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Матвей Яковлевич Мудров родился 23 марта 1776 года в г. Вологде, в семье 
священника девичьего монастыря. В семье было еще трое сыновей – Иван,  
Алексей и Кирилл, - но Матвей оказался самым бойким и способным к наукам.
Несмотря на бедность, отец с раннего детства обучал детей грамоте и привил им 
любовь к книгам. Помимо русского и церковно-славянского языков Матвей 
изучил латынь, и во всей Вологде не было лучшего чтеца во время богослужений. 
С помощью соседа-переплетчика юноша освоил и азы реставрации книг, чем смог 
впоследствии зарабатывать.

Возможно, Матвей пошел бы  по стопам отца, как его старший брат Иван, но  
вмешался Его величество Случай, - молодой человек нанялся репетитором к 
сыновьям штабс-лекаря Осипа Ивановича Кирдана. Медицину, о которой 
постоянно говорили в этой семье,  он воспринял как добавление к религии, как 
призыв думать о ближнем и облегчать его страдания, и решил стать врачом.            
В этом неожиданном и смелом решении Матвея поддержал, что удивительно, даже 
отец: «Брось ты эту науку семинарскую! Ищи свою дорогу в мирских делах!».



В 1794 году, в возрасте 22 лет, М.Я. Мудров вместе с сыновьями штабс-лекаря  
отправился в Москву, в университет на факультет медицины. О.И. Кирдан 
написал письмо своему старинному другу, профессору Ф.Ф. Керестури,  с 
просьбой помочь молодежи с поступлением. Давний друг не отказал и сразу по 
прибытии повез их в университет.

Директор  вуза П.И. Фонвизин был приятно удивлен хорошей подготовкой и 
живым, цепким умом парня из вологодской глубинки. По правилам того 
времени до овладения медицинскими науками нужно было пройти 
испытания и обучение в университетской гимназии, но Матвея зачислили без 
экзаменов, причем сразу в старший класс.



Год учебы пролетел быстро. Успешно 
закончившему гимназию М.Я. Мудрову вручили 
именную шпагу. Теперь он с полным правом мог 
посещать лекции медицинского факультета. 
Клиник при университете тогда не было, 
читалась только теория, на малочисленных 
кафедрах профессора преподавали сразу по 
несколько предметов каждый. Матвей с 
жадностью окунулся в учебу. Он закончил I курс 
с золотой медалью за блестящее овладение 
теоретическим   науками и в 1796 году был 
допущен к курсу врачебных дисциплин. Но 
любая теория (а медицинская  - тем более), как 
известно, без практики мертва. Студенты, в том 
числе и М.Я. Мудров, справедливо роптали , что 
их не знакомят с повседневной работой врача, 
диагностическими и лечебными 
манипуляциями. По образному выражению 
Матвея Яковлевича, они «учились танцевать, не 
видя, как танцуют».



Ради постижения медицинских наук  М.Я. Мудров 
отказывал себе в развлечениях, тогда как его друзья-
студенты гуляли и веселились. Он считал, что врач должен 
быть не только профессионально подготовлен, но и 
обладать широким кругозором, поэтому читал литературу 
самой разной тематики. 

Однажды способного студента попросили помочь в 
лечении заболевшей оспой дочери  профессора 
Московского университета X. А. Чеботарева. Оспа 
протекала крайне тяжело,  для лечения требовалось 
«каждую оспину открывать ланцетом и гноевидную 
жидкость снимать намоченной в парном молоке губкой». 
Мудров успешно справился с задачей, снискав 
благодарность семьи. «…Так будь же ей, теперь твоими же 
попечениями исцеленной, женихом, а мне родным сыном», 
– сказал Мудрову обрадованный отец. Так впоследствии и 
случилось, - Мудров женился на дочери Чеботарева, Софье 
Харитоновне, своей бывшей пациентке. Софья была, как и 
ее супруг, прекрасно образованным человеком. В браке с 
ней родилось  пятеро детей. Трое сыновей умерли в 
младенчестве, судьба одного неизвестна, и лишь дочь 
выросла, вышла замуж и создала свою семью.



В 1800 году М.Я. Мудров закончил Московский университет, получив звание 
кандидата медицины и вторую золотую медаль за успешную учебу, планировал 
поехать  для усовершенствования в медицинские школы Берлина, Парижа и 
Вены, но судьба  опять сделала крутой и неожиданный поворот. От тяжелой 
болезни скончался брат  М.Я. Мудрова Алексей, чиновник одного из 
петербургских министерств, оставив на руках Матвея малолетнюю дочь. Дядю и 
племянницу приютили у себя члены масонского ордена в Санкт-Петербурге. 
М.Я. Мудров устроился работать в Морской госпиталь, где впервые применил 
полученные медицинские знания на практике, занимаясь лечением цинготных 
моряков. Кроме того, он слушал лекции  в Медико-хирургической академии, -
одним словом, не терял ни минуты драгоценного времени.



