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Резюме

Предложена классификация клеток организма, основанная на их главной функции. Она включает в себя сле-
дующие классификационные группы клеток: 1) гаметы; 2) стволовые; 3) синтезирующие основные компоненты 
«твердого» и «мягкого» скелета; 4) обеспечивающие движение организма и его частей; 5) обеспечивающие транс-
порт веществ между разными компартментами организма; 6) осуществляющие антимикробную защиту; 7) фор-
мирующие границы с окружающей средой и между разными компартментами организма; 8) вырабатывающие 
биологически активные вещества и выделяющие их; 9) определяющие способность нервной системы регулиро-
вать работу организма и его отдельных органов; 10) воспринимающие действие специфических раздражителей; 
11) вспомогательные. 

Ключевые слова: клетки, функциональная классификация.
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Summary

The author suggests the classifi cation of organism cells based on their main function. It includes the following groups 
of cells: 1) gametes; 2) stem cells; 3) synthesizing the main components of «hard» and «soft» skeleton; 4) those providing 
body and its parts movement; 5) those providing transport of substances between different parts of an organism; 6) the 
cells having antimicrobial defense function; 7) the cells forming the borderline with environment and between different 
compartments of a body; 8) cells producing biologically active substances and secreting them; 9) the cells determining an 
ability of the nervous system to regulate the work of a body and its organs; 10) the cells perceiving specifi c stimuli; 11) ad-
ditional or auxiliary cells.

Key words: cells, function classifi cation.

В настоящее время в организме человека насчи-
тывают около 200 видов различных клеток. В морфо-
логической литературе каждая из них описывается на 
основе результатов, полученных при использовании 
светооптических, электронно-микроскопических, 
морфометрических, гисто- и иммунохимических, фи-
зиологических методов изучения [1, 2, 4, 5]. При этом 
подчеркивается, что клетки организма являются ком-
понентами тканей и функционируют в их составе. В 
связи с этим, описания всех тканей включают в себя, 
прежде всего, перечисление различных видов клеток, 
входящих в ту или иную ткань, являющееся и их клас-
сификацией, принимающей во внимание морфологи-
ческие и функциональные особенности различных 
клеток, учитывающей источники их развития [1, 2, 4]. 
Наличие таких классификаций позволяет глубже пони-
мать характер межклеточных взаимодействий внутри 

каждой ткани, свойства различных тканевых систем, 
их значимость для организма. Теоретический анализ 
клеток, проведенный в классификации, учитывающей 
ряд их свойств, свидетельствует, в частности, о том, 
что принадлежность клетки к той или иной классифи-
кационной группе, предопределяет «репертуар» ее воз-
можных изменений в процессе адаптации к действию 
различных неблагоприятных факторов. Показано, что 
они зависят от таких свойств клеток как степень по-
липотентности при выборе путей дифференцировки, 
уровень пролиферативной активности, число выпол-
няемых ею функций [3]. Иначе говоря, зная к какой 
классификационной группе, определенной по мор-
фофункциональным показателям, относятся те или 
иные клетки, можно прогнозировать их реакции на 
действие различных агентов. Наличие прогностиче-
ских свойств, присущих той или иной классификации, 
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является одним из критериев ее научной и прикладной 
ценности.

С другой стороны, известно, что изменения раз-
личных клеток при патологических процессах, экс-
периментальных воздействиях исследуются как мор-
фологами, так и специалистами других профилей: 
физиологами, патофизиологами, фармакологами, кли-
ницистами, которых, прежде всего, интересуют изме-
нения функций различных органов и систем. Для этих 
специалистов полезными могли бы быть классифика-
ции клеток, учитывающие в первую очередь их функ-

цию. В то же время, мы не встретили классификаций 
клеток не отдельной ткани, а клеток всего организ-
ма, базирующихся на их функциональных свойствах. 
Одна из причин  этого и серьезное препятствие для 
создания подобных классификаций – полифункцио-
нальность многих видов клеток [1-4]. В результате они 
не могут быть включены в одну рубрику, содержащую 
клетки с какой-то функцией. В связи с этим в настоя-
щей работе нами предпринята попытка создания клас-
сификация клеток организма на основании учета толь-
ко одной их функции, причем главной.

Таблица

Виды клеток организма по ведущей (главной) функции

Группы клеток Представители Обязательные признаки Факультативные
признаки

Обеспечивающие возможность 
репродукции организма при 
половом размножении и 
необходимые для этого

Гаметы: сперматозоиды и яйцеклетки
Способность к слиянию 
с гаметой особи другого 
пола  и образованию зиготы. 
Гаплоидность

Способность к активным  
и пассивным перемещени-
ям  с сохранением функци-
ональных свойств

Обеспечивающие физиологиче-
скую и репаративную регенерацию 
различных органов благодаря спо-
собности к делениям и дифферен-
цировке во многих направлениях

Стволовые клетки разных тканей
Полипотентность.  
Способность к самоподдержа-
нию.
Способность к делению

Способность к миграциям

Синтезирующие вещества, 
составляющие основную массу 
организма   
(«твердый» и «мягкий» скелет)

Фибробласты и фиброциты.
Хондробласты и хондроциты.
Остеобласты и остеоциты.
Дентинобласты.
Цементобласты и цементоциты

Развитый аппарат синтеза и вы-
ведения протеинов и гликозами-
ногликанов

Осуществляющие  движения орга-
низма и его частей 

Миосимпласты.
Кардиомиоциты.
Гладкие миоциты.
Миоэпителиоциты

Наличие миофиламентов, 
миоглобина.
Развитый агранулярный 
эндоплазматический ретикулум

