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Аннотация УДК 2-465
В 1830 году Российская Империя столкнулась с масштабной эпидемией холеры. За крат-
кий период болезнь распространилась практически по всем губерниям страны и достигла 
Москвы. Несмотря на то, что были введены строгие противоэпидемические меры и уста-
новлен повсеместный карантин, ежедневно гибли сотни людей. Это непростое время вы-
пало на долю святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского и Коломенско-
го, который проявил себя не только как самоотверженный пастырь и воодушевляющий 
проповедник, но и грамотный организатор и советник в делах государственных. В ста-
тье рассматривается пастырская деятельность святителя Филарета (Дроздова) на Мо-
сковской кафедре во время эпидемии холеры 1830 г.

Ключевые слова: святитель Филарет (Дроздов), Николай I, холера, эпидемия, карантин, па-
стырская деятельность.
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Abstract. In 1830, the Russian Empire faced a large-scale cholera epidemic. In a short peri-
od, the disease spread to almost all provinces of the country and reached Moscow. Despite the fact 
that strict anti-epidemic measures were introduced and the country was covered by a network 
of quarantines, hundreds of people died every day. This difficult time fell to the lot of St. Filaret 
(Drozdov), Metropolitan of Moscow and Kolomna, who proved himself as not only a selfless pas-
tor and inspiring preacher, but also a competent organizer and adviser in state affairs. The article 
examines the pastoral activity of St. Filaret (Drozdov) at the Moscow Department during the chol-
era epidemic of 1830.
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Известный врач-гигиенист Фёдор Фёдорович Эрихсман пи-
сал в 1893 году: «Холера, это сфинкс, который приводит нас 
в ужас своим смертоносным взглядом»1. Эти слова очень точ-
но характеризуют отношение не только населения, но и са-

мих врачей к этой страшной болезни, которая унесла жизни миллио-
нов людей в одной только Российской Империи2. 

Первая масштабная эпидемия холеры в России началась в 1830 г. 
Хотя в минувшем десятилетии болезнь уже появлялась в пределах го-
сударства, но тогда всё ограничилось одной Астраханской губерни-
ей. Астраханская врачебная Управа в своём отчёте за 1823 г. отметила: 
«Болезнь эта схожа с холерой Индии. В Астрахани ее раньше никогда 
не было. Доказательств, что она занесена из других стран, нет <…> вра-
чебная управа, предполагает, что она произошла от необыкновенных 
перемен погоды»3. Поэтому никаких особых мер не предпринималось, 
т. к. болезнь не посчитали заразной. Чудесным образом болезнь не вы-
шла за пределы Астраханской губернии.

Через несколько лет в 1829 г. через Афганистан, Бухару и Хиву хо-
лера была занесена в г. Оренбург бухарскими купцами и продлилась 
до февраля следующего года. За это время более 3-х с половиной тыс. 
человек заразились, 865 умерло. О распространении болезни доволь-
но подробно повествует «Собрание актов и наблюдений, относящихся 
к холере, бывшей в конце 1829 и в начале 1830 гг. в Оренбургской губер-
нии»4. Эти исторические документы описывают распространение бо-
лезни, и, что немаловажно, показывают связь между появлением оча-
гов болезни в различных местах губернии.

В 1830 г. болезнь снова поразила г. Астрахань, на этот раз гораздо 
серьезнее. Ежедневно от болезни умирало около 200 человек. Жители 
города в панике разбегались, разнося болезнь по всей губернии и за её 
пределы. 15 сентября болезнь достигла г. Москвы. Город охватила все-
общая паника. Властями был отдан приказ оцепить город строгим во-
енным кордоном. По свидетельству Павла Фёдоровича Вистенгофа, 
писателя и московского чиновника, очевидца тех страшных событий 

1 Васильев К. Г., Сегал Л. Е. История эпидемий в России: материалы и очерки / под ред. 
проф. А. И. Ме телкина. М., 1960. С. 247.

