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ПРЕДИСЛОВИЕ

Анатомия и физиология человека — базовые медико-

биологические науки, изучению которых уделяется основное 

внимание на младших курсах медицинского учебного заведе-

ния. Это логично, поскольку особенности формы и строения 

человеческого тела невозможно понять без анализа функций, 

как нельзя представить себе функции любого органа без четко-

го знания его структурных особенностей. Изучение структурно-

функциональных свойств целостного организма позволяет соз-

дать основу для понимания студентами патологических изме-

нений в организме при его заболеваниях или при воздействии 

неблагоприятных факторов внешней среды.

В работе медицинской сестры, акушерки или фельдше-

ра знание структурно-функциональных особенностей органов 

и систем человеческого организма во многом определяет успех 

проведения различных лечебных и профилактических меропри-

ятий (введение лекарственных средств, проведение физиотера-

певтических процедур, прививок и т. п.).

В учебнике авторы в краткой форме изложили структурные и 

функциональные основы жизнедеятельности организма человека 

с позиций современного уровня знаний анатомии и физиологии. 

Они стремились усилить методологическую, профилактическую 

и практическую значимость сведений по анатомии и физиологии 

человека применительно к задачам практической медицины. Вся 

анатомическая терминология приведена в соответствии с Меж-

дународной анатомической терминологией (М.: Медицина, 2003).

Материал изложен в соответствии с новой программой (2010) 

«Примерная учебная программа дисциплины “Анатомия и физи-

ология человека”», ОП12 (2009) для средних медицинских учеб-

ных заведений.

Авторы будут признательны за все замечания и предложения 

по улучшению текстовой и иллюстративной частей учебника.
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ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЮ

И ФИЗИОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА

Анатомия человека — наука, изучающая форму и строе-
ние человеческого организма в связи с его функциями, раз-
витием и влиянием условий существования.

Свое название эта наука получила от метода исследования — 

рассечения, или препарирования (от греч. anatemno — рассе-

каю), который был сначала единственным, а затем главным в 

изучении строения тела.

На современном этапе развития науки различают система-

тическую, топографическую, пластическую, возрастную, срав-

нительную и функциональную анатомию. Систематическая 

анатомия изучает организм по системам (костная, мышечная, 

сердечно-сосудистая и т. д.). Топографическая анатомия на основе 

уже известных фактов систематической анатомии рассматрива-

ет пространственные взаимоотношения структур в отдельных 

областях тела, поэтому ее называют еще хирургической анато-

мией. Пластическая анатомия объясняет внешние формы и про-

порции тела. Возрастная анатомия исследует изменения в стро-

ении тела и его частей в процессе индивидуального развития 

организма, или онтогенеза (от греч. ontos — сущее, genesis — раз-

витие). Анатомию интересуют также особенности развития орга-

нов и систем человека в процессе эволюции животного мира, т. е. 

в филогенезе (от греч. phylon — род). Большое значение при этом 

приобретают данные сравнительной анатомии, изучающей струк-

турные преобразования сходных органов у разных животных. 

Наконец, функциональная анатомия, исходя из диалектического 

принципа единства формы и функции, рассматривает структу-

ры отдельных частей организма под углом зрения выполняемых 

ими функций, что значительно расширяет и углубляет анатоми-

ческие знания, полученные при рассечении человеческого тела.
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Физиология (от греч. physis — природа, природные свой-
ства и logos — учение, наука, т. е. наука о природных свой-
ствах живого) — медико-биологическая наука, изучающая 
жизнедеятельность целого организма (человека и живот-
ных) или его частей: систем, органов, тканей, клеток, выяв-
ляющая причины, механизмы и закономерности жизнедея-
тельности организма в его взаимодействии с окружающей 
средой.

Физиологию делят на общую и частную. Общая физиология 

изучает наиболее общие закономерности физиологических про-

цессов: возбудимость, проводимость, генерацию потенциалов, 

секрецию, возбуждение, торможение и т. д., частная — изуча-

ет частные закономерности физиологии клеток, тканей, органов 

и систем. Существует физиология клеток, возбудимых тканей, 

мышц, нервов, пищеварения, сердца, почек, зрения, рецепто-

ров и т. д.