Большой удельный объем 
митохондрий

Обеспечивающие транспорт 
веществ между разными 
компартментами организма

Столбчатые эпителиоциты кишечника.
Клетки почечных канальцев. Клетки 
выводных протоков желез.
Эндотелиоциты. Альвеолоциты.
Эритроциты

Высокое отношение площади 
поверхности (обменной поверх-
ности) к объему

Наличие большого числа 
микроворсинок, складок 
плазмолеммы

Осуществляющие  антимикробную 
защиту

Макрофаги.
Гранулярные лейкоциты.
Лимфоциты.
Плазмоциты

Продукция  веществ с 
высокой бактерицидной 
или/и бактериостатической 
активностью

Большое число лизосом.
Высокая фагоцитарная 
активность

Формирующие границы с окру-
жающей средой и между разными 
компартментами организма

Клетки покровных эпителиев.
Эпендимоциты.
Эндотелиоциты

Образование пластов из  плотно 
контактирующих клеток Выраженная полярность

Вырабатывающие биологически 
активные вещества и выделяющие 
их во внешнюю и внутреннюю 
среду организма

Секреторные клетки  экзокринных и 
эндокринных желез. Дискретно распо-
ложенные эндокриноциты.  Нейросе-
креторные клетки.  Тучные клетки

Хорошо развитый,  обладающий 
спецификой, синтетический аппа-
рат и пластинчатый комплекс

Определяющие способность нерв-
ной системы регулировать  работу 
организма и его отдельных органов

Нейроны
Плазмолемма,  генерирующая и 
передающая потенциал действия, 
участвующая в образовании 
синапсов

Синтез медиаторов.
Наличие рецепторов к 
медиаторам

Воспринимающие действие 
специфических раздражителей

Фоторецепторные.
Чувствительные обонятельные, вкусо-
вые и другие хеморецепторные клетки.
Слуховые и вестибулярные рецептор-
ные клетки

Наличие специфических для 
данного анализатора рецепторов, 
воздействие на которые меняет 
состояние клетки; способность 
передавать информацию об этом 
другим клеткам

Наличие выростов 
цитоплазмы (ресничек, 
микроворсинок – 
«антенн»)

Создающие необходимые 
специфические условия для 
развития и функционирования 
клеток, выполняющих 
главную для органа функцию 
(вспомогательные)

Глиоциты центральной и перифериче-
ской нервной системы.
Поддерживающие (опорные) клетки  
периферических частей слухового, 
вестибулярного, обонятельного, 
вкусового анализаторов.
Клетки стромы кроветворных органов.  
Сустентоциты семенных канальцев

Имеют структуры, обеспечива-
ющие создание механической 
опоры или/и  продукцию веществ, 
формирующих микроокружение 
для клеток органа, выполняющих 
его главную функцию

Наличие в цитоплазме раз-
витого опорного аппарата 
– микротрубочек, микро-
фибрилл, в цитолемме – 
специализированных зон 
контакта с «главными» для 
функции органа клетками

Предлагаемая классификация представлена в та-
блице. Она демонстрирует, что клетки, отнесенные в 
одну функциональную группу, могут различаться по 
источникам  развития, тканевой принадлежности, мор-
фометрическим и гистохимическим характеристикам. 
При этом в содержащиеся в ней рубрики могут быть 
включены все клетки организма. Мы полагаем, что 

предложенная классификация может оказаться полез-
ной при исследовании связей между происходящими 
в организме изменениями какой-то функции и состоя-
нием группы клеток, ответственных за ее выполнение. 
Представленная классификация, по нашему мнению, 
могла бы также способствовать целенаправленному 
анализу, в частности, следующих вопросов:
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1. Имеется ли синхронность изменений различных 
клеток, относимых к одной группе а) в процессе он-
тогенеза; б) по мере прохождения различных биоло-
гических ритмов в)при воздействии различных, в том 
числе, экстремальных факторов? 

2. Каким образом реагируют на снижение/повы-
шение функциональной активности одного из видов 

клеток другие клетки а) принадлежащие к этой же 
классификационной группе; б) относящиеся к другим 
функциональным группам?

3. Кроме того, мы полагаем, что данная классифи-
кация может оказаться полезной для студентов, изуча-
ющих основы теоретических дисциплин в медицин-
ских и биологических вузах.
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ВЛИЯНИЕ РАЦИОНА С ПРЕОБЛАДАНИЕМ СОИ  
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Резюме

В работе представлены результаты исследования влияния длительного применения рациона, обогащенного 
соей, на когнитивную функцию самцов и самок беспородных лабораторных белых крыс с использованием метода 
количественной оценки поисковой активности на фоне пищевой депривации в гексагональной проблемной каме-
ре. Нами установлено, что прием сои не оказывает существенного влияния на когнитивный показатель самцов и 
самок на раннем этапе развития (до 6 месяцев), но в значительной степени предотвращает его снижение к 15 ме-
сяцам, в большей степени у самцов. 

Ключевые слова: соя, крысы, когнитивный показатель.
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THE INFLUENCE OF THE SOY-BEANS RICHED DIET ON THE COGNITIVE FUNCTION OF RATS

Amur state medical academy, Blagoveschensk

Summary

The results of studies of the effect of prolonged use of the diet rich in soy on the cognitive function of male and female 
outbred laboratory white rats using the method of quantifying search activity on the background of food deprivation in a 


