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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель, задачи и место дисциплины в образовательной программе: 

 Анатомия  относится к медико-биологическому циклу дисциплин, 

обеспечивает логическую связь между теоретическими и клиническими 

дисциплинами, имеет своей целью формирование у ординаторов знаний по 

анатомии человека и топографической анатомии как организма в целом, так 

и отдельных органов и систем, на основе современных методов макро- и 

микроскопии; умений использовать полученные данные при последующем 

изучении других фундаментальных и клинических дисциплин, а также 

будущей профессиональной деятельности врача. 

Задачами анатомии являются: 

1. Изучение ординаторами строения, функции и топографии органов  тела 

человека, анатомо-топографических взаимоотношении органов, их 

рентгенологического изображения. 

2. Изучение  индивидуальных, половых и возрастных особенностей 

строения организма, включая  пренатальный период развития 

(органогенез),  вариантов изменчивости органов и  пороков  их 

развития. 

3.  Формирование у   ординаторов в знаний о взаимозависимости и  

единстве  структуры и функции как отдельных органов, так организма 

в целом, а также о взаимосвязи организма с изменяющимися 

условиями окружающей  среды, влиянии экологических и 

генетических факторов, характера труда, социальных условий на 

развитие   и строение организма. 

4. Формирование у ординаторов комплексного подхода при  изучении 

анатомии и топографии органов и их систем; синтетического 

понимания строения тела человека в целом как взаимосвязи отдельных 

частей организма; представлений о значении фундаментальных 
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исследований анатомической науки для прикладной и теоретической 

медицины.  

5. Формирование у обучающихся умений ориентироваться в сложном 

строении тела человека, безошибочно и точно находить и определять 

места расположения и проекции органов и их частей на поверхности 

тела человека, т.е. владению анатомическим материалом: для 

понимания патологии, диагностики и лечения. 

6. Воспитание у обучающихся, руководствуясь традиционными 

принципами гуманизма и милосердия,  бережного и уважительного 

отношения  к  изучаемому объекту - органам человеческого тела и 

трупу, которые студенты изучают во имя живого человека; привитие  

высоконравственных норм  поведения в анатомическом театре и 

секционных залах медицинского факультета. 

7. Формирование навыков общения внутри коллектива и с   

преподавателями, а также взаимоотношения с окружающими  

   людьми. 

8. Формирование начальных навыков логического врачебного 

    мышления. 

9. Формирование навыков изучения научной литературы и  

     официальных статистических обзоров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО:  

Дисциплина входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплины по 

выбору». 

Преподавание дисциплины «Анатомия» базируется на знаниях, 

полученных на предшествующих теоретических и клинических 

дисциплинах. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

УК- 1: готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ПК- 1: готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
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формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения  и 

(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин  и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды обитания  

ПК- 3: способностью и готовностью к формированию системного 

подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие 

принципы доказательной медицины, основанные на поиске решений с 

использованием теоретических знаний и практических умений в целях 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ПК- 9: способностью и готовностью к работе с медико-технической 

аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной 

техникой, получать информацию из различных источников, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; применять возможности 

современных информационных технологий для решения профессиональных 

задач. 

Ординатор должен знать: 

 основные этапы развития  анатомической науки, её значение для 

медицины и биологии; 

 основные направления анатомической науки, традиционные и 

современные методы анатомических исследований; 

 основы анатомической терминологии в русском и латинском 

эквивалентах; 

 общие закономерности строения тела человека, структурно-

функциональные взаимоотношения частей организма; 

 значение фундаментальных исследований анатомической науки для 

практической и теоретической медицины; 

 анатомо-топографические взаимоотношения органов и частей 

организма у взрослого человека, детей и подростков, проекцию органов 

на поверхности тела; 
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 основные детали строения и топографии органов и частей организма  у 

взрослого человека, детей и подростков. 

 основные этапы развития органов (органогенез); 

 возможные варианты строения и основные пороки развития органов и 

их систем; 

 прикладное значение полученных знаний по анатомии взрослого 

человека, детей и подростков для последующего обучения и в 

дальнейшем для профессиональной деятельности. 

 Правила техники безопасности и работы в анатомическом зале с 

трупным материалом. 

  общие закономерности происхождения и развития жизни, 

антропогенез  и онтогенез человека; структуру и  функции иммунной 

системы человека, ее возрастные особенности клеточно-молекулярные 

механизмы развития  и функционирования иммунной системы . 

 

ординатор  должен уметь: 

 правильно пользоваться анатомическими инструментами (пинцетом, 

скальпелем) 

 находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, 

детали строения, правильно называть по-русски и по-латыни; 

 находить  и выделять методом препарирования мышцы и фасции,  

крупные сосуды, нервы, протоки желез, отдельные органы; 

 находить и показывать на рентгеновских снимках, компьютерных и 

магнитно-резонансных томограммах органы и основные детали их 

строения; 

 находить и прощупывать на теле живого человека основные костные и 

мышечные ориентиры, наносить проекцию основных сосудисто-

нервных пучков областей тела человека; правильно называть и 

демонстрировать движения суставов в теле человека; 

 пользоваться научной литературой; 
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  используя полученные знания, чётко ориентироваться  в сложном 

строении тела человека, безошибочно находить и определять места 

расположения и проекции органов и их частей на поверхности тела. 