2 Там же. С. 250.
3 Там же. С. 253.
4 Собрание актов и наблюдений, относящихся к холере, бывшей в конце 1829 и в начале 

1830 годов в Оренбургской губернии / Медицинский Совет // Электронная библиотека 
имени Н. К. Крупской. URL: http://elibrary.orenlib.ru/index.php?dn=down&to=open&id=1114.
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«массы жертв гибли мгновенно <…> кто мог и успел, бежал и города»5. 
В 1830 г., когда появились первые известия о распространении холе-
ры, митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) отло-
жил запланированную поездку в г. Санкт-Петербург для участия в за-
седании Святейшего Синода. Наместнику Троице-Сергиевой Лавры, 
архимандриту Афанасию (Фёдорову), он писал: «Я отложил путь в Пе-
тербург, чтобы умирать со своими»6. По этой же причине он отложил 
поездку в Лавру для празднования дня памяти преподобного Сергия 
Радонежского 25 сентября. Нужно отметить, что в своих действиях Свя-
титель предпочитал действовать в соответствии с правительственными 
постановлениями и рекомендациями, которые публиковались в «Ве-
домостях о состоянии города Москвы». Эти постановления содержа-
ли указы об учреждении кордонов в окрестностях города, установле-
нии обязательного карантина в течении 14-ти дней для прибывающих 
в Москву, обработки дезинфицирующими средствами товаров и кор-
респонденции и т. п.7 

Когда в газетах стали появляться известия о приближении холе-
ры к Москве, святитель Филарет обратился к своей пастве с пропове-
дью «О надлежащем приуготовлении к грозящей опасности»8. Хотя 
прямо в этой проповеди холера и не упоминалась, но в ней Святи-
тель призывает воспринимать различные бедствия, в т. ч. и болезни, 
как особый призыв Божий: «Как вечный и вездесущий, Бог присут-
ствует и действует всегда и везде, потому всегда и везде можно с Ним 
встретиться. Но поелику человек, по греховности своей отвращает-
ся и удаляется от Бога; по своей переменчивости и немощи не всег-
да внемлет Ему <…> то есть особенныя обстоятельства и случаи, ког-
да, и где, глас шествия Божия к человеку особенно внятно слышен, 
и таким образом человек особенно призывается уготовиться во сре-
тение Богу своему»9. В другом своём обращении он отметил следую-
щие духовные причины возникновения болезни: «война, голод, мор…
хотя кажутся приключениями случайными, хотя происходят частью 

5 Вистенгоф П. Ф. Изъ моихъ воспоминанiй // Исторический вестник 1884. Т. XVI. C. 330. 
6 Корсунский И. Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского, в холеру 1830–

1831 гг. // Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. М., 1887. 
С. 5.

7 Там же. С. 12.
8 Там же. С. 5.
9 Филарет (Дроздов), свт. Слово по освящении храма Святыя великомученицы Екатерины 

при Екатерининском Институте / говорено сентября 14 дня // Слова и речи. Т. III: 1826–
1836. М., 1877. С. 147.
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от известных причин естественных, тем не менее, однако суть ору-
дия правосудия Божия, употребляемые для наказания согрешивших 
человеков»10. Указав на духовную причину распространения эпиде-
мии, он призвал к покаянию, усилению совместных молений. А также, 
не смотря на сложившуюся ситуацию, к более частому участию в Таин-
стве Причащения: «Поелику болезнь, по роду ее, часто не дает удобства 
к приобщению Святых Таин: для сего, в предупреждение сей нечаян-
ности, советовать здоровым исповедоваться и причащаться Святых 
Таин, после сообразного с обстоятельствами приготовления»11. Были 
учреждены и особые молебны по случаю эпидемии — «Молебное пе-
ние во время губительного поветрия и смертоносной заразы»12. Свя-
тителем Филаретом были составлены особые прошения на ектеньях 
для употребления на Божественной литургии. Данные чинопоследо-
вания и прошения были разосланы по всей Московской епархии, с со-
ответствующими распоряжениями.

Особые указания касались духовных учебных заведений Епар-
хии. Так обращаясь к администрации Московской духовной академии, 
он приказал «разместить студентов свободнее, разделив их по всем за-
лам классическим… уменьшить общие собрания студентов…сходиться 
на лекцию один раз в день с 11 по 12 часов дня, в остальное время зани-
маться в комнатах домашними упражнениями»13. Также было принято 
решение прекратить занятия на неделю и это время посвятить богослу-
жению и подготовке к Таинствам Исповеди и Евхаристии. По указанию 
святителя Филарета, администрация Московской духовной семинарии 
постановила всех студентов, имеющих возможность покинуть распо-
ложение семинарии отпустить по домам. Таким студентам выдавалось 
«пособие для пути от одного до трех рублей»14. Студентов, не имеющих 
возможности удалиться из стен семинарии разместить в соответствии 
с мерами, предписанными академическим врачом. 

