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Цель обзора. Проанализировать современные данные о заболеваемости, факторах риска, методах диагностики и профилактики рака 
желчного пузыря (РЖП).
Основные положения. РЖП — злокачественная опухоль, исходящая из эпителия желчного пузыря, характеризующаяся местной и сосу-
дистой инвазией, обширным регионарным лимфогенным и гематогенным метастазированием. РЖП является самой распространенной 
злокачественной опухолью желчевыводящих путей, отличается высокой злокачественностью и низкой 5-летней выживаемостью. 
В международных рекомендациях РЖП рассматривается как естественная стадия течения билиарной патологии: дискинезия — холе-
цистит — желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — РЖП. В глобальном масштабе заболеваемость РЖП существенно различается в разных 
географических регионах и достигает 27 на 100 000 населения в Чили. В России, по данным Федеральной службы государственной 
статистики, заболеваемость РЖП в 2019 г. составила среди мужчин 1,4 на 100 тыс. мужского, а среди женщин — 2,5 на 100 тыс. женско-
го населения. Заболеваемость РЖП ассоциирована с женским полом и увеличением возраста. В патогенезе РЖП решающее значение 
придается длительным воспалительным изменениям в эпителии вследствие механической травматизации слизистой оболочки желчного 
пузыря конкрементами и вероятному увеличению доли вторичных желчных кислот в желчи. В диагностике РЖП, по рекомендациям 
Японского общества гепато-билиарно-панкреатической хирургии, особое значение при первом шаге имеют ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ) органов брюшной полости и биохимический анализ крови. Для более детального исследования полезны компьютерная и маг-
нитно-резонансная томография, магнитно-резонансная и ретроградная холангиопанкреатография, эндоскопическое УЗИ, пероральная 
холангиоскопия и позитронная эмиссионная томография. ЖКБ — один из пяти наиболее значимых факторов риска. Остальные четыре 
ведущих фактора риска РЖП — этническая принадлежность, генетическая предрасположенность, факторы образа жизни (избыточная 
масса) и инфекции желчевыводящих путей — являются общими и для пациентов с ЖКБ. Риск возникновения РЖП значительно возрас-
тает у больных с размерами камней больше 2 см и длительностью патологии больше 5 лет. Другой существенный фактор риска РЖП — 
полипы желчного пузыря, поэтому в статье представлены основные рекомендации европейских ассоциаций по ведению пациентов 
с полипозом желчного пузыря.
Заключение. РЖП в настоящее время рассматривается как возможная и естественная стадия течения холелитиаза. Риск возникнове-
ния РЖП значительно возрастает у пациентов с ЖКБ и полипами желчного пузыря. С учетом вышесказанного диагностика возможных 
осложнений у пожилых пациентов с холециститом, ЖКБ должна включать тщательное клиническое, лабораторное и инструментальное 
обследование. Среди профилактических мероприятий у лиц с факторами риска РЖП должны быть оптимизация диеты, снижение массы 
тела, по возможности усиление двигательной активности. Прием препаратов урсодезоксихолевой кислоты способствует снижению 
содержания гидрофобных желчных кислот в желчи и уменьшает вероятность осложнений билиарной патологии.
Ключевые слова: рак желчного пузыря, желчнокаменная болезнь, полипы желчного пузыря, диагностика, заболеваемость.
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ABSTRACT
Aim. To analyze current data on the incidence, risk factors, diagnostic methods and prevention of gallbladder cancer (GBC).
Key points. GBC is a malignant tumor arising from the epithelium of the gallbladder, characterized by local and vascular invasion, extensive 
regional lymphogenous and hematogenous metastasis. GBC is the most common malignant tumor of the biliary tract, characterized by high 
malignancy and low 5-year survival rate. In international recommendations, gastrointestinal tract is considered as a natural stage of the course 
of biliary pathology: dyskinesia — cholecystitis — cholelithiasis — GBC. Globally, the incidence of GBC varies significantly among different 
geographic regions, reaching 27 per 100,000 population in Chile. In Russia, according to the Federal State Statistics Service, the incidence 
of GBC in 2019 was 1.4 per 100 thousand among men, and 2.5 per 100 thousand among women. The incidence of GBC is associated with 
female gender and increasing age. In the pathogenesis of gallstones, decisive importance is attached to long-term inflammatory changes in 
the epithelium due to mechanical trauma to the mucous membrane of the gallbladder by stones and a probable increase in the proportion 
of secondary bile acids in the bile. In the diagnosis of GBC, the recommendations of the Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic 
Surgery, in the first step, particular importance is attached to ultrasound examination of the abdominal organs and biochemical blood 
test. For a more detailed study, computed tomography, magnetic resonance imaging, magnetic resonance cholangiopancreatography, 
endosonography, retrograde cholangiopancreatography, oral cholangioscopy and positron emission tomography are useful. Gallstone disease 
is one of the five most significant risk factors. The remaining 4 leading risk factors for GBC — ethnicity, genetic predisposition, lifestyle 
factors (excess weight) and biliary tract infections — are common risk factors for patients with cholelithiasis. The risk of developing GBC 
increases significantly in patients with stones larger than 2 cm and with the duration of the pathology for more than 5 years. Another 
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significant risk factor for GBC is patients with gallbladder polyps, therefore the article presents the main recommendations of European 
associations for the management of patients with gallbladder polyps.
Conclusion. GBC is currently considered as a possible and natural stage in the course of cholelithiasis. The risk of developing GBC increases 
significantly in patients with cholelithiasis and gallbladder polyps. Considering the above, diagnosis of possible complications in elderly 
patients with cholecystitis and gallstone disease should include a thorough clinical, laboratory and instrumental examination. Preventive 
measures for people with risk factors for GBC should include optimizing diet, weight loss, and, if possible, expanding the physical activity 
regime. Taking ursodeoxycholic acid preparations helps reduce the content of hydrophobic bile acids in bile and reduces the likelihood of 
complications of biliary pathology.
Keywords: gallbladder cancer, cholelithiasis, gallbladder polyps, diagnosis, morbidity.

