
ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Введение в учение о тканях.
2. Развитие тканей.
3. Составные части тканей.
4. Взаимодействие тканей.
5. Обеспечение тканевого гомеостаза.
6. Группы и виды тканей:
• Эпителиальные ткани
• Ткани внутренней среды организма (кровь, 

лимфа, соединительные ткани)
• Мышечные ткани
• Нервные ткани



ГИСТОЛОГИЯ

Гистология – (от греч. histos - ткань, 
logos     - учение) – наука о строении, 
развитии и жизнедеятельности тканей 
животных организмов.

Общая гистология изучает
• тканевой уровень строения 

организмов











Общие принципы организации и 
функционирования клеток

В процессе эмбриогенеза происходит 
• Постепенное ограничение возможных направлений 

развития клеток (коммитирование)
• На определенной стадии коммитирование приводит к 

тому, что у клетки остается только один путь развития 
(детерминация)

• Реализация программы развития 
детерминированной клетки со временем изменяет 
морфологию и функции клетки (дифференцировка)

• Дифференцировка приводит к образованию 
дифферонов (это совокупность клеточных форм, 
составляющих определенную линию 
дифференцировки)



ТКАНЬ – это возникшая в ходе эволюции 
частная система организма, состоящая 
из одного или нескольких дифферонов 
клеток и их производных, обладающая 
специфическими функциями благодаря 
кооперативной деятельности всех ее 
элементов.
Всякая ткань – это прежде всего 
система клеток: не группа, сумма, 
комплекс или совокупность, а именно 
система взаимодействующих и 
различно дифференцированных клеток.



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТКАНЕЙ
В образовании ткани могут принимать участие 

следующие элементы:
• Клетки
• Производные клеток (симпласты, 

синцитии)
• Постклеточные структуры (эритроциты)
• Межклеточное вещество (волокна и 

матрикс)
Каждая ткань отличается определенным 

составом таких элементов.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ТКАНЕЙ

В состав органов входят различные ткани.
Одни из них образуют строму (остов), 
представленную соединительной тканью,
другие – паренхиму (главная функциональная 
ткань печени, селезенки, легкого и некоторых 
других органов. Паренхима может быть 
представлена разными видами ткани: 
кроветворной (например, селезенка), 
эпителиальной (печень, почки),
нервными клетками (нервные узлы) и др.



МЕХАНИЗМЫ ТКАНЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ И 
ТКАНЕВОГО ГОМЕОСТАЗА

Тканевой гомеостаз обеспечивает в организме
• Сохранение общей массы клеток
• Оптимальное соотношение между 

делящимися, дифференцированными и 
гибнущими клетками в составе ткани

Различают -
• Внутрисистемный механизм регуляции 

гомеостаза (кейлонная регуляция)
• Межсистемные механизмы регуляции 

гомеостаза (иммунные, гормональные, 
нервные)  



МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ И ВИДЫ ТКАНЕЙ

1. Эпителиальные ткани
• Покровные
• железистый
2. Ткани внутренней среды организма
• Кровь и кроветворные ткани
• Соединительные ткани

3. Мышечные ткани
• Скелетные
• Сердечная
• Гладкая
4. Нервная ткань



ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ
Эпителиальные ткани – это совокупность 

дифферонов полярнодифференцированных 
клеток, тесно расположенных в виде пласта 
на базальной мембране, на границе с 
внешней и внутренней средой, а также 
образующих большинство желез организма.

Различают
• Поверхностные (покровные и выстилающие)
• Железистые эпителии







ФУНКЦИИ ЭПИТЕЛИЕВ
• Отделяют организм и его органы от 

окружающей среды
• Участвуют в обмене веществ между ними
• Защитная – предохраняет подлежащие ткани 

ткани организма от различных внешних 
воздействий – химических, механических, 
инфекционных и др.

• Эпителий, покрывающий внутренние органы, 
создает условия для их подвижности 
(сокращение сердца, экскурсия легких и т.д.)



