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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. 
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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 
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teaching of the subject. Initially, the Department of Anatomy was headed by invited foreign professors, who were replaced by tal-

ented domestic scientists who created one of the strongest departments of anatomy in the world. In addition, the training, which ini-

tially took place exclusively in Latin, is replaced by Russian. A significant contribution was made by the first Russian Professor of 

the Department Semyon Gerasimovich Zibelin. The article touches upon the history of translation of atlases, tables and textbooks in-

to Russian and, last but not least, the latest medical works. The article describes the formation of the collection of the Anatomical 

Museum and its development on the basis of the Department, since the presence of anatomical preparations is necessary for the 
study of anatomy. The article is based on the memories of students and colleagues. 

Key words: history of the Department of Anatomy, Lomonosov Moscow State University. 

 

Кафедра анатомии человека в любом ме-

дицинском вузе является основополагающей. 

Она формирует фундаментальную основу в 

образовании будущего врача. Преподаватели 

анатомии первыми знакомят студентов с осно-

вами медицины. Еще М. В. Ломоносов писал: 

«…как можем рассуждать о теле человече-

ском, не зная ни сложения костей и составов 

для его укрепления, ни союза, ни положения 

мышцей для движения, ни распростертия не-

рвов для чувствования, ни расположения внут-

ренностей для приготовления питательных со-

ков, ни протяжения жил для обращения крови, 

ни прочих органов сего чудного строения?». 

Данное высказывание свидетельствует о том, 

что Ломоносов придавал большое значение 

анатомическим знаниям в процессе подготовки 

врача. Именно это и сыграло решающую роль 

при формировании медицинского факультета 

Московского университета: кафедра анатомии 

была включена в состав трех кафедр медицин-

ского факультета [1]. 

Цель нашей статьи – изучение наследия 

основоположников кафедры анатомии чело-

века МГУ и их вклад в формирование научно-

образовательного потенциала медицинского 

факультета МГУ.  

Первым профессором факультета стал 

Иоганн Христиан Керштенс. Однако из-за 

начавшейся в 1756 году Семилетней войны 

ему так и не удалось прочитать свою первую 

лекцию на факультете. Этой чести удостоился 

в сентябре 1764 года Иоганн Фридрих 

Эразмус, ставший в том же году руководите-

лем кафедры анатомии. 

К своим обязанностям анатома И. 

Эразмус приступил с большим рвением. 

Именно он, несмотря на все трудности, смог 

организовать первый анатомический театр 

при Московском университете. При И. 

Эразмусе началось наглядное преподавание 

анатомии: использовались натуральные пре-

параты, что не могло не поставить медицин-

ское образование в нашей стране на ступень 

выше европейского, где, по словам И. 

Эразмуса, «так редко бывает случай учиться 

анатомии надлежащим образом». Учитывая 

недостатки учебных пособий по анатомии, 

профессор перевел на латинский язык анато-

мические таблицы Шааршмидта. И. Эразмус 

завершил работу в Московском университете 

в 1768 году. Он внес неоценимый вклад в раз-

витие кафедры анатомии [2]. 

Его преемник Семен Герасимович Зы-

белин – первый русский профессор-анатомом 

в Московском университете. С.Г. Зыбелин 

был известен как первый студент, зачислен-

ный на медицинский факультет. Он был од-

ним из самых красноречивых профессоров, 

читавших все свои лекции на русском языке. 

Он по праву считается создателем русской 

медицинской терминологии. Что касается его 

научной деятельности, наибольшее признание 

получила работа «О естественных целебных 

мылах, добавляемых из трех царств природы, 

их химических свойствах, различиях и упо-

требления в медицине». Именно С.Г. Зыбелин 

стал одним из первых ученых, кто при разре-

шении патологических проблем больного 

учитывал особенности его индивидуальной и 

социальной жизни. Человек неординарного, 

тонкого ума, С.Г. Зыбелин руководил кафед-

рой анатомии в течение девяти лет, но его 

влияние мы можем ощущать до сих пор [1, 3]. 

