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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности Клиническая психология, утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 26 мая 2020 г. № 683, с учётом рекомендаций основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-1) для оказания квалифицированной помощи 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 формирование знаний об общих принципах структурно - функциональной 

организации организма человека, строению тела человека и его органов и 

систем; 

 формирование у студентов знаний об особенностях строения и функции 

нервной системы, для приобретения ими углубленных знаний по данному 

разделу анатомии.  

 формирование знаний об особенностях пространственного соотношения и 

взаимоотношения органов в различных областях тела; 

 формирование у обучающихся знаний о взаимозависимости и единстве 

структуры и функции, как отдельных органов, так и организма в целом; 

 формирование мотивации к внедрению элементов здорового образа жизни, в 

том числе к устранению вредных привычек, неблагоприятно влияющих на 

состояние здоровья подрастающего поколения;   

 формирование готовности использовать полученные знания при 

последующем изучении других фундаментальных дисциплин, в будущей 

практической деятельности; 

 обучение проведению анализа научной литературы и подготовке рефератов 

по современным проблемам анатомической науки. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые 

компетенции 

Индикатор  

достижения 

Планируемые результаты  

обучения 

 

ОПК1. 
Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ИОПК1.1. Может 

использовать основные 

принципы, правила и 

этикодеонтологические 

нормы проведения 

психодиагностического 

исследования в клинике, в 

консультативной и 

экспертной практике, а также 

подбирать адекватные цели и 

задачи исследования 

методики, может применять 

навыки математико-

статистической обработки, 

анализа, обобщения и 

интерпретации полученных 

Знать: анатомические термины; 

методы анатомических 

исследований; основные 

закономерности развития и 

жизнедеятельности  организма на 

основе структурной организации 

органов; строение во взаимосвязи с 

функцией, топографию и 

индивидуальные особенности 

строения: опорно-двигательного 

аппарата человека; внутренних 

органов; сердечнососудистой 

системы; центральной и 

периферической нервной системы; 

органов иммунной системы; органов 

чувств и желез внутренней секреции. 



данных. Уметь: пользоваться анатомической 

терминологией для изучения 

строения тела человека; показывать и 

называть на натуральных препаратах, 

трупе, муляжах и таблицах органы, 

их части и детали строения; 

применять полученные знания при 

последующем изучении других 

дисциплин профессионального 

цикла, а также в будущей 

практической деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Анатомия» входит в Обязательную часть Блока 1 ОПОП специалитета. 

Анатомия – наука, изучающая формы и строение, происхождение и развитие организма 

человека. В курсе функциональной анатомии рассматриваются по системам форма, строение, 

положение и топографические взаимоотношения органов и частей тела человека с учетом их 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей. Анатомия широко использует данные 

эмбриологии, сравнительной анатомии, антропологии, учитывает влияние окружающей среды 

и социальных факторов, труда и физической культуры на строение организма человека. 

Анатомия человека непосредственно связана с изучением таких базовых наук как биология с 

основами медицинской генетики и нормальная физиология.  

Анатомия относится к фундаментальным наукам. Знание предмета позволяет 

создать правильные представления о причинах болезней, решения вопросов диагностики, 

без чего невозможно проведение профилактики и лечения.  

Знания анатомии необходимы для дальнейшего изучения дисциплин Блока 1 ОПОП 

обязательной части, таких как нейрофизиология, психофизиология, нейропсихология и 

патопсихология. Анатомия является так же фундаментом для изучения практически всех 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции.  

В процессе изучения дисциплины «Анатомия» начинают формироваться знания, 

навыки и компетенции необходимые для будущей успешной профессиональной 

деятельности. 

 

4. Объём дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том 

числе 132 часа, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 48 часов 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, традиционная лекция; 

практическое занятие с демонстрацией натуральных анатомических препаратов, метод 

малых групп; участие в научно-практических конференциях, съездах; подготовка и 

защита рефератов.  

Элементы, входящие в самостоятельную работу студента: самостоятельная 

подготовка к практическим занятиям по анатомическим препаратам,  муляжам и таблицам 

в анатомических залах и анатомическом музее кафедры; заполнение рабочих тетрадей по 

анатомии; подготовка теоретического материала к текущим практическим занятиям; 

самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем по анатомии различных органов и 

систем органов;  работа с дополнительной литературой; написание рефератов; подготовка 

к рубежному и итоговому контролю. 

 



6. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – в конце II семестра проводится трехэтапный курсовой 

экзамен. 

 

II. Учебная программа дисциплины 

1. Содержание дисциплины 

Модуль № 1. Введение в анатомию. Кости; система скелета (остеология).  

Тема № 1.1. Введение в анатомию. Введение в остеологию.  

Определение анатомии как науки. Содержание анатомии, её виды, методы изучения; 

связь с другими морфологическими и медико-биологическими науками; значение в 

медицинском образовании и врачебной деятельности. Понятие «анатомическая норма». 

Общие принципы строения человека. Уровни организации строения тела человека 

(клеточный, тканевой, органный, системный, организменный). Понятия «орган», «система 

органов», «аппарат органов». Организм человека и его функции, связь с окружающей 

средой. 

Тема № 1.2. Скелет туловища.  

Скелет (осевой, добавочный), его функции. Кость как орган: химический состав, 

механические свойства. Классификация костей по строению, форме. 

Скелет туловища. Анатомическая позиция тела человека. Оси и плоскости в теле 

человека. Общие анатомические термины. Скелет туловища: позвоночный столб 

(позвоночник), грудная клетка. Строение «типичного» позвонка. Шейные, грудные, 

поясничные, крестцовые, копчиковые позвонки; основные особенности их  строения. 

Скелет грудной клетки: ребра, грудина. 

Тема № 1.3. Скелет верхней и нижней конечностей.  

Кости пояса верхней конечности: ключица, лопатка; их расположение, строение. 

Кости свободной части верхней конечности: плечевая кость, кости предплечья (лучевая, 

локтевая); их расположение, основные элементы их строения. Части кисти. Кости пояса 

нижней конечности: тазовая кость (образующие её кости): расположение, строение. Кости 

свободной части нижней конечности: бедренная кость, надколенник, кости голени 

(большеберцовая, малоберцовая); их взаиморасположение, основные элементы их 

строения. Стопа и её части. 

Тема № 1.4. Череп, его отделы. Особенности строения костей мозгового и 

лицевого отделов черепа.  

1.4.1. Функции черепа. Отделы черепа: мозговой, лицевой; границы между ними. 

Кости, образующие мозговой и лицевой череп. Общий план строения свода и основания 

мозгового черепа.  

1.4.2. Лицевой отдел черепа. Глазница. Костная носовая полость.  

Боковые ямки черепа: височная, подвисочная, крыловидно-небная. 

Тема №1.5. Итоговое занятие. Прием практических навыков знания препаратов и 

собеседование по теоретическому (в т.ч. лекционному) курсу по модулю «Введение в 

анатомию. Кости; система скелета (остеология)». 

Модуль №2. Соединения; система соединений (артрология или синдесмология). 

Тема № 2.1. Общая артрология (синдесмология). Соединения костей черепа. 

Соединения костей туловища.  

Классификация соединений костей. Непрерывные соединения. Прерывные 

соединения. Строение суставов. Классификация суставов. План изучения сустава. 

Соединение костей черепа: роднички черепа новорожденного, швы, хрящевые соединения 

(синхондрозы). Соединения костей туловища. Позвоночные столб в целом. Грудная 

клетка. 

Тема № 2.2. Соединения костей верхней и нижней конечностей. Соединения 

костей пояса верхней конечности. Плечевой, локтевой, лучезапястный суставы. 



Соединения костей пояса нижней конечности. Таз в целом. Тазобедренный сустав. 

Коленный сустав. Голенностопный сустав. 

Тема № 2.3. Итоговое занятие. Прием практических навыков знания препаратов и 

собеседование по теоретическому (в том числе и лекционному) курсу по модулю 

«Соединения; система соединений (артрология или синдесмология)». 

 

Модуль № 3. Мышцы; мышечная система (миология). 

Тема № 3.1. Общая миология. 

Виды мышечной ткани: гладкая (неисчерченная), поперечно-полосатая скелетная, 

поперечно-полосатая сердечная. Мышца как орган. Классификации мышц. 

Вспомогательные аппараты мышц (фасции, синовиальные и фиброзные влагалища 

сухожилий мышц, синовиальные сумки).  

Тема № 3.2. Мышцы головы и шеи. Мышцы туловища. 

Классификация мышц головы: мышцы лица (мимические), жевательные мышцы. 

Понятие «мимика» и её значение (общение людей, выражение эмоций, в медицине- 

внешний симптом (признак) некоторых болезней. 

Мышцы шеи. Мышцы спины. Мышцы груди. Диафрагма. Мышцы живота. 

Тема № 3.3. Мышцы верхней и нижней конечностей.  

Мышцы пояса верхних конечностей. Мышцы свободной части верхней конечности. 

Мышцы пояса нижних конечностей. Мышцы свободной части нижней конечности. 

Тема № 3.4. Итоговое занятие.  
Прием практических навыков знания препаратов и собеседование по теоретическому 

(в том числе и лекционному) курсу по модулю «Мышцы; мышечная система». 

Модуль № 4. Учение о внутренностях – спланхнология, эндокринология.  

Тема № 4.1. Введение в спланхнологию.  
Классификация органов по строению: трубчатые (полые) и паренхиматозные 

(мякотные). Принципы строения полых и паренхиматозных органов. План строения и 

функциональная анатомия органов пищеварительной системы. Функциональная анатомия 

органов дыхательной системы. Ее деление на воздухоносные пути и дыхательные 

(респираторные) структуры (отделы) легких. 

Тема № 4.2. Пищеварительная система. 
Полость рта. Органы полости рта. Зубы. Большие слюнные железы. Глотка. 

Лимфоидное глоточное кольцо. Пищевод. Желудок. Тонкая кишка, ее части. Толстая 

кишка, ее отделы. Печень. Желчевыводящие пути (внутри- и внепеченочные). Желчный 

пузырь. Поджелудочная железа. 

Тема № 4.3. Дыхательная система. 

Функциональная анатомия органов дыхательной системы. Полость носа. Гортань. 

Трахея. Главные бронхи. Бронхиальное дерево. Легкие. Плевра. Понятие «средостение». 

Тема № 4.4. Мочевая система и половые системы. 

4.4.1. Функции мочевой системы. Почка. Мочевыводящие пути: мочеточник - 

мочевой пузырь - мочеиспускательный (мужской, женский) канал.  

4.4.2. Мужские половые органы. Женские половые органы. 

Тема № 4.5. Итоговое занятие. 
Прием практических навыков знания препаратов и собеседование по теоретическому 

(в том числе и лекционному) материалу по модулю «Спланхнология». 

Модуль № 5. Сердечнососудистая система. Лимфоидная система. 

Тема № 5.1. Общая анатомия сердечнососудистой системы. Анатомия сердца. 

Функции сосудистой системы. Определение кровеносной системы: её структуры 

(сердце, артерии, вены, капилляры). Большой и малый круги кровообращения. Сосуды 

малого круга кровообращения. Строение стенки артерии, вены, капилляра. 

Форма и положение сердца в грудной полости. Наружное строение сердца. 

Предсердия и желудочки: их стенки, границы, строение. Эндокард, миокард (скелет 



сердца - фиброзные кольца и треугольники; особенности миокарда предсердий и 

желудочков), эпикард. Клапаны сердца - полулунные и створчатые. Проводящая система 

сердца: узлы и пучки проводящей системы. Перикард его слои (фиброзный, серозный); 

листки серозного перикарда (париетальный и висцеральный - эпикард). Артерии и вены 

сердца, их ветви, топография. Топография сердца: проекция границ сердца на переднюю 

грудную стенку.  

Тема № 5.2. Артерии большого круга кровообращения. Артерии туловища. 

Аорта - топография, части. Восходящая часть, дуга аорты, их ветви. Грудная часть 

аорты: пристеночные и висцеральные ветви. Брюшная часть аорты, её топография. 

Висцеральные ветви 1) непарные: чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии; 

2) парные: средняя надпочечниковая, почечная, яичниковая (яичковая) артерии. Общая, 

внутренняя и наружная подвздошные артерии. Артерии таза, кровоснабжение органов 

полости таза. 

Тема № 5.3. Вены и лимфатические сосуды груди. Вены и лимфатические 

сосуды живота.  

Особенности кровотока в венах. Вены большого круга кровообращения. Верхняя полая 

вена: её образование (истоки), приток. Вены грудной стенки и органов грудной полости. 

Нижняя полая вена: её образование (истоки), притоки. Вены таза. Вены живота. Воротная 

вена печени.  

Строение лимфатических капилляров, сосудов, стволов, протоков, места их 

впадения в венозное русло. Пути оттока лимфы от стенок органов грудной полости. Пути 

оттока лимфы от стенок органов полостей таза и живота. 

Тема № 5.4. Сосуды конечностей.  
Артерии верхней конечности: подключичная, подмышечная, плечевая, лучевая, локтевая. 

Вены, лимфатические сосуды и узлы верхней конечности. 

Артерии нижней конечности: бедренная, подколенная, передняя и задняя 

большеберцовые. Вены, лимфатические сосуды и узлы нижней конечности. 

Тема № 5.5. Итоговые занятия. 

Прием практических навыков знания препаратов и собеседование по теоретическому 

(в т.ч. лекционному) материалу по модулю «Сердечнососудистая система. Лимфоидная 

система». 

Модуль № 6. Центральная нервная система. 
Тема № 6.1. Введение в неврологию; функции нервной системы. Строение нервной 

ткани (нейроны, нейроглия). Классификации нервной системы. Развитие нервной 

системы. 

Структурно-функциональная единица нервной ткани – нейрон (нейроцит). 

Структурно-функциональная классификация нейронов, их отростков; нервные волокна: 

миелиновые, безмиелиновые; нервные окончания: рецепторы (их виды), эффекторы. 

Понятие «синапс». Нейроглия: её виды, функция. Классификации нервной системы: 

топографическая – центральная и периферическая; анатомо-физиологическая - 

соматическая и автономная (вегетативная) с двумя отделами: симпатическая и 

парасимпатическая. Развитие нервной системы. 

Тема № 6.2. ЦНС. Функциональная анатомия спинного мозга. 
Функции спинного мозга. Топография (границы) спинного мозга. Внешнее строение 

спинного мозга. Корешки и чувствительный узел спинномозгового нерва. Понятия 

«сегмент» спинного мозга (их количество); «мозговой конус», «конский хвост». 

Внутреннее строение спинного мозга. Серое вещество спинного мозга (столбы, рога). 

Понятия «нервный узел (ганглий)», «нервное ядро». Расположение и функции ядер в 

столбах (рогах) спинного мозга. Понятие о «собственном сегментарном аппарате» 

спинного мозга. Понятие «рефлекс». Рефлекторная функция спинного мозга. Простая 3-х 

нейронная рефлекторная дуга. Белое вещество спинного мозга, его строение. Канатики 



спинного мозга, их границы. Проводниковая функция спинного мозга. Проводящие пути 

ЦНС каждого из канатиков спинного мозга, их функции 

Тема № 6.3. ЦНС. Функциональная анатомия головного мозга. 

6.3.1. Обзор головного мозга. Части головного мозга: ствол мозга, мозжечок, 

промежуточный мозг, полушария большого мозга. Ствол мозга, его структуры: 

продолговатый мозг, мост, средний мозг. Их топография, внешнее и внутреннее строение 

(серого и белого веществ), функции. Ядра черепных нервов, их функции.  

6.3.2. IV желудочек: топография, стенки (в том числе дно, т.е. нижняя – ромбовидная 

ямка), содержимое (ликвор = спинномозговая жидкость, сообщения). Водопровод 

(сильвиев) мозга: топография, функция. 

Тема № 6.4. Мозжечок.  

Внешнее и внутреннее строение, функции, клиническое значение мозжечка. 

Мозжечковые ножки: их топография, строение (проводящие пути). 

Тема № 6.5. Промежуточный мозг.  

Промежуточный мозг, его отделы: таламический мозг (таламус, эпиталамус, 

метаталамус) и гипоталамус; их структуры, топография, строение, функции. Общие 

понятия о гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системе как регуляторе функции 

эндокринных (внутренней секреции) желёз, роста и развития организма. III желудочек: 

топография, стенки, содержимое, сообщения. 

Тема № 6.6. Конечный мозг. 
6.6.1. Конечный мозг (полушария большого мозга). Структуры полушария: серое 

вещество – кора большого мозга и базальные ядра. Боковой желудочек. Белое вещество 

(проводящие пути), обонятельный мозг. Базальные ядра: 1) хвостатое и 2) 

чечевицеобразное (их расположение) – центры экстрапирамидной (стриопаллидарной) 

двигательной системы; 3) миндалевидное тело (топография) – компонент лимбической 

системы. Белое вещество – проводящие пути (см. ниже), а также внутренняя капсула, 

лучистый венец, мозолистое тело, свод; их расположение, функции. 

Обонятельный мозг, его отделы; 1) периферический: обонятельная луковица, тракт, 

треугольник; 2) центральный: поясная извилина, её перешеек, зубчатая извилина, 

парагиппокампальная извилина и её крючок, гиппокамп. Структуры центрального отдела 

обонятельного мозга вместе со сводом и миндалевидным телом образуют лимбическую 

систему. Функции лимбической системы: обонятельная, определение мотиваций 

(побуждения) деятельности человека, его способностей к исследовательской работе; 

формирование положительных или отрицательных эмоций, поведения, проявление 

врождённых инстинктов (половых, оборонительных); определяет способность к 

обучению, память; участвует в регуляции сна и бодрствования; обнаружены центры 

удовольствия и неудовльствия, приближения и избегания (отдаления), вознаграждения и 

наказания. Лимбическая система находится под управлением коры лобных долей 

полушарий большого мозга и вместе с другими её областями регулирует интегративные 

функции, связанные с психической деятельностью человека.  

6.6.2. Кора (плащ) полушарий большого (конечного) мозга. Щели, поверхности, 

борозды, доли и извилины полушарий большого мозга. Строение коры. Понятие 

«анализатор» (сенсорная система) в нервной системе по И.П. Павлову; его компоненты. 

Локализация функций («ядер» - корковых центров или концов основных анализаторов по 

И.П. Павлову) в коре полушарий большого мозга; их клиническое значение. 

6.6.3. Боковые желудочки: их части, топография, стенки, содержимое, сообщения. 

Кровоснабжение головного и спинного мозга. Внутренняя сонная артерия. 

Позвоночная артерия. Велизиев круг. Пути оттока венозной крови от головного и 

спинного мозга. Синусы твердой оболочки головного мозга. 

Оболочки и межоболочечные пространства спинного мозга: их топография, 

строение, значение, содержимое. Оболочки и межоболочечные пространства головного 

мозга. Твёрдая оболочка: строение, отростки, синусы (венозные) и их значение. 



Паутинная оболочка: особенности строения, её грануляции (разрастания) и их значения. 

Мягкая (сосудистая) оболочка и её производные (сосудистые сплетения желудочков 

мозга), и их значение. Межоболочечные пространства: их стенки, содержимое. 

Спинномозговая жидкость (ликвор): образование (секреция), значение, пути оттока в 

венозное русло. 

Тема № 6.7. Проводящие пути ЦНС.  

6.7.1. Понятие «проводящие пути ЦНС». Классификация проводящих путей. 

Комиссуральные пути: мозолистое тело, передняя спайка, спайка свода (гиппокампа); их 

функции. Ассоциативные пути: короткие дугообразные волокна, пояс, верхний и нижний 

продольные пучки, крючковидный пучок, их функции. 

Проекционные восходящие (чувствительные) пути. 1. Поверхностный (кожной) 

чувствительности (болевая, температурная, осязательная = тактильная): передний и 

боковой спиноталамические пути = спинномозговая петля → таламус →  таламо-

корковые пучки; их нейроны, центры, функции. 2. Глубокой (мышечно-суставной, т.е. от 

структур опорно-двигательного аппарата) чувствительности; 1) коркового направления 

(т.е. доходящие до клеток корковых центров, ядер): тонкий (Голля) и клиновидный 

(Бурдаха) пучки → медиальная петля (бульботаламический путь) → таламус →   

таламокорковые пучки; их нейроны, центры; 2) мозжечкового направления (т.е. 

доходящие только до мозжечка): передний (Говерса) и задний (Флексига) 

спиномозжечковые пути; их нейроны, функции. 

6.7.2. Проекционные нисходящие (двигательные) проводящие пути. Понятия 

«пирамидная» и «экстрапирамидная» двигательные системы. Пирамидные пути: 1) 

корково-спинномозговые передний и боковой, 2) корково-ядерный; 3) корково-мостово-

мозжечковый; их нейроны, функции. Экстрапирамидные пути: 1) красноядерно-

спинномозговой, 2) покрышечно-спинномозговой, 3) преддверно-спинномозговой; их 

нейроны, функции. 

Тема № 6.8. Итоговое занятие. 

Прием практических навыков знания препаратов и собеседование по теоретическому 

(в т.ч. лекционному) материалу по модулю «ЦНС». 

 

Модуль № 7. Периферическая нервная система: спинномозговые и черепные нервы. 

Тема № 7.1. Периферическая нервная система. Её структуры. Спинномозговые 

нервы. 

Классификация периферической нервной системы. Формирование спинномозгового 

нерва (СМН), его ветвей. Задние ветви СМН-ов, иннервируемые структуры. Передние 

ветви СМН-ов; образование сплетений СМН-ов. 

Тема № 7.2. Сплетения СМН. 

Шейное и плечевое сплетения: их образование, локализация; основные нервы, их 

топография, иннервируемые структуры. Передние ветви грудных СМН-ов (межрёберные 

нервы); иннервируемые структуры. 

Поясничное, крестцовое и копчиковое сплетения: их образование, локализация; 

основные нервы, их топография, иннервируемые структуры. 

Тема № 7.3. Черепные нервы (ЧН). 

7.3.1. Особенности образования и строения ЧН: чувствительных, двигательных, 

смешанных. 0, I-VII пары ЧН: ядра (их названия, функции, топография); образование, 

выход (вхождение) из мозга, из черепа; основные нервы (ветви), их топография и 

иннервируемые структуры. 

7.3.2. VIII – XII пары ЧН: ядра (их названия, функции, топография); образование, 

выход (вхождение) из мозга, из черепа; основные нервы (ветви), их топография и 

иннервируемые структуры. 

Тема № 7.4. Итоговое занятие. 



Приём практических навыков знания препаратов и собеседование по теоретическому 

(в т.ч. лекционному) материалу по модулю «Периферическая нервная система: 

спинномозговые и черепные нервы». 

 

Модуль № 8. Периферическая нервная система.  

Автономная (вегетативная) нервная система. 

Тема № 8.1. Общая анатомия автономной (вегетативной) нервной системы 

(АНС), её функции. 
Понятия «автономная», «вегетативная». Особенности строения и функций АНС в 

сравнении с соматической нервной системой (СНС). Классификация (части) АНС: 

симпатическая, парасимпатическая. Структуры АНС: центры (ядра) в головном и спинном 

мозге; узлы (ганглии) – скопления тел нервных клеток вне ЦНС, пред- и послеузеловые 

волокна, нервы, автономные нервные сплетения: внеорганные, внутристеночные (полых 

органов). 

Тема № 8.2. Симпатическая часть АНС. 
 Центральная часть (грудо-поясничный отдел спинного мозга), периферическая часть 

(узлы). Околопозвоночные (симпатического ствола) и предпозвоночные (автономных 

сплетений). Симпатический ствол: топография, отделы, узлы, предузловые и 

послеузловые волокна, нервы, их топография, иннервируемые органы (ткани органов). 

