


ТКАНИ:
ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШАЯСЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ (КЛЕТОК И НЕКЛЕТОЧНОГО
ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА), ОБЪЕДИНЕННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ОБЩЕЙ СТРУКТУРОЙ, ФУНК-
ЦИЕЙ И РАЗВИТИЕМ…….(А.А.Заварзин)

СИСТЕМА КЛЕТОК И НЕКЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУР, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ, 
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИИ (М.Я.Субботин)

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ КЛЕТОЧНЫХ ДИФФЕРОНОВ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ, 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КОТОРЫХ ДЕТЕРМИНИРОВАНЫ ИСТОРИЧЕСКИМ И ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ (Р.К.Данилов)

ДИФФЕРОН – РЯД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 
ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХСЯ КЛЕТОК ОТ 
МАЛОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ НЕЗРЕЛЫХ ДО 
ВЫСОКО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ФОРМ.



В образовании ткани могут принимать участие следующие 
элементы: 

•Клетки (производные клеток - симпласты, синцитии, 
постклеточные структуры - эритроциты и тромбоциты)

•Аморфное межклеточное вещество
•Волокна (коллагеновые, эластические, ретикулярные)

Каждая ткань отличается определённым составом таких 
элементов. Например, скелетная мышечная ткань - это лишь 
симпласты (мышечные волокна), кровь - набор определённых 
клеток в определённой межклеточной среде и т.д. Этот 
состав (соотношение) и физические/химические/механические 
свойства элементов ткани обуславливает специфические 
функции каждой ткани. Выполняя эти функции, элементы 
тканей обычно тесно взаимодействуют между собой, образуя 
единое целое.



• этап топической дифференцировки —
предположитель-ные зачатки тканей оказываются в 
определённых зонах цитоплазмы яйцеклетки, а затем 
и зиготы;

• этап бластомерной дифференцировки — в 
результате дробления зиготы зачатки тканей 
оказываются локализованными в разных 
бластомерах зародыша;

• этап зачатковой дифференцировки — в результате 
гаструляции зачатки тканей локализованы в 
различных участках зародышевых листков;

• гистогенез — процесс преобразования зачатков 
тканей в ткани в результате пролиферации, роста, 
индукции, детерминации, миграции и 
дифференцировки клеток.

 Этапы развития тканей в онтогенезе: 



• Закон параллельных рядов (А. А. Заварзин) — 
ткани животных разных классов и видов, 
выполняющие одинаковые функции, имеют 
сходное строение, так как развиваются они 
параллельно у разных животных 
филогенетического древа; примеры – все ткани

• Закон дивергентной эволюции тканей (Н. Г. 
Хлопин) — в филогенезе происходит расхождение 
признаков тканей и появление новых 
разновидностей ткани в пределах тканевой 
группы, что приводит к усложнению животных 
организмов и увеличению разнообразия тканей. 
Примеры – строение эпидермиса и его производных  
морских животных, земноводных, птиц и 
млекопитающих

Основные теории развития тканей в 
филогенезе:



Дифференцировка – стойкое 
структурно-функциональное 

изменение ранее однородных клеток. 

Определяется детерминацией, или 
закодированной в ДНК программой 

дифференцировки клеток. 

В процессе дифференцировки 
формируется пул (популяция) активно 

функционирующих клеток.



СЛОИ

роговой

блестящий

зернистый

шиповатый

базальный

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

ВременнАя дифференцировка – этапность 
изменений клеток в составе ткани.  



В СОСТАВ РЕСНИТЧАТОГО 
ЭПИТЕЛИЯ ВХОДЯТ:

РЕСНИТЧАТЫЕ КЛЕТКИ

БОКАЛОВИДНЫЕ КЛЕТКИ

БАЗАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
(ВСТАВОЧНЫЕ) КЛЕТКИ

ЭНДОКРИННЫЕ КЛЕТКИ

Пространственная дифференцировка – 
образование различных типов 
специализированных клеток в составе ткани.  



ЭКЗОКРИННЫЕ И ЭНДОКРИННЫЕ КЛЕТКИ КИШЕЧНОГО ЭПИТЕЛИЯ

Биохимическая дифференцировка – 
образование клеток ткани, секретирующих 
специфические типы белков.  