10 Там же. С. 149.
11 Корсунский И. Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского, в холеру 1830–

1831 гг. // Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. М., 1887. 
С. 28.

12 Сборник изданный обществом любителей духовного просвещения, по случаю празд-
нования столетнего юбилея со дня рождения (1782–1882) Филарета, митрополита Мо-
сковского. Т. 1. М., 1883. С. 463.

13 Корсунский И. Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского, в холеру 1830–
1831 гг. // Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. М., 1887. 
С. 9.

14 Там же.
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Отдельные распоряжения святителя Филарета касались и мона-
шеских обителей епархии. Как настоятель Троице-Сергиевой Лавры, 
святитель обратился к вышеупомянутому наместнику, архимандриту 
Афанасию (Фёдорову), с предостережениями и повелением принять не-
обходимые меры по сохранению жизни и здоровья насельников мона-
стыря: «Перестаньте ходить и пускать в ризницу без разбора. Что нужно 
для употребления, положите близко к передней палате, а во внутренние 
не ходить без крайней нужды, и то с предосторожностью, чтобы люди 
доходили здоровые и чистые от сообщения с больными. Но не пугай-
тесь и не унывайте. Воля Божия во всем»15. В старой гостинице Лавры, 
по благословению святителя Филарета, был устроен карантин для па-
ломников, прибывающих в Лавру. Каждый посетитель должен был в те-
чении трех дней находится безвыходно в стенах гостиницы.

Касаемо прочих монастырей своей епархии, святитель Филарет 
издал 26 сентября 1830 г. отдельное распоряжение, расширенное им же 
3 октября того же года. Оно содержало ряд предписаний по противо-
действию распространения болезни, суть которых заключалась в сле-
дующих пунктах:

1) неукоснительно соблюдать противоэпидемические меры, 
объявленные правительством;

2) приготовить отдельные помещения для размещения 
заболевших;

3) в случае появления больных холерой не скрывать таковых;
4) особенно «предохранять и подкреплять себя средствами и по-

собиями святой веры»16.

В случае если внутри монастыря обнаруживались заболевшие 
холерой:

1) закрыть ворота монастыря и держать их под охраной;
2) по окончании вечернего богослужения и до начала литургии 

ограничить доступ для посторонних;
3) в период между богослужениями обеззараживать воздух в хра-

мовых и других помещениях монастыря в соответствии с ме-
дицинскими предписаниями;

15 Там же. С. 11.
16 Корсунский И. Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского, в холеру 1830–

1831 гг. // Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. М., 1887. 
С. 21.
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4) прихожанам монастыря запретить проход по территории, 
кроме участка дороги от входа до храма, где будет совершать-
ся богослужение;

5) посетителей монастыря во внебогослужебное время пускать 
только с благословения начальства и подвергать процеду-
рам дезинфекции;

6) разрешить выход из монастыря только в светлое время суток 
и с санкции начальства;

7) начальствующему в монастыре применять вышеуказанные 
меры в соответствии с местными обстоятельствами.

Однако, стоит отметить, что за пределами г. Москвы монастыри прак-
тически не пострадали. Строгие карантинные меры, указанные выше, 
для них не понадобились. Подтверждением этому может служить отсут-
ствие, по крайней мере на 31 октября 1830 г., больных в такой крупной 
обители как Троице-Сергиева Лавра. Об этом свидетельствует перепи-
ска между святителем Филаретом и наместником Лавры архимандри-
том Афанасием (Фёдоровым)17.

Администрацией г. Москвы 22 и 23 сентября 1830 г. были учрежде-
ны специальные органы для контроля над ситуацией в городе. Военным 
генерал-губернатором был организован «Временный медицинский со-
вет», и начат выпуск «Ведомостей о состоянии города Москвы» — специ-
альной газеты, содержащей официальные сведения о распространении 
болезни холеры, жертвах, мерах предосторожности, которые необходи-
мо применять жителям и т. п. Основной целью данного издания было 
своевременное информирование населения г. Москвы о течении бо-
лезни и уменьшение панических настроений. Князь Дмитрий Влади-
мирович Голицын, военный генерал-губернатор г. Москвы, обратился 
к политическим и военным деятелям города, с просьбой оказать со-
действие для «надзора и попечения» над различными районами г. Мо-
сквы18. Был учреждён «Особый Соединенный совет», в который вошли 
известные сенаторы, генерал-губернаторы, статские советники и про-
чие государственные деятели, с одной стороны и представители меди-
цинского сообщества с другой. 

