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Аннотация
Статья анализирует деятельность чиновников и врачей московских Мариинских 
учебно-воспитательных заведений и больниц, а также покровительницы этих 
учреждений, императрицы Марии Федоровны, по предотвращению эпидемий 
в конце 1812–начале 1813 г., после выхода из города армии Наполеона. Боль-
ничные палаты, а также опустевшие после эвакуации институток и части воспи-
танников помещения женских институтов и воспитательного дома, требовали 
серьезной дезинфекции и ремонта, так как более месяца их занимали француз-
ские больные и раненые. До 2,5 тысяч из них умерли и были похоронены у стен 
воспитательного дома. После наступления морозов московским властям при-
шлось провести их перезахоронение. Дезинфекция помещений воспитательно-
го дома и женских институтов проводилась до середины лета 1813 г. Принятые 
меры профилактики позволили не допустить в этих учреждениях, а также в Мо-
скве, вспышки инфекционных болезней.
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Abstract
The article analyzes the activities of officials and doctors of the Moscow Mariinsky 
educational institutions and hospitals, as well as the patroness of these institutions, 
the Empress Maria Feodorovna, to prevent epidemics in late 1812–early 1813, after 
the withdrawal of Napoleon's army from the city. The hospital wards, as well as 
the rooms of the women's institutes and the foundling house, which were empty 
after the evacuation of the institutes and some of the inmates, required serious 
disinfection and repair, as they were occupied by French patients and wounded 
for more than a month. Up to 2.5 thousand of them died and were buried near the 
walls of the foundling house. After the onset of frost, the Moscow authorities had 
to reburial them. Disinfection of the premises of the foundling house and women's 
institutes was carried out until the middle of the summer of 1813. The preventive 
measures taken made it possible to prevent an outbreak of infectious diseases in 
Moscow.
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В переписке вдовствующей императрицы Ма-
рии Федоровны с сотрудниками подведомствен-
ных ей московских благотворительных заведений 
в конце 1812–начале 1813 г., после отступления 
армии Наполеона из Москвы, одним из централь-
ных вопросов стала борьба за предотвращение 
эпидемий. В свое время Павел I назначил супру-
гу главноначальствующей над воспитательными 
домами в обеих столицах еще в 1797 г., а иногда 
даже называл ее «главнокомандующей над вос-
питательными домами». В 1812 г. в управлении и 
полном подчинении вдовствующей императрицы 
находились также Екатерининское училище для 
«недостаточных» дворянских дочерей с отделе-
нием для обер-офицерских дочерей (Алексан-
дровское училище), вдовий и инвалидные дома, а 
также ряд благотворительных больниц. В августе 
1812 г., когда неприятель приближался к Москве, 
женские институты (училища), кредитно-финан-
совые учреждения воспитательного дома, а так-
же его старшие питомцы (девочки старше 11, а 
мальчики – старше 12 лет) были эвакуированы в 
Казань.

В занятой французами Москве оставшиеся 
заведения состояли под управлением главного 
надзирателя воспитательного дома И.А. Тутол-
мина: младшие питомцы дома и их воспитатели, 
персонал больниц – Мариинской больницы для 
бедных под руководством главного лекаря Ф.Х. 
Оппеля, Павловской больницы под началом смо-
трителя П.П. Носкова, инвалидных домов, вдовье-
го дома. Опустевшие здания женских институтов 
и вдовьего дома (вдов распустили по домам с пен-
сионом) были переданы в распоряжение главно-
командующего Москвы графа Ф.В. Ростопчина. 
Предполагалось лечить в них русских раненых. 
Однако их было немного. Исключение составлял 
Кудринский вдовий дом. Здесь к 1 сентября было 
размещено до 3000 солдат. После объявления о 
спешном выходе русских войск из Москвы там 
оставалось не менее половины раненых. 3 сентя-
бря во время пожара дом сгорел. В огне погибло 
около 700 человек. Смотритель не имел возмож-
ностей спасти дом от пожара, служителей при ра-
неных не было [1, с. 234–235].

Во время пребывания французов в Москве 
русскими ранеными были заполнены также поме-
щения Александровского института. В больнич-
ных зданиях неприятель разместил свои госпита-
ля [2, с. 152–158]. Несколько тысяч французских 

раненых одновременно находились в пустующих 
после эвакуации части питомцев помещениях вос-
питательного дома. 12 октября, в первом письме, 
отправленном после освобождения Москвы, И.А. 
Тутолмин поведал о том, что 10 октября враже-
ские войска покинули город, попытавшись под-
жечь Кремлевский дворец и взорвать Кремль. От 
ударной волны в здании воспитательного дома, 
несмотря на открытые окна, во многих местах 
разбились стекла, были выбиты двери и оконные 
рамы, обвалилась штукатурка, часть его помеще-
ний была занята оставленными французскими 
ранеными и больными числом до 1500 человек и 
находилась «в большой нечистоте и беспорядке». 
Здания женских институтов и вдовий Лефортов-
ский дом были «расхищены и в большой нечи-
стоте». Русских раненых французы там заменили 
своими [2, с. 151; 3, с. 120].