в первую очередь дифференцируются стволовые 
клетки, дающие начало дифферону.

Признаки стволовых клеток:
1. Способность к самоподдержанию популяции.
2. Способность к делению. NB! Предел Хейфлика.
3. Способность части клеток дифференцироваться 

после деления. NB!  Отсюда - два вида делений!
Процесс дифференцировки  клеток тканей 
регулирует-ся нервной, эндокринной и иммунной 
системами и тканевыми механизмами регуляции. 
Кейлоны – вещества, вырабатываемые 
дифференцированными клетками и способные 
тормозить пролиферацию и дифференцировку 
стволовых клеток.

Коммитирование – ограничение путей развития. 
Пример – бластомеры зиготы.



Коммитирование - постепенное ограничение 
возможных направлений  развития клеток. Во 
взрослом организме - при дифференцировке 
полипотентных стволовых клеток крови (на 
определённой стадии дифференцировки 
превращаются в 8 видов унипотентных клеток, 
каждая из которых может развиваться только в 
один вид клеточных элементов крови).

Механизм коммитирования - стойкая репрессия 
одних и дерепрессия других генов (в клетках 
постепенно меняется спектр фунционально 
активных генов, что определяет всё более узкое и 
конкретное направление дальнейшего развития 
клеток).



Детерминация - на определённой стадии коммитиро-
вание приводит к тому, что у клетки остаётся 
только один путь развития - то есть появление у 
клетки генетической запрограммированности только 
на один путь развития. 

Таким образом, детерминация - более узкое понятие, 
чем коммитирование: превращение тотипотентных 
клеток в полипотентные, олигопотентные и, 
наконец, унипотентные - это всё коммитирование;

детерминация - на самом последнем этапе  при 
образовании унипотентных клеток.



Обеспечение гомеостаза
Стационарное состояние дифферонов - когда в 
диффероне постоянно происходит процесс 
дифференцировки (например, в эпидермисе), 
устанавливается стационарное состояние: 
каждая клеточная форма дифферона образуется с 
такой же скоростью, с какой происходит её убыль 
(в результате перехода в последующие формы, 
отмирания или удаления). 



два типа делений или два типа потомков стволовых клеток  

Для поддержания такого состояния необходимо, чтобы 
стволовые клетки  не только регулярно вступали в 
дифференцировку,   но и постоянно пополняли свой запас.  
Это обеспечивается за счёт двух типов деления стволовых 
клеток - "дифференцировочных": дочерние клетки 
вступают в процесс дифференцировки; и 
"недифференцировочных": дочерние клетки сохраняют все 
свойства стволовых клеток.

Такая способность обозначается, как  способность к 
самоподдержанию популяции. Это одно из ключевых 
свойств стволовых клеток..



Регуляция кейлонами - дифференцировка находится под 
гуморальным контролем. 

Один из способов такого контроля - отрицательная 
обратная связь.

Дифференцированные клетки выделяют кейлоны - 
ингибиторы клеточных делений.  Когда зрелых клеток 
много, под действием их кейлонов деления предшествующих 
клеток происходят редко; при недостатке зрелых клеток 
ослабевает кейлоновое торможение, и в созревание 
вступает большее количество стволовых клеток. 



Другие способы регуляции  - в эмбриональном периоде - 
действие тканевых индукторов.
Например, хорда выделяет индукторы развития нервной 
трубки.

После рождения на некоторые виды дифференцировки 
влияют гормоноподобные вещества: почки синтезируют 
эритропоэтин, стимулирующий эритропоэз в красном 
костном мозге. При недостатке эритроцитов в крови 
(например, в результате кровопотери) выработка 
эритропоэтина усиливается.