На смену С.Г. Зыбелину пришел Франц 

Францевич Керестури, профессор, руково-

дивший кафедрой в течение 27 лет. По воспо-

минаниям современников, это был невероятно 

трудолюбивый человек, постоянно увеличи-

вал свои медицинские знания как практиче-

ской работой в госпитале, так и чтением спе-

циальной литературы. Лекции Ф.Ф. Кересту-

ри были необычными для того времени: он 

проводил занятия, используя трупы людей и 

заранее приготовленные препараты. Ф.Ф. Ке-

рестури проводил анатомо-физиологические 

опыты путем рассечения живых животных, а 

для демонстрации тончайшего строения мел-

ких частей использовал микроскоп, что сыг-

рало огромную роль в развитии не только 

анатомии, но и такой науки, как судебная ме-

дицина [1, 4]. 

В 1813 году кафедру возглавил Ефрем 

Осипович Мухин, доктор медицины, хирур-

гии, анатомии и физиологии. Огромной заслу-

гой Е.О. Мухина является создание первого 

русского учебника по анатомии «Курс анато-

мии для воспитанников, обучающихся меди-

ко-хирургической науке». Анатомические 

термины в данной книге были оформлены в 

соответствии с теми особенностями русского 

языка, которые были свойственны тому вре-
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мени. Е.О. Мухин переводил на русский язык 

наиболее важные и новейшие медицинские 

иностранные работы, впоследствии самостоя-

тельно контролируя их издание. Примеча-

тельно, что Е.О. Мухин добился того, чтобы 

издание книг осуществлялось за счет денег 

Московского университета, студенты же по-

купали их по доступной цене. Нельзя не отме-

тить огромный вклад профессора в создание 

анатомического музея. Под его руководством 

студенты изготавливали анатомические пре-

параты, которые в дальнейшем составили ос-

новной фонд музея Первого Московского 

государственного медицинского университета 

им. И. М. Сеченова. Именно Е.О. Мухин стал 

применять «метод замораживания» препара-

тов, что легло в основу создания топографи-

ческой анатомии. Ученики Ефрема Осиповича 

вспоминали его как мудрого, доброго челове-

ка, воспитавшего не одно поколение выдаю-

щихся специалистов. Одним из самых знаме-

нитых его учеников является Н.И. Пирогов. 

Научный труд Е.О. Мухина поистине можно 

считать гениальным для своего времени. Так, 

еще в 1817 году он констатирует, что нервы 

обладают чувствительностью «в силу особен-

ности их строения, главным образом благода-

ря их периферическим окончаниям». Е.О. 

Мухин ввел понятие периферические оконча-

ния за 18 лет до открытия анатомом Пачини 

телец в подкожной жировой клетчатке! [4-6]. 

После Е.О. Мухина кафедру анатомии 

возглавил Ю.Х. Лодер, известный в первую 

очередь своими анатомическими руковод-

ствами и таблицами. Еще во время работы в 

Йенском университете (Германия) он издал 

анатомические таблицы, прославившие его 

как знатока анатомии. Также ему принадле-

жит создание «Индексов различных и редких 

наблюдений в анатомии препаратов». Речь 

идет именно о тех препаратах, которые со-

ставляли коллекцию Ю.Х. Лодера и впослед-

ствии перешли к анатомическому музею в 

количестве 4342 единиц. Важность этой кол-

лекции в том, что помимо анатомических 

препаратов она включала в себя и патолого-

анатомические. Свои лекции профессор ста-

рался делать максимально наглядными, всегда 

сопровождая их показом препаратов, что, ко-

нечно же, способствовало наглядному усвое-

нию анатомических фактов [1,4]. 

Руководителем кафедры в середине XIX 

века стал Людвиг Степанович Севрук. От-

дельно от физиологической анатомии он чи-

тал курс патологической анатомии. Совре-

менники отмечали его тщательную подготов-

ку к своим лекциям. Он сопровождал свои 

лекции собственноручно выполненными мо-

делями, рисунками и таблицами. Людвиг 

Степанович внимательно следил за литера-

турными новинками, для своих лекций ис-

пользовал материалы из западноевропейской 

литературы и из работ отечественных совре-

менников. Помимо чисто анатомических дан-

ных Л.С. Севрук касался вопросов химии че-

ловеческого тела, симметрии и формы, взаи-

моотношения анатомических образований и 

возрастных особенностей [1,4]. 