Тема № 8.3. Парасимпатическая часть АНС.  

центры (головной и крестцовый), узлы (их связь с ветвями V пары черепных нервов), 

предузловые и послеузловые волокна, нервы, их топография, иннервируемые органы 

(ткани органов). 

Автономные (вегетативные сплетения) на примере чревного (солнечного) сплетения: его 

топография, источники образования, узлы, выходящие нервы (ветви), принцип их 

распространения, вторичные (производные) сплетения, иннервируемые органы (их такни).  

Автономная иннервация органов головы, шеи, грудной, брюшной и тазовой полостей 

(основные понятия). 

Тема № 8.4. Итоговое занятие 

Приём практических навыков знания препаратов и собеседование по теоретическому 

(в т.ч. лекционному) материалу по модулю «Периферическая нервная система. 

Автономная (вегетативная) нервная система». 

Модуль № 9. Эстезиология (учение об органах чувств).  Общий покров 

человека. 

Тема № 9.1. Общая эстезиология. Орган зрения. 

Понятие «анализатор» (сенсорная система) и его отделы (по И.П. Павлову); 

«рецептор», классификация рецепторов; «орган чувства», классификация органов чувств. 

Орган зрения. Глаз как периферический отдел зрительного анализатора. Глазное яблоко: 

внешнее строение, оболочки (наружная – фиброзная, средняя – сосудистая). Камеры 

глазного яблока. Водянистая влага. 

Глазное яблоко (продолжение). Внутренняя оболочка: сетчатка, кровеносные сосуды 

сетчатки, зрительный нерв. Хрусталик. Стекловидное тело. Проводящий путь зрительного 

анализатора. Вспомогательные структуры глаза: наружные мышцы, веки, конъюнктива 

век, слёзный аппарат. 

Тема № 9.2. Функциональная анатомия органа слуха и равновесия (слухового и 

вестибулярного анализаторов).  

Ухо: наружное, среднее, внутреннее; топография, строение и функции каждого. 

Структуры: 1) звукоулавливания и звукопроведения, 2) звуковосприятия. Проводящий 

путь слухового анализатора. Структуры и функции вестибулярного анализатора. 

Тема № 9.3. Функциональная анатомия органов обоняния и вкуса. Общий покров 

тела – кожа и её производные: потовые, сальные и молочные железы, волосы, ногти. 
Тема № 9.4. Итоговое занятие. 



Прием практических навыков знания препаратов и собеседование по 

теоретическому (в т.ч. лекционному) материалу по модулю «Органы чувств.  Общий 

покров». 

Тема №10. Введение в эндокринологию (учение об эндокринных железах). 

Понятие «эндокринные» железы или железы «внутренней секреции», «гормоны». 

Представление о нейрогуморальной регуляции функций организма человека. Общие 

особенности строения желёз внутренней секреции. Классификации эндокринных желёз 

по: 1) источникам их развития, 2) принципу их функциональной взаимозависимости. 

Топография и краткая структурно-функциональная характеристика: гипофиза (адено- и 

нейрогипофиза) и эпифиза (шишковидная железа), их гормоны; щитовидной и 

околощитовидных желёз, их гормоны; надпочечника (корковое и мозговое вещество), его 

гормоны; эндокринные структуры поджелудочной железы и половых желёз (яичка и 

яичника), их гормоны. 

 

 



2. Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций 
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Модуль № I          

1.1.  2 - 2 - 2 Х ЛВ  КЗ, С 

1.2.  - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, Т 

1.3. - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, Т 

1.4.1. - 2 2 - 2 Х ПрЗ, МГ Пр, Т 

1.4.2. - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, Т 

1.5.  - 2 2 1 3 Х ПрЗ Пр, Т, С 

Модуль № 2          

2.1.  - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, С 

2.2. - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, С 

2.3.  - 2 2 2 4 Х ПрЗ Пр, Т, С, ЗРТ 

 Модуль № 3          

3.1. 2 - 2 - 2 Х ЛВ КЗ 

3.2.  - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, Т 

3.3. - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, С 

3.4.  - 2 2 2 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

Модуль № 4          

4.1.  2 - 2 - 2 Х ЛВ КЗ 



4.2. - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, С 

4.3. - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, Т 

4.4.1. 2 - 2 - 2 Х ЛВ С 

4.4.2. - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, С 

4.5. - 2 2 2 4 Х ПрЗ, МГ, Р Пр, КЗ, С, Р 

Модуль № 5          

5.1. 2 - 2 - 2 Х ЛВ С 

5.2.  - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, ЗС 

5.3. 2 - 2 - 2 Х ЛВ С 

5.4. - 2 2 1 3 Х ПрЗ, МГ Пр, Т 

5. 5.  - 2 2 2 4 Х ПрЗ Пр, Т ,С, ЗРТ 

10. 2 - 2 1 3 Х ЛВ С, Р 

ИТОГО I семестр 14 36 52 22 74    

Модуль № 6          

6.1. 2 - 2 - 2 Х ЛВ С 

6.2. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

6.3.1. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

6.3.2. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

6.4. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

6.5. 2  2 - 2 Х ЛВ С 

6.6.1. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

6.6.2. 2  2 - 2 Х ЛВ С 

6.6.3. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

6.7.1. 2  2 - 2 Х ЛВ С 

6.7.2. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

6.8. - 4 4 1 5 Х ПрЗ Пр, Т  

Модуль № 7         

7.1. 2  2 - 2 Х ЛВ С 

7.2. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

7.3.1. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

7.3.2. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

7.4. - 4 4 1 5 Х ПрЗ Пр, Т, С  



Модуль № 8         

8.1. 2 - 2 - 2 Х ЛВ С 

8.2. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

8.3. - 4 4 - 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

8.4.1. - 4 4 1 5 Х ПрЗ Пр, Т ,С 

Модуль 9.          

9.1. 2 - 2 2 4 Х ЛВ С 

9.2. - 2 2 2 4 Х ПрЗ Пр, Т, С 

9.3. - 2 2 - 2 Х ПрЗ, МГ Пр, С 

9.4. - 4 4 1 5 Х ПрЗ Пр, Т, ЗС 

ИТОГО II семестр 14 68 82 4 94    
Экзамен    18 18    

ИТОГО: 28 104        132 48 180    

 

Список сокращений: 
Образовательные технологии, способы и методы обучения (с сокращениями): традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), 

активизация творческой деятельности (АТД), метод малых групп (МГ), занятия с использованием натуральных анатомических 

препаратов ПрЗ, использование компьютерных обучающих программ (КОП), подготовка и защита рефератов (Р). 

Формы текущего, в т.ч. рубежного контроля успеваемости (с сокращениями): Т – тестирование, Пр – оценка освоения практических 

навыков (умений), ЗС – решение ситуационных задач, ЗРТ – заполнение рабочих тетрадей, Р – написание и защита реферата, С – 

собеседование по контрольным вопрос. 

 

   



III. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций 

(Приложение № 1) 

1. Оценочные средства для текущего, в т.ч. рубежного контроля успеваемости 

Примеры заданий в тестовой форме: 

Выберете один или несколько правильных ответов 

1. КОСТИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ФОРМИРОВАНИИ СВОДА ЧЕРЕПА (2) 

 1) теменная 

 2) затылочная 

 3) решетчатая 

            4) клиновидная 

2. В СОСТАВ ГЛОТОЧНОГО ЛИМФОИДНОГО КОЛЬЦА ВХОДЯТ (3) 

   1) небная миндалина  

   2) глоточная миндалина  

   3) носовая миндалина  

   4) язычная миндалина 

3.МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯДРА ОБОНЯТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА В КОРЕ 

БОЛЬШОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ (1) 

1) парагиппокампальная извилина 

2) нижняя лобная извилина 

3) постцентральная извилина теменных долей  

4) предцентральная извилина лобных долей 

4. ПОДКОРКОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЗРЕНИЯ (3) 

1) медиальные коленчатые тела 

2) подушка таламуса  

3) латеральные коленчатые тела 

4) нижние холмики пластинки четверохолмия 

 

ОТВЕТЫ: 1. 1) 2); 2. 1) 3) 4); 3. 1); 4. 2) 3) 4) 

Критерии оценки тестового контроля - тест содержит 10 заданий. За одно задание 

начисляется 0,5 баллов. 3-5 баллов - тест считается выполненным; 0-2 балла – тест не 

выполнен. 

Примеры контрольных вопросов для собеседования: 

1. Плоскости и оси тела человека; виды движений относительно каждой из них. 

2. Желудок: части, топография, строение. 

3. Клапанный аппарат сердца. 

4. Ствол мозга: структуры, общие функции ствола головного мозга. 

5. Центры вегетативной нервной системы. 

6. Проводящие пути ЦНС 

Критерии оценки при собеседовании 

-  студент дает полный, грамотный и логичный ответ на поставленный вопрос -5 баллов; 

-  студент дает недостаточно логичный ответ на поставленный вопрос, с небольшими 

ошибками в частностях – 4 балла; 

-  студент дает недостаточно грамотный, неполный ответ на поставленный вопрос, с 

ошибками в деталях - 3 балла;  

-  студент дает неграмотный, неполный, с грубыми ошибками ответ на поставленный 

вопрос - 2 балла;  

-студент отказывается от ответа – 0 баллов. 

Примеры ситуационных задач: 

Задача После травматического повреждения головы (удар) среди прочих изменений 

определили нарушение целостности компактного вещества теменной 



кости, наличие острых отломков внутренней его пластинки, которые 

могут повредить твердую оболочку головного мозга.  

Вопрос: как называется губчатое вещество, расположенное между двумя пластинками 

компактного вещества костей свода черепа? 

Ответ: губчатое вещество, расположенное между двумя пластинками компактного 

вещества, называется диплоэ. 

Задача У пациента с заболеванием сердца исследование пульса на лучевой артерии 

оказалось безрезультатным, поэтому пульсацию решили определить на крупном сосуде 

шеи.  

Задача После тромбоза (закупорки просвета) передней мозговой артерии питание мозга 

частично восстанавливается за счёт анастомозов. 

Вопрос: Назовите артериальные анастомозы сосудов головного мозга. 

Ответ: Передняя соединительная артерия – анастомоз между правой и левой передними 

мозговыми артериями. Задняя соединительная артерия – анастомоз между внутренней 

сонной артерией и задней мозговой артерией. 

Критерии оценок решение ситуационных задач  

 - ответ на вопрос дан правильный. Объяснение хода решения подробное, 

последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из 

лекционного курса)– 5 баллов. 

- ответ на вопрос дан правильный. Объяснение хода ее решения подробное, но 

недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из  лекционного материала)– 

4балла. 
- ответ на вопрос дан правильный. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. 

лекционным материалом) – 3балла. 

- ответ на вопрос дан (не) правильный. (Но) Объяснение хода ее решения (не) дано 

неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического 

обоснования (в т.ч. лекционным материалом) – 2 балла. 

 

Перечень практических навыков (умений), которые необходимо освоить 

студенту: 

1. Умение находить, определять элементы строения костей туловища, конечностей и их 

соединений. 

2. Умение находить, определять элементы строения костей черепа и их соединений.  

3. Умение находить, определять мышцы головы и шеи, туловища и конечностей. 

4. Умение находить, определять элементы внешнего и внутреннего строения 

внутренних органов. 

5. Умение находить, определять крупные сосуды. 

6. Умение находить, определять элементы строения спинного и головного мозга. 

7. Умение находить, определять нервы головы и шеи, груди, живота, таза, конечностей. 

8. Находить, определять элементы строения органов чувств. 

Критерии оценки выполнения практических навыков 

- студент быстро, уверенно и правильно показывает на анатомических препаратах все 

предложенные образования, свободно владеет анатомической терминологией 

(правильно называет термины на русском и латинском языках) – 5 баллов; 

- студент недостаточно быстро и уверенно показывает на анатомических препаратах 

предложенные образования, допускает 1 ошибку в определении и в названии 

латинских – 4 балла; 

-  студент неуверенно показывает предложенные образования, допускает 2 ошибки в 

определении и в названии латинских терминов - 3 балла; 



 - студент не показывает на анатомических препаратах предложенные образования, не 

знает латинских терминов - 2 балла; 

-студент отказывается от ответа – 0 баллов. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (экзамен): 

 Первый этап экзамена - «Практические навыки» оценивается как 

среднеарифметическая из суммы баллов за практические навыки знания препаратов на 

итоговых модульных занятиях (рубежном контроле) за весь курс изучения дисциплины 

«Анатомия».  

Второй этап экзамена - «Тестирование» 

 Каждому студенту предлагается 50 (100%) заданий в тестовой форме. 

Максимальное предоставляемое время на этот этап экзамена – 1 академический час (45 

минут).  

Примеры заданий в тестовой форме: 

Выберете один или несколько правильных ответов 

1. В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА УЧАСТВУЮТ (3)  

 1) затылочная кость 

 2) верхние челюсти 

 3) небная кость 

 4) скуловые кости 

2. ДЛЯ КАЖДОГО СУСТАВА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ (3) 

 1) суставная полость 

 2) суставные поверхности 

 3) суставная губа 

 4) суставная капсула 

3. К ПОВЕРХНОСТНЫМ МЫШЦАМ ШЕИ ОТНОСЯТСЯ (2) 

 1) подкожная мышца шеи 

 2) длинная мышца шеи 

 3) грудино-ключично-сосцевидная мышца 

 4) двубрюшная мышца  

4. ВИДЫ НЕЙРОНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОТРОСТКОВ (3) 

1) биполярный  

2) безотростчатый нейрон  

3) мультиполярный  

4) псевдоуниполярный 

5. КОЛИЧЕСТВО ШЕЙНЫХ СЕГМЕНТОВ СПИННОГО МОЗГА (1) 

1) 1  

2) 5 

3) 8 

4) 12 

 

ОТВЕТЫ: 1. 1) 2) 3);  2. 2) 3) 4);  3. 1) 2) 4);  4. 1) 3) 4);  5. 3)   

Критерии оценки данного этапа - за каждый правильный ответ (учитывается правильная 

комбинация цифр в ответе) на задание выставляется 1 балл. 70% (35 тестовых заданий из 

50) и менее правильных ответов оценка «не зачтено». 71% (36 тестовых заданий из 50) и 

более правильных ответов – оценка «зачтено». 

Третий этап экзамена «собеседованием по теоретическому (в том числе 

лекционному) материалу» 

На данном этапе студент получает билет с двумя теоретическими вопросами.  

Примеры теоретических вопросов: 



 

1. Классификация нервной системы. Функция нервной системы. 

2. Сегменты спинного мозга. Строение серого вещества спинного мозга. 

3. Строение нейрона. Виды нейронов. Строение простой рефлекторной дуги. Виды 

рецепторов. 

4. Оболочки спинного мозга. Межоболочные пространства и их содержимое. 

5. Строение серого и белого вещества спинного мозга (ядра и проводящие пути, их 

расположенные в рогах и канатиках). 

6. Строение продолговатого мозга. Ядра и проводящие пути. 

7. Строение моста. Ядра и белое вещество.  

8. Строение мозжечка, части, серое и белое вещество, ядра мозжечка. 

9. Ромбовидная ямка и проекция ядер черепных нервов на нее. 

10. Строение среднего мозга, части, ядра и белое вещество.  

11. Части головного мозга. Ствол мозга. Задний мозг. Промежуточный мозг. Конечный 

мозг.  

12. Промежуточный мозг, части, ядра, белое вещество, полость промежуточного мозга 

и ее сообщения. 

13. Таламический мозг, части, ядра, белое вещество. 

14. Гипоталамус, части, ядра и белое вещество. 

15. Конечный мозг, части, полость конечного мозга и ее сообщения. 

16. Кора больших полушарий, строение, функциональные зоны. 

17. Большие полушария, доли, основные бороды и извилины. 

18. Базальные ядра, топография. 

19. Белое вещество больших полушарий, внутренняя капсула и проводящие пути, 

проходящие в ней. 

20. Проводящие пути, классификация. 

21. Ассоциативные проводящие пути. 

22. Коммисуральные проводящие пути. 

23. Проекционные проводящие пути, виды. 

24. Восходящие проекционные проводящие пути. 

25. Нисходящие проекционные проводящие пути. 

26. Оболочки головного мозга, межоболочные пространства и их содержимое. 

27. Желудочки головного мозга и их содержимое. 

28. Кровоснабжение головного мозга. 

29. Спинномозговые нервы, строение, ветви. 

30. Сплетения, которые образуют спинномозговые нервы. 

31. Шейное сплетение, образование, основные ветви, область иннервации. 

32. Плечевое сплетение, образование, основные ветви, область иннервации. 

33. Поясничное сплетение, образование, основные ветви, область иннервации. 

34. Крестцовое сплетение, образование, основные ветви, область иннервации. 

35. Черепные нервы, которые в своем составе имеют только двигательные волокна, 

ядра, основные ветви и область иннервации. 

36. Черепные нервы, которые в своем составе имеют парасимпатические волокна, ядра, 

основные ветви и область иннервации. 

37. Черепные нервы, которые в своем составе имеют только чувствительные и 

двигательные волокна, ядра, основные ветви и область иннервации. 

38. Вегетативная нервная система, функция, классификация. 

39. Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы. 



40. Центры вегетативной нервной системы. 

41. Периферическая часть вегетативной нервной системы. 

42. Центры и периферическая часть симпатической нервной системы. 

43. Центры и периферическая часть парасимпатической нервной системы. 

44. Строение зрительного анализатора, проводящий путь. 

45. Строение органа зрения. 

46. Строение преддверно-улиткового органа. 

47. Проводящий путь слухового анализатора. 

48. Проводящий путь вестибулярного анализатора. 

49. Проводящий путь обонятельного анализатора. 

Критерии оценок: 

«отлично» (5): Студент демонстрирует полный, грамотный и логичный ответ с 

теоретическими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым 

схематическими изображениями и демонстрациями на анатомических препаратах, 

с правильным и свободным владением анатомической терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие. 

«хорошо» (4): Студент демонстрирует полный, грамотный, но недостаточно логичный, с 

единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом 

обосновании (в т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях и 

демонстрациях на анатомических препаратах, с единичными ошибками в 

использовании латинских анатомических терминов ответ на теоретический вопрос; 

ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

«удовлетворительно» (3): Студент демонстрирует недостаточно полный, 

непоследовательный, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. 

лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибками в 

схематических изображениях и демонстрациях на анатомических препаратах, в 

использовании латинских анатомических терминов ответ на теоретический вопрос; 

ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях. 

«не удовлетворительно» (2): Ответ на вопрос дан не правильный. Студент 

демонстрирует неполный, непоследовательный, с грубыми ошибками, без 

теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения 

схематических изображений и демонстраций на анатомических препаратах или с 

большим количеством ошибок, с незнанием латинских анатомических терминов 

или большим количеством ошибок в их использовании ответ на теоретический 

вопрос; ответы на дополнительные вопросы неправильные (отсутствуют). 

Итоговый рейтинг дисциплины рассчитывается из количества баллов, 

накопленных в результате сдачи рубежного контроля на итоговых занятиях всех модулей, 

а также результата промежуточной аттестации (экзамена) и определяется как 

среднеарифметическая из суммы трех составляющих: 

1 - сумма баллов за семестры, переведенная в 4-х бальную шкалу (итоговая 

оценка за теоретические знания); 

2 - оценка за практические навыки; 

3 - оценка по итогам собеседования (устная часть экзамена). 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по 4-балльной системе в 

экзаменационную ведомость, а затем в экзаменационную книжку студента (кроме 

«2»). 

 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

а) Основная литература: 



1 Привес, М. Г. Анатомия человека / М. Г. Привес, Н. К. Лысенков, В. И. 

Бушкович. – 12-еизд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : ХОКА, 2021 – 720 с. – (Учебная 

литература длястудентов медицинских вузов). - ISBN 978-5-6045473-1-1. - URL : 

http://lib.tvgmu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/113155/default. – Текст : 

непосредственный. 

2 Сапин, Михаил Романович. Анатомия человека [Текст] : учебник. В 3-х т. / 

Михаил 

Романович Сапин, Габриэль Лазаревич Билич. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012 - Т.1 – 608 с., Т.2 - 496 с., Т.3 – 352 с. 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/43304/default 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/43305/default 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/43306/default 

3 Анатомия человека [Текст] : учебник. В 2-х т. / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк, В. Н. 

Николенко; ред. М. Р. Сапин. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012 - Т.1 - 527 с. ; Т.2 – 454 с. 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/47565/default 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/47568/default 

4 Привес, Михаил Григорьевич. Анатомия человека [Текст] / Михаил Григорьевич 

Привес,Николай Константинович Лысенков, Вячеслав Иосифович Бушкович. – 12 изд., 

перераб. и доп.– Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская гос. медицинская акад. 

последипломногообразования, 2017 – 720 с. 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/106757/default 

5 Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : учебное пособие. В 4 томах / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников ; ред. А. Г. Цыбулькин. – 8-е 

изд.,перераб. – Москва : Новая Волна : Умеренков, 2020 - ISBN 978-5-7864-0304-7. - ISBN 

978-5-94368-068-7. – Текст : непосредственный. – URL: 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/108843/default. 

6 Синельников, Рафаил Давыдович. Атлас анатомии человека : учебное пособие: В 

3-х томах. Т. 2 Учение о внутренностях, эндокринных железах, сердечно- сосудистой и 

лимфоидной системах / Рафаил Давыдович Синельников, Яков Рафаилович Синельников, 

АлександрЯковлевич Синельников ; ред. А. Г. Цыбулькин. – изд. 8-е, перераб. – Москва : 

Новая Волна :Умеренков, 2022 – 536 с. - ISBN 978-5-7864-0353-5. - ISBN 978-5-94368-070-

0. – URL : http://lib.tvgmu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/113354/default. – 

Текст :непосредственный. 

7 Синельников, Рафаил Давыдович. Атлас анатомии человека : учебное пособие : В 

3-х томах. Т. 3 Учение о нервной системе и органах чувств / Рафаил Давыдович 

Синельников,Яков Рафаилович Синельников, Александр Яковлевич Синельников ; ред. А. 

Г. Цыбулькин . –изд. 7-е, перераб . – Москва : Новая Волна : Умеренков, 2022 – 316 с. - 

ISBN 978-5-7864-0354-2 . - ISBN 978-5-94368-053-3. – URL : 

http://lib.tvgmu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/113355/default. – Текст : 

непосредственный. 

Электронный ресурс: 

Анатомия человека [Электронный ресурс] : учебник. В 2-х т. / ред. М. Р. Сапин. – 

Москва :ГЭОТАР-Медиа, 2013 - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425954.html 

б)Дополнительная литература: 

1 Баженов, Д. В. Эмбриональное развитие человека [Текст] : учебное пособие / Д. 

В. Баженов,Т. П. Лаврентьева, А . И. Сергеев. – Тверь : Альфа-Пресс, 2004 - 148 с. 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/11580/default 

2 Гайворонский, И. В. Анатомия человека [Текст] : учебник. В 2-х т. / И. В. 

Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А. И. Гайворонский ; ред. И. В. Гайворонский. – Москва : 

ГЭОТАР-Медиа,2014 – Т. 1 – 687 с. ; Т. 2 – 476 с. 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/53204/default 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/58758/default 



3 Баженов, Д. В. Органы чувств [Текст] : учебное пособие / Д. В. Баженов, А. И. 

Сергеев. –Тверь : Альфа-Пресс, 2004 - 151 с. 

http://192.168.16.5/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/21671/default 

Электронный ресурс: 

1 Гайворонский, И. В. Анатомия человека. В 2 т. Т. 2 Нервная система. Сосудистая 

система 

[Электронный ресурс] : учебник / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. 

