российских педиатров 
Г.Н. Сперанского и Д.Е. Горохова.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Инновации — ведущий фактор развития профи-

лактического и лечебно-диагностического направле-
ний педиатрии, которые являются средствами реали-
зации ее социальных задач в области охраны детства. 
Введение в клиническую практику новых технологий 
лечения и оздоровления детей имеет ключевую важ-
ность для педиатрической науки и практической дея-
тельности. Однако успешность внедрения инноваций 
в области охраны детства зависит от их соответствия 
социально-экономическим и культурным потребностям 
населения. Это обстоятельство определяет значимость 
территориального фактора в инновационном процессе. 
Наша работа имела целью изучение внедрения инно-
вационных педиатрических технологий на территории 
Пресненского района Москвы и определение их роли 

в истории отечественной педиатрии. Мы использова-
ли метод историко-медицинского анализа. Предметом 
изучения стала деятельность медицинских, научных, 
образовательных, общественных организаций, орга-
нов власти, врачей и предпринимателей по внедре-
нию передовых технологий в области охраны детства 
в XIX и XX вв. в районе проведения ежегодных форумов 
Союза педиатров России.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
С 1994 г. форумы Союза педиатров России орга-

низуются в Центре международной торговли, распо-
ложенном в Пресненском районе Москвы, где проис-
ходили значимые события в истории охраны детства 
(рис. 1) [1]. Сейчас здесь Центральный администра-
тивный округ столицы, а в начале ХХ в. была окраи-
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на. На территории бизнес-центра находились склады 
Това ри щества Прохоровской Трехгорной мануфактуры 
и усадьба «Студенец» [2] (рис. 2).

Близость Москвы-реки обусловила появление в кон-
це XVIII в. на Пресне ситценабивных фабрик с плотами 
для промывки тканей. Одну из них в 1799 г. в местности, 
именуемой «Три горы», основал купец Василий Иванович 
Прохоров (1755–1815). Под влиянием верующей су -
пруги он оставил пивоварение и начал текстильное 
производство. Потомки Василия Ивановича делом 
доказали приверженность социально ответственному 
предпринимательству. Так, его сын Яков Васильевич 
(1804–1858) считал необходимостью содержание круп-
ных фабрик «фундаментальными хозяевами». Он пола-
гал, что предпринимателям следует относиться к делу как 
к занятию, ведущему к росту благосостояния Отечества. 
К началу ХХ в. Трехгорная мануфактура стала одним из 
передовых предприятий Европы. Здоровье работников 
всегда находилось в сфере внимания Прохоровых. 
В частности, первую лечебницу на фабрике обустроили 
еще в 30–40-х гг. XIX в. В 1894 г. была построена боль-
ница. В 1906 г. ее расширили до 66 коек, оборудовав 
амбулаторию, операционную, перевязочную и аптеку. 
Для выздоравливающих в Серебряном бору действовал 
летний санаторий на 40 мест. Работники мануфакту-
ры и их семьи пользовались медицинской помощью 
и лекарствами бесплатно [2].

С привлечением на производство женщин в 1898 г. 
на фабриках Товарищества появился родильный приют. 
В 1906 г. в новом здании открылся родильный приют 
на 22 кровати. Для того времени он считался крупным. 
Помимо 3 врачей, в больнице и родильном приюте тру-
дились провизор, 8 фельдшеров, 3 акушерки, 16 сиделок 
и 23 человека вспомогательного персонала [2].

Перед революцией из 7290 человек персонала 
Трех горной мануфактуры 2746 (37,7%) были женщины. 
Каждой работнице при рождении ребенка полагалась 
единовременная выплата. Рождаемость была высокой. 
За 1911/1912 отчетный год было выплачено 705 таких 
пособий. Матери во время работы могли кормить мла-
денцев грудью [3]. В 1900 г. на предприятии открылись 
ясли на 50 детей до 3 лет, а в 1906 г. — детский сад на 
170 детей. В нем трудились квалифицированные «учи-

тельницы-садовницы» и специальный педагог проводил 
занятия гимнастикой [2].

