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Диссертация Вольфа «Теория генерации», 
напечатанная в 1759 г. на латинском языке

Ассистент Вольфа, врач-хирург 
Христиан  Мурзинна (1744–1823), 

его первый биограф
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22 мая 1767 г. конференц-секретарь Я. Штелин рапортовал в Комис-
сию, что «15 числа сего месяца выписанный из Берлина профессор ана-
томии и физиологии господин [Вольф] сюда прибыл и в Академии уже 
явился»17. 

24 мая в резолюции Комиссии записано: «Из профессорского соб-
рания представлено, что выписанный из Берлина профессор анатомии 
и философии господин Вольф сюда приехал и в Академии явился сего 
маия 15 числа, того ради ево Вольфа привесть к присяге и предписан-
ное ему в контракте жалованье производить с показанного пятого на 
десять числа, а к его сиятельству графу Володимиру Григорьевичу дать 
знать»18. 

А с 20-го июня он трудился в Академии в соответствии с усло-
виями заключенного с ним контракта: «Господин профессор Каспар 
Фридрих Вольф, доктор медицины, принят в Академию на следующих 
основаниях:

1. Он вступает в службу академическую как профессор анатомии и 
физиологии с окладным в год жалованьем в 800 рублев и 200 рублев 
получил на проезд.

2. Должен он со вступления в академическую службу, касающияся до 
его науки дела со всяким рачением исполнять, то есть стараться зделать 
новыя изобретения в своей науке, подавать в Академию сочиненные им 
пиесы для припечатания их в книги, и означенных к обучению сей науке 
студентов со всяким усердием учить, при том смотрение иметь над на-
ходящимися при Академии российскими экономическими препаратами 
и старание прилагать о умножении оных достопамятными вещьми.

3. Естьли он долее при Академии остаться не пожелает, то отпустить 
его, когда он за год до того объявит, без всякого задержания»19. 

Вольф приехал в Россию уже известным, хоть и непризнанным на 
Западе из-за революционности его утверждений ученым.

Как анатом он стал продолжателем И.Г. Дювернуа20, А. Каау-Бурга-
ве21, А.П. Протасова22.

Известный всем Дом академиков на набережной Лейтенанта Шмид-
та не всегда имел такой вид как сегодня. Одной из его составных частей 
в XVIII в. был дом генерала Волкова, о котором бывший директор Ар-
хива Академии наук Г.А. Князев писал: «Дурная слава о доме Волкова 
сохранялась еще долгое время, и вот почему. Среди жильцов дома были 
физиологи и анатомы: так, во второй половине XVIII века здесь жил 
академик Каспар Фридрих Вольф. До 1747 года Анатомический театр 
помещался в Кунсткамере Академии наук <…>. Академические анато-
мы и физиологи довольно часто анатомировали трупы не только людей, 
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но и заморских зверей и птиц <…>. В 1747 году в Кунсткамере произо-
шел страшный пожар, венчавшая здание башня, в которой находилась 
академическая обсерватория, рухнула и разрушила расположенный под 
ней анатомический театр. Поэтому анатомирование пришлось перенес-
ти в подвалы академического дома и трупы неизвестных, подобранные 
полицией, стали свозить туда. Жители Васильевского острова боялись 
подвалов дома Волкова и старались обходить его подальше»23. 

То, что ученый жил в этом доме – правда, а вот нахождение там ана-
томического театра гипотетично.

Первый анатомический театр в Санкт-Петербурге был учрежден при 
Академии наук и первоначально находился в здании бывшего дворца 
царицы Прасковьи Федоровны (1726–1728), на месте которого сейчас 
существует Зоологический институт РАН; в 1728 г. его перевели в зда-
ние, построенное для Кунсткамеры, где он занимал круглый зал с вхо-
дом непосредственно с набережной, здесь он существовал до пожара 
1747 г. Затем он менял свое местоположение 8 раз, в том числе около 
10 лет — в доме баронов Строгановых на Стрелке Васильевского ост-
рова, 2 года — на «Боновом дворе», т.е. на участке генерала Г.И. Бона 
на 2-й линии, 19 лет — в отдельном деревянном здании, построенном 
на лугу перед главным зданием АН. В 1788 г. его разместили в новом 
каменном здании АН24.

Ко времени приезда Вольфа в Россию в организации анатомической 
работы мало что изменилось со времен первого анатомического театра. 
Анатомирование считалось делом богопротивным, и Вольф, как и его 
предшественники, постоянно напоминал Академии о необходимости 
запрашивать Главную полицмейстерскую канцелярию о присылке када-
веров, т.е. трупов, беспризорников для работы.

Были сложными и сами условия работы; 10 ноября 1774 г. он пишет 
в академическую Комиссию: 

«Как я в прошедшую зиму не получал кадаверов и думаю, что сие 
произошло единственно от забвения полиции, то высокоучрежденную 
комиссию покорнейше прошу напомнить оной о сем писменно.

Определенные ко мне два студента в прошедшие полгода слушали у 
меня остеологию и совсем уже оную окончили. И так теперь остается 
только то, чтоб нам получать кадаверов, дабы над оными показать мио-
логию, а потом и прочие части анатомии»25. 

