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⚫ Доктор медицины (1823), профессор (1833), 
академик (1842)

⚫ Илья Васильевич Буяльский (1789–1866) по праву 
занимает почетное место в истории русской 
хирургии и анатомии. Был одним из первых, кто 
своими оригинальными исследованиями 
способствовал развитию отечественной судебной 
медицины.

Буяльский Илья Васильевич



⚫ Ещё будучи студентом Петербургской медико-
хирургической академии, был помощником 
прозектора, а по окончании курса с 1814г. — 
прозектором по анатомии у проф. Н.А. Загорского. 
Стал талантливейшим представителем двух наиболее 
крупных научных школ, сложившихся в XIX веке, — 
хирургической школы И.Ф. Буша и анатомической 
школы П.А. Загорского. Историк отечественной 
хирургии В.А. Опель в 1923 году писал о нем: 
«Буяльский обнаруживает яркие черты новаторства… 
Буяльский представлял собой крупный и 
разносторонний талант, интересующийся и хирургией, 
и анатомией, давший обоим наукам очень много».
Важное место в научных исследованиях И.В. 
Буяльского занимала судебная медицина, ее 
теоретические положения и вопросы практической 
экспертизы.



⚫ Интересно, что его сокурсником был М.А. 
Достоевский — отец великого русского писателя. В 
1810 году, будучи студентом второго курса, И.В. 
Буяльский перевелся из Москвы в Петербургскую 
медико-хирургическую академию — здесь его 
учителями стали известный анатом П.А. Загорский 
и видный хирург И.Ф. Буш. Вскоре, увлекшись 
анатомией и хирургией, он начал работать в 
хирургической клинике профессора И.Ф. Буша — 
основоположника первой русской хирургической 
школы.



⚫ Первые сведения о судебной медицине были получены 
И.В. Буяльским еще в Москве на лекциях Е.О. Мухина. 
Интерес же к изучению судебной медицины возник на 
лекциях профессора С.А. Громова, читавшего в 
академии акушерство и судебную медицину с 
медицинской полицией. Глубокие и содержательные 
лекции профессора С.А. Громова не оставили 
равнодушным и студента Буяльского. Во время занятий 
по судебной медицине И.В. Буяльский пришел к 
выводу, что знания в области анатомии и хирургии 
можно в полной мере реализовать и в данной 
дисциплине. Возможность этого было 
продемонстрировано ему профессором С.А. Громовым 
во время проведения публичных судебно-медицинских 
исследований. Еще будучи студентом, И.В. Буяльский 
исполнял обязанности прозектора анатомии. За 
созданные анатомические препарат молодой 
исследователь получил премию в 150 рублей.



⚫ В 1817 году И.В. Буяльский был назначен 
адъюнктпрофессором анатомии и в течение 4 лет 
работал без жалования, пока не был утвержден в 
должности в 1821 году. За изготовление 100 
анатомических препаратов для анатомического музея в 
1818 году молодой ученый был награжден орденом. В 
1823 году им был представлен на конференции 
академии трактат «Некоторые обстоятельства, 
определяющие патологию и терапию аневризм» и 
после публичной защиты И.В. Буяльскому была 
присвоена степень доктора медицины. Одновременно 
с этим подробное описание и соответствующий доклад 
на конференции о 210 выполненных им сложных 
хирургических операциях послужил основой для 
получения степени доктора хирургии. Будучи уже 
опытным хирургом, став адъюнкт-профессором 
анатомии, И.В. Буяльский продолжал проведение 
судебно-медицинских исследований.



⚫ По предложению С.А. Громова Буяльскому было поручено 
написать руководство, которым могли бы пользоваться врачи всех 
ведомств при судебно-медицинском вскрытии трупов. 
Буяльский подготовил такое руководство, блестяще выполнив 
поручение учителя, и в 1824 году им было опубликовано 
«Руководство врачам к правильному осмотру мертвых 
человеческих тел для узнания причины смерти, особливо при 
судебных исследованиях». Эта работа стала по существу первым 
оригинальным отечественным руководством по судебной 
медицине. Она поражает ясным и кратким изложением основных 
положений, построена по строго выдержанному плану, с четкой 
рубрикацией. В данном пособие имеются 6 глав: 1. О вскрытии 
боевых знаков на поверхности; 2. О вскрытии черепа; 3. О 
вскрытии грудной и брюшной полостей; 4. О вскрытии полости 
рта, глотки, гортани, начала пищеприемного горла и дыхательного 
горла; 5. О вскрытии спинного канала; 6. О вскрытии тел 
новорожденных младенцев. Завершает руководство примечание, в 
котором даны советы как поступить, «если врач, анатомируя тело, 
нечаянно порежет руку».

