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 Родился в селе Воробьевка Новгород-Северского 
уезда Черниговской губернии (ныне Новгород-
Северский район Черниговская область ). 
Происходил из запорожских казаков. Отец его имел 
дворянское достоинство, владел населенным 
имением и служил священником в селе Воробьевке. 
В детстве Буяльский очень увлекался рисованием и 
черчением, мечтал стать живописцем. Окончив 
уездное училище в Новгород-Северске, а затем 
Черниговскую духовную семинарию, И.В. 
Буяльский в 1809 году по совету двоюродного дяди, 
профессора анатомии П. А. Загорского поступил в 
Московское отделение медико-хирургической 
академии, где его учителем стал видный ученый 
профессор Е.О. Мухин, много сделавший и для 
развития судебной медицины в России.

26 июля (6 августа) 1789 
— 8 (20) декабря 1866



 Начал свою педагогическую и 
научную деятельность студентом 
Санкт-Петербургской Медико-
хирургической академии и ко 
времени перехода на третий курс был 
помощником прозектора по анатомии 
П. А. Загорского. По окончании 
академии в 1814 — прозектор, в 1821 
— адъюнкт-профессор кафедры 
анатомии. Одновременно работал по 
хирургии, с 1815 состоял 
ординатором

хирургической клиники И. Ф. Буша. В 1816 году получил звание медика-хирурга. В 
1823 защитил диссертацию на тему: «Медико-хирургическая диссертация, содержащая 
некоторые вопросы об аневризмах, относящихся к патологии и терапии», в которой 
предложил новую воспалительную теорию патогенеза аневризм, осветил методы их 
лечения, уделив большое внимание лигированию артерий, и 24 марта получил степень 
доктора медицины и хирургии. 



В 1830 г. Буяльский был назначен консультантом военно-учебных заведений.
С 1831 года был оператором Царскосельского лицея и ординарным 

профессором Медико-хирургической академии, где с 1833 по 1844 год заведовал 
кафедрой анатомии.

В течение 33 лет (с 1831 по 1864) вёл большую хирургическую работу в 
Мариинской больнице  для бедных (с 1847 года — консультант): произвёл 
перевязку безымянной артерии (1833), некротомию (1835), удаление опухоли кожи, 
инородного тела из полости малого таза (1835), влагалищного и маточного полипов 
(1841), липомы под хлороформным наркозом (1846), грыжесечение (1847), 
пластические операции (1847), «операцию для уничтожения заращения прямой 
кишки» (1847), «извлечение зародышей первых 3—4 месяцев или последов во 
время сильного кровотечения» (1852) и другие. 

В 1842 году получил звание академика. Параллельно, с 1831 до смерти (1866),  
работал профессором анатомии в Академии художеств. Похоронен в Санкт-
Петербурге на Большом Охтинском кладбище.



Достижения и вклады в науку
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, 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. 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».



С 1829 года И. В. Буяльский занимал должность управляющего 
Хирургическим инструментальным заводом и много сделал для создания 
хирургического инструментария отечественного производства. В частности, 
Буяльский в 1822 году предложил хирургический инструмент для оттеснения 
тканей без их повреждения, представляющий собой слегка изогнутую неширокую 
лопаточку овальной формы с гладкой поверхностью и тупыми краями, 
снабжённую плоской ручкой (лопатка Буяльского).

Для лечения аневризма Буяльский изобрел особый турникет, накладываемый 
на аневризматические артерии с целью сращения стенок разрыва посредством 
одного их сжатия.

лопатка Буяльского



Им внедрено дренирование околопузырного пространства при мочевых 
затёках или для их предупреждения, осуществляемое через запирательное 
отверстие.

Совместно со скульптором П. К. Клодтом и художником А. П. 
Сапожниковым, применив метод замораживания трупа, создал анатомическую 
мышечную фигуру «Лежащее тело», отлитую в бронзе и посланную в 
Лондонскую и Парижскую академии.



Буяльскому принадлежит одно 
из первых в отечественной 
литературе руководств по судебной 
медицине. Наиболее значительное 
произведение Буяльского  
«Анатомико-хирургические 
таблицы» вышедшие в трёх частях 
(1828, 1835, 1852), — первый в 
России оригинальный атлас по 
оперативной хирургии. Также издает 
учебник анатомии «Краткая общая 
анатомия тела человека» (1844). 
Общее количество работ Буяльского 
достигает ста, среди них 
анатомические атласы и 
руководства.



Буяльский в совершенстве владел методом тонкой анатомической 
препаровки. Он был мастером бальзамирования. В Санкт-Петербурге 
забальзамировал тела Высочайших особ: в 1814 г. — герцогини де-Тарант, 
кузины Людовика XVI, и герцогини Вюртембергской, тети императора 
Александра I; в 1828 г. — императрицы Марии Феодоровны; в 1831 г. — княгини 
Иоанны Лович, супруги цесаревича Константина Павловича, в 1843 г. — 
принцессы Ольденбургской. 

В 1843 г. И. В. Буяльский впервые в России успешно произвел резекцию 
верхней челюсти по поводу опухоли у 26-летней больной. Операция длилась 15 
минут.

Он в числе первых русских хирургов стал применять общее обезболивание 
(эфир, хлороформ) при операциях. В мае 1847 г. в Мариинской больнице он 
произвел операцию под эфирным наркозом.

Первый в России ввел в медицинскую практику крахмальную фиксирующую 
повязку и настоятельно доказывал целесообразность ее применения.
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