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Введение 

Патологическая анатомия изучает структурные (материальные) основы болезни. Она служит как теории 
медицины, так и клинической практике, поэтому патологическая анатомия - дисциплина клинического 
профиля. Объектом изучения является аутопсийный и операционно-биопсийный материал.

Патологическая анатомия составляет неотъемлемую часть теоретической и практической медицины и своими 
корнями уходит в глубокую древность. Как самостоятельная дисциплина она развивалась медленно в связи с 
тем, что вскрытие тел умерших долго было запрещено. Только в XVI веке начали накапливать материалы по 
патологической анатомии болезней, полученные при вскрытии трупов.

Изучение общей и частной патологической анатомии неразрывно связано, так как общепатологические 
процессы в различных их сочетаниях являются содержанием как синдромов, так и болезней человека. 
Изучение структурных основ синдромов и болезней проводится в тесной связи с их клиническими 
проявлениями. Клинико-анатомическое направление - это отличительная черта отечественной патологической 
анатомии.

Теоретическое и научное значение патологической анатомии наиболее полно раскрывается при изучении 
общих закономерностей развития патологии клетки, общепатологических процессов и болезней.

Патологическая анатомия является фундаментом при изучении клинических дисциплин, знания основ 
общепатологических процессов позволяет иметь представления о болезни и патологических состояниях, 
необходимые в сестринском деле.



Объекты, методы и уровни исследования патологической анатомии

Материал для исследования патологическая анатомия получает при вскрытии трупов, хирургических 
операциях, проведении биопсии и эксперимента.

При вскрытии трупов умерших - аутопсии (от греч. autopsia - видение собственными глазами) находят как 
далеко зашедшие изменения, которые привели больного к смерти, так и начальные изменения, которые 
обнаруживают чаще лишь при микроскопическом исследовании. Это дало возможность изучить стадии 
развития многих заболеваний. Органы и ткани, взятые на аутопсии, изучают с помощью не только 
макроскопических, но и микроскопических методов исследования.

При вскрытии подтверждается правильность клинического диагноза или выявляется диагностическая ошибка, 
устанавливаются причины смерти больного, особенности течения болезни, выявляется эффективность 
применения лечебных препаратов, диагностических манипуляций, разрабатывается статистика смертности и 
летальности и т.д.

Операционный материал (удаленные органы и ткани) позволяет патологоанатому изучать морфологию 
болезни в различные стадии ее развития и использовать при этом разнообразные методы морфологического 
исследования.

Биопсия (от греч. bios - жизнь и opsis - зрение) - прижизненное взятие ткани с диагностической целью. 
Материал, полученный с помощью биопсии, носит название биоптата. Более 100 лет назад, как только 
появился световой микроскоп, патологоанатомы начали заниматься изучением материала биопсии, 
подкрепляя клинический диагноз морфологическим исследованием. В настоящее время нельзя представить 
лечебное учреждение, в котором не прибегали бы к биопсиям для уточнения диагноза.

Биопсии дают возможность изучить самые начальные и тонкие изменения клеток и тканей с помощью 
электронного микроскопа, гистохимических, гистоиммунохимических и энзимологических методов, т.е. те 
начальные изменения при болезнях, клинические проявления которых еще отсутствуют в силу 
состоятельности компенсаторно-приспособительных процессов. В таких случаях лишь патологоанатом 
располагает, возможностями ранней диагностики. Те же современные методы позволяют дать 
функциональную оценку измененных при болезни структур, получить представление не только о сущности и 
патогенезе развивающегося процесса, но и о степени компенсации нарушенных функций.

Изучение структурных основ болезни проводится на разных уровнях: организменном, системном, органном, 
тканевом, клеточном, субклеточном, молекулярном.

Организменный уровень позволяет видеть болезнь целостного организма в ее многообразных проявлениях, во 
взаимосвязи всех органов и систем.

Системный уровень - это уровень изучения какой-либо системы органов или тканей, объединяемых 
общностью функций (например, системы соединительной ткани, системы крови, системы пищеварения и др.).

Органный уровень позволяет обнаруживать изменения органов, которые в одних случаях бывают хорошо 
видимыми невооруженным глазом, в других случаях для их обнаружения необходимо прибегать к 
микроскопическому исследованию.

Тканевой и клеточный уровни - это уровни изучения измененных тканей, клеток и межклеточного вещества с 
помощью светооптических методов исследования.



Известные ученые вносившие свой вклад в развитие пат анатомии

В 1761 г. вышел в свет труд итальянского анатома Дж. Морганьи (1682-1771) «О месте нахождения и 
причинах болезней, выявленных анатомом», основанный на результатах 700 вскрытий, часть которых была 
произведена автором лично. Он попытался установить связь описываемых морфологических изменений с 
клиническими проявлениями болезней. 

Большое значение для развития патологической анатомии имели работы французских морфологов М. Биша 
(1771-1802), Ж. Корвизара (1755- 1821) и Ж. Крювелье (1791-1874), создавшего первый в мире цветной атлас 
по патологической анатомии. В середине и конце XVIII века в Англии появились крупные исследования Р. 
Брайта (1789-1858), А. Бейля (1799-1858), внесшие большой вклад в развитие патологической анатомии. Бейль 
был первым автором наиболее полного учебника по частной патологической анатомии, переведенного в 1826 
г. на русский язык врачом И.А. Костомаровым.

В XIX веке патологическая анатомия уже завоевала прочное положение в медицине. Открывались кафедры 
патологической анатомии в Берлине, Париже, Вене, Москве, Петербурге. Представитель венской школы К. 
Рокитанский (1804-1878) на основании огромного личного опыта (30 000 вскрытий за 40 лет прозекторской 
деятельности) создал одно из лучших в то время руководств по патологической анатомии.