После смерти Л.С. Севрука руководство 

кафедрой анатомии перешло к Ивану Матвее-

вичу Соколову, доктору медицины и хирургии. 

Он заведовал кафедрой с 1853 по 1869 год. 

Иван Матвеевич, будучи студентом медицин-

ского факультета МГУ, с усердием занимался 

анатомией и близкими с ней дисциплинами. 

Изготовленные им препараты мышечной, 

нервной и кровеносной систем человека были 

помещены в музей кафедры анатомии. Окон-

чив медицинский факультет, И.М. Соколов 

принимал активное участие в работе кафедр 

анатомии и физиологии: проводил опыты на 

животных, за 1843-1844 годы изготовил для 

лекционных демонстраций 800 анатомических 

препаратов. Иван Матвеевич Соколов на себе 

испытал все трудности преподавания анатомии 

на латинском языке, поэтому вернулся к прин-

ципам С.Г. Зыбелина и Е.О. Мухина, возобно-

вив чтение лекций на русском языке. Кроме 

того, была улучшена техническая база универ-

ситета: приобретены микроскопы, лупы и др. 

Соколов наладил доставку трупов на кафедру 

для научной, учебной и музейной работы, что 

улучшило преподавание предмета и усилило 

подготовку кадров отечественных врачей. 

Свои лекции И.М. Соколов сопровождал де-

монстрацией препаратов, коллекцию которых 

он постоянно пополнял. Его любовь к изготов-

лению и сбору анатомических препаратов 

красной нитью проходит через всю его дея-

тельность. Можно с уверенностью сказать, что 

музей кафедры анатомии является детищем 

И.М. Соколова [4]. 

На последующие пять лет руководите-

лем кафедры анатомии был избран Дмитрий 

Николаевич Зернов. Его научные труды в ос-

новном посвящены изучению анатомии цен-

тральной нервной системы. Большой заслугой 

Д.Н. Зернова явилось выступление против тео-

рии Ломброзо, согласно которой преступность 

имеет врожденные и наследственно передава-

емые предпосылки. Дмитрий Николаевич с 

особым вниманием относился к преподаванию, 

современники отмечали его как прекрасного 

лектора, излагавшего анатомию в увлекатель-



63 

Медицинский вестник Башкортостана. Том 14, № 2 (80), 2019 

ной форме, используя большое количество ри-

сунков, схем и таблиц. Перу Д.Н. Зернова при-

надлежит создание нового учебника по анато-

мии, по которому в дальнейшем учились мно-

гие поколения будущих врачей. Его «Руковод-

ство по описательной анатомии человека» 

(1891) выдержало 14 изданий. По проекту Д.Н. 

Зернова построено здание анатомического ин-

ститута Московского университета (1876). В 

этом здании кафедра анатомии помещалась до 

1928 г. При кафедре были организованы ана-

томический театр и музей с большой коллек-

цией анатомических препаратов [2,4]. 

После 30-летней работы в Московском 

университете Д.Н. Зернов передал руковод-

ство кафедрой своему ученику Петру Ивано-

вичу Карузину, одному из первых отече-

ственных исследователей проводящих систем 

центральной нервной системы. Основные 

научные исследования П.И. Карузина посвя-

щены изучению кровоснабжения эндокрин-

ных желез, анатомии опорно-двигательного 

аппарата и нервной системы. До сих пор не 

потеряли значения его книга «О размерах, 

росте и пропорциях человеческого тела» 

(1921) и составленный им «Словарь анатоми-

ческих терминов» (1928). Словарь и в насто-

ящее время представляет собой библиографи-

ческую редкость. По инициативе П.И. Кару-

зина и под его руководством было спроекти-

ровано и построено для университета в 1928 

году здание анатомического института на 

Моховой улице [4]. 