Х.Ф. Оппель 15 октября писал, что хорошее 
благоустройство и чистота больницы, которые 
так понравились французским медикам, «к горе-
сти нашей совсем были испровергнуты. От мно-
жества больных, многих в коридорах валявшихся 
и изнурительными поносами одержимых, от их 
неопрятности и самовольства, воздух сделался 
испорченным и заразительным». Из-за несоблю-
дения правил гигиены, кроме всех прочих, тяжело 
заболели штаб-лекарь Рожалин и лекарь Стрелец-
кий, которые «и теперь еще не выздоровели» [2, 
с. 152–153]. П.П. Носков 28 октября доносил, что 
французские раненые из Павловской больницы 
вывезены, но «беспорядок, нечистота и своеволь-
ство» [2, с. 158], которые позволяли себе больные 
французские офицеры, причинили персоналу 
больницы много беспокойства.

И.А. Тутолмин вновь сообщил о загрязнении 
воспитательного дома в обстоятельном письме: 
«Теперь, освободясь от лазаретов сих, наполнен-
ных всякого рода неопрятностию и несносным 
воздухом, и занимаюсь очищением оных и при-
ведением, сколько возможность позволит, в поря-
док, но жить в сих помещениях еще долгое время 
нельзя будет, ибо вкоренившейся язвительной мо-
кроты, протекшей в отделениях сквозь полы, а в 
коридорах не прошедшей нечистоты и вони никак 
невозможно скоро вывести» [2, с. 170].

В том же письме И.А. Тутолмин сообщил, что 
в огромном здании воспитательного дома фран-
цузы разместили два госпиталя, в которых одно-
временно находилось около 3000 человек, а за 
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все время через них прошло до 8000 раненых и 
больных. Ежедневно в квадрате внутренней, ос-
новной части воспитательного дома, умирали от 
20 до 50 раненых. Всего в квадрате скончались до 
1500 неприятельских солдат и офицеров. Их тела 
были похоронены на пустыре у городовой стены 
Китай-города, в черте воспитательного дома. В 
том лазарете, который располагался в окружном 
строении, длинном наружном здании дома, уми-
рали ежедневно от 15 до 30 человек, и еще около 
1000 умерших были зарыты поблизости от окруж-
ного строения, за чертой воспитательного дома. 
Хотя, по сведениям И.А. Тутолмина, для предо-
сторожности «на тела и сыпана была известь, но 
за недостатком – небольшое количество, почему 
и могут весною от дурных испарин произойти за-
разительные болезни» [2, с. 168].

Сведения о недавних захоронениях фран-
цузов, возможно, умерших от инфекционных 
болезней, привели императрицу в ужас. «Меня 
уверили, что мертвых хоронили на дворе воспи-
тательного дома. Правда ли сие? – Спрашивает 
она в собственноручной приписке к письму от 18 
октября и тут же, еще не получив подтверждений, 
требует: «Примите всевозможные предосторож-
ности к отвращению худых последствий курения-
ми, рассыпкою извести и т.п.» [2, с. 155–156].

Для предотвращения эпидемий от свежих 
могил, появившихся у стен дома, И.А. Тутолмин 
почел необходимым обратиться с рапортом к 
главнокомандующему Москвы с сообщением об 
импровизированном кладбище, неожиданного по-
явившемся в самом центре города. Он также уточ-
нил информацию, полученную императрицей. 
Главный надзиратель заявил, что сведения, будто 
бы мертвых хоронили во дворе воспитательного 
дома, несправедливы. Он заверил августейшую 
начальницу, что никогда не забывал о необходи-
мости «отвращения заразительных болезней». 
Умерших во французских госпиталях хоронила 
прислуга воспитательного дома. Иначе трупы 
по неделе валялись бы по коридорам и площад-
кам, потому что французский персонал больниц 
постоянно менялся, что усиливало беспорядок. 
После наступления морозов главный надзиратель 
собирался настоятельно просить Ф.В. Ростопчи-
на о вывозе недавно захороненных тел за город. 
Узнав об опасном загрязнении своих заведений и 
возможности возникновения в них эпидемий, им-
ператрица 21 октября приказала заготовить в сто-

лице партию медикаментов и отправить их в Мо-
скву со специальным чиновником. Доставленные 
в пострадавший город лекарства были разделены 
между воспитательным домом и больницами [2, с. 
168; 4, л. 233–234, 310; 5, л. 48–49].

