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Программа кандидатского экзамена составлена на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

- Приказа Минобрнауки России от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления 

лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

- Устава ФГБОУ ВО Ивановский ГМУ Минздрава России, локальных нормативных актов; 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Целью кандидатского экзамена по дисциплине «Клеточная биология» является оценка 

степени подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных 

исследований по научной специальности 1.5.22. Клеточная биология и отрасли науки (медицинские 

науки, биологические науки), по которой подготавливается или подготовлена диссертация. 

1.2. Кандидатский экзамен по дисциплине «Клеточная биология» является формой 

промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

1.3. К кандидатскому экзамену допускаются аспиранты, выполнившие в полном объеме 

программу дисциплины, разработанную Университетом в соответствии с паспортом специальности. 

1.4. К кандидатскому экзамену допускаются лица, зачисленные в университет для сдачи 

кандидатского экзамена. 

1.5. Сдача кандидатского экзамена прикрепленным лицом подтверждается выдаваемой ему на 

основании решения экзаменационной комиссии справкой об обучении установленного образца. 

Срок действия данной справки не ограничен. 

 

2. Порядок проведения кандидатского экзамена по специальной дисциплине «Клеточная 

биология»  

 

2.1. Кандидатский экзамен для аспирантов проводится во время промежуточной 

аттестации, проводимой согласно учебному плану и календарному учебному графику 

образовательной программы. 

2.2. Кандидатский экзамен для лиц, прикрепленных для сдачи кандидатского экзамена, 

проводится два раза в год по приказу ректора Университета. 

2.3. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине «Клеточная биология» принимает 

экзаменационная комиссия, состав которой утверждается ректором Университета.  

2.4. Кандидатский экзамен проводится в 2 этапа: выполнение практико-ориентированных 

заданий, собеседование по вопросам. 

2.5. Выполнение практико-ориентированных заданий (1 этап) позволяет оценить уровень 

владения специальными практическими умениями в рамках профессиональных компетенций в 

условиях приближенных к реальным, уровень практической профессиональной подготовки 

аспиранта, степень владения специальными методом ситуационного анализа и методиками. 

Практико-ориентированные задания моделируют типовые профессиональные ситуации, указывают 

на социально-медицинскую проблему, требующую решения. Выполнение заданий оценивается по 

пятибалльной системе. 

2.6. Собеседование по вопросам (2 этап) позволяет оценить уровень теоретических знаний 

аспиранта. Собеседование проводится по экзаменационным билетам, составленным из вопросов, 

отражающих все разделы специальной дисциплины. Результат собеседования оценивается по 

пятибалльной системе. 

2.7. Итоговая оценка за кандидатский экзамен суммируется из оценок 1 и 2 этапа, 

утверждается комиссионно и вносится в протокол кандидатского экзамена. 

 

 



Критерии  и шкала оценки 

Уровень знаний аспиранта (прикрепленного лица) оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Устанавливаются следующие критерии оценки 

результатов при сдаче зачета с оценкой: 

- «отлично» - аспирант (прикрепленное лицо) дает развернутый ответ, который представляет 

собой связное, логичное, последовательное раскрытие поставленного вопроса, освещение 

различных научных связанных с ним концепций, широкое знание литературы. Аспирант должен 

обнаружить понимание материала, обоснованность суждений, способность применить полученные 

знания на практике, излагать материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм 

литературного языка; 

- «хорошо» - аспирант (прикрепленное лицо) дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но допускаются некоторые ошибки, которые 

исправляются самостоятельно, и некоторые недочеты в изложении вопроса; 

- «удовлетворительно» - аспирант (прикрепленное лицо) обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в ответе; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- «неудовлетворительно» - аспирант (прикрепленное лицо) обнаруживает незнание большей 

части проблем, связанных с изучением вопроса; допускает ошибки в ответе, искажает смысл текста, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Данная оценка отмечает такие недостатки в 

подготовке аспиранта, которые являются серьезным препятствием к успешной профессиональной и 

научной деятельности. 

 

3. Требования к сдаче кандидатского экзамена по специальной дисциплине «Клеточная 

биология»  

 

В ходе кандидатского экзамена аспиранты (прикрепленные лица) должны продемонстрировать: 

1) Знание: 

- физико-химической сущности процессов, происходящих в живом организме на молекулярном, 

клеточном, тканевом и органном уровнях  

− основных закономерностей развития и жизнедеятельности организма на основе структурной 

организации клеток, тканей и органов; гистофункциональных особенностей тканевых элементов 

методы их исследования  

− строения, топографии и развития клеток, тканей, органов и систем организма во взаимодействии с 

их функцией в возрастном аспекте  

− функциональных систем организма человека, их регуляции и саморегуляции при воздействии с 

внешней средой  

- основных закономерностей развития и жизнедеятельности организма детей и подростков на основе 

структурной организации клеток, тканей и органов  

- общих закономерностей эмбриогенеза млекопитающих и человека, онтогенез человека (в аспектах 

физиологического и репаративного гистогенезов)  

- основных гистологических и цитологических технологий исследования  

 

2) Умение:  

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет  

- работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми лупами)  

- определять на микроскопическом и ультрамикроскопическом уровнях образующие органы ткани, 

клетки и неклеточные структуры  

- сопоставлять данные микроскопического и ультрамикроскопического строения, а также 

гистохимические особенности клеток при объяснении функций органов  

- давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и органных 

структур  



- объяснять характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к формированию 

вариантов аномалий и пороков  

- давать описания эмбриологических препаратов.  

3) Владение: 

- медико-анатомическим понятийным аппаратом  

- навыками микроскопирования и анализа гистологических препаратов и электронных 

микрофотографий  

- навыками диагностики на микроскопическом уровне органных и тканевых структур  

- навыками диагностики на ультрамикроскопическом уровне клеточных и неклеточных структур  

- навыками дифференцировки в мазке крови форменных элементов и составления лейкоцитарной 

формулы конкретного мазка  

- методами гистофизиологической оценки состояния различных клеточных, тканевых и органных 

структур; 

-методами работы с увеличительной техникой (микроскопами, в т. ч. люминесцентными);  

-методиками интерпретации и анализа характера отклонений в ходе развития, которые могут 

привести к формированию вариантов аномалий и пороков. 

 

 

4. Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине  

«Клеточная биология»  

 

 1. Основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе 

структурной организации клеток (цитология). 

1.1. Введение. Назначение, содержание, место гистологии, цитологии и эмбриологии в 

системе подготовки врача. Возникновение и развитие гистологии, цитологии и эмбриологии как 

самостоятельных наук. Роль отечественных ученых в создании самостоятельных кафедр гистологии 

в России в XIX в. Развитие гистологии, цитологии и эмбриологии в XX в. Современный этап в 

развитии гистологии, цитологии и эмбриологии. 

1.2. Методы микроскопирования гистологических препаратов. Методы изготовления 

препаратов для световой микроскопии. Сущность и методы фиксации микрообъектов. Способы 

уплотнения (заливки). Микротомия с использованием салазочных, ротационных микротомов. 

