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ЧЕЛОВЕК

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ

Человек относится к типу хордовых, подтипу позвоночных, клас-
су млекопитающих, подклассу плацентарных одноутробных, отряду 
приматов, подотряду человекоподобных приматов, секции узконо-
сых обезьян Нового Света, надсемейству человекообразных прима-
тов, семейству людей, виду «человек разумный», подвиду «совре-
менный человек». В состав надсемейства человекообразных приматов 
входит семейство гоминид, куда относятся современный человек ра-
зумный и ископаемые люди. Человек разумный имеет общие черты 
с другими позвоночными. Основные из них: 1. Наличие внутреннего 
скелета, основу которого составляет осевой скелет, состоящий из мета-
мерных позвонков. 2. Разделение черепа на два отдела: мозговой, явля-
ющийся вместилищем головного мозга, и лицевой, служащий скеле-
том для органов чувств и начальных отделов пищеварительного 
и дыхательного путей. 3. Гомологичные пары пятипалых конечностей, 
скелет которых прикрепляется посредством поясов к осевому скелету. 
4. Центральная нервная система состоит из спинного и головного моз-
га. Последний представлен пятью отделами, содержащими полости — 
желудочки. 5. Периферическая нервная система состоит из 12 пар че-
репных нервов (I, II и VIII являются нервами органов чувств, III, IV, 
VI и XII — двигательными, а V, VII, IX, X, XI — смешанными), а также 
смешанных спинномозговых нервов. Последние отходят сегментарно 
от спинного мозга двумя корешками. 6. Дифференцированные органы 
чувств. 7. Выстланная серозной оболочкой полость тела, разделенная 
на три отдела: перикард, плевру и брюшину. 8. Наружные (кожные) 
покровы состоят из эпидермиса и дермы. 9. Органы пищеварения на-
чинаются расположенной на головном конце тела полостью рта, снаб-
женной зубами, которая переходит в глотку, затем идут пищевод, 
расширенный желудок и кишечник, снабженный двумя крупными же-
лезами — печенью и поджелудочной. 10. Органы дыхания состоят 
из  воздухоносных путей и легких, в которых происходит газообмен. 
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11. Замкнутая кровеносная система состоит из артерий, микроцирку-
лярного русла и вен. Наличие центрального органа кровообращения — 
сердца, разделенного (как у всех наземных позвоночных) на артери-
альную и венозную половины. 12. Органы выделения, представленные 
почками и мочевыводящими путями (мочеточники, мочевой пузырь, 
мочеиспускательный канал). 13. Парные половые железы, в них обра-
зуются гаметы (половые клетки) и синтезируются половые гормоны. 
14. Железы внутренней секреции.

Человек относится к млекопитающим, которые обладают рядом 
признаков, отличающих их от других позвоночных. Это, в первую 
очередь, наличие молочных желез, волосяного покрова, кожных 
желез, четырехкамерного сердца с одной левой дугой аорты и по-
стоянной температурой тела. Наряду с описанными человек облада-
ет рядом морфологических признаков, общих с другими млекопита-
ющими: 1. Череп, сочленяющийся с I шейным позвонком двумя 
мыщелками. 2. Семь шейных позвонков, I и II позвонки отличаются 
от остальных. 3. Гетеродонтные зубы, сочленяющиеся с челюстями 
с  помощью неподвижных зубоальвеолярных сочленений. Смена мо-
лочных зубов постоянными. Наличие резцов, клыков и коренных зу-
бов. 4. Наличие трех слуховых косточек в полости среднего уха и раз-
витого наружного уха. 5. Наличие оформленных губ, в толще которых 
расположены мышцы, и щек. 6. Наличие слюны, содержащей фермен-
ты, расщепляющие крахмал. 7. Усложненная пищеварительная трубка 
с расширенным желудком. 8. Наличие диафрагмы, разделяющей груд-
ную и брюшную полости. 9. Легкие, построенные из ацинусов, состо-
ящих из альвеол. 10. Отсутствие ядер в зрелых эритроцитах. 11. На-
личие новой коры (неокортекса) головного мозга. 12. Развитие 
гортани с голосовыми связками. 13. Окаймленные ресницами веки.

