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РЕЗЮМЕ

Статья посвящена 500-летию со дня рождения величайшего врача и учёного 
XVI века Габриэле Фаллопио (Фаллопия), революционера-морфолога, внёсшего 
неоценимый вклад в развитие науки, одного из основателей фундаменталь-
ной анатомии. И хотя прежде всего Фаллопий известен как анатом, описав-
ший маточные («фаллопиевы») трубы, круг интересов учёного был гораздо 
шире, а вклад в анатомию – несоизмеримо более значительным. Фаллопий 
сделал множество важных открытий в  анатомии, ряд анатомических 
структур носят его имя. Кроме того, Габриэле Фаллопио был талантливым 
педагогом и известным практикующим врачом, хирургом и фармацевтом. 
Особо следует отметить, что Фаллопий считал себя учеником Андреаса 
Везалия. Данных, подтверждающих факт личного знакомства Фаллопия 
и  Везалия, не  имеется, но  есть документальное подтверждение кратко-
временной переписки упомянутых учёных. В  своём знаменитом труде 
«Анатомические наблюдения» («Observationes anatomicae», 1561) Фаллопий 
указал на ошибки Везалия и его неточности в анатомических описаниях, 
подвергнув корректной критике везалиевскую «De humani corporis fabrica». 
Сохранился ответ Везалия с комплиментами в адрес Фаллопия как учёного. 
В любом случае, несомненным фактом является то, что Фаллопий был при-
верженцем методов Везалия в прикладной науке и преподавании анатомии 
и последовательно внедрял их в практику на протяжении всей своей жизни.

Ключевые слова: история анатомии, история медицины, Габриэле Фал-
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ABSTRACT

The article is dedicated to the 500th anniversary of the birth of the greatest physician 
and  scientist of  the  16th  century Gabriele Falloppio (Fallopius), a  revolutionary 
morphologist who made an invaluable contribution to the development of science, 
and one of the founders of fundamental anatomy. Although Falloppio is primarily 
known as  an  anatomist who  described the  uterine (“fallopian”) tubes, his range 
of  interests was  much wider, and  his contribution to  anatomy was  substantially 
more  significant. Fallopius made many important discoveries in  anatomy, 
and a number of anatomical structures bear his name. Also, Gabriele Falloppio was 
a talented teacher and a renowned medical practitioner, surgeon and pharmacist. 
It  should  be especially noted that  Fallopius considered himself an  apprentice 
of  Andreas Vesalius. There  is no  data confirming the  fact of  their personal 
acquaintance, but there  is documentary evidence of  short-term correspondence 
between Fallopius and Vesalius. In  his  famous work “Anatomical observations” 
(“Observationes anatomicae”, 1561), Fallopius pointed  out Vesalius’ mistakes 
and  inaccuracies in  anatomical descriptions, subjecting his “De  humani corporis 
fabrica” to correct criticism. Vesalius’ reply with compliments to Fallopius as a scientist 
has been preserved. In any case, the undoubted fact is that Fallopius was an adherent 
of Vesalius’ methods in applied science and the teaching of anatomy, and consistently 
introduced them into practice throughout his life.

Key words: history of anatomy, history of medicine, Gabriele Falloppio, fallopian 
tubes, medical terminology
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В 2023 году исполняется 500 лет со дня рождения Га-
бриэле Фаллопио (Gabriele Falloppio, или лат. Fallopius – 
Фаллопий; 1523–1562) (рис.  1), выдающегося врача 
и морфолога, по праву считающегося одним из отцов 
фундаментальной анатомии.