Метод замораживания. Сущность и методы окраски микропрепаратов и их заключения в бальзам, 

смолы, желатин. Виды микропрепаратов - срезы, мазки, отпечатки, пленки. Техника 

микроскопирования в световых микроскопах. Особенности микроскопии в ультрафиолетовых 

лучах, люминесцентная микроскопия, фазовоконтрастная микроскопия, интерференционная 

микроскопия, лазерная конфокальная микроскопия. 

1.3. Электронная микроскопия (трансмиссионная и сканирующая), методы изготовления 

микрообъектов для электронной микроскопии. Специальные методы изучения микрообъектов - 

гистохимия (в том числе электронная гистохимия), радиоавтография, иммуногистохимия, 

фракционирование клеточного содержимого с помощью ультрацентрифугирования. Методы 

исследования живых клеток - культуры тканей вне- и внутри организма, клонирование, образование 

гетерокарионов и гибридов клеток, прижизненная окраска. 

1.4. Количественные методы исследования: цитофотометрия, электронная микрофотометрия, 

спектрофлуорометрия, денситометрия. 

1.5. Предмет и задачи цитологии, ее значение в системе биологических и медицинских наук. 

Основные положения клеточной теории на современном этапе развития науки. Понятие о клетке, 

как основной единице живого. Общий план строения клеток эукариот: клеточная оболочка, цито-

плазма, ядро. Неклеточные структуры как производные клеток. Взаимосвязь формы и размеров 

клеток с их функциональной специализацией. 

1.6. Биологическая мембрана как основа строения клетки. Строение, основные свойства и 

функции. Понятие о компартментализации клетки и ее функциональное значение. 



Клеточная оболочка. Внешняя клеточная (плазматическая) мембрана. Структурно-

химические особенности. Характеристика надмембранного слоя (гликокаликса) и подмембранного 

(кортикального) слоя. Морфологическая характеристика и механизмы барьерной, рецепторной и 

транспортной функций. Взаимосвязь плазматической мембраны над- и подмембранного слоев 

клеточной оболочки в процессе функционирования. Структурные и химические механизмы 

взаимодействия клеток 

1.7. Синтетические процессы в клетке. Взаимосвязь компонентов клетки в процессах 

анаболизма и катаболизма. Понятие о секреторном цикле; механизмы поглощения и выделения 

продуктов в клетке. 

Внутриклеточная регенерация. Общая характеристика и биологическое значение. 

Информационные межклеточные взаимодействия. Гуморальные, синаптические, 

взаимодействия через внеклеточный матрикс и щелевые контакты. 

Реакция клеток на внешние воздействия. Структурные и функциональные изменения клеток 

и отдельных клеточных компонентов в процессах реактивности и адаптации. Физиологическая и 

репаративная регенерация: сущность и механизмы. 

1.8. Клеточный цикл. Определение понятия; этапы клеточного цикла для клеток, 

сохранивших способность к делению, и клеток, утративших способность к делению. 

Митотический цикл. Определение понятия. Фазы цикла (интерфаза, митоз). Биологическое 

значение митоза и его механизм. Преобразование структурных компонентов клетки на различных 

этапах митоза. Роль клеточного центра в митотическом делении клеток. Морфология митотических 

хромосом. 

1.9. Эндомитоз. Определение понятия. Основные формы, биологическое значение. Понятие 

о плоидности клеток. Полиплоидия; механизмы образования полиплоидных клеток (одноядерных, 

многоядерных), функциональное значение этого явления. 

Мейоз. Его механизм и биологическое значение. 

Морфофункциональная характеристика процессов роста и дифференцировки, периода 

активного функционирования, старения и гибели клеток. 

Гибель клеток. Дегенерация, некроз. Определение понятия и его биологическое значение. 

Апоптоз (программированная гибель клеток). Определение понятия и его биологическое значение. 

 2. Общая эмбриология. Эмбриология человека 
2.1. Периодизация развития человека и животных. Представление о биологических 

процессах, лежащих в основе развития зародыша - индукция, детерминация, деление, миграция 

клеток, рост, дифференцировка, взаимодействие клеток, гибель клеток. Особенности 

эмбрионального развития человека. Критические периоды в развитии. Нарушение процессов 

детерминации как причина аномалий и уродств. 

2.2. Прогенез. Сперматогенез. Овогенез. Особенности структуры половых клеток. 

Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворения, особенности и хронология 

процесса. Дистантные и контактные взаимодействия половых клеток. Преобразования в спермии: 

капацитация, акросомальная реакция, пенетрация спермием прозрачной зоны и плазмолеммы 

овоцита, сброс цитоплазматической оболочки спермия, поворот спермия, формирование мужского 

пронуклеуса. 

Преобразования в овоците: рассеивание клеток лучистого венца, кортикальная реакция, 

выброс ферментов кортикальных гранул, преобразование прозрачной зоны (зонная реакция), 

активация цитоплазматических процессов, окончание мейоза, полярные тельца. 

Мужской и женский пронуклеусы, распад их оболочек, установление связи хромосом 

пронуклеусов с центриолью спермия. 

2.3. Первая неделя развития. Зигота - одноклеточный зародыш, ее геном, активация 

внутриклеточных процессов. 

Дробление. Специфика дробления у человека и хронология процесса. Строение зародыша на 

разных стадиях дробления. Роль прозрачной зоны. Характеристика темных и светлых бластомеров, 

их межклеточных контактов. Уменьшение размеров бластомеров, их взаимодействие. Морула. 



Бластоциста. Внутренняя клеточная масса (эмбриобласт) и трофобласт. Стадия свободной 

бластоцисты. Состояние матки к началу имплантации.  

2.4. Начало 1-й фазы гаструляции. Имплантация. Хронология процесса имплантации. 

Дифференцировка трофобласта на цитотрофобласт и синцитиотрофобласт. Активация 

синцитиотрофобласта. Образование лакун и их соединение с кровеносными сосудами эндометрия. 

Гистиотрофный тип питания. Формирование первичных и вторичных ворсин хориона 

2.5. Вторая неделя развития. Гаструляция. Разделение эмбриобласта на эпибласт и 

гипобласт. Преобразование гипобласта, формирование первичного желточного мешка. 

Преобразование эпибласта: образование амниотической полости и выделение 

амниотической эктодермы, формирование амниотического пузыря; начало 2-й фазы гаструляции 

путем эмиграции - формирование первичной полоски и первичного узелка, образование 

зародышевой мезодермы, головного отростка, энтодермы зародыша, образование прехордальной 

пластинки. Образование внезародышевой мезодермы. 

2.6. Третья неделя развития. Дифференцировка зародышевой мезодермы (сомиты, 

нефрогонотомы, висцеральный и париетальный листки спланхнотома, эмбриональный целом). Рост 

головного отростка, образование хорды. Формирование нервной трубки и нервных гребней, 

асинхронность развития головного и каудального отделов. Туловищная складка, образование 

первичной кишки. 

Дифференцировка внезародышевой мезодермы, аллантоиса, амниотического пузыря, 

желточного стебля, соединительной ножки, слоя, подстилающего трофобласт. 

