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Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине: 

1. В результате изучения дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

Категория 
(группа) 

компетенций 

Код и наименование 
Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Системное и 
критическое 
мышление 

 
УК-1. Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 
 

ИД-1 УК-1 Знать проблемные ситуации 
и осуществлять поиск необходимой 
информации для решения задач в 
профессиональной области.  
 

ИД-2 УК-1 Уметь формировать 
оценочные суждения в 
профессиональной области, 
проводить критический анализ 
информации с использованием 
исторического метода 

ИД-3 УК-1 Владеть общественно 
значимой социологической 
информацией, использование 
социологических знаний в 
профессиональной и общественной 
деятельности, направленной на 
защиту и здоровье населения 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Естественно-
научные 
методы 
познания 

ОПК-3. Способен решать 
профессиональные задачи 
врача по общей гигиене, 
эпидемиологии с 
использованием основных 
физико-химических, 
математических и иных 
естественнонаучных 
понятий и методов. 
 

ИД-1 ОПК-3 Знать интерпретацию 
данных основных физико-
химических, математических и иных 
естественнонаучных понятий, и 
методов при решении ситуационной 
задачи 

ИД-2 ОПК-3 Уметь интерпретировать 
результаты физико-химических, 
математических и иных 
естественнонаучных исследований 
при решении профессиональных 
задач. 
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ИД-3 ОПК-3 Владеть алгоритмом 
основных физико-химических, 
математических и иных 
естественнонаучных методов 
исследований. 
 

Этиология и 
патогенез 

ОПК-5. Способен оценивать 
морфофункциональные, 
физиологические состояния 
и патологические процессы 
в организме человека для 
решения профессиональных 
задач 
 

ИД-1 ОПК-5 Знать 
морфофункциональные, 
физиологические состояния и 
патологические процессы организма 
человека. 

ИД-2 ОПК-5 Уметь оценивать 
результаты клинико-лабораторной и 
функциональной диагностики при 
решении профессиональных задач. 

ИД-3 ОПК-5 Владеть алгоритмом 
клинико-лабораторной и 
функциональной диагностики при 
решении профессиональных задач. 

 

 
2. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

Теку 
щая 
атте 

стация 

Контролируемые модули, 
разделы (темы) дисциплины 

и их наименование 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. Контрольная работа №1 по 
темам 1-5 (Разделы №1 и №2 

«Цитология», «Эмбриология») 

УК-1 
 

ОПК-3
 

ОПК-5 Билеты к 
контрольной 
работе №1 

2. Контрольная работа №2  
по темам 7-11 

(Раздел №3 «Общая 
гистология») 

УК-1 
 

ОПК-3
 

ОПК-5 Билеты к 
контрольной 
работе №2 

3. Контрольная работа №3  
по темам 13-17 

(Раздел №3 и №4 «Общая 
гистология», «Частная 

гистология») 

УК-1 
 

ОПК-3
 

ОПК-5 Билеты к 
контрольной 
работе №3 
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4. Контрольная работа №4  
по темам 19-23 

(Раздел №4 «Частная 
гистология») 

УК-1 
 

ОПК-3
 

ОПК-5 Билеты к 
контрольной 
работе №4 

5. Контрольная работа №5 по 
темам 25-30 (Раздел №4 
«Частная гистология») 

УК-1 
 

ОПК-3
 

ОПК-5 Билеты к 
контрольной 
работе №5 

6. Контрольная работа №6 по 
темам 32-35 (Раздел №4 
«Частная гистология») 

УК-1 
 

ОПК-3
 

ОПК-5 Билеты к 
контрольной 
работе №6 

Промежуточная аттестация УК-1 
 

ОПК-3
 

ОПК-5 Зачет с оценкой 

 

3. Перечень оценочных средств  

 

№ Наименование 
оценочного  
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Вид и форма 
представления 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 2 3  4 
1 Ситуационные 

задачи 
Задание, в котором студенту 
предлагается конкретная 
профессиональная ситуация, которую он 
должен решить, исходя из своих 
теоретических знаний по дисциплине. 