РИС. 1.  
Габриэле Фаллопио из Модены (Gabriele Fallopius Mutinensis). 
Портрет из библиотеки ботанического сада Падуанского 
университета, Италия [1]
FIG. 1.  
Gabriele Falloppio from Modena (Gabriele Fallopius Mutinen-
sis). Portrait from the library of Botanical Garden of the University 
of Padua, Italy [1]

На протяжении 1400 лет анатомы и хирурги, слепо 
следуя объёмистым трудам Галена (131–201), «видели 
то, во что верили» [2]. Гален много препарировал и экс-
периментировал, в основном на свиньях и обезьянах, по-
скольку в те времена вскрытие человека было запрещено, 
что и стало причиной ошибочности многих его воззрений. 
В его сочинениях было много превосходного – хорошие 
описания скелетной и мышечной систем, эксперименталь-
ные исследования функций спинного мозга путём его де-
ления на последовательные уровни у свиньи и так далее. 
Однако его взгляды на кровообращение, например, были 
чистой догадкой, не говоря уже о том, что в силу недостат-
ка человеческого материала для изучения Галену прихо-
дилось экстраполировать особенности строения органов 

животных на анатомию человека [3]. На протяжении ве-
ков изучение анатомии человека сводилось к зачитыва-
нию профессором галеновских текстов и зазубриванию 
их студентами, а вскрытие, если оно вообще проводилось, 
выполнялось помощником (демонстратором). Профес-
сор, например, описывал почку как дольчатую, а печень – 
как состоящую из пяти сегментов (как у свиньи и, соответ-
ственно, как в описаниях Галена), хотя оба представлен-
ных во время вскрытия органа были гладкими.

В  конце первой половины XVI  в. Андреас Везалий 
(1514–1564) произвёл революцию в традиционных ме-
тодах обучения. Он преподавал в Падуе, где в возрас-
те 23  лет был назначен профессором анатомии. Веза-
лий лично препарировал человеческое тело и внушал 
своим ученикам истину, что  необходимо не  «видеть 
то, во что они верят», а «верить в то, что видят». Одной 
из  заслуг Везалия является то,  что  он  посмел подвер-
гнуть критике анатомические воззрения Галена [4–7].

После ухода Везалия с кафедры в 1544 г. это место за-
нял его ученик Маттео Реальдо Коломбо (1516–1559), про-
долживший традиции преподавания своего учителя. Вско-
ре Коломбо перешёл на кафедру анатомии в Пизе, а затем 
в Риме, и в Падуе его заменил другой последователь Веза-
лия, Габриэле Фаллопио, более известный под своим лати-
низированным именем Фаллопий. Он поступил на долж-
ность профессора анатомии и хирургии, а также возгла-
вил кафедру ботаники (в те времена один разносторонне 
одарённый учёный нередко занимал несколько постов).

Габриэле Фаллопио родился в 1523 году в Модене, ста-
ринном городе Эмилии-Романьи (Италия). Он был выход-
цем из обедневшей дворянской семьи. Его отец Джироламо 
Фаллопио был по профессии ювелиром, но в течение ряда 
лет состоял на военной службе. Известно также, что мать 
будущего светила науки звали Катерина Бергоцци. После 
смерти отца от сифилиса семья совсем обнищала, Габриэ-
ле из-за материальных проблем не смог продолжить нача-
тое гуманитарное образование и в 1542 г. стал священни-
ком по примеру своего дяди в его приходе епископальной 
церкви в Модене. Однако священнослужительство не увле-
кало молодого Фаллопия, хоть и поправило его финансо-
вое положение. Через несколько лет он отказался от сво-
его сана и решил посвятить себя медицине [8, 9].

Получив начальное гуманитарное образование, Фал-
лопий увлёкся анатомией, и, так как в Модене не было 
медицинских учебных заведений, он  самостоятельно 
штудировал тексты Галена и Беренгарио да Карпи, па-
раллельно проводя вскрытия животных с учебной целью 
[10, 11]. В 1544 г. в возрасте 21 года Фаллопий под руко-
водством Никколо Мачеллы осуществил своё первое 
вскрытие трупа человека. В те времена, несмотря на ли-
берализацию отношения церкви к анатомическим дис-
секциям (первым разрешил вскрытие человеческих тру-
пов, а именно тел казнённых преступников, папа рим-
ский Сикст  IV (1471–1484), затем рамки возможностей 
проведения диссекций позволил расширить папа рим-
ский Климент VII), разрешение препарировать челове-
ческое редко кому удавалось получить, и нужно было 
иметь, кроме большого желания изучать анатомию, 
ещё и влиятельных друзей, чтобы осуществить свои на-
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мерения [10, 12]. И всё-таки XVI век ознаменовался ши-
роким доступом учёных-морфологов к диссекции чело-
веческого тела, что привело к значительному прогрес-
су в развитии анатомии и медицинской науки в целом.