Формирование первичных кровеносных сосудов и первичных клеток крови в мезодерме 

желточного мешка, соединительной ножки. Формирование первых кровеносных сосудов в 

мезодерме зародыша. Зачаток первичного сердца, начало функции. Закладка предпочки, легкого. 

Образование третичных ворсин хориона. Гематрофный тип питания. 

2.7. Четвертая неделя развития. Изменение формы зародыша (образование поперечных и 

продольных складок). Завершение процессов нейруляции и сегментации мезодермы. Ушная и 

хрусталиковая плакоды. Развитие мезонефроса. Миграция гоноцитов из желточной энтодермы 

каудального конца зародыша. Образование рта (прорыв орофарингеальной мембраны), 

формирование позвоночного столба. Закладка аденогипофиза, щитовидной и околощитовидной 

желез, желудка, печени, дорзальной части поджелудочной железы. 

Эмбриональный органогенез. 

2.8.  Внезародышевые органы. 

Плацента, формирование, особенности организации материнского и фетального 

компонентов на протяжении беременности. Опережающее развитие соединительной ткани 

плаценты и других внезародышевых органов. Структурные отличия терминальных и 

дифенитивных ворсинок в разных триместрах беременности, функции плаценты. 

Амнион, его строение и значение. 

Пуповина, ее образование и структурные компоненты: студенистая (слизистая) ткань, 

сосуды, рудименты желточного мешка и аллантоиса. Система мать-плацента-плод и факторы, 

влияющие на ее физиологию. 

2.9. Особенности организма новорожденного. Общая характеристика и периодизация 

постнатального развития. 

Факторы, влияющие на развитие: генетические, материнские, внешние (радиация, алкоголь, 

курение, наркотики, инфекция, химические и лекарственные вещества, пестициды и др.). 

 3. Общая гистология 
3.1. Ткани как системы клеток и их производных - один из иерархических уровней 

организации живого. Клетки как ведущие элементы ткани. Неклеточные структуры - симпласты и 

межклеточное вещество как производные клеток. Синцитии. Понятие о клеточных популяциях. 

Клеточная популяция (клеточный тип, дифферон, клон). Статическая, растущая, обновляющаяся 

клеточные популяции. Стволовые клетки и их свойства. Детерминация и дифференциация клеток в 

ряду последовательных делений, коммитирование потенций. Диффероны. Тканевый тип, генез 

(гистогенез). Закономерности возникновения и эволюции тканей, теории параллелизма 



А.А.Заварзина и дивергентной эволюции Н.Г.Хлопина, их синтез на современном уровне развития 

науки. Классификация тканей.  

3.2. Восстановительные способности тканей - типы физиологической регенерации в 

обновляющихся, растущих и стационарных клеточных популяциях, репаративная регенерация. 

Компенсаторно-приспособительные и адаптационные изменения тканей, их пределы. 

3.3. Эпителиальные ткани. Общая характеристика. Источники развития. Морфофункцио-

нальная и генетическая классификация эпителиальных тканей. Покровные эпителии. 

Пограничность положения. Строение однослойных (однорядных и многорядных) и многослойных 

эпителиев (неороговевающего, ороговевающего, переходного). Принципы структурной 

организации и функции. Взаимосвязь морфофункциональных особенностей эпителиальной ткани с 

ее пограничным положением в организме. Базальная мембрана: строение, функции, 

происхождение. Особенности межклеточных контактов в различных видах эпителия. 

Горизонтальная и вертикальная анизоморфность эпителиальных пластов. Полярность 

эпителиоцитов и формы полярной дифференцировки их клеточной оболочки. Цитокератины как 

маркеры различных видов эпителиальных тканей.  

Физиологическая и репаративная регенерация эпителия. Роль стволовых клеток в 

эпителиальных тканях обновляющегося типа; состав и скорость обновления клеточных дифферонов 

в различных эпителиальных тканях. 

3.4. Железистый эпителий. Особенности строения секреторных эпителиоцитов. 

Цитологическая характеристика эпителиоцитов, выделяющих секрет по голокриновому, 

апокриновому и мерокриновому типу. Железы, их классификация. Характеристика концевых 

отделов и выводных протоков экзокринных желез. Особенности строения эндокринных желез. 

3.5. Ткани внутренней среды. Источники эмбрионального развития. Классификация. Общая 

морфофункциональная характеристика. Особенности регенерации. Кровь и лимфа. Форменные 

элементы и плазма. Их морфофункциональная характеристика. Лейкоцитарная формула – правила 

подсчета, значение для медицины. 

3.6. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Клетки рыхлой волокнистой соединительной 

ткани. Фибробласты, их разновидности, фиброциты, миофибробласты, их происхождение, 

строение, участие в процессах фибриллогенеза. Макрофаги, их происхождение, виды, строение, 

роль в защитных реакциях организма. Понятие о системе мононуклеарных фагоцитов. Лейкоциты, 

их роль в защитных реакциях организма. Адипоциты (жировые клетки) белой и бурой жировой 

ткани, их происхождение, строение и значение. Перициты, адвентициальные клетки, их 

происхождение, строение и функциональная характеристика. Плазматические клетки, их 

происхождение, строение, роль в иммунитете. Тучные клетки, их происхождение, строение, 

функции. Пигментные клетки, их происхождение, строение, функция. Межклеточное вещество. 

Общая характеристика и строение. Основное вещество, его физико-химические свойства и 

значение. Коллагеновые и эластические волокна, их роль, строение и химический состав. Представ-

ление о различных типах коллагена и их локализации в организме. Ретикулярные волокна. 

Происхождение межклеточного вещества. Возрастные изменения. 

3.7. Плотная волокнистая соединительная ткань, ее разновидности, строение и функции. 

Сухожилие как орган. Специализированные соединительные ткани. Ретикулярная ткань, строение, 

гистофизиология и значение. Жировая ткань, ее разновидности, строение и значение. Пигментная 

ткань, особенности строения и значение. Слизистая ткань, строение. 

3.8. Хрящевые ткани. Общая характеристика. Виды хрящевой ткани (гиалиновая, 

эластическая, волокнистая). Хрящевые клетки - хондробласты, хондроциты, (хондрокласты). 

Изогенные группы клеток. Гистохимическая характеристика и строение межклеточного вещества 

различных видов хрящевой ткани. Хондрогенез и возрастные изменения хрящевых тканей. 

Строение суставного хряща. 

3.9. Костные ткани. Общая характеристика. Классификация. Клетки костной ткани: 

остеоциты, остеобласты, остеокласты. Их цито-функциональная характеристика. Межклеточное 

вещество костной ткани, его физико-химические свойства и строение. Ретикулофиброзная (грубо -

волокнистая) костная ткань. Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань. Их локализация в 



организме и морфофункциональные особенности. Гистогенез и регенерация костных тканей. 

Возрастные изменения. Факторы, оказывающие влияние на строение костных тканей. Кость как 

орган. 

3.10. Мышечные ткани. Общая характеристика и гистогенетическая классификация. 

Соматическая поперечно - полосатая (исчерченная) мышечная ткань. Развитие, морфологическая и 

функциональная характеристики. Микроскопическое и электронно-микроскопическое строение. 