Подготовку отечественных кадров Прохоровы счита-
ли приоритетом. Так, братья Тимофей Васильевич, Иван 
Васильевич, Константин Васильевич и Яков Васильевич 
Прохоровы в 1816 г. создали первую в России фабрич-
но-ремесленную школу. В 1905 г. она стала ману-
фактурно-техническим училищем, где дети получали 
начальное и профессиональное образование. Были 
оборудованы учебная мастерская, столовая и удобные 
спальни. Контроль состояния здоровья воспитанников 
и их допуск к профессиональному обучению осуществлял 
врач. В Прохоровских школах обучалось до 220 детей [2].

В годы эпидемий холеры (1830 и 1852–1853) 
и Крымской войны (1853–1856) Прохоровы устраивали 
в своей школе приют для сирот. В 1900 г. при мануфакту-
ре открылся приют на 60 детей. Дети были частыми гостя-
ми в доме Прохоровых, а летом выезжали на их дачу [4].

Сотрудники предприятия пользовались услугами 
общежитий, кухни-столовой, бани, прачечной, «потре-
бительского общества». При мануфактуре действовали 
вечерние образовательные классы, воскресная школа, 
рабочий театр на 1300 мест, классы оркестровой музыки 
и хорового пения, библиотека. Проводились духовно-
нравственные беседы и чтения. Престарелые сотрудники 
обеспечивались пенсиями и содержанием в богадельнях.

В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже Това-
рищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры вместе 
с гран-при за промышленную деятельность удостоилось 
золотой медали «по санитарному делу и за заботу о быте 
рабочих». Золотую медаль получила и школа ремеслен-
ных учеников. Николай Иванович Прохоров (1860–1915) 
был награжден орденом Почетного легиона [2]. Детский 
приют Прохоровых в 1912 г. удостоился визита премьер-
министра Франции Раймона Пуанкаре [4].

Но острые социально-экономические проблемы 
не могли обойти стороной Пресню. Даже успешная 
мануфактура не в состоянии была обеспечить сразу 
всех работников желаемыми социальными благами. 
Существовала строгая очередность их предоставления, 
что вызывало недовольство [2, 3]. В 1905 г. в районе 
развернулись трагические события Декабрьского воору-
женного восстания.

Рис. 1. Центр Международной торговли на Краснопресненской 
набережной в Москве 
Fig. 1. The Word Trade Center on Krasnopresnenskaya 
Embankment in Moscow

Рис. 2. Прохоровская Трехгорная мануфактура со стороны дачи 
«Студенец» (начало ХХ в.) 
Fig. 2. Prokhorovskaya Trekhgornaya manufactory from the side 
of “Studenets” dacha (the beginning of the 20 century)

Источник: 
https://www.цмт.moscow-city-towers.ru/images/foto/2.jpg.  
Source: 
https://www.цмт.moscow-city-towers.ru/images/foto/2.jpg.

Источник: Прохоровская Трехгорная мануфактура [2].  
Source: Prokhorovskaya Trekhgornaya manufaktura [2].
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Большинство прожи-
вавших в окрестностях 
Трехгорной мануфактуры 
происходили из крестьян 
и редко имели правиль-
ные представления об 
уходе и вскармливании 
младенцев [2, 3]. Этим 
объяснялось «развитие 
смертности и прогрес-
сирующее заболевание 
среди новорожденных 
детей» в районе мануфак-
туры, отмеченное в отче-
те Лечебницы для при-
ходящих больных Святой 
Софии Пресненско-Рогож-
ского отделения Дамского 
попечительства о бедных 
в Москве, куда матери 
с детьми обращались за 
помощью [5].

В 1887 г. на Садово-
Куд ринскую улицу переехал 
первый детский ста ционар 
Москвы. Софийская дет-

ская больница Ведомства Учреждений Императрицы 
Марии (сейчас — Детская городская клиническая боль-
ница имени Н.Ф. Филатова) пользовалась заслуженным 
авторитетом. Ее врачи консультировали и детей пред-
принимателей Прохоровых [6]. В 1905 г. стационар воз-
главил выдающийся русский врач, педагог и обществен-
ный деятель Дмитрий Егорович Горохов (1863–1921), 
один из основоположников детской хирургии (рис. 3). 
Защитив диссертацию, являясь приват-доцентом кафедры 
акушерства и женских болезней Московского универси-
тета и членом 9 московских врачебных обществ, доктор 
Горохов был высококомпетентен во всех современных 
ему проблемах медицины. Особую значимость в его тру-
дах имеет разработка вопросов хирургического лечения 
аппендицита, грыж, различных врожденных пороков раз-
вития и костно-суставного туберкулеза у детей. В 1916 г. 
завершилось издание трудов Д.Е. Горохова, обобщавших 
опыт Софийской детской больницы. Они стали первой 
отечественной монографией по детской хирургии [7].