А 24 мая 1775 г. он пишет в ту же Комиссию:
«Определенный при Анатомическом театре солдат жалуется, что 

крестьяне, которые по утрам (с своими телегами) собираются около те-
атра, сему строению телегами своими и лошадьми вред принести могут, 
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а особливо отворенным окнам и для того просит он, чтоб сей дом обвесть 
небольшим забором, для збережения его от всякого вреда. А как я такой 
забор не только почитаю за нужный для сей объявленной причины, но 
также и в рассуждении того, что любопытство многих людей, которые 
зимою у окошек собираются и чрез то скуку наводят, тем пресечено бу-
дет, того для прошу высокоучрежденную Коммисию, академическому 
плотнику для построения оного дать повеление»26.

Кроме анатомирования и чтения лекций студентам он вел занятия в 
академической Гимназии. Интересна его записка 1771 г. в Комиссию, 
когда ему предложили для чтения не ту дисциплину:

«Понеже я натуральную историю как науку, не принадлежащую к 
моей профессии, никогда еще старательно не продолжал, то представ-
ляю высокоучрежденной Комиссии, не полезнее ли будет, когда я стану 
преподавать наставление гимназистам в анатомии, которая так как и на-
туральная история при Академии потребна и в которой я тех учеников, 
которые с надлежащим старанием оной обучаться желают, приведу до 
совершенства нежели как я принужден такой науке обучать, в которой я 
мало упражнялся, почему я теперь начну с остеологии, а в зимнее время, 
когда будут кадаверы, другим частям анатомии учить буду. Теперь боль-
ше ничего не надобно как генстерова сокращенная анатомия, которую я 
как за кратчайшую так и за дешевейшую книгу признал. Кости некото-
рые я сам имею, а некоторые из Кунсткамеры взять можно. Но зимою, 
когда упражняться будем в препарировании, для учеников потребны бу-
дут по крайней мере 4 готовальны с анатомическими инструментами, 
два сприца, также четыре запоны27 и столько же нарукавников из черной 
восчанки»28. 

Была попытка предложить Вольфу лечить своих коллег по Акаде-
мии, но Государственная Медицинская коллегия не позволила, что вид-
но из текста промемории от 9 января 1772 г.: «Минувшего ноября 7 дня 
в Медицинскую коллегию из учрежденной при ИАН Комиссии сообще-
но — Академия де наук для отвращения остановок, которые иногда про-
исходят в пользовании состоящих в ведомстве ея разного звания служи-
телей от приключающихся определенному к тому хирургу Иберкамфу 
немощных и притом нередко продолжительных по старости его припад-
ков, принужденною нашлась пользование своих служителей, а особли-
во высших чинов, поручить в таковых случаях члену своему, анатомии 
профессору и медицины доктору, Каспару Волфу, просила в здешние 
аптеки дать повеление, дабы предписанные по его Волфа рецептам для 
вышепомянутых академических служителей лекарства отпускать из 
оных аптек за готовые денги; того ради по указу ея Императорского ве-
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личества в Государственной Медицинской коллегии определено — в уч-
режденную при ИАН Комиссию сообщить и написать, как без экзамену 
в Медицинской коллегии и удостоинства докторам и лекарям в лечении 
людей практика в Российской империи не дозволяется, потому и упомя-
нутому профессору и доктору Волфу оной дозволить неможно»29. 

В 1770–1773 гг. Вольф заведовал академическим ботаническим са-
дом, который находился в районе нынешней больницы Марии Магда-
лины30 и очень радел о постройке теплиц для растений, семена которых 
присылали ученые из южных стран.

На заседаниях ученого собрания Вольф регулярно докладывал о сво-
их научных работах на темы «О формировании внутренних органов», 
«О двух сросшихся зародышах цыплят», «О цыпленке-уроде с четырь-
мя ногами», «О сердце льва», «О двуглавом теленке», «Сравнительно-
анатомическое исследование строения желчного пузыря у тигра, льва 
и человека», «О непостоянстве в устройстве человеческого тела», «О 
желчном пузыре у человека», «О порядке волокон сердечной мышцы», 
«Описание аорты», «Об исследовании целлюлозы»31. 

Ничто не предвещало трагедии, но 22 февраля 1794 г. он скоропос-
тижно скончался от апоплексического удара. В заседании 27 февраля 
Академия была оповещена об этом прощальным словом:

«Он, бесспорно, был одним из ученейших анатомов и физиологов 
своего времени и стал знаменитым благодаря своей глубокой диссерта-
ции о зарождéнии и спору с бессмертным Галлером, который, несмотря 
на различие взглядов, почитал его как своего близкого друга. Любимый 
и уважаемый коллегами, он умер на 61-ом году, оплакиваемый всей Ака-
демией, которой он посвятил 27 лет и для Актов которой представил 
большое количество драгоценных научных исследований»32. 

