
Покровская община и её церкви. Другие церкви в Гавани 

     Покровская община как светское милосердное (медицинское по сути дела) учреждение 

была основана в ноябре 1858 г. Она была обустроена в 1860 г. на участке площадью 

немного более 3 гектар вдоль Большого проспекта Васильевского острова от улицы 

Петрова (Княгининской, Детской) до «Смоленского поля» радением Александры 

Петровы, жены Великого князя Николая Николаевича-старшего.  

 

Тимофей Андреевич Нефф. Александра Петровна. 19 в. 

     До самой смерти она заботилась о своей Общине, ежегодно выделяя для нее 14–20 тыс. 

руб. Согласно уставу (1861 г.) целью общины являлось "попечение о приходящих 

больных, подготовка опытных сестер милосердия и воспитание бедных и бесприютных 

детей". В первых деревянных зданиях расположились детский приют, приют для грудных 

детей и отделение сестер милосердия. Александра Петровна делала попытки превратить 

Общину в монастырь, но не получила поддержки Общины. Лишь позднее она воплотила 

свою мечту в Киеве. Далее пойдет речь о главном на то время здании Общины вдоль 

Большого проспекта со всеми флигелями и пристройками. Его постройка происходила, 

как это можно судить по информациям Интернета в насколько этапов. Осенью 1860 года 

по проекту архитектора академика Г. Х. Штегемана была окончена постройка каменного 

трехэтажного здания больницы (как будет ясно из дальнейшего повествования, только 

западной его половины.). В этом здании помимо больницы размещались по крайней мере 

до 1 января 1870 г: отделение для детей от полутора до 9 лет, школа для девиц, трапезная, 

пекарня и кухня, а на втором этаже – церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Это 



была первая общинная церковь, и она была освящена во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. И именно от наименования церкви вся Община стала называться 

Покровской. Церковь имела шатровое завершение, свет в её внутренние помещения, не 

имевшие окон, падал через окна в шатре. На этом первом этапе постройки была возведена 

только западная половина здания: с востока здание заканчивалось глухой стеной – 

алтарной стеной домовой церкви. Это определенно видно на фотографии, сделанной 

немецким фотографом фон Гёте, и это объясняет, почему все стены церкви были глухие.  

 

Главное здание. Фото после 1888 года 

     Второй этап строительства здания связан с назначением в 1866 г. начальницей 

Покровской общины по просьбе Александры Петровны игуменьи Серпуховского 

Владычнего монастыря Митрофании (бывшая фрейлина, в миру - баронесса Прасковья 

Григорьевна Розен). В 1866–1868 гг. на пожертвования учредительницы и столичных 

купцов к зданию с северной стороны по проекту Ф. С. Харламова был пристроен 

каменный двухэтажный больничный флигель, в дальнем северном конце которого на 

втором этаже была размещена и освящена 27 сентября 1868 г. пятиглавая церковь во имя 

Митрофана Воронежского (фотография фон Л. Гёте 1869 г; датировка на самой 

фотографии не соответствует истине. На ней позади шатра церкви видны маковки другой 

церковной постройки. Это могла быть только часовня Иконы Божьей Матери 

Милостивой, построенной в 1888 г.). В этом флигеле размещались помещения 

настоятельницы и сестер. В эту приходскую церковь, единственную в бедных кварталах 



Гавани, стекалось множество народа еще и потому, что сестры Общины в субботу и 

воскресенье готовили пищу для нищих и кормили их в здании Общины. В отчете за 1869 

год указывается, что за год было накормлено 18 тыс. человек, съезжавшихся со всех 

концов Санкт-Петербурга. К концу века завершилось обновление многих зданий Общины. 

В 1899 году закончилось строительство восточной части трехэтажного главного корпуса 

по проекту архитектора В.В. Виндельбандта с сохранением всех элементов декора фасада 

(включая переплеты окон) по предыдущему проекту). В нем расположились больница, 

аптека, помещения для сестер и испытуемых.  