Мрачную картину жизни французских ра-
неных в Москве почти не дополняют сведения о 
положении русских раненых. Многие больницы 
неприятель от них освободил, просто прогнав их 
или бросив без помощи. Х.Ф. Оппель сообщал 
императрице, что оставшиеся в больнице для бед-
ных при начале поступления французов русские 
больные – 56 мужчин и 75 женщин, всего 132 че-
ловека, французскими властями были отправлены 
в Екатерининскую больницу. Там их оставили без 
всякого пропитания и присмотра. В результате 
все, кто мог, разбежались из больницы, и их даль-
нейшая судьба лекарю была неизвестна. В другом 
своем письме к Г.И. Вилламову доктор Х.Ф. Оп-
пель повествует о 300 русских пациентах в Алек-
сандровском училище. Сотрудники больницы для 
бедных пытались помогать им, за что получили от 
французского начальства «неудовольствие, гру-
бость и угрозы» [2, с. 152; 4, л. 168].

Итак, московские чиновники и медики сразу 
начинают работу по предотвращению эпидемий, 
а сотрудникам воспитательного дома пришлось 
противостоять и болезням питомцев. Когда Х.Ф. 
Оппель после освобождения Москвы попробовал 
заикнуться об отпуске, Г.И. Вилламов ответил, 
что императрица предлагает ему устроить так, 
чтобы в его отсутствие безостановочно продол-
жалась очистка, побелка, окраска помещений и, 
соответственно, подготовка к открытию больни-
цы. Еще через несколько дней Х.Ф. Оппелю вновь 
напомнили, что Мария Федоровна не сомневает-
ся, что он немедленно приступит «к очищению 
больницы от нечистоты и заразительного возду-
ха перебелением всех стен негашеною известию, 
проветриванием, окурением и т.п.» [4, л. 200, 205 
об.]. Главный лекарь больницы для бедных понял, 
что с отпуском следует повременить.

При этом всерьез заняться дезинфекций уда-
лось лишь тогда, когда были вывезены француз-
ские раненые, то есть, после 31 октября. В вос-
питательном доме остались 9 неприятельских 
офицеров, для перевода которых Ф.В. Ростопчин 
подходящих помещений не нашел и просил оста-
вить их в доме.

После вывоза французов из воспитательного 
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дома императрица приказала «употребить всевоз-
можные средства к истреблению заразительного 
недуга выбелением, проветриванием и окурением 
покоев, вымытием полов и постелей» [4, л. 212–
212 об.]. Главный же надзиратель известил ее, что 
занимается очисткой и приведением в порядок 
служебных кабинетов, а также дортуаров, классов 
и коридоров воспитательного дома, намеревается 
на всю зиму оставить окна и двери открытыми, в 
надлежащее время проводить разного рода окури-
вания, на половине воспитанников регулярно про-
изводит окуривание уксусом и можжевельником», 
а 2 ноября повторил обер-полицеймейстеру сооб-
щение о телах, захороненных около дома. 4 ноя-
бря И.А. Тутолмину сообщили итоги консилиума, 
собравшегося 2 ноября для выяснения причин и 
путей прекращения среди детей, кормилиц и чи-
новников простых и кровавых поносов. Врачи за-
явили, что их причинами могут быть, во-первых, 
последствия нервного потрясения от октябрьских 
взрывов Кремля; во-вторых, «влияние воздуха, 
наполненного различными вредными и гнилыми 
испарениями, происходящими от нечистоты» той 
части дома, что была занята французами; в-тре-
тьих, употребление, из-за нехватки кваса, сырой 
воды. Вода же в Москве оказалась зараженной из-
за множества попавших в реку и в колодцы трупов 
людей и лошадей; в-четвертых, скудная пища. С 
целью очистки воздуха производилось окурива-
ние кислотами по всем больницам и отделениям. 
Для питья использовали «отварную сухарную 
воду с красным вином, ячменный отвар». Употре-
бление сырой воды было запрещено. Пища состо-
яла из супа с телятиной и овсяной крупой, а также 
из овсяного киселя. Ослабленных больных корми-
ли куриным супом, для подкрепления им давали 
вино. Страдавших поносом лечили «вяжущими 
крепительными» лекарствами [4, л. 159, 160, 170].