Человек принадлежит к отряду приматов. С большинством при-
матов человека сближает ряд общих морфофункциональных осо-
бенностей: 1. Относительно крупный головной мозг с развитым ко-
нечным мозгом и корой полушарий большого мозга, увеличение 
лобной, височной и затылочной долей конечного мозга, ассоциатив-
ных зон лобных и теменных долей. 2. Пятипалая хватательная кисть 
с  противопоставляющимся большим пальцем. Очень подвижные 
верхние конечности с развитыми ключицами и способностью к про-
нации и супинации. 3. Плоские ногти на пальцах кистей и стоп. 
4. Наличие папиллярных линий и узоров на ладонях и подошвах. 
5.  Увеличенный мозговой отдел черепа. 6. Относительно большая 
продолжительность жизни. 7. Опорная стопа. 8. Слабое развитие ор-
ганов обоняния, хорошее — органов слуха и зрения. 9. Высокая сте-
пень гомологии ДНК человека и приматов. Так, у человека и шимпан-
зе около 90% сходных генов. 10. Низкая плодовитость, компенсируемая 
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сильно развитой заботой о потомстве. 11. Строение внутренних орга-
нов. 12. Строение мимической мускулатуры.

В то же время человек по своему строению существенно отличает-
ся от приматов и, в том числе, от человекообразных обезьян. Основ-
ные отличительные признаки: 1. Очень крупный (абсолютно и отно-
сительно) мозг, превосходящий в 3–4 раза мозг человекообразных 
обезьян, развитие и дифференцировка областей, связанных с члено-
раздельной речью и мышлением (лобная и височная доли, нижняя те-
менная область). 2. Изменение пропорций конечностей — удлинение 
ног по сравнению с руками. 3. S-образная форма позвоночника с чет-
ко выраженными шейным и поясничным лордозами. 4. Особое разви-
тие и расположение некоторых мышц (например, малоберцовых) 
и связок нижних конечностей в связи с прямохождением. 5. Форма 
таза. 6. Уплощенная в переднезаднем направлении грудная клетка. 
7. Сводчатая стопа с массивным большим пальцем и некоторой ре-
дукцией остальных. 8. Полное противопоставление большого пальца 
кисти остальным. 9. Особенности строения гортани в связи с членораз-
дельной речью (например, голосовая мышца). 10. Относительное уве-
личение мозгового отдела черепа и уменьшение лицевого в связи 
с редукцией жевательных мышц и челюстей. 11. Уменьшение волося-
ного покрова. 12. Сильное развитие папиллярных узоров на коже 
поду шечек пальцев кисти. 13. Увеличение периода детства. У челове-
ка соотношение длительности детства и общей продолжительности 
жизни 1 : 5, у приматов 1 : 6 — 1 : 13.

Все современные люди относятся к одному виду, который широко 
расселен по Земле. Представители различных рас и популяций дают 
при смешении плодовитое потомство.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Человек разумный (Homo sapiens sapiens) — уникальное существо. 
Помимо анатомического строения, человека отличают от всех других 
животных мышление, членораздельная речь, сознание, самосознание 
(понимание своей индивидуальности), нравственность, способность 
к творчеству, умозаключениям и предвидению, особая, присущая толь-
ко ему (!) человеческая сексуальность и свобода морального выбора.