Рак желчного пузыря (РЖП) — злокачественная опухоль, 
исходящая из эпителия желчного пузыря, характери-
зующаяся местной и сосудистой инвазией, обширным 

регионарным лимфогенным и гематогенным метастазиро-
ванием [1]. РЖП встречается достаточно редко, но среди 
всех видов рака желчевыводящих путей эта злокачествен-
ная опухоль является самой распространенной [2]. Данное 
новообразование отличается высокой злокачественностью 
с 5-летней выживаемостью < 10% [3].

Бессимптомный характер начального развития РЖП, 
нечетко выраженная клиническая симптоматика, анатоми-
ческая особенность желчного пузыря в виде отсутствую-
щей серозной оболочки и склонность к раннему и быстро-
му метастатическому распространению приводят к поздней 
диагностике большинства случаев РЖП и неблагоприятному 
прогнозу заболевания [4]. Актуальность проблемы связана 
еще и с тем, что в международных рекомендациях РЖП рас-
сматривается как естественная стадия течения билиарной 
патологии: дискинезия — холецистит — желчнокаменная 
болезнь (ЖКБ) — РЖП [5].

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА 
РАКА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Точные данные о заболеваемости РЖП во всем мире трудно 
получить из-за проблематичности его своевременного выяв-
ления, а также в связи с тем, что в структуре заболеваемости 
и смертности его часто оценивают совместно с другими вида-
ми билиарного рака — внутрипеченочной холангиокарцино-
мой и ампулярным раком внепеченочных желчных протоков.

