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декабристы



⚫Декабрьское восстание 1825 года 
произошло в Москве на 
Сенатской площади. К 
следствию по делу декабристов 
было привлечено 579 человек, 
120 из них были отправлены на 
каторгу и поселение в Сибирь. 



⚫ В той многообразной, разносторонней 
общественно- политической 
деятельности, которую развернули 
декабристы в сибирской ссылке, 
значительное место занимала 
врачебная деятельность, занятие 
медициной. 

⚫ В исследованиях ученые главное 
внимание уделяют врачу декабристу Ф.
Б. Вольфу, о других же декабристах, 
занимающихся этой деятельностью, 
сведений очень мало. 



⚫ Доктор Фердинанд Бернхардович Вольф - 
штаб-лекарь при главной квартире 2-й 
Армии, ближайший друг П.И. Пестеля, 
родился в Москве в 1796(или 1797?) году. Отец 
его, титулярный советник,  был аптекарем.

⚫ В 1810 г. 14-летнего Фердинанда определили в 
волонтеры по медицинской части в 
Московское отделение Медико-
хирургической академии. Отечественная 
война 1812 г. прервала учебу подростка. Он 
добровольно становится помощником по 
лечению раненых в Касимовском временном 
военном госпитале. В 1814 г. Фердинанд был 
награжден серебряной медалью и направлен 
в Ковельский военный госпиталь.



⚫ Успешно сочетая неустанное 
самообразование с профессиональной 
врачебной деятельностью и пройдя все 
служебные ступени, он в 1822 г. был 
назначен доктором при генерал-штаб-
докторе Второй армии. Дальнейшего 
продвижения по служебной лестнице не 
происходило, но неизменно продолжалось 
восхождение к вершинам врачевания, 
сострадания и человеколюбия.



⚫ В 1818 г. молодой врач Фёдор Богданович (так, на 
русский манер, звали его друзья) вступил в Союз 
благоденствия.  После роспуска Союза с 1821 г. он стал 
членом Южного общества. Но, как сказано в 
документах следственной комиссии, он «более 
разделял тайные замыслы, одобрял решительный 
революционный способ действия, нежели 
участвовал в их претворении». И все же 6 января 1826 
г. доктор Вольф был арестован и помещен в 
Петропавловскую крепость.

⚫  По приговору суда Ф.Б. Вольф был осужден к 
лишению чинов, дворянства и к ссылке в каторжные 
работы на 20 лет. В последующем срок каторги был 
сокращен до 15, а затем и до 10 лет.



⚫ Несмотря на тяжелейшие условия жизни каторжников, 
как писал Н.И. Лорер, в Читинском остроге «совершалось 
никогда никем не повторенное пиршество интеллекта». 
Там была устроена «каторжная академия». О занятиях в 
этой академии А.Ф. Флоров писал: «В среде наших 
товарищей были люди высокообразованные, 
действительно ученые, а не желающие называться 
только такими, и им-то мы были обязаны, что время 
заточения обратилось в лучшее, счастливейшее время 
всей нашей жизни.  …Не могу отказать себе в 
удовольствии назвать тех дорогих союзников, которые, 
делясь своими знаниями, своим искусством, не только 
учили, доставляли удовольствие, но и были спасителями 
от всех пороков.  …Историю русской литературы 
преподносил слушателям А.И. Одоевский. П.С. 
Бобрищев-Пушкин неожиданно открывал романтику в 
высшей и прикладной математике. Николай Бестужев 
блистательно прочел захватывающую историю русского 
флота. Доктор Ф.Б. Вольф излагал физику, химию, 
анатомию…»



⚫ Декабрист Н.И. Лорер писал: «… казалось бы, 
для чего принимать доктора в члены общества? 
Но судьба готовила нам нашего общего 
спасителя. Сосланный с нами на 15 лет в Сибирь 
почтенный ученый доктор Вольф … пользовал 
наших дам, детей и всех нас самих». 

⚫ Основное время доктор Вольф отдавал 
медицинской помощи. Это был титанический 
труд, добровольный и совершенно 
бескорыстный. Человек замечательных 
душевных качеств, обширных медицинских 
познаний, он самоотверженно лечил в острогах 
своих товарищей, их жен и детей.  Михаил 
Бестужев говорил о Вольфе: «Искуснейший 
врач, который мертвых поднимал на ноги».