Гайворонский ;под ред. И. В. Гайворонского. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429471.html 

 

2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Для самостоятельной подготовки к текущим и итоговым занятиям по препаратам, 

муляжам, демонстрационному мышечно-сосудисто-нервно-органному трупу  

используется  учебно-методическое пособие «Перечень практических навыков». 

Для подготовки к итоговым занятиям по теоретическому материалу используется 

перечень вопросов собеседования по теоретическому (в том числе и лекционному) курсу. 

При самостоятельной подготовке к рубежному контролю так же используется 

сборник тестовых заданий; сборник ситуационных задач; электронный практикум по 

модулю: «Центральная нервная система»; видеоролики и видеофильмы с использованием 

натуральных анатомических препаратов, размещенных в СДО университета. 

 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные 

образовательные ресурсы: 

Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений 

(www.informuo.ru); 

Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской 

библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М. Сеченова // http://www.emll.ru/newlib/; 

Информационно-поисковая база Medline(http:// www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed); 

Российское образование. Федеральный образовательный портал. //http://www.edu.ru/; 

Электронный образовательный ресурс Web-медицина (http://webmed.irkutsk.ru/) 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

4.1. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. MicrosoftOffice 2016:  

- Access 2016; 

-  Excel 2016; 

- Outlook 2016; 

- PowerPoint 2016; 

- Word 2016; 

- Publisher 2016; 

- OneNote 2016. 

2. ABBYY FineReader 11.0 

3. Карельская Медицинская информационная система К-МИС 

4 Программное обеспечение для тестирования обучающихся SunRAVTestOfficePro 

5. Программное обеспечение «Среда электронного обучения 3KL»  

6. Компьютерная программа для статистической обработки данных SPSS 

http://www.emll.ru/newlib/
http://www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed
http://webmed.irkutsk.ru/


7. Экспертная система обнаружения текстовых заимствований на базе 

искусственного интеллекта «Руконтекст» 

8. Справочно-правовая система Консультант Плюс 

 

4.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 

2. Справочно-информационная система MedBaseGeotar (mbasegeotar.ru) 

3.Электронная библиотечная система «elibrary» (https://www.elibrary.ru/) 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Приложения № 2  

 

V. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Приложение № 3 

 

VI. Научно-исследовательская работа студента 

Научно-исследовательская работа студентов представлена: реферативной работой; 

проведением научных исследований с последующим выступлением на итоговых научных 

студенческих кафедральных и вузовских конференциях  в Твери и в других городах России;  

публикацией в сборниках студенческих работ;  кафедральных изданиях; изготовление 

музейных и учебных натуральных анатомических препаратов, моделей, стендов, муляжей. 

 

VII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 

Представлены в Приложении № 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.studmedlib.ru/


Приложение № 1 

 

Фонды оценочных средств 

для проверки уровня сформированности компетенций (части компетенций) 

для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

ОПК1. 
Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на 

основе современной методологии 

 

1. Типовые задания для оценивания результатов сформированности 

компетенции на уровне ИОПК 1.1. (Знает основные принципы, правила и этико 

деонтологические нормы проведения психодиагностического исследования в клинике, в 

консультативной и экспертной практике.):   

 

Задания в тестовой форме 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. ЭЛЕМЕНТЫ СТРОЕНИЯ КОСТИ КАК ОРГАНА (3) 

1) костная ткань 

2) надкостница 

3) мышца 

4) костный мозг 

2. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ПЕЧЕНИ (1) 

     1) печеночная клетка 

     2) печеночная балка 

3) печеночная долька 

4) печеночная доля 

3. РОМБОВИДНАЯ ЯМКА – ЭТО (1) 

1) дно IV желудочка 

2) крыша IV желудочка 

3) дно III желудочка 

4) часть промежуточного мозга 

4. КЛАПАН,  ЗАКРЫВАЮЩИЙ ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОЕ 

ОТВЕРСТИЕ НАЗЫВАЕТСЯ (2) 

   1) трехстворчатый   

   2) двухстворчатый  

   3) митральный  

   4) полулунный 

5. К СРЕДНЕМУ МОЗГУ ОТНОСЯТСЯ (3) 

1) крыша среднего мозга 

2) ножки мозга 

3) водопровод мозга 

4) полушария 

 

Контрольные вопросы для индивидуального собеседования или письменной работы 

1. Предмет и содержание анатомии. Её место в ряду биологических наук и 

значение для медицины. 

2. Взаимоотношения структуры и функции в пищеварительной системе. 

3. Сердце: строение стенки (эндокард, миокард, эпикард). Перикард, синусы 

перикарда. Сосуды сердца.  

4. Конечный мозг и его части. Кора (плащ) большого мозга. Доли, борозды и 

извилины: локализация основных ядер корковых анализаторов. 



5. X пара черепных нервов: ядра, место выхода на основании головного мозга, 

узлы, место выхода из черепа, ветви и область их иннервации. 

 

2. Типовые задания для оценивания результатов сформированности 

компетенции на уровне ИОПК 1.2. (Умеет подбирать адекватные цели и задачам 

исследования методики.): 

Практические навыки 

1. Умение находить, определять основные элементы строения костей туловища, 

конечностей и их соединений. 

2. Умение находить, определять основные элементы строения костей черепа и их 

соединений.  

3. Умение находить, определять мышцы головы и шеи, туловища и конечностей. 

4. Умение находить, определять элементы внешнего и внутреннего строения внутренних 

органов. 

5. Умение находить, определять крупные сосуды. 

6. Умение находить, определять элементы строения спинного и головного мозга. 

7. Умение находить, определять нервы головы и шеи, груди, живота, таза, конечностей. 

8. Находить, определять элементы строения органов чувств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

КОСТИ; СИСТЕМА СКЕЛЕТА 

ЗАНЯТИЕ 1 

Тема: Предмет анатомии. Анатомическая терминология. Оси и плоскости, используемые 

в анатомии. Скелет и его части. Позвоночный столб. Строение грудного позвонка. 

 

Цель занятия. Составить представление об анатомии человека как науке и учебной 

дисциплине и о порядке еѐ изучения. Знать этические нормы обращения с 

анатомическими препаратами. Усвоить общие терми-ны анатомической терминологии, 

уметь охарактеризовать оси и плоскости, принятые в анатомии. Сформировать 

представление о скелете, знать его части. Изучить строение грудного позвонка: понимать 

расположение в организме человека, уметь называть и показывать на препаратах его 

структурные образования и характерные особенности. 

 

Оснащение занятия: скелет, комплект позвонков, крестец, позво-ночный столб, музейные 

препараты, таблицы, атлас, учебное пособие «Общие термины, оси и плоскости». 

Методические указания. При изучении данной темы следует рас-смотреть позвоночный 

столб на скелете, обратив внимание на его отделы, расположение тел и отростков 

позвонков, а также на присоединение ребер к позвонкам в грудном отделе. Чтобы 

определить положение позвонка относительно своего тела, следует ориентироваться на 

следующие признаки: тело позвонка направлено кпереди, остистый отросток — кзади. 

Обратить внимание на наличие рѐберных ямок на теле и поперечных отростках грудных 

позвонков, на положение остистого отростка, который направлен кзади и книзу, благодаря 

чему уменьшается подвижность позвоночного столба в грудном отделе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что изучает анатомия человека? Основные методы изучения стро-ения тела человека. 

2. Какие нормы биомедицинской этики необходимо соблюдать при изучении анатомии 

человека? 

3. Какие плоскости и оси приняты в анатомии? 

4. Перечислите основные общие анатомические термины. 

5. Какие анатомические образования составляют осевой скелет, добавочный скелет? 

6. Назовите отделы позвоночного столба и укажите количество позвонков, составляющих 

каждый отдел. 

7. Назовите части типичного позвонка. 

8. Перечислите особенности грудных позвонков. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

– на препаратах позвоночного столба и скелете: 1) отделы позво-ночника: шейный, 

грудной, поясничный, крестцовый (крестец), копчик; 

– на препаратах грудных позвонков: 1) тело позвонка; 2) дугу позвонка; 3) позвоночное 

отверстие; 4) остистый отросток; 5) поперечные отростки; 6) верхние и нижние суставные 

отростки; 7) верхние и нижние позвоночные вырезки; 8) верхние и нижние рѐберные 

ямки; 9) реберные ямки поперечных отростков. 
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ЗАНЯТИЕ 2 

 

Тема: Строение шейных и поясничных позвонков. Крестец, копчик. Ребра, грудина. 

Развитие осевого скелета. Аномалии развития. 

 

Цель занятия. Изучить строение шейных и поясничных позвонков, крестца, копчика, 

ребер и грудины. Уметь различать позвонки различныхотделов позвоночного столба, 

рассказывать их строение, называть и показывать на препаратах их анатомические 

образования. Научиться пальпировать остистый отросток VП шейного позвонка, ребра, 

части грудины, грудинный угол, яремную вырезку. 

 

Оснащение занятия: скелет, комплект позвонков, крестец, позво-ночный столб, набор 

рѐбер, грудина, музейные препараты, учебник, атлас. 

Методические указания. Изучить строение шейных позвонков (типичного, I, II, VII). 

Основной отличительный признак шейных позвонков — наличие отверстия в его 

поперечных отростках. Чтобы определить положение типичного шейного позвонка 

относительно своего тела, следует ориентироваться на то, что тело позвонка направлено 

вперед, а остистый отросток — кзади. Обратить внимание на особую форму I и II по-

звонков, обусловленную участием этих позвонков в подвижном сочленении с черепом. 1 

шейный позвонок (атлант) располагается таким образом, что его более короткая передняя 

дуга направлена кпереди; верхние суставные поверхности, имеющие овоидную форму и 

более углубленные, чем нижние, направлены кверху. П шейный позвонок (осевой) 

располагается таким образом, что его тело направлено кпереди, а зуб — кверху. Остистый 

отросток VII-го шейного позвонка длиннее и толще, соседних позвонков, хорошо 

прощупывается через кожу, поэтому его называют выступающим позвонком. Поясничные 

позвонки характеризуются большими размерами тел. Крестец располагается более 

широкой частью — основанием — кверху, а вогнутой тазовой поверхностью — кпереди. 

В области соединения основания крестца с V поясничным позвонком вперед выдается 

закругленный угол — мыс. Копчик состоит из 3–5 рудиментарных копчиковых позвонков. 

При изучении ребер следует иметь в виду, что препараты представляют только костную 

часть ребра. Головка ребра располагается кзади, бороздка ребра проходит вдоль нижнего 

края внутренней поверхности его тела. 1-е ребро имеет верхнюю и нижнюю поверхности, 

латеральный и медиальный края. Верхняя поверхность определяется по бугорку передней 

лестничной мышцы, спереди и сзади бугорка расположены борозды подключичных 

артерии и вены. Рукоятка грудины располагается кверху, угол грудины направлен 

кпереди. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основной отличительный признак шейных позвонков. 

2. Опишите строение «типичного» шейного позвонка. В чем состоит особенность 

строения VII шейного позвонка? 



3. Опишите строение I шейного позвонка. 

4. Укажите особенность строения II шейного позвонка. Чем обу-словлены особенности 

строения I и II шейных позвонков? 

5. Назовите отличительные признаки строения поясничных позвонков. 
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6. Опишите строение крестца. 

7. Опишите строение копчика. 

8. На какие группы делятся ребра? 

9. Из каких частей состоит ребро? 

10. Назовите основные анатомические образования костной части ребра. 

11. По какому краю ребра проходит борозда ребра и что в ней распо-лагается? 

12. Какие особенности строения имеет I ребро? 

13. Назовите части и вырезки грудины. Сколько имеется реберных вырезок грудины? 

14. Какими частями грудины образуется угол грудины? Какое ребро присоединяется в 

области угла грудины? 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен уметь назвать и 

показать на препаратах и наглядных пособиях: 

– на препаратах шейных позвонков: 1) тело позвонка; 2) дуга позвонка; 3) позвоночное 

отверстие; 4) остистый отросток; 5) поперечные отростки; 6) отверстие поперечного 

отростка; 7) верхние и нижние су-ставные отростки; 8) верхние позвоночные вырезки; 9) 

нижние позвоноч-ные вырезки 10) латеральные массы атланта; 11) передняя дуга атланта; 

12) передний бугорок атланта; 13) ямка зуба; 14) задняя дуга атланта; 15) борозда 

позвоночной артерии; 16) задний бугорок атланта; 17) зуб; 18) передняя и задняя 

суставные поверхности зуба; 19) выступающий позвонок; 

– на препаратах поясничных позвонков: 1) тело позвонка; 2) дуга позвонка; 3) 

позвоночное отверстие; 4) остистый отросток; 5) поперечные отростки; 6) верхние и 

нижние суставные отростки; 7) верхняя и нижняя позвоночные вырезки; 

– на препарате крестца: 1) крестцовые позвонки; 2) основание крестца; 3) верхние 

суставные отростки; 4) мыс; 5) верхушка крестца; 6) ушковидная поверхность; 7) 

крестцовая бугристость; 8) тазовая по-верхность крестца; 9) поперечные линии; 10) 

передние крестцовые отвер-стия; 11) срединный, промежуточный и латеральный 

крестцовые гребни; 12) задние крестцовые отверстия; 13) крестцовый канал; 

– на препаратах ребер: 1) головка ребра; 2) шейка ребра; 3) буго-рок ребра; 4) суставная 

поверхность бугорка ребра; 5) угол ребра; 6) борозда ребра; 7) бугорок передней 

лестничной мышцы; 8) борозда подклю-чичной артерии; 9) борозда подключичной вены; 

– на препарате грудины: 1) рукоятка грудины; 2) тело грудины; 3) мечевидный отросток; 

4) яремная вырезка; 5) ключичная вырезка; 6) реберные вырезки; 7) угол грудины. 

Практические навыки: уметь на себе пропальпировать рѐбра, рукоятку, тело, мечевидный 

отросток грудины, угол грудины, яремную вырез-ку, остистый отросток VII шейного 

позвонка. 
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ЗАНЯТИЕ 3 

 

Тема. Скелет головы. Мозговой и лицевой череп. Кости мозгового отдела черепа: лобная, 

теменная и затылочная. 

 

Цель занятия. Сформировать представление о мозговом и лицевом черепе. Уметь 

показать на черепе его мозговой и лицевой отделы, лобную, теменную и затылочную 

кости. Знать и уметь рассказать строение лобной, теменной и затылочной костей, 

называть и показывать присущие им анатомические образования. Уметь прощупать на 

себе лобные и теменные бугры, наружный затылочный выступ, надглазничный край, 

надпереносье. 

 

Оснащение занятия: череп целый, сагиттальный и горизонтальный распилы, лобная 

кость, теменная кость, затылочная кость, музейные препараты, учебник, атлас. 

 

Методические указания. Определить границу между мозговым и лицевым отделами 

черепа. Изучить положение лобной, теменной и затылочной костей на черепе. Препарат 

лобной кости располагается таким образом, чтобы глазничные и носовая части были 

обращены книзу, а чешуя — кверху. Обратить внимание на участие лобной кости в 

образовании височной ямки, полости носа, глазницы и передней черепной ямки. Теменная 

кость располагается клиновидным углом кпереди и книзу, при этом древовидно 

разветвленные артериальные бороздки на внутренней поверхности восходят кверху и 

кзади. Препарат затылочной кости располагается базилярной частью кпереди, чешуей 

кзади, а большое затылочное отверстие в центре. Изучить борозды венозных синусов 

лобной, теменной и затылочной костей. Обратить внимание на наличие воздухо-носной 

пазухи в лобной кости. 

 

Контрольные вопросы 

1. На какие отделы подразделяется череп? 

2. Назовите части лобной кости. 

3. Какие образования расположены на наружной поверхности лоб-ной чешуи и на еѐ 

надглазничном крае? 

4. Какой костный выступ и какая борозда находятся на внутренней поверхности лобной 

чешуи? 

5. Какие образования находятся на глазничной части лобной кости? 

6. Что представляет собой лобная пазуха? Посредством, какого отверстия она сообщается 

с полостью носа? 

7. Назовите края и углы теменной кости. 

8. Какие борозды венозных синусов проходят по внутренней по-верхности теменной 

кости? 

9. Назовите части затылочной кости и отверстие, ограниченное ими. 

10. Как называются образования затылочной кости, которые служат для сочленения с 

атлантом? 

11. Назовите канал, который проходит через затылочный мыщелок. 

12. Назовите костные выступы на наружной поверхности чешуи затылочной кости. 

13. Какие костные возвышения имеются на внутренней поверхности затылочной кости? 

14. Какие борозды венозных синусов находятся на внутренней поверхности затылочной 

кости? 

 



Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

– на препаратах черепа: 1) лицевой и мозговой отделы черепа; 2) лобная, теменная и 

затылочная кости; 

– на препарате лобной кости: 1) части лобной кости: лобная чешуя, носовая часть, 

глазничные части; 2) лобный бугор; 3) надбровная дуга; 4) глабелла (надпереносье); 5) 

надглазничный край; 6) надглазничная вырезка (отверстие); 7) лобная вырезка; 8) 

височная линия; 9) скуловой отросток; 10) борозда верхнего сагиттального синуса; 11) 

носовая ость; 12) апертура лобной пазухи; 13) решетчатая вырезка; 14) ямка слезной 

железы; 15) блоковая ямка; 

– на препарате теменной кости: 1) лобный, затылочный, сагиттальный и чешуйчатый края; 

2) лобный, клиновидный, затылочный и сосцевидный углы; 3) теменной бугор; 4) 

верхняя/нижняя височная линия; 5) борозда верхнего сагиттального синуса; 6) борозда 

сигмовидного синуса; 7) ямочки грануляций; 8) теменное отверстие; 
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– на препарате затылочной кости: 1) части затылочной кости: базилярная часть, 

латеральные части, затылочная чешуя; 2) большое затылочное отверстие; 3) скат; 4) 

глоточный бугорок; 5) борозда нижнего каменистого синуса; 6) затылочный мыщелок; 7) 

подъязычный канал; 8) мыщелковая ямка, мыщелковый канал; 9) яремная вырезка; 10) 

ярем-ный отросток; 11) борозда сигмовидного синуса; 12) наружный затылочный выступ; 

13) наружный затылочный гребень; 14) верхняя и нижняя выйные линии; 15) 

крестообразное возвышение; 16) внутренний затылочный выступ; 17) борозда 

поперечного синуса; 18) борозда сагиттального синуса; 19) внутренний затылочный 

гребень. 

Практические навыки: уметь прощупать у себя лобные и теменные бугры, наружный 

затылочный выступ, надглазничный край, надпереносье. 
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ЗАНЯТИЕ 4 

 

Тема. Решѐтчатая и клиновидная кости. 

 

Цель занятия. Знать и уметь рассказать строение решѐтчатой и клиновидной костей, 

уметь называть и показывать их анатомические образования. 

 

Оснащение занятия: череп, решѐтчатая и клиновидная кости, музейные препараты, 

атлас, учебник. 

Методические указания. На черепе определить положение решѐтчатой и клиновидной 

костей. Изучая топографию решѐтчатой кости, обратить внимание на еѐ участие в 

образовании стенки глазницы (глазничная пластинка) и полости носа: перегородка 

(перпендикулярная пластин-ка), носовых ходов (верхняя и средняя носовые раковины), 

придаточных пазух носа (решетчатые ячейки), а также на участие решѐтчатой пластин-ки 



в образовании верхней стенки полости носа и передней черепной ямки. При изучении 

клиновидной кости обратить внимание на еѐ участие в об- 

разовании полостей и ямок мозгового и лицевого отделов черепа, на отверстия, щели, 

каналы для прохождения сосудов и нервов, на наличие клиновидной пазухи и сообщение 

еѐ с полостью носа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите расположение решѐтчатой кости в черепе. 

2. Из каких частей состоит решѐтчатая кость? 

3. Назовите части решѐтчатой кости, участвующие в формировании глазницы, носовой 

полости и передней черепной ямки. 

4. Опишите расположение клиновидной кости в черепе. 

5. Из каких частей состоит клиновидная кость? 

6. Какие поверхности имеет тело клиновидной кости? 

7. Назовите поверхности больших крыльев клиновидной кости. В формировании каких 

образований черепа они участвуют? 

8. Какие отверстия находятся на мозговой поверхности больших крыльев? 

9. Назовите канал и щель, в образовании которых участвуют малые крылья. 

10. Назовите пластинки крыловидных отростков, углубление между ними. 

11. Назовите канал, проходящий в основании крыловидного отростка. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

– на препарате черепа: 1) решѐтчатая пластинка; 2) петушиный гребень; 3) 

перпендикулярная пластинка; 4) решѐтчатый лабиринт; 5) ре-шѐтчатые ячейки; 6) верхняя 

носовая раковина; 7) средняя носовая раковина; 7) глазничная пластинка; 

– на черепе и клиновидной кости: 1) части клиновидной кости: тело, малые крылья, 

большие крылья, крыловидные отростки; 2) турецкое седло и гипофизарная ямка; 3) 

бугорок и спинка седла; 4) сонная борозда; 5) клиновидный гребень и клиновидный клюв; 

6) апертура клиновидной пазухи; 7) зрительный канал; 8) предперекрестная борозда; 9) 

верхняя глазничная щель; 10) поверхности большого крыла клиновидной кости: мозговая, 

глазничная, верхнечелюстная, височная; 11) круглое, овальное и остистое отверстия; 12) 

подвисочный гребень; 13) крыловидный отросток; 14) медиальная и латеральная 

пластинки крыловидного отростка; 15) крыловидная ямка; 16) крыловидная вырезка; 17) 

крыловидный крючок; 18) крыловидный канал. 
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ЗАНЯТИЕ 5 

 

Тема. Височная кость. 

 



Цель занятия. Уметь располагать височную кость относительно собственного тела, 

определять ее принадлежность к правой или левой стороне, показывать еѐ части и 

образования, уметь находить у живого человека сосцевидный отросток. 

 

Оснащение занятия: череп, височная кость, распил височной кости, муляжи, 

таблицы, музейные препараты, атлас, учебник. 

Методические указания. На горизонтальном распиле черепа следует рассмотреть 

топографию височных костей. Для того чтобы определить по-ложение височной кости, 

нужно расположить еѐ таким образом, чтобы чешуйчатая часть находилась в 

сагиттальной плоскости, скуловой отросток направлен кпереди, сосцевидный — кзади, а 

верхушка каменистой части (пирамиды) должна быть направлена вперед и медиально. 

Обратить внимание, что чешуйчатая часть участвует в образовании стенок черепа, особо 

выделить нижнечелюстную ямку и суставной бугорок, препятствующий вывиху головки 

нижней челюсти вперед при открывании рта. В барабанной части необходимо отметить 

костную часть наружного слухового прохода, его форму, длину у взрослого и 

новорожденного. Подчеркнуть, что в пирамиде височной кости располагается барабанная 

полость и внутрен-нее ухо (лабиринт). Обратить внимание на строение сосцевидного 

отрост-ка, отметить, что его ячейки сообщаются с барабанной полостью. Показать каналы 

височной кости и отметить их практическое значение. 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите расположение височной кости в черепе. 

2. Назовите части височной кости. 

3. Опишите строение чешуйчатой части височной кости. 

4. Опишите строение барабанной части височной кости. 

5. Назовите поверхности, и края каменистой части височной кости. 

6. Какие анатомические образования расположены на передней, зад-ней и нижней 

поверхностях пирамиды? 
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7. Укажите расположение борозды верхнего и нижнего каменистого синусов, борозды 

сигмовидного синуса. 