ординатор должен владеть: 

 базовыми технологиями преобразования информации: 

самостоятельной работой с учебной литературой на бумажных и 

электронных носителях, Интернет-ресурсах по анатомии человека; 

 медико-анатомическим понятийным аппаратом 

 простейшими медицинскими инструментами – скальпелем и пинцетом. 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля) «Анатомия» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела Код 
контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. Введение в 

анатомию. Основные 

этапы развития 

анатомии как науки. 
Предмет и задачи 

анатомии, её 

значение в медицине. 
Основные 

направления и 

методы изучения 
анатомии. 

Краткая характеристика  

периодов развития 

анатомической науки 

(Александрия, Древний мир, 
эпоха феодализма, эпоха 

Возрождения, эпоха 

капитализма, анатомия в 
России), Корифеи 

анатомической науки каждого 

периода и их заслуги перед 
наукой. Значение анатомии 

человека для практической 

деятельности врача. 

Высказывания Гиппократа, Н.И. 
Пирогова, А.П. Губера, О.Е. 

Мухина и др. о значении 

анатомии для медицины, 
Основные методы исследований,   

которыми пользуется анатомия 

для изучения строения 
человеческого тела.  

Направления анатомической 

науки: микроскопическая 

анатомия, возрастная, 
топографическая, 

хирургическая, проекционная, 

пластическая, описательная, 
систематическая, динамическая, 

а также функциональная  

УК 1  Тесты 

Реферат 

Задачи 
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анатомии. 

2. Структурная 

организация тела 
человека. Понятия о 

тканях, органах, 

системах и аппаратах 
органов. Основные 

этапы онтогенеза 

человека 

Процесс образования и строения 

тканей, органов, систем органов 
и аппаратов организма. Краткая 

характеристика стадий 

пренатального  и периодов 
постнатального развития 

человека  

ПК 1,3,9 Тесты 

Реферат 

Задачи 

3 Анатомия скелета  Строение и функция, краткие 
данные фило- и онтогенеза 

костей,  эмбриогенез   костей и 

способы остеогенеза. 
Классификация костей по 

форме, строению, развитию и 

функции. Кость, как орган: 
компактное и губчатое 

вещество, надкостница, костный 

мозг.  Химический состав 

(органический и неорганические 
вещества) физические и 

механические свойства костей. 

Анатомические предпосылки 
переломов костей и наиболее 

часто встречающихся аномалий,  

возрастные особенности костей. 

Работы П.Ф. Лесгафта, 
показывающие влияние 

механических нагрузок, труда, 

физической культуры на 
строение костей. Роль 

социальных и биологических 

факторов и экологии на развитие 
костей. Детали строения 

отдельных костей скелета. 

ПК 1,3,9   
Реферат 

Задачи 

4 Анатомия черепа Краткие данные о фило- и 

онтогенезе черепа, 
закономерности закладки 

мозгового и лицевого черепа, их 

изменения в процессе 
антропогенеза. Анатомия черепа 

в целом, возрастные 

особенности черепа: череп 

новорождённого, роднички, 
сроки их зарастания; 

постнатальное развитие с 

указанием периодов 
интенсивного роста, 

формирования воздухоносных 

пазух черепа, образования швов 
и их закрытия, старческие 

изменения, половые и 

индивидуальные (типовые) 

особенности строения черепа 
(формы черепа).  Основы 

краниометрии,  лженаучность 

расовой теории о форме черепа.  

ПК 1,3,9         
 

Реферат 

Задачи 
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Детали  строения костей черепа 

5 Артросиндесмо-

логия  

Функция и роль соединений в 

организме человека, фило- и 
онтогенез соединений. 

Классификация соединений 

костей и характеристика видов 
непрерывного соединения 

(синдесмозов, синхондрозов, 

синостозов). Виды и формы 
суставов, движения в суставах и 

их элементарный анализ, оси 

вращения, плоскости движения.  

Характеристика главных 
(суставные поверхности, 

суставные хрящи, суставная 

капсула, суставная полость с 
синовиальной жидкостью) и 

вспомогательных (связки, 

хрящевые губы, диски, мениски, 
бурсы) элементов. 

Детали строения отдельных 

суставов. 

ПК 1,3,9 ДЗ 

Реферат 

Задачи  

 

6 Миология. Развитие мышц, анатомо-
физиологические данные. 

Мышца как орган, её строение, 

подразделение на части, 

сухожилия (апоневроз). 
Классификация мышц по форме, 

строению и функциям. 

Вспомогательный аппарат 
мышц: фасции, синовиальные 

влагалища сухожилий, 

синовиальные сумки, 
сухожильные дуги, блоки для 

сухожилий мышц, костно-

фиброзные каналы. 

Анатомические основы 
распространения 

воспалительного процесса по 

межфасциальным пространствам 
и  практическое значение 

фасций по   Н.И.Пирогову. 

Костно-мышечный аппарат как 
система рычагов. Формы 

изменчивости и аномалии мышц. 

Работы П.Ф. Лесгафта о влиянии 

функции и профессии на 
строение и развитие суставов 

мышц. детали строения 

отдельных мышц: начало, 
прикрепление, функция. 