Это свидетельствует о наличии отрицательной обратной 
связи: зрелые клеточные формы (эритроциты) при 
достаточной концентрации в крови тормозят выработку 
индукторов своего образования.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИЯ

• КЛЕТОЧНАЯ (МИТОЗ)
• ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ (ОБНОВЛЕНИЕ 
ОРГАНЕЛЛ)



1665 год. Роберт Гук при помощи примитивного микроскопа 
собственной конструкции увидел ячейки в тонком срезе коры 
пробкового дерева.
1830 год. Ян Пуркинье обнаружил в клетке цитоплазму.
1833 год. Броун обнаружил в клетке ядро.
1838 год. Мюллер и Шванн на основе вывода, сходстве строения 
клеток разных организмов сформулировали клеточную теорию
1858 год. Вирхов установил, что новые клетки образуются в 
результате деления материнской клетки. 
1866 год. Р. Кёлликер классифицировал ткани 
на 4 вида.
1934 год. А.А. Заварзин установил закон параллельных рядов в 
эволюции тканей.



4 ВИДА ТКАНИ

• НЕРВНАЯ (ВОЗБУДИМОСТЬ И 
ПРОВОДИМОСТЬ)

• МЫШЕЧНАЯ (СОКРАТИМОСТЬ)
• ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ (БАРЬЕРНАЯ, 
СЕКРЕТОРНАЯ)

• СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (СТРОМА)



Эпителии – пограничные ткани организма, 
образующие покров тела, слизистые оболочки, 
железы.

Источниками эмбрионального развития эпителиев 
являются все три зародышевых листка, мезенхима 
и нервная трубка.

NB! Отсутствует единый источник происхожения

Практическая значимость гистологии эпителиев 
связана с их наличием во всех органах. Такие 
патологические образования как полипы, аденомы, 
раковые опухоли развиваются из эпителиев



3 ГРУППЫ ЭПИТЕЛИЯ

• ПОКРОВНЫЙ
• ЖЕЛЕЗИСТЫЙ
• СЕНСОРНЫЙ



ОБЩИЙ ПЛАН СТРОЕНИЯ
• МАЛО МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА, 

КЛЕТКИ СОЕДИНЕНЫ ПЛОТНЫМИ 
КОНТАКТАМИ И ОБРАЗУЮТ ПЛАСТ

• НЕТ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ, 
ПИТАНИЕ ПОЛУЧАЮТ ДИФФУЗНО 
ЧЕРЕЗ БАЗАЛЬНУЮ МЕМБРАНУ ИЗ 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ

• ЭПИТЕЛИОЦИТЫ ОБЛАДАЮТ 
ПОЛЯРНОСТЬЮ: ИХ ПОВЕРХНОСТИ 
ИМЕЮТ РАЗНОЕ СТРОЕНИЕ



СВЕТЛАЯ
 ПЛАСТИНКА
ПЛОТНАЯ
 ПЛАСТИНКА

ГЛИКОПРОТЕИНЫ 
(ЛАМИНИН)

КОЛЛАГЕН  VII И 

IV ТИПОВ

КОЛЛАГЕН I И III 
ТИПОВ

РЕТИКУЛЯРНАЯ
 ПЛАСТИНКА

ФУНКЦИИ БАЗАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ:
а) АРХИТЕКТОНИКА, ДИФФЕРЕНЦИРОВКА И ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЭПИТЕЛИЯ;

б) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛОТНОЙ СВЯЗИ С ПОДЛЕЖАЩЕЙ ТКАНЬЮ;

в) ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ (МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО);

г) РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА И РЕГЕНЕРАЦИИ ЭПИТЕЛИОЦИТА.

БАЗАЛЬНАЯ 
МЕМБРАНА



NB! НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ 
БАЗАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ 

ПРЕДШЕСТВУЕТ ВОСПАЛЕНИЮ.

Васкули́т (лат. vasculum — сосуд, -itis — 
суффикс, обозначающий воспаление), 
синонимы: ангии́т (др.-греч. ἀγγεῖον — сосуд), 
артерии́т — под этим общим определением 
объединена группа заболеваний, в основе 
которых лежит иммунопатологическое 
воспаление сосудов — артерий, артериол, 
капилляров, венул и вен. 



ПОЛЯРНОСТЬ. ОРГАНЕЛЛЫ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

• РЕСНИЧКИ
• ЖГУТИКИ
• МИКРОВОРСИНКИ
• СТЕРЕОЦИЛИИ, КИНОЦИЛИИ
• БАЗАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ 
(БАЗАЛЬНАЯ ИСЧЕРЧЕННОСТЬ)



Реснички и жгутики в организме 
человека

сперматозоиды 
человека

жгути
к

ресничк
и

многослойн
ый 

ресничный 
эпителий 

Реснички 
трахеи 

человека

35



Микроворсинки — совокупность в 
эпителии тонкого кишечника 
формирует щеточную каемку. 