В письме от 12 ноября Мария Федоровна одо-
брила обращение к московским властям по пово-
ду принятия предохранительных мер в связи с за-
хоронением поблизости от воспитательного дома 
нескольких тысяч французов. Она также пред-
писала главному надзирателю лично съездить к 
Ф.В. Ростопчину и от ее имени вновь напомнить 
главнокомандующему о крайне вредном влиянии, 
которое множество трупов должно иметь на здо-
ровье живущих в воспитательном доме. И.А. Ту-
толмину было предписано сказать, что Ф.В. Рос-
топчин окажет ей удовольствие, если немедленно 

примет меры к прекращению этого пагубного 
влияния. Августейшая покровительница благо-
творительных заведений также посоветовалась с 
лейб-медиком А.А. Крейтоном. Придворный врач 
заявил, что считает негашеную известь «наилуч-
шим способом к истреблению смрадных и смер-
тоносных от трупов испарений» [5, л. 65–65 об.]. 
Воду для питья следовало использовать только 
процеженную. Императрица потребовала вырыть 
для воспитательного дома новые колодцы. Она за-
нялась и приобретением хорошего вина для боль-
ных. К письму от 14 ноября был приложен рецепт 
очистки воды при помощи угольного фильтра, 
впрочем, едва ли уничтожающего бактерии и ви-
русы, то есть, опасность распространения зараз-
ных болезней.

В тот же день, 14 ноября, из воспитательного 
дома направлено очередное письмо с подробным 
рассказом об очищении воздуха в условиях отте-
пели и сырой, влажной погоды. Во всех отделе-
ниях дома производилось окуривание кислотами, 
можжевельником, уксусом с мятой, смолистыми 
веществами, коридоры окуривали можжевельни-
ком и дегтем, а во дворах разложили кучи навоза 
с можжевельником и дегтем, которые постоянно 
дымились [5, л. 75]. Совет о колодцах пришлось 
отвергнуть. Колодцы для воспитательного дома 
пытались рыть регулярно, но хорошей воды по-
лучить так и не смогли. Его здания были построе-
ны на слишком низком болотистом участке. Вода 
оказывалась ржавой и негодной к употреблению. 
И.А. Тутолмин сообщал, что в настоящее время 
«возится вода из громовых колодезей, ... хорошая, 
а в случае ее мутности я прикажу оную процежи-
вать» по присланному рецепту [5, л. 75, 103 об.].

Вскоре обнаружилось, что оставшиеся в доме 
неприятельские офицеры не так опасны с эпиде-
миологической точки зрения. Императрица при-
казала проявить благотворение, основанное на 
христианских принципах, воздавая и неприяте-
лю за зло добром, удобно разместить офицеров в 
доме, старательно ухаживать за ними и прибавила 
к их содержанию 500 руб. из личных средств. 18 
ноября из Москвы сообщили о решении одной из 
важнейших и тяжелейших проблем: к этому вре-
мени после наступления холодов силами полиции 
была проведена эксгумация похороненных возле 
дома трупов, тела умерших вывезли из центра 
Москвы. 22 ноября Г.И. Вилламов написал, что 
по повелению императрицы в столице была за-
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куплена бочка лучшего портвейна и сто бутылок 
мадеры. Вино с возможными предосторожностя-
ми было отправлено в Москву. Его полагалось ис-
пользовать по назначению медиков при поносах и 
«гнилых горячках» (портвейн для взрослых, а ма-
деру для детей). Рекомендовалось также «уделить 
несколько портвейна и в больницу для бедных» 
[5, л. 103, 146].

Параллельно с помещениями воспитатель-
ного дома проходила и дезинфекция больничных 
зданий. Целью императрицы являлось возвраще-
ние всех заведений в то состояние, в котором они 
находились до вражеского нашествия. 7 ноября 
государыня потребовала от П.П. Носкова прило-
жить старание для очищения больницы и приве-
дения ее в первоначальный вид. Смотритель со-
общил, что продолжает заниматься дезинфекцией 
Павловской больницы настолько, насколько мо-
жет найти в Москве работников, постарается по-
быстрее привести ее в порядок и начать на преж-
нем основании прием больных, большая часть 
которых и теперь поступает из купцов и мещан, 
получивших увечья от неприятеля. В тот же день 
Х.Ф. Оппель доносил, что ему остается только 
побелить палаты и коридоры, в также вычистить 
«нужные места», к чему он собирался приступить 
безотлагательно, и тогда сможет открыть прием 
больных [5, л. 105–106].