Строение миофибриллы, ее структурно-функциональная единица (саркомер). Механизм мышечного 

сокращения. Типы мышечных волокон и их иннервация. Моторная единица. Миосателлитоциты. 

Регенерация мышечной ткани, значение миосателлитоцитов. Мышца как орган. Связь с 

сухожилием. 

Сердечная поперечно - полосатая (исчерченная) мышечная ткань. Источник развития, этапы 

гистогенеза. Морфофункциональная характеристика рабочих и проводящих кардиомиоцитов. 

Возможности регенерации. 

Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань. Источник развития. Морфологическая и 

функциональная характеристика. Регенерация. 

Мионейральная ткань. Источник развития, строение и функция. 

Миоидные и миоэпителиальные клетки. Источники развития. Строение. Функции. 

3.11. Нервная ткань. Общая характеристика нервной ткани. Эмбриональный гистогенез. 

Дифференцировка нейробластов и глиобластов. Понятие о регенерации структурных компонентов 

нервной ткани.  

Нейроциты (нейроны). Источники развития. Морфологическая и функциональная 

классификация. Общий план строения нейрона. Микро- и ультраструктура перикариона (тела 

нейрона), аксона, дендритов. Базофильное вещество (субстанция Ниссля). Особенности цитоскелета 

нейроцитов (нейрофиламенты и нейротрубочки). Роль плазмолеммы нейроцитов в рецепции, 

генерации и проведении нервного импульса. Транспортные процессы в цитоплазме нейронов. 

Аксональный транспорт - антероградный и ретроградный. Быстрый и медленный транспорт, роль 

микротрубочек. Понятие о нейромедиаторах. Секреторные нейроны, особенности их строения и 

функция. Физиологическая гибель нейронов. Регенерация нейронов.  

Нейроглия. Общая характеристика. Источники развития глиоцитов. Классификация. 

Макроглия (олигодендроглия, астроглия и эпендимная глия). Микроглия. 

3.12. Нервные волокна. Общая характеристика. Классификация. Особенности формирования, 

строения и функции безмиелиновых и миелиновых нервных волокон. Понятие об осевом цилиндре 

и мезаксоне. Ультрамикроскопическое строение миелиновой оболочки. Дегенерация и регенерация 

нервных волокон.  

Нервные окончания. Общая характеристика. Классификация. Рецепторные (чувствительные) 

нервные окончания - свободные, несвободные и инкапсулированные, нервно-мышечные веретена, 

нервно-сухожильные веретена, комплекс клетки Меркеля с нервной терминалью. Эффекторные 

окончания - двигательные и секреторные. Нервно-мышечное окончание (моторная бляшка) в 

скелетных мышцах и в гладкой мышечной ткани. Секреторные (нейро-железистые) нервные 

окончания. Синапсы. Классификации. Межнейрональные электрические, химические и смешанные 

синапсы, строение и механизмы передачи возбуждения. Ультраструктура химических синапсов - 

пресинаптическая и постсинаптическая части, синаптические пузырьки, синаптическая щель. 

Рефлекторные дуги, их чувствительные, двигательные и ассоциативные звенья. 

 4. Частная гистология 
4.1. Общая характеристика нервной системы. Источники и ход эмбрионального развития. 

Нервная трубка и ее дифференцировка на вентрикулярную, субвентрикулярную (камбиальную), 

промежуточную (плащевую) и маргинальную зоны. Нервный гребень и плакоды, их 

дифференцировка. Органогенез. 

4.2. Периферическая нервная система. Нерв. Строение, тканевой состав. Реакция на 

повреждение, регенерация. Чувствительные нервные узлы (спинномозговые и черепные). Строение, 

тканевой состав. Характеристика нейронов и нейроглии. 



4.3. Центральная нервная система. Спинной мозг. Источники эмбрионального развития. 

Морфофункциональная характеристика серого и белого вещества. Оболочки и межоболочечные 

пространства. Соматические и вегетативные рефлекторные дуги. Нейронный состав. 

4.4. Головной мозг. Структурная организация серого и белого вещества. Кора головного 

мозга, ее цито- и миелоархитектоника, модульный принцип строения. Оболочки и межоболочечные 

пространства. Биологические барьеры. 

4.5. Автономная (вегетативная) нервная система. Общая характеристика строения 

центральных и периферических отделов парасимпатической и симпатической систем. Строение и 

нейронный состав ганглиев (экстрамуральных и интрамуральных). Пре- и постганглионарные 

нервные волокна. 

4.6. Сенсорная система. Понятие об анализаторах. Органы чувств, классификация. 

Нейросенсорные органы чувств (зрения и обоняния). Источники эмбриогенеза, тканевый состав, 

гистофизиология. Общий план строения глазного яблока. Оболочки, их отделы и производные, 

тканевой состав. Основные функциональные аппараты: диоптрический, аккомодационный и 

рецепторный. Строение и роль составляющих их роговицы, хрусталика, стекловидного тела, 

радужки, сетчатки. Нейронный состав и глиоциты сетчатки, их морфофункциональная 

характеристика. Строение и патофизиология палочко- и колбочконесущих нейронов сетчатки. 

Особенности строения центральной ямки диска зрительного нерва. Пигментный эпителий сетчатки, 

строение и значение. Особенности кровоснабжения глазного яблока. Морфологические основы 

циркуляции внутриглазной жидкости. Возрастные изменения. Вспомогательные органы глаза (веки, 

слезный аппарат). 

4.7. Орган обоняния. Общая характеристика. Эмбриональное развитие. Строение и 

клеточный состав обонятельной выстилки: рецепторные, поддерживающие и базальные клетки. 

Гистофизиология органа обоняния. Возрастные изменения. Вомероназальный орган. 

4.8. Сенсоэпителиальные органы чувств (слуха, равновесия, вкуса). Эмбриогенез, тканевый 

состав, гистофизиология. Орган вкуса. Общая характеристика. Эмбриональное развитие. Строение 

и клеточный состав вкусовых почек: вкусовые, поддерживающие и базальные клетки. Иннервация 

вкусовых почек. Гистофизиология органа вкуса. Возрастные изменения. Наружное ухо: строение 

наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Среднее ухо: слуховые косточки, 

характеристика эпителия барабанной полости и слуховой трубы. Внутреннее ухо: костный и 

перепончатый лабиринты. Вестибулярная часть перепончатого лабиринта: эллиптический и 

сферический мешочки и полукружные каналы. Их рецепторные отделы: строение и клеточный 

состав пятна и ампулярных гребешков. Иннервация. Гистофизиология вестибулярного лабиринта. 

Улитковая часть перепончатого лабиринта: строение улиткового канала, строение и клеточный 

состав спирального органа, его иннервация. Гистофизиология восприятия звуков. Возрастные 

изменения. Кожные и висцеральные сенсорные системы. 

4.9. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. Возрастные и 

морфофункциональные особенности. Кровеносные сосуды. Общие принципы строения, тканевой 

состав. Классификация сосудов. Понятие о микроциркуляторном русле. Зависимость строения 

сосудов от гемодинамических условий. Васкуляризация сосудов (сосуды сосудов). Ангиогенез, 

регенерация сосудов. Возрастные изменения в сосудистой стенке. Артерии. Классификация. 

