
В представленном издании приведены основные этапы фор-
мирования отечественной и мировой анатомической науки. 
Изложение данных начинается с понимания роли анатомии в 
развитии медицинской науки с древних времен и по настоя-
щее время. Приводится обширный исторический материал, 
свидетельствующий о пристальном внимании врачей раз-
личных специализаций к изучению строения тела человека. 
Использованы более 500 литературных источников, некото-
рые из них впервые введены в научный обиход современных 
морфологов: «Краткое введение в анатомию» И. Вейтбрехта 
(перевод на русский язык А. П. Протасова в 1749 г.) и 
«Анатомия для живописцев и скульпторов» И. В. Буяльского 
(1837). Авторы впервые провели анализ и представили текст 
сочинения К. И. Щепина (1764) «Об анатомии вообще» и 
перевели на русский язык труд И. Вейбрехта «Syndesmologia 
sive historia ligamentorum corporus humani» (1742).
В главе руководства «Анатомия и медицина Древней 

Греции и Древнего Рима» проведен хронологический ана-
лиз анатомического творчества представителей этой эпохи 
(Гиппократ, Аристотель, Эразистрат, Гален).
В главе, посвященной эпохе Возрождения, читатель 

может познакомиться с вкладом в развитие анатомиче-
ской науки представителей этого периода — Мондино де 
Луцци, Леонардо да Винчи, Я. Сильвия, А. Везалия, У. Гарвея, 
М. Сервета и др.
Глава руководства «Западноевропейские анатомы XVII–

XIX вв.» включает анализ творчества таких анатомов, как 
Ф. Сильвий, Г. Бидлоо, Ф. Рюйш, Й. Гиртль и др. Детально 
описан вклад каждого из них в развитие анатомии.
Авторы сочли целесообразным уделить внимание в главе 

«Отечественная анатомия Древней Руси» источникам древне-
русской литературы, которые свидетельствуют о существо-
вании медицины на русской земле с незапамятных времен. 
Однако этот раздел книги изложен недостаточно полно. 
Остается непонятным, как наши предки лечили раненых 
в битвах, делали иммобилизацию переломов. Без ущерба для 
благоприятного восприятия изложенного материала в других 
главах этот раздел можно не выделять в случае, если это 
нужное руководство будет переиздаваться.
Глава «Медицинская наука и медицинское образование 

в России в XVIII веке» начинается с описания роли преоб-
разований Петра I в просвещении народа и их значении в 
создании и развитии отечественной анатомической науки. 
Акцентировано внимание на открытии Санкт-Петербургской 
академии наук, которая на многие столетия возглавила раз-
витие научной мысли в России.

В последующих двух главах «Русские анатомы XVII века» 
и «Русские анатомы XIX–XXI веков» детально изложены 
биографические сведения и научные достижения выдающих-
ся анатомов. Необходимо отметить, что это наиболее полный 
раздел, занимающий 329 стр. Совершенствование отечествен-
ной анатомии связано с именами И. Г. Дивернуа, Д. Бернулли, 
И. Х. Вильде, И. Вейтбрехта, А. П. Протасова, К. Ф. Вольфа. 
Дана оценка литературной, переводческой и преподаватель-
ской деятельности К. И. Щепина, М. И. Шеина, Н. М. Мак-
симович-Амбодика, А. М. Шумлянского, М. М. Те ре ховского 
и др. Отмечена роль в развитии медици ны и анатомии 
в нашей стране формирования сети госпитальных школ, 
открытия университетов в Москве и других городах России. 
Детализирована роль в развитии русской анатомической 
науки и совершенствовании анатомического образования 
работ П. А. Загорского, Е. О. Мухина, Е. В. Буяльского, 
Н. И. Пирогова, П. Ф. Лесгафта, Д. Н. Зернова, П. И. Карузина, 
В. Н. Тонкова, Г. Ф. Иванова, Д. А. Жданова, В. Р. Терновского, 
В. В. Куприянова, Б. А. Никитюка, Ю. И. Бородина. По непо-
нятным причинам в этом перечне отсутствует имя Михаила 
Григорьевича Привеса, нашего современника и выдающегося 
анатома. Во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., в труднейшие для нашей страны годы, он создал 
кафедру анатомии в г. Красноярске, которая функционирует 
до настоящего времени, а студенты и поколения преподавате-
лей с благодарностью помнят и высоко чтят этого человека.
Особо нужно отметить значение для совершенствования и 

унификации анатомического образования создания первого 
отечественного руководства на русском языке «Сокращенная 
анатомия» П. А. Загорского (1802), издания академического 
сочинения «Курс анатомии» Е. О. Мухина (1815) и «Словаря 
анатомических терминов» П. И. Карузина (1928).
В главе «К истории анатомической терминологии» описан 

сложный и длительный путь формирования анатомических 
терминов в различных странах до создания Базельской 
(1895), а затем и Парижской (1955) анатомической номен-
клатуры. В 2003 г. под редакцией Л. Л. Колесникова изда-
на книга «Международная анатомическая терминология», 
в которой приведен официальный список русских эквивален-
тов анатомических названий. На протяжении всех разделов 
монографии указывается на неразрывную связь развития 
анатомической науки с клинической медициной, что особен-
но проявляется в терминологии.
Несомненно, рецензируемая монография будет полезна для 

анатомов, историков медицины, клиницистов различных спе-
циальностей, студентов и аспирантов, а также языковедов.
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