Медицинская литература, в изобилии 
представленная в каземате, лекции Ф.Б. Вольф и 

практические навыки, полученные 
декабристами под его руководством немало 
способствовали тому, что после выхода на 

поселение многие из них с успехом занимались 
медицинской практикой, видя в этом не только 

необходимость, но и свой гражданский долг. 



⚫ Он пользовался неизменной любовью и 
уважением,  как ссыльных, так и начальства. 

Друзья и знакомые заботились о том, чтобы ему 
доставлялись, по почте или с любой оказией, 

все русские и европейские медицинские 
журналы, так же как и специальные 

инструменты и лекарства. 



⚫  Принято считать, что записанная в проекте 
Российской конституции программа 
декабристов по организации медицинской 
помощи населению, охране здоровья детей и 
женщин, социальном обеспечении больных и 
инвалидов, изложена П.И. Пестелем после 
тщательного обсуждения с доктором Вольфом.

⚫ К исходу 1835 г. Ф.Б. Вольф, в числе 
девятнадцати осужденных, среди которых 
были Сергей Волконский, Никита и Александр 
Муравьевы, получил разрешение покинуть 
Петровскую тюрьму. Вольф стал поселенцем 
деревни Урик Иркутской губернии и получил 
разрешение заниматься врачебной практикой.



⚫ Лично Николай I повелел: «Предписать 
Иркутской управе, чтобы все рецепты доктора 
Вольфа принимались, и дозволить ему 
лечить».

⚫ Слава о замечательном докторе разнеслась по 
сибирским просторам. Даже из Иркутска 
приезжали просить его советов и помощи, и 
он не отказывал никому, лечил взрослых и 
детей, - терапевтических, инфекционных, 
хирургических больных, принимал роды.



⚫ В июле 1845 г. вместе с семьей А.М. Муравьева 
Вольф переехал в Тобольск, где  и проработал 
врачом Тобольского тюремного замка до самой 
своей смерти. Казалось, самое присутствие 
Федора Богдановича облегчало страдания 
больных. Успокаивало и вселяло в них веру в 
выздоровление. Когда кто-то серьезно 
заболевал, самыми обнадеживающими были 
слова:  «Наш Вольф при нем».  

⚫  



⚫ Врачебное искусство росло, но принципы 
бескорыстия и человеколюбия не менялись.  О.
И. Аненкова  вспоминает случай, «когда он 
вылечил жену одного из самых крупных 
золотопромышленников, ему вынесли на 
подносе два цибика фунтов на 5 каждый: один 
был наполнен чаем, а другой – золотом. Доктор 
взял тот, который был с чаем, и отодвинул тот, 
который был с золотом». А ведь состояния у 
Вольфа не было никакого.



⚫ Наталью Дмитриевну Фонвизину, жену декабриста, 
постиг тяжелый недуг. Заболевание было связано с 
расстройством психики. Неведомым в то время 
большинству врачей способом Фердинанд (Христиан) 
Богданович вернул Фонвизиной здоровье. 

⚫ Он вылечил крупного сибирского 
золотопромышленника, от которого отказались все 
иркутские врачи. Тот послал ему в пакете огромную 
сумму денег и, зная бескорыстие Фердинанда 
Богдановича, написал в записке: «Если не возьмете из 
дружбы, брошу в огонь». Тем не менее, Вольф 
решительно отказался принять деньги. 

Из практики…



⚫ Заболел и слег в постель комендант тюрьмы 
Петровского Завода в Забайкалье. Местный врач 
боялся приступить к лечению старого генерала. 
Жены декабристов посоветовали 
семидесятилетнему Лепарскому обратиться к 
Вольфу. И доктор-вольнодумец, цареотступник, 
звеня кандалами, являлся на вызов. Отличный 
знаток медицины, он победил болезнь генерала. О 
Вольфе Лепарский сообщил в столицу. Из 
Петербурга пришло «высочайшее» повеление: 
«Талант и знание не отнимаются. Предписать 
иркутской управе, чтобы все рецепты доктора 
Вольфа принимались, и дозволить ему лечить»,



⚫ Бесплатно лечил бедноту: крестьян, бондарей, 
плотников, рыбаков, узников острога. В последние 
годы своей жизни Вольф добровольно и 
безвозмездно исполнял обязанности врача 
тобольской пересыльной тюрьмы. Любопытно, что 
доктор Вольф не только принимал и лечил больных, 
но и сам готовил из растений лекарства. 