Человек — микрокосмос, в нем заключена суть всех вещей. «Чело-
век — средоточение земли и неба» — утверждает конфуцианство (Ли 
Цзи. Книга ритуалов, 7.3.1–7). Об этом же говорит и Талмуд: «Все, 
что Всевышний создал в мире, Он создал и в человеке» (Авот, 31).
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Одно из важнейших свойств человеческой личности — ответст-
венность и свобода выбора. Человек волен идти тем путем, по которо-
му он хочет идти. «Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение 
и проклятие. Избери же жизнь, дабы жить тебе и потомству твое-
му» — сказано в Библии (Второзак., 30:19). Жизнь — это процесс ро-
ста и развития — физического и духовного. Лишь человеку присущи 
самовоспитание и духовное совершенствование. Об этом прекрасно 
говорит буддизм: «Постепенно, мало-помалу, время от времени, муд-
рец должен стряхивать с себя грязь, как серебряных дел мастер — 
с серебра» (Дхаммапада, 23а).

Кто я? Зачем я здесь? Что я? Откуда я? Куда я иду? Вот основные 
вопросы, волнующие каждого человека и все человечество. 

Кто я? Homo sapiens sapiens, человек разумный разумный. Обрати-
те внимание — слово «разумный» употребляется дважды в названии 
человека. Великий поэт Фирдоуси писал о человеке:

Умом одаренный и мыслью богат,
Вместилище духа и разума он,
И мир бессловесных ему подчинен.

Зачем я здесь? Миссия человека — несение добра и исправление 
мира. Поиски и обретение счастья и радости — пожалуй, основная 
цель каждого человека. Это подчеркивают многие мировые религии. 
В Биб лии: «Святой Дух обретает только в том, у кого сердце наполне-
но радостью» (Иерусалимский талмуд, Сукка 5.1), в синтоизме: «Я со-
творил людей, поскольку желал видеть жизнь радостную» (Тереке, 
Офидэсаки, 14:25).

Что я? Сущность человека выражена в его нравственности и под-
линности. Будучи существом биологическим, человек занимает осо-
бое положение благодаря разуму, интеллекту и свободе выбора. Все 
это можно объединить термином «дух». Именно дух — главное свой-
ство человеческой личности. Дух включает многочисленные сложные 
и разнообразные эмоциональные и волевые качества (любовь, добро-
та, самопожертвование, раскаяние, благодарность и т. д.).

Одна из важнейших особенностей человека — это его мораль 
(от  фр.  morale — нравственность). Нравственность — совокупность 
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и дру-
гим людям. Нравственность является важной составляющей душев-
ного здоровья, душевного благополучия. Мораль связана со свободой 
выбора между добром и злом в каждой конкретной жизненной ситуа-
ции. Чтобы сделать этот выбор, необходимо знать универсальную мо-
ральную систему и неукоснительно следовать ей. И здесь возникает, 
пожалуй, главный, концептуальный для каждого человека и для всего 
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человечества вопрос: а существует ли такая система и является ли она 
объективной? Существует ли абсолютная мораль?

Несмотря на культурные, этнические, образовательные, социальные 
и другие различия, у всех людей есть нечто общее (здесь мы не имеем 
в  виду анатомо-физиологические особенности вида Homo sapiens). 
Следует обратить внимание на тот факт, что врачи лечат, а психоанали-
тики анализируют любого человека, независимо от его религиозных 
убеждений, национальности или социального положения. 

В человеческом обществе существуют объективные законы мора-
ли. Они существуют изначально, сколько существует человек, так как 
объективно отражают не биологическую, а социальную сущность че-
ловека — личности, индивидуума. И именно эти законы объединяют 
всех нас, людей, живущих на планете Земля, в единую общность — 
человечество.

Человек свободен в выборе, следовать или не следовать этим зако-
нам. Но именно на них основаны взаимоотношения людей, народов, 
государств, международное право.

ТКАНИ

Ткань — это исторически сложившаяся общность клеток и меж-
клеточного вещества, объединенных единством происхождения, стро-
ения и функции. В организме человека выделяют четыре типа тканей: 
эпителиальные, соединительные, мышечные и нервную.