В 1545 г. Фаллопий переехал в Феррару, где его пре-
подавателями стали Джованни Баттиста Канано (1515–
1579) и Антонио Муса Брассавола (1500–1555), извест-
ный хирург, впервые успешно выполнивший трахеото-
мию. Параллельно с  обучением Фаллопий некоторое 
время занимался хирургией, но  из-за  ряда летальных 
исходов отказался от практики и возобновил её только 
после того, как несколько лет спустя был назначен заве-
дующим кафедрой анатомии и хирургии в Падуе. В Фер-
раре с 1548 по 1549 год Фаллопий исполнял обязанно-
сти заведующего кафедрой фармации [9].

После Феррары Фаллопий продолжил свою деятель-
ность в Пизанском университете, где в 1549 г. по реко-
мендации герцога Флорентийского Козимо Медичи 
он стал лектором и получил звание профессора анатомии 
[13]. Здесь он возобновил хирургическую практику и пре-
подавал анатомию до 1551 г. Нужно отметить, что, несмо-
тря на усилия руководства университета вернуть старые 
способы обучения, основанные на текстах Галена, Фалло-
пий преподавал в прогрессивном стиле школы Андреаса 
Везалия, в чём был горячо поддержан местными студен-
тами. Сохранилась история о том, как в 1555 г. универси-
тетские власти попытались возродить старый стиль ана-
томирования, предписанный уставом, т. е. младший пре-
подаватель должен был читать «Анатомию» Мондино, 
а старший, профессор Веттор Тринкавелла (1490–1563), 
– теоретические лекции. Таким образом, роль Фаллопия 
как анатома была бы принижена. В конце концов высту-
пление Тринкавеллы было прервано студентами, громко 
распевающими «vogliamo il Fallopio» («мы хотим Фалло-
пио»), после чего анатомия была полностью в его руках 
[14]. Фаллопий был очень ярким преподавателем, своим 
характером и манерами он производил на своих совре-
менников неизгладимое впечатление, тем более в соче-
тании с новаторским подходом к учебному процессу [3].

Параллельно с преподаванием Фаллопий продол-
жил научные изыскания, вскрывая с разрешения Медичи 
трупы львов во флорентийском зоопарке, в результате 
чего опроверг мнение Аристотеля о том, что у этих живот-
ных отсутствует костный мозг [14]. Находясь в Пизе, Фал-
лопий проводил эксперименты, изучая воздействие опи-
ума, который применялся в то время для осуществления 
казни приговорённых к смерти; в результате учёного обви-
нили в вивисекции человека (в те времена подобное слу-
чалось с учёными-морфологами, в частности с Везалием).

Затем Фаллопий переехал в Падую, где в 1551 году 
по распоряжению венецианского сената возглавил ка-
федру анатомии, хирургии и ботаники в знаменитом уни-
верситете. В 1556 году Фаллопий был принят в состав Ме-
дицинской коллегии Венеции. На протяжении всей своей 
деятельности Фаллопий проводил достаточно много дис-
секций тел людей (ему позволяли вскрывать до 7–8 трупов 
в год) и животных – не только взрослых, но и плодов, но-
ворождённых, младенцев и детей, – что позволило ему на-
копить большой информационный багаж по анатомии [9].