На следующий день после печального события в «Дневной записке 
по Императорской Академии наук» был подведен материальный итог 
службы ученого: «Заслуженное профессором Каспаром Фридрихом 
Вольфом жалованье, сего года генваря с 1-го по день смерти его февра-
ля по 22-е число, из тысячи ста пятидесятирублевого годового оклада, 
сто шестьдесят два рубли девяносто одну копейку, да в награждение за 
службу оного профессора получаемого им жалованья за 2 месяца, сто 
девяносто один рубль шестьдесят шесть копеек, и того триста пятьдесят 
четыре рубли пятьдесят семь копеек, сыну его родному, яко ближайше-
му наследнику, из экономической суммы [выплатить]. Февраля 23 дня, 
четверток, 1794 года»33. 

Как было сказано в опубликованном некрологе, «ни его семья, ни 
оставшиеся после него бумаги не могли предоставить материала для со-
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ставления мало-мальски обстоятельной его биографии. Но однообраз-
ная, одинокая и замкнутая жизнь ученого, проводящего годы в своей 
рабочей комнате, дает так мало сведений для биографии, что мы, веро-
ятно, мало теряем из-за их отсутствия. Настоящая значительная и полез-
ная часть жизни такого человека сохраняется в его трудах»34. 

Известно, что у Вольфа было трое детей — две дочери и сын Карл, 
который окончил академическую Гимназию и «за оказанные им в на-
уках и языках успехи 1-го апреля 1791 года произведен студентом»35, а 
потом был смотрителем Кавказского виноградного училища и титуляр-
ным советником36. 

Через четыре года, 5-го марта 1798 г., сын ученого передал рукопи-
си отца — анатомические описания уродов из академического Музея с 
рисунками и гравюрами — в Академию37. Его наследие было описано 
в упомянутой статье Л.Б. Модзалевского в «Вестнике Академии наук» 
1933 г.38 

Место захоронения Вольфа уже в 1933 г. считалось утраченным39.
Имя Вольфа, не столь «гремевшее» при жизни, в последующее вре-

мя находило повод для благодарности.
В 1795 г. завершалась отделка конференц-зала нового здания Акаде-

мии наук. Для изображения в медальонах отобраны имена: Д. Бернулли, 
Я. Герман, Ж.Н. Делиль, Л. Эйлер, И.Г. Гмелин, Г.В. Крафт, М.В. Ло-
моносов, С.П. Крашенинников, И. Вейтбрехт, Г.В. Рихман, И.А. Браун, 
К.Ф. Вольф, Л.И. Лексель, И.А. Гюльденштедт40. 

Ф. Энгельс в написанной в 1873–1882 гг. «Диалектике природы» от-
дает ученому дань уважения: «Характерно, что почти одновременно с 
нападением Канта на учение о вечности солнечной системы К.Ф. Вольф 
произвел в 1759 г. первое нападение на теорию постоянства видов, про-
возгласив учение об эволюции»41. 

В середине ХХ в. биологи, историки науки А.Е. Гайсинович42 и 
Б.Е. Райков43 посвятили Вольфу очерки. 

Упомянут Вольф и в вышедшей в Кельне на рубеже ХХ и ХХI вв. 
книге «Хронологическая таблица истории медицины от истоков до мик-
рохирургии» как автор работы 1768 г. «Entwicklung eines Kükens im Ei» 
(Развитие куриного зародыша)44. 

2009-й год для Вольфа дважды юбилейный: 18 января исполнилось 
265 лет со дня его рождения, а 22 февраля — 205 лет со дня смерти.

Все 27 лет в русской Академии Вольф писал только по-немецки, и 
лишь одну заявку на книги — по-французски. Надо отдать должное шта-
ту академических переводчиков, которые все важнейшие документы пе-
реводили на русский язык и тем облегчили доступ к наследию ученого.
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Примечания

1 Мурзинна Христиан-Людвиг (1744–1823), врач, ассистент Вольфа.
2 Райков Б.Е. Каспар Вольф // Райков Б.Е. Русские биологи-эволюционисты до Дарви-

на. Материалы к истории эволюционной идеи в России. М.; Л., 1952. Т. 1. С. 152.
3 Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945), ботаник, академик (с 1920), и.о. непре-

менного секретаря (30 октября 1929 — 1 марта 1930), вице-президент (31 января 1930 — 
29 декабря 1936), президент (29 декабря 1936 — 17 июля 1945) АН СССР, член КИАН при 
Архиве АН СССР.

4 Соловьев Михаил Михайлович (1877–1942) — зоолог, историк науки. С 1919 г. — 
член Сапропелевого комитета, затем сотрудник Сапропелевого отдела Геохимического 
института, преобразованного в самостоятельный Сапропелевый институт (1932).

5 Урановский Яков Маркович (1896–1936) в 1926 г. окончил биологическое отделение 
Института красной профессуры. С 1933 по 1936г. — сотрудник издательства АН СССР. 
Со 2 января по 15 мая 1931 г. — ученый секретарь КИЗ. Также был членом редколлегии 
журнала «Архив биологических наук», издававшегося в Институте экспериментальной 
медицины с 1892 г. Был арестован 29 апреля 1936 г. за «принадлежность к контрреволю-
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