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ

Эпителиальные ткани покрывают поверхность тела и выстилают 
слизистые оболочки, отделяя организм от внешней среды (покровный 
эпителий), а также образуют железы (железистый эпителий). Эпите-
лий образует слой клеток, лежащих на тонкой базальной мембране, 
лишенный кровеносных сосудов, его питание осуществляется за счет 
подлежащей соединительной ткани. Базальная мембрана — слой 
межклеточного вещества (белков и полисахаридов), располагающий-
ся на границе между различными тканями, например между эпители-
альным пластом и подлежащей соединительной тканью. 

В зависимости от количества слоев клеток поверхностный эпите-
лий подразделяют на однослойный и многослойный (рис. 1). Одно-
слойный эпителий покрывает серозные оболочки (брюшина, плевра, 
перикард), выстилает большинство слизистых оболочек, а многослой-
ный покрывает кожу и выстилает некоторые слизистые оболочки (на-
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пример, конъюнктиву глаза, ротовую полость, глотку, пищевод, влага-
лище).

Железистый эпителий (железа) представляет собой орган, парен-
хима которого сформирована из железистых клеток. Железы под-
разделяются на экзокринные, имеющие выводные протоки; эндокрин-
ные, не имеющие выводных протоков и выделяющие синтезируемые 
ими продукты непосредственно в межклеточное пространство, откуда 
они поступают в кровь и лимфу; смешанные, состоящие из экзо- 
и эндокринных отделов (например, поджелудочная железа). Кроме 
того, имеется множество одноклеточных желез — бокаловидных кле-
ток, лежащих среди других эпителиальных клеток, покрывающих 
слизистые оболочки полых органов пищеварительной, дыхательной 
и половой систем, которые вырабатывают слизь (рис. 2).

Экзокринная железа состоит из начального (секреторного) отдела, 
сформированного железистыми клетками, которые вырабатывают 
различные секреты, и протоков. В зависимости от строения секретор-
ного отдела различают трубчатые (наподобие трубки), ацинозные 
(напоминают грушу или удлиненную виноградину) и альвеолярные 
(напоминают шарик), а также трубчато-ацинозные и трубчато-альвео-
лярные железы, секреторные отделы которых имеют и ту и другую 
форму. В зависимости от строения протоков железы подразделяются 
на простые, имеющие один проток, и сложные, в главные выводные 

Рис. 1. Строение эпителиальной ткани:

А — однослойный плоский эпителий, Б — однослойный кубический эпителий, 
В — однослойный цилиндрический эпителий, Г — многослойный плоский 

неороговевающий эпителий, Д — переходный эпителий, 
Е — псевдомногослойный реснитчатый эпителий

А Б

В

Г Д Е
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протоки которых вливается множество протоков, в каждый из кото-
рых, в свою очередь, открывается несколько секреторных отделов. 
Железы вырабатывают различные секреты: белковый (серозные же-
лезы), слизь (слизистые) и смешанный.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

Соединительные ткани представляют обширную группу, вклю-
чающую собственно соединительные ткани (рыхлая волокнистая 
и плотная волокнистая неоформленная и оформленная), ткани со спе-
циальными свойствами (ретикулярная, пигментная, жировая), твер-
дые скелетные (костная, хрящевая) и жидкие (кровь и лимфа). Сое-
динительные ткани выполняют различные функции: опорную (или 
механическую), трофическую (или питательную), защитную.

В отличие от других тканей, соединительные сформированы 
из  многочисленных клеток и вырабатываемого ими межклеточного 
вещества. Последнее состоит из аморфного вещества и различных во-
локон (коллагеновых, эластических, ретикулярных). Межклеточное 
вещество имеет различную консистенцию — от твердого у кости 
до жидкого у крови и лимфы. 

Многие клетки крови являются одновременно и клетками соеди-
нительной ткани, а другие — их предшественниками, поэтому целесо-
образно начать описание соединительных тканей с крови.

