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История бальзамирования и консервирования секционного материала имеет достаточно важное практическое значе-
ние. Вопросы разработки современных, безопасных для кафедральных сотрудников и студентов методов реставрации и 

консервирования анатомических препаратов требуют повышенного внимания со стороны профессорско-

преподавательского состава и управления вузов. На сегодняшний день известно большое количество методов консервиро-
вания секционного материала, которые условно делят на физические и химические. Основоположниками бальзамирования 

тел умерших считают древних египтян, чьи мумии хранятся уже более 2000 лет. Тело великого хирурга Николая Иванови-

ча Пирогова, при жизни интересовавшегося темой бальзамирования, сохраняется до сегодняшних дней. В настоящее время 
техника бальзамирования и консервирования секционного материала совершенствуется и развивается. Активно набирает 

популярность и внедряется в учебный процесс новейший метод пластинации и полимерного бальзамирования. 
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HISTORY OF EMBALMING AND PRESERVATION OF AUTOPSY MATERIAL 
 

The history of embalming and preservation of autopsy material has quite an important practical value. The issues of develop-

ment of modern, safe for the department staff and students methods of restoration and conservation of anatomical preparations re-
quire increased attention from the faculty and management of universities. Nowadays, there are a large number of methods for pre-

serving autopsy material, which are conventionally divided into physical and chemical. The founders of the embalming of the bodies 

of the dead are considered to be ancient Egyptians, whose mummies have been preserved for over 2,000 years. The body of the 
great surgeon Nikolai Ivanovich Pirogov, who was interested in the subject of embalming, during his life, remains to this day. To-

day, the embalming and preservation technique of the autopsy material has been improved and developed. The newest method of 

plastination and polymer embalming is actively gaining popularity and has been introduced into the educational process. 
Key words: embalming, preservation, autopsy material, anatomical preparations, anatomy, plastination, polymeric embalming. 

 

Основоположниками бальзамирования 

тел умерших считают древних египтян. Еги-

петские мумии сохраняют свой вид более 2000 

лет. В описаниях Геродота, подкрепленных 

наличием сохранившихся до наших дней еги-

петских мумий, говорится о высоком искус-

стве бальзамирования в Древнем Египте. Геро-

дот писал, что бальзамированием трупов зани-

мались определенные лица. Сначала они пока-

зывали родственникам умершего деревянные 

разрисованные модели мумий трех уровней от 

самой дорогой до самой дешевой. После дис-

куссии определяли метод бальзамирования. 

Самый дорогой способ представлял собой из-

влечение части головного мозга с помощью 

крючка через носовые отверстия умершего. 

Затем с помощью острого эфиопского камня 

делали разрез передней брюшной стенки и из-

влекали все внутренности, после чего вычища-

ли и промывали полость живота пальмовым 

вином и заполняли благовониями – чистой 

растертой миррой, кассией, в завершение за-

шивали. На 70 дней труп укладывали в соль, 

по истечении времени обмывали и обматывали 

бинтами из тонкого льняного материала, сма-

занного снизу гууми, заменявшим клей [6]. 

Второй способ, менее дорогой, имел следую-

щее описание. По описанию Геродота кли-

стирные трубки заполняли кедровым маслом и 

впрыскивали его в живот умершего через зад-

ний проход в течение нескольких дней, не де-

лая разрезов и проколов брюшной стенки и не 

извлекая органов. В последний день бальзами-

рования выпускали кедровое масло, которое 

вытекало вместе с содержимым полости живо-

та и растворившимися внутренностями. Солью 

растворяли мышечный остов, оставляя только 

кожу и скелет. Умерших из самых бедных со-

словий бальзамировали третьим способом ‒ 

редечным маслом промывали кишечник трупа, 

затем укладывали тело в соль на 70 дней, после 

чего возвращали труп родственникам.  

Имеются также описания Диодора Си-

цилийского. По его словам, один из бальзами-
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ровщиков («рисовальщик») намечал место и 

делал прокол, после чего другой мастер рукой 

извлекал из полости все внутренности, за ис-

ключением сердца и почек. Третий бальзами-

ровщик очищал внутренности пальмовым ви-

ном и ароматическими веществами, после че-

го труп умащали в течение 30 суток кедровым 

маслом, миррой, корицей и иными благовони-

ями. Наконец, труп отдавали родственникам.  

Руй, Гренвиль и другие ученые при ис-

следовании египетских мумий обнаружили 

следующие соли: азотнокислый калий, хлори-

стый натр, сернокислый натр, углекислый ка-

лий ‒ и следы извести, а также некоторые 

комбинации солей. В процессе анализа техник 

древнеегипетского бальзамирования встреча-

ется много неточностей. Геродот не упомина-

ет о высушивании, заполнении асфальтом и 

пизасфальтом. Очевидно, что кедровое масло 

не в состоянии разрушать внутренности. К 

тому же исследователи-египтологи описыва-

ют разрезы в области промежности, через ко-

торые, по-видимому, все же извлекали ки-

шечник [5].  