Ситуационные 
задачи 

2 Тесты  Система тестовых заданий по темам и 
разделам дисциплины для измерения 
уровня знаний и умений студента. 

Примеры 
тестовых 
заданий 

3 Контрольная 
работа 

Средство контроля теоретических знаний 
и практических навыков студентов по 
темам и разделам дисциплины, 
проводимое в письменной форме. 

Вопросы и 
билеты для 
контрольных 
работ 

4 Реферат  Средство контроля усвоения материала 
самостоятельной работы студентов 

Темы рефератов 

5 Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

Форма контроля полученных знаний и 
умений по окончании курса изучения 
дисциплины в виде устного 
собеседования по темам и разделам 
дисциплины с применением 
практических навыков определения 
гистологических микропрепаратов 

Вопросы к 
зачету, 
микропрепараты
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Примеры вопросов к контрольным работам 

1. Содержание предмета «Гистология, цитология, эмбриология», его задачи 
и связь с другими медико-биологическими науками, значение для 
медицины. 

2. Становление гистологии, цитологии и эмбриологии как наук. 
3. Развитие гистологии как самостоятельной науки и предмета 

преподавания. Отечественные гистологические школы второй половины 
XIХ и начала  XX века. 

4. Развитие гистологии, цитологии и эмбриологии в советский период. 
5. Понятие о гистологическом препарате и методах его изготовления. 
6. Методы микроскопирования гистологических препаратов. 
7. Методы качественного и количественного анализа гистологических 

структур. 
8. Методы прижизненного исследования гистологических структур. 
9. Учение о клетке. История создания клеточной теории. 
10. Клеточная теория, ее основные положения и их обоснование. 
11. Ядро клетки: хроматин, его структура и функции. Строение ДНК. 
12. Ядро клетки: ядрышко, его строение и функции. Рибосомы: строение и 

функции рибосом. 
13. Ядерная оболочка (кариолемма). Строение комплекса ядерной поры. 
14. Взаимодействие структур ядра и цитоплазмы в процессах 

жизнедеятельности клетки (на примере биосинтеза белка). 
15. Цитоплазма, ее компоненты. Классификация органелл клетки. 

Гиалоплазма как внутренняя среда клетки. 
16. Структурно-химическая организация клеточных мембран. 
17. Плазмолемма (цитолемма): химический состав и функции. 

 

Примеры билетов к контрольным работам 

Билет №1 
1. Содержание предмета «Гистология, цитология, 

эмбриология», его задачи и связь с другими медико-
биологическими науками, значение для медицины. 

2. Информационные межклеточные взаимодействия: 
типы и характеристика. 

3. Динамика процесса оплодотворения. Роль белков ZP в 
этом процессе. 

4. Внезародышевые органы человека: взаимоотношения 
слизистой оболочки матки и хориона. Строение 
хориона. 

Билет №10 
1. Методы прижизненного исследования 

гистологических структур. 
2. Клеточный цикл. Характеристика периодов 

интерфазы. 
3. Основы эмбриологии. Прогенез. Женские половые 

клетки: строение и классификации. 
4. Внезародышевые органы человека: плацента. 

Строение зародышевой части плаценты. Понятие о 
структурно-функциональной единице плаценты. 
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Билет №2 
1. Становление гистологии, цитологии и 

эмбриологии как наук. 
2. Плазмолемма (цитолемма): химический состав и 

функции. 
3. Сравнительная характеристика сперматогенеза и 

овогенеза. 
4. Дифференцировка первичной эктодермы и 

энтодермы у человека. 

Билет №11 
1. Учение о клетке. История создания клеточной теории. 
2. Строение и функции митохондрий. Основные этапы 

синтеза АТФ. 
3. Эмбриогенез: факторы, вызывающие гаструляцию. 