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭПИТЕЛИЕВ

• Эпителии представляют собой пласты клеток 
– эпителиоцитов

• Между клетками почти нет межклеточного 
вещества

• Эпителии располагаются на базальных 
мембранах

• Эпителии не содержат кровеносных сосудов
• Эпителии обладают полярностью
• Эпителиям присуща высокая способность к 

регенерации



ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ЭПИТЕЛИИ
• Для этих эпителиев характерна 

выраженная секреторная функция
• ЖЭ состоит из железистых или 

секреторных клеток – гландулоцитов
ЖЕЛЕЗЫ – органы, состоящие из 

секреторных клеток, вырабатывающих 
специфические вещества различной 
химической природы и выделяющих их 
в выводные протоки (в экзокринных) 
или в кровь и лимфу (в эндокринных 
железах)







ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
СЕКРЕТА

• Белковый (серозный)
• Слизистый
• Белково-слизистый
• Сальный
• Солевой



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

СТ – это комплекс мезенхимных 
производных, состоящих из клеточных 
дифферонов и большого количества 
межклеточного вещества (волокнистых 
структур и аморфного вещества), 
участвующих в поддержании 
гомеостаза внутренней среды и 
отличающихся от других тканей 
меньшей потребностью в аэробных 
окислительных процессах



ФУНКЦИИ СТ

1. Трофическая
2. Защитная
3. Опорная (биомеханическая)
4. Пластическая
5. Морфогенетическая





СУХОЖИЛИЯ И СВЯЗКИ



ФАСЦИИ
Схема костно-фасциальных 

влагалищ мышц нижней трети 
правого плеча: 

1 – фасции плеча; 
2 – латеральная 

межмышечная 
перегородка плеча; 

3 – плечевая кость;
4 – медиальная 

межмышечная 
перегородка плеча; 

5 – костно-фасциальное 
влагалище разгибателей 
плеча; 

6 – костно-фасциальное 
влагалище сгибателей 
плеча; 

7 – поверхностная фасция.









ПОНЯТИЕ О СИСТЕМЕ КРОВИ

Система крови включает в себя:
•  кровь,
•  органы кроветворения – красный 

костный мозг, тимус, селезенку, 
лимфатические узлы, 

• лимфоидную ткань некроветворных 
органов



КРОВЬ И ЛИМФА

Они состоят из:
• Плазмы (жидкого межклеточного 

вещества – 55-60% объема крови;
• Взвешенных в ней форменных 

элементов  – 40-45%.
Обе ткани тесно взаимосвязаны, в них 

происходит постоянный обмен 
форменными элементами, а также 
веществами, находящимися в плазме.



ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КРОВИ
• Транспортная функция, определяющая ряд других;
• Дыхательная;
• Трофическая;
• Экскреторная;
• Терморегуляторная;
• Поддерживает стабильность ряда констант 

гомеостаза – рН, осмотическое давление, изотонию и 
др.;

• Обеспечивает водно-солевой обмен между кровью 
тканями;

• Защитная функция;
• Гуморальная регуляция;
• Осуществление креаторных связей 







ДИНАМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
Каждый компонент крови находится в динамичном 

равновесии (стационарном состоянии: все время 
происходят

• Поступление в кровь новых порций данного 
компонента и

• Удаление из крови примерно таких же его 
количеств

1. Средняя продолжительность циркуляции 
эритроцитов – 120 суток

2. Лейкоциты же непрерывно циркулируют в крови 
всего 4-12 часов (многократно выходят из крови в 
разные ткани и вновь возвращаются в кровь и 
общая продолжительность их жизни составляет от 
нескольких недель до нескольких месяцев).









ЛЕЙКОЦИТЫ
Делятся на 2 группы, в зависимости от наличия 

или отсутствия в их цитоплазме гранул:
• Гранулоциты (зернистые) – нейтрофилы 

(миелоциты, метамиелоциты, палочко-
ядерные,сегменто-ядерные), эозинофилы, 
базофилы

• Агранулоциты (незернистые) – лимфоциты, 
моноциты 

Процентное соотношение отдельных форм 
лейкоцитов называется лейкоцитарной 
формулой



ТРОМБОЦИТЫ

• Тромбоциты – это безъядерные 
фрагменты цитоплазмы

• по размеру (2-3 мкм) в несколько раз 
меньше эритроцитов

• В центральной части тромбоцит 
содержит грануломер (выраженную 
зернистость)

• Главная функция – принимает участие в 
свертывании крови 



МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ

МТ (textus musculric) называют ткани различных 
по строению и происхождению, но сходные по 
способности к выраженным сокращениям

МТ:
• обеспечивают перемещение в пространстве 

организма в целом,
• его частей,
• движение органов внутри организма (сердце, 

язык, кишечник и др.



МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ЭЛЕМЕНТОВ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ
• Удлиненная форма;
• Наличие продольно расположенных 

миофибрилл и миофиламентов – 
специальных органелл, 
обеспечивающих сократимость, 
расположение митохондрий рядом с 
сократительными элементами, наличие 
включений гликогена, липидов и 
миоглобина



КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ ПО 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ

(в зависимости от структуры органелл 
сокращения и характеру иннервации)

• Поперечнополосатые 
(исчерченные или 
произвольные) textus muscularis 
striatus;

• Гладкие (не исчерченные или 
непроизвольные) textus 
muscularis nonstriatus







Схема последовательности событий, ведущих к 
сокращению, а затем к расслаблению 

мышечного волокна
• Раздражение
• Возникновение потенциала действия
• Проведение его вдоль клеточной мембраны
• И вглубь волокна по трубочкам
• Освобождение Са2+ из боковых цистерн 

саркоплазматического ретикулума и диффузия 
его к миофибриллам

• Взаимодействие актиновых и миозиновых нитей, 
приводящие к укорочению миофибрилл

• Активация кальциевого насоса
• Снижение концентраций свободных ионов Са2+ в 

саркоплазме
• Расслабление миофибрилл



Сердечная поперечнополосатая 
мышечная ткань

В ходе гистогенеза образовались 5 видов 
кардиомиоцитов:

• Рабочие (сократительные);
• Синусные (пейсмекерные);
• Переходные;
• Проводящие;
• Секреторные



Гладкие мышечные ткани

• ГМ – находятся во 
внутренних органах, сосудах 
и коже

• ГМ – способны осуществлять 
относительно медленные 
движения и длительные 
тонические сокращения





НЕРВНАЯ ТКАНЬ -
Это система взаимосвязанных нервных клеток и 

нейроглии, обеспечивающих специфические 
функции восприятия раздражений, возбуждения, 
выработки импульса и передачи его.

НТ является основой строения органов нервной 
системы, обеспечивающих

• Регуляцию всех тканей и органов
• Их интеграцию в организме и
• Связь с окружающей средой
В НТ имеются клетки двух типов:
• Нервные – нейроны, или нейроциты и
• Глиальные – нейроглия, или глиоциты



Функции клеток нервной ткани
1. Функции нейронов:
• Рецепция
• Возбуждение и торможение
• Проведение возбуждения
• Передача сигнала (путем прямого контакта и 

непрямое воздействие через кровь)
2. Функции глии
• опорная
• Трофическая
• Барьерная
• Защитная
• Секреторная (некоторые глиоциты образуют ликвор





Н Е Й Р О Н Ы :

аксон

дендриты

сома



Подразделение нейронов по 
функции

Три типа нейронов:
1. Чувствительные (сенсорные, 

рецепторные, афферентные)
2. Ассоциативные (вставочные, 

кондукторные)
3. Эффекторные (выносящие, 

эфферентные





НЕЙРОГЛИЯ

1. Глия ЦНС
• Макроглия (олигодендроциты, 

астроциты, эпендимоциты)
• Микроглия
2. Периферическая нейроглия
• Мантийные глиоциты (глиоциты 

ганглиев)
• Нейролеммоциты (шванновские 

клетки)





Нервные волокна

Отростки нервных клеток, покрытые 
оболочками, называются нервные 
волокнами.

По строению оболочек различают:
• Миелиновые нервные волокна
• Безмиелиновые нервные волокна



Схема строения безмиелинового и миелинового 
нервного волокна



Принцип 
классификации

• I. По происхождению 
воспринимаемых 
сигналов (из внешней 
среды или внутренней):

• II.по природу 
воспринимаемых 
сигналов:

• III. По строению 
рецепторов:

Виды
 рецепторных нервных окончаний

экстерорецепторы,

интерорецепторы.

механо-,
баро-,
хемо-,
термо- и пр. рецепторы

1. свободные  нервные окончания (конечные 
ветвления осевого цилиндра лишены 
оболочки)

2. Несвободные нервные окончания (вокруг 
осевого цилиндра сохраняются клетки глии) 
–

Неинкапсулированные,
Инкапсулированные (заключены в 

соединительнотканную капсулу)





СИНАПСЫ
Синапс – структура, 

предназначенная для 
передачи сигнала с 
нервной клетки на 
другую нервнуую 
клетку или на 
эффекторный орган.

В синапсе различают:
• Пресинаптическую 

часть
• Синаптическую щель
• Постсинаптическую 

часть

Схема - строение синапса 