В 1561 году Фаллопий опубликовал свой труд «Ана-
томические наблюдения» («Observationes anatomicae»). 
Изначальным замыслом было издание объёмного иллю-
стрированного трактата, но друг учёного Пьетро Манна 
(врач герцога Миланского Франческо Сфорца) посовето-
вал не затягивать с публикацией своих открытий, иначе 
кто-то из современников-коллег опередит его. Благода-
ря этому в скором времени была издана небольшая книга 
без иллюстраций, оказавшаяся впоследствии единствен-
ной из напечатанных при жизни Фаллопия и посвящён-
ная его другу Пьетро Манна [10, 11]. В этой работе в луч-
ших везалианских традициях описывается ряд сделанных 
им открытий в области анатомии человека. К ним относит-
ся подробное описание канала лицевого нерва («фалло-
пиев водопровод» или «aquaeductus Fallopii») и барабан-
ной струны (ветви лицевого нерва), а также «фаллопиевой 
расщелины» (в ней проходит большой каменистый нерв), 
костного лабиринта внутреннего уха и, в частности, полу-
кружных каналов и улитки. Он впервые описал барабан-
ную перепонку и её взаимоотношения с окружающими 
костными структурами. На тот момент были известны две 
слуховые косточки, и Фаллопий является первооткрывате-
лем третьей из них – стремени. Он также описал круглые 
и овальные окна (fenestræ) и их сообщение с преддвери-
ем и улиткой. Фаллопий впервые обнаружил сообщение 
между ячейками сосцевидного отростка и средним ухом 
[9]. Эти открытия удалось осуществить благодаря особо 
тщательному методу препарирования, разработанно-
му Фаллопием и кардинально отличавшемуся от мето-
дик его предшественников, которые традиционно иссле-
довали полость черепа во время вскрытия в последнюю 
очередь, что не оставляло шансов на свежесть содержи-
мого черепной коробки. Кроме того, Фаллопий использо-
вал наиболее щадящие методы доступа к основанию моз-
га и использовал специальный остро заточенный миниа-
тюрный инструментарий [10]. Фаллопий более тщательно 
по сравнению с другими исследователями изучил пути от-
тока слёзной жидкости, описал топографию решетчатой 
кости и сообщения её ячеек с полостью носа, а также стро-
ение клиновидной кости. Также впервые Фаллопий опи-
сал мышцы мягкого нёба, глотки и пирамидальную (впо-
следствии фаллопиеву) мышцу [9]. Он был первым, кто опи-
сал анастомотическое артериальное кольцо на основании 
мозга, известное в настоящее время как Виллизиев круг 
(многоугольник), в 1561 году, почти за сто лет до Томаса 
Уиллиса (1621–1675) [15]. В книге, кроме вышеназванных 
тем, есть раздел с подробным описанием анатомии жен-
ских половых органов – влагалища, девственной плевы, 
яичников, клитора, и, конечно же, маточных труб, полу-
чивших впоследствии название в честь учёного «фалло-
пиевы трубы» [6, 9]. С переводом на русский язык фраг-
мента с описанием маточной трубы можно ознакомить-
ся в нашей предыдущей работе [16]. Более того, Фаллопий 
описал акушерскую аномалию, при которой имплантация 
эмбриона осуществляется в одной из труб (внематочная, 
или трубная, беременность). Справедливости ради нуж-
но отметить, что маточные трубы, хоть и названы в честь 
Фаллопия его именем, более чем на 1800 лет ранее были 
описаны Герофилом (хотя последний ошибочно полагал, 
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что функциональная роль труб сводится к транспорту 
«женской спермы» из яичников в мочевой пузырь). Дан-
ную ошибку исправил много столетий спустя именно Фал-
лопий. А вот паховая связка по праву должна была бы на-
зываться фаллопиевой (хотя в ряде источников паховые 
связки называются «фаллопиевы дуги»), т. к. наш герой 
описал её за полвека до французского анатома Франсуа 
Пупарта (1661–1709) [12, 17, 18]. Особо следует отметить, 
что Фаллопий, подобно Галену и Везалию, нашёл сходство 
между мужской и женской половыми системами и отме-
чал аналогию между клитором и пенисом, а также общие 
структурные черты маточных труб и семявыносящих про-
токов, но трактовал он сходство и различие более верно 
[9]. Учёный опроверг мнение о том, что яичник содержит 
сперму и что маточные трубы – функциональный аналог 
мужских семявыносящих протоков; в своей книге в 1561 г. 
он писал, что яичник содержит яйцеклетки, которые опло-
дотворяются мужской спермой [13].