Рис. 2. Схема строения экзокринной и эндокринной желез:

А — экзокринная железа, Б — эндокринная железа; 1 — начальный отдел, 
2 — секреторные гранулы, 3 — выводной проток экзокринной железы, 

4 — покровный эпителий, 5 — соединительная ткань, 6 — кровеносный сосуд
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Кровь (рис. 3). «Кровь — особый сок», — восклицает Мефисто-
фель («Фауст» И. В. Гете). И действительно, жизнь человека связана 
с кровью, которая выполняет следующие функции: транспортную, 
трофическую (питательную), защитную, гемостатическую (крово-
останавливающую). Кроме того, кровь участвует в сохранении посто-
янного состава и свойств внутренней среды организма — гомеостаза 
(от греч. homoios — одинаковый и stasis — состояние, неподвижность). 
Общее количество крови у взрослого человека 4–6 л, что составляет 
6–8% массы тела (у мужчин в среднем около 5,4 л, у женщин — около 
4,5 л). Потеря 10% крови допустима, 30% — опасна, а 50% — смер-
тельна. 

Кровь состоит из клеток (44% объема крови), взвешенных в жид-
ком межклеточном веществе сложного состава (плазма — 54% объе-
ма). Плазма — это жидкая часть крови, в которой содержится до 91% 
воды, 6,5–8,0% белков, около 2% низкомолекулярных соединений, 
рН плазмы колеблется в пределах от 7,37 до 7,43, а удельный вес  — 
1,025–1,029. Плазма богата как электролитами, так и неэлектролита-

Рис. 3. Кровь:

А — мазок периферической крови взрослого человека (общий вид): 1 — эритроциты, 
2 — лимфоциты, 3 — моноцит, 4 — нейтрофильные гранулоциты, 5 — эозинофильные 

гранулоциты, 6 — базофильные гранулоциты, 7 — тромбоциты; 
Б — клетки крови: I — базофильный гранулоцит, II — ацидофильный гранулоцит, 

III — сегментоядерный нейтрофильный гранулоцит, IV — эритроцит, V — моноцит, 
VI — тромбоциты, VII — лимфоцит

1
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ми. Белки плазмы крови (6,5–8,0 г/л, альбумины и глобулины) 
выполняют трофическую, транспортную, защитную, буферную функ-
ции; они также участвуют в свертывании крови и создании 
коллоидно-осмотического давления. В крови содержатся безъядерные 
клетки эритроциты — в среднем (4,0–5,0)×1012/л (муж. — 
4,0×1012 — 5,6×1012/л; жен. — 3,4×1012 – 5,0×1012/л), лейкоциты — 
в среднем (4,0–6,0)×109 (муж. — 4,3×109 — 11,3×109/л; жен. — 
3,2×109 — 10,2×109/л), среди которых выделяют зернистые, или гра-
нулоциты, и незернистые, или агранулоциты (моноциты). В крови 
имеются также кровяные пластинки (тромбоциты), число которых 
составляет (180,0–320,0)×109/л. В крови постоянно присутствуют 
также клетки лимфоидного ряда (лимфоциты), которые являются 
структурными элементами лимфоидной (иммунной) системы.

Эритроциты (от греч. erythros — красный), или красные кровя-
ные тельца, имеют форму двояковогнутых дисков диаметром от 7 
до 10  мкм (рис. 4). Эритроцит — единственная клетка человека, ли-
шенная ядра. Эритроцит заполнен гемоглобином, осуществляющим 
перенос кислорода и углекислого газа. Эритроциты выполняют свои 
функции, только находясь в просвете сосудов. Общее количество эри-
троцитов взрослого человека достигает 25×1012. Длительность жизни 
эритроцитов около 120 дней, после чего они разрушаются и поглоща-
ются макрофагоцитами в селезенке, костном мозге и печени.

 ЭТО ВАЖНО! 

Общая площадь поверхности всех эритроцитов около 3800 м2. Если 
сложить все эритроциты человека в один ряд, длина цепочки составит 
175 000 км, ею можно было бы опоясать земной шар более четырех 
раз. 