В эти дни святителем Филаретом составляется особый чин молеб-
на, упоминаемый выше, по случаю разыгравшейся эпидемии. Молебен 
предписано было совершать после Божественной литургии. Печатается 

17 Там же. С. 22.
18 Там же. С. 2.
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обращение Свтяителя «Слово по принесении Господу Богу моления 
о предохранении от губительной болезни»19. для распространения 
по всем храмам епархии. Консистории было поручено довести до всех 
храмов епархии распоряжение о проведении, в соответствии с каран-
тинными мерами, Крестных ходов 25 сентября, в день памяти препо-
добного Сергия, как особенного «молитвенника за область Московску-
ю»20. Духовенству московских соборных храмов и мужских монастырей 
поручено собраться для совершения Крестного хода и соборного мо-
ления по случаю холерной эпидемии в Успенский Собор г. Москвы, где 
25 сентября 1830 г. святитель Филарет, митрополит Московский и Ко-
ломенский, при большом стечении духовенства и жителей Москвы, со-
вершил Божественную литургию и крестный ход «с коленопреклоне-
нием о прекращении заразы в Отечестве»21. Крестный ход обошёл все 
церкви Московского Кремля. В этот же день, подобные Богослужения 
состоялись не только во всех городских храмах г. Москвы, но и в хра-
мах всей Московской епархии.

Однако, не все одобрительно отнеслись к данным мерам. С раз-
ных сторон высказывались опасения по поводу того, что большие ско-
пления людей непременно приведут к росту заболеваемости. Нагляд-
ной иллюстрацией такого отношения могут служить письма некоего 
швейцарца Фердинанда Кристина, проживавшего в Москве, к гра-
фине Бобринской в которых он подробно описывает ситуацию в Мо-
скве. Он одобрил выпуск газеты «Московские ведомости», как средство 
к уменьшению панических настроений, однако к церковным мерам 
отнёсся скептически: «…другая мера усилила страхи: совершают крест-
ные ходы по всем улицам…это очень богомольно и похвально, но все 
возвращаются оттуда бледные как мертвецы, считая себя при послед-
нем часе. Выпускают объявления для успокоения и устраивают крест-
ные ходы для тревоги…»22. Профессор Иван Николаевич Корсунский, 
автор труда посвященного деятельности святителя Филарета в холе-
ру 1830 г., так же отмечает, что «даже и благонамеренные люди выска-
зывали…опасения по поводу установленных усиленных молений… 

19 Там же. С. 13.
20 Ведомость о состоянии города Москвы: официальный бюллетень холерной эпидемии 

за 27 сентября 1830 г. / ред. М. П. Погодин. № 5. М., 1830.
21 Там же. 
22 Из писем Кристина к графине С. А. Бобринской // Русский архив. 1884. № 5. С. 136–

151. URL: http://decabristy-online.ru/doc/dok3-pravilnaya-perepiska/pisma-f-kristina- 
 k-s-bobrinskoj-1830-gg/.
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и прежде всего думали, что такие моления увеличивают в обывателях 
страх перед грозящей опасностью, тогда как все медицинские прави-
ла предосторожности…предписывают бесстрашие, как одно из важней-
ших предохранительных средств»23.

Однако, святитель призывал довольно осторожно относиться к ме-
дицинским предписаниям, появлявшимся в то время и применять их 
обдуманно. Иллюстрацией такого осторожного отношения к медицин-
ским средствам лечения являются его комментарии к записке доктора 
Е. О. Мухина, автора труда, посвященного способам лечения и диети-
ческим рекомендациям во время холеры24. Святитель дал неудовлет-
ворительную оценку «постной пище», описанной в книге — «записка 
приспособлена к роскошным постникам, потому едва ли полезна будет 
для монахов и церковников…»25, говорил святитель Филарет.

Императору Николаю I, прибывшему в Москву в эти дни, для обод-
рения своих подданных, доложили о действиях святителя Филарета 
по организации крестных ходов и повсеместных молебнов. Святитель, 
в ответ на высказанные опасения со стороны императора, успокоил его, 
указав на тот факт, что количество заболевших, согласно официальной 
статистике, несколько уменьшилось, а не увеличилось. Вообще, среди 
жителей Москвы отмечался подъем религиозной жизни. Граф Михаил 
Владимирович Толстой, действительный статский советник, писал: «…
не бывало такого благочестивого настроения между Московскими жи-
телями: храмы были полны ежедневно, как в Святой день Пасхи; почти 
все говели, исповедались и причащались Святых Тайн…»26.