ПК 1,3,9 ДЗ 

Реферат 

Задачи 

7 Пищеварительная 

система 

Краткая характеристика и 

разделение внутренних органов 

по особенностям строения и 
функции на отдельные системы 

органов.  Общий обзор 

пищеварительной трубки, 

ПК 1,3,9 ДЗ 

Реферат 

Задачи 
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особенностей слизистой и 

мышечной оболочек, а также 
наружного слоя стенки её 

различных отделов, зависимость 

строения  этих отделов от их 

функций. Развитие (онтогенез) 
пищеварительной системы и 

основные аномалии.  Детали 

строения  и развития отдельных 
органов пищеварительной 

системы. Топография органов 

пищеварительной системы и 
отношение к брюшине. Ход 

брюшины, этажи брюшной 

полости, каналы и пазухи 

среднего этажа, брюшина 
малого таза , большой и малый 

сальник, брыжейки и связки 

брюшины. 
   

8 Дыхательная система Развитие и  характеристика 

органов дыхательных путей., 

особенности органов  верхних и 
нижних дыхательных путей ( 

полость носа, гортань, трахея, 

бронхи).  Закономерности 
строения бронхиального и 

альвеолярного дерева и связь их 

с функциями данных 

образований. Топография 
корней и ворот лёгких. Плевра и 

средостение. Границы лёгких и 

плевральных мешков по 
существующим вертикальным 

линиям грудной клетки 

ПК 1,3,9 ДЗ 

Реферат 

Задачи  

 

         

9 Мочеполовая 

система 

Закладка и развитие мочевых и 

половых органов. Детали  
строения и топография  мочевых 

и половых органов. Пороки 

развития: Морфологические 
отличия мужской уретры и 

женской. Положение матки в 

полости таза, строение 
промежности, прямокишечно-

седалищные ямки . 

ПК 1,3,9  
ДЗ 

Реферат 

Задачи 

10 Эндокринный 

аппарат 

Классификация желез 

внутренней секреции по 
происхождению 

(эктодермального, 

мезодермального и 
эндодермального происхож-

дения) и топографии (железы 

краниальные, бронхиальные, 

абдоминальные).  форма, макро- 
и микроскопическое строение 

каждой железы, название 

гормона и последствие их гипер- 

ПК 1,3,9 ДЗ 

Реферат 

Задачи 



 12 

и гипофункции. Гипоталамо-

гипофизарная система. 

11 ЦНС Функциональная характеристика 
нервной системе в свете учения 

И.П. Павлова и Анохина. 

Значение для функций органов и 
организма в целом. Филогенез и 

онтогенез  нервной системы.  

Элементы строения нервной 
системы: нейрон, нервные 

волокна, нейроглия, серое и 

белое вещество, ядра и узлы, 

нервные пучки и корешки. 
Классификация нервной 

системы. Детальное строение 

спинного и головного мозга: 
форма, топография, серое и 

белое вещество.   

Функциональное освещение 
ядер и ретикулярной формации. 

Оболочки спинного и головного 

мозга, ликворобращение. 

Проводящие пути головного и 
спинного мозга. 

ПК 1,3,9 ДЗ 

Реферат 

Задачи 
 

 

12 ПНС Периферическая часть нервной 

системы: спинномозговые и 

черепные нервы, узлы и 
сплетения. Краткая история 

изучения нервов.  Состав и 

строение нервных стволов,  
закономерности образования 

спинномозговых нервов, их 

ходов и ветвлений.   Развитие и 
строение  12 пар черепных 

нервов, их отличие от 

спинномозговых, ядра, их 

топография, места выхода из 
мозга, места выхода из черепа, 

основные ветви, зона 

иннервации. 
 

ПК 1,3,9 ДЗ 

Реферат 

Задачи  

  

13 Вегетативная 

нервная система 

Характеристика вегетативной 

нервной системы, её составных 

частей. Экстраорганные и 
интраорганные нервные 

сплетения. Заслуги 

отечественных ученых И.П. 
Павлова и академика Воробьева, 

детально изучивших своими 

методиками функциональное 
значение и морфологические 

особенности нервных сплетений 

сердца (нервы И.П. Павлова), а 

также заслуги Н.С. Кондратьева, 
Ауэрбаха, А.С. Догеля и 

Мейснера в исследовании 

интраорганных сплетений. 

ПК 1,3,9  
ДЗ 

Реферат 

Задачи 
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Иннервация внутренних 

органов. Анатомия 
симпатического ствола, его 

отделы, сплетения грудной и 

брюшной полостей и полости 

таза. Парасимпатическая 
иннервация отдельных органов.   

 

14 Органы чувств Определение органам чувств, 
согласно учению И.П. Павлова, 

Функциональное единство 

периферического или 

рецепторного, проводникового и 
центрального отделов 

анализаторов. Развитие, 

морфология органов чувств, их 
проводящие пути. 

 

ПК 1,3,9 ДЗ 

Реферат 

Задачи 

 

15 Сердце  Особенности развития сердца в 

онтогенезе, его форма и 
топография, особенности стенок 

сердца и проводящей системы. 

Камеры и  клапанный аппарат 
сердца. кровообращение плода и 

приводятся основные аномалии 

развития сердца.  

 
   

 

 

ПК 1,3,9  ДЗ 

Реферат 

Задачи 

  

16 Кровеносные сосуды Развитие сосудистой системы.  

Подробная характеристика 

каждого звена кровообращения, 

МЦР.  Закономерности хода и 
ветвления артериальных сосудов 

в паренхиматозных и трубчатых 

органов.  Магистральные 
артерии, их ветви, бассейн 

кровоснабжения. Формирование 

вен, их притоки, место впадения. 
Внутрисистемные и 

межсистемные венозные 

анастомозы.   