Дмитрий Егорович Горохов являлся активным борцом 
с детской смертностью, проблема которой стояла очень 
остро. В начале ХХ в. в России дети составляли более 
половины всех умиравших (смертность населения состав-
ляла 32 на 1000 человек). Только высокая рождаемость 
(49 на 1000) спасала страну от вымирания. Показатель 
младенческой смертности в Москве был самым высоким 
среди крупных городов Европы. В 1905 г. в столице умер-
ло 12 963, а в 1906-м — 14 099 младенцев, что состав-
ляло треть от всех рожденных [8, 9]. Дмитрий Егорович 
в 1906 г. стал первым председателем Комиссии по борь-
бе с детской смертностью при Обществе русских врачей 
в Москве — предшественницы Московского общества 
борьбы с детской смертностью.

В июне 1907 г. стараниями Дмитрия Егоровича и его 
супруги Лидии Сергеевны в амбулатории Софийской боль-
ницы на благотворительные средства открылось одно 
из устроенных Комиссией в Москве учреждений «Капля 
молока». Такие проекты уже осуществлялись в Санкт-
Петербурге, Киеве и других городах. Доброкачественное 
молоко выдавалось нуждающимся больным детям. 
Однако, по свидетельству организаторов, «опыт этот, как 

и следовало ожидать, не дал ожидаемых результатов». 
Учреждение проработало на Пресне меньше года. Его 
закрытие объяснили тем, что для «организации детской 
амбулатории с выдачей молока требуется специальное 
учреждение и особый персонал» [10]. Возможно, с этим 
было связано осторожное отношение супругов Гороховых 
к устройству консультаций по уходу и вскармливанию для 
грудных детей в Москве. Они полагали, что широкая орга-
низация помощи младенцам в России преждевременна 
из-за ее культурной отсталости. По мнению Гороховых, 
приоритетным направлением деятельности Московского 
общества борьбы с детской смертностью должно было 
стать устройство летних детских колоний и площадок для 
подвижных игр. А с целью просвещения населения следо-
вало широко проводить лекционную работу [9].

Однако успешная деятельность консультаций по уходу 
и вскармливанию при Абрикосовском и Лепехинском 
родильных домах в Москве опровергала эти представле-
ния [11]. В начале 1911 г. из-за разногласий по поводу 
консультаций Московское общество борьбы с детской 
смертностью стояло на пороге раскола. Благодаря мудро-
сти врачей его удалось избежать. Избранные в Совет 
Общества педиатры Г.Н. Сперанский, Р.Э. Швейцер, 
Н.Ф. Альтгаузен, С.И. Федынский, акушеры Г.Л. Грауэрман 
и И.К. Юрасовский сохранили в его деятельности раз-
витие инновационных направлений помощи детям как 
раннего, так и более старших возрастов [9].

Рабочие Прохоровской мануфактуры обладали отно-
сительно высоким образовательным уровнем. С 1886 г. 
Товарищество не нанимало на работу не прошедших 
курс начальных училищ. Работники, не имевшие необ-
ходимого образования, обязывались посещать учеб-
ные классы, где преподавалась и гигиена [2]. В библио-
теке мануфактуры имелись «Физиологические очерки» 
И.М. Сеченова, «Краткий учебник по детским болез-
ням» Н.Ф. Филатова, «Руководство по уходу за детьми» 
Ф. Бидерта, «Труды по гигиене» Ф.Ф. Эрисмана, литера-
тура по охране материнства [12].

В начале ХХ в. на Пресне реализовывались различные 
проекты по охране детства. Но стационара для лечения 
детей раннего возраста в районе не было. Многие врачи 
(Г.Н. Сперанский, Г.С. Леви, С.Г. Звягинцева) указывали, 
что в Москве младенцев не принимали в больницы из-за 
их высокой смертности [11]. Однако редкость госпитали-
зации детей раннего возраста была обусловлена распро-
странившимся представлением об опасности больницы 
для таких пациентов. Серьезной угрозой для младенца 
в стационаре были инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи. Главный доктор детской больницы 
на Малой Бронной А.С. Кроненберг в 1845 г. отмечал 
высокий риск развития «вторичного воспаления легких» 
у детей раннего возраста при госпитализации. Врач сде-
лал вывод, что «больница для детей моложе 3 лет более 
приносит больше вреда, чем пользы» [13]. Поэтому им 
оказывалась преимущественно амбулаторная помощь. 
Коек для младенцев в Москве было крайне мало. Из 
100 кроватей Софийской больницы лишь 10 предназна-
чались для грудных детей [6].