Для оказания поддержки администрации города святитель Филарет 
сформировал группу священнослужителей из числа духовенства горо-
да Москвы. Члены этой группы вошли в вышеупомянутый двухчастный 
Совет. Назначенным священникам вменялось в обязанности оказывать 
активное содействие светским властям, наблюдать за правильной орга-
низацией духовного окормления жителей вверенного им района горо-
да. Особенно же, подчеркивал архиерей в своих напутствиях, «внушать 

23 Корсунский И. Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского, в холеру 1830–
1831 гг. // Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. М., 1887. 
С. 16.

24 См.: Мухин Е. О. Краткое обозрение способа лечения наносной холеры, о паровых ван-
не и самоваре, постной и рыбной пище. М., 1830. 

25 Корсунский И. Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского, в холеру 1830–
1831 гг. // Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. М., 1887. 
С. 19.

26 Воспоминания графа М. В. Толстого // Русский архив. 1881. № 3–4. С. 45.
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обывателям, чтобы не предавались унынию и малодушию…», при этом 
«тщательно и верно употребляли <…> указанные предохранительные 
средства и пособия по руководству попечительного правительства»27.

Распоряжения владыки Филарета, датированные 27 сентября и 8 
октября 1830 г., коснулись и организации погребения усопших в каран-
тинный период. В них предписывалось священнослужителям на местах 
как можно быстрее, в соответствии с мерами предосторожности, пре-
дать тела умерших от холеры земле, при этом не лишая их погребаль-
ного обряда. Для этого скончавшихся сразу доставлять на кладбище, 
где выполнялись следующие требования:

1) вместе с телом умершего отправлять запись с именем, под-
тверждение принадлежности к Православной Церкви и сви-
детельство того, что отпевания совершено не было;

2) причту церквей на кладбищах при получении таких докумен-
тов немедленно или в крайнем случае на следующий день со-
вершить заупокойную службу в храме и при возможности ли-
тию непосредственно на месте захоронения;

3) умерших не от холеры доставлять на ближайшее к месту жи-
тельства кладбище;

4) настоятелю кладбищенского храма предоставлять запись с да-
той кончины таковых;

5) до истечения трёх суток с момента смерти не предавать 
тело земле, а хранить в специально оборудованном месте 
или в храме;

6) при обнаружении признаков тления предавать тело земле 
до истечения трёх суток;

7) данную информацию донести духовенству кладбищ, город-
ских и сельских приходов28.

Духовенству сёл и городов епархии было поручено распростра-
нить среди народа правильные понятия о болезни и предохранитель-
ных мерах против неё. Духовные правлениям и благочинным горо-
дов распоряжением от 24 октября 1830 г. было предписано следующее:

27 Ведомость о состоянии города Москвы: подшивка «холерных листков» с 23 сентября 
1830 года по 6 января 1831 года: NN 1-106 (последний) / ред. М. П. Погодин. М., 1831. С. 
3517–3518.

28 Корсунский И. Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского, в холеру 1830–
1831 гг. // Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. М., 1887. 
С. 23.
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1) своевременно сообщать епархиальному руководству о про-
ведении предписанных молебнов и в случае возникших пре-
пятствий докладывать;

2) регулярно сообщать о ситуации в городе и близлежащей 
области;

3) при появлении заболевших следить за их духовным окорм-
лением;

4) назначить священнослужителей для несения послушания 
во вновь открывающихся по случаю холерного заболевания 
больницах;

5) строго соблюдать порядок погребения умерших от холеры;
6) участвовать старшему из священников на местах в граждан-

ских комитетах по наблюдению за болезнью;
7) сообщать о возникших особых ситуациях;
8) побуждать народ к особому молитвенному и покаянному де-

ланию в период эпидемии, к более частому приобщению Свя-
тых Христовых Таин. А также к повиновению гражданскому 
начальству и исполнению всех предписанных противоэпи-
демиологических мер29.