Интересы Фаллопия охватывали практически все си-
стемы человеческого организма: нервную, сосудистую, 
пищеварительную, мочевую репродуктивную, – а  так-
же закономерности их развития. Он описал илеоцекаль-
ный (названный в его честь фаллопиевым) клапан, об-
наружил valvulae conniventes и ворсинки тонкой кишки. 
Он также уделил много внимания тонкостям строения 
почек (впервые описав канальцы и чашечки), мочеточ-
ников и мочевого пузыря, первым указав на трёхслой-
ную архитектуру его  мышечной оболочки [9]. Фалло-
пий внёс весомый вклад в анатомическую терминоло-
гию: дал научные названия (которые сохранились и по-
ныне) влагалищу и плаценте, предложил термины «улит-
ка», «лабиринт», «твёрдое и мягкое нёбо», «барабанная 
перепонка», «перстневидный хрящ». Его описания бло-
кового, тройничного, преддверно-улиткового и языко-
глоточного нервов были лучшими для своего времени 
[3]. Хоть это и не был систематический учебник, он ох-
ватывал широкий круг предметов с упором на скелет, 
особенно череп, и мышцы. Кроме вышеперечисленных 
органов и структур, книга содержит описания сонных 
и позвоночных артерий, мышц головы и шеи (в том чис-
ле мышц наружного уха и  жевательной мускулатуры), 
а также мышц глазного яблока, некоторых мышц туло-
вища и конечностей. Коснулся учёный также особенно-
стей строения кожи головы и её лицевого отдела [9, 14].

Фаллопий заложил основы эмбриологии, исследуя 
процесс развития зубов (описал зачаток зуба и процесс 
замены молочных зубов постоянными) и механизмы пер-
вичного и вторичного окостенения в грудине, костях че-
репа и тазовой кости [6, 9]. Он пытался объяснить зако-
номерности развития организма, изучая анатомию заро-
дышей, плодов, детей и взрослых, внедряя таким обра-
зом эмбриологию как метод изучения анатомии. Затем 
этот метод был усовершенствован двумя его самыми из-
вестными учениками, Иеронимом Фабрицием (Fabricius 
ab Aquapendente или Girolamo Fabrizi d’Acquapendente, 
1533–1619) и Волхером Койтером (Volcher Coiter (Koyter), 
1534–1576) [12].

Известно, что Габриэле Фаллопио считал себя уче-
ником Везалия. Несмотря на  то, что  в  действительно-

сти их  знакомство ограничилось короткой перепи-
ской, в феврале 1561 года Везалий получил копию кни-
ги Фаллопио «Анатомические наблюдения» с  допол-
нениями и исправлениями к везалиевской «Фабрике». 
К  концу года Везалий составил ответ «Anatomicarum 
Gabrielis Fallopii Observum Examen», обычно именуемый 
«Examen». Везалий был весьма расстроен опрометчивой 
самонадеянностью Фаллопия критиковать его, в своём 
письме он довольно неуклюже и безуспешно пытался 
опровергнуть доводы итальянца. Но, несмотря на это, 
он признал Фаллопия как равного в анатомической сек-
ционной практике [7, 13]. В тяжёлые для Андреаса Веза-
лия времена, когда от него практически все отвернулись, 
и, в частности, упомянутый Коломбо стал одним из са-
мых рьяных критиков и гонителей учёного, один лишь 
Габриэле Фаллопио не  просто не  отрёкся от  Везалия, 
а, придя на должность своего предшественника по ка-
федре в падуанском университете Реальдо Коломбо, на-
звал себя последователем и учеником Везалия и восста-
новил его традиции в преподавании и науке [19].