⚫



⚫ В своей работе «Краткая общая анатомия тела человеческого» 
(1844) И.В. Буяльский впервые в отечественной литературе ввел 
понятие «анатомия судебная», которая «рассматривает мертвое 
тело для узнания истинной причины смерти». «Анатомию 
судебную» он выделил в отдельную науку точно так же, как 
анатомию физиологическую, анатомию патологическую, 
анатомию хирургическую или топографическую. Им введено 
также понятие «анатомия юридическая», которая «заключает в 
себе общие только познания строения тела для легчайшего 
обучения судебной медицины и правильного судопроизводства». 
Если знание анатомии судебной было необходимым условием для 
формирования врача, то анатомия юридическая должна была дать 
определенный объем сведений по анатомии судебной 
применительно к задачам юридического образования. Эти 
принципиально новые положения впервые были высказаны И.В. 
Буяльским и сохранились в своей основе до настоящего времени.



⚫ Ряд интересных исследований Буяльского был посвящен 
патологической анатомии и судебной медицине. Название 
этих работ говорят сами за себя: «Анатомико-
патологическое описание двойной матки», 1832; «Краткое 
описание брюшной беременности, после которой кости 
сгнившего зародыша, спустя 12 лет, вышли через нарыв, 
прорвавшийся в прямую кишку, с совершенным 
выздоровлением матери», 1831; «Анатомическое описание 
найденного в теле человеческом превратного положения 
сердца, всех больших кровеносных жил и некоторых других 
внутренностей, с недостатком селезенки», 1829; «О 
камешках в кровевозвратных семенных внутренних жилах», 
1827; «Анатомико-патологическое рассмотрение 
внематочной беременности», 1843; «О седьмой паре нервов 
мозговых», 1843; «Анатомо-патологическое описание двух 
сросшихся младенцев женского пола», 1852; «Двадцать две 
раны, нанесенные чугунною плиткою по голове, с 
обнажением костей: лобной, теменной и затылочной», 1863. 
Среди ранних работ привлекает внимание «Описание 
важного повреждения мозга пулей», опубликованная в 
Военно-медицинском журнале в 1825 году



⚫ Анализируя работы И.В. Буяльского по судебной 
медицине, можно заключить, что он воедино 
соединил в них опыт судебного медика с 
глубокими знаниями анатома и с умением, 
наблюдательностью хирурга. Характеристику И.В. 
Буяльского как судебного медика дополняет и его 
широкая известность как мастера 
бальзамирования, предложившего свой 
оригинальный метод. Ученик П.А. Загорского, 
талантливого представителя русской 
анатомической техники, он в совершенстве владел 
методом тонкой анатомической препаровки. Им 
внесен ряд ценных предложений и 
усовершенствован способ бальзамирования.



⚫ Буяльский И.В. также прекрасно овладел техникой 
инъекции и коррозии сосудов. Ему удалось произвести 
наливку тонких сосудов век, глаза, языка, лица, желудка и т.
д. Его коррозионные препараты почек до сих пор остаются 
непревзойденными и лучшими во всей Европе. Он 
приготовил 300 препаратов почек, затратив на это 8 лет. 
Выбрав 13 почек, которые он сам нашел лучшими, Буяльский 
произвел снимки сосудов, описал технику их приготовления 
и за свой счет издал книжку, посвятив ее «врачам и 
любителям анатомии». Правительство не могло обойти 
молчанием достижения Буяльского и наградило его 
денежной премией в размере 2500 рублей «за особые труды 
и редкие таланты». В течение всей своей жизни он упорно 
совершенствовал методику препаровки, он часто 
просиживал в препаровочной с утра до 2-3 часов ночи. 
Буяльский И.В. еще до Н.И. Пирогова применил 
замораживание анатомических препаратов. Его знаменитый 
препарат замороженного лежащего человека (впоследствии 
отлитый из бронзы профессором скульптуры бароном 
Петром Клодтом) до сих пор поражает своей 
художественностью



 Спасибо за внимание!