Критические периоды развития. 
4. Внезародышевые органы человека: развитие, 

строение, функции желточного мешка и аллантоиса. 

Билет №3 
1. Развитие гистологии как самостоятельной науки и 

предмета преподавания. Отечественные 
гистологические школы второй половины XIХ и 
начала  XX века. 

2. Типы межклеточных контактов, их строение и 
предназначение. 

3. Основы эмбриологии. Прогенез. Строение 
мужских половых клеток. 

4. Закладка осевых зачатков органов у человека. 
Гисто- и системогенез. 

Билет №12 
1. Клеточная теория, ее основные положения и их 

обоснование. 
2. Строение и функции ресничек и жгутиков. Структура 

аксонемы. 
3. Эмбриогенез: дифференцировка зародышевых 

листков. Мезенхима. 
4. Эмбриональное развитие человека. Имплантация. 

Стадии имплантации. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Ядрышко – это участок хромосомы, где образуется: 
А) иРНК 
Б) рРНК 
В) тРНК 
Г) ДНК 
Д) АТФ 
? 

2. Фибриллярный компонент ядрышка содержит все, кроме: 
А) первичного транскрипта рРНК 
Б) участка ДНК с рибосомальными генами 
В) молекул РНК-полимеразы 1 
Г) предшественников субъединиц рибосом 
? 

3. Количество ядрышек в ядре зависит от: 
А) количества хромосом 
Б) количества ДНК 
В) количества рибосом 
Г) функциональной активности рибосом 
Д) функциональной активности клетки 
? 

4. Максимальное количество ядрышек в ядре зависит от: 
А) количества хромосом 
Б) количества ДНК 
В) количества рибосом 
Г) количества ядрышковых организаторов 
Д) функциональной активности клетки 
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5. В состав ядерной оболочки входит все, кроме: 
А) наружной и внутренней ядерной мембран 
Б) перинуклеарных цистерн 
В) ядерной пластинки 
Г) ядерных пор 
Д) ядерного матрикса 
? 

6. В состав комплекса ядерной поры входит все, кроме: 
А) слияния двух ядерных мембран 
Б) трех рядов периферических гранул 
В) фибриллярных отростков 
Г) сквозных отверстий поры 
Д) перинуклеарного пространства 
? 

7. Большое количество ядерных пор свидетельствует о: 
А) метаболической активности клетки 
Б) активной транскрипции 
В) слабовыраженной транскрипции 
Г) активном образовании рибосом 
Д) повреждении клетки 
? 

8. Взаимодействие структур ядра и цитоплазмы в жизнедеятельности клетки 
обеспечивается всеми процессами, кроме: 
А) транскрипции иРНК 
Б) транскрипции тРНК 
В) транкрипции рРНК 
Г) образования субъединиц рибосом 
Д) взаимодействия субъединиц рибосом с ЭПС 
? 

9. Процесс биосинтеза белка в клетке складывается из этапов: 
А) процессинга и сплайсинга 
Б) транскрипции и трансляции 
В) инициации и элонгации 
Г) элонгации и терминации 
Д) активации аминокислот и образования вторичной, третичной и четвертичной 
структур белка 
? 

10. В результате транскрипции образуются: 
А) белки 
Б) аминокислоты 
В) иРНК 
Г) ДНК 
Д) АТФ 
? 

11. Процесс трансляции начинается с: 
А) активации аминокислот 
Б) инициации синтеза 
В) элонгации полипептидной цепи 
Г) терминации синтеза 
Д) образования вторичной, третичной и четвертичной структур белка 
? 

12. Белки для нужд клетки синтезируются в: 
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А) гладкой ЭПС 
Б) гранулярной ЭПС 
В) полирибосомах 
Г) митохондриях 
Д) комплексе Гольджи 
? 

13. Жизненный цикл клетки – это: 
А) время жизни клетки от одного деления до другого 
Б) время жизни клетки от оплодотворения до смерти 
В) интерфаза 
Г) интерфаза и митоз 
Д) митоз и мейоз 
? 