 

ПК 1,3,9 Тесты 

Реферат 

Задачи 
  

17 Лимфатическая 

система 

Лимфатическая система- вторая 

трубчатая  система,  связанная с 

образованием и передвижением 
лимфы. Состав лимфы. 

Детальная характеристика 

лимфокапилляров, 

интраорганных лимфатических 
сосудов, коллекторов, 

лимфатических стволов, 

протоков.  Регионарные 
лимфатические узлы и сосуды 

отдельных органов. 

 

ПК 1,3,9 Тесты 

Реферат 

Задачи 
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18 Иммунная система Закономерности 
развития и строения органов 

иммунной системы. Возрастные 

особенности и детали  строения 

центральных и периферических 
органов  иммунной системы 

(красный костный мозг, тимус, 

селезёнка, миндалины, 
лимфоидные узелки, Пейеровы 

бляшки, диффузная лимфоидная 

ткань).  
 

 

ПК 1,3,9  ДЗ 

Реферат 

Тесты 

  

 
3. Объем смежных дисциплин (разделов) и виды учебной работы 

Виды учебной работы Семестр Всего часов 

1 

Аудиторные занятия всего 19 19 

В том числе:   

Лекции 3 3 

Практические занятия 16 16 

семинар - - 

Самостоятельная работа 53 53 

Работа с лекционным материалом 4 4 

Работа с учебниками 10 10 

Информационно-литературный поиск 18 18 

Решение тестовых и ситуационных задач 18 18 

Подготовка к рубежному контролю 6 6 

Общая трудоемкость  

2 з.е.=72 часов  

72 72 

 

 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 з. ед. (72 часов).    

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу интернов 

и трудоемкость (в часах) 

Рубежные 

контрольные 

точки и итоговый 

контроль (формы 

контроля) 
Лекции  Прак. 

занят. 

семин Самост 

работа 

2 Инфекционные 

болезни 

2 72 3 16 - 53 Тестирование, 

опрос, решение 
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задач 

Итого: 72 ч. 2 72 3 16 - 53 Зачёт, итоговый 

контроль в 

составе ГИА 

    

 4.2. Лекционные занятия                                                                               Таблица 3 

  

№ 

раз

д. 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение в анатомию. Основные 

этапы развития анатомии как 

науки. Предмет и задачи 

анатомии, её значение в 

медицине. Основные 

направления и методы изучения 

анатомии. 

Краткая характеристика  периодов развития 

анатомической науки (Александрия, Древний мир, 

эпоха феодализма, эпоха Возрождения, эпоха 

капитализма, анатомия в России), Корифеи 

анатомической науки каждого периода и их заслуги 

перед наукой. Значение анатомии человека для 

практической деятельности врача. Высказывания 

Гиппократа, Н.И. Пирогова, А.П. Губера, О.Е. Мухина 

и др. о значении анатомии для медицины, Основные 

методы исследований,   которыми пользуется 

анатомия для изучения строения человеческого тела.  

Направления анатомической науки: микроскопическая 

анатомия, возрастная, топографическая, 

хирургическая, проекционная, пластическая, 

описательная, систематическая, динамическая, а также 

функциональная  анатомии. 

 

2 Структурная организация тела 

человека. Понятия о тканях, 

органах, системах и аппаратах 

органов. Основные этапы 

онтогенеза человека 

Процесс образования и строения тканей, органов, 

систем органов и аппаратов организма. Краткая 

характеристика стадий пренатального  и периодов 

постнатального развития человека  

3 Анатомия скелета  Строение и функция, краткие данные фило- и 

онтогенеза костей,  эмбриогенез   костей и способы 

остеогенеза. Классификация костей по форме, 

строению, развитию и функции. Кость, как орган: 

компактное и губчатое вещество, надкостница, 

костный мозг.  Химический состав (органический и 

неорганические вещества) физические и механические 

свойства костей. Анатомические предпосылки 

переломов костей и наиболее часто встречающихся 

аномалий,  возрастные особенности костей. Работы 

П.Ф. Лесгафта, показывающие влияние механических 

нагрузок, труда, физической культуры на строение 

костей. Роль социальных и биологических факторов и 

экологии на развитие костей . 

4 ХНИЗ Предотвращение  возникновения   и   распространения   

неинфекционных заболеваний 

5 Артросиндесмология  Функция и роль соединений в организме человека, 

фило- и онтогенез соединений. Классификация 
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соединений костей и характеристика видов 

непрерывного соединения (синдесмозов, 

синхондрозов, синостозов). Виды и формы суставов, 

движения в суставах и их элементарный анализ, оси 

вращения, плоскости движения.  Характеристика 

главных (суставные поверхности, суставные хрящи, 

суставная капсула, суставная полость с синовиальной 

жидкостью) и вспомогательных (связки, хрящевые 

губы, диски, мениски, бурсы) элементов. 

  

6 Миология. Развитие мышц, анатомо-физиологические данные. 

Мышца как орган, её строение, подразделение на 

части, сухожилия (апоневроз). Классификация мышц 

по форме, строению и функциям. Вспомогательный 

аппарат мышц: фасции, синовиальные влагалища 

сухожилий, синовиальные сумки, сухожильные дуги, 

блоки для сухожилий мышц, костно-фиброзные 

каналы. Анатомические основы распространения 

воспалительного процесса по межфасциальным 

пространствам и  практическое значение фасций по   

Н.И.Пирогову. Костно-мышечный аппарат как система 

рычагов. Формы изменчивости и аномалии мышц. 