     Церковь Покрова еще сохранилась, но Митрофаниевскую церковь оформили как 

придел к Покровской. Окончательно эту объединенную церковь уничтожили (вероятно, 

при проведении упомянутых выше строительных работ) и они сохранились как приделы к 

новой церкви во имя иконы «Божия Матерь всех скорбящих радость» с Митрофаниевским 

и Покровским приделами. Эта новая церковь во имя иконы Божией Матери Всех 

Скорбящих Радость расположилась в пристройке в сторону проспекта, и была оформлена 

как пристройка при входе в здание и была увенчана высоким куполом и маковкой, 

находилась на втором этаже, но не имела колокольни. Эта церковь вплоть до 1906 года 

неоднократно расширялась и перестраивалась. Здание сохранилось в неизменном виде до 

настоящего времени. При Советской власти она превратилась практически в прихожую 

больницы и использовалась как учебное помещение. Сейчас это снова церковь, но и 

сейчас дедушка Ленин все еще встречает входящих в церковь прихожан.  

     Известный краевед Татьяна Жерихина в своей статье считает, что это место 

принадлежит основательнице Общины Великой Княгине Александре Петровне. Ну уж 

поскольку мы начали говорить о церквях в Гавани, то следует упомянуть о первой их них. 

На берег Финского залива, там, где «Малый проспект в Гавани» (продолжение 

современного Среднего проспекта) выходит на Наличную улицу, на ее приморскую 

сторону в 1725 г была перенесена от Мало-Калинкина моста полотняная церковь и ее в 

1733 г разместили в деревянном бараке, стоявшем близ берега залива. Затем, по указу 

Императрицы Екатерины II, в 1792 году была воздвигнута, вместо прежней, новая 

деревянная церковь Пресвятой Троицы по проекту Я. Перрена, и ассигновано на её 

постройку было 4000 рублей ассигнациями. Церковь имела вид продолговатого 

четырехугольника длиною 32 м., шириною 12 м. и высотою, вместе с колокольней и 

куполом - 34 м. При страшном наводнении 1824 года, когда Гавань пострадала особенно 

сильно, церковь была повреждена, но ее лишь отремонтировали. Затем неоднократно 

возникала идея воздвигнуть каменный храм, и собирать средства на его строительство 

начали ещё с 1822 года. Первым жертвователем стал шкипер Гребного порта М. Ф. Кенин. 

До 1809 г. приход подчинялся Адмиралтейств-коллегии, потом – епархиальному 

начальству, с 1829 г. – протопресвитеру военного и морского духовенства. 16 октября 

1888 у южной стены, над хорами, был освящен придел Трех святителей и святого 

Николая. Его устроили под наблюдением инж. Н. Н. Лунда на средства А. Елисеевой. 

     Храм в течении долгого времени был единственной церковью в западной части 

Васильевского остров, обслуживавшего компактное поселение шкиперов в гавани, 

занимавшего землю от залива до луга позади Княгининской улицы и от Шкиперской 

слободы до Большого проспект. Старинный храм был закрыт в начале октября 1927 г. и, 

хотя состоял под охраной, снесен. О церкви Иконы Божьей Матери «Милующая» В 1886 



году было возбуждено ходатайство об отводе участка земли. В 1887 году был утверждён 

проект храма, авторы В. А. Косяков и Д. К. Пруссак. Работы начались в 1888 г. с 

постройки временной деревянной часовни в восточной части участка, отведенного под 

церковь, для размещения иконы Милующей Божией Матери („Достойно есть“), 

привезенной с Афона иеромонахом Арсением, известным проповедником и миссионером. 

Средства на часовню пожертвовал ктитор строящегося храма купец Д. Заикин. По 

крайней мере до 1907 г. часовня сохранялась (судя по дошедшим до нас фотографиям и 

рисункам).  
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