Выдающийся русский педиатр Георгий Несторович 
Сперанский (1873–1969) (рис. 4), изучив организацию 
медицинской помощи в лучших зарубежных клиниках 
и новых родильных домах Москвы, доказал целесообраз-
ность открытия стационаров для детей раннего возраста. 
Введение в практику детской больницы асептики и анти-
септики, обследования кормилиц, изоляции и постоян-
ного обучения персонала позволили сделать лечение 
пациентов безопасным. Население района было подго-

Рис. 3. Дмитрий Егорович 
Горохов 
Fig. 3. Dmitry Egorovich 
Gorokhov

Источник: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/e3/Gorohov_
Dmitriy.png.  
Source: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/e3/Gorohov_
Dmitriy.png.
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товлено существовавшими медицинскими и социальны-
ми учреждениями к открытию в доме № 31 по Большой 
Пресне переехавшей с Малой Дмитровки в 1912 г. 
Лечебницы доктора Сперанского. В 1914 г. она стала 
Домом грудного ребенка [14, 15]. Деятельность этого 
учреждения широко известна. Трудами Г.Н. Сперанского 
и его учеников Пресня стала инновационной площадкой 
по апробации различных типов педиатрических учрежде-
ний. Консультации по уходу и вскармливанию работали 
при стационаре, Трехгорной мануфактуре и в отделении 
Городского попечительства о бедных. Были организова-
ны молочная кухня, передвижная выставка для родите-
лей, школа матерей. Лечебница Г.Н. Сперанского стала 
местом проведения объединенных «пятничных» конфе-
ренций ее врачей и членов Комиссии по изучению физио-
логии и патологии грудного возраста Московского обще-
ства борьбы с детской смертностью. На них педиатры из 
Москвы и других регионов обменивались опытом и дела-
ли научные доклады. Здесь издавались «Материалы по 
изучению раннего детского возраста», обучались врачи, 
фельдшеры и няни. Так Дом грудного ребенка стал клини-
ческим учреждением [11, 14].

Нами обнаружены малоизвестные факты о Доме груд-
ного ребенка. Докладывая в 1912 г. на Первом Все-
российском съезде детских врачей в Санкт-Петербурге 
о деятельности учреждения, Георгий Несторович сообщил, 
что он с коллегами испытывает удовлетворение «в этом 
новом, живом деле» [15]. 25 врачей, среди которых были 
С.А. Четвериков, А.И. Баландер, З.Н. Наумова и другие, без-
возмездно отдавали свой труд детям. Дом грудного ребен-
ка стал семейным проектом четы Сперанских. Супруга 
Георгия Несторовича Елизавета Петровна с 1914 г. уча-
ствовала в руководстве Пресненско-Рогожским отделе-
нием Дамского попечительства о бедных в Москве. На 

его средства под руководством Г.Н. Сперанского и при 
содействии Н.И. Прохорова были устроены ясли для бед-
ных детей. Трудами Е.П. Сперанской, Н.С. Назаровой 
и их сотрудников учреждение стало образцовым [5, 16]. 
Елизавета Петровна руководила на Пресне сбором 
пожертвований на детские учреждения во время благо-
творительной акции Московского общества борьбы с дет-
ской смертностью «День розового цветка» [9].

В Пресненском районе получили развитие иннова-
ции в охране здоровья школьников. Многие учащиеся 
в Москве отставали в физическом развитии. По данным 
Д.Е. Горохова, в начальных училищах города в 1913–
1914 гг. из общего числа осмотренных школьными вра-
чами 65 836 детей 27 557 (41,9%) оказалось «слабых, 
малокровных, с подорванным питанием и т.д.». Среди стар-
шеклассников число таких детей было еще больше (43,4% 
из 3278). При этом четвертая часть из 3380 детей, обучав-
шихся в училищах Пресни, оставалась летом в городе [9].