Не смотря на все происходившие события и предпринимаемые 
меры по противодействию распространения болезни, не редкими были 
случаи сопротивления вышеупомянутым мерам среди простого наро-
да. Среди крестьян бытовало мнение, что меры излишни, а порой и та-
кое убеждение, что холеры вовсе не существует. Показательно в этом 
случае дело священника Дмитрия Иванова из с. Карачарова Москов-
ской губернии, рассмотрение которого дошло до самого императо-
ра30. Суть дела заключается в том, что крестьяне с. Карачарова во гла-
ве со священником оказали сопротивление властям, в лице поручика 
Жданова, прибывшего забрать тело умершего от холеры. Крестьяне, 
не смотря на убедительные свидетельства со стороны местного лекаря, 
не поверили в то, что смерть наступила в результате заболевания холе-
рой. Они сопротивлялись полиции, не желая отдать тело для погребе-
ния, в соответствии с предписаниями, для погребения на специальном 
кладбище. Поручик был вынужден обратиться к расквартированным 

29 Там же. С. 25.
30 Сборник изданный обществом любителей духовного просвещения, по случаю празд-

нования столетнего юбилея со дня рождения (1782–1882) Филарета, митрополита Мо-
сковского. Т. 1. М., 1883. С. 386.
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войскам и с их помощью забрал тело. В результате последовавших раз-
бирательств священник был удалён от должности и отправлен для ис-
правления в Богоявленский монастырь. 

Этот случай побудил святителя Филарета обратиться с архипастыр-
ским словом, в котором сделал следующие распоряжения:

1) священникам убеждать прихожан, что холера действительно 
имеет место быть. В качестве доказательства предоставлять 
сведения о происходящем в Москве, о работе московского ду-
ховенства и погибших от холеры среди них;

2) настаивать на неукоснительном соблюдении противоэпиде-
мических мер, предписанных властями и указать на ответ-
ственность за заражение других;

3) в церковных проповедях указывать «с соблюдением прили-
чия» на основную причину появления эпидемии — «Бог по-
слал сию губительную болезнь в наказание за грехи наши…»31; 

4) в связи с этим возбуждать в людях покаянное настроение, 
усердие к молитве, стремление к спасительному врачеванию 
в Таинстве Евхаристии. Приводить пример г. Москвы, где в ре-
зультате усердного всенародного исполнения всего вышеу-
казанного отмечен факт снижения количества заболевших;

5) публично зачитывать сведения из «Московских ведомостей», 
организуя чтения в общественных местах городов и сёл.

Дополнительными сложностями стали выступления раскольни-
ческих и сектантских групп, которые дополнительно вносили смуту 
в общество по поводу противоэпидемических мер, учрежденных госу-
дарством и поддерживаемых Православной Церковью. Эти меры, в част-
ности выдача карантинного билета, трактовались ими как «знамение 
Антихристово», а само появление и распространение холеры как «Ан-
тихристово время»32. В дополнение к этому раскольнические сообще-
ства указывали на то, что православные священники «ничему не учат 
в настоящее время». Святитель Филарет, отвечая на эти выпады при-
вёл в пример эпидемию чумы 1771 года, когда применялись аналогич-
ные карантинные меры, и всем стало понятно, что это не было время 
Антихриста и эпидемия через определенное время стихла.

31 Корсунский И. Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского, в холеру 1830–
1831 гг. // Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. М., 1887. 
С. 28.

32 Там же.
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Другой проблемой, с которой пришлось столкнуться обществу в этот 
период, стала проблема обнищания населения. Многие семьи теряли кор-
мильцев, торговые компании и ремесленники несли большие убытки, при-
чём в значительной степени из-за действующих карантинных мер. Тор-
говцы были вынуждены удерживать товары на 14-ти дневном карантине, 
предметы одежды, письма и т. п. окуривать специальным составом, в ре-
зультате чего они теряли свой товарный вид. Пищевые продукты, с ма-
лым сроком хранения портились и их уже невозможно было реализовать, 
что привело к дефициту еды, одежды и товаров первой необходимости. 
Со стороны высших сословий, включая самого Императора оказывалась 
материальная поддержка населения, жертвовались значительные суммы 
на благотворительность. Московское духовенство во главе со святителем 
Филаретом и в прежнее время, активно занимавшееся благотворитель-
ностью, не осталось в стороне. Святителем было принято решение осно-
вать при Троицкой Церкви Троицкого подворья Троице-Сергиевой Лавры 
благотворительное заведение, в котором ежедневно получали двухразо-
вое питание 45 человек. Помимо этого, другие малоимущие граждане по-
лучали пособие в виде пищевых продуктов, дров и одежды.

Данный опыт был положен в основу разработки положения, каса-
ющегося всей территории города Москвы, известного как «Опыт поло-
жения о призрении бедных и нищих во время чрезвычайной нужды»33.