8. Опишите ход сонного канала, мышечно-трубного канала, канала лицевого нерва. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

1) части височной кости: чешуйчатая, барабанная, каменистая; 2) скуловой отросток; 3) 

нижнечелюстная ямка и суставной бугорок; 4) барабанно-чешуйчатая и каменисто-

чешуйчатая щели; 5) наружное слуховое отверстие, наружный слуховой проход; 6) 

передняя, задняя и нижняя поверхности пирамиды; 7) передний, верхний и задний края 

пирамиды; 8) крыша барабанной полости; 9) дугообразное возвышение; 10) вдавление 

узла тройничного нерва; 11) борозды и щели большого и малого каменистых нервов; 12) 

внутреннее слуховое отверстие и внут-ренний слуховой проход; 13) борозды верхнего, 

нижнего каменистого синусов; 14) борозда сигмовидного синуса; 15) сосцевидный 

отросток; 16) сосцевидная вырезка; 17) борозда затылочной артерии; 18) шиловид-ный 

отросток; 19) шилососцевидное отверстие; 20) яремные ямка и отвер-стие; 21) наружное и 

внутреннее отверстия сонного канала; 22) канал сонной артерии; 23) канал лицевого 

нерва; 24) мышечно-трубный канал. 
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ЗАНЯТИЕ 6 

 

Тема. Кости лицевого отдела черепа: верхняя челюсть, нѐбная кость, сошник, скуловая 

кость, нижняя носовая раковина, носовая кость, слѐзная кость, нижняя челюсть, 

подъязычная кость. 

 

Цель занятия. Научиться показывать на черепе верхнюю челюсть и еѐ части (тело, его 

поверхности и отростки), находить верхнечелюстную (гайморову) пазуху и еѐ отверстие 

на боковой стенке полости носа. Уметь показать и описать мелкие кости лицевого черепа, 

знать их топографию и участие в образовании стенок полостей носа, рта, глазницы и 

крыловид-но-нѐбной ямки. Уметь описать нижнюю челюсть и еѐ части (тело, ветви), 

подъязычную кость и еѐ части. 

 

Оснащение занятия: череп, верхняя челюсть, нижняя челюсть, подъязычная кость, 

мелкие кости лицевого черепа, муляжи, таблицы, музейные препараты, рентгенограммы, 

атлас, учебник. 

 

Методические указания. Парная верхняя челюсть образует пе-реднелатеральную часть 

лицевого черепа. Имеющиеся на теле четыре по-верхности расположить таким образом, 

чтобы они участвовали в образо-вании латеральной стенки полости носа (носовая 

поверхность), нижней стенки глазницы (глазничная), передней поверхности лица 

(передняя) и несущая на себе бугор верхней челюсти — подвисочная. Расположив 

правильно тело верхней челюсти, еѐ отростки будут отходить: вверх — лобный, вниз — 

альвеолярный, латерально — скуловой, медиально — нѐбный. Тело нижней челюсти 

изогнуто выпуклостью вперед, ветви отхо-дят от тела вверх и сзади. Нѐбная кость имеет 

две пластинки: горизон-тальную и перпендикулярную. Горизонтальная пластинка 

соединяется с нѐбным отростком верхней челюсти, а перпендикулярная пластинка 

располагается между носовой поверхностью верхней челюсти и крыло-видном отростком 

клиновидной кости. Сошник вместе с перпендикуляр-ной пластинкой решѐтчатой кости 

образует костную перегородку носа и обеспечивает полное разделение хоан, которые 

являются задними отвер-стиями полости носа. Слѐзная кость принимает участие в 

образовании медиальной стенки глазницы и носослезного канала. Она лежит между 

лобным отростком верхней челюсти и глазничной пластинкой решетчатой кости. 

Скуловая кость соединяется со скуловыми отростками лобной, ви-сочной и 

верхнечелюстной костей. Нижняя носовая раковина располага-ется на латеральной стенке 

полости носа, прикрепляется к раковинному гребню верхней челюсти и небной кости и 

отделяет средний носовой ход от нижнего носового хода. Носовая кость, соединяясь с 

такой же костью другой стороны, образует спинку носа. Подъязычная кость расположена 

на шее между нижней челюстью и гортанью, у основания языка. 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите расположение верхней челюсти в черепе. 

2. Какие поверхности различают в теле верхней челюсти? 

3. Перечислите анатомические образования, расположенные на перед-ней, глазничной, 

подвисочной и носовой поверхностях верхней челюсти. 



4. Назовите отростки верхней челюсти и анатомические структуры, расположенные на 

них. 
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5. Как называется пазуха, расположенная в теле верхней челюсти? Где располагается еѐ 

расщелина? 

6. Опишите строение нѐбной кости. 

7. Назовите части нижней челюсти. Перечислите анатомические образования тела нижней 

челюсти. 

8. Перечислите анатомические образования ветвей нижней челюсти. 

9. Опишите строение скуловой кости. 

10. Опишите строение подъязычной кости. 

11. Опишите расположение носовой, слѐзной костей, нижней носо-вой раковины, 

сошника и участие их в образовании полостей черепа 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

1) тело верхней челюсти и его поверхности: передняя, глазничная, носовая, подвисочная; 

2) клыковая ямка; 3) подглазничные край и отвер-стие; 4) бугор верхней челюсти; 5) 

слезная борозда; 6) носослезный канал; 7) верхнечелюстная расщелина; 8) отростки 

верхней челюсти: лобный, альвеолярный, скуловой, нѐбный, резцовое отверстие и 

резцовый канал; 9) нѐбная кость, еѐ горизонтальная и перпендикулярная пластинки; 10) 

крыловидно-нѐбное отверстие; 11) большое нѐбное отверстие и канал; 12) сошник; 13) 

скуловая кость, еѐ поверхности и отростки; 14) скуловая дуга; 15) нижняя носовая 

раковина; 16) носовая кость; 17) слезная кость; 18) слѐзная борозда; 19) ямка слѐзного 

мешка; 20) тело нижней челюсти; 21) ветви нижней челюсти; 22) крыловидная и 

жевательная бугристости; 23) альвеолярные возвышения; 24) подбородочное возвышение; 

25) под-бородочный бугорок; 26) подбородочное отверстие; 27) подбородочная ость; 28) 

челюстно-подъязычные линия и борозда; 29) отверстие и канал нижней челюсти; 30) 

язычок нижней челюсти; 31) венечный и мыщелко-вый отростки, вырезка нижней 

челюсти; 31) гребешок щѐчной мышцы; 32) подъязычная кость: тело, большие и малые 

рога. 
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ЗАНЯТИЕ 7 

 

Тема. Череп в целом: мозговой и лицевой отделы черепа. Рентгено-анатомия черепа. 

Череп новорожденного. Возрастные и половые особен-ности черепа. Развитие черепа. 

Аномалии. 

 

Цель занятия. Изучить строение мозгового и лицевого отделов че-репа. Обратить 

внимание на особенности строения костей свода черепа, наружную и внутреннюю 

компактные пластинки, диплоическое вещество (диплоэ). Изучить стенки глазницы, 



стенки полости носа, носовые ходы; височную, подвисочную, крыловидно-небную ямки; 

наружное основание черепа, его отделы, внутреннюю поверхность черепа: переднюю, 

сред-нюю и заднюю черепные ямки, отверстия, каналы, щели. Изучить череп 

новорожденного, его особенности, топографию родничков; половые раз-личия черепа. 

Знать особенности развития костей свода и основания черепа. Уметь находить на живом 

человеке надглазничные края, надбров-ные дуги, надпереносье, скуловую дугу, лобные и 

теменные бугры. Уметь продемонстрировать на рентгенограммах пазухи костей черепа. 

Уметь показывать на черепе новорожденного роднички, знать их клиническое значение. 

 

Оснащение занятия: череп целый, сагиттальный, горизонтальный и фронтальный 

распилы, таблицы, муляжи, музейные препараты, рентге-нограммы, атлас, учебник. 

 

Методические указания. При рассмотрении лицевого черепа спере-ди (лицевая норма) 

обращают внимание на глазницу, ее стенки, связь со средней ямкой черепа, полостью 

носа, крыловидно-небной и подвисочной ямками. Особого внимания заслуживает 

изучение полости носа, еѐ стенок, носовых ходов и образований, которые в них 

открываются (воздухонос-ные пазухи лобной, верхнечелюстной, клиновидной и ячейки 

решетчатой костей). При рассмотрении черепа сбоку (латеральная норма) изучают ви-

сочную, подвисочную и крыловидно-небную ямки, их стенки, а также связи с другими 

образованиями черепа. При изучении наружного основа-ния черепа выделяют передний 

отдел его: твердое небо, швы и отверстия на нѐм. Затем исследуют образования среднего 

и заднего отделов: хоаны, яремное, большое затылочное отверстия и др. На 

горизонтальном распиле черепа изучают внутреннюю поверхность основания черепа: 

переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки с отверстиями, каналами, бороздками, 

щелями. При изучении черепа взрослого в рентгеновском изображении необходимо 

учитывать следующее: плотные кости черепа дают на рент-генограмме более 

интенсивные тени, воздухоносные полости выглядят как просветление. 

При изучении черепа новорожденного обращают внимание на нали-чие переднего, 

заднего и парных боковых (клиновидного и сосцевидного) родничков, преобладание 

мозгового черепа над лицевым, отсутствием сформированных швов. При изучении 

развития черепа обратить внимание на особенности развития костей свода и основания 

черепа, аномалии. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите функции черепа. 

2. Чем отличается строение костей свода черепа и его основания? 

3. Какое значение имеет диплоэ? 

4. Перечислите образования, расположенные на черепе спереди (лицевая норма). 

5. Назовите стенки глазницы и анатомические структуры, их обра-зующие. 

6. Перечислите каналы, щели, отверстия глазницы. 

7. Какие отверстия (щели) соединяют глазницу со средней черепной ямкой, полостью 

носа, подвисочной, крыловидно-небной ямками? 

8. Назовите стенки полости носа и анатомические структуры, их формирующие. 

9. Перечислите носовые ходы, расположенные в полости носа. Укажите анатомические 

структуры, ограничивающие каждый из них. 

10. Назовите околоносовые пазухи. Где они располагаются и в какие носовые ходы 

открываются? 

11. Что открывается в нижний носовой ход? 

12. Чем ограничена височная ямка? 

13. Какие анатомические образования являются стенками подвисоч-ной ямки? 

14. Назовите отверстия и щели подвисочной ямки. 



15. Назовите кости, образующие стенки крыловидно-небной ямки. С какими полостями 

черепа и через какие отверстия (каналы) эта ямка сообщается с полостями черепа? 

16. Назовите отверстия, каналы, борозды и отростки, находящиеся на наружной 

поверхности основания черепа. 

17. Какими анатомическими структурами образовано костное небо? 

18. Чем ограничены хоаны? Какие полости сообщаются посредством хоан? 

19. Чем объяснить значительную выраженность гребней, ямок, от-ростков на наружном 

основании черепа? 

20. Перечислите борозды, отверстия и каналы, находящиеся на внут-ренней поверхности 

основания черепа. 

21. Чем обусловлена сложность рельефа внутреннего основания черепа? 

22. Назовите возрастные особенности черепа. 
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23. Какие стадии проходят в своем развитии кости свода и основания черепа? 

24. Перечислите роднички черепа новорожденного. Какое значение они имеют? 

25. Перечислите половые особенности черепа. 

26. Назовите аномалии и пороки развития черепа. 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

1) граница между мозговым и лицевым черепом; 2) швы: венечный, сагиттальный, 

ламбдовидный, чешуйчатый; 3) клиновидно-затылочный синхондроз; 4) глазница; 5) 

нижняя глазничная щель; 6) верхняя глазнич-ная щель; 7) зрительный канал; 8) переднее и 

заднее решетчатые отвер-стия; 9) носослезный канал; 10) височная и подвисочная ямки; 

11) крыло-видно-небная ямка; 12)клиновидно-небное отверстие; 13) круглое отвер-стие; 

9) крыловидный канал; 10) большой небный канал; 11) наружное основание черепа; 12) 

костное небо; 13) хоаны; 14) костная перегородка носа; 15) яремное отверстие; 16) рваное 

отверстие; 17) мышечно-трубный канал; 18) наружное сонное отверстие; 19) шиловидно-

сосцевидное отверстие 20) большое затылочное отверстие; 22) канал подъязычного не-

рва; 23) мыщелковый канал или ямка; 24) внутренняя поверхность основания черепа; 25) 

передняя, средняя и задняя черепные ямки; 26) пе-тушиный гребень; 27) продырявленная 

пластинка решетчатой кости; 28) внутреннее слуховое отверстие; 29) внутренний 

слуховой проход; 30) борозды верхнего сагиттального, поперечного, затылочного, сигмо-

видного, верхнего и нижнего каменистых синусов; 31) полость носа; 32) верхний носовой 

ход; 33) средний носовой ход; 34) нижний носовой ход; 35) лобная, верхнечелюстная, 

клиновидная пазухи; 36) сосцевидный отросток; 37) роднички: передний, задний, 

клиновидный, сосцевидный. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека / Р. Д. Синельников. М. : Меди-цина, 1996. 
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4. Фениш, Х. Карманный атлас анатомии человека / Х. Фениш, В. Даубер ; пер. с англ. С. 

Л. Кабак, В. В. Руденок ; пер. под ред. С. Д. Денисова. Минск : Выш. шк., 1996. 464 с. 

5. Пивченко, П. Г. Анатомия опорно-двигательного аппарата : учеб.-метод. по-собие / П. 

Г. Пивченко, Д. В. Ковалева. Минск : БГМУ, 2003. 138 с. 

 

ЗАНЯТИЕ 8 

Тема. Скелет верхней конечности. Кости пояса и свободной части верхней конечности. 

Рентгеноанатомия скелета верхней конечности. Развитие скелета верхней конечности. 

Аномалии развития. 

 



Цель занятия. Изучить и уметь демонстрировать на отдельных ана-томических 

препаратах, на скелете, на трупе, на живом человеке и на рентгенограммах кости верхней 

конечности, расположение и их основные анатомические образования. Знать развитие 

костей верхней конечности, некоторые аномалии. 

 

Оснащение занятия: скелет, лопатка, ключица, плечевая кость, лок-тевая кость, лучевая 

кость, кости кисти, таблицы, музейные препараты, рентгенограммы, атлас, учебник. 

 

Методические указания. Изучить положение костей верхней конеч-ности на скелете в 

целом. Изучая кости верхней конечности важно пра-вильно их расположить: лопатка — 

суставная впадина находится на латеральном углу, реберная поверхность (подлопаточная 

ямка) — направ-лена кпереди; ключица — грудинный конец утолщен, его изгиб обращен 

выпуклостью кпереди, верхняя поверхность гладкая; плечевая кость — головка находится 

на проксимальном эпифизе, еѐ суставная поверхность обращена медиально, на 

дистальном эпифизе — мыщелок плечевой кости направлен кпереди, ямка локтевого 

отростка — кзади, медиальный надмыщелок выражен более, чем латеральный; лучевая 

кость — дисталь-ный эпифиз утолщен, передняя поверхность дистального эпифиза глад-

кая, локтевая вырезка обращена медиально; локтевая кость — прокси-мальный эпифиз 

утолщен, блоковидная вырезка направлена кпереди, лу-чевая вырезка — латерально; 

кости кисти — на ладонной поверхности имеется борозда запястья, фаланги большого 

пальца направлены лате-рально, кости запястья первого и второго ряда рассматривают, 

начиная со стороны большого пальца. Изучить кости верхней конечности и их ана-

томические структуры на рентгенограммах. Обратить внимание на разви-тие костей 

верхней конечности, сроки окостенения, некоторые аномалии. Изучить рентгенограммы 

верхней конечности. 

Анатомические образования, которые студент должен уметь пропальпировать на верхней 

конечности у живого человека: лопатку, ость лопатки, акромион, медиальный край 

лопатки, нижний угол лопатки, ключицу, грудинный конец ключицы, акромиальный 

конец ключицы, тело плечевой кости, анатомическую шейку плечевой кости, мыщелок 

плечевой кости, надмыщелок плечевой кости, лучевую кость, головку лу-чевой кости, 

дистальный эпифиз лучевой кости, шиловидный отросток лучевой кости, локтевую кость, 

локтевой отросток, задний край локтевой кости, головку локтевой кости, шиловидный 

отросток локтевой кости, ко-сти запястья, пястные кости, головки и основания костей 

пясти, фаланги пальцев, головки и основания фаланг пальцев. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие кости входят в состав верхней конечности? 

2. Какие основные анатомические образования имеются на ключице? 

3. Какие основные образования имеются на лопатке? 

4. Перечислите кости свободной верхней конечности. 

5. Какие анатомические образования имеются на плечевой кости? 

6. Какие анатомические образования имеются на лучевой кости? 

7. Какие анатомические образования имеются на локтевой кости? 

8. Какие кости входят в состав кисти? 

9. Какие кости входят в состав запястья, их особенности и порядок расположения? 

10. Какие стадии остеогенеза проходят кости скелета верхней конеч-ности? 

11. В какие сроки и где в закладках костей верхней конечности появ-ляются первичные 

точки окостенения? В каком возрасте завершается окостенение костей верхней 

конечности? 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 



а) пояс верхней конечности:– лопатка: 1) реберная поверхность (подлопаточная ямка); 2) 

задняя поверхность лопатки; 3) ость лопатки; 4) надостная ямка; 5) подостная ямка; 6) 

медиальный край лопатки; 7) латеральный край лопатки; 8) верх-ний край лопатки; 9) 

верхний угол лопатки; 10) нижний угол лопатки; 11) латеральный угол лопатки; 12) 

суставная впадина; 13) надсуставной бугорок; 14) подсуставной бугорок; 15) шейка 

лопатки; 16) плечевой отросток (акромион); 17) клювовидный отросток; 

– ключица: 1) тело ключицы; 2) грудинный конец; 3) акромиальный конец; 4) грудинная 

суставная поверхность; 5) акромиальная суставная поверхность; 6) верхняя поверхность 

ключицы; 7) нижняя поверхность ключицы; 8) конусовидный бугорок; 9) трапециевидная 

линия; 10) вдав-ление реберно-ключичной связки; 

б) свободная часть верхней конечности: 

– плечевая кость: 1) тело плечевой кости; 2) головка плечевой кости; 3) мыщелок 

плечевой кости; 4) анатомическая шейка; 5) хирургическая шейка; 6) малый и большой 

бугорки; 7) гребни большого и малого бугор-ков; 8) межбугорковая борозда; 9) 

дельтовидная бугристость; 10) борозда лучевого нерва; 11) медиальный и латеральный 

надмыщелки; 12) меди-альный и латеральный надмыщелковые гребни; 13) борозда 

локтевого нерва; 14) блок плечевой кости; 15) головка мыщелка плечевой кости; 16) 

венечная ямка; 17) ямка локтевого отростка; 

– лучевая кость: 1) тело лучевой кости; 2) проксимальный эпифиз; 3) дистальный эпифиз; 

4) головка лучевой кости; 5) суставная ямка; 6) суставная окружность; 7) шейка лучевой 

кости; 8) шиловидный отро-сток; 9) локтевая вырезка; 10) запястная суставная 

поверхность; 11) пе-редняя поверхность; 12) задняя поверхность; 13) межкостный край 

луче-вой кости; 

– локтевая кость: 1) тело; 2) проксимальный эпифиз; 3) дистальный эпифиз; 4) блоковая 

вырезка; 5) локтевой отросток; 6) венечный отросток; 7) лучевая вырезка; 8) локтевая 

бугристость; 9) головка локтевой кости; 10) шиловидный отросток; 11) суставная 

окружность; 12) межкостный край; 13) передняя поверхность локтевой кости; 14) задняя 

поверхность локтевой кости; 

– кости кисти: кости запястья: 1-й (проксимальный) ряд: 1) ладье-видная кость; 2) 

полулунная кость; 3) трехгранная кость; 4) гороховидная кость; 2-й (дистальный) ряд: 5) 

кость-трапеция; 6) трапециевидная кость; 7) головчатая кость; 8) крючковидная кость; 9) 

борозда запястья; 

– пястные кости: 1) тело; 2) головка; 3) основание; 

– фаланги пальцев: 1) проксимальная фаланга; 2) средняя фаланга; 3) дистальная фаланга; 

4) тело фаланги; 5) основание фаланги; 6) головка фаланги; 7) бугристость дистальной 

фаланги. 
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ЗАНЯТИЕ 9 

 



Тема. Скелет нижней конечности. Кости пояса и свободной части нижней конечности. 

Рентгеноанатомия скелета нижней конечности. Развитие скелета нижней конечности. 

Аномалии. 

 

Цель занятия. Изучить и уметь демонстрировать на отдельных анатомических 

препаратах, на скелете, на трупе, на живом человеке и на рентгенограммах кости скелета 

верхней и нижней конечности, их расположение и их основные анатомические 

образования. Знать развитие костей нижней конечности, некоторые аномалии развития. 

 

Оснащение занятия: тазовая кость, бедренная кость, надколенник, большеберцовая 

кость, малоберцовая кость, кости стопы, таблицы, музейные препараты, рентгенограммы, 

атлас, учебник. 

 

Методические указания. Изучить положение костей нижней конеч-ности на скелете в 

целом. Важным условием для полноценного усвоения материала является правильное 

расположение костей нижней конечности относительно собственного тела: 

тазовая кость: подвздошный гребень обращен кверху и латерально, вертлужная впадина 

— кнаружи, лобковая кость кпереди, седалищная — книзу, запирательное отверстие 

кпереди, ушковидная поверхность и под-вздошная бугристость располагаются сзади и 

обращены внутрь, симфизи-альная поверхность — медиально; 

бедренная кость: головка обращена кверху и медиально, мыщелки — кзади, медиальный 

мыщелок располагается ниже латерального, передняя поверхность тела гладкая; 

надколенник: основание широкое, направлено вверх; задняя сустав-ная поверхность 

гладкая; 

большеберцовая кость: располагается медиально, проксимальный эпифиз (мыщелки) 

утолщен, на его передней поверхности отмечается бугристость большеберцовой кости, 

лодыжка на нижнем эпифизе обра-щена медиально; 

малоберцовая кость: располагается латерально, проксимальный эпи-физ (головка) 

утолщен, суставная поверхность латеральной лодыжки об-ращена медиально и находится 

кпереди от ямки латеральной лодыжки; 

кости стопы: тыльная поверхность стопы выпуклая, подошвенная — вогнутая, таранная 

кость располагается над пяточной костью; пяточная кость располагается снизу и сзади. 

Обратить внимание, что стопа выполняет роль рессоры, при ходьбе человек опирается не 

на всю стопу, а только на пятку и пальцы. Подчерк-нуть значение пяточного бугра, как 

одной из главных точек опоры при стоянии на стопе. Особое внимание обратить на своды 

стопы (продоль-ный и поперечный), которые свойственны только человеку, укрепляющий 

аппарат сводов стопы. Сравнить строение костей стопы и кисти. 

Изучить рентгенограммы костей нижней конечности. Обратить вни-мание на развитие 

костей нижней конечности, сроки окостенения, неко-торые аномалии. 

Анатомические образования, которые студент должен уметь пропальпировать на нижней 

конечности у живого человека: подвздошный гребень, верхнюю переднюю подвздошную 

ость, большой вертел бедренной кости, латеральный мыщелок бедренной кости, 

медиальный надмыщелок бедренной кости, латеральный надмыщелок бедренной ко-сти, 

надколенник, медиальный и латеральный мыщелки большеберцовой кости, медиальную 

поверхность большеберцовой кости, передний край большеберцовой кости, медиальную 

поверхность большеберцовой кости, головку малоберцовой кости, медиальную лодыжку, 

латеральную лодыж-ку, кости предплюсны, плюсневые кости, фаланги пальцев. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите части нижней конечности. 