Супруги Гороховы со Школьной комиссией Москов-
ского общества борьбы с детской смертностью и врачами 
Софийской больницы приложили много усилий для рас-
ширения возможностей санаторно-курортного лечения 
и оздоровительного отдыха нуждающихся детей. В лет-
них загородных «колониях» Черноморского побережья, 
Средней полосы и, конечно, в Москве проводилась 
разработка оздоровительных и лечебных технологий, 
применяемых при организованном отдыхе школьников. 
Эффективность грязелечения, гелио-, талассо- и дието-
терапии при туберкулезе, алиментарном истощении, 
постинфекционной астении и ряде других заболеваний 
у детей подтверждалась клинико-лабораторными мето-
дами [9]. Дмитрий Егорович рекомендовал санаторное 
лечение при костно-суставном туберкулезе [17].

Однако курортное лечение было доступно немногим. 
Поэтому в Пресненском районе развивались массовые 
оздоровительные технологии, не требовавшие больших 
затрат. Одним из первых в Москве в 1911 г. было обра-
зовано Пресненское общество попечения об учащих-
ся детях, которое оказывало помощь и дошкольникам. 
Д.Е. Горохов стал председателем Комиссии по физиче-
скому воспитанию Общества. По его инициативе для 
охвата большего числа детей оздоровительными меро-
приятиями была организована летняя «полуколония» на 
100 человек. Это была загородная дача у реки с кухней 
и местом для купания. Дети отдыхали посменно, через 
день. Антропометрические данные подтверждали клини-
ческую эффективность оздоровительных выездов [17].

У Пресненской заставы Московским обществом борь-
бы с детской смертностью и обществом «Физическое вос-
питание» в 1912 г. была организована оздоровительная 
площадка для подвижных игр. Педагоги проводили их для 
школьников, оставшихся летом в городе. Большинство 
были детьми рабочих Трехгорной мануфактуры. На пло-
щадке раздавались хлеб и молоко [9]. Этот опыт был 
востребован в советский период, когда оздоровительные 
площадки повсеместно организовывались в городах, 
а также и в настоящее время.

С познавательной и оздоровительной целью Мос-
ковское общество борьбы с детской смертностью прово-
дило групповые экскурсии в парки и загородные усадь-
бы. Владельцы поместий обеспечивали экскурсантов 
питанием, им прививались навыки здорового образа 
жизни, организации досуга. Дети посещали и старинную 
усадьбу «Студенец», на территории которой проходят еже-
годные конгрессы и съезды Союза педиатров России [9].

Первая мировая война стала тяжелым испытанием. 
В Москву прибыло множество беженцев из Польши 

Рис. 4. Георгий Несторович Сперанский с главным врачом 
Детской больницы № 9 г. Москвы Антониной Николаевной 
Кудряшовой (60-е гг. ХХ в.) 
Fig. 4. Georgy Nestorovich Speransky with Antonina Nikolaevna 
Kudryashova, chief physician of Children’s Hospital N 9 
in Moscow (1960s)

Источник: Детская городская клиническая больница № 9 
им. Г.Н. Сперанского (Москва). Фото любезно предоставлено 
администрацией больницы.  
Source: Children’s City Clinical Hospital N 9 named after 
G.N. Speransky (Moscow). Photo courtesy of the hospital 
administration.
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и западных губерний. Из них в самом тяжелом положе-
нии находились беременные и одинокие матери с груд-
ными детьми. Тогда уже многие осознали, что передача 
младенца в Воспитательный дом на попечение государ-
ства представляет большой риск для его жизни и глубо-
ко травмирует мать. Понимая серьезность вызванных 
войной демографических угроз, акушеры и педиатры 
Москвы приступили к реализации новых технологий 
в охране детства, сохраняющих друг для друга и мать, 
и ребенка.

Благотворительное общество «Охрана материнства», 
организованное в 1908 г. выдающимся акушером 
А.Н. Рах мановым, обеспечивало беременных, кормящих 
матерей и младенцев медицинской помощью, питанием, 
жильем и работой. В доме № 28 по Большой Пресне 
под руководством Г.Н. Сперанского работало «убежи-
ще» Общества для беременных и матерей с грудными 
детьми. В нем постоянно дежурила сестра милосердия, 
а врачи из Дома грудного ребенка наблюдали младенцев 
и обеспечивали их молочными смесями. Для социальной 
адаптации матерей по соседству с Трехгорной мануфакту-
рой были устроены «бюро», предоставлявшее материалы 
для шитья, раздаточная пищи и централизованная пра-
чечная. «Убежище» стало прообразом советских домов 
матери и ребенка и современных кризисных центров 
охраны материнства. На Пресне, в одном из детских при-
ютов общества «Охрана материнства», работала врачом 
Ю.Ф. Домбровская, впоследствии академик, выдающий-
ся советский педиатр [18].