В ряде случаев выделяют специальные разделы физиологии, 

рассматривающие особенности организации и регуляции спе-

циальных физиологических процессов. Например, есть физио-

логия авиационная, космическая, военная, возрастная, физио-

логия труда, эволюционная физиология, изучающая общебио-

логические закономерности и механизмы появления и развития 

отдельных физиологических функций у человека и животных 

в онто- и филогенезе; сравнительная физиология, изучающая 

сходство и различия отдельных функций у разных представи-

телей животного мира; экологическая физиология — наука об 

особенностях жизнедеятельности организма в различных кли-

матогеографических условиях.

Анатомия и физиология являются составными частями био-

логии — науки о живой природе, ее формах и закономерностях 

развития. В биологии выделяют морфологические науки — о фор-

ме и строении живых существ и физиологические науки — о функ-

циях этих организмов, которые тесно связаны друг с другом. 

В зависимости от метода исследования и уровня познания 

составляющих структур морфология подразделяется на анато-

мию, изучающую строение человека на уровне органов и систем, 

гистологию (от греч. histos — ткань), исследующую строение 

человека на тканевом уровне, цитологию (от греч. cytos — клет-

ка) — науку о клеточном строении организма и эмбриологию (от 

греч. еmbryon — зародыш)  — науку о внутриутробном развитии 

организма (зародыша).

В физиологии человека выделяют физиологию физических 

упражнений и спорта, питания, лактации, детскую физиологию, 

Введение в анатомию и физиологию человека
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физиологию умственного и физического труда, высшей нервной 

деятельности и т. д.

Анатомия и физиология относятся к фундаментальным нау-

кам, изучающим закономерности строения живой материи на 

различных уровнях ее организации. Они вооружают студентов-

медиков знаниями о строении и функциях организма челове-

ка — объекта их будущей практической деятельности, откры-

вают им возможность судить о характере органической связи 

человека с другими живыми существами, дают убедительный 

материал для понимания происхождения и развития челове-

ка. Раскрывая своеобразие структуры и функции человеческого 

тела, анатомия и физиология разъясняют значение специфиче-

ской приспособляемости к общественному труду, которая харак-

теризует человека и, следовательно, способствуют формирова-

нию материалистического мировоззрения.

Вместе с тем анатомия и физиология закладывают фунда-

мент для изучения других медико-биологических и клиниче-

ских дисциплин: патологической физиологии, патологической 

анатомии, хирургии, лечебной физической культуры, спортив-

ной медицины и т. д. Знание нормального строения и функ-

ций органов и систем необходимо для глубокого понимания 

изменений, происходящих в организме больного человека, что, 

в свою очередь, является основой для успешной борьбы за его 

здоровье.

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
РАЗВИТИЯ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ

В РОССИИ

В Россию сведения по анатомии и физиологии проникли из 

Византии после принятия христианства. Медициной занима-

лись сначала только в монастырях, а затем появилась светская 

медицина. В древнерусских рукописях: «Церковный устав» (Х в.), 

«Русская правда» (XI—XII вв.) — приведены некоторые анато-

мические и физиологические сведения о строении и функции 

органов человека.

При Иване Грозном в Москве открылась первая аптека, а в 

1629 г. — Аптекарский приказ, при котором в 1654 г. была осно-

вана первая лекарская школа, где обучали медицинским наукам, 

в том числе анатомии и физиологии человека. 

Огромная роль в развитии медицины принадлежит Петру I, 

который сам занимался анатомией и даже производил экспери-
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менты на животных. Во время пребывания за границей Петр I 

посещал лекции и присутствовал на вскрытиях трупов в Амстер-

даме у голландского анатома Ф. Рюиша (1638—1731), встречал-

ся с А. ван Левенгуком, который демонстрировал ему строение 

органов под микроскопом, а также движение крови по сосудам, 

сперматозоидов в сперме и т. д. По указанию Петра I в Петер-

бурге был создан первый в России анатомический музей — Кун-

сткамера, сыгравший важную роль в естественно-научном про-

свещении. 

Прогресс русской науки этого периода связан с многогран-

ной деятельностью гениального ученого М. В. Ломоносова (1711—

1765), который уделял большое внимание развитию анатомии и 

физиологии.

Ученик М. В. Ломоносова А. П. Протасов (1724—1796), впер-

вые читавший в Петербургской академии наук курс анатомии на 

русском языке, прославился работами по изучению телосложе-

ния человека, строения и функций желудка. Одним из основате-

лей русской анатомической школы был М. И. Шеин (1712—1762), 

издавший в 1757 г. «Сокращенную анатомию» Гейстера и соста-

вивший в 1744 г. первый русский анатомический атлас. В 1783 г. 