2. Какие кости образуют тазовую кость? 

3. Какие анатомические образования имеются на подвздошной кости? 



4. Какие анатомические образования имеются на лобковой кости? 

5. Какие анатомические образования имеются на седалищной кости? 

6. Перечислите кости свободной части нижней конечности. 

7. Какие анатомические образования имеются на бедренной кости и надколеннике? 

8. Какие анатомические образования имеются на большеберцовой кости? 

9. Какие анатомические образования имеются на малоберцовой кости? 

10. Назовите части стопы. Перечислите кости предплюсны? 

11. Перечислите анатомические образования на костях предплюсны? 

12. Какие анатомические образования имеются на костях плюсны? 

13. Какие анатомические образования имеются на фалангах пальцев? 

14. Назовите стадии развития костей нижней конечности? 

15. Укажите, в какие сроки эмбриогенеза закладываются первичные точки окостенения в 

костях нижней конечности. В каком возрасте завер-шается окостенение костей нижней 

конечности? 

16. Перечислите анатомические различия между костями верхней и нижней конечностей в 

связи с их функцией. 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

а) пояс нижней конечности: 

– тазовая кость: 1) вертлужная впадина; 2) полулунная поверхность; 3) ямка вертлужной 

впадины; 4) вырезка вертлужной впадины; 5) запира-тельное отверстие; 6) подвздошная 

кость; 7) лобковая кость; 8) седалищ-ная кость; 

– подвздошная кость: 1) тело подвздошной кости; 2) крыло под-вздошной кости; 3) 

подвздошный гребень; 4) верхняя передняя/задняя под- 

 здошная ость; 5) нижняя передняя/задняя подвздошная ость; 6) передняя ягодичная 

линия; 7) задняя ягодичная линия; 8) нижняя ягодичная линия; 9) подвздошная ямка; 10) 

ушковидная поверхность; 11) подвздошная буг-ристость; 12) дугообразная линия; 13) 

большая седалищная вырезка; 

– лобковая кость: 1) тело лобковой кости; 2) верхняя ветвь лобковой кости; 3) нижняя 

ветвь лобковой кости; 4) подвздошно-лобковое возвы-шение; 5) симфизиальная 

поверхность; 6) лобковый гребень; 7) запира-тельная борозда; 

– седалищная кость: 1) тело седалищной кости, ветвь седалищной кости; 3) седалищный 

бугор; 4) седалищная ость; 

б) свободная часть нижней конечности: 

– бедренная кость: 1) тело бедренной кости; 2) проксимальный эпи-физ; 3) дистальный 

эпифиз; 4) головка бедренной кости; 5) ямка головки бедренной кости; 6) большой вертел 

бедренной кости; 7) малый вертел бедренной кости; 8) вертельная ямка; 9) межвертельная 

линия; 10) меж-вертельный гребень; 11) медиальный и латеральный мыщелки; 12) меди-

альный и латеральный надмыщелки; 13) шероховатая линия; 14) медиаль-ная и 

латеральная губы; 15) ягодичная бугристость; 16) гребенчатая линия, подколенная 

поверхность; 

– надколенник: 1) основание и верхушка надколенника; 2) передняя и суставная 

поверхности; 

– большеберцовая кость: 1) тело большеберцовой кости; 2) прокси-мальный и дистальный 

эпифизы; 3) медиальный и латеральный мыщелки; 4) межмыщелковое возвышение; 5) 

медиальный и латеральный мыщелко-вые бугорки; 6) переднее и заднее мыщелковые 

поля; 7) верхняя суставная поверхность; 8) передний, медиальный и межкостный 

(латеральный) края; 9) медиальная, латеральная и задняя поверхности; 10) бугристость 

больше-берцовой кости; 11) медиальная лодыжка; 12) малоберцовая вырезка; 13) 

суставная поверхность лодыжки; 14) нижняя суставная поверхность; 

– малоберцовая кость: 1) тело; 2) проксимальный и дистальный эпифизы; 3) головка 

малоберцовой кости; 4) суставная поверхность головки малоберцовой кости; 5) шейка 



малоберцовой кости; 6) передний, задний и межкостный края; 7) латеральная, медиальная 

и задняя поверх-ности; 8) латеральная лодыжка; 9) суставная поверхность латеральной 

лодыжки; 10) ямка латеральной лодыжки; 

– кости стопы: кости предплюсны: 

таранная кость: 1) тело, головка, шейка и блок таранной кости; 2) верхняя поверхность; 3) 

латеральная и медиальная лодыжковые поверх-ности; 4) латеральный и задний отростки 

таранной кости; 5) передняя, сред-няя и задняя пяточные суставные поверхности; 6) 

борозда таранной кости; 

 пяточная кость: 1) пяточный бугор; 2) передняя, средняя и задняя та-ранные суставные 

поверхности; 3) борозда пяточной кости; 4) пазуха пред-плюсны; 5) опора таранной кости; 

6) кубовидная суставная поверхность; 

кости предплюсны (переднего ряда): ладьевидная кость, медиальная клиновидная кость, 

промежуточная клиновидная кость, латеральная кли-новидная кость; 

плюсневые кости: 1) тело; 2) головка; 3) основание; 

фаланги пальцев: 1) проксимальная фаланга; 2) средняя фаланга; 3) дистальная фаланга; 4) 

тело фаланги; 5) головка фаланги; 6) основание фаланги, блок фаланги.  
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СОЕДИНЕНИЯ; СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЙ 

ЗАНЯТИЕ 10 

 

Тема. Виды соединений костей. Классификация суставов. Соедине-ния позвонков. 

Позвоночный столб. Соединения ребер с грудными позвонками и грудиной. Грудная 

клетка в целом. Рентгеноанатомия позвоночника и грудной клетки. 

 

Цель занятия. Знать классификацию соединений костей. Усвоить порядок описания 

суставов. Уметь описать соединения позвоночного столба и охарактеризовать 

позвоночный столб как целое. Уметь проде-монстрировать движения позвоночного столба 

и объяснить их в соответ-ствии с осями движения. Изучить соединения грудной клетки. 

Уметь описать и показать соединения ребер с позвоночником и грудиной, оха-

рактеризовать грудную клетку в целом. 

 

Оснащение занятия: скелет, позвоночный столб, комплект позвон-ков, набор ребер, 

влажные препараты: соединения ребер с грудиной, соединения ребер с позвоночным 

столбом, музейные препараты, атлас, учебник. 

 

Методические указания. Используя материал лекций и учебника, составить четкое 

представление о видах соединения костей. Обратить внимание на основную 

отличительную особенность непрерывных (фиб-розных, хрящевых и костных) 

соединений — непрерывность между соединяющимися костями, и на характерную 

особенность прерывных (синовиальных) соединений (суставов) — наличие между 

сочленяющими-ся костями суставной полости. 



Рекомендуется придерживаться следующего порядка описания суставов: 

1. Дать название сустава. 

2. Назвать и показать на костях и влажных препаратах суставные поверхности. 

3. Назвать и показать вспомогательные анатомические образования сустава. 

4. Описать особенности прикрепления капсулы. 

5. Назвать и показать связки. 

6. Дать общую характеристику сустава в соответствии с классифи-кацией. 

7. Охарактеризовать движения в суставе вокруг осей и продемон-стрировать их на себе. 

При изучении соединения позвонков обратить внимание на то, что позвонки соединяются 

между собой с образованием непрерывных и пре-рывных соединений. Изучая 

позвоночный столб в целом обратить внима-ние на формирование позвоночного канала, 

межпозвоночных отверстий, изгибов позвоночника. 

При изучении грудной клетки, обратить внимание на продолжитель-ное существование 

синхондрозов между частями грудины (до 30 лет и позже) и на следующие особенности 

соединения ребер: хрящевое соединение I ребра с грудиной (синхондроз), 2) соединения 

истинных ребер (II–VII) c грудиной и образованием суставов, 3) соединения ложных 

ребер (VIII, IX, X) с нижним краем вышележащего ребра при помощи плотного 

соединительно-тканного сращения (синдесмоза) с образованием реберной дуги. 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация и краткая характеристика непрерывных соедине-ний костей. 

2. Назовите основные и вспомогательные структуры суставов. 

3. По каким признакам классифицируют суставы? 
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4. Какие суставы относятся к простому, сложному, комплексному и комбинированному? 

5. Опишите соединения между телами, дугами, остистыми и попе-речными отростками 

позвонков. 

6. Назовите соединения, образуемые суставными отростками по-звонков. 

7. Какие виды движений совершаются в позвоночнике, назовите наиболее подвижные 

отделы позвоночника. 

8. Опишите физиологические изгибы позвоночника, сроки их фор-мирования и значение. 

9. Как соединяются ребра с позвоночником? 

10. Как называются соединения между грудиной и ребрами? Опиши-те их связочный 

аппарат. 

11. Какие кости образуют грудную клетку? 

12. Назовите анатомические образования, которые ограничивают верхнее и нижнее 

отверстия грудной клетки 

13. Чем образована реберная дуга? 

14. Чем образован подгрудинный угол и его конституциональные различия? 

15. Где находятся легочные борозды? 

16. Какие факторы определяют форму грудной клетки? 

17. Опишите движения грудной клетки при вдохе и выдохе. 

18. Опишите рентгенограмму позвоночника. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

– на влажных препаратах фрагментов позвоночника: 1) межпо-звоночный диск; 2) 

фиброзное кольцо; 3) студенистое ядро; 4) передняя продольная связка; 5) задняя 

продольная связка; 6) межостистая связка; 7) выйная связка (на таблице); 8) 

межпоперечная связка; 9) дугоотростча-тые суставы; 10) пояснично-крестцовые суставы; 

11) крестцово-копчико-вый сустав; 



– на влажных препаратах соединений ребер с грудиной и позво-ночником: 1) синхондроз I 

ребра; 2) грудино-реберные суставы; 3) лучи-стые грудино-реберные связки; 4) мембрана 

грудины; 5) сустав головки ребра; 6) реберно-поперечный сустав; 

– на препарате позвоночного столба и скелете: 1) отделы позво-ночника; 2) позвоночный 

канал; 3) межпозвоночные отверстия; 4) шей-ный и поясничный лордозы; 5) грудной и 

крестцовый кифозы; 6) верхняя и нижняя апертуры грудной клетки и образования, их 

ограничивающие; 7) реберная дуга; 8) подгрудинный угол; 9) межреберные промежутки; 

10) легочные борозды; 
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– на рентгенограммах: 1) контуры тел, углы и талия позвонков; 2) поперечные и остистые 

отростки; 3) суставные отростки и рентгенов-ская суставная щель дугоотростчатых 

суставов; 4) промежутки межсу-ставных дисков. 

Практические навыки: продемонстрировать и назвать движения позвоночного столба, 

пропальпировать у себя остистый отросток VII шейного позвонка, правую и левую 

реберные дуги, угол грудины, подгрудинный угол, межреберные промежутки, место 

присоединения II ребра к грудине. 
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ЗАНЯТИЕ 11 

 

Тема. Соединения позвоночного столба с черепом. Соединения ко-стей черепа. Височно-

нижнечелюстной сустав. Рентгеноанатомия соеди-нений костей черепа. 

 

Цель занятия. Научиться описывать строение соединений позво-ночника с черепом, 

соединений костей черепа, называть и показывать на костных, влажных препаратах и на 

рентгенограммах их анатомические структуры. Уметь демонстрировать движения в этих 

соединениях. 

 

Оснащение занятия: череп, затылочная кость, I и II шейные позвон-ки, нижняя челюсть, 

соединения черепа с позвоночником, височно-нижнечелюстной сустав, музейные 

препараты, таблицы, рентгенограммы, учебник, атлас, учебное пособие. 

 

Методические указания. Изучение соединений позвоночного столба с черепом следует 

начать с построения модели на костях. На влажном пре-парате найти суставные полости 

атлантозатылочных мыщелковых, а также латеральных плоских и срединного 

цилиндрического атлантоосевых ком-бинированных суставов. Определить укрепляющие 

их связки и покровную мембрану как продолжение задней продольной связки 

позвоночника. Обратить внимание на то, что, за исключением височно-нижне-челюстного 

сустава, кости черепа соединяются с помощью непрерывных соединений: родничков, 

швов, синхондрозов, синостозов. Изучая височ-но-нижнечелюстной сустав (парный, 

комплексный, эллипсоидной формы, комбинированный), обратить внимание на наличие 



внутрисуставного диска, который срастается с капсулой сустава и делит суставную 

полость на два изолированных друг от друга этажа. Отметить особенности при-крепления 

капсулы в области нижнечелюстной ямки, что важно для понимания биомеханики 

сустава. Изучить связки, укрепляющие это соединение, а также характер и объѐм 

движений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите строение атлантозатылочного сустава. 

2. Назовите суставные поверхности срединного и латеральных атлантоосевых суставов. 

3. Назовите места прикрепления поперечной связки атланта и кры-ловидных связок. 

4. Назовите образования, составляющие крестообразную связку атланта. Какова роль 

поперечной связки атланта? 

5. Какие движения и вокруг каких осей совершаются в атлантозаты-лочном и 

атлантоосевых суставах? 

6. Как соединяются между собой кости лицевого черепа и кости свода черепа? 

Перечислите швы свода черепа. 

7. Как соединяются кости основания черепа? 

8. Назовите возрастные изменения соединений костей мозгового черепа. 

9. Опишите строение височно-нижнечелюстного сустава. К какому виду суставов он 

относится? 

10. Какие особенности строения височно-нижнечелюстного сустава определяют его 

биомеханику? 

11. Опишите движения в височно-нижнечелюстном суставе. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

– на препаратах затылочной кости, I и II шейных позвонков и влажном препарате: 1) 

суставная поверхность затылочного мыщелка; 2) верхняя суставная поверхность атланта; 

3) атлантозатылочный сустав; 4) передняя и задняя атлантозатылочные мембраны; 5) 

передняя и задняя суставные поверхности зуба; 6) срединный атлантоосевой сустав; 7) 

ниж-няя суставная поверхность атланта; 8) верхняя суставная поверхность осевого 

позвонка; 9) латеральный атлантоосевой сустав; 10) крестообраз-ная связка атланта; 11) 

поперечная связка атланта; 12) продольные пучки; 13) крыловидные связки; 14) покровная 

мембрана. 
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– на препаратах черепа: 1) сагиттальный шов; 2) венечный шов; 3) ламбдовидный шов; 4) 

чешуйчатый шов; 5) плоские швы; 6) клиновид-но-затылочный синостоз; 

– на костных препаратах, влажном препарате височно-нижне-челюстного сустава и 

таблице: 1) височно-нижнечелюстной сустав; 2) головка нижней челюсти; 3) 

нижнечелюстная ямка; 4) суставной диск; 5) латеральная связка; 6) клиновидно-

нижнечелюстная связка; 7) шило-нижнечелюстная связка; 

– на рентгенограммах и компьютерной томограмме: 1) атланто-затылочный сустав; 2) 

срединный и латеральные атлантоосевые суставы; 3) височно-нижнечелюстной сустав. 

Практические навыки: уметь продемонстрировать на себе движе-ния в 

атлантозатылочном, срединном и латеральных атлантоосевых, височно-нижнечелюстном 

суставах. 
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ЗАНЯТИЕ 12 

 

Тема. Соединения костей верхней конечности. Суставы пояса верх-ней конечности. 

Плечевой сустав. Анатомические предпосылки возник-новения вывихов в плечевом 

суставе. Рентгеноанатомия соединений пояса верхней конечности и плечевого сустава. 

 

Цель занятия. Изучить строение соединений костей пояса верхней конечности и 

плечевого сустава. Уметь показать их расположение и ана-томические структуры на 

отдельных препаратах, на трупе, на живом человеке и на рентгенограммах. Уметь 

демонстрировать движения в со-единениях пояса верхней конечности и в плечевом 

суставе. 

 

Оснащение занятия: скелет, влажные препараты соединений костей верхней конечности: 

грудино-ключичный сустав, акромиально-ключич ный сустав, плечевой сустав, 

рентгенограммы верхней конечности, музейные препараты, таблицы, учебник, атлас, 

учебное пособие. 

 

Методические указания. При изучении соединений верхней конеч-ности необходимо 

правильно располагать препараты суставов по отноше-нию к собственному телу, уметь 

демонстрировать движения в них. Обра-тить внимание, на наличие диска в грудино-

ключичном суставе, который прикрепляется к капсуле сустава и делит полость на две 

камеры. Под-черкнуть, что по характеру движений этот сустав напоминает шаровидное 

сочленение. Особо обратить внимание на плечевой — многоосный шаро-видный сустав, 

отличающийся большой подвижностью. Подчеркнуть, что этот сустав не имеет 

выраженных связок, а укреплен мышцами плечевого пояса. Это способствует обширным 

движениям плечевого сустава, необ-ходимым для функций руки как органа труда. Слабая 

фиксация в этом су-ставе является причиной вывихов. 

При изучении рентгенограмм суставов верхней конечности их необ-ходимо располагать 

перед собой так, как будто пациент обращен лицом к доктору. Определить на 

рентгенограммах суставную и рентгеновскую щели грудино-ключичного, акромиально-

ключичного и плечевого суставов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как пояс верхней конечности соединяется с грудной клеткой? Какие анатомические 

структуры образуют грудино-ключичный сустав? 

2. Какую роль выполняет суставной диск грудино-ключичного сустава? 

3. Укажите форму грудино-ключичного сустава и какие движения возможны в этом 

суставе? 

4. Какие связки укрепляют грудино-ключичный сустав? 

5. Как соединяются кости плечевого пояса (лопатка и ключица)? Ка-кие анатомические 

структуры образуют акромиально-ключичный сустав? 

6. Укажите форму акромиально-ключичный сустава и какие движе-ния возможны в этом 

суставе? 

7. Какие связки укрепляют акромиально-ключичный сустав? 

8. Какие анатомические структуры образуют плечевой сустав? 



9. Укажите форму плечевого сустава и какие движения возможны в этом суставе? 

10. Какие анатомо-функциональные особенности имеет плечевой су-став? 

11. Какие анатомические образования и с какой стороны укрепляют плечевой сустав? 

12. Почему возможны вывихи в плечевом суставе и в каком направ-лении более вероятны 

смещения плечевой кости? 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать на 

препаратах и наглядных пособиях: 

а) по соединениям костей пояса верхней конечности: 

– на грудино-ключичном суставе: 1) суставной диск; 2) передняя грудино-ключичная 

связка; 3) задняя грудино-ключичная связка; 4) меж-ключичная связка; 5) реберно-

ключичная связка; 

– на акромиально-ключичном суставе: 1) суставной диск; 2) акро-миально-ключичная 

связка; 3) клювовидно-ключичная связка; 

– связки лопатки: 1)верхняя поперечная связка лопатки; 2) нижняя поперечная связка 

лопатки; 3) клювовидно-акромиальная связка; 

б) по соединениям костей свободной верхней конечности: 

– на плечевом суставе: 1) суставная губа; 2) сухожилие длинной головки двуглавой 

мышцы; 3) клювовидно-плечевая связка. 

Студент должен уметь: 

1. Показать расположение суставов пояса верхней конечности и пле-чевого сустава 

2. на теле человека. 

3. Прощупать (пропальпировать) костные фрагменты, образующие суставы пояса верхней 

конечности и плечевой сустав. 

4. Показать движения в суставах пояса верхней конечности и в пле-чевом суставе. 

5. Назвать оси движений в суставах пояса верхней конечности и в плечевом суставе. 

6. Показать на рентгенограммах видимые элементы грудино-клю-чичного, акромиально-

ключичного и плечевого суставов (кости, сустав-ные рентгеновские щели). 
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ЗАНЯТИЕ 13 

 

Тема. Локтевой сустав, соединения костей предплечья, лучезапяст-ный сустав, 

соединения костей кисти. Рентгеноанатомия локтевого суста-ва, соединений предплечья и 

кисти. 

 

Цель занятия. Изучить строение и функции локтевого сустава, соединений костей 

предплечья и кисти. Уметь показать расположение их и анатомические структуры на 

отдельных препаратах, на трупе, на живом человеке и на рентгенограммах. Уметь 

демонстрировать движения в этих суставах. 

 



Оснащение занятия: скелет, влажные препараты соединений костей верхней конечности: 

локтевой сустав, суставы кисти, рентгенограммы верхней конечности, музейные 

препараты, таблицы, учебник, атлас, учеб-ное пособие. 

 

Методические указания. При изучении локтевого сустава отметить, что он имеет 

сложное строение, по форме является блоковидным с винто-вым ходом и состоит из трех 

суставов: блоковидного плечелоктевого, шаровидного плечелучевого и проксимального 

цилиндрического луче-локтевого. Обратить внимание на клиническое значение 

прикрепления капсулы сустава, которую укрепляют три связки (две коллатеральные и 

одна кольцевая). Особо подчеркнуть значение локтевого сустава в про-нации и 

супинации. 

Изучить непрерывные (межкостная перепонка) и прерывные (прок-симальный и 

дистальный лучелоктевые цилиндрические суставы) соеди-нения костей предплечья 

между собой. Рассмотреть соединение предпле-чья с кистью при помощи сложно 

устроенного лучезапястного сустава эллипсоидной формы, его ладонные, тыльные и 

коллатеральные связки. Изучить межзапястные и среднезапястный суставы и связки 

между ними (ладонные, тыльные и межкостные). При рассмотрении плоских запястно-

пястных и межпястных суставов особое внимание обратить на изолиро-ванный 

седловидный запястно-пястный сустав большого пальца, что позволяет большей свободе 

его движений вокруг двух осей. При рассмот-рении эллипсоидных пястно-фаланговых и 

блоковидных межфаланговых суставов, укрепленных ладонными, тыльными и 

коллатеральными связ-ками, запомнить, что наиболее хорошо укреплена кисть с ладонной 

поверхности на уровне головок II–V пястных костей глубокими попереч-ными связками. 

Рассмотреть движения во всех суставах кисти. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие анатомические структуры образуют локтевой сустав? 

2. Какие суставы различают в локтевом суставе? Какую форму име-ют эти суставы и 

какие движения возможны в локтевом суставе? 
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3. Какие связки укрепляют локтевой сустав? 

4. Как соединены между собой кости предплечья? Какие анатомиче-ские структуры 

образуют проксимальный и дистальный лучелоктевые су-ставы? 

5. Какая форма проксимального и дистального лучелоктевых суста-вов и какие движения 

возможны в этих суставах? 

6. Какие анатомические структуры образуют лучезапястный сустав? 

7. Какая форма лучезапястного сустава и какие движения возможны в этом суставе? 

8. Какие связки укрепляют лучезапястный сустав? 

9. Какие анатомические структуры образуют среднезапястный сустав? 

10. Какую форму имеет среднезапястный сустав и какие движения возможны в этом 

суставе? 

11. Чем образованы межзапястные суставы? 

12. Какую форму имеют межзапястные суставы и какие движения возможны в этих 

суставах? 

13. Какие связки укрепляют межзапястные суставы? 

14. Какие анатомические структуры образуют запястно-пястные и межпястные суставы? 

Какая форма запястно-пястных и межпястных су-ставов и какие движения возможны в 

этих суставах? 

15. Какие связки укрепляют эти суставы? 

16. В чем заключаются анатомо-функциональные особенности за-пястно-пястного сустава 

большого пальца кисти? 



17. Какие анатомические структуры образуют пястно-фаланговые и межфаланговые 

суставы? 

18. Какую форму имеют пястно-фаланговые и межфаланговые суста-вы кисти, какие 

движения возможны в этих суставах? 