Известно, что тело Николая Ивановича 

Пирогова, великого хирурга и ученого, хра-

нится забальзамированным до сегодняшних 

дней. Сам Пирогов при жизни проявлял по-

вышенный интерес к теме консервирования 

биоматериала и бальзамирования. В послед-

ние десятилетия техника фиксации анатоми-

ческих препаратов стремительно совершен-

ствуется. На сегодняшний день популярным 

становится метод пластинации и полимерного 

бальзамирования. Вопрос изготовления и ре-

ставрации музейных анатомических препара-

тов является достаточно актуальным в совре-

менном образовательном процессе. С одной 

стороны, пополнение музейных фондов при-

водит к последовательной смене демонстра-

ционного материала, а с другой стороны, ред-

кие анатомические макропрепараты должны 

быть качественно отреставрированы для 

дальнейшего использования в педагогической 

практике. На кафедрах анатомического про-

филя в рамках работы студенческих научных 

кружков повышенное внимание уделяется 

процессу реставрации анатомических препа-

ратов. Обучающиеся под руководством пре-

подавателей кафедры и кураторов кружка ис-

пользуют современные методы консервиро-

вания и реставрации натуральных препаратов. 

На сегодняшний день известно большое ко-

личество методов консервирования секцион-

ного материала. Условно все методы можно 

разделить на физические и химические. Фи-

зические основаны на применении физиче-

ских факторов, в основном это процессы вы-

сушивания и замораживания. Химические ме-

тоды подразумевают использование разнооб-

разных химических веществ – консервантов, 

которые предотвращают разложение. По спо-

собу хранения методы могут быть разделены 

на фиксацию и бальзамирование. Фиксация 

биопрепаратов происходит путем погружения 

и дальнейшего содержания материала в фик-

сирующих составах. Под бальзамированием 

чаще понимают воздействие на анатомиче-

ский материал физических или химических 

факторов, которые предотвращают посмерт-

ное разложение с последующим сохранением 

биологических объектов. 

Кроме классического препарирования 

студенты занимаются реставрацией уже имею-

щихся экспонатов, за счет чего достигается об-

новление выставочной музейной базы и учебно-

го демонстрационного фонда [4]. Качественно 

фиксированный демонстрационный препарат 

при соблюдении определенных условий спосо-

бен храниться достаточно длительное время, 

однако рано или поздно потребуется его рестав-

рация. Большинство анатомических препаратов 

являются влажными и сохраняются в консерви-

рующих жидкостях. Такие препараты нуждают-

ся в постоянном наблюдении и динамической 

реставрации, так как консервирующие жидко-

сти склонны к помутнению, а также меняют 

свой цвет, дают осадки, испаряются, а макро-

препараты темнеют или обесцвечиваются, вы-

сыхают, покрываются солями или жировоском, 

возможен также рост плесени на поверхности 

натурального материала. Все эти факты повы-

шают актуальность реставрационного направ-

ления работы студенческого научного кружка. 

Самым простым способом реставрации являет-

ся смена фиксирующей жидкости с предвари-

тельным промыванием препарата под проточ-

ной водой. Так поступают в случае помутнения 

жидкости с образованием осадка, а также при 

образовании налета на препарате. Эти измене-

ния возможны при недостаточно корректной 

подготовке окончательной экспозиции, когда в 

препарате остается значительное количество 

экстрагируемых веществ, таких как метгемо-

глобин, другие пигменты, жир и прочее. Если 

промыванием в проточной воде налет с препа-

рата не удаляется, то в этом случае после извле-

чения препарата его погружают в 10% раствор 

соды при 50°С для препаратов, таких как голов-

ной мозг, на 30 мин, и в тот же раствор, но при 

90°С ‒ для плотных препаратов, таких как 

мышцы, связки, матка. Препараты промежуточ-

ной плотности (печень, почки) выдерживают 

при 70-80°С. Достигается частичное растворе-
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ние и размягчение налета, что позволяет легко 

его удалить механическим путем при помощи 

марлевой ткани. После удаления осадков пре-

парат погружают в свежую фиксирующую 

жидкость. Обычно в качестве консерванта ана-

томических препаратов используют формалин-

содержащие растворы. Однако формалин при-

водит к изменению естественной консистенции 

и размеров препарата, происходит потеря есте-

ственной окраски тканей биологических объек-

тов, материалы приобретают буровато-серый 

оттенок, это происходит в процессе превраще-

ния гемоглобина в метгемоглoбин за счет окис-

ления. К тому же формалин достаточно плохо 

подавляет жизнедеятельность плесневых гри-

бов, что приводит к сокращению сроков ис-

пользования учебных препаратов. Концентра-

ция раствора постепенно снижается вследствие 

летучести и выпадения белого осадка – пара-

формальдегида, что ведет к помутнению рас-

твора, в котором хранится препарат. 