Удорожание жизни и продуктов питания угрожа-
ло детям из небогатых семей. При активном участии 
Д.Е. Горохова Пресненское общество попечения об уча-
щихся детях обустроило 4 «колонии» на 127 человек, 
летнюю площадку с питанием на 106 человек, площадку 
для детских игр, каток, библиотеку, клуб. Проводились 
групповые занятия по подготовке к поступлению в сред-
ние учебные заведения, массовые экскурсии и детские 
праздники. Очень важной для семей военнослужащих 
стала организация в районе «очага», то есть детского 
сада, на 70 мест, что давало матерям возможность рабо-
тать и содержать семью. Пресненское общество попече-
ния об учащихся детях объединилось в Союз с 12 рай-
онными обществами Москвы. Это объединение имело 
14 столовых для питания 1797 детей. Д.Е. Горохов настаи-
вал на организации в школах горячих завтраков, но 
возможностей хватало на обеспечение питанием только 
наиболее нуждающихся учеников [17].

Реализация этих инноваций в области охраны дет-
ства стала возможной при активной поддержке вла-
стей, общественности и предпринимательского сообще-
ства. Д.Е. Горохов был гласным Московской городской 
думы, председателем Комиссии общественного здо-
ровья и членом Врачебного совета при Городской упра-
ве [7]. В последнем также вел активную деятельность 
и Г.Л. Грауэрман. Работая в органах городского само-
управления, врачи способствовали координации дея-
тельности различных благотворительных организаций 
и финансированию инновационных проектов. В реа-
лизации мероприятий по охране детства в районе при-
нимали участие Ведомство Учреждений Императрицы 
Марии, Комитет Великой Княжны Татьяны Николаевны, 
Великая Княгиня Елизавета Федоровна, предпринима-
тели Прохоровы и Коншины и многие другие [18]. Так на 
Пресне было осуществлено межведомственное взаимо-
действие при оказании помощи матерям и детям. Однако 
отечественная система охраны детства в полной мере 
была создана в советский период.

После Октябрьской революции благотворительность 
упразднили. Частные медицинские учреждения Прес ни, 
в том числе Дом грудного ребенка, закрылись. Но 
в его помещении до 1937 г. работала Детская консуль-
тация № 10 Краснопресненского района [19]. Софийская 
больница, получившая имя великого русского педиатра 
Нила Федоровича Филатова, стала одним из ведущих 
клинических центров страны. Разработку новых техноло-
гий помощи младенцам на ее базе продолжила кафедра 
педиатрии раннего возраста 2-го Московского государ-
ственного медицинского института, которую в 1930 г. 
возглавил работавший в Московском обществе борь-
бы с детской смертностью профессор Семен Осипович 
Дулицкий (1883–1956) [11].

Советская система охраны детства широко использо-
вала дореволюционный опыт. Нина Степановна Назарова, 
работавшая вместе с Г.Н. Сперанским, в 1918 г. написа-
ла руководство по организации яслей [20]. Трехгорная 
мануфактура традиционно уделяла много внимания под-
растающему поколению. Ее детские учреждения были 
значительно расширены. В предвоенные годы комбинат 
располагал 300 ясельными койками и 550 местами 
в детсадах. Большинство детских учреждений комбината 
были образцовыми. Для детей сотрудников действо-
вали санаторий в Евпатории, оздоровительный лагерь 
в Подмосковье, городской пионерский лагерь [3]. В их 
устройстве видна схожесть с дореволюционными учреж-
дениями, доказывающая преемственность дореволюци-
онного и советского периодов охраны детства.

Перед окончанием Великой Отечественной войны 
восполнение демографических потерь было признано 
приоритетной задачей государства. 18 апреля 1945 г. 
доктор Назарова, впоследствии заведующая лабора-
торией гигиены и организации детских учреждений 
Института педиатрии АМН СССР, делилась опытом орга-
низации яслей на промышленных предприятиях на кол-
легии Министерства здравоохранения СССР [21]. Нина 
Степановна стала, по сути, идеологом ясельного строи-
тельства в стране.