Несмотря на то, что Фаллопий был ревностным по-
следователем Везалия, в  своей книге он  отметил ряд 
ошибок и неточностей, допущенных его кумиром, од-
нако указывал на них в мягкой дружеской манере, в от-
личие от его гораздо более жёстких в этом плане совре-
менников, в том числе и самого Везалия, довольно резко 
критиковавшего Галена. В частности, Фаллопий уточнил 
информацию о строении и функции круглой связки мат-
ки, которую Везалий ошибочно считал мышцей; также 
Фаллопий определил, что нижняя полая вена дрениру-
ет кровь из печени, а не из сердца, и указал правильное 
направление оттока желчи (Везалий полагал, что желч-
ные протоки открываются в желудок). Историки меди-
цины считают, что Фаллопий сделал больше открытий, 
чем Везалий, и исследования Фаллопия являются более 
точными. Например, Даремберг (Daremberg C.V., 1817–
1872) в  своей книге «Histoire des  Sciences Medicales» 
(Paris: Baillie’re, 1870) утверждает: «У Фаллопия был гений 
изобретательства, Везалий – гений метода; иначе говоря, 
у Фаллопия был гений, у Везалия было только знание». 
И если в честь Фаллопия названо множество анатоми-
ческих образований, то именем Везалия – лишь малень-
кое непостоянное отверстие в большом крыле клино-
видной кости. Фаллопий, правда, не опубликовал такого 
объёмистого труда, как Везалий, и не придавал большо-
го значения иллюстрациям, но он был самым серьёзным 
исследователем анатомии, «великим неутомимым изо-
бретателем», как называл его Галлер (Albrecht von Haller, 
1708–1777), и  в  полемике с  Фаллопием беспристраст-
ный критик Везалий признает, что его оппонент часто 
был прав [5, 20].

В своей книге Фаллопий вслед за Везалием исправ-
лял ошибки Галена, который основывал большую часть 
своих наблюдений на результатах вскрытия животных. 
Для этого нужна была особая смелость, т. к. в те време-
на идеи Галена были главенствующими в анатомической 
науке, и  противоречить им  было равносильно ереси. 
Гален, в частности, считал, что нижняя челюсть состоит 
из двух костей, грудина – из семи фрагментов, а плече-
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вая кость является второй по размерам в теле после бе-
дренной. Эти (и ряд других) заблуждения были исправ-
лены Фаллопием [4, 9, 20].

Кроме «Observationes anatomicae», уже после смер-
ти Фаллопия были изданы книги по  анатомии «Exsitio 
in librum Galeni de ossibus» (1570), «Observationes de venis» 
(1570), «De humani corporis anatome compendium» (1571) 
и «De partibus Similaribus humani corporis» (1575), осно-
ванные на конспектах его лекций [8].

Будучи превосходным морфологом, Фаллопио был 
также не менее выдающимся клиницистом. Он устано-
вил единство проявлений болезни и опроверг гипотезы 
других учёных, основывавших её возникновение на рас-
стройстве циркуляции и  взаимоотношений основных 
«гуморов» (жидкостей) [20]. Среди наиболее известных 
исследований Фаллопия значится изучение клиники, 
дифференциальной диагностики и методов лечения си-
филиса. И, следует отметить, пожалуй, самое знамени-
тое его клиническое достижение – внедрение в прак-
тику презерватива и  параллельно проведённое одно 
из первых в то время клинических исследований. По сло-
вам самого учёного, он испытал эффективность предло-
женного им «приспособления» – маленького полотня-
ного мешочка, пропитанного специальным составом – 
на 1100 мужчинах, вступавших в интимные отношения 
с куртизанками, которые были больны сифилисом, и по-

сле этого надевавших мешочек на орган для обеззаражи-
вания. В результате (со слов того же Фаллопия) ни один 
из участников эксперимента не заразился свирепство-
вавшей в те времена болезнью. Трактат «De Morbo Gallico 
Liber Absolutissimus» был опубликован в 1564 году и за-
тем неоднократно переиздавался [8] (рис. 2).

Ещё одним важным вкладом Фаллопия в  клини-
ческую практику были методы лечения носовых по-
липов: он  первым среди врачей использовал ушное 
зеркало и применял серную кислоту для удаления по-
липов из  наружного слухового прохода. Он  написал, 
но не успел опубликовать ряд практических пособий: 
трактаты о  язвах, опухолях и  по  хирургии, несколько 
терапевтических трактатов – о  ваннах и  термальных 
водах, о слабительных средствах и о составе лекарств, 
а также свод комментариев к книге Гиппократа «О ра-
нах головы». Эти документы представляли собой руко-
писи лекций Фаллопия. В 1575 году, спустя годы после 
смерти автора, они были опубликованы в Нюрнберге 
Волхером Койтером [8, 9, 16, 22]. В отношении инфек-
ционных болезней Фаллопий, признавая индивидуаль-
ные различия в восприимчивости, заявлял, что на де-
сять человек, подвергшихся воздействию инфекции, 
едва ли приходится четверо, которые заразятся; таким 
образом, его большой авторитет способствовал осла-
блению ужаса, который Италии внушали эпидемии. Бу-