Функция — всасывание.



Базальный лабиринт/базальная 
исчерченность (в канальцах нефрона, 

в выводных протоках слюнных 
желез).



NB! У ДЕТЕЙ ЭПИТЕЛИЙ СЛАБО 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАН, А ЗНАЧИТ - 
НЕ ПОЛНОСТЬЮ ФУНКЦИОНАЛЕН.



МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОНТАКТЫ
(ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЭПИТЕЛИОЦИТА)

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

ПОЯСОК ЗАМЫКАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
КОНТАКТЫ

ПОЯСОК СЦЕПЛЕНИЯ

ДЕСМОСОМЫ

ИНТЕРДИГИТАЦИИ

НЕКСУСЫ



ПОЯСОК 
ЗАМЫКАНИЯ

ПОЯСОК 
СЦЕПЛЕНИЯ

ДЕСМОСОМА

МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОНТАКТЫ







ПОКРОВНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ

•БАРЬЕРНАЯ/РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ 
ФУНКЦИЯ

•СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВАНА НА 
СТРОЕНИИ



ОДНОРЯДНЫЙ (один ряд ядер)
по форме клеток: плоский, 

кубический, призматический.  

МНОГОРЯДНЫЙ (много рядов 
ядер) однослойный многорядный 

реснитчатый эпителий.

ОДНОСЛОЙНЫЙ (один слой клеток)

МНОГОСЛОЙНЫЙ (много слоев клеток) 
многослойный плоский ороговевающий, НЕороговевающий, переходный.



Однослойный плоский эпителий 

Бывает 2-ух видов: 1) ЭНДОТЕЛИЙ – он выстилает 
кровеносные сосуды. Функция: секреция 
антикоагулянтов (например простациклин). 2) 
МЕЗОТЕЛИЙ - он покрывает СЕРОЗНЫЕ оболочки 
(плевру, брюшину, перикард). Функция: секреция 
серозной жидкости.



Однослойный кубический эпителий 
канальцев почки

Функция: реабсорбция 



Однослойный призматический железистый 
эпителий желудка

Функция: секреция



Однослойный призматический каемчатый 
эпителий тонкой кишки

 В кишечнике эпителиоциты имеют микроворсинки и 
выполняет функцию всасывания. Все микроворсинки 
называется ЩЕТОЧНАЯ каемка, а эпителий тонкого 
кишечника называется КАЕМЧАТЫЙ эпителий.



Однослойный призматический многорядный 
реснитчатый эпителий 

  Его клетки имеют РЕСНИЧКИ. Он выстилает 
слизистую оболочку носовой полости, трахеи и 
бронхов. Функция: удаление пыли.



1.  бокаловидный экзокриноцит
2.  реснитчатый эпителиоцит
3.  базальный эндокриноцит
4.  вставочный эпителиоцит



Многослойный плоский ороговевающий 
эпителий 

Находится в эпидермисе, ротовой полости (твердое 
небо, десна). Состоит из 5 слоев: базальный, 
шиповатый, зернистый, блестящий, роговой. 

Функция базального слоя: РЕГЕНЕРАЦИЯ. 
Функция рогового слоя: ЗАЩИТНАЯ.



ИХТИОЗ (ГИПЕРКЕРАТОЗ)

Ихтиоз (от греч. 
ichthys – «рыба») – 
это генетически 
обусловленное 
заболевание кожи, 
характеризующее
ся ее избыточным 
ороговением с 
деформацией по 
типу рыбьей 
чешуи.



ПСОРИАЗ



Многослойный плоский неороговевающий 
эпителий 

Он находится в роговице, пищеводе, матке. 
Состоит из 3-х слоев: базальный (функция: 
регенерация), шиповатый, поверхностный.



Переходный эпителий

 Он выстилает слизистую оболочку мочеточника, 
мочевого пузыря, мочеиспускательного канала. 
Состоит из 3-х слоев: базальный (функция: 
регенерация), промежуточный, поверхностный.