В 1930 году медицинский факультет 

МГУ был преобразован в Московский меди-

цинский институт. Руководить кафедрой ана-

томии стал Георгий Федорович Иванов. Г.Ф. 

Иванов – ученый-экспериментатор значи-

тельного размаха. Он исследовал лимфооб-

ращение, движение спинно-мозговой жидко-

сти, изучал иннервацию сердечно-сосудистой 

системы. Г.Ф. Иванов принимал активное 

участие в создании учебной литературы для 

студентов. Совместно с В. П. Воробьевым им 

были написаны учебники «Анатомия челове-

ка», «Краткий учебник анатомии человека». 

Приобрел известность и труд Г.Ф. Иванова 

двухтомное руководство «Основы нормаль-

ной анатомии человека». Георгий Федорович 

организовал два музея по всем разделам ана-

томии и сделал их доступными не только для 

студентов медицинских институтов, но и для 

широких народных масс, которые могли про-

слушать лекции доцентов и ассистентов ка-

федры. Много лет Г.Ф. Иванов был председа-

телем Московского общества анатомов, ги-

стологов и эмбриологов. 

В 1956 году заведующим кафедрой ана-

томии ММИ им. И.М. Сеченова стал Дмитрий 

Аркадьевич Жданов. До этого он возглавлял 

Томский медицинский институт, заведовал 

кафедрой анатомии Ленинградского санитар-

но-гигиенического института, активно зани-

мался общественной деятельностью. На тот 

момент он уже был признан одним из лучших 

анатомов ХХ века, внесших неоценимый 

вклад в развитие анатомии. Д.А. Жданову 

удалось впервые получить данные об анато-

мии лимфатического русла многих структур 

опорно-двигательного аппарата, мышц и кап-

сул суставов. Работа в Первом Московском 

медицинском институте (Сеченовском уни-

верситете) стала одним из самых ярких мо-

ментов в творческой жизни Д.А. Жданова. 

Под его руководством проводились ком-

плексные многоуровневые стереоморфологи-

ческие и экспериментальные исследования 

внутри- и внеорганного лимфатического рус-

ла различных органов у человека, анализиро-

вались возрастно-половые и индивидуальные 

особенности лимфатических капилляров и 

сосудов в органах и тканях, изучались крове-

носные сосуды опухолей. Преподавательская 

деятельность Дмитрия Аркадьевича разверну-

лась очень широко: он создавал, обновлял и 

наполнял анатомический музей. Именно при 

нем музей достиг своего расцвета: все препа-

раты были искусно сделаны и сопровожда-

лись аннотацией. Дмитрий Аркадьевич Жда-

нов был действительно выдающимся ученым, 

уважаемым преподавателем. Уже по проше-

ствии полувека мы продолжаем пользоваться 

его трудами, а его исследования лимфатиче-

ской системы, остаются актуальными и вос-

требованными в практической медицине [7]. 

Д.А. Жданов воспитал большое количество 

учеников, которые развивали его учение о 

лимфатической системе. Среди них академик 

РАН, М.Р. Сапин, член-корреспондент РАН 

Б.А. Никитюк, профессор Л.Е. Этинген и мно-

гие другие. 

Михаил Романович Сапин после окон-

чания ММИ им. И.М. Сеченова в 1956 году 

остался в родном институте. Он был одним из 

первых аспирантов Д.А. Жданова. Михаил 

Романович начал работать на кафедре анато-

мии в должности ассистента, защитил канди-

датскую и докторскую диссертации, стал 

профессором кафедры анатомии человека. 

После смерти своего учителя возглавил ее в 

1971 году. М.Р. Сапин опубликовал свыше 

800 научных работ, в том числе 50 моногра-

фий, посвященных функциональной анатомии 

лимфатической и иммунной систем в норме и 
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влиянию антропогенных факторов, а также 

кровоснабжению желез внутренней секреции. 

Эти исследования внесли большой вклад в 

развитие отечественной экологической мор-

фологии [9]. Он издал более 40 учебников, 

большое количество учебно-методических 

пособий по всем разделам анатомии человека. 