В настоящее время сотрудники кафедры 

в своей работе и в работе студентов стремятся 

использовать современные методы реставра-

ции и фиксации препаратов, к которым отно-

сится использование бензоата натрия. Бензоат 

натрия (натриевая соль бензойной кислоты, 

молярная масса 144,11 г/моль) представляет 

собой белый порошок, не имеющий вкуса, 

сложно растворяющийся в спирте и достаточ-

но легко в воде. Бензоат натрия обладает вы-

раженной противомикробной и фунгицидной 

активностью, в связи с чем имеет широкое 

применение в качестве консерванта в пищевой 

промышленности (Е211). Процесс реставрации 

анатомических препаратов с помощью бензо-

ата натрия протекает многоэтапно [1,3]. Фик-

сированный ранее в формалине материал пе-

ремещают в насыщенный водный раствор хло-

рида натрия объемом, в 4-8 раз превышающем 

объем реставрируемого анатомического пре-

парата, после чего выдерживают в растворе от 

трех до восьми суток. Данную процедуру по-

вторяют до 6 раз в зависимости от размера 

препарата и срока давности фиксации в фор-

малине. Затем материал промывают большим 

объемом воды комнатной температуры, после 

чего перемещают в 1-10 % водный раствор 

бензоата натрия до достижения концентрации 

консерванта в его тканях более 1 %. 

За счет применения при реставрации 

анатомических препаратов банзоата натрия 

достигается улучшение качества имеющегося 

демонстрационного материала, повышается 

эстетичность путем предупреждения даль-

нейших изменений цвета препарата, а также 

увеличение последующего срока эксплуата-

ции и устранение факторов профессиональ-

ной вредности персонала кафедр анатомиче-

ской направленности, обусловленных приме-

нением в качестве фиксирующего вещества 

растворов формалина.  

Современными методами фиксации 

анатомических препаратов являются метод 

пластинации и метод полимерного бальзами-

рования, впервые описанные доктором Гунте-

ром фон Хагенсом в 1970-х годах. Под пла-

стинацией понимают метод консервации био-

материала, заключающийся в замене воды и 

липидов в тканях на синтетические смолы и 

полимеры. Пластинацию с использованием 

силикона называют «полимерным бальзами-

рованием». Силиконовые пластинаты обла-

дают неоспоримым преимуществом перед 

влажными препаратами, так как являются 

эластичными, упругими, сохраняют есте-

ственную форму, цвет, объем [2]. Существует 

также метод пластинации с использованием 

эпоксидной смолы, с помощью которого изго-

тавливают плоские прозрачные срезы органов 

или частей тела от 1 до 10 мм толщиной. Сре-

зы толщиной от 3 мм до нескольких санти-

метров изготавливают с помощью пластина-

ции полиэфирными смолами [7]. Этот метод 

чаще применяют для изготовления пластини-

рованных срезов головного мозга, так как он 

позволяет хорошо различать белое и серое 

вещество на мозговых препаратах.  

Работа по изготовлению анатомических 

препаратов помогает учащимся фундамен-

тальнее изучить теоретический материал дис-

циплины и отработать практические навыки и 

умения, требующиеся для дальнейшего обу-

чения в медицинском вузе. Вопросы разра-

ботки современных, безопасных для кафед-

ральных сотрудников и студентов, методов 

реставрации и консервации анатомических 

препаратов требуют повышенного внимания 

со стороны профессорско-преподавательского 

состава и управления вузов. 
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Статья посвящена профессорам Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в разные годы воз-
главлявшим кафедру анатомии на медицинском факультете университета и внесшим значительный вклад в ее формирова-

ние. Освещаются научная и педагогическая деятельность руководителей кафедры, их вклад в развитие анатомии, особен-

ности подхода к преподаванию предмета. Первоначально кафедрой анатомии руководили приглашенные иностранные 

профессора, на смену которым пришли талантливые отечественные ученые, которые создали одну из сильнейших кафедр 

анатомии в мире. Обучение проходило исключительно на латинском языке, затем – на русском. Значительный вклад внес 

первый русский профессор кафедры Семен Герасимович Зыбелин. Освещается история перевода на русский язык атласов, 
таблиц и учебников и, что не менее важно, новейших медицинских работ. В данной статье описывается становление кол-

лекции анатомического музея и его развитие на базе кафедры, поскольку наличие анатомических препаратов является не-
обходимым для изучения анатомии. Статья основывается на воспоминаниях учеников и коллег кафедры. 

Ключевые слова: история кафедры анатомии, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 

 

E.V. Shvetsov, D.A. Argunova, E.V. Shushakova, M.I. Fedyukhin 

THE DEPARTMENT OF ANATOMY IN THE FORMATION OF THE MEDICAL 

FACULTY OF THE LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY (TO THE 225TH 

ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF HUMAN ANATOMY) 
 

The article is devoted to professors of Lomonosov Moscow State University, in different years headed the Department of Anat-
omy at the Medical Faculty of the University and made a significant contribution to its formation. The paper covers research and 

teaching activities of the Heads of the Department, their contribution to the development of anatomy, especially the approach to the 