Особенности строения и функции артерий различного типа: мышечного, мышечно-эластического и 

эластического. Органные особенности артерий. Микроциркуляторное русло. Артериолы, их виды и 

роль в кровообращении. Строение. Значение эндотелиомиоцитных контактов в гистофизиологии 

артериол. Гемокапилляры. Классификация, функция и строение. Морфологические основы 

процесса проницаемости капилляров и регуляции их функций. Органные особенности капилляров. 

Венулы. Их виды, функциональное значение, строение. Артериоловенулярные анастомозы. 

Значение для кровообращения. Классификация. Строение артериоловенулярных анастомозов 

различного типа. Вены. Строение стенки вен в связи с гемодинамическими условиями. 

Классификация. Особенности строения вен различного типа (мышечного и безмышечного). 

Строение венозных клапанов. Органные особенности вен. 



4.10. Лимфатические сосуды. Строение и классификация. Строение лимфатических 

капилляров и различных видов лимфатических сосудов. Понятие о лимфангионе. Участие 

лимфатических капилляров в системе микроциркуляции. 

4.11. Сердце. Эмбриональный и постэмбриональный гистогенез. Тканевой состав стенки. 

Гистофизиология. Сердце. Эмбриональное развитие. Тканевой состав оболочки стенки. 

Проводящая система. Гистофизиология. Физиологическая и репаративная регенерация. 

4.12. Дыхательная система. Возрастные морфофункциональные особенности. Внелегочные 

воздухоносные пути. Тканевой состав оболочек стенки. Гистофизиология. Легкие. Внутрилегочные 

воздухоносные пути. Тканевой состав стенки. Аэрогематический барьер. Особенности 

кровоснабжения. Гистофизиология. Плевра как серозная оболочка. Морфофункциональная 

характеристика. 

4.13. Общая характеристика системы кроветворения и иммунной защиты. Этапы 

становления. Гемо- и иммунопоэз. Эмбриональный гемоцитопоэз. Развитие крови как ткани 

(гистогенез). Схема постэмбрионального гемопоэза. Постэмбриональный гемопоэз: 

физиологическая регенерация крови. Понятие о стволовых клетках крови (СКК) и 

колониеобразующих единицах (КОЕ). Характеристика плюрипотентных предшественников 

(стволовых, коммитированных клеток), унипотентных предшественников, бластных форм. 

Морфологически неидентифицируемые и морфологически идентифицируемые стадии развития 

клеток крови (характеристика клеток в дифферонах: эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов, Т-

лимфоцитов, В-лимфоцитов и кровяных пластинок (тромбоцитов). Особенности Т- и В-лимфопоэза 

во взрослом организме. Регуляция гемопоэза и лимфопоэза, роль микроокружения. 

4.14. Центральные органы кроветворения и иммуногенеза (красный костный мозг, тимус). 

Эмбриональные источники развития. Костный мозг. Строение, тканевой состав и функции красного 

костного мозга. Особенности васкуляризации и строение гемокапилляров. Понятие о 

микроокружении. Желтый костный мозг. Развитие костного мозга во внутриутробном периоде. 

Возрастные изменения. Регенерация костного мозга. Тимус. Эмбриональное развитие. Роль в 

лимфоцитопоэзе. Строение и тканевой состав коркового и мозгового вещества долек. 

Васкуляризация. Строение и значение гематотимического барьера. Временная (акцидентальная) и 

возрастная инволюция тимуса. 

4.15. Периферические органы кроветворения и иммуногенеза (селезенка, лимфатические 

узлы, миндалины, слизистая оболочка). Селезенка. Эмбриональное развитие. Строение и тканевой 

состав (белая и красная пульпа. Т- и В-зависимые зоны). Кровоснабжение селезенки. Структурные 

и функциональные особенности венозных синусов. Лимфатические узлы. Эмбриональное развитие. 

Строение и тканевой состав. Корковое и мозговое вещество. Их морфофункциональная 

характеристика, клеточный состав. Т- и В-зависимые зоны, Система синусов. Васкуляризация. Роль 

кровеносных сосудов в развитии и гистофизиологии лимфатических узлов. Возрастные изменения. 

Лимфоидные образования в составе слизистых оболочек: лимфоидные узелки и диффузные 

скопления в стенке воздухоносных путей, пищеварительного тракта (одиночные и множественные) 

и других органов. Их строение, клеточный состав и значение. 

4.16. Морфологические основы защитных реакций организма. Воспаление, заживление, 

восстановление. Клеточные основы воспалительной реакции (роль нейтрофильных и базофильных 

лейкоцитов, моноцитов) и процесса заживления ран. Иммунитет. Виды. Характеристика основных 

клеток, осуществляющих иммунные реакции - нейтрофильных лейкоцитов, макрофагов, 

антигенпредставляющих клеток, Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, плазмоцитов. Понятие об 

антигенах и антителах. Антигеннезависимая и антигензависимая пролиферация лимфоцитов. 

Процессы лимфоцитопоэза в Т- и В-зависимых зонах периферических лимфоидных органов. 

Понятие о циркуляции и рециркуляции Т- и В-лимфоцитов. Гуморальный и клеточный иммунитет - 

особенности кооперации макрофагов, антигенпредставляющих клеток, Т- и В-лимфоцитов. 

Эффекторные клетки и клетки памяти в гуморальном и клеточном иммунитете. Естественные 

киллеры. Плазматические клетки и стадии их дифференциации. Регуляция иммунных реакций: 

цитокины, гормоны. 



4.17. Общая характеристика пищеварительной системы. Основные источники развития 

тканей пищеварительной системы в эмбриогенезе. Общий принцип строения стенки 

пищеварительного канала - слизистая оболочка, подслизистая основа, мышечная оболочка, 

наружная оболочка (серозная или адвентициальная), их тканевой и клеточный состав. Понятие о 

слизистой оболочке, ее строение и функция. Иннервация и васкуляризация стенки 

пищеварительного канала. Эндокринный аппарат пищеварительной системы. Лимфоидные 

структуры пищеварительного тракта. Строение брюшины. 

4.18. Передний отдел пищеварительной системы. Особенности строения стенки различных 

отделов, развитие. Ротовая полость. Строение слизистой оболочки в связи с функцией и 

особенностями пищеварения в ротовой полости. Строение губы, щеки, твердого и мягкого неба, 

языка, десны, миндалины. Большие слюнные железы. Классификация, источники развития, 

строение и функции. Строение секреторных отделов, выводных протоков. Эндокринная функция. 

Язык. Строение. Особенности строения слизистой оболочки на верхней и нижней поверхностях 

органа. Сосочки языка, их виды, строение, функции. 

4.19. Зубы. Строение. Эмаль, дентин и цемент, строение, функция и химический состав. 

Пульпа зуба - строение и значение. Периодонт - строение и значение. Кровоснабжение и 

иннервация зуба. Развитие и смена зубов. Возрастные изменения. 

4.20. Глотка и пищевод. Строение и тканевой состав стенки глотки и пищевода в различных 

его отделах. Железы пищевода, их гистофизиология. 