РИС. 2.  
Титульная страница «De Morbo Gallico Liber Absolutissimus» 
1566 года издания (автор фото – Federica Viazzi) [21]

FIG. 2.  
Front page of «De Morbo Gallico Liber Absolutissimus» (1566) (pho-
tographer – Federica Viazzi) [21]
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дучи не  только анатомом, но  и  успешным хирургом. 
Фаллопио мастерски проводил операции и  рекомен-
довал своим ученикам безопасно использовать троа-
кар для пункции передней брюшной стенки при асци-
те: то есть в непосредственной близости от подвздош-
ной ямки, а не в околопупочной области, как это обыч-
но практиковалось в то время. Фаллопий перевязывал 
сосуды и добивался быстрого заживления ран приме-
нением простых медикаментов [13, 20].

Помимо всего прочего, Габриэле Фаллопио занимал 
должность директора Падуанского ботанического сада, 
старейшего в Европе из ныне действующих, где учёный 
проводил исследования по применению растений в фар-
мацевтике. В его честь назван род растений «Фаллопия» 
(лат. Fallopia) [12, 22].

При всём этом Фаллопий был недоволен зарплатой, 
которую он получал, работая в Падуе, и в 1561 г. учё-
ный договорился с Болонским университетом о пере-
ходе туда с зарплатой в 400 скуди, что было вдвое боль-
ше прежнего дохода. Но переезд так и не состоялся из-
за его внезапной кончины в возрасте 39 лет [9]. Причина 
смерти великого учёного точно не установлена. Извест-
но, что с 1556 по 1557 год Фаллопий страдал от хрониче-
ской усталости. К тому времени у него развилась хрони-
ческая лёгочная инфекция, и, поскольку он преподавал 
анатомию в основном в зимний период, это сказалось 
на состоянии его здоровья [12]. В некоторых биографи-
ческих работах упоминается вероятное осложнение ра-
нения руки учёного во время вскрытия или «длительное 
заболевание лёгких» и, как вариант, плеврит, но наибо-
лее вероятной гипотезой является туберкулёз. Великий 
врач и анатом был похоронен в церкви Святого Антония 
в Падуе, но позже, уже в XVIII веке, по причине ремонт-
ных работ останки Габриэле Фаллопио были перенесе-
ны в соседний монастырь и помещены в могилу его дру-
га Мельхиоре Гвиландино [12, 13] (рис. 3).

РИС. 3.  
Надгробие на могиле Габриэле Фаллопио, капитула мона-
стыря базилики Святого Антония, Падуя [23]
FIG. 3.  
Gravestone of Gabriele Fallopio, Chapter of the Monastery of St. An-
thony’s Basilica, Padua [23]

История череды пионеров анатомии на этом не за-
канчивается. Один из учеников Фаллопия, голландец 
Волхер Койтер, стал одним из  основателей сравни-
тельной анатомии и  эмбриологии, продолжив нача-
тые Фаллопием исследования закономерностей раз-
вития человека и животных. Джироламо Фабрици (Фа-
брициус), сменивший в 1562 г. своего учителя на долж-
ности руководителя кафедры и внёсший неоценимый 
вклад в анатомию и эмбриологию, открыл в Падуе пер-
вый в истории постоянно действующий анатомический 
театр. Фабрициус продолжил традиции преподавания 
и научных исследований с использованием вскрытия 
человека и  в  1574  году опубликовал своё открытие 
о наличии клапанов в венах конечностей. В то время 
он  не  осознавал их  функционального значения. Од-
нако одним из его учеников был молодой англичанин 
Уильям Гарвей (1578–1657), который в своей последу-
ющей работе использовал это  открытие как  важную 
часть своих рассуждений об истинной природе кро-
вообращения [2, 3].
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