14. Интерфаза складывается из следующих периодов, кроме: 
А) М 
Б) G1 

В) S 
Г) G2 

Д) G0 

? 
15. В какой фазе клеточного цикла происходит матричный синтез ДНК? 

А) G0 

Б) G1 

В) G2 

Г) S 
Д)  М 
? 

16. В какой фазе клеточного цикла происходит синтез тубулинов? 
А) G0 

Б) G1 

В) G2 

Г) S 
Д)  М 
? 

17. Все перечисленные клетки находятся в фазе G0 клеточного цикла, кроме: 
А) нейронов 
Б) гладкомышечных клеток 
В) стволовых клеток 
Г) гепатоцитов 
Д) кардиомиоцитов 
? 

18. Нарушение цитотомии приводит к: 
А) гибели клеток 
Б) появлению гигантских клеток 
В) многополюсным митозам 
Г) появлению многоядерных клеток 
? 

19. Полиплоидия – это: 
А) образование клеток с пониженным содержанием ДНК 
Б) образование клеток с нормальным содержанием ДНК 
В) образование клеток с повышенным содержанием ДНК 
Г) образование клеток с аномальным содержанием ДНК 
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Примеры ситуационных задач 

по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» 

 

Задача 1 

У экспериментального животного перерезаны аксоны нейросекреторных 

клеток, находящихся в супраоптическом и паравентрикулярном ядрах 

гипоталамуса.  

Как изменится содержание вазопрессина и окситоцина в задней доле 

гипофиза?  

Задача 2  

У эмбриона в эксперименте удален гипофизарный карман. Развитие каких 

долей гипофиза нарушится?  

Задача 3 

На препарате гипофиза в передней доле обнаружены полигональные клетки, 

располагающиеся преимущественно в центре и окрашивающиеся основными 

красителями. Какие гормоны выделяют данные клетки?  

Задача 4 

В передней доле гипофиза обнаружена клетка округлой формы, цитоплазма 

которой окрашивается ацидофильно. Какие гормоны вырабатывают данные 

клетки?  

Задача 5 

На препарате щитовидной железы видны фолликулы с плоским эпителием,  

заполненные плотным секретом. О каком функциональном состоянии железы 

свидетельствует эта картина?  

Задача 6 

На препарате щитовидной железы видны фолликулы, заполненные светлым 

коллоидом с большим количеством резорбционных вакуолей.  Эпителий 

фолликулов призматический. О каком функциональном состоянии железы 

свидетельствует эта картина?  
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Задача 7 

На препарате околощитовидной железы не обнаруживаются 

ацидофильныеклетки. Каков предположительно возраст человека, которому 

принадлежит данная железа?  

Задача 8 

В эмбриогенезе экспериментально нарушен процесс миграции нейробластов 

изганглиозных пластинок. Как это отразится на структуре надпочечников?  

Задача 9 

На препарате надпочечника под клубочковой зоной выявлены клетки, 

содержащие незначительное количество липидов. Как называется эта зона? 

Задача 10 

В мозговом веществе надпочечников обнаружены клетки, окрашивающиеся 

раствором двухромовокислого калия в бурый цвет.  Какие вещества 

синтезируютданные клетки?  

Задача 11 

Известно,  что эндокринная железа выделяет стероидные гормоны.  Какая 

органелла должна быть хорошо развита в цитоплазме её клеток?  

Задача 12 

На препарате щитовидной железы,  импрегнированной серебром,  в стенке 

фолликула и между фолликулами видны клетки,  заполненные аргирофильной 

зернистостью. Какие это клетки? Какой гормон они вырабатывают?  