Работы П.Ф. Лесгафта о влиянии функции и 

профессии на строение и развитие суставов, мышц.    

7 Пищеварительная система Краткая характеристика и разделение внутренних 

органов по особенностям строения и функции на 

отдельные системы органов.  Общий обзор 

пищеварительной трубки, особенностей слизистой и 

мышечной оболочек, а также наружного слоя стенки 

её различных отделов, зависимость строения  этих 

отделов от их функций. Развитие (онтогенез) 

пищеварительной системы и основные аномалии.      

8 Дыхательная система Развитие и  характеристика органов дыхательных 

путей, особенности органов  верхних и нижних 

дыхательных путей (полость носа, гортань, трахея, 

бронхи).  Закономерности строения бронхиального и 

альвеолярного дерева и связь их с функциями данных 

образований. Топография корней и ворот лёгких. 

Плевра и средостение.   

9 Мочеполовая система Закладка и развитие мочевых и половых органов.  

Пороки развития. Строение нефрона и пути выведения 

мочи.  Сперматогенез и пути выведения спермы. 

Овариогенез. Перестройка эндометрия в течении 

маточного цикла. 

10 Эндокринный аппарат Классификация желез внутренней секреции по 

происхождению (эктодермального, мезодермального и 

эндодермального происхож-дения) и топографии 

(железы краниальные, бронхиальные, 

абдоминальные).    Гипоталамо-гипофизарная система. 

11 ЦНС Функциональная характеристика нервной системе в 

свете учения И.П. Павлова и Анохина. Значение для 

функций органов и организма в целом. Филогенез и 
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онтогенез  нервной системы.  Элементы строения 

нервной системы: нейрон, нервные волокна, 

нейроглия, серое и белое вещество, ядра и узлы, 

нервные пучки и корешки. Классификация нервной 

системы.   Строение  спинного и головного мозга: 

форма, топография, серое и белое вещество, отделы.     

Оболочки спинного и головного мозга, 

ликворобращение. 

Проводящие пути головного и спинного мозга. 

12 ПНС Периферическая часть нервной системы: 

спинномозговые и черепные нервы, узлы и сплетения. 

Краткая история изучения нервов.  Состав и строение 

нервных стволов,  закономерности образования 

спинномозговых нервов, их ходов и ветвлений.     

13 Вегетативная нервная система Характеристика вегетативной нервной системы, её 

составных частей. Экстраорганные и интраорганные 

нервные сплетения. Заслуги отечественных ученых 

И.П. Павлова и академика Воробьева, детально 

изучивших своими методиками функциональное 

значение и морфологические особенности нервных 

сплетений сердца (нервы И.П. Павлова), а также 

заслуги Н.С. Кондратьева, Ауэрбаха, А.С. Догеля и 

Мейснера в исследовании интраорганных сплетений. 

Иннервация внутренних органов.   

14 Органы чувств Определение органам чувств, согласно учению И.П. 

Павлова, Функциональное единство периферического 

или рецепторного, проводникового и центрального 

отделов анализаторов. Развитие, морфология органов 

чувств, их проводящие пути. 

 

15 Сердце  Особенности развития сердца в онтогенезе, его форма 

и топография, особенности стенок сердца и 

проводящей системы. Камеры и  клапанный аппарат 

сердца. Кровообращение плода. Основные аномалии 

развития сердца.  

16 Кровеносные сосуды Развитие сосудистой системы.  Подробная 

характеристика каждого звена кровообращения, МЦР.  

Закономерности хода и ветвления артериальных 

сосудов в паренхиматозных и трубчатых органов.    

Формирование вен, их строение, отличие от артерий.     

Внутрисистемные и межсистемные венозные 

анастомозы.   

 

17 Лимфатическая система Лимфатическая система - вторая трубчатая  система,  

связанная с образованием и передвижением лимфы. 

Состав лимфы.  характеристика лимфокапилляров и   

лимфатических сосудов.  Регионарные лимфатические 

узлы, их практическое значение.    

18 Иммунная система Закономерности развития и строения органов 

иммунной системы. Возрастные особенности и детали  

строения центральных и периферических органов  

иммунной системы (красный костный мозг, тимус, 
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селезёнка, миндалины, лимфоидные узелки, Пейеровы 

бляшки, диффузная лимфоидная ткань).  

 

4.3. Практические занятия  

                                                                                                                       Таблица 4 

   № 

занятия  

№ 

раздела       

                       Тема занятия 

  

Кол-во        

часов 

    1      3 Грудина, рёбра. Грудная клетка в целом.  4 

    2      3 Ключица,  лопатка и плечевая кость. 2 

    3     8 Общий обзор дыхательной системы. Полость носа.   2 

     4     8  Гортань, трахея, бронхи 2 

     5     8   Лёгкие. 4 

     6     8 Плевра и средостение 2 

     

Итого 

  16 

 
4.3.Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

                                                                                        Таблица 5 

 

№  

Раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 
Основные принципы исследований современной 

морфологии 
6 

1 Особенности анатомической изменчивости       8 

11 Отработка навыков и умений по дыхательной системе       6 

15,16 
Аномалии развития сердечно-сосудистой системы. 