Это положение содержало в себе следующие предписания для го-
родского духовенства:

1) следует оказывать особую помощь малоимущим и нищим, 
т. к. именно эти слои населения особенно подвержены забо-
леванию холерой;

2) требуется открыть по местам временные заведения для при-
зрения, для чего рекомендуется организовать «приходское 
временное попечительство о бедных и нищих» (далее Попе-
чительство, прим. автора);

3) Попечительство может состоять из священника, диакона, ста-
росты храма и нескольких прихожан;

4) Попечительство организует сбор средство для благотвори-
тельности среди прихожан, призывает прихожан к содей-
ствию в этом;

33 Корсунский И. Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского, в холеру 1830–
1831 гг. // Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. М., 1887. 
С. 43.
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5) Попечительство при содействии органов власти собирает све-
дения о бедных и нищих, составляет список данных лиц с ука-
занием конкретной нужды каждого;

6) Для закупки и снабжения продовольствием, рекомендуется 
из числа диаконов выбрать «нищепитателя»;

7) организовать на территории церкви столовую, посещение 
которой возможно по специальным билетам дважды в день: 
в 11.00 и 18.00;

8) бедным из числа благонадежных возможна выдача на руки 
пищевых продуктов для приготовления еды дома; снабжать 
нуждающихся одеждой и дровами, наличных денег никому 
не выдавать;

9) нищих, приятых на попечение, но продолжающих побирать-
ся и пьянствовать передавать полиции для помещения их 
в специальные карантинные дома.

Другой мерой, направленной на поддержку малоимущих, стало 
учреждение «Временного комитета о пособии бедных», под предсе-
дательством епископа Дмитровского Иннокентия (Сельнокринова), 
куда вошли архимандриты значимых обителей Москвы и духовен-
ство Кафедрального собора г. Москвы. Основной задачей комитета 
была поддержка малоимущих из духовного сословия, а также свет-
ских лиц, состоявших на службе в епархиальных учреждениях. На де-
ятельность Комитета епархиальной властью было выделено 5 ты-
сяч рублей.

В начале ноября 1830 г., когда число заболевших стало ощути-
мо сокращаться, появилась надежда на ослабление карантинных мер. 
7 ноября от имени купечества было подано прошение на имя импера-
тора о снятии противоэпидемических мер, относящихся к очищению 
товаров. Император передал это прошение на рассмотрение градопра-
вителю Москвы, князю Голицыну, который в свою очередь вынес его 
на обсуждение в особом Комитете, состоявшем из городских чиновни-
ков и врачей. В работе Комитета, в качестве секретаря, принял участие 
и святитель Филарет. Основной темой обсуждения стала проблема за-
разности холеры. На тот момент в учёном сообществе не было едино-
го мнения относительно того, передаётся ли холера от человека к че-
ловеку. Большинство членов Комитета выступило за то, чтобы снять 
карантинные ограничения, касающиеся торговли, т. к. были уверены 
в том, что болезнь не заразна. Сам Московский митрополит, увы, так-
же был сторонником этого ошибочного мнения. Он убеждал врачей 
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и чиновников, что «холера не чума…она не сообщается прикоснове-
нием…карантины не защита от поветрия…когда начала ея в возду-
хе»34. Мнение комитета было зафиксировано в протоколе от 1 декабря 
1830 года, за авторством самого святителя. Основные тезисы этого до-
кумента заключались в следующем:

1) правила карантинного «Устава об очищении товаров и вещей» 
были составлены на основании опыта чумных эпидемий, 
а применительно к холере были использованы по причине не-
достаточного опыта изучения этиологии холеры. Теперь, имея 
такой опыт необходимо скорректировать настоящие правила;

2) именно в Москве был получен в большом количестве 
(7500 больных под наблюдением 24 ведущих специалистов, 
произведено и подробно описано 52 вскрытия) такой опыт. 
Поэтому на примере Москвы справедливо делать выводы 
о заразности холеры;

3) большинство врачей, наблюдавших больных холерой, сдела-
ли вывод о «незаразительности» этой болезни. Только один 
врач смог привести пример, как его пациент, якобы заразил-
ся через использование общего с холерным больным ушата 
для ног, хотя прямая связь в данном случае была неочевидной;

4) имеется множество примеров использования после больных 
одежды и обуви, в следствие чего заражения не происходило;

5) меры дезинфекции, применяемые к товарам, сильно снижают 
их качество, портят внешний вид, и, соответственно, умень-
шают их стоимость. Поэтому на основании всех вышеизло-
женных факторов, данные меры необходимо признать неэ-
ффективными и упразднить;

6) Московскому временному медицинскому совету поручить 
разработать новые эффективные противоэпидемиологиче-
ские меры в кратчайшие сроки.