4.21. Средний и задний отделы пищеварительной системы (желудок, тонкий и толстый 

кишечник). Особенности строения стенки различных отделов. Развитие. Желудок. Строение 

слизистой оболочки в различных отделах органа. Патофизиологическая характеристика покровного 

эпителия, слизеобразование. Локализация, строение и клеточный состав желез в различных отделах 

желудка. Микро- и ультрамикроскопические особенности экзо- и эндокринных клеток. Регенерация 

покровного эпителия и эпителия желез желудка. Кровоснабжение и иннервация желудка. 

Возрастные особенности строения желудка. 

4.22. Тонкая кишка. Характеристика различных отделов тонкой кишки. Строение стенки, ее 

тканевый состав. Система "крипта-ворсинка" как структурно-функциональная единица. Виды 

клеток эпителия ворсинок и крипт, их строение и цитофизиология. Гистофизиология процесса 

пристеночного пищеварения и всасывания. Роль слизи и микроворсинок энтероцитов в 

пристеночном пищеварении. Цитофизиология экзо- и эндокринных клеток. Регенерация эпителия 

тонкой кишки. Кровоснабжение и иннервация стенки тонкой кишки. Возрастные изменения стенки 

тонкой кишки. Лимфоидные образования в стенке кишки. 

4.23. Толстая кишка. Характеристика различных отделов. Строение стенки, ее тканевый 

состав. Особенности строения слизистой оболочки в связи с функцией. Виды эпителиоцитов и 

эндокриноцитов, их цитофизиология. Лимфоидные образования в стенке. Кровоснабжение. 

Червеобразный отросток. Особенности строения и функции.  

Прямая кишка. Строение стенки. 

4.24. Поджелудочная железа. Общая характеристика. Строение экзокринного и 

эндокринного отделов. Цитофизиологическая характеристика ацинарных клеток. Типы 

эндокриноцитов островков и их морфофункциональная характеристика. Кровоснабжение. 

Иннервация. Регенерация. Особенности гистофизиологии в разные периоды детства. Изменения 

железы при старении организма. 

4.25. Печень. Общая характеристика. Особенности кровоснабжения. Строение классической 

дольки как структурно-функциональной единицы печени. Представления о портальной дольке и 

ацинусе. Строение внутридольковых синусоидных сосудов, цитофизиология их клеточных 

элементов: эндотелиоцитов, макрофагов. Перисинусоидальные пространства, их структурная 

организация. Липоциты, особенности строения и функции. Гепатоциты - основной клеточный 

элемент печени, представления об их расположении в дольках, строение в связи с функциями 

печени. Строение желчных канальцев (холангиол) и междольковых желчных протоков. Механизмы 

циркуляции по ним желчи. Иннервация. Регенерация. Особенности строения печени 



новорожденных. Возрастные особенности. Желчный пузырь и желчевыводящие пути. 

Гистофизиология. 

4.26. Общая характеристика и классификация эндокринной системы. Центральные и 

периферические звенья эндокринной системы. Понятие о гормонах, клетках-мишенях и их 

рецепторах к гормонам. Механизмы регуляции в эндокринной системе. Классификация 

эндокринных желез. Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система. Гипоталамус. 

Нейроэндокринные нейроны крупноклеточных и мелкоклеточных ядер гипоталамуса. 

Гипоталамоаденогипофизарная и гипоталамонейрогипофизарная системы. Либерины и статины, их 

роль в регуляции эндокринной системы. Регуляция функций гипоталамуса центральной нервной 

системой. Гипофиз. Эмбриональное развитие. Строение и функции аденогипофиза. 

Цитофункциональная характеристика аденоцитов передней доли гипофиза. 

Гипоталамоаденогипофизарное кровообращение, его роль во взаимодействии гипоталамуса и 

гипофиза. Средняя (промежуточная) доля гипофиза и ее особенности у человека. Строение и 

функция нейрогипофиза, его связь с гипоталамусом. Васкуляризация и иннервация гипофиза. 

Возрастные изменения.  Эпифиз мозга. Строение, клеточный состав, функция. Возрастные 

изменения. 

4.27. Периферические эндокринные железы (щитовидная, околощитовидная железы, 

надпочечники, ДЭС). Щитовидная железа. Источники развития. Строение. Фолликулы как 

морфофункциональные единицы, строение стенки и состав коллоида фолликулов. Фолликулярные 

эндокриноциты (тироциты), их гормоны и фазы секреторного цикла. Роль гормонов тироцитов. 

Перестройка фолликулов в связи с различной функциональной активностью. Парафолликулярные 

эндокриноциты (кальцитониноциты, С-клетки). Источники развития, локализация и функция. 

Фолликулогенез. Васкуляризация и иннервация щитовидной железы. Околощитовидные железы. 

Источники развития. Строение и клеточный состав. Роль в регуляции минерального обмена. 

Васкуляризация, иннервация и механизмы регуляции околощитовидных желез. Структура 

околощитовидных желез у новорожденных и возрастные изменения. Надпочечники. Источники 

развития. Фетальная и дефинитивная кора надпочечников. Зоны коры и их клеточный состав. 

Особенности строения корковых эндокриноцитов в связи с синтезом и секрецией 

кортикостероидов. Роль гормонов коры надпочечников в регуляции водно-солевого равновесия, 

развитии общего адаптационного синдрома, регуляции белкового синтеза. Мозговое вещество 

надпочечников. Строение, клеточный состав, гормоны и роль мозговых эндокриноцитов 

(эпинефроцитов). Возрастные изменения надпочечника. 

4.28. Эндокринные структуры желез смешанной секреции. Эндокринные островки 

поджелудочной железы. Эндокринная функция гонад (яичек, яичников), плаценты. Одиночные 

гормонопродуцирующие клетки. Представление о диффузной эндокринной системе (ДЭС), 

локализация элементов, их клеточный состав. Нейроэндокринные клетки. Представления о АПУД 

системе. 

4.29. Кожа, общая характеристика, тканевой состав. Источники гистогенеза. Эпидермис. 

Основные диффероны клеток в эпидермисе. Слои эпидермиса. Их клеточный состав. 

Антигенпредставляющие клетки кожи. Особенности строения эпидермиса "толстой" и "тонкой" 

кожи. Понятие о процессе кератинизации, его значение. Клеточное обновление эпидермиса и 

представление о его пролиферативных единицах и колонковой организации. Местная система 

иммунного надзора эпидермиса - клетки Лангерганса и лимфоциты, их гистофункциональная 

характеристика. Пигментные клетки эпидермиса, их происхождение, строение и роль. 

Осязательные клетки. Базальная мембрана, дермальноэпидермальное соединение. Дерма. 

Сосочковый и сетчатый слои, их тканевой состав. Особенности строения дермы в коже различных 

участков тела - стопы, ладоней, лица, суставов и др. Гистофункциональная характеристика им-

мунной системы в дерме. Васкуляризация кожи. Гиподерма. Железы кожи. Сальные и потовые 

железы (меро- и апокриновые), их развитие, строение, гистофизиология. Возрастные особенности 

кожи и ее желез. Придатки кожи. Волосы. Развитие, строение, рост и смена волос, иннервация. 