Анатомия пороков развития сердца 
      8 

15,16 
Отработка навыков и умений по сердечно-сосудистой 

системе 
      4 

12 
Отработка навыков и умений по периферической 

нервной системе 
      8 

12 Иннервация внутренних органов       6 

14 Отработка навыков и умений по органам чувств       7 

 Итого       53 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Контролируемая компетенция УК-1 
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Примерная тематика рефератов 

1. Дыхательная система в филогенезе, развитие органов дыхания.  

2. Анатомия и топография верхних и нижних дыхательных путей. 

3.  Наружный нос и полость носа. Носовая часть глотки. 

4.  Перекрест дыхательных и пищеварительных путей.  

5. Гортань. Трахея и главные бронхи.  

6. Легкие и плевра.  

7. Плевральная полость, синусы плевры.  

8. Понятие о средостении, подразделение его на отделы, органы средостения.  

9. Дыхательные пути в рентгеновском изображении.  

10. Возрастные особенности, варианты строения и аномалии органов дыхания 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New 

Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 

1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft 

Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. 

Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине 

страницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью 

пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их 

начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных 

разделов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения 

работы), списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на 

Интернет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) 

порядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. 

Уровень оригинальности текста – 60% 

Критерии оценки реферата: 

«отлично» (3 балла) ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающийся проявил инициативу, творческий подход, 

способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. Отмечается 

способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полностью 

оформлена в соответствии с требованиями 

«хорошо» (2 балла) – выполнены основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийся достаточно полно, но без 
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инициативы и творческих находок выполнил возложенные на него задачи. Документация 

представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработками  

«удовлетворительно» (1 балл) – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. Обучающийся выполнил большую часть 

возложенной на него работы. Допущены существенные отступления. Документация сдана 

со значительным опозданием (более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 

«неудовлетворительно» (менее 1 балла) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои 

задачи или выполнил лишь отдельные несущественные поручения. Документация не 

сдана. 

 

Примеры тестовых заданий 

Контролируемые  компетенции:  ПК-1, ПК-3. 

Задание №1  

Дельтовидная мышца иннервируется … нервом 

+подмышечным 

 

Задание №2 

К первичным костям относятся 

+ ключица 

+ верхняя челюсть 

+ крыша черепа 

- кости конечностей 

- позвонки  

 

Задание №3  

Соответствие между положением оболочек стенки сердца и их 

номенклатурными названиями следующее 

 

R1 внутренняя оболочка стенки сердца 

S1 эндокард 

R2 средняя оболочка сердца 

S2  миокард 

R3  наружная оболочка сердца 

S3   эпикард 

S4   перикард 

  

  

Задание №4 

 Последовательность расположения сухожилий мышц в фиброзных каналах   

запястья следующая 

1: длинной мышцы, отводящей большой палец кисти  

2: длинного лучевого разгибателя запястья 

3: длинного разгибателя большого пальца кисти 

4: разгибателя пальцев 

5: разгибателя мизинца 
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   6: локтевого разгибателя запястья.  
 

 

 

Вопросы итогового контроля.  Контролируемые  компетенции: ПК-9 

 

1. Предмет и содержание анатомии. Ее место в ряду биологических дисциплин. Основные 

методологические принципы анатомии.  

2. Н.И.Пирогов, сущность его открытий в анатомии человека. 

3. Н.Ф.Лесгафт, значение его работ для теории предмета анатомии и развития 

физического воспитания.  

4. В.П.Воробьев, В.Н.Тонков, Г.М.Иосифов, Д.А.Жданов, их вклад в развитие 

анатомической науки  

5. Взаимодействие органов и отдельных частей организма на их формирование и 

изменчивость.  

6. Взаимосвязь структуры и функции, влияние экологических факторов, труда и 

социальных условий на развитие и строение человека 

 

Пример ситуационной задачи 

 

 На компьютерной  томограмме определяется очаг кровоизлияния в области колена 

и задней ножки внутренней капсулы. Какие нарушения будут у данного больного?  

Ответ: двигательные, так как здесь проходят пирамидные (двигательные) пути. 

 

Показатели и критерии оценивания освоения компетенций и шкал оценивания 

при текущем и промежуточном контроле знаний обучающихся. 

Оценка качества освоения дисциплины обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, практических 

занятиях (опросы, текущее тестирование). Результаты текущего контроля успеваемости 

фиксируются преподавателями в кафедральных журналах посещаемости и успеваемости.  

Промежуточная аттестация проводится кафедрой и организуется в конце семестра. 

Процедура промежуточной аттестации включает устное собеседование с обучающимся, 

демонстрацию ординатором практических навыков.  

Промежуточная аттестация проводится в виде недифференцировнного зачета и 

оценивается отметками «зачтено», «не зачтено». 

Ответ обучающегося на зачете оценивается одной из следующих оценок: 

«зачтено» и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной в рабочей программе. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий, ответы обучающихся, 

носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер 

 

Билет промежуточной аттестации 

Кафедра           Общей врачебной практики, геронтологии, общественного здоровья и 

здравоохранения 
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Дисциплина    Анатомия 

 

1. Легкое: развитие, топография, сегментарное строение, рентгеновское изображение. 

Анатомическое обоснование пневмоторакса 

2. Плевра, ее отделы и границы; полость и синусы плевры, их клиническое значение. 