19. Какие связки укрепляют пястно-фаланговые и межфаланговые суставы? 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

– на локтевом суставе: 1) плечелучевой сустав; 2) плечелоктевой сустав; 3) 

проксимальный лучелоктевой сустав; 4) локтевая коллатераль-ная связка; 5) лучевая 

коллатеральная связка; 6) кольцевая связка лучевой кости; 

– на предплечье: 1) межкостная перепонка предплечья; 2) дисталь-ный лучелоктевой 

сустав; 

– на лучезапястном суставе: 1) суставной диск; 2) лучевая колла-теральная связка 

запястья; 3) локтевая коллатеральная связка запястья; 4) ладонная лучезапястная связка; 5) 

тыльная лучезапястная связка; 

– на суставах кисти: 1) среднезапястный сустав; 2) межзапястные суставы; 3) 

межзапястные ладонные и тыльные связки; 4) запястно- 

пястные суставы; 5) запястно-пястные ладонные и тыльные связки; 6) за-пястно-пястный 

сустав большого пальца кисти; 7) пястно-фаланговые су-ставы; 8) межфаланговые 

суставы; 9) коллатеральные связки пястно-фаланговых и межфаланговых суставов. 

Студент должен уметь: 

– показать расположение локтевого сустава, соединений костей предплечья и кисти на 

теле человека; 

– прощупать (пропальпировать) костные фрагменты, образующие локтевой сустав, 

соединения костей предплечья и кисти; 

– показать движения в локтевом суставе, в соединениях костей предплечья и кисти; 

– назвать оси движений в локтевом суставе, в соединениях костей предплечья и кисти; 

– показать на рентгенограммах элементы локтевого сустава, соеди-нений костей 

предплечья и кисти (кости, суставные щели). 
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ЗАНЯТИЕ 14 

 

Тема. Соединения костей нижней конечности. Суставы пояса ниж-ней конечности. Таз в 

целом. Тазобедренный сустав. 

 

Цель занятия. Изучить соединения костей пояса нижней конечности и тазобедренный 

сустав, строение таза в целом. Уметь показать их распо-ложение и анатомические 

структуры на отдельных препаратах, на трупе, на рентгенограмме и на живом человеке. 

Уметь демонстрировать движе-ния в тазобедренном суставе. 



Оснащение занятия: скелет, костный таз, влажные препараты таза в целом и 

тазобедренного сустава, рентгенограммы таза, тазобедренного сустава, таблицы. 

 

Методические указания. При изучении соединений нижней конеч-ности студент должен 

правильно расположить препарат по отношению к собственному телу, определить 

принадлежность сустава к правой или левой стороне. При изучении сустава следует 

придерживаться следующе-го порядка описания сустава: 1) дать латинское название 

сустава; 2) опи-сать суставные поверхности костей, образующих сустав; 3) указать 

особенности прикрепления капсулы сустава; 4) назвать и показать вспо-могательные 

анатомические образования сустава; 5) назвать и показать внесуставные и 

внутрисуставные связки сустава; 6) указать форму суста-ва; 7) описать оси вокруг 

которых совершаются движения в суставе. При изучении крестцово-подвздошного 

соединения обратить внимание на то, что этот сустав относится к плоским суставам, 

имеет туго натянутую капсулу, которая укрепляется прочными связками. Движения в нѐм 

прак-тически отсутствуют. Изучая лобковый симфиз, обратить внимание на то, что это 

соединение относится к переходному типу соединений (полусу-став). Между суставными 

поверхностями лобковых костей находится хрящ, в толще которого имеется узкая 

щелевидная полость, выстланная синовиальной оболочкой. Щель не разделяет полностью 

костей. При изу-чении таза в целом следует отметить, что таз представляет собой замкну-

тое костное кольцо. Отметить, что таз делят на верхний и нижний отделы. Верхний — это 

большой таз, а нижний — это малый таз. Они отделены друг от друга пограничной 

линией. Описать половые особенности таза. При изучении размеров женского таза 

обратить внимание на размеры большого таза, размеры входа и выхода из малого таза, 

истинной конъ-югаты. При изучении тазобедренного сустава отметить чашевидную фор-

му сустава, наличие вертлужной губы, внутрисуставных и внесуставных связок, оси 

вокруг которых совершаются движения. Отметить ограничен-ность объѐма движений в 

тазобедренном суставе. Продемонстрировать на рентгенограммах суставную и рентгенов-

скую щели крестцово-подвздошного соединения, лобкового симфиза, тазобедренного 

сустава. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие анатомические структуры образуют крестцово-подвздош-ный сустав? 

2. Какую форму имеет крестцово-подвздошный сустав? 

3. Какие связки укрепляют крестцово-подвздошный сустав? 

4. Какие кости и соединения участвуют в образовании таза в целом? 

5. Какие отделы, отверстия, канал имеет таз в целом? 

6. Какая линия отделяет большой таз от малого и чем она образована? 

7. В чем состоят половые особенности таза? 

8. Назовите и укажите размеры большого таза женщины. 

9. Укажите размеры входа и выхода из малого таза, истинной конъ-югаты. 

10. Какие анатомические структуры образуют лобковый симфиз? 
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11. Какие связки укрепляют лобковый симфиз? 

12. Назовите связки, соединяющие тазовые кости с крестцом. 

13. Какие анатомические структуры образуют тазобедренный сустав? 

14. Какие связки укрепляют тазобедренный сустав? 

15. Какую форму имеет тазобедренный сустав, вокруг каких осей и какие движения 

возможны в нѐм? 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

а) на препаратах соединений пояса нижней конечности: 



– крестцово-подвздошный сустав: 1) ушковидные поверхности тазовой кости и крестца; 2) 

вентральные крестцово-подвздошные связки; 3) дорсальные крестцово-подвздошные 

связки; 4) межкостные крестцово-подвздошные связки; 5) подвздошно-поясничная связка; 

6) крестцово-бугорная связка; 7) крестцово-остистая связка; 8) запирательная мембрана; 

– лобковый симфиз: 1) симфизиальные поверхности лобковых ко-стей; 2) межлобковый 

диск; 3) верхняя лобковая связка; 4) дугообразная лобковая связка; 5) лобковая дуга; 

– таз в целом: 1) малый таз; 2) большой таз; 3) пограничная линия; 4) мыс крестца; 5) 

дугообразная линия подвздошных костей; 6) гребень лобковых костей; 7) лобковый 

симфиз; 8) верхняя апертура таза; 9) ниж-няя апертура таза; 10) большое седалищное 

отверстие; 11) малое седа-лищное отверстие; 12) запирательная мембрана; 13) крестцово-

бугорная связка; 14) крестцово-остистая связка; 15) запирательный канал; 

– размеры женского таза: 1) прямой размер входа в малый таз (ис-тинная, 

гинекологическая, конъюгата); 2) поперечный диаметр входа в малый таз; 3) прямой 

размер выхода из малого таза; 4) поперечный размер выхода из малого таза; 5) расстояние 

между передними верхними остями подвздошных костей; 6) расстояние между наиболее 

удаленными точками гребней подвздошных костей; 7) расстояние между большими 

вертелами; 

б) на препаратах соединений свободной нижней конечности: 

– тазобедренный сустав: 1) вертлужная впадина тазовой кости; 2) головка бедренной 

кости; 3) вертлужная губа; 4) поперечная связка вертлужной впадины; 5) связка головки 

бедренной кости; 6) капсула тазо-бедренного сустава; 7) подвздошно-бедренная связка; 5) 

лобково-бедрен-ная связка; 6) седалищно-бедренная связка; 

Студент должен уметь: прощупать на теле человека (по возможно-сти) точки таза, 

используемые для наружных измерений, показать область расположения тазобедренного 

сустава, продемонстрировать движения в тазобедренном суставе и назвать оси, вокруг 

которых осуществляются эти движения, на рентгенограммах показать видимые элементы 

таза в це-лом, подвздошно-крестцового и тазобедренного суставов. 
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ЗАНЯТИЕ 15 

 

Тема. Коленный сустав, соединения костей голени, голеностопный сустав, соединения 

костей стопы. Рентгеноанатомия соединений нижней конечности. 

 

Цель занятия. Изучить строение и функции коленного сустава, со-единений костей 

голени, голеностопного сустава и соединений стопы. Уметь показать расположение 

суставов и анатомические структуры на от-дельных препаратах, на трупе, на 

рентгенограммах и на теле человека. Уметь демонстрировать движения в коленном, 

голеностопном суставах и в суставах стопы. 

 



Оснащение занятия: скелет, влажные препараты коленного сустава, голеностопного 

сустава и соединений стопы, рентгенограммы указанных отделов нижней конечности, 

таблицы. 

 

Методические указания. При изучении данной темы следует при-держиваться порядка 

описания сустава, указанного в занятии № 14. 

При изучении коленного сустава студент должен правильно распо-ложить препарат по 

отношению к собственному телу, определить принад-лежность сустава к правой или 

левой стороне. Указать, что коленный сустав сложный по строению, так как в 

образовании его участвуют три кости: бедренная, большеберцовая и надколенник. 

Обратить внимание на наличие в суставе внутрисуставных хрящей — менисков, которые 

уве-личивают конгруэнтность суставных поверхностей. Следует обратить внимание на то, 

что коленный сустав мыщелковый по форме, по функции является блоко-вращательным. 

Подчеркнуть значение прикрепления су-ставной сумки сустава для практической 

медицины. Продемонстрировать синовиальные сумки коленного сустава. Обратить 

внимание на соедине-ние костей голени в проксимальном отделе с образованием 

межберцового сустава, а в дистальном отделе — непрерывного соединения межберцово-

го синдесмоза. При изучении голеностопного сустава обратить внимание 

 на то, что этот сустав по форме блоковидный, в нѐм возможны движения вокруг 

фронтальной оси. Сочленение костей предплюсны представлено следующими суставами: 

подтаранным, таранно-пяточно-ладьевидным, пяточно-кубовидным, поперечным 

суставом предплюсны, клиноладье-видным, предплюсно-плюсневыми. 

Продемонстрировать суставы пред-плюсны на анатомических препаратах. Особое 

внимание обратить на поперечный сустав предплюсны (сустав Шопара), состоящий из 

двух су-ставов. Отметить, что ключом к данному суставу является общая для этих двух 

суставов раздвоенная связка. Обратить внимание на плоские пред-плюсне-плюсневые 

суставы (сустав Лисфранка). Отметить межплюсне-вые, плюснефаланговые, 

межфаланговые суставы стопы. Изучить стопу как целое, пять поперечных и один 

продольный своды стопы. Изучить пассивные и активные «затяжки» сводов стопы. 

Продемонстрировать на рентгенограмме строение изучаемых суставов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие анатомические структуры образуют коленный сустав? 

2. Какую форму имеет коленный сустав, вокруг каких осей и какие движения возможны в 

этом суставе? 

3. Какие связки укрепляют коленный сустав? 

4. Какие связки ограничивают движения в коленном суставе? 

5. Какие синовиальные сумки имеет коленный сустав? 

6. Какая синовиальная сумка сообщается с полостью коленного сустава? 

7. Какие соединения имеются между костями голени? 

8. Какие анатомические структуры образуют голеностопный сустав? 

9. Какую форму имеет голеностопный сустав, какие движения воз-можны в этом суставе? 

10. Какие связки укрепляют голеностопный сустав? 

11. Какие анатомические структуры образуют суставы между костя-ми предплюсны? 

12. Какие основные связки укрепляют суставы между костями пред-плюсны? 

13. Какие движения возможны в суставах между костями предплюсны? 

14. Какие анатомические структуры образуют поперечный сустав предплюсны (сустав 

Шопара)? 

15. Назовите связки, образующие ключ к поперечному суставу пред-плюсны. 

16. Какие анатомические структуры образуют предплюсне-плюсне-вые, межплюсневые, 

плюснефаланговые и межфаланговые суставы, какие движения возможны в этих 

суставах? 



17. Какие основные связки укрепляют суставы костей предплюсны, предплюсне-

плюсневые, плюснефаланговые и межфаланговые суставы? 

18. Какие своды имеет стопа 

19. Какие связки являются пассивными «затяжками» сводов стопы? 

20. Что относится к активным «затяжкам» стопы? 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

– на коленном суставе: 1) медиальный мениск; 2) латеральный мениск; 3) поперечная 

связка колена; 4) передняя крестообразная связка; 5) задняя крестообразная связка; 6) 

крыловидные складки; 7) малоберцо-вая коллатеральная связка; 8) большеберцовая 

коллатеральная связка; 9) связка надколенника; 10) косая и дугообразная подколенные 

связки; 11) медиальная и латеральная поддерживающие связки надколенника; 12) 

наднадколенниковая сумка; 13) глубокая поднадколенниковая сумка, подкожная 

преднадколенниковая сумка; 

– на межберцовом суставе: 1) передняя связка головки малоберцо-вой кости; 2) задняя 

связка головки малоберцовой кости; 3) межкостная мембрана; 4) межберцовый синдесмоз; 

5) передняя межберцовая связка; 6) задняя межберцовая связка; 

– на голеностопном суставе: 1) медиальная (дельтовидная) связка; 2) передняя таранно-

малоберцовая связка; 3) задняя таранно-малобер-цовая связка; 4) пяточно-малоберцовая 

связка; 

– на суставах стопы: 1) подтаранный сустав; 2) таранно-пяточно-ладьевидный сустав; 

3)подошвенная пяточно-ладьевидная связка; 4) таран-но-ладьевидная связка; 5) пяточно-

кубовидный сустав; 6) поперечный су-став предплюсны; 7) раздвоенная связка: пяточно-

ладьевидная и пяточно-кубовидная связка; 8) клиноладьевидный сустав; 9) тыльные и 

подошвен-ные связки предплюсны; 10) предплюсне-плюсневые суставы; 11) тыльные 

предплюсне-плюсневые связки; 12) межплюсневые суставы; 13) тыльные плюсневые 

связки; 14) подошвенные плюсневые связки; 15) плюснефалан-говые суставы, их 

коллатеральные и подошвенные связки; 16) межфалан-говые суставы стопы, их 

коллатеральные и подошвенные связки. 

Студент должен уметь: 

– показать области расположения коленного сустава, соединений костей голени, 

голеностопного сустава, соединения костей стопы, 

– прощупать (по возможности) анатомические образования костей, формирующих 

указанные суставы нижней конечности, 

– продемонстрировать движения в коленном, голеностопном, плюснефаланговых и 

межфаланговых суставах и назвать оси, вокруг ко-торых осуществляются движения 

названных суставов, 

– показать на рентгенограммах видимые элементы перечисленных суставов нижней 

конечности. 
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ЗАНЯТИЯ 16–17 

 

Тема. Итоговое занятие по разделам: «Костная система», «Система соединений». 

Тестовый контроль знаний студентов. 

 

Цель занятия. Контроль усвоения изученного материала, углубле-ние, закрепление и 

коррекция знаний. 

Оснащение занятия: скелет, комплект костных препаратов, препа-раты суставов, таблицы. 

 

Контрольные вопросы 

Введение в анатомию 

1. Предмет и содержание анатомии человека. Значение анатомии человека для изучения 

медико-биологических и клинических дисциплин. 

2. Методы исследования в анатомии. 

3. Структурная организация тела человека: клетки, ткани, органы, системы и аппараты 

органов, организм в целом. 

4. Понятие о норме и вариантах нормы в строении органов и орга-низма человека в целом. 

Типы телосложения. Аномалии развития. 

5. Этические нормы, обязательные при изучении анатомии человека. 

Костная система 

1. Скелет и его части, функции скелета. 

2. Кость как орган. Классификация костей. Строение костей. 

3. Развитие, рост и возрастные изменения костей. 

4. Кости осевого скелета. 

5. Развитие костей свода и основания черепа. Значение родничков. 

6. Возрастные особенности черепа. 

7. Аномалии развития черепа. 

8. Формы черепа. 

9. Сходство и различия в строении скелета верхней и нижней конеч-ностей. 

10. Развитие скелета верхней и нижней конечностей. Аномалии развития скелета 

конечностей. 

11. Позвоночный столб и его отделы. 

12. Строение типичных шейных позвонков, атланта и осевого позвонков. 

13. Строение грудных и поясничных позвонков. 

14. Строение крестца и копчика. 

15. Кости грудной клетки. Классификация и строение ребер. Особен-ности строения 1-го 

ребра. 

16. Строение грудины. 

17. Рентгеноанатомия позвоночника, ребер, грудины. 

18. Череп мозговой и лицевой. 

19. Лобная кость. 

20. Теменная кость. 

21. Затылочная кость. 

22. Решетчатая кость. 

23. Клиновидная кость. 

24. Височная кость. 

25. Верхняя челюсть. 

26. Нѐбная кость. 

27. Нижняя челюсть. 

28. Носовая, скуловая и слѐзная кости. Сошник и нижняя носовая раковина, подъязычная 

кость. 



29. Череп в целом: свод и основание черепа. Внутреннее основание черепа: передняя, 

средняя и задняя черепные ямки. 

30. Наружное основание черепа. Костная основа твердого неба. 

31. Глазница. 

32. Полость носа. 

33. Височная и подвисочная ямки. 

34. Крыловидно-небная ямка 

35. Череп новорожденного. Рентгеноанатомия черепа. 

36. Кости верхней конечности. Кости пояса верхней конечности: ключица, лопатка. 

37. Кости свободной верхней конечности: плечевая кость. 

38. Кости предплечья. 

39. Кости кисти. 

40. Рентгеноанатомия костей верхней конечности. 

41. Кости нижней конечности. Кости пояса нижней конечности: тазовая кость. 

42. Кости свободной нижней конечности: бедренная кость. 

43. Кости голени. 

44. Кости стопы. 

45. Рентгеноанатомия костей нижней конечности. 

Система соединений 

1. Развитие соединений костей. Классификация соединений костей. 

2. Непрерывные соединения костей. Фиброзные соединения: синде-смозы, швы, 

вколачивание. Хрящевые соединения: синхондрозы. Костные соединения: синостозы. 

3. Симфизы. Прерывные соединения костей — синовиальные соеди-нения или суставы. 

4. Строение сустава: основные и вспомогательные элементы сустава. 

5. Классификация суставов. 

6. Соединения позвонков: межпозвоночные диски, связки, дуго-отростчатые суставы. 

7. Атлантозатылочный, срединный и латеральный атлантоосевой су-ставы. 

8. Позвоночный столб в целом: изгибы, возрастные и половые особенности. 

9. Рентгеноанатомия позвоночника. 

10. Соединения рѐбер с позвоночным столбом и грудиной (грудино-реберные и рѐберно-

позвоночные суставы). 

11. Грудная клетка в целом. Форма грудной клетки. Рентгеноанато-мия грудной клетки. 

12. Соединения костей черепа: швы, синхондрозы, височно-нижне-челюстной сустав. 

13. Череп новорожденного. 

14. Соединения костей пояса верхней конечности: грудино-ключич-ный и акромиально-

ключичный суставы. 

15. Соединения костей свободной части верхней конечности. Плече-вой сустав. 

16. Локтевой сустав. 

17. Соединения костей предплечья. 

18. Лучезапястный сустав. 

19. Соединения костей кисти: среднезапястный, межзапястные, за-пястно-пястные, 

пястно-фаланговые, межфаланговые суставы. 

20. Запястно-пястный сустав большого пальца. 

21. Рентгеноанатомия соединений верхней конечности. 

22. Соединения нижней конечности. Соединения костей пояса ниж-ней конечности, 

крестцово-подвздошный сустав, лобковый симфиз. 

23. Таз в целом. Большой и малый таз. Половые различия в строении таза. Размеры 

женского таза. 

24. Соединения костей свободной части нижней конечности. Тазо-бедренный сустав. 

25. Коленный сустав. 

26. Соединения костей голени. Голеностопный сустав. 



27. Соединения костей стопы: соединения костей предплюсны, предплюсне-плюсневые, 

межплюсневые, плюснефаланговые и межфалан-говые суставы. 

28. Стопа как целое. Своды стопы. Связки, укрепляющие своды стопы. 

29. Рентгеноанатомия соединений нижней конечности. 

30. Сходство и различия в строении соединений верхней и нижней конечностей. 

 

МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ЗАНЯТИЕ 18 

 

Тема. Строение и классификация мышц. Развитие скелетных мышц. Варианты и 

аномалии развития. Мышцы и фасции спины. 

 

Цель занятия. Сформировать представление студентов о строении и функции скелетных 

мышц и их вспомогательного аппарата; об источни-ках развития, классификации и работе 

скелетных мышц. Изучить анато-мо-топографические отношения, места начала, 

прикрепления и функции мышц спины, фасции спины. Ознакомиться с навыками 

препарирования. Научиться препарировать и демонстрировать на трупе мышцы спины. 

 

Оснащение занятия: мышечный труп, скелет, плечевая кость, лопатка, ключица, 

музейные препараты, планшеты, атлас, учебник. 

 

Методические указания. Приступая к изучению миологии, необхо-димо разобраться в 

строении и классификации скелетных мышц, источ-никах развития различных мышечных 

групп, уяснить значение фасций и их производных, синовиальных влагалищ и сумок, 

сесамовидных ко-стей. Изучить функции скелетных мышц, обратить внимание на зависи-

мость движений, производимых мышцей, от еѐ расположения относи-тельно сустава, 

направления еѐ мышечных волокон, положения точек начала и прикрепления мышцы. 

При изучении мышц частей тела необходимо обратить внимание на деление их на группы 

в зависимости от расположения и происхожде-ния, затем изучить каждую из мышц, 

принимая во внимание еѐ топогра-фию, место начала и прикрепления, направление 

мышечных волокон и функцию. При этом рекомендуется повторять соответствующие 

кост-ные образования, строение и функцию суставов, на которые действует мышца. 

Следует также обратить внимание на топографию соответствую-щих областей и фасции: 

расположение их листков, места фиксации на скелете, фасциальные и костно-

фасциальные влагалища. 

Мышцы спины следует изучать, используя труп, музейные препара-ты и планшеты с 

изображением соответствующих групп мышц. Мышцы данных областей подразделяются 

на поверхностные и глубокие, причем надо отметить, что поверхностные мышцы спины 

приводят в движение не только кости пояса верхней конечности и плечевую кость, а 

также ребра, являясь в большинстве своем вспомогательными дыхательными мышцами. 

Глубокие мышцы спины действуют преимущественно на меж-позвоночные суставы, 

соединения позвоночника с черепом и, частично, соединения ребер. 

Изучение мышц спины следует начать с поверхностных мышц. Нужно показать мышцы 1-

го слоя, лежащие непосредственно под кожей: трапециевидную мышцу и широчайшую 

мышцу спины; мышцы 2-го слоя: мышцу, поднимающую лопатку, большую и малую 

ромбовидные мышцы, задние верхнюю и нижнюю зубчатые мышцы. 

Изучая глубокие мышцы спины, следует обратить внимание на нали-чие нескольких 

слоев. В поверхностном слое (латеральный тракт) надо показать мышцу, выпрямляющую 

позвоночник, состоящую из трех мышц: подвздошно-реберной, длиннейшей и остистой. В 

шейном отделе и верх-ней части грудного имеются ременные мышцы головы и шеи. В 

среднем и глубоком слоях мышц спины (медиальный тракт) следует показать, 



соответственно, части поперечно-остистой мышцы, межостистые и меж-поперечные 

мышцы. 

Для демонстрации подзатылочных мышц следует воспользоваться планшетом и 

музейными препаратами. Эти мышцы расположены глубоко, в области соединения 

позвоночника с черепом и действуют на атлантоза-тылочный и атлантоосевые суставы. 