⚫ Однажды над 18-тысячным населением Тобольска 
нависла серьезная опасность — вспыхнула 
эпидемия холеры. 49 дней она свирепствовала в 
домах тоболяков. Более шестисот горожан умерло. 
Но жизнь четырехсот больных удалось отстоять. 
Было это в 1848 году. Многие из переболевших 
холерой горячо благодарили потом за свое спасение 
ссыльного врача-декабриста.



⚫ «Бессребреник и целитель» звали Фердинанда Вольфа. 
Он неизменно отказывался брать какое-либо 
вознаграждение. А если все же богатый пациент, 
несмотря на отказ принять деньги, вручал их Вольфу, 
он расходовал эти деньги на покупку медицинских 
пособий и на помощь бедным.

⚫ Вся жизнь Ф. В. Вольфа — прекрасный подвиг, пример 
честного служения народу. Его бескорыстие, 
благородство души вызывало удивление, иным оно 
казалось чудачеством, тем более, что у него не было, 
никакого состояния и он всегда жил скромно 
Основным источником существования Ф. Б. Вольфа 
являлось небольшое «пособие», получаемое регулярно 
от матери декабристов Никиты и Александра 
Муравьевых.



⚫ В 1834 — 1836 годах приезжают на поселение в 
губернский город военный врач Ф.Б. Вольф, 
участник суворовских походов Ф.М. Башмаков, член 
Северного общества А. М. Муравьев, бывший князь 
А.П. Барятинский—замечательный математик, поэт 
и философ, С. Г. Краснокутский— бывший обер-
прокурор Сената, братья Бобрищевы- Пушкины, 
отставной полковник В. И. Штейнгель. Живя в 
Тобольске, декабристы находились под 
строжайшим надзором полицаи. Им запрещалось 
выезжать за город. Дети, рожденные в ссылке, 
лишались права носить фамилию своего отца.



⚫ Переписка декабристов подвергалась двойной 
проверке, материальное положение всецело 
зависело от помощи их 'родных. Казенное же 
пособие было недостаточно для жизни, да и 
получали его те, кто не имел других средств к 
существованию. Жены декабристов Фонвизина, 
Анненкова и Муравьева принимали живое участие 
в делах осужденных, помогая в улучшении их быта. 
Пребывание декабристов в Сибири не прошло 
бесследно. Своей деятельностью они оказали 
огромное влияние на развитие культурной жизни 
этого некогда отсталого и глухого края.



⚫ 27 ноября 1853 года (по старому стилю) Тобольск 
провожал в последний путь близкого друга Вольфа 
Александра Михайловича Муравьева, 
который оставил своим детям записки со словами: 
«Ваш изгнанный отец страдал за прекрасное и 
благородное дело...». 

⚫ (1802—1853), декабрист, член Сев. общества, корнет. 
Брат Н.М. Муравьёва. Осуждён на 8 лет каторги. С 
1827 в Нерчинских рудниках, с 1835 на поселении в 
Иркутской губ., Тобольске. Автор «Записок».



Бобрищев-Пушкин Павел 
Сергеевич (15.7.1802 - 13.2.1865)



⚫ Поручик квартирмейстерской части. Из дворян 
Московской губернии. Родился в Москве. 
Воспитывался дома под наблюдением эльзасца 
Облингера, затем в Московском университетском 
пансионе и в Московском учебном заведении для 
колонновожатых, куда поступил 31.1.1818. Выпушен 
прапорщиком - 10.3.1819, в 1819 читал лекции по 
полевой фортификации в школе колонновожатых, в 
апреле 1820 командирован из Главной квартиры 2 
армии на топографическую съемку Подольской 
губернии, где находился 4 года, подпоручик - 
2.4.1822, за труды по съемке награжден орденом 
Анны 4 ст. - 10.7.1822, в 1824 преподавал математику 
топографам при Главной квартире 2 армии, в 1825 
читал лекции по математике в учебном заведении 
для подпрапорщиков 2 армии, поручик - 29.3.1825, в 
1825 назначен состоять при Главной квартире 2 
армии. Писал стихи (в сб. "Каллиопа", 1817).



⚫ После поражения 14 декабря 1825 года 
декабристы не сошли со сцены общественно-
политического движения второй четверти XIX 
века. Пройдя через пытки, тюрьмы и 
сибирскую ссылку, они не только остались 
верными прежним идеалам, но попытались 
своим опытом вооружить последующие 
поколения борцов, которому суждено было 
вести их дело дальше и внести вклад в 
общественно-политическую борьбу 30 - 40-х 
годов XIX века. 



Спасибо за 
внимание!