Рис. 4. Нормальные эритроциты в форме двояковогнутого диска
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В 1900–1901 гг. венский ученый К. Ландштейнер совершил одно 
из величайших открытий в медицине, и в 1930 г. ему была присужде-
на Нобелевская премия «За открытие групп крови человека». Эри-
троцит покрыт цитолеммой толщиной около 7 нм, в которую встрое-
ны антигены систем АВО и резус. Антиген — любое вещество (обычно 
в его состав входит белок), которое способно вызвать иммунную реак-
цию. Иммунная реакция — это ответ организма на внедрение чужого 
агента. В плазме крови каждого человека имеются антитела против 
антигенов эритроцитов, которые не содержатся в его собственной 
крови. Антитело — это молекула белка, вырабатываемая одной 
из  клеток иммунной системы в ответ на внедрение антигена. Ланд-
штейнер описал четыре группы крови (табл. 1).

Таблица 1

Группы крови человека

Группа крови O (I) А (II) В (III) АВ (ІV)

Частота в популяции 46% 42% 9% 3%

Агглютиногены — А В А+В

Агглютинины а+b b а —

Ученый обнаружил, что при смешивании плазмы крови одного че-
ловека и эритроцитов другого часто происходит их склеивание (агглю-
тинация). Это приводит к закупориванию мелких сосудов, что может 
привести к смертельному исходу. Для разделения крови на группы 
смешивали эритроциты с пробными сыворотками — так называе-
мыми сыворотками анти-А и анти-В. Ландштейнер выявил, что эри-
троциты группы О не агглютинируются ни одной из сывороток; 
эритроциты группы АВ агглютинируются обеими сыворотками; эри-
троциты группы А агглютинируются сывороткой анти-А, но не агглю-
тинируются сывороткой анти-В; наконец, эритроциты группы В 
агглютинируются сывороткой анти-В, но не агглютинируются сыво-
роткой анти-А. В сыворотке крови группы О содержатся групповые 
антитела анти-А и анти-В; в сыворотке группы А имеются только ан-
титела анти-В, в сыворотке группы В — антитела анти-A, а в сыворот-
ке АВ групповые антитела отсутствуют. 

 ЭТО ВАЖНО! 

В сыворотке крови содержатся только те антитела (изоагглютинины), 
которые не агглютинируют эритроциты этой группы, поэтому при необ-
ходимости человеку следует переливать кровь только той же группы.
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В 1940 г. Ландштейнер открыл еще один фактор крови — резус 
(Rh-фактор), который впервые был обнаружен у обезьяны макаки 
резус. У 85% людей эритроциты несут на своей поверхности 
Rh-антиген, это Rh-положительные (Rh+), у других он отсутствует, 
их называют резус-отрицательными (Rh–). Если человеку Rh– пере-
лить кровь от Rh+ донора, то у первого в течение двух-четырех меся-
цев будут продуцироваться Rh-антитела, и если ему перелить еще раз 
Rh+ кровь, то произойдет агглютинация Rh+ эритроцитов. К. Ланд-
штейнер обнаружил связь между Rh-фактором и желтухой новоро-
жденных. Если Rh– женщина беременна от Rh+ мужчины, плод мо-
жет оказаться Rh+. Тогда при первой беременности в организме 
матери вырабатываются Rh-антитела. При последующей беременно-
сти, если эта женщина вынашивает Rh+ плод, ее Rh-антитела прони-
кают через плаценту в кровь плода и вызывают у него агглютинацию 
эритроцитов, что приводит к желтухе новорожденного. 

Группы крови детей чаще всего зависят от группы крови одного 
из родителей (табл. 2).