Задача 13 

На практическом занятии по гистологии было предложено дать оценку 

морфофункционального состояния щитовидной железы новорожденного.  Этот 

орган, при изучении под световым микроскопом,  состоял из небольших 

фолликулов, полость которых была заполнена не столько коллоидом,  сколько 

слущенными клетками тиреоцитами. Часть студентов ответила, что это 

является выражением патологического процесса, другая же часть считала, что 
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это обычное физиологическое состояние.  Ваше мнение по этому поводу?  Что 

бы Вы ещё добавили к гистоструктуре железы этого ребенка?  

Задача 14 

При анализе причин отклонения в физическом развитии многих детей,  

проживающих в указанном районе, было констатировано, что эти нарушения 

носят эндокринный характер и связаны с незначительным содержанием одного 

из элементов таблицы Менделеева в воде,  потребляемой населением. Что это 

за элемент?  Почему установленные отклонения физического развития детей 

имеют эндокринный характер?   

Задача 15 

На вопрос о морфологических и функциональных особенностях 

паращитовидных желёз у новорожденного ребёнка экзаменующийся ответил,  

что функциональная активность этого органа в период новорожденности 

незначительная,  о чём свидетельствует отсутствие среди паренхимы органа 

оксифильных клеток.  

Ваша оценка такого ответа и её обоснование.  

 

ОТВЕТЫ 

№1. Нейросекрета в нейрогипофизе не будет.  

№2. Передней и промежуточной долей.  

№3. Фоллитропин, лютропин, тиротропин.  

№4. Соматотропин, пролактин.  

№5. Гипофункция щитовидной железы.  

№6. Гиперфункция щитовидной железы.   

№7. Новорожденный или ребенок до 5 лет.  

№8. Нарушится закладка мозгового вещества надпочечников.   

№9. Промежуточная или суданофобная зона.  

№10. Адреналин и норадреналин.   

№11. Гладкая эндоплазматическая сеть.   
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№12. Парафолликулярные клетки (С – клетки), гормон кальцитонин – снижает 

уровень кальция в крови.  

№13. Указанные изменения составляют «десквамированный тип» железы, 

характерный для новорождённых и детей грудного возраста. К концу года 

десквамированный тип сменяется на смешанный, а затем и «коллоидный». 

«Десквамированный тип» железы в период новорожденности сопровождается 

морфологическими признаками высокого функционального напряжения 

эпителия фолликулов.  

№14. Таким элементом является йод, входящий в состав тироксина, который 

влияет на физическое развитие.  

№15. Ответ неправильный. Функциональная активность паращитовидной 

железы в период новорожденности и в дальнейшей жизни высокая, 

синтезируемый гормон – паратирин (паратгормон, паратиреокрин) играет 

важную роль в обмене кальция, развитии костной системы. Оксифильные 

клетки в железе появляются примерно с 5-тилетнего возраста.   

 

Примеры вопросов для промежуточной аттестации (зачёт с оценкой) 

по дисциплине «Гистология, эмбриология, цитология» 

 
 

1. Содержание предмета «Гистология, цитология и эмбриология», его задачи и 

связь с другими медико-биологическими науками. Современный этап в 

развитии гистологии, цитологии и эмбриологии. Значение для медицины. 

2.Методы изготовления препаратов для световой микроскопии.  Сущность и 

методы фиксации микрообъектов. Способы заливки. Микротомия с 

использованием салазочных, ротационных микротомов. Метод замораживания. 

Сущность и методы окраски микропрепаратов. Срезы, мазки, отпечатки, 

пленки. 

4. Методы микроскопирования гистологических препаратов: виды световой 

микроскопии. 
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5. Методы микроскопирования гистологических препаратов: виды 

электронной микроскопии. 

6. Методы качественного и количественного анализа клеточных и 

субклеточных структур на гистологических препаратах. 

7. Методы исследования живых клеток и культуры тканей вне- и внутри 

организма, клонирование, образование гетерокарионов и гибридов 

клеток, прижизненная окраска. 

8. Становление гистологии, цитологии и эмбриологии как самостоятельных 

взаимосвязанных наук. 

9. Развитие гистологии как самостоятельной науки. Отечественные 

гистологические школы второй половины XIX и начала XX века. 