При изучении фасций спины следует обратить внимание на наличие поверхностной 

фасции, листков собственной и пояснично-грудной фас-ций; отметить особенности 

строения костно-фасциального влагалища глубоких мышц спины в грудной и поясничных 

областях. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие функции выполняют скелетные мышцы? 

2. Опишите строение скелетной мышцы: мышечное брюшко, сухо-жилие. 

3. Почему скелетные мышцы называют поперечно-полосатыми? 

4. Перечислите соединительнотканные элементы мышечного брюш-ка: эндомизий, 

перимизий. 

5. Классификация скелетных мышц. 

6. Какие структуры относятся к вспомогательному аппарату мышц? 

7. Объясните понятия: «мышцы-антагонисты» и «мышцы-синергис-ты». В чем 

заключается условность подобного подразделения мышц? 

8. Что означают понятия: «анатомический поперечник мышцы», «физиологический 

поперечник мышцы»? От чего зависит сила мышцы? 

9. Укажите источник развития скелетной мускулатуры. 

10. Дайте определение понятиям: сомит, миотом. На какие части делится сомит? 

11. Почему одну мышцу могут иннервировать несколько нервов? 

12. Укажите варианты и аномалии развития скелетных мышц. 

13. На какие группы подразделяются мышцы спины? 

14. Назовите источники развития мышц спины. 

15. Перечислите поверхностные мышцы спины, их строение и функции. 

16. Перечислите глубокие мышцы спины, их строение и функции. 

17. Назовите мышцы, входящие в состав мышцы, выпрямляющей позвоночник, 

поперечно-остистой мышцы. 

18. Перечислите подзатылочные мышцы, назовите их функции. На какие суставы они 

действуют? 

19. Повреждение какой мышцы спины делает невозможной прона-цию руки и приведение 

еѐ за спину? 

20. При осмотре у больного с травмой поясничной области обнару-жено ограничение 

разгибания позвоночного столба. Какие мышцы пострадали при травме? 

21. Назовите фасции спины; поверхностную и глубокую пластинки пояснично-грудной 

фасции, выйную фасцию. 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

1) трапециевидная мышца; 2) широчайшая мышца спины; 3) мышца, поднимающая 

лопатку; 4) большая и малая ромбовидные мышцы; 5) верхняя и нижняя задние зубчатые 

мышцы; 6) ременные мышцы голо-вы и шеи; 7) мышца, выпрямляющая позвоночник, и ее 

части; 8) части поперечно-остистой мышцы: полуостистая, многораздельные и мышцы-

вращатели; 9) межостистые мышцы; 10) межпоперечные мышцы; 11) под-затылочные 

мышцы: большая и малая задние прямые мышцы головы, нижняя и верхняя косые мышцы 

головы; 12) пояснично-грудная фасция; 13) выйная фасция. 
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ЗАНЯТИЕ 19 

 

Тема. Мышцы и фасции груди. Диафрагма. Анатомические предпо-сылки возникновения 

диафрагмальных грыж. 

 

Цель занятия. Изучить анатомо-топографические отношения, места начала, 

прикрепления и функции мышц груди; фасции груди; изучить строение и функции 

диафрагмы. Ознакомиться с навыками препарирова-ния. Научиться препарировать и 

демонстрировать на трупе мышцы груди, научиться показывать диафрагму и еѐ части. 

 

Оснащение занятия: мышечный труп, скелет, плечевая кость, лопатка, ключица, 

музейные препараты, муляж диафрагмы, планшеты, атлас, учебник. 

 

Методические указания. Изучение мышц груди следует начать с поверхностных мышц: 

показать большую грудную мышцу и еѐ части, малую грудную, подключичную, 

переднюю зубчатую мышцы. Обратить внимание на значительную площадь прикрепления 

последней на перед-ней, боковой и задней поверхностях грудной клетки и значение еѐ в 

фик-сации пояса верхней конечности. 

Указать, что глубокие мышцы груди, действуют только на ребра, участвуя в дыхательных 

движениях грудной клетки. При изучении глубо-ких, или собственных, мышц груди надо 

обратить внимание на направле-ние мышечных волокон, чтобы понять их функцию. 

Поперечную мышцу груди можно показать на трупе со вскрытой грудной клеткой на 

внутренней поверхности еѐ передней стенки. 

Для изучения диафрагмы используется труп и музейные препараты, муляж, на котором 

можно продемонстрировать все образования диафраг-мы. Следует обратить внимание на 

отверстия диафрагмы: пищеводное отверстие непосредственно окружено мышечными 

пучками, вследствие чего может изменять свой просвет при сокращении диафрагмы 

(сфинк-тер), в то же время, отверстия сосудов (аорты и нижней полой вены) огра-ничены 

фиброзными волокнами. Необходимо обратить внимание на слабые места диафрагмы, 

лишенные мышечных волокон — пояснично-реберные и грудино-реберные треугольники, 

которые могут служить местами образования диафрагмальных грыж. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите источники развития мышц груди, живота и диафрагмы. 

2. Назовите части большой грудной мышцы, места еѐ начала, при-крепления, функции. 
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3. Назовите места начала, прикрепления, функции малой грудной, подключичной и 

передней зубчатой мышц. 

4. Почему больной с приступом удушья при бронхиальной астме фиксирует верхние 

конечности для облегчения вдоха? Какие мышцы при фиксированных верхних 

конечностях могут способствовать вдоху? 



5. Больной не может отвести правую руку выше горизонтального уровня. Какие мышцы 

парализованы? 

6. Перечислите собственные (аутохтонные) мышцы груди. 

7. Где располагаются наружные и внутренние межреберные мембраны? 

8. Какие полости разделяет диафрагма? Опишите еѐ форму, назовите функции 

диафрагмы. 

9. Назовите части диафрагмы. Где начинаются и заканчиваются мышечные пучки каждой 

из частей? 

10. Назовите отверстия диафрагмы, укажите их локализацию, что через них проходит? 

Изменяется ли величина этих отверстий при сокра-щении диафрагмы? 

11. Назовите треугольники диафрагмы. Почему в пределах этих тре-угольников могут 

образовываться диафрагмальные грыжи? 

 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать 

на препаратах и наглядных пособиях: 

1) большая грудная мышца и еѐ части; 2) малая грудная мышца; 3) подключичная мышца; 

4) передняя зубчатая мышца; 5) наружные и внутренние межреберные мышцы и 

мембраны; 6) подреберные мышцы; 7) поперечная мышца груди; 8) грудная фасция; 9) 

ключично-грудная фасция; 10) собственно грудная фасция; 11) внутригрудная фасция; 12) 

диафрагма и еѐ части: реберная, грудинная, поясничная; 13) правая и левая ножки, 

медиальная и латеральная дугообразные связки; 14) пище-водное отверстие; 15) 

аортальное отверстие; 16) сухожильный центр; 17) отверстие нижней полой вены; 18) 

пояснично-реберные и грудино-реберные треугольники. 
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ЗАНЯТИЕ 20 

 

Тема. Мышцы и фасции живота. Белая линия живота. Влагалище прямой мышцы живота. 

Паховый канал. Слабые места брюшной стенки как анатомические предпосылки 

образования грыж. 

 

Цель занятия. Изучить анатомо-топографические отношения, места начала, 

прикрепления и функции мышц живота; фасции живота; строение стенок влагалища 

прямой мышцы живота, белой линии живота. Изучить топографию пахового канала, 

глубокого и поверхностного паховых колец, стенки пахового канала. Содержимое 

пахового канала у мужчин и жен-щин. Изучить слабые места брюшной стенки. 

 

Оснащение занятия: мышечный труп, скелет, музейные препараты, муляжи, атлас, 

учебник. 

 

Методические указания. При изучении мышц живота следует обра-тить внимание на то, 

что они соответственно классификации образуют мышечную основу боковых, передней и 



задней стенок живота, участвуют в движениях позвоночного столба, ребер, таза, а также 

являются состав-ной частью брюшного пресса. При демонстрации боковых мышц надо 

учесть, что они располагаются послойно, а их пучки проходят в различ-ных направлениях, 

соответственно направлению наружных и внутренних межреберных мышц и поперечной 

мышцы груди. Следовательно, внут-реннюю косую мышцу живота можно показать, 

только разрезав наруж-ную косую; а поперечную мышцу живота — через разрез 

наружной и внутренней косых мышц живота, а также на внутренней поверхности боковой 

стенки живота. 

Следует обратить внимание на то, что мышцы этой группы имеют широкие сухожилия - 

апоневрозы, которые, направляясь к средней линии, образуют стенки влагалища прямой 

мышцы живота и формируют белую линию, срастаясь с апоневрозами мышц 

противоположной стороны, а нижний край апоневроза наружной косой мышцы живота 

образует па-ховую связку. При изучении мышц передней стенки брюшной полости надо 

обратить внимание на особенности строения прямой мышцы живота, и учесть, что 

показать эти мышцы можно, вскрыв переднюю стенку вла-галища прямой мышцы живота. 

Квадратную мышцу поясницы, участву-ющую в образовании задней стенки брюшной 

полости, можно продемон-стрировать со стороны брюшной полости. Следует также 

обратить вни-мание на фасции живота: поверхностная фасция, пластинки собственной 

фасции, поперечная фасция. 

Необходимо изучить строение белой линии живота выше и ниже пупка; особенности 

строения передней и задней стенок влагалища прямой мышцы живота в верхнем и 

нижнем отделе. Необходимо изучить содер- 

 жимое пахового канала у мужчин и женщин, его топографию, стенки, от-верстия, 

отношение поверхностного и глубокого паховых колец к пахо-вым ямкам брюшины на 

передней стенке живота. Обратить внимание на слабые места брюшной стенки, которые 

могут служить местами образо-вания грыж: латеральную и медиальную паховые ямки, 

бедренную ямку брюшины, белую линию, пупочное кольцо, поясничный треугольник. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите мышцы боковых стенок брюшной полости, их начало и прикрепление, 

направление. 

2. Чем ограничен поясничный треугольник? 

3. Что такое паховая связка? Укажите точки еѐ прикрепления к костям. 

4. Перечислите мышцы передней, боковой и задней стенок живота. Назовите их начало, 

прикрепление, функции. 

5. Как устроено влагалище прямой мышцы живота? 

6. Что представляет собой белая линия живота? Почему грыжи белой линии живота чаще 

образуются в еѐ верхнем отделе, чем в нижнем? 

7. Хирургу необходимо вскрыть переднюю брюшную стенку, чтобы произвести осмотр 

органов брюшной полости. В каком месте можно про-извести бескровный разрез? 

8. В какой области располагается паховый канал? Укажите его направление, длину и 

содержимое (у мужчин, у женщин). 

9. Чем образованы стенки пахового канала? 

10. Что представляют собой глубокое и поверхностное паховые кольца, в каких стенках 

пахового канала они расположены? 

11. Почему паховые грыжи бывают чаще у мужчин, чем у женщин? 

12. Какие паховые грыжи называют косыми, какие прямыми? 

13. Назовите слабые места брюшной стенки и укажите их клиниче-ское значение. 

14. Назовите фасции живота. 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать на 

препаратах и наглядных пособиях: 



1) наружная косая, внутренняя косая, поперечная мышцы живота; 2) мышца, 

поднимающая яичко; 3) паховая связка, еѐ медиальная и лате-ральная ножки, 

межножковые волокна; 4) прямая мышца живота и еѐ су-хожильные перемычки; 5) 

пирамидальная мышца; 6) квадратная мышца поясницы; 7) влагалище прямой мышцы 

живота, дугообразная линия, поднимающей; 8) белая линия; 9) собственная фасция 

живота; 10) меж-ножковые волокна; 11) фасция мышцы, яичко; 12) поперечная фасция; 

13) паховый канал; 14) глубокое и поверхностное паховые кольца; 15) по-ясничный 

треугольник, лакунарная и гребенчатая связки. 
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ЗАНЯТИЕ 20 

 

Тема. Мышцы и фасции шеи. Топография шеи. 

 

Цель занятия. Изучить строение, расположение и функции мышц шеи, уметь их 

показывать на трупе и наглядных пособиях, изучить фас-ции и топографические 

образования шеи, уметь показывать (по возмож-ности) рельеф мышц и границы 

топографических образований шеи на поверхности тела. 

 

Оснащение занятия: труп, муляжи, планшеты шеи, таблицы, атлас, учебник. 

 

Методические указания. Студент должен ознакомиться с топогра-фическим 

расположением мышц шеи согласно их классификации. Ориен-тиры на поверхности тела: 

ключица, яремная вырезка грудины, щитовид-ный хрящ, подъязычная кость, нижний край 

нижней челюсти, сосцевид-ный отросток височной кости, грудино-ключично-сосцевидная 

мышца. Следует усвоить, что эти ориентиры используются для обозначения топо-

графических областей и локализации анатомических образований (сосу-ды, нервы и др.) 

при выполнении различных манипуляций (разрезов, пункций и др.). 

Знание фасциальных футляров и пространств в области шеи необхо-димы будущему 

врачу для прогнозирования возможного распространения гнойных процессов. Следует 

обратить внимание, что в данной теме не рассматриваются мышцы, расположенные в 

задней области шеи (в вый-ной области): подзатылочная группа, ременные мышцы 

головы и шеи, длиннейшая мышца головы, так как они изучались при рассмотрении темы 

«Мышцы и фасции спины». 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите мышцы шеи. 

2. Какие мышцы шеи относятся к поверхностным? Их расположение, функция. 
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3. Какие мышцы шеи относятся к надподъязычным? Их расположе-ние, функция. 

4. Какие мышцы относятся к подподъязычным? Их расположение, функция. 

5. Перечислите глубокие мышцы шеи. Их расположение, функция. 



6. Назовите фасции шеи, укажите их расположение, топографию. 

7. Какие пространства выделяются в области шеи, чем они ограни-чены, с чем 

сообщаются? 

8. Какое из межфасциальных пространств является замкнутым? Что в нѐм находится? 

9. Назовите области, треугольники шеи и их границы. 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать на 

препаратах и наглядных пособиях: 

а) мышцы шеи: 

– поверхностные мышцы шеи: 1) подкожная мышца шеи; 2) грудино-ключично-

сосцевидная мышца; 3) двубрюшная мышца; 4) шилоподъязыч-ная мышца; 5) челюстно-

подъязычная мышца; 6) подбородочно-подъязыч-ная мышца; 7) лопаточно-подъязычная 

мышца; 8) грудино-подъязычная мышца; 9) грудино-щитовидная мышца; 10) 

щитоподъязычная мышца; 

– глубокие мышцы шеи: 1) передняя лестничная мышца; 2) средняя лестничная мышца; 3) 

задняя лестничная мышца; 4) длинная мышца шеи; 5) длинная мышца головы; 6) передняя 

прямая мышца головы; 7) лате-ральная прямая мышца головы; 

б) фасции шеи: 

– по парижской анатомической номенклатуре (PNA) — 3 листка фасции шеи: 1) 

поверхностная пластинка; 2) предтрахеальная пластинка; 3) предпозвоночная пластинка; 

– по В. Н. Шевкуненко — 5 фасций шеи: 1) поверхностная фасция; 2) поверхностный 

листок собственной фасции шеи; 3) глубокий листок собственной фасции шеи; 4) 

внутренностная фасция шеи (висцеральный и париетальные листки); 5) предпозвоночная 

фасция; 

в) топографические образования шеи: 

– пространства шеи: 1) надгрудинное межапоневротическое про-странство; 2) 

предвисцеральное пространство; 3) позадивисцеральное пространство; 4) межлестничное 

пространство; 5) предлестничное про-странство (знать основные пути распространения 

инфекции); 

г) области и треугольники шеи: 

– передняя область шеи: 1) медиальный треугольник шеи; 2) сонный треугольник; 3) 

лопаточно-трахеальный треугольник; 4) поднижнече-люстной треугольник; 5) 

подподбородочный треугольник; 

– грудино-ключичной-сосцевидная область; 

– латеральная область шеи: 1) лопаточно-трапециевидный тре-угольник; 2) лопаточно-

ключичный треугольник; 

– задняя область шеи (выйная область); 

Студент должен уметь показать на поверхности тела: 1) переднюю область шеи; 2) 

медиальный треугольник; 3) грудино-ключично-сосце-видную область; 4) латеральную 

область шеи, заднюю область шеи; 5) большую надключичную ямку. 
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ЗАНЯТИЕ 21 



Тема. Мышцы головы: мимические и жевательные. Анатомические предпосылки 

скальпированных ран. Фасции головы. 

 

Цель занятия. Изучить анатомию, топографию и функцию мимиче-ских и жевательных 

мышц, уметь демонстрировать (по возможности) их рельеф и расположение на 

поверхности головы. 

 

Оснащение занятия: череп, музейные препараты, муляжи, планше-ты, таблицы, атлас, 

учебник. 

 

Методические указания. При изучении мышц головы студент дол-жен запомнить 

следующие их особенности: 

1. Мимические мышцы располагаются вокруг естественных отвер-стий в области лица 

(глазницы, носа, рта, вокруг ушной раковины). 

2. Мышцы мимические, с циркулярным расположением мышечных пучков, выполняют 

функцию сжимателей (сфинктеров), Мышцы с ради-альным направлением мышечных 

пучков — функцию расширителей (дилататоров). 

3. Мимические мышцы начинаются от костей лицевого черепа и за-канчиваются в коже. 

4. При сокращении мимические мышцы, изменяя положение и глу-бину кожных складок, 

величину глазной щели, отверстия рта и ноздрей, 

формируют определенное выражение лица, отражающее психическое состояние человека 

(мимику). 

5. Мимические мышцы (кроме щечной мышцы) не имеют фасций. 

6. Мимические мышцы играют важную роль в артикуляции речи, жевании и глотании. 

7. Жевательные мышцы прикрепляются к нижней челюсти и приво-дят ее в движение, 

действуя на височно-нижнечелюстной сустав. 

8. Жевательные мышцы, кроме акта жевания, принимают участие в глотании и в 

артикуляции речи. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите группы мышц головы. 

2. Перечислите особенности строения и функции мимических мышц. 

3. На какие группы подразделяются мимические мышцы? 

4. Какие мышцы относятся к мышцам свода черепа и ушной ракови-ны? Их 

расположение, функции. 

5. Какие мышцы относятся к группе мышц, окружающих глазную щель? Их 

расположение, функции. 

6. Назовите мышцы, окружающие носовые отверстия и отверстие рта. Их расположение, 

функции. 

7. Назовите особенности строения и функции жевательных мышц. 

8. Перечислите мышцы, участвующие в акте жевания. 

9. Какие фасции различают на голове? 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать на 

препаратах и наглядных пособиях: 

а) мимические мышцы: 

– мышцы свода черепа: 1) надчерепная мышца; 2) затылочно-лобная мышца; 3) 

сухожильный шлем; 

– мышцы ушной раковины: 1) передняя ушная мышца; 2) верхняя ушная мышца; 3) задняя 

ушная мышца; 

– мышцы, окружающие глазную щель: 1) круговая мышца глаза (вековая часть, 

глазничная часть, слезная часть); 



– мышцы, окружающие носовые отверстия: 1) носовая мышца; 2) мышца, опускающая 

перегородку носа; 

– мышцы, окружающие отверстие рта: 1) круговая мышца рта (крае-вая часть, губная 

часть); 2) мышца, поднимающая верхнюю губу; 3) мыш-ца, поднимающая угол рта; 4) 

малая скуловая мышца; 5) большая скуловая мышца; 6) мышца смеха; 7) щечная мышца; 

8) мышца, опускающая угол рта; 9) мышца, опускающая нижнюю губу; 10) 

подбородочная мышца; 

б) жевательные мышцы: 1) жевательная мышца; 2) височная мыш-ца; 3) медиальная и 

латеральная крыловидные мышцы; 

в) фасции головы: височная фасция (поверхностная и глубокая пла-стинки), жевательная 

фасция, щечно-глоточная фасция, крылонижнече-люстной шов; 

г) мышцы, рельеф которых студент должен уметь показать на поверхности головы: 

круговая мышца глаза, круговая мышца рта, височ-ная и жевательная мышцы. 
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ЗАНЯТИЕ № 22 

 

Тема. Мышцы и фасции верхней конечности: мышцы и фасции поя-са верхней 

конечности и плеча.  

Подмышечная ямка и подмышечная полость, топография плеча. 

 

Цель занятия. Изучить строение, топографию и функции мышц поя-са верхней 

конечности и плеча, уметь их показать на отдельных препара-тах, на трупе, а также их 

рельеф на поверхности тела (по возможности). Знать и уметь демонстрировать функции 

мышц верхней конечности. Изу-чить и уметь показывать на отдельных препаратах и на 

трупе топографи-ческие образования верхней конечности, уметь демонстрировать их 

рель-еф и проекцию на поверхность тела человека. 

 

Оснащение занятия: скелет, кости верхней конечности, труп, от-дельные мышечные 

препараты верхней конечности, таблицы, планшеты, атлас, учебник. 

 

Методические указания 

Общие рекомендации по изучению мышц верхней и нижней конечно-стей. Студент 

должен четко представлять расположение мышцы, знать ее начало и прикрепление на 

костях конечности. Следует помнить, что мышца, как правило, пересекает 

перпендикулярно ось, вокруг которой осуществляется движение при сокращении данной 

мышцы. Для образно-сти демонстрации функции мышцу можно сравнить с растянутой 

пружи-ной, которая при сжатии стремится приблизить точку прикрепления 

к точке начала данной мышцы и приводит к определенному движению одного отдела 

конечности относительно другого. 

Частные рекомендации по изучению мышц верхней конечности. Сту-дент должен знать, 

что передняя группа мышц плеча по функции пред-ставлена сгибателями плеча и 

предплечья. Задняя группа мышц плеча представлена разгибателями плеча и предплечья. 



При изучении топографии верхней конечности студент должен четко уяснить, что знания 

топографии верхней конечности необходимы ему в клинике для определения проекции 

сосудов и нервов, путей распростра-нения гнойных процессов, а также для осуществления 

разрезов и пункций при операциях. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите группы мышц верхней конечности. 

2. Какие мышцы туловища приводят в движение верхнюю конечность? 

3. Какие мышцы относятся к мышцам плечевого пояса? Их располо-жение, функция. 

4. Какие мышцы отводят плечо до уровня горизонтальной плоскости? 

5. Какие мышцы отводят плечо выше горизонтальной плоскости? 

6. На какие группы разделяют мышцы плеча? 

7. Какие мышцы относятся к передней группе мышц плеча? Их стро-ение и функция. 

8. Какие мышцы относятся к задней группе плеча? Их строение и функция. 

9. Какие фасции различают в области плечевого пояса и плеча? Назовите их производные. 

10. Какие борозды имеются на передней поверхности плеча? 

11. Какой канал располагается на задней поверхности плеча? Укажите его направление, 

входное и выходное отверстия, чем образованы его стенки? 

12. Назовите границы подмышечной ямки. 

13. Перечислите стенки подмышечной полости. Какие анатомиче-ские структуры их 

образуют? 

14. На какие треугольники подразделяется передняя стенка подмы-шечной полости? 