3. Средостение: отделы, органы, топография 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Таблица 6 

 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

обучения 

Вид 

оценочного 

материала, 

обеспечиваю

щие 

формировани

е 

компетенции 

УК- 1: готовностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

 

Знать: методы анатомических исследований; 

2. основные этапы развития анатомической 
науки, ее значение для медицины и 

биологии; 3. основные направления анатомии 

человека, традиционные и современные 

методы анатомических исследований 
Уметь: пользоваться научной литературой; 

Владеть: базовыми технологиями 

преобразования информации: 
самостоятельной работой с учебной 

литературой на бумажных и электронных 

носителях, интернет-ресурсах по анатомии 
человека; 

Опрос 

 
 

 

 

 
 

 

Тесты 
 

Ситуационные 

задачи 

ПК-1: готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения  и 

(или) распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин  и 
условий их возникновения и 

развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды 

обитания  

Знать: значение фундаментальных 

исследований анатомической науки для 

практической и теоретической медицины. 4. 
анатомо-топографические взаимоотношения 

органов и частей организма у взрослого 

человека, детей и подростков; 
Уметь: пользоваться научной литературой; 

Владеть: базовыми технологиями 

преобразования информации: 

самостоятельной работой с учебной 
литературой на бумажных и электронных 

носителях, интернет-ресурсах по анатомии 

человека; 

Опрос 

 

 
 

 

 
 

 

Тесты 

 
Ситуационные 

задачи 

ПК- 3: способностью и 

готовностью к формированию 
системного подхода к анализу 

медицинской информации, 

опираясь на всеобъемлющие 
принципы доказательной 

медицины, основанные на поиске 

Знать: основные детали строения и 

топографии органов, их систем, их основные 
функции в различные возрастные периоды; 6. 

возможные варианты строения, основные 

аномалии и пороки развития органов и их 
систем; 

Уметь: показывать на изображениях, 

Опрос 
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решений с использованием 

теоретических знаний и 
практических умений в целях 

совершенствования 

профессиональной деятельности.  

 

полученных различными методами 

визуализации (рентгеновские снимки, 
компьютерные и магнитно-резонансные 

томограммы и др.) органы, их части и детали 

строения. 

Владеть: медицинскими инструментами – 
скальпелем и пинцетом 

 

Тесты 
 

Ситуационные 

задачи 

ПК- 9: способностью и 

готовностью к работе с медико-
технической аппаратурой, 

используемой в работе с 

пациентами, владеть компьютерной 

техникой, получать информацию из 
различных источников, работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; применять 
возможности современных 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

 

Знать: прикладное значение полученных 

знаний по анатомии взрослого человека, 
детей и подростков для последующего 

обучения и в дальнейшем – для 

профессиональной деятельности. 

Уметь: пользоваться научной литературой; 
Владеть: базовыми технологиями 

преобразования информации: 

самостоятельной работой с учебной 
литературой на бумажных и электронных 

носителях, интернет-ресурсах по анатомии 

человека; 

Опрос 

 
 

 

 

 
 

 

Тесты 
 

Ситуационные 

задачи 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1.  Основная литература  

1. Сапин М.Р. Анатомия человека В 2 томах. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник под 

ред. М. Р. Сапина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434833.html 

2. Сапин М.Р. Анатомия человека. В 2 томах. Т. II [Электронный ресурс] : учебник 

под ред. М.Р. Сапина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443840.html 

3. Гайворонский И.В., Колесников Л.Л., Ничипорук Г.И., Филимонов В.И., 

Цыбулькин Г.И., Чукбар А.В., Шилкин В.В.  Анатомия человека [Электронный 

ресурс] / под ред. Л. Л. Колесникова" - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428863.html 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Борзяк Э. И., Г. фон Хагенс, Путалова И.Н. Анатомия человека. Фотографический 

атлас. В 3 т. Том 2. Сердечно-сосудистая система. Лимфатическая система 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие /; под ред. Э. И. Борзяка. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015." - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432747.html 

2. Борзяк Э. И., Г. фон Хагенс, Путалова И.Н. Анатомия человека. Фотографический 

атлас. Том 1. Опорно-двигательный аппарат. [Электронный ресурс] /  М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430699.html 

3. Егоров И.В. Клиническая анатомия [Электронный ресурс] : учебное пособие/ - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418253.html 

 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть контрольные 

вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе, записать 

непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Анатомия для обучающихся 

 Цель курса «Анатомия» - подготовка квалифицированного врача-специалиста 

обладающего системой теоретических знаний и профессиональных компетенций, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434833.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970443840.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428863.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432747.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430699.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418253.html
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способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

практическом здравоохранении. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует 

уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в 

свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и 

творческих работ. При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие 

задания: изучают рекомендованную учебную и научную литературу, готовят рефераты и 

сообщения к практическим занятиям; выполняют самостоятельные творческие работы, 

участвуют в выполнении практических заданий. Уровень и глубина усвоения дисциплины 

зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной 

литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

Курс изучается на лекциях, практических занятиях, при самостоятельной и 

индивидуальной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала 

должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, 

знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое 

количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, 

рекомендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны 

регулярно готовиться к семинарским занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При 

подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной 

литературой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также 

список рекомендованной литературы приведены в рабочей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить 

реферат по выбранной из предложенного в Рабочей программе списка теме. Выступление 

с докладом по реферату в группе проводится в форме презентации с использованием 

мультимедийной техники. 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 

лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный 

материал. Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 

выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 

карандаши и фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются 

определения понятий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими 

словами. 

Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма 

занятий при активном участии обучающегося. Практические занятия способствуют 

углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 
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подведения итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий 

является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 

лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, 

свободно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие 

развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 

практическому занятию зависит от формы, места проведения семинара, конкретных 

заданий и поручений. Это может быть написание реферата (с последующим их 

обсуждением), коллоквиум. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий 

свои твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 

в этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся 

при проведении различных видов учебных занятий предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых 

технологий обучения, повышающих производительность труда 

преподавателя, активное использование информационных технологий, 

позволяющих обучающемуся в удобное для него время осваивать учебный 

материал; 

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

 совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы обучающихся, поскольку именно эти виды 

учебной работы в первую очередь готовят обучающихся к 

самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 

должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 

решения задач. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 

профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 

 информационно-обучающую; 

 ориентирующую и стимулирующую; 

 воспитывающую; 

 исследовательскую. 

В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 

1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

4. Выполнение итоговой контрольной работы. 
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Рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 

этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по 

курсу имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 

учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 

для закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа 

обучающихся предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. 

Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в 

группе. По необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. 

Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются 

различные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные 

технологии разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, 

базы тестовых заданий и задач. Электронный учебник представляет собой программное 

средство, позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 

апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и 

преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее 

необходимую справочную информацию. Электронный учебник может интегрировать в 

себе возможности различных педагогических программных средств: обучающих 

программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 

разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по 

различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю 

достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с 

преподавателем, решать вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей 

усиливает роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом 

изменить методику преподавания. 

Обучающийся может получать все задания и методические указания через сервер, 

что дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми 

для выполнения работ трудозатратами. Обучающийся имеет возможность выполнять 

работу дома или в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в 

самостоятельном учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает 

и поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет 

студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, 

объективно определить уровень своих знаний, практических умений. Самое доступное и 

простое средство самоконтроля с применением информационно-коммуникационных 

технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального времени 

определить свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и 

получить рекомендации по самосовершенствованию. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это 

книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в 

соответствии с целями и задачами обучения, установленными программой. 
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При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды 

чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов 

и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 

курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 

при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из 

этих вопросов сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень 

этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип 

освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: 

название; автор; источник; основная идея текста; фактический 

материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

 выделить ключевые слова в тексте; 

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде 

положений, утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 

литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом 

важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что 

таким образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, 

материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по 

курсу. Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его 

осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами. 

Методические рекомендации для подготовки к зачету: 

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений обучающихся по 

данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения 

обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой К зачету 

допускаются  обучающиеся, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и 

промежуточного контроля. На зачете студент может набрать от 15 до 25 баллов. 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка обучающегося к зачету включает три этапа: 
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 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; 

 подготовка к ответу на зачетные вопросы. 

При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и 

дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины за семестр. Зачет проводится в письменной / устной форме. 

При проведении зачета в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель 

составляет экзаменационные билеты, которые включают в себя: тестовые задания; 

теоретические задания; задачи или ситуации. Формулировка теоретических задания 

совпадает с формулировкой перечня зачетных вопросов, доведенных до сведения 

обучающихся накануне сессии. Содержание вопросов одного билета относится к 

различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 

дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный зачет, должно одновременно находиться не 

более шести обучающихся на одного преподавателя, принимающего зачет. На подготовку 

ответа на билет на зачете отводится 20 минут. 

При проведении письменного зачета на работу отводиться 30 минут. 

Результат устного (письменного) зачета выражается: 

«зачтено»– от 36 до 61 балла – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

На экзамене студент демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой 

материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 

поставленные вопросы. 

«не зачтено» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения 

учебных заданий. На экзамене студент демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, существенные ошибки в ответах на вопросы, неумение 

ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 По дисциплине «Анатомия» имеются презентации по всем темам курса, 

позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный материал. Занятия 

лекционного типа, практические занятия проводятся с наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующих рабочим учебным программам дисциплины. 

При проведении занятий лекционного типа, практических занятий используются: 

лицензионное программное обеспечение: 

 Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition 

Enterprise)  подписка (Open Value Subscription); 

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный  Russian Edition; 

свободно распространяемые программы: 

 Academic MarthCAD License - математическое программное обеспечение, 

которое позволяет выполнять, анализировать важнейшие инженерные расчеты и 

обмениваться ими; 

 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
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 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего 

образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья университетом обеспечивается: 1. Альтернативной версией 

официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной 

информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы 

материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 
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Приложение 1 

 

 

Лист изменений (дополнений) 

В рабочую программу по дисциплине «Анатомия» по специальности 31.08.51 

«Фтизиатрия» на ___________ учебный год 

 

№ 

п/п 

Элемент (пункт) РПД Перечень вносимых изменений 

(дополнений) 

Примечание 

    

    

    

 

 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры общей врачебной практики, 

геронтологии, общественного здоровья и здравоохранения  

протокол №____ от «____» __________ 20___г. 

 

Зав. кафедрой _______________ /А.М. Инарокова/    «___» __________ 20___г. 

 

 

 


	Билет промежуточной аттестации