25 ноября Г.И. Вилламов заявил, что Мария 
Федоровна выразила особенное удовольствие 
действиями Х.Ф. Оппеля, потребовала, чтобы он 
сообщил о предстоящем открытии больницы глав-
нокомандующему в Москве и обер-полицеймей-
стеру. Наконец, 23 декабря императрица с удов-
летворением увидела из донесения Х.Ф. Оппеля, 
что его больница открыта для приема больных 
и благотворительных действий 16 декабря. Пав-
ловская больница открылась еще через несколько 
дней [3, с. 120; 5, л. 179; 6, л. 82].

27 ноября отчет об обследовании воспита-
тельного дома отправили в Петербург 3 медика 
и архитектор Д. Жилярди. По их утверждению, 
занятая прежде французскими лазаретами часть 
квадрата не может быть заселена питомцами. 
Во-первых, там побывало большое число боль-
ных с разнообразными заразными и эпидемиче-
скими болезнями, в госпиталях не соблюдались 
чистота и порядок. Хотя после выхода французов 
из Москвы и принимались все меры для очище-
ния помещений и воздуха, но эти средства по 

краткости времени не могли до конца истребить 
той заразы, которой пропитались полы и стены. 
Во-вторых, время года не позволяет осушить ком-
наты и коридоры, а сырость может иметь вредное 
влияние на здоровье детей. В-третьих, теплый ве-
сенний воздух, соединившись с испарениями, ко-
торые могли произойти от разложения множества 
тел погибших, вбирая в себя также испарения от 
стен и полов не до конца еще очищенных поме-
щений, может привести к эпидемиям среди детей. 
Комиссия заключила, что использованная непри-
ятелем под госпитальную базу половина здания 
может быть заселена воспитанниками только с 
наступлением лета. В продолжение же ближай-
ших месяцев участники совещания сочли за нуж-
ное засыпать полы известью, соскоблить со стен 
во всех комнатах краску, после чего также выма-
зать их известью. Для проветривания следовало 
держать открытыми все окна. Когда, наконец, 
«будут осушены все покои, то для совершенного 
уничтожения болезненной материи приступить к 
окуриванию кислотами по методе доктора Гитона 
Морво» [5, л. 211–211 об.].

Руководителям дома пришлось проявить 
смекалку, осуществить ряд переселений, чтобы 
подобрать в чистой половине комнаты для нача-
ла нового приема питомцев, который открылся 
1 января 1813 г. Здания институтов также потре-
бовалось дезинфицировать и отремонтировать, а 
русские раненые были вывезены из Александров-
ского училища только в январе 1813 г. [6, л. 103–
104, 232–232 об.; 7, л. 37, 51, 57].

Забегая вперед, следует сказать, что планы 
московских врачей и Д. Жилярди были выполне-
ны. 13 июня 1813 г. императрица написала почет-
ному опекуну А.М. Лунину о планах возвращения 
воспитанников учебно-воспитательных заведе-
ний из Казани в Москву. Она сообщила, что зда-
ния обоих институтов будут готовы к 15 июля, а 
для лучшей еще просушки и проветривания ком-
нат она на всякий случай прибавляет неделю или 
две, и потому предполагает, что воспитанницы 
институтов, как и находящиеся в Казани питомцы 
воспитательного дома, могут прибыть в Москву 
в конце июля. Институток привезли в Москву 31 
июля, подростков из воспитательного дома – 3 ав-
густа 1813 г. [8, л. 97–97 об., 168, 171–171 об.].

Кстати, императрица пыталась связать с бо-
лезнями пленных солдат наполеоновской армии 
и распространение «горячек» в Казани, затронув-
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ших эвакуированных питомцев воспитательного 
дома и институток. Однако чиновники местной 
врачебной управы ответили, что рост заболева-
ний вызван постоянной сыростью, холодными за-
тянувшимися суровыми зимними морозами. По-
добные болезни распространялись и в прошлые 
годы в таких же обстоятельствах, а того, чтобы 
пребывавшие в Казани пленные оказали особое 
влияние на рост заболеваемости, они не заметили 
[7, л. 54, 136].

В результате активных действий, в москов-
ских заведениях Мариинского ведомства в конце 
1812–начале 1813 г. удалось не допустить возник-
новения вспышки инфекционных заболеваний. 
Не стоит забывать, что из средств дезинфекции 
сотрудники и низшие служители воспитатель-
ного дома и благотворительных больниц имели 
возможность использовать почти исключительно 
негашеную известь, поэтому основные их дей-
ствия сводились к наведению чистоты, а также к 
проветриванию и просушке помещений и заняли 
значительный период времени.

В заключение можно утверждать, что при-
нятые меры позволили не допустить в Москве 
вспышки инфекционных болезней, что является 
одной из побед в Отечественной войны 1812 года 
(русско-французской войны 1812–1814 гг.).
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