Ногти. Развитие, строение и рост ногтей. 



4.30. Почки. Корковое и мозговое вещество почки. Нефрон - как морфофункциональная 

единица почки, его строение. Типы нефронов, их топография в корковом и мозговом веществе. 

Васкуляризация почки - кортикальная и юкстамедуллярная системы кровоснабжения. Почечные 

тельца, их основные компоненты. Строение сосудистых клубочков. Мезангий, его строение и 

функция. Структурная организация почечного фильтра и роль в мочеобразовании. 

Юкстагломерулярный аппарат. Гистофизиология канальцев нефронов и собирательных трубочек в 

связи с их участием в образовании окончательной мочи. Строма почек, ее гистофункциональная 

характеристика. Понятие о противоточной системе почки. Морфофункциональные основы 

регуляции процесса мочеобразования. Эндокринный аппарат почки (ренин-ангиотензиновая, 

интерстициальная простагландиновая и калликреин-кининовая системы), строение и функция. 

Иннервация почки. Регенеративные потенции. Особенности почки у новорожденного. 

Последующие возрастные изменения почки. 

4.31. Мочевыводящие пути. Строение стенки почечных чашечек и лоханки. Строение 

мочеточников. Строение мочевого пузыря. Понятие о цистоидах. Особенности строения мужского 

и женского мочеиспускательного канала. 

4.32. Мужские половые железы, сперматогенез. Экзокринная и эндокринная функция. Яичко. 

Строение. Извитые семенные канальцы, строение стенки. Сперматогенез. Цитологическая 

характеристика его основных фаз. Роль сустентоцитов в сперматогенезе. Гематотестикулярный 

барьер. Эндокринная функция яичка: мужские половые гормоны и синтезирующие их 

гландулоциты (клетки Лейдига), их цитохимические особенности, участие в регуляции 

сперматогенеза. Гистофизиология прямых канальцев, канальцев сети и выносящих канальцев 

яичка. Регуляция генеративной и эндокринной функций яичка. Возрастные особенности.  

Семявыносящие пути. Придаток яичка. Семявыносящий проток. Семенные железы. 

Семяизвергательный канал. Бульбо-уретральные железы. Простата. Их строение и функции. 

Возрастные изменения. Половой член. Строение. 

4.33. Женские половые органы, их гисто- и органогенез. Общая морфофункциональная 

характеристика. Яичник. Развитие. Общая характеристика строения. Особенности строения 

коркового и мозгового вещества. Овогенез. Отличия овогенеза от сперматогенеза. Строение и 

развитие фолликулов. Овуляция. Понятие об овариальном цикле и его регуляции. Развитие, 

строение и функции желтого тела в течение овариального цикла и при беременности. Атрезия 

фолликулов. Эндокринная функция яичника: женские половые гормоны и вырабатывающие их 

клеточные элементы. Возрастные особенности. 

4.34. Матка, маточные трубы, влагалище. Функциональная морфология. Участие в половом 

цикле, беременности и родах. 

           4.35. Молочная (грудная) железа. Происхождение. Развитие. Строение. Постнатальные 

изменения. Функциональная морфология лактирующей и нелактирующей (нефункционирующей и 

после лактации) молочной железы. Нейроэндокринная регуляция функций молочных желез. 

Изменение молочных желез в ходе овариально-менструального цикла и при беременности 

 

 

5. Пример практико-ориентированного задания по специальной дисциплине  

«Клеточная биология» 

 

Прочитайте предложенную клиническую ситуацию и выполните задания. 

 

Одна из форм карликовости связана с врожденным дефектом циторецепторов к гормону роста СТГ 

(соматотропный гормон) и снижением его активизирующего влияния на синтез в соматических 

клетках триггерных белков. 

 1. Какое функциональное значение имеют триггерные белки в жизнедеятельности клетки 

(а)? Где они синтезируются (б)? Имеет ли этот процесс генетическую программу (в)? В какое время 

суток накапливается основное количество триггеров (г)? 



 2. С морфофункциональных позиций объясните механизмы отставания в росте или его 

прекращение в заданной ситуации? 

Эталоны ответов: 

1. а) способствуют переходу клеткой точки R; б) на рибосомах кариолеммы; в) да; г) в ночное. 

2.  Клетки, не прошедшие точку R, остаются в G1 или переходят в Gо. В обоих случаях они выбывают 

из митотического цикла и не делятся, поэтому рост органов и тела в целом замедляется или 

прекращается. 

 

 

6. Вопросы для кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

 «Клеточная биология»  

 

1.   Место гистологии в системе подготовки исследовательских и врачебных кадров. Основные 

методы подготовки тканей к микроскопированию.  

2.   Техника изготовления гистологических препаратов (взятие материала для исследования и его 

обработка.  

Изготовление парафиновых срезов и их окраска  

3.   Специальные методы подготовки гистологического материала для изготовления 

микропрепаратов  

4.   Клетка. Клеточные мембраны, цитоскелет.   

5.   Клетка. Органеллы общего значения. Митохондрии и клеточная энергетика.  

6.   Клетка. Органеллы специального значения.  Включения  

7.   Клеточная оболочка. Внешняя клеточная  

(плазматическая) мембрана. Структурно-химические особенности. Структурные и 

химические механизмы взаимодействия клеток.  

8.   Специализированные структуры клеточной оболочки: микроворсинки, реснички, базальные 

инвагинации. Их строение и функции. Общая характеристика межклеточных 

взаимодействий.  

9.   Эндоплазматическая сеть. Строение и функции гранулярной и гладкой эндоплазматической 

сети. Особенности строения в зависимости от специфики метаболических процессов в 

клетке.  

10.   Пластинчатый комплекс (Комплекс Гольджи). Строение и функции. Его роль в выполнении 

железистыми клетками секреторной функции, в химической модификации поступающих 

белков и значение во взаимодействии мембранных структур.  

11.   Лизосомы. Строение, химический состав, функции. Понятие о лизосомах, протеосомах, 

эндосомах, об аутофагосомах и гетерофагосомах.  

12.   Митохондрии. Строение, функции. Представление об автономной системе синтеза белка. 

Особенности митохондриального аппарата в клетках с различным уровнем 

биоэнергетических процессов. Роль митохондриального аппарата в иммуногистохимических 

исследованиях.  

13.   Рибосомы. Строение, химический состав, функции.  

Понятие о полисомах. Роль свободных и связанных с мембранами эндоплазматической сети 

рибосом в биосинтезе клеточных белков, как показателей синтетической активности клеток 

при морфологических исследованиях. 

 

14.   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. Роль 

цитоморфологической характеристики структур  

ядра при морфологических исследованиях  



15.   Хроматин. Строение и химический состав. Роль основных и кислых белков в структуризации 

и в регуляции метаболической активности хроматина. Строение хромосомы. Понятие о 

нуклеосомах. Понятие о деконденсированном и конденсированном хроматине (эухроматине, 

гетерохроматине, хромосомах), степень их участия в синтетических процессах. Половой 

хроматин.  