15. Укажите отверстия на задней стенке подмышечной полости. Чем ограничено каждое 

из них? 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать на 

препаратах и наглядных пособиях: 

а) мышцы плечевого пояса: 1) дельтовидная мышца; 2) надостная мышца; 3) подостная 

мышца; 4) подлопаточная мышца; 5) большая круг-лая мышца; 6) малая круглая мышца; 

б) мышцы свободной верхней конечности:– мышцы плеча: 1) клювовидно-плечевая 

мышца; 2) двуглавая мышца плеча; 3) плечевая мышца; 4) трехглавая мышца плеча; 5) 

локтевая мышца; 

– фасции верхней конечности и их производные: 1) дельтовидная фасция; 2) надостная 

фасция; 3) подмышечная фасция; 4) фасция плеча; 5) медиальная межмышечная 

перегородка плеча; 6) латеральная межмы-шечная перегородка плеча; 7) подмышечная 

ямка; 8) подмышечная по-лость, нижняя и верхняя апертуры подмышечной полости, 

ключично-грудной треугольник, грудной треугольник, подгрудной треугольник, 

трехстороннее отверстие, четырехстороннее отверстие; 9) канал лучевого нерва 

(плечемышечный канал); 10) медиальная и латеральная борозды двуглавой мышцы плеча; 

– мышцы, группы мышц и сухожилия верхней конечности, рельеф которых студент 

должен уметь показывать на поверхности тела: дельто-видная мышца, двуглавая мышца 

плеча, трехглавая мышца плеча, дельто-видная область, подмышечная ямка и ее границы, 

область плеча, медиаль-ная борозда двуглавой мышцы, латеральная борозда двуглавой 

мышцы. 
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ЗАНЯТИЕ 23 

 

Тема. Мышцы и фасции предплечья и кисти. Топография предплечья и кисти. 

 

Цель занятия. Изучить строение, топографию и функции мышц предплечья и кисти, 

уметь их показать на отдельных препаратах, на тру-пе, а также продемонстрировать их 

рельеф на поверхности тела (по воз-можности). Знать и уметь демонстрировать функции 

мышц предплечья и кисти. Изучить и уметь показать на отдельных препаратах и на трупе 

топографические образования предплечья и кисти, уметь демонстриро-вать их рельеф и 

проекцию на поверхность тела человека. 

 

Оснащение занятия: мышечный препарат верхней конечности, мы-шечный труп, 

таблицы, муляжи, планшеты, кости верхней конечности, атлас, учебник. 

 

Методические указания. Студент должен четко представлять рас-положение мышц 

предплечья и кисти, знать их начало и прикрепление на костях конечности. Следует 

помнить, что мышца, как правило, пересекает перпендикулярно ось, вокруг которой 

осуществляется движение при со-кращении данной мышцы. Для образности 

демонстрации функции мышцу можно сравнить с растянутой пружиной, которая при 

сжатии стремится приблизить точку прикрепления к точке начала данной мышцы и 

приво-дит к определенному движению одного отдела конечности относительно другого. 

Обратить внимание на фасции предплечья и кисти, знать их про-изводные. Обратить 

внимание на образование костно-фасциальных и костно-фиброзных влагалищ мышц 

предплечья. Обратить внимание на синовиальные влагалища кисти. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите группы мышц предплечья. 

2. Перечислите мышцы передней группы предплечья, укажите их функции. 

3. Перечислите мышцы задней группы предплечья, укажите их функции. 

4. На какие группы разделяются мышцы кисти? 

5. Перечислите мышцы, обеспечивающие движения 1-го пальца 

6. Назовите мышцы, ограничивающие локтевую ямку. 

7. Какие борозды выделяют в передней области предплечья, какие мышцы их 

ограничивают? 

8. Фасции предплечья, удерживатели сгибателей и разгибателей. 

9. Какие каналы имеются на вентральной стороне запястья, чем они образованы и что в 

них проходит? 

10. Перечислите каналы на дорсальной стороне запястья, какие мышцы проходят в 

каждом канале? 

11. Фасции кисти, ладонный апоневроз. 

12. Перечислите синовиальные влагалища сухожилий в области кисти. 

13. Назовите синовиальные влагалища, которые имеются в канале запястья. 

14. Сухожилия, каких мышц находятся в общем синовиальном вла-галище сгибателей? 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать на 

препаратах и наглядных пособиях: 

а) мышцы предплечья: 

– передняя группа: 1) круглый пронатор; 2) лучевой сгибатель запя-стья; 3) длинная 

ладонная мышца; 4) поверхностный сгибатель пальцев; 5) локтевой сгибатель запястья; 6) 

длинный сгибатель большого пальца; 7) глубокий сгибатель пальцев; 8) квадратный 



пронатор;– задняя группа: 1) плечелучевая мышца; 2) длинный лучевой раз-гибатель 

запястья; 3) короткий лучевой разгибатель запястья; 4) разгиба-тель пальцев; 5) 

разгибатель мизинца; 6) локтевой разгибатель запястья; 7) супинатор; 8) длинная мышца, 

отводящая большой палец кисти; 9) ко-роткий разгибатель большого пальца кисти; 10) 

длинный разгибатель большого пальца кисти; 11) разгибатель указательного пальца; 

б) мышцы кисти: 

– мышцы возвышения большого пальца: 1) короткая мышца, отво-дящая большой палец 

кисти; 2) короткий сгибатель большого пальца ки-сти; 3) мышца, противопоставляющая 

большой палец кисти; 4) мышца, приводящая большой палец кисти; 

– мышцы возвышения мизинца: 1) короткая ладонная мышца; 2) мышца, отводящая 

мизинец; 3) короткий сгибатель мизинца; 4) мышца, противопоставляющая мизинец; 

– средняя группа мышц кисти: 1) червеобразные мышцы; 2) ладон-ные межкостные 

мышцы; 3) тыльные межкостные мышцы; 

в) топографические образования и фасции: 1) локтевая ямка; 2) ла-теральная (лучевая) и 

медиальная (локтевая) борозды в локтевой ямке; 3) лучевая, срединная и локтевая 

борозды на предплечье; 4) канал запя-стья, лучевой и локтевой каналы запястья; 5) каналы 

под удерживателем разгибателей; 6) фасция предплечья; 7) удерживатель сгибателей; 8) 

удерживатель разгибателей; 9) ладонный апоневроз; 10) фиброзные влагалища пальцев 

кисти; 

г) анатомические и топографические образования, рельеф кото-рых студент должен 

назвать и показать на поверхности тела чело-века: область локтя, локтевая ямка, локтевая 

борозда, лучевая борозда; область предплечья, область запястья; область пясти; области 

возвыше-ний большого пальца кисти и мизинца; передняя группа мышц предпле-чья, 

задняя группа мышц предплечья; плечелучевая мышца, сухожилия поверхностного 

сгибателя пальцев, сухожилия лучевого и локтевого сги-бателей запястья, сухожилия 

длинной мышцы, отводящей большой палец кисти и короткого разгибателя большого 

пальца кисти, сухожилие длин-ного разгибателя большого пальца кисти, сухожилия 

разгибателей паль-цев, мышцы возвышения большого пальца кисти, мышцы возвышения 

мизинца, мышцы средней группы кисти; 

д) синовиальные влагалища: 1) общее синовиальное влагалище сги-бателей; 2) влагалище 

сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти; 3) синовиальные влагалища 

сухожилий пальцев кисти; 4) синови-альные влагалища сухожилий разгибателей кисти и 

пальцев. 
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ЗАНЯТИЕ 25 

 

Тема. Мышцы и фасции нижней конечности: мышцы и фасции таза и бедра. Топография 

ягодичной области и бедра. Бедренный канал. 

 



Цель занятия. Изучить строение, топографию и функции мышц таза и бедра; уметь 

показать изучаемые мышцы на отдельных препаратах и на трупе, а также их рельеф на 

поверхности тела. Знать и уметь демонстри-ровать функции мышц таза и бедра. Изучить и 

уметь показывать на от-дельных препаратах и на трупе фасции и топографические 

образования нижней конечности, уметь демонстрировать их проекцию и рельеф на 

поверхности тела человека. 

 

Оснащение занятия: скелет, кости нижней конечности, мышечные препараты нижней 

конечности, мышечный труп, таблицы, атлас, учебник. 

 

Методические указания. При изучении мышц таза и бедра студент должен выполнять 

требования, указанные в общих рекомендациях по изучению мышц конечностей (см. 

занятие № 22). Изучая мышцы таза, следует обратить внимание на отсутствие мышц, 

приводящих в движение кости пояса нижней конечности. Мышцы таза действуют на 

тазобедрен-ный сустав. Передняя группа мышц бедра действует на тазобедренный сустав, 

как сгибатели, а на коленный — как разгибатели; мышцы бедра задней группы для 

тазобедренного сустава являются разгибателями, а для коленного сустава — сгибателями. 

Мышцы бедра медиальной группы действуют на тазобедренный сустав, как приводящие и 

вращающие бедро кнаружи. При изучении данной темы студент знать топографию мышц 

таза и бедра, фасции этих областей и их производные. При изучении топографии нижней 

конечности студент должен понять, что знания топо-графии нижней конечности ему 

необходимы в клинике для определения проекции сосудов и нервов, путей 

распространения гнойных процессов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите группы мышц нижней конечности. 

2. Какие мышцы относятся к наружной группе мышц таза? Опишите их расположение, 

строение и функцию. 
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3. Какие мышцы относятся к внутренней группе мышц таза? Опиши-те их расположение, 

строение и функцию. 

4. Перечислите группы мышц бедра, укажите функцию каждой из них. 

5. Какие мышцы относятся к передней группе мышц бедра? Опиши-те их строение, 

функцию. 

6. Какие мышцы относятся к задней группе мышц бедра? Опишите их строение, функцию. 

7. Какие мышцы относятся к медиальной группе мышц бедра? Опи-шите их строение, 

функцию. 

8. Назовите фасции, покрывающие внутренние и наружные мышцы таза. 

9. Назовите фасции и их производные в области бедра. 

10. Назовите топографические области нижней конечности. 

11. Чем ограничены над- и подгрушевидные отверстия? 

12. Какие отверстия (лакуны) имеются позади паховой связки, чем они ограничены и что в 

них располагается? 

13. Бедренный канал, его стенки и отверстия. 

14. Посредством какого канала сообщается передняя область бедра с подколенной ямкой? 

Назовите стенки канала. 

15. Какие образования ограничивают подколенную ямку? 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать на 

препаратах и наглядных пособиях: 

а) мышцы тазового пояса (таза): 



– внутренняя группа: 1) большая поясничная, подвздошная, под-вздошно-поясничная 

мышцы; 2) малая поясничная мышца; 3) внутренняя запирательная мышца; 4) верхняя и 

нижняя близнецовые мышцы; 5) гру-шевидная мышца; 

– наружная группа: 1) большая ягодичная мышца; 2) средняя ягодичная мышца; 3) малая 

ягодичная мышца; 4) напрягатель широкой фасции; 5) квадратная мышца бедра; 6) 

наружная запирательная мышца; 

б) мышцы бедра: 

– передняя группа: 1) портняжная мышца; 2) четырехглавая мышца бедра: прямая мышца 

бедра, латеральная широкая мышца бедра, меди-альная широкая мышца бедра, 

промежуточная широкая мышца бедра; 

– задняя группа: 1) двуглавая мышца бедра: длинная головка, ко-роткая головка; 2) 

полусухожильная мышца; 3) полуперепончатая мышца; 

– медиальная группа: 1) тонкая мышца; 2) гребенчатая мышца; 3) длинная приводящая 

мышца; 4) короткая приводящая мышца; 5) боль-шая приводящая мышца; 

в) фасции таза и бедра и их производные: 1) поясничная фасция; 2) подвздошная фасция; 

3) ягодичная фасция; 4) широкая фасция бедра:глубокая пластинка, поверхностная 

пластинка, решетчатая фасция, серпо-видный край (верхний рог, нижний рог), 

латеральная межмышечная пере-городка, подвздошно-берцовый тракт; 5) 

надгрушевидное и подгруше-видное отверстия, запирательный канал; 6) мышечная и 

сосудистая лаку-ны, бедренное кольцо, бедренный треугольник; 7) подвздошно-гребенча-

тая борозда (ямка), бедренная борозда; 8) бедренный канал, подкожная щель, внутреннее 

бедренное кольцо; 9) приводящий канал, подколенная ямка. 

г) мышцы, группы мышц нижней конечности или их сухожилия, рельеф которых студент 

должен уметь показывать на поверхности тела: большая ягодичная мышца, четырехглавая 

мышца бедра, медиаль-ная группа мышц бедра, задняя группа мышц бедра, сухожилие 

двуглавой мышцы бедра, сухожилие полусухожильной мышцы. 
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ЗАНЯТИЕ 26 

 

Тема. Мышцы и фасции голени и стопы. Топография голени и стопы. 

 

Цель занятия. Изучить строение, топографию и функции, а также фасции мышц голени и 

стопы и уметь их показывать на отдельных препа-ратах, на трупе, а также их рельеф (по 

возможности) на поверхности тела, знать и уметь демонстрировать функции мышц голени 

и стопы. 

 

Оснащение занятия: мышечный препарат нижней конечности, мы-шечный труп, 

муляжи, планшеты, таблицы, скелет стопы, атлас, учебник. 

 



Методические указания. При изучении мышц голени студент дол-жен выполнять 

требования общих рекомендаций по изучению мышц конечностей, как указано в 

методической разработке к занятию № 22. Студент должен знать, что мышцы голени 

являются многосуставными. Мышцы голени передней группы осуществляют разгибание 

(тыльное сги-бание) в голеностопном суставе, в плюснефаланговых и в межфаланговых 

суставах. Мышцы задней группы голени действуют как сгибатели на ко-ленный сустав и 

как сгибатели (подошвенное сгибание) на голеностопный сустав. Глубокие мышцы задней 

группы голени при сокращении также обеспечивают подошвенное сгибание в 

плюснефаланговых и межфалан-говых суставах стопы. 

На подошве стопы выделяют следующие группы мышц: медиальная, средняя и 

латеральная. В отличие от кисти, на тыле стопы имеется допол-нительные мышцы — 

короткий разгибатель пальцев и короткий разгиба-тель большого пальца стопы, а на 

подошвенной поверхности — короткий сгибатель пальцев и квадратная мышца подошвы. 

Необходимо обратить внимание на то, что ряд мышц голени и стопы выполняют роль 

активных «затяжек» (удерживателей), укрепляющих поперечный и продольные своды 

стопы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите группы мышц голени. 

2. Какие мышцы относятся к передней группе мышц голени? Их строение, функция. 

3. Какие мышцы относятся к задней группе мышц голени? Их строе-ние, функция. 

4. Какие мышцы относятся к латеральной группе мышц голени? Их строение, функция. 

5. Перечислите группы мышц стопы. Их строение, функция. 

6. Назовите фасции голени и их производные. 

7. Чем образован голенно-подколенный канал? Что в нем распола-гается? 

8. Чем образованы верхний и нижний мышечно-малоберцовые кана-лы? Что 

располагается в каждом из них? 

9. Сколько каналов располагается под удерживателями сухожилий разгибателей и что в 

них содержится? 

10. Сколько каналов располагается под удерживателями сухожилий сгибателей и что в 

них содержится? 

11. Сколько каналов располагается под удерживателями сухожилий малоберцовых мышц 

и что в них содержится? 

12. Перечислите группы мышц стопы. Их расположение, функции. 

13. Какие синовиальные влагалища сухожилий имеются в области стопы? 

14. Какие фасции и их производные различают в области стопы? 

15. Что такое «пассивные» и «активные» затяжки стопы? 

16. Перечислите борозды на подошве стопы, и чем они ограничены? 

Перечень анатомических образований, которые студент должен назвать и показать на 

препаратах и наглядных пособиях: 

а) мышцы голени: 

– передняя группа: 1) передняя большеберцовая мышца; 2) длинный разгибатель пальцев; 

3) длинный разгибатель большого пальца; 

– латеральная группа: 1) длинная малоберцовая мышца; 2) короткая малоберцовая мышца; 

– задняя группа: 1) трехглавая мышца голени: икроножная мышца голени, камбаловидная 

мышца; 2) подошвенная мышца; 3) подколенная мышца; 4) длинный сгибатель пальцев; 5) 

длинный сгибатель большого пальца стопы; 6) задняя большеберцовая мышца; 

б) фасции голени: передняя межмышечная перегородка, задняя ме-жмышечная 

перегородка, верхний удерживатель сухожилий разгибателей, нижний удерживатель 

сухожилий разгибателей, удерживатель сухожилий сгибателей, верхний удерживатель 

сухожилий малоберцовых мышц, нижний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц; 



в) фасции стопы: тыльная фасция стопы, подошвенный апоневроз, голено-подколенный 

канал, верхний и нижний мышечно-малоберцовые каналы; каналы под удерживателями 

сухожилий мышц разгибателей и сгибателей; каналы под удерживателями сухожилий 

малоберцовых мышц; 

г) мышцы, группы мышц и сухожилий голени, рельеф которых студент должен уметь 

показывать на поверхности тела: икронож-ную мышцу, пяточное (Ахиллово) сухожилие, 

переднюю группу мышц голени, сухожилия передней группы мышц голени, боковую 

группу мышц голени. 

д) мышцы стопы: 

– мышцы тыла стопы: 1) короткий разгибатель пальцев; 2) короткий разгибатель 

большого пальца стопы; 

– мышцы подошвы стопы: 

медиальная группа: 1) мышца, отводящая большой палец стопы; 2) короткий сгибатель 

большого пальца стопы; 3) мышца, приводящая большой палец стопы; 

латеральная группа: 1) мышца, отводящая мизинец стопы; 2) корот-кий сгибатель мизинца 

стопы; 

средняя группа: 1) короткий сгибатель пальцев; 2) квадратная мышца подошвы 

(добавочный сгибатель); 3) червеобразные мышцы; 4) подош-венные межкостные 

мышцы; 5) тыльные межкостные мышцы; 

е) фасции стопы: тыльная фасция стопы; подошвенный апоневроз; 

ж) мышцы, группы мышц и сухожилий стопы, рельеф которых студент должен уметь 

показывать на поверхности тела: медиальная группа мышц стопы, латеральная группа 

мышц стопы, средняя группа 

мышц стопы, область голеностопного сустава, область предплюсны, пя-точная область, 

область плюсны. 
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ЗАНЯТИЕ 27 

 

Тема. Итоговое занятие по разделу «Мышечная система». Тестовый контроль знаний 

студентов. 

 

Цель занятия. Контроль усвоения изученного материала, углубле-ние, закрепление и 

коррекция знаний. 

 

Оснащение занятия: скелет, череп, нижняя челюсть, кости верхней и нижней 

конечностей, мышечный труп, верхняя и нижняя конечности с отпрепарированными 

мышцами, муляжи мышц головы и шеи, диафраг-мы, планшеты, таблицы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Общая анатомия мышц: развитие, строение, функции скелетных мышц. 

2. Классификация скелетных мышц. 



3. Вспомогательные аппараты мышц. 

4. Поверхностные мышцы спины: топография, строение, функции. 

5. Глубокие мышцы спины: топография, строение, функции. 

6. Подзатылочные мышцы: топография, строение, функции. 

7. Фасции спины: топография, строение, функции. 

8. Мышцы груди, действующие на суставы плечевого пояса: топо-графия, строение, 

функции. 

9. Мышцы груди: топография, строение, функции. Фасции груди: топография, строение. 

10. Диафрагма: топография, строение, функции. 

11. Мышцы живота: топография, строение, функции. 

12. Влагалище прямой мышцы живота. Белая линия живота. 
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13. Паховый канал: топография, строение, содержимое. «Слабые» места брюшной стенки. 

14. Мышцы, обеспечивающие движения позвоночного столба: разги-бание, сгибание, 

наклоны в сторону, вращение. 

15. Мышцы, участвующие в актах вдоха и выдоха (основные и вспо-могательные). 

16. Мышцы шеи: строение, топография, функции. 

17. Фасции шеи, межфасциальные пространства шеи, их сообщения. 

18. Области и треугольники шеи. 

19. Мышцы, обеспечивающие движения головы в атлантозатылоч-ном и атлантоосевых 

суставах. 

20. Мимические мышцы: строение, топография, функции. 

21. Жевательные мышцы: строение, топография, функции. 

22. Мышцы, производящие движения нижней челюсти в височно-нижнечелюстном 

суставе. 

23. Мышцы и фасции пояса верхней конечности: строение, топогра-фия, функции. 

24. Мышцы и фасции плеча: строение, топография, функции. 

25. Мышцы и фасции предплечья: строение, топография, функции. 

26. Мышцы и фасции кисти: строение, топография, функции. 

27. Костно-фиброзные каналы и синовиальные влагалища кисти. 

28. Подмышечная ямка. Подмышечная полость: стенки, отверстия, треугольники. 

29. Топография плеча, предплечья, кисти. 

30. Мышцы, обеспечивающие движения плеча в плечевом суставе: отведение, приведение, 

сгибание, разгибание, вращение кнутри и кнаружи. 

31. Мышцы, производящие движения предплечья в локтевом суста-ве: сгибание, 

разгибание, пронация, супинация. 

32. Мышцы, обеспечивающие движения кисти в лучезапястном суставе: сгибание, 

разгибание, отведение, приведение. 

33. Мышцы, производящие движения пальцев кисти: сгибание, разгибание, отведение, 

приведение. 

34. Мышцы пояса нижней конечности: строение, топография, функ-ции. Запирательный 

канал, надгрушевидное и подгрушевидное отверстия. 

35. Передняя группа мышц бедра: строение: топография, функции. 

36. Фасции бедра. Мышечная и сосудистая лакуны. Бедренный канал. 

37. Медиальная группа мышц бедра: строение, топография, функция. Приводящий канал. 

38. Задняя группа мышц бедра: строение, топография, функция. 

39. Мышцы и фасции голени. Подколенная ямка. 

40. Мышцы и фасции стопы: строение, топография, функции. 

41. Топография голени и стопы. 

42. Мышцы, обеспечивающие движения бедра в тазобедренном су-ставе: сгибание, 

разгибание, приведение, отведение, вращение внутрь, вращение кнаружи. 



43. Мышцы, производящие движения голени в коленном суставе: сгибание, разгибание, 

вращение внутрь, вращение кнаружи. 

44. Мышцы, обеспечивающие движения стопы в голеностопном и таранно-пяточно-

ладьевидном суставах: сгибание, разгибание, приведе-ние, отведение, пронацию, 

супинацию. 

45. Мышцы, производящие движения пальцев стопы. 

46. Мышцы, участвующие в укреплении сводов стопы.Учебное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Справка 

о материально-техническом обеспечении рабочей программы дисциплины 

Анатомия 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащённостьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1. Учебная аудитория - анатомический зал 

№ 1 для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Посадочных мест, оснащённых учебной 

мебелью - 20.  

Анатомический препарировочный  стол, 

маркерная доска, застекленная витрина с 

учебными демонстрационными 

препаратами, плассированными 

экспликациями политематических 

препаратов 

2. Помещение - анатомический музей для 

самостоятельной работы обучающихся 

оснащённое учебно-наглядными 

костными, влажными, 

пластифицированными и коррозионными 

препаратами по различным разделам 

дисциплины. 

Посадочных мест, оснащённых учебной 

мебелью - 20. 

3. Учебная аудитория № 59 

(компьютерный класс) для 

самостоятельной работы 

Посадочных мест, оснащённых учебной 

мебелью – 40, Компьютеров - 40 

Персональные компьютеры объединены 

в локальную сеть с выходом в Интернет 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

 



 

Приложение № 4 

Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую программу дисциплины (модуля, практики) 

Анатомия 

(название дисциплины, модуля, практики) 

 

для студентов ______________ курса, 

 

специальность: ____________________________________________________________ 

(название специальности) 

форма обучения: очная/заочная 

 

 

Изменения и дополнения в рабочую программу дисциплины рассмотрены на  

 

заседании кафедры «______»__________________ 202___ г. (протокол № ______ ) 

 

Зав. кафедрой ______________________ (ФИО) 

подпись 

 

Содержание изменений и дополнений 

№ 

п/п 

Раздел, пункт, номер 

страницы, абзац 

Старый текст Новый текст Комментарий 

     

     

     

 