русский врач и анатом Н. М. Максимович-Амбодик (1744—1812) 

составил «Анатомо-физиологический словарь», в котором про-

должил начатую М. И. Шеиным работу по созданию отечествен-

ной анатомической и физиологической терминологии.

В 1755 г. по инициативе М. В. Ломоносова был основан 

Московский университет, в котором с 1764 г. начал функциони-

ровать медицинский факультет. Первым профессором анатомии 

Московского университета был И. Ф. Эразмус, а с 1768 г. кафедру 

анатомии возглавил проф. С. Г. Зыбелин (1735—1802), который, 

помимо анатомии, читал лекции по хирургии, теоретической и 

практической медицине. Его научные исследования были свя-

заны с изучением индивидуальных особенностей и закономер-

ностей строения тела человека. Первый самостоятельный курс 

лекций по физиологии прочитал в 1776 г. в Московском универ-

ситете проф. М. И. Скиадан (1740—1802).

В 1798 г. в Петербурге создается Медико-хирургическая ака-

демия. Организуются новые университеты с медицинскими 

факультетами в Дерпте (1802), Вильнюсе (1803), Казани (1804), 

Харькове (1805), Петербурге (1819), Киеве (1834), Одессе (1865), 

Томске (1888).

Первым заведующим кафедрой анатомии в Медико-хи-

рургической академии стал П. А. Загорский (1764—1846) — aв -

тор первого русского оригинального учебника по анатомии 

«Руководство к познанию человеческого тела». Он начал сис-

тематическое изучение аномалий и вариаций строения челове-

Введение в анатомию и физиологию человека
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ка и первым применил сравнительно-анатомические данные для 

объяснения особенностей строения человеческого орга низма. 

Видное место в развитии анатомии занимает Е. О. Мухин 

(1766—1850), издавший в 1812 г. учебник «Курс анатомии», эпи-

графом к которому стало хорошо известное изречение: «Врач не 

анатом не только бесполезен, но и вреден».

Неоценимый вклад в развитие анатомии и хирургии внес

Н. И. Пирогов (1810—1881). Только за 15 лет работы (1841—1856) 

им было произведено 12 000 вскрытий трупов. Н. И. Пирогов 

изучал анатомию кровеносных сосудов, нервов, мышц и фас-

ций, топографию внутренних органов. Им предложен метод 

изучения топографии внутренних органов на распилах замо-

роженных трупов. Свои наблюдения Н. И. Пирогов обоб-

щил в известных книгах: «Хирургическая анатомия артери-

альных стволов и фасций» (1838), «Полный курс прикладной 

анатомии человеческого тела» (1844), долгое время служивших 

руководством для изучающих медицину не только в России, 

но и за границей.

Среди крупных ученых XVIII—XIX вв. следует назвать име-

на таких морфологов, как X. И. Лодер (1753—1832), К. Ф. Вольф 

(1733—1794), К. М. Бэр (1792—1876), В. Л. Грубер (1814—1890),

В. А. Бец (1834—1894), Д. Н. Зернов (1843—1917).

X. И. Лодер — один из учителей Н. И. Пирогова. По плану 

Лодера построен анатомический театр Московского университе-

та и создан музей. Он написал учебник по анатомии человека и 

один из лучших анатомических атласов этого периода.

Члены Российской академии наук — русские ученые

К. Ф. Вольф и К. М. Бэр внесли большой вклад в развитие 

эмбриологии как науки. Так, К. Ф. Вольф показал, что разви-

тие зародыша идет путем постепенного преобразования простых 

частей в более сложные (теория эпигенеза), а не путем развертыва-

ния предсуществующих зачатков (теория преформации), как счи-

тали до его исследований. К. М. Бэр открыл в 1827 г. яйцеклетку 

млекопитающих и человека, описал зародышевые листки и ста-

дии их дифференцировки, развитие скелета, мышц, централь-

ной нервной системы (ЦНС). 

В. Л. Грубер, один из самых крупных анатомов XIX в., поло-

жил начало изучению вариантов строения скелета, мускулату-

ры и органов человека. Из его школы вышли крупные анатомы

А. И. Таренецкий и П. Ф. Лесгафт (1837—1909).

П. Ф. Лесгафт занимает особое место в истории отечествен-

ной анатомии. Он является основоположником отечествен-

ной функциональной и теоретической анатомии. П. Ф. Лес-

гафт изучал закономерности строения сосудистой, мышечной 

и костной систем человека, исследовал зависимость движений 