По учебникам и атласам, созданным М.Р. Са-

пиным, изучало и изучает анатомию не одно 

поколение врачей. Михаил Романович при-

нимал активное участие в работе Междуна-

родного анатомического общества 

«Anatomische Gesellschaft». Кроме того, он 

активно участвовал в деятельности Всесоюз-

ного научного общества анатомов, гистологов 

и эмбриологов, ныне НМОАГЭ, и Междуна-

родной ассоциацией морфологов (МАМ).  

Под руководством М.Р. Сапина выпол-

нено 62 докторские и 76 кандидатских дис-

сертаций. Его ученики руководят кафедрами 

и лабораториями, достойно продолжая дело 

своего Учителя. Ученики и соратники помнят 

и любят Михаила Романовича, относятся к 

нему с большим уважением. Такое отношение 

к своим учителям и наставникам на кафедре 

анатомии человека передается из поколения в 

поколение. М.Р. Сапин опекал своих учени-

ков до своей кончины. Он помогал им воспи-

тывать новых учеников, консультировал по 

научным вопросам, щедро делился своими 

педагогическими знаниями, опытом, постоян-

но помогал советами и рекомендациями мето-

дического плана [10]. 

После того как многие республики Со-

ветского Союза стали самостоятельными, были 

потеряны все связи между ними. Но морфоло-

ги союзных республик сомкнулись в единую 

группу и при деятельном участии М.Р. Сапина 

была создана Международная ассоциация 

морфологов (МАМ). М.Р. Сапин стал ее пер-

вым Президентом. Все морфологи благодаря 

высоким организаторским способностям Ми-

хаила Романовича до настоящего времени ра-

ботают и общаются на высоком уровне. В 2006 

году Президентом МАМ становится профессор 

Д.В. Баженов, а в 2016 году эту Ассоциацию 

возглавил профессор В.В. Банин. 

В 1992 году в МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва вновь был организован медицинский фа-

культет, который М.Р. Сапин создал и возгла-

вил кафедру нормальной и топографической 

анатомии факультета фундаментальной меди-

цины МГУ. Своим примером Михаил Рома-

нович не одному поколению будущих ученых 

показал, что такое любить и уважать науку, 

полностью отдаваться работе и требовать в 

первую очередь от себя умения долго и упор-

но трудиться. М.Р. Сапин воспитал множе-

ство талантливых студентов, которые сохра-

няют память о нем и передают его принципы 

и знания следующим поколениям [4,8].  

Сегодня на кафедре нормальной и топо-

графической анатомии работают чл.-корр. 

РАН, профессор Д.Б. Никитюк, профессор 

С.В. Клочкова, которые продолжают тради-

ции своего учителя М.Р. Сапина. Сегодня уже 

их ученики, выпускники ФФМ МГУ им. М.В. 

Ломоносова, стали высококвалифицирован-

ными специалистами в разных областях ме-

дицины. Они с теплотой вспоминают первые 

лекции, практические занятия, которые поз-

волили им понять будущую профессию, 

научили их понимать медицину и заложили 

основу будущей профессии. Кафедрой руко-

водит профессор В.Н. Николенко, представи-

тель Саратовской школы анатомов. На кафед-

ре нормальной и топографической анатомии 

студенты активно участвуют в различных 

творческих и профессиональных мероприяти-

ях. На Первой Московской универсиаде по 

анатомии «Анатом и Я» они завоевали первое 

место. В конкурсе анатомического рисунка 

«Visalius» участвуют студенты с художе-

ственными способностями. Большой интерес 

среди студентов вызывают различные науч-

ные мероприятия, в которых они участвуют с 

научными докладами под руководством своих 

преподавателей. 

Множество талантливых ученых-

анатомов создавали основу медицинского об-

разования и науки. Каждый из них на протя-

жении веков остался яркой личностью. Не-

смотря на все трудности своего времени, они 

верили в науку и продолжали работать на 

пользу обществу. Именно анатомы сегодня 

создают ту теоретическую и практическую 

основу, без которой сейчас ни один студент 

не сможет стать настоящим врачом.  
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