10. Предмет и задачи цитологии, ее значение в системе биологических и 

медицинских наук. Основные положения клеточной теории и их обоснование. 

Вклад М.Шлейдена, Т.Шванна и Р.Вирхова в создание клеточной теории. 

11. Понятие о клетке, как основной единице живого. Общий план строения 

клеток эукариот: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. Неклеточные 

структуры как производные клеток. Взаимосвязь формы и размеров клеток с их 

функциональной специализацией. 

12. Ядро. Роль ядра в хранении и передаче генетической информации и в 

синтезе белка. Форма и количество ядер. Понятие о ядерно-

цитоплазматическом отношении. Общий план строения интерфазного ядра: 

хроматин, ядрышко, ядерная оболочка, кариоплазма. Кариоплазма. Физико-

химические свойства, химический состав. Значение в жизнедеятельности ядра. 

13. Хроматин. Строение и химический состав. Роль основных и кислых белков 

в структуризации и в регуляции метаболической активности хроматина. 

Понятие о деконденсированном и конденсированном хроматине, степень их 

участия в синтетических процессах. Строение хромосомы. Половой хроматин. 

14. Ядрышко как производное хромосом. Понятие о ядрышковом 

организаторе. Количество и размер ядрышек. Химический состав, строение, 

функция. Характеристика фибриллярных и гранулярных компонентов, их 
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взаимосвязь с интенсивностью синтеза РНК. Структурно-функциональная 

лабильность ядрышкового аппарата. 

15. Ядерная оболочка. Строение и функции. Структурно-функциональная 

характеристика наружной и внутренней мембран, перинуклеарного 

пространства, комплекса поры. Взаимосвязь количества ядерных пор и 

интенсивности метаболической активности клеток. Связь ядерной оболочки с 

эндоплазматической сетью. Роль наружной мембраны в процессе 

новообразования клеточных мембран. 

16. Цитоплазма: гиалоплазма. Физико-химические свойства, химический 

состав. Участие в клеточном метаболизме. Органеллы цитоплазмы, их 

классификация. 

17. Органеллы общего и специального значения. Мембранные и 

немембранные органеллы. Общая структурно-функциональная характеристика. 

18. Биологическая мембрана как основа строения клетки. Строение, основные 

свойства и функции. Понятие о компартментализации клетки и ее 

функциональное значение. 

19. Цитоплазматическая мембрана: структурно-химические особенности. 

Характеристика надмембранного слоя (гликокаликса) и подмембранного 

(кортикального) слоя. Морфологическая характеристика и 

механизмы барьерной, рецепторной и транспортной функций.  

20. Передача сигналов в клетку. Типы и механизмы межклеточных 

взаимодействий: мембранный, мембранно-цитоплазматический, цитозольный, 

смешанный. 

21. Типы клеточных контактов. Их морфологическая организация и 

функциональное значение. 

 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Развитие   гистологии,  цитологии  и   эмбриологии   в  России.  



5. Формы гибели клетки.

6. Гемограмма и лейкоцитарная формула. Понятие о резус-факторе и группах 

крови. Значение для медицины.

7. Взаимодействие клеток крови и соединительной ткани в реакциях 

клеточного и гуморального иммунитета.

8. Роль фибробластов в заживлении ран, грануляционной ткани и образовании 

рубцов.

9. Соединительные ткани со специальными свойствами .

10. Гистологические механизмы регенерации костной ткани.

11. Современные теоретические основы механизма сокращения поперечно

полосатого мышечного волокна.

12. Современные теоретические основы механизма сокращения гладких 

миоцитов.

13. Механизм проведения нервного импульса по миелиновому и 

безмиелиновому волокну.

14. Реакция нейронов и их отростков на травму.

15. Механизмы формирования клеточного и гуморального иммунитета. 

Морфологические основы иммунологических реакций.

Составитель, старший

преподаватель

27 октября 2020 года
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