Необходимо подчеркнуть, что в глобальном масшта-
бе эпидемиологические тенденции заболеваемости РЖП 
сущест венно различаются в разных географических регио-
нах в зависимости от этнической принадлежности, степе-
ни экономического развития, образа жизни и различных 
социаль ных факторов. Так, по данным из 290 онкологических 
регист ров, охватывающих 424 группы населения в 6 странах 
на пяти континентах за период с 2003 по 2007 г., наиболее 
значительные показатели заболеваемости РЖП регистриру-
ются в Азии, Индии, среди коренного населения Америки [6] 
и в Корее [7]. Самая высокая частота РЖП с поправкой на воз-
раст наблюдается в Чили (27/100 000), где это заболевание 
является четвертой по распространенности причиной смерти 
от рака. За Чили следуют северная Индия (21,5/100 000) [8], 
Польша (14/100 000) [9] и Корея (14/100 000) [7], 
южный Пакистан (11,3/100 000) [10], Япония (7/100 000) 
и Израиль (5/100 000) [9].

В России, по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат, 2020 г.), заболеваемость РЖП 

в 2019 г. составила среди мужчин 1,4 на 100 000 мужского, 
а среди женщин — 2,5 на 100 000 женского населения1.

РЖП — один из немногих типов рака, которые ассоции-
руются с гендерной принадлежностью: у женщин РЖП 
может встречаться в среднем в 3 раза чаще, чем у мужчин, 
в зависимости от региона и численности населения, особен-
но в возрасте 70–80 лет. Так, соотношение женщины/муж-
чины варьирует от 1/1–2/1 в Восточной Азии до 5/1 и более 
в Испании и Колумбии [10]. В Китае среди пациентов с РЖП 
73% составляют женщины [11]. В северной Индии, соглас-
но данным ракового регистра, заболеваемость РЖП — 
4,5/100 000 у мужчин и 10,1/100 000 у женщин [12].

Тенденция к увеличению частоты РЖП с возрастом также 
является общей для всех популяций. Более двух третей 
больных, у которых диагностирован РЖП, старше 65 лет, 
при этом средний возраст установления диагноза составля-
ет 72 года [12]. Так, в России, по данным за 2019 г., средний 
возраст заболевших мужчин — 66 лет, женщин — 70,1 года2.

Роль ЖКБ в развитии РЖП определяется в качестве одного 
из пяти наиболее значимых факторов риска. Относительный 
риск РЖП при ЖКБ может достигать 23,8 в зависимости 
от размера камней, их вида и продолжительности течения 
холелитиаза (табл.) [13].

При этом надо отметить, что остальные четыре веду-
щих фактора риска РЖП — этническая принадлежность, 
генетическая предрасположенность, факторы образа жиз-
ни (избыточная масса) и инфекции желчевыводящих 
путей [10] — являются общими и для пациентов с ЖКБ [14]. 
Так, у лиц с избыточной массой и индексом массы тела 
30,0–34,9 кг/м2 риск РЖП повышен до 1,8 у мужчин и до 2,3 
у жен щин [15], а инфицирование желчевыводящих путей, 
например Helicobacter bilis, увеличивает его до 2,6–6,5 [16].

1 Смелов П.А., Глотко О.Л., Иванова А.М., Игнатова Н.В. и др. Женщины и мужчины России. 2020. М.: Росстат; 2020. 239 с. 
2 Там же.

Таблица. Факторы риска рака желчного 
пузыря [13]
Table. Risk factors for gall bladder cancer [13]

Фактор риска Относительный риск

Камни в желчном пузыре 3,01–23,8

Размер желчных камней, см

2,0–2,9 2,4

≥ 3,0 9,2–10,1

Продолжительность наличия желчных камней  
в желчном пузыре, годы

5–19 4,9

≥ 20 6,2
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ПАТОГЕНЕЗ РАКА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Канцерогенные механизмы при РЖП изучены недостаточно, 
но сейчас решающее значение придается длительным вос-
палительным изменениям в эпителии вследствие механичес-
кой травматизации слизистой оболочки желчного пузыря 
конкрементами [4]. Предполагается, что пролонгированное 
повреждение эпителиоцитов наряду с вероятным увеличе-
нием доли вторичных желчных кислот в желчи обладают 
мутагенным потенциалом [17], стимулируют развитие дис-
плазии и формирование злокачественных изменений [13].