ЭПИТЕЛИЙ НЕ 
РАСТЯГИВАЕТСЯ



NB! У ДЕТЕЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ 
ЭПИТЕЛИЙ СОСТОИТ ИЗ 

МЕНЬШЕГО ЧИСЛА СЛОЕВ, А 
ЗНАЧИТ, В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ 

ВЫПОЛНЯЕТ ЗАЩИТНУЮ 
ФУНКЦИЮ.



НАПРАВЛЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ

• ВЕРТИКАЛЬНАЯ - ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ 
ЭПИТЕЛИЕВ

• ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ - ДЛЯ ОДНОСЛОЙНЫХ

NB! НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
РЕГУЛЯЦИИ МИТОЗОВ И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЭПИТЕЛИЕВ 
ПРИВОДИТ К РАКУ.



Гистогенетическая классификация эпителиев 
разработана акад. Н. Г. Хлопиным и выделяет 
пять основных типов эпителия, развивающихся в 
эмбриогенезе из различных тканевых зачатков.
1. Эпидермальный тип развивается из эктодермы 
и прехордальной пластинки.
2. Энтеродермальный тип развивается из 
кишечной энтодермы.
3. Целонефродермальный тип развивается из 
целомической выстилки и нефротома.
4. Ангиодермальный тип развивается из 
ангиобласта (участка мезенхимы, образующего 
сосудистый эндотелий).
5. Эпендимоглиальный тип развивается из 
нервной трубки.



ЖЕЛЕЗИСТЫЙ ЭПИТЕЛИЙ

• ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
• ЭКЗОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
• ОДИНОЧНЫЕ ЭНДО/ЭКЗОКРИНОЦИТЫ



СЕКРЕТОРНЫЙ ЦИКЛ 
ВКЛЮЧАЕТ 4 ФАЗЫ:

• ПОСТУПЛЕНИЕ 
• СИНТЕЗ
• НАКОПЛЕНИЕ
• ВЫВЕДЕНИЕ



ТИПЫ СЕКРЕЦИИ
(в зависимости от фазы выведения)

Мерокриновый             Апокриновый            Голокриновый
(без разрушения)      (разруш.апикальный (разруш. полностью)
                                     полюс клетки)микро-
                                    и макроапокриновый



ЖЕЛЕЗЫ ПО ХИМИЧЕСКОМУ 
СОСТАВУ СЕКРЕТА

СЕРОЗН
ЫЕ
(белков
ые)
клетки 
СЕРОЦИТЫ

СЛИЗИСТ
ЫЕ
клетки
МУКОЦИТЫ САЛЬНЫЕ

клетки
СЕБОЦИТЫ

СМЕШАННЫЕ 
КОНЦЕВЫЕ ОТДЕЛЫ

БЕЛКОВО-
СЛИЗИСТЫЕ



ОТЛИЧИЯ 
ЭНДОКРИННЫХ И 

ЭКЗОКРИННЫХ 
ЖЕЛЕЗ



КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКЗОКРИННЫХ 
ЖЕЛЕЗ

• ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫВОДНЫХ ПРОТОКОВ - 
ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ

• ПО КОЛИЧЕСТВУ КОНЦЕВЫХ ОТДЕЛОВ: 
ЕСЛИ КАЖДЫЙ КОНЦЕВОЙ ОТДЕЛ ИМЕЕТ 
СВОЙ ВЫВОДНОЙ ПРОТОК - 
НЕРАЗВЕТВЛЕННЫЕ; ЕСЛИ НЕСКОЛЬКО 
КОНЦЕВЫХ ОТДЕЛОВ ОТКРЫВАЮТСЯ В 
ОБЩИЙ ВЫВОДНОЙ ПРОТОК - 
РАЗВЕТВЛЕННЫЕ

• ПО ФОРМЕ КОНЦЕВЫХ ОТДЕЛОВ - 
АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ И ТРУБЧАТЫЕ





НАЙДИТЕ ЖЕЛЕЗЫ НА 
ГИСТОПРЕПАРАТЕ



СЕНСОРНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ

• ОРГАН СЛУХА И РАВНОВЕСИЯ
• ОРГАН ВКУСА



ОПРЕДЕЛИТЕ ВИД ЭПИТЕЛИЯ

11

2

3