В настоящее время широко проводится переливание крови, как вы-
сокоэффективное средство лечения многих заболеваний. Это основ-
ное средство для спасения жизни человека при кровотечениях, выра-
женной анемии (малокровии), шоке, заражении крови (сепсис); 
сложных операциях, сопровождающихся большой кровопотерей. 
В  1914 г. А. Юстен открыл способность лимоннокислого натрия 
предотвращать свертывание крови. Это создало предпосылки для за-
готовки, длительного хранения крови и возможности использовать ее 
по мере необходимости. Человек, который сдает кровь, называется 
донором (дающим).

Таблица 2

Группы крови родителей и детей

Мама
Папа

I II III IV

I I I, II I, III II, III

II I, II II I, II, III, IV II, IV

III I, III I, II, III, IV III III, IV

IV II, III II, IV III, IV II, III, IV

Лейкоциты (от греч. leukos — белый) представляют собой ядро-
содержащие клетки, обладающие амебоидной подвижностью. В отли-
чие от эритроцитов, которые выполняют присущие им функции 
в  просвете кровеносных сосудов, лейкоциты осуществляют свои 
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в тканях, куда они мигрируют посредством диапедеза (от греч. dia — 
сквозь, pedesis — прыжок). В одном мкл крови здорового человека со-
держится 4000–8000 лейкоцитов. 

 ЭТО ВАЖНО! 

Если сложить все лейкоциты человека в один ряд, он вытянется на рас-
стояние около 525 км.

К зернистым лейкоцитам (гранулоцитам) относятся нейтрофиль-
ные, или полиморфноядерные, которые составляют от 93 до 96% всех 
гранулоцитов (в среднем 4150 в 1 мкл крови). Время их циркуляции 
в крови не превышает 8–12 ч, затем посредством диапедеза они миг-
рируют в соединительную ткань. Зрелый нейтрофильный гранулоцит 
представляет собой сферическую клетку диаметром 10–12 мкм 
с  дольчатым ядром. В ядрах нейтрофильных гранулоцитов женщин 
имеются тельца полового хроматина (тельца Барра)1 диаметром 
до  1,5–2,0 мкм. Цитоплазма гранулоцита богата гранулами двух ти-
пов: нейтрофильными и азурофильными, которые участвуют в фаго-
цитозе и инактивации фагоцитированного материала. Нейтрофилы — 
первая линия обороны внутренней среды организма. Осуществляя 
фагоцитоз продуктов распада и микроорганизмов, нейтрофильные 
гранулоциты погибают, а освобождающиеся при этом лизосомальные 
ферменты разрушают окружающие ткани, способствуя формирова-
нию гнойника. В состав гноя обычно входят разрушенные нейтро-
фильные гранулоциты и продукты распада ткани. Количество 
нейтрофильных гранулоцитов резко возрастает при острых воспали-
тельных и инфекционных заболеваниях.

Эозинофильные (ацидофильные) гранулоциты диаметром 10–
15  мкм составляют 0,5–5,0% циркулирующих лейкоцитов. В 1 мкл 
крови их число колеблется в пределах от 120 до 300 (0,02–0,3×109/л). 
Они циркулируют в крови не более 8 дней, после чего покидают кро-
веносное русло через мелкие венулы и проникают в рыхлую соедини-
тельную ткань. Особенно много их в слизистой оболочке кишечника 
и дыхательных путей. Их двухлопастное ядро напоминает по форме 
гантель. В цитоплазме имеется множество крупных красных или 
оранжевых светопреломляющих несколько удлиненных гранул, кото-
рые представляют собой лизосомы. Эозинофильные гранулоциты 
осуществляют фагоцитоз, однако менее активно, чем нейтрофильные. 
Их подвижность также менее выражена. Эозинофильные гранулоци-

1 Тельце Барра — одна из двух Х-хромосом женских соматических клеток, которая 
в интерфазе остается в конденсированном состоянии.
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ты участвуют в иммунных реакциях. Количество эозинофильных гра-
нулоцитов в циркулирующей крови (эозинофилия) увеличивается 
при паразитарных заболеваниях, аллергических и аутоиммунных 
процессах.