ДИАГНОСТИКА РАКА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Современные Доказательные клинические рекомендации 
по ведению больных с раком желчевыводящих путей, опуб-
ликованные в 2021 г., были созданы Японским обществом 
гепато-билиарно-панкреатической хирургии. Мы сочли 
необходимым представить ниже резюме некоторых реко-
мендаций из этого руководства [18].

Необходима ли профилактическая холецистэктомия 
при бессимптомных камнях в желчном пузыре? Профилак-
тическая холецистэктомия (ХЭ) не рекомендуется в принци-
пе (степень 2, уровень доказательности C).

Симптомы. Типичные симптомы, указывающие на РЖП, — 
боли в верхней правой области живота, желтуха, тошнота, 
рвота и потеря массы. У значительного числа пациентов 
рак обнаруживают случайно при ультразвуковом иссле-
довании (УЗИ) органов брюшной полости или во время ХЭ 
по поводу ЖКБ.

Первый шаг диагностики. Первый этап диагности-
ки — проведение исследования крови (биохимия) и УЗИ. 
УЗИ обладает высокими специфичностью и чувствитель-
ностью и должно быть выполнено в качестве первого шага 
у пациентов с подозрением на рак желчевыводящих путей. 
Это достаточно эффективно для выявления РЖП.

Второй и третий шаги. В качестве второго шага в диаг-
ностике РЖП полезна компьютерная томография (КТ) 
для оценки локализации и распространения опухоли. 
Необходима многофазная усиленная КТ. Однако чувстви-
тельность КТ-исследования при опухолях Т1 относительно 
низкая. Магнитно-резонансная томография, включая маг-
нитно-резонансную холангиопанкреатографию, также помо-
гает оценить распространение опухоли на пузырный проток 
и общий желчный проток.

В качестве третьего шага для обнаружения утолщен-
ной части желчного пузыря более полезно эндоскопичес-
кое УЗИ, обладающее более высокими чувствительностью, 
специфичностью и точностью, чем УЗИ брюшной полости 
и КТ. Эндоскопическое УЗИ повышает качество диагности-
ки, позволяя точнее определить местоположение и степень 
вертикального распространения опухоли. Прямая холангио-
графия: эндоскопическая ретроградная холангиопанкреа-
тография и наблюдение с помощью пероральной холан-
гиоскопии помогают оценить распространение опухоли 
на пузырный проток и общий желчный проток. Позитронная 
эмиссионная томография и позитронная эмиссионная КТ 
полезны для обнаружения лимфатических узлов, отдален-
ных метастазов и рецидивов.

Поскольку важным предиктором РЖП являются полипы 
желчного пузыря, мы сочли возможным представить в рам-
ках данной статьи современные рекомендации по ведению 
пациентов с полипозом желчного пузыря, разработанные 
коллегиально Европейским обществом желудочно-кишеч-
ной и абдоминальной радиологии (European Society of 

Gastrointestinal and Abdominal Radiology), Европейской ассо-
циацией эндоскопической хирургии и других интервенцион-
ных методов (European Association of Endoscopic Surgery), 
Международным обществом пищеварения Европейской феде-
рации хирургии (European Federation International Society for 
Digestive Surgery) и Европейского общества эндоскопистов 
по желудочно-кишечным заболеваниям (European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy), опубликованные в 2022 г., кото-
рые обновляют европейские рекомендации от 2017 г. [19].

Основные рекомендации European Society of Gastrointestinal 
and Abdominal Radiology, European Association of Endoscopic 
Surgery, European Federation International Society for Digestive 
Surgery, European Society of Gastrointestinal Endoscopy по веде-
нию пациентов с полипозом желчного пузыря [19]

1. Первичное исследование полипозных поражений 
желчного пузыря должно проводиться с помощью УЗИ орга-
нов брюшной полости. Рутинное использование других 
методов визуализации в настоящее время не рекомендуется. 
В центрах с соответствующим опытом и ресурсами альтер-
нативные методы визуализации (например, контрастное 
и эндоскопическое УЗИ) могут быть полезны для облегчения 
принятия решений в сложных случаях (сильная рекоменда-
ция, низкое-среднее качество доказательств).