Выезд за границу все откладывался, а в 1802 году, в связи со смертью 
императора Павла, и вовсе отодвинулся на неопределенный срок. Но Матвей не 
унывал, стараясь извлекать из ежедневных дежурств в госпитале и лекций 
Академии максимум пользы. Именно в Петербурге он состоялся как ВРАЧ.

И все-таки М.Я. Мудрову удалось побывать за рубежом. В лучших клиниках 
Германии и Франции он наглядно увидел  организацию медпомощи, подготовку 
врачебных кадров, а главное – смог попрактиковаться в терапии, хирургии и 
повивальном деле. На основе этого М.Я. Мудров составил программу 
реорганизации системы обучения и сумел доказать важность и неотделимость 
практики от медицинской науки.



В 1807 году вместе с русской армией, потерпевшей поражение под 

Аустерлицем, М.Я. Мудров отправился обратно в Россию. В Вильно он служил в 
Главном госпитале действующей армии в разгар эпидемии «заразительных 
кровавых поносов»  (дизентерии) и сыграл важную роль в борьбе с инфекциями, 
подготовке военных врачей и организации лечения раненых в ходе Отечественной 
войны 1812 года.

Работа в Вильно и заграничные командировки обогатили М.Я. Мудрова 
практическими знаниями, и он жаждал передать их новым поколениям врачей.              
В 1808 году Матвея Яковлевича назначили профессором академического курса 
гигиены и военных болезней. Он первым в России читал курс по этой 
специальности и первым создал руководство по военной гигиене. Также его можно 
по праву считать одним из основоположников военно-полевой терапии и 
хирургии.



В апреле 1809 года М.Я. Мудров был утвержден в звании ординарного 
профессора кафедры патологии и терапии Московского университета, спустя 
четыре года – московского отделения Медико-хирургической академии, а весной 
1812 года его избрали деканом Московского медицинского факультета. Им была 
реорганизована система преподавания медицинских наук, введено усиленное 
преподавание сравнительной и патологической анатомии с курсом 
препарирования, усилено оснащение кафедр учебными пособиями и фантомами. 
М.Я. Мудров первым заявил о профилактической медицине и ее роли в борьбе с 
инфекционными заболеваниями.
Когда в 1812 году во время пожара Москвы сгорел университет, М.Я. Мудров  
пожертвовал деньги на строительство нового здания и личные  книги для  
библиотеки. Он также курировал сооружение анатомического театра и учебной 
клиники при университете.



Могила М.Я. Мудрова

Матвей Яковлевич был семейным врачом    
(и другом семьи) Голицыных, Муравьёвых, 
Чернышевых, Трубецких, Лопухиных, 
Тургеневых и др.  Он скрупулезно записывал в 
тетрадях все, что касалось посещаемых им 
больных. В конце года тетради переплетались и 
помещались в специальный шкаф.  За 22 года 
врачебной практики М.Я. Мудров накопил  
40 томов таких записей, некоторые имели 
толщину энциклопедий!. Матвей Яковлевич 
берег эти бесценные рукописи, но, к  
сожалению, в водовороте времени они были 
безвозвратно утрачены.

В 1830-1831 гг. М.Я. Мудров входил в состав 
правительственной комиссии по борьбе с 
холерой, причем боролся с ней не на словах, а на 
деле, - лечил больных и личным примером 
учил врачей в Поволжье и Петербурге. Спасая 
жизни, он заразился сам и умер 8 июля 1831 года.



В Вологде имя Мудрова увековечено в 
названии небольшой улицы, на доме № 1 
которой установлена мемориальная доска: 
«Эта улица носит имя нашего земляка, 
выдающегося деятеля отечественной науки, 
видного специалиста в области социальной 
гигиены и клинической медицины 
Мудрова Матвея Яковлевича». Доска 
открыта в 1976 году.

Именем Матвея Яковлевича 

Мудрова назван передвижной 
консультативно-диагностический 
центр ОАО «РЖД».



Основные труды М.Я. Мудрова:
 Принципы военной патологии  

(1807 г., на франц. яз.)

 Слово о пользе и предметах 
военной гигиены или науки 
сохранять здравие 
военнослужащих (1809)

 Слово о благочестии и 
нравственных качествах 
гиппократова врача (1814)

 Слово о способе учить и учиться 
медицине практической или 
деятельному врачебному 
искусству при постелях 
больных…. (1820)

 Краткое наставление о холере и 
способ, как предохранять себя 
от оной…. (1830)



Из высказываний М.Я. Мудрова:

Держитесь сказанного Гиппократом. С Гиппократом вы будете и лучшие 
люди, и лучшие врачи.

Врачевание не состоит в лечении болезни… Врачевание состоит в 
лечении самого больного.

Историю болезни должно писать рачительно. В ней подлежат описанию 
лишь достоверные факты.

Врач не может быть механиком, врач не исполнитель, а всегда искатель.
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