Количество базофильных гранулоцитов в циркулирующей крови 
невелико — около 0,5% всех лейкоцитов (40–50 клеток в 1 мкл крови, 
0–0,65×109/л), а время их циркуляции не превышает 12–15 ч. Диа-
метр клетки 10–12 мкм, в световом микроскопе в клетке видно мно-
жество крупных темно-синих округлых или овальных гранул. Коли-
чество их столь велико, что они маскируют крупное ядро. Гранулы 
содержат гистамин и гепарин. Базофилы также осуществляют фаго-
цитоз и участвуют в аллергических реакциях.

Лимфоциты, которые являются структурными элементами лим-
фоидной (иммунной) системы, составляют 25–40% всех лейкоцитов 
(1000–4000 в 1 мкл), они преобладают в лимфе. Все лимфоциты име-
ют сферическую форму, но отличаются друг от друга размерами. Диа-
метр большей части лимфоцитов около 8 мкм (малые лимфоциты).  
Лимфоциты подразделяются на две категории: тимус-зависимые 
(Т-лимфоциты) осуществляют в основном клеточный иммунитет, 
и  бурсо-зависимые (В-лимфоциты) — гуморальный иммунитет (см. 
раздел «Лимфоидные органы»). Морфологически они не отличаются 
друг от друга (даже по своей ультраструктуре).

Моноциты составляют от 3 до 11% циркулирующих лейкоцитов 
крови (90–600 в 1 мкл, 0,09–0,6×109/л). Время их пребывания в кро-
веносной системе 2–3 дня, после чего они мигрируют в ткани, где 
превращаются в макрофаги и выполняют свою главную функцию — 
защиту организма. Моноцит — клетка овальной формы, диаметром 
около 15 мкм с крупным почкообразным, богатым хроматином ядром 
и большим количеством цитоплазмы, в которой имеется множество 
лизосом. 

Тромбоциты, или кровяные пластинки, — уплощенные оваль-
ные двояковыпуклые безъядерные фрагменты крупных клеток мега-
криоцитов диаметром 2–4 и толщиной 0,5–0,75 мкм (рис. 5). Количе-
ство их достигает 250–350 тыс. в 1 мкл крови. Время их циркуляции 
в крови не превышает семи дней, после чего они попадают в селезен-
ку и легкие, где разрушаются. 

 ЭТО ВАЖНО! 

Тромбоциты участвуют в свертывании крови, остановке кровотечений, 
восстановительных процессах и в защите организма благодаря способ-
ности фагоцитировать вирусы, иммунные комплексы и неорганические 
частички.
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Остановка кровотечения. У здорового человека кровотече-
ние в результате ранений мелких сосудов прекращается в течение 
1–3 мин. Это первичный гемостаз (от греч. haima — кровь, stasis — не-
подвижность), связанный с сужением сосудов и склеиванием тром-
боцитов. При повреждении стенки кровеносного сосуда тромбоциты 
прилипают к краям раны, из тромбоцитов высвобождаются биологи-
чески активные вещества, которые вызывают сужение сосудов. При 
более значительных повреждениях благодаря сложному процессу 
вторичного гомеостаза происходит остановка кровотечения. Под 
действием ферментативной активности крови, которая получила на-
звание «тромбокиназа», белок плазмы протромбин, образующийся 
в  печени, превращается в тромбин, который вызывает переход рас-
творимого плазменного белка фибриногена, также образующегося 
в печени, в нерастворимый фибрин. Последний и формирует основ-
ную часть тромба.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань

Рыхлая волокнистая соединительная ткань (РВСТ) располагается 
преимущественно по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, 
нер вов, покрывает мышцы, образует строму (от греч. stroma — под-

1
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3

Рис. 5. Тромбоцит:

1 — пучок микротрубочек, 
2 — грануломер, 3 — гиаломер 

(по Б. Албертсу и соавт., с изменениями)