16.   Внутриклеточная регенерация. Общая характеристика и биологическое значение.  

17.   Реакция клеток на внешние воздействия. Структурные и функциональные изменения клеток 

и отдельных клеточных компонентов в процессах реактивности и адаптации. 

Физиологическая и репаративная регенерация: сущность и механизмы.  

18.   Клеточный цикл. Определение понятия; этапы клеточного цикла для клеток, сохранивших 

способность к делению, и клеток, утративших способность к делению.  

19.   Митотический цикл. Определение понятия. Фазы цикла (интерфаза, митоз). Биологическое 

значение митоза и его механизм. Преобразование структурных компонентов клетки на 

различных этапах митоза. Роль клеточного центра в митотическом делении клеток.  

Морфология митотических хромосом.  

20.   Ткани как системы клеток и их производных - один из иерархических уровней организации 

живого.  

Определение. Классификация.  

21.   Стабильная, растущая, обновляющаяся клеточные популяции. Стволовые клетки и их 

свойства. Детерминация и дифференциация клеток в ряду последовательных делений, 

коммитирование потенций.  

Диффероны. Тканевый тип, гистогенез.  

22.   Восстановительные способности тканей - типы физиологической регенерации в 

обновляющихся, растущих и стабильных клеточных популяциях, репаративная регенерация. 

Компенсаторно- 

приспособительные и адаптационные изменения тканей, их пределы. Новейшие 

морфологические методики исследования в области регенерации тканей.  

23.   Эпителиальные ткани. Общая морфофункциональная и генетическая классификация 

эпителиальных тканей. Источники развития.   

24.   Покровные  эпителии.  Пограничность положения. Строение однослойных (однорядных и 

многорядных) и многослойных эпителиев (неороговевающих, ороговевающих, переходного). 

Принципы структурной организации и функции. Взаимосвязь морфофункциональных 

особенностей эпителиальной ткани с ее пограничным положением в организме. 

 

25.   Общая морфофункциональная характеристика тканей внутренней среды в связи с 

обеспечением гомеостаза организма. Источник развития. Классификация.  

26.   Кровь. Основные компоненты крови как ткани - плазма и форменные элементы. Функции 

крови. Содержание форменных элементов в крови взрослого человека. Формула крови. 

Возрастные и половые особенности крови.  

27.   Эритроциты: размеры, форма, строение и функции, классификация эритроцитов по форме, 

размерам и степени зрелости. Особенности строения плазмолеммы эритроцита и его 

цитоскелета. Виды гемоглобина и связь с формой эритроцита. Ретикулоциты.  

28.   Лейкоциты: классификация и общая характеристика. Лейкоцитарная формула. Гранулоциты - 

нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, их содержание, размеры, форма, строение, основные 

функции. Особенности строения специфических гранул. Агранулоциты - моноциты, 

лимфоциты, количество, размеры, особенности строения и функции. Характеристика 

лимфоцитов - количество, морфофункциональные особенности, типы.  

29.   Общая морфофункциональная характеристика соединительных тканей. Классификация. 

Источники развития.   



30.   Рыхлая соединительная ткань. Фибробласты, их разновидности, фиброциты, 

миофибробласты, их происхождение, строение, функции. Участие в процессах 

фибриллогенеза.   

31.   Рыхлая соединительная ткань. Макрофаги, их происхождение, виды, строение, роль в 

защитных реакциях организма. Понятие о системе мононуклеарных фагоцитов.   

32.   Основное вещество, происхождение, физикохимические свойства, значение. Коллагеновые и 

эластические волокна, их роль, строение и химический состав. Представление о различных 

типах коллагена и их локализации в организме. Ретикулярные волокна.  

Возрастные изменения.  

33.   Общая  характеристика  хрящевых  тканей.  

Классификация, топография и особенности строения.  

34.   Хрящевые клетки - хондробласты, хондроциты, хондрокласты. Изогенные группы клеток. 

Гистохимическая характеристика и строение межклеточного вещества различных видов 

хрящевой ткани.   

35.   Хондрогенез и возрастные изменения хрящевых тканей. Возможности трансплантации.   

36.   Общая  характеристика  костной  ткани.  

Ретикулофиброзная (грубоволокнистая) костная ткань.   

37.   Общая характеристика костной ткани. Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань.   

 

38.   Общая морфофункциональная характеристика мышечных тканей Гистогенетическая 

классификация.   

39.   Соматическая поперечно - полосатая (исчерченная) мышечная ткань. Развитие, 

морфологическая и функциональная характеристики. Микроскопическое и электронно-

микроскопическое строение. Строение миофибриллы, ее структурно-функциональная 

единица (саркомер). Механизм мышечного сокращения.   

40.   Сердечная  поперечно - полосатая  (исчерченная) мышечная ткань. Источник развития, 

этапы гистогенеза. Морфофункциональная  характеристика  рабочих  и 

проводящих кардиомиоцитов. Возможности регенерации.  

41.   Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань. Источник развития. Морфологическая и 

функциональная характеристика. Регенерация.  

42.    Нейроциты (нейроны). Источники развития. Морфологическая и функциональная 

классификация. Общий план строения нейрона. Транспортные процессы в цитоплазме 

нейронов. Физиологическая гибель нейронов. Регенерация нейронов.  

43.   Нейроглия. Общая характеристика. Источники развития глиоцитов. Классификация. 

Макроглия (олигодендроглия, астроглия и эпендимная глия).  

Микроглия.  

44.   Нервные  волокна.  Общая  характеристика.  

Классификация. Особенности формирования, строения и функции безмиелиновых и 

миелиновых нервных волокон. Понятие об осевом цилиндре и мезаксоне. 

Ультрамикроскопическое строение миелиновой оболочки. Дегенерация и регенерация 

нервных волокон и методы их исследования.  

45.    Общая характеристика нервной системы. Источники и ход эмбрионального развития. 

Нервная трубка и ее дифференцировка на вентрикулярную, субвентрикулярную 

(камбиальную), промежуточную (плащевую) и маргинальную зоны. Нервный гребень и 

плакоды, их дифференцировка. Органогенез.  

46.    Нерв. Строение, тканевый состав. Реакция на повреждение, регенерация. Возможности и 

перспективы применения современных лабораторных   

(гистологических) и инструментальных методов в научных исследованиях в области 

репаративной неврологии 



47.   Строение оболочек мозга - твердой, паутинной, мягкой. Субдуральное и субарахноидальное 

пространства, сосудистые сплетения. Особенности строения сосудов (синусы, 

гемокапилляры) центральной нервной системы.  

48.   Спинной мозг. Общая характеристика строения. Строение серого вещества: виды нейронов и 

их участие в образовании рефлекторных дуг, типы глиоцитов. Ядра серого вещества. 

Строение белого вещества. Центральный канал спинного мозга и спинномозговая жидкость.  

 

49.   Мозжечок. Строение и нейронный состав коры мозжечка. Грушевидные клетки, корзинчатые 

и звездчатые нейроциты, клетки-зерна. Афферентные и эфферентные нервные волокна. 

Межнейрональные связи, тормозные нейроны. Клубочек мозжечка.  

Глиоциты мозжечка.  