Переломным моментом в развитии патологической анатомии и всей медицины можно считать создание в 1855 
г. немецким ученым Р. Вирховым (1821-1902) теории клеточной патологии. Используя открытие Шлейденом 
и Шванном клеточного строения организмов, он показал, что материальным субстратом болезни являются 
клетки. 

Патологоанатомы и клиницисты всего мира увидели в клеточной теории патологии большой прогресс и 
широко использовали ее как научную и методологическую основу медицины. Клеточной патологии стали 
противопоставлять учение о нейрогуморальных и гормональных регулирующих системах организма - так 
появилось функциональное направление в медицине.

В нашей стране впервые вскрытия начали проводить с 1706 г., когда по указу Петра I были организованы 
медицинские госпитальные школы. Однако первым организаторам медицинской службы в России Н. Бидлоо, 
И. Фишеру, П. Кондоиди надо было преодолеть упорное сопротивление духовенства, всячески 
препятствовавшего проведению вскрытий. Лишь после открытия в 1755 г. медицинского факультета в 
Московском университете вскрытия стали проводиться достаточно регулярно.

Первыми патологоанатомами были руководители клиник Ф.Ф. Керестури, Е.О. Мухин, А.И. Овер и др. В 1849 
г. по инициативе терапевта профессора И.В. Варвинского на медицинском факультете Московского 
университета была открыта первая в России кафедра патологической анатомии. Руководителем этой кафедры 
стал его ученик А.И. Полунин (1820-1888), который является основоположником московской школы 
патологоанатомов и зачинателем клинико-анатомического направления в патологической анатомии. 

Особое место в московской школе патологоанатомов занимал М.Н. Никифоров (1858-1915), который 
руководил кафедрой патологической анатомии Московского университета с 1897 по 1915 г. Он не только 
выполнил ценные работы по патологической анатомии, но создал один из лучших учебников и подготовил 
большое число учеников, возглавивших впоследствии кафедры патологической анатомии в различных 
городах России.

Кафедра патологической анатомии в Петербурге была создана в 1859 г. по инициативе Н.И. Пирогова. Здесь 
славу русской патологической анатомии создавали М.М. Руднев (1837-1878), Г.В. Шор (1872-1948), Н.Н. 
Аничков (1885-1964), М.Ф. Глазунов (1896-1967), Ф.Ф. Сысоев (1875-1930), В.Г. Гаршин (1877-1956), В.Д. 
Цинзерлинг (1891-1960). Они подготовили большое число учеников, многие из которых возглавляли кафедры 
в ленинградских медицинских институтах: А.Н. Чистович (1905-1970) - в Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова, М.А. Захарьевская (1889-1977) - в Ленинградском медицинском институте имени И.П. 
Павлова, П.В. Сиповский (1906-1963) - в Государственном институте усовершенствования врачей им. С.М. 
Кирова.



Влияние пат анатомии в годы СССР

В годы Советской власти патологоанатомы развернули научные исследования в различных разделах 
медицины, в частности инфекционных болезнях. Этими работами была оказана большая помощь советскому 
здравоохранению в ликвидации ряда инфекций (оспа, чума, сыпной тиф и др.). В последующем 
патологоанатомы разрабатывали и продолжают разрабатывать вопросы ранней диагностики опухолей, много 
внимания уделяют изучению сердечно-сосудистых и многих других заболеваний, вопросам географической, 
краевой патологии. Успешно развивается экспериментальная патология.

В стране создана патологоанатомическая служба. В каждой больнице имеется патологоанатомическое 
отделение, возглавляемое заведующим - врачом-патологоанатомом. В крупных городах созданы центральные 
патологоанатомические лаборатории, организующие работу патологоанатомов. Все умершие в больницах или 
клиниках медицинских институтов подлежат патологоанатомическому вскрытию. Оно помогает установить 
правильность клинического диагноза, выявить дефекты в обследовании и лечении больного. 

Для обсуждения врачебных ошибок, выявляемых при патологоанатомическом вскрытии, и выработки мер по 
устранению недостатков в лечебной работе организуются клинико-анатомические конференции. Материалы 
патологоанатомических конференций обобщаются и способствуют повышению квалификации врачей как 
клиницистов, так и патологоанатомов.

Работа патологоанатомов регламентируется положениями, приказами Министерства здравоохранения РФ и 
контролируется главным патологоанатомом страны.

Советские патологоанатомы объединены Всесоюзным научным обществом, которое регулярно созывает 
всесоюзные конференции, пленумы и съезды, посвященные актуальным вопросам патологической анатомии. 
Создано многотомное руководство по патологической анатомии. С 1935 г. издается журнал «Архив 
патологии». Первым его редактором был А.И. Абрикосов. С 1976 г. началось издание реферативного журнала 
«Общие вопросы патологической анатомии».



Заключение 

Итак, задачи, которые решает в настоящее время патологическая анатомия, ставят ее среди медицинских 
дисциплин в особое положение: с одной стороны - это теория медицины, которая, раскрывая материальный 
субстрат болезни, служит непосредственно клинической практике; с другой - это клиническая морфология для 
установления диагноза, служащая теории медицины. 

Следует еще раз подчеркнуть, что обучение патологической анатомии основано на принципах единства и 
сопряженности структуры и функции как методологической основе изучения патологии вообще, а также 
клинико-анатомического направления отечественной патологической анатомии. Первый принцип позволяет 
видеть связи патологической анатомии с другими теоретическими дисциплинами и необходимость знания 
прежде всего анатомии, гистологии, физиологии и биохимии для познания основ патологии. Второй принцип 
- клиникоанатомическое направление - доказывает необходимость знания патологической анатомии для 
изучения других клинических дисциплин и практической деятельности врача независимо от будущей 
специальности.
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