2. ХЭ рекомендуется больным с полиповидным поражени-
ем желчного пузыря размером 10 мм или более при условии, 
что пациент не имеет соматических противопоказаний к опе-
рации и согласен на нее. Междисциплинарное обсуждение 
можно провести для оценки предполагаемого индивидуаль-
ного риска малигнизации (сильная рекомендация, низкое 
качество доказательств).

3. ХЭ показана больным с полиповидным поражением 
и клинической симптоматикой, потенциально связанной 
с желчным пузырем, если не выявлена никакая другая ее 
причина, в случае, если симптомы у пациента ярко выраже-
ны, пациент не имеет соматических противопоказаний к опе-
рации и согласен на нее. Больной должен быть проинфор-
мирован о пользе ХЭ и о риске, которому он подвергнется, 
продолжая жить с сохраняющимися стойкими симптомами 
(сильная рекомендация, доказательства низкого качества).

4. При наличии у больного полипозного поражения 
желчного пузыря диаметром 6–9 мм и одного или несколь-
ких факторов риска злокачественных новообразований ХЭ 
также рекомендуется, если пациент подходит для опера-
ции и соглашается на нее. Эти факторы риска следующие: 
возраст старше 60 лет, наличие в анамнезе первичного 
склерозирующего холангита, азиатская этническая при-
надлежность, полиповидное поражение на широком осно-
вании (в том числе очаговое утолщение стенки желчного  
пузыря > 4 мм) (сильная рекомендация, доказательства низ-
кого-умеренного качества).

5. Если у больного полиповидное образование желчного 
пузыря диаметром 6–9 мм и нет факторов риска малигни-
зации либо если у него есть факторы риска малигнизации, 
но диаметр полипозного поражения желчного пузыря 5 мм 
и менее, рекомендуется контрольное УЗИ желчного пузыря 
через 6 мес., 1 и 2 года. Последующее наблюдение следует 
прекратить через 2 года при отсутствии роста полипа (реко-
мендация средней силы, доказательства среднего качества). 

6. Если у пациента нет факторов риска злокачественного 
новообразования и имеется полиповидное поражение желч-
ного пузыря размером 5 мм и менее, последующее наблю-
дение не требуется (сильная рекомендация, доказательства 
среднего качества).
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7. Если за время наблюдения полиповидное образо-
вание желчного пузыря разрастается до 10 мм, то реко-
мендуется ХЭ. Если полиповидное поражение вырастает 
на 2 мм или более в течение 2-летнего периода наблюде-
ния, следует учитывать текущий размер полиповидного 
поражения наряду с факторами риска у пациента. Междис-
циплинарное обсуждение может быть проведено для при-
нятия решения о необходимости продолжения наблюде-
ния или ХЭ (рекомендация средней силы, доказательства  
среднего качества).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы обращаем внимание практических врачей на то, что РЖП 
в настоящее время рассматривается как возможная и естест-
венная стадия течения холелитиаза. Риск возникновения 
РЖП значительно возрастает у пациентов с размерами кам-

ней больше 2 см и длительностью патологии больше 5 лет. 
Другой существенный фактор риска РЖП — полипы желчно-
го пузыря. Больных с размерами полипов от 6 до 9 мм необ-
ходимо тщательно обследовать для определения тактики 
лечения. Больным с полипом желчного пузыря более 10 мм 
рекомендуется ХЭ.

С учетом вышесказанного диагностика возможных ослож-
нений у пожилых пациентов с холециститом, ЖКБ должна 
включать тщательное клиническое, лабораторное и инстру-
ментальное обследование. Среди профилактических меро-
приятий у лиц с факторами риска РЖП должны быть оптими-
зация диеты, снижение массы тела, по возможности усиление 
двигательной активности. Прием препаратов урсодезоксихо-
левой кислоты способствует снижению содержания гидро-
фобных желчных кислот в желчи и уменьшает вероятность 
осложнений билиарной патологии [20].
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