Развитие на Пресне новых технологий помощи детям 
старшего возраста в советский период было тесно свя-
зано с преодолением беспризорности. Из-за близости 
Белорусско-Балтийского вокзала эта проблема в 1920–
1930-е гг. стояла в районе очень остро. Для помощи «детям 
улиц» на Пресненском валу в 1922 г. был организован изо-
лятор на 600 мест [22]. Разработку специализированной 
психиатрической помощи и реабилитации беспризорных 
на площади Восстания проводила психоневрологическая 
школа-санаторий НИИ охраны здоровья детей и подрост-
ков имени 10-летия Октябрьской революции, где работали 
психиатры с мировым именем профессора Г.Е. Сухарева 
и Н.И. Озерецкий [23]. Необходимость реабилитации бес-
призорных привела к созданию в зданиях бывшей бога-
дельни Ермаковых лечебно-педагогического комбина-
та имени Ф.Э. Дзержинского, где трудился выдающийся 
советский миколог профессор А.М. Ариевич [24, 25]. 

В 1939 г. здесь открылась больница № 9 имени 
Ф.Э. Дзержинского Краснопресненского района, став-
шая в 1948 г. клинической базой кафедры педиатрии 
Центрального института усовершенствования врачей во 
главе с академиком Г.Н. Сперанским [11, 24]. После руко-
водства Государственным научным институтом охраны 
материнства и младенчества Георгий Несторович вер-
нулся на Пресню. Благодаря ему стационар стал крупным 
методическим центром по повышению квалификации 
педиатров. Здесь разрабатывались применение пени-
циллина и стероидов, а также инновационные технологии 
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лечения ожогов и травм у детей. Традиции педиатриче-
ской школы Г.Н. Сперанского, переданные его ученика-
ми и преемниками, бережно сохраняются коллективом 
больницы. Ведь для роста на научном и практическом 
поприще необходимо держаться корней. С 1996 г. боль-
ница № 9 носит имя великого русского педиатра [11].

За последнее десятилетие окрестности Центра между-
народной торговли изменились. С 2009 г. производ-
ство на Трехгорной мануфактуре в столице остановлено, 
прекратили работу и ее детские учреждения. Теперь 
здесь бизнес-квартал [26]. Но развитие помощи детям 
в районе не останавливается. Совместно с научными 
учреждениями коллективы больниц имени Н.Ф. Филатова 
и Г.Н. Сперанского продолжают разработку новых лечеб-
но-диагностических технологий для детей. Труды москов-
ских врачей — неисчерпаемый источник новых идей 
для современных исследователей и практиков, ежегод-
но собирающихся на педиатрических съездах. Форумы 
Союза педиатров России, уже более 25 лет направляю-
щие развитие помощи детям по пути инноваций, стали 
частью истории отечественной педиатрии и Преснен-
ского района Москвы [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате историко-медицинского исследования 

района проведения форумов Союза педиатров России 
мы пришли к следующим выводам:
• социальные проекты Прохоровской Трехгорной ману-

фактуры, деятельность медицинских, общественных 
благотворительных организаций и городских властей 
создали в начале ХХ в. на Пресне уникальную среду 
для реализации инноваций в охране детства;

• успешному внедрению в Пресненском районе Москвы 
новых педиатрических оздоровительных и лечебно-
диагностических технологий способствовало их соот-
ветствие социально-экономическим и культурным 
потребностям населения;

• решение проблемы организации стационаров для 
детей раннего возраста было обусловлено значитель-
ным снижением в них риска распространения инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи;

• разработанные на Пресне в начале ХХ в. педиатриче-
ские и лечебно-диагностические технологии получили 
всестороннее развитие и легли в основу советской 
системы охраны детства;

• выявленные данные подчеркивают значимость тер-
риториального фактора в развитии инноваций в охра-
не детства, его осознание и всестороннее научное 
изучение является ценным ресурсом для совершен-
ствования педиатрической помощи.
Таким образом, Пресня исторически является терри-

торией инноваций в охране детства. Традиционное про-
ведение в районе ежегодных форумов Союза педиатров 
России имеет большое научное, просветительское и вос-
питательное значение. 
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