Результатом деятельности комитета стала отмена карантинных мер 
не только по отношению к товарам, но и снятие оцепления вокруг Мо-
сквы 6 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, небесно-
го покровителя императора Николая I. Это радостное событие для жи-
телей города было отражено и проповеди святителя, произнесенной 

34 Записки о жизни и времени святителя Филарета, митрополита Московского / сост. Н. В. Суш-
ков. М., 1868. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/22540.



156 РОМАН С УЛТАНОВИЧ КОРОЛЁВ

по случаю праздника в Чудовом монастыре35. Несмотря на это власти 
призывали граждан поступать разумно и стараться без нужды не ез-
дить в г. Москву, т. к. болезнь еще окончательно не стихла и фиксиро-
вались новые случаи заболевания. В новом 1831 году еще фиксиро-
вались случаи заболеваемости, но холера постепенно сходила на нет. 
Последний 106 выпуск Ведомостей о состоянии г. Москвы вышел 6 ян-
варя 1831 г. В конце этого месяца святитель Филарет принял решение 
упразднить временный «Комитет по случаю холеры» и обязательные 
донесения о ситуации на местах в епархию. С 10 марта перестают ре-
гистрироваться новые случаи заболевания, в связи с чем Святитель 
даёт постановление во всех церквях совершать благодарственные мо-
лебны о прекращении губительной болезни, а также совершить во всех 
Московских церквях панихиду по усопшим, «от губительной болезни 
скончавшихся»36.

Подводя итоги деятельности святителя Филарета, митрополита 
Московского и Коломенского, нужно сказать о совершенно неорди-
нарных и уникальных качествах Святителя, которые отмечаем, пре-
жде всего, в грамотном руководстве митрополией, попечением о всех 
приходах и священнослужителях, как духовном, так и материальном. 

Сам святитель, имея возможность изолироваться, всегда старался 
присутствовать на богослужениях и непосредственно участвовать в ра-
боте организаций, учрежденных для противодействия распростране-
нию болезни. Деятельность священства и вверенных ему учреждений 
святитель строго контролировал и не допускал самоуправства. 

В своей проповеднической деятельности святитель Филарет стре-
мился охватить все аспекты разыгравшейся трагедии. Он указывал 
на духовные причины, повлекшие её появление и распространение, 
призывал к покаянию и разумной смелости. Настаивал на более вни-
мательном исполнении своего христианского долга, на усилении мо-
литвенного делания, на более частом участии всех верных в Таинстве 
Евхаристии, как вернейшем исцеляющем средстве. Призывал совер-
шать крестные ходы и повсеместные молебны, в которых и сам при-
нимал непосредственное участие. 

35 Филарет (Дроздов), свт. Слово в день восшествия на Всероссийский Престол Благоче-
стивейшего Государя Императора Николая Павловича / говорено в кафедральной церкви 
Чудова монастыря, ноября 20 дня // Слова и речи. Т. III: 1826–1836. М., 1877. С. 165–171. 

36 Корсунский И. Н. Деятельность Филарета, митрополита Московского, в холеру 1830–
1831 гг. // Прибавления к изданию Творений святых отцов в русском переводе. М., 1887. 
С. 57.
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Святителем были учреждены и благотворительные учреждения, 
больницы, многие жители города, в том числе и священнослужители, 
получили материальную помощь в виде одежды, продовольствия, то-
плива для отопления жилищ. Нищим и бездомным, помимо этого, было 
предоставлено и жилище. 

Деятельность святителя была высоко оценена и администрацией 
г. Москвы, которая в его лице имела мудрого советника. Сам император 
Николай I, который самоотверженно работал над решениями по прео-
долению распространения эпидемии, во многом находил помощь в со-
ветах Московского святителя. 

Перед нами образ настоящего пастыря — жертвенно любящего 
свою паству. великолепного проповедника — в обращениях и пропове-
дях укреплявшего своих пасомых, находившихся в сложных обстоятель-
ствах, грамотного администратора — принимавшего мудрые решения, 
в согласии с медицинскими предписаниями и правительственными ме-
рами, благодаря которым в кратчайшие сроки была преодолена смер-
тельная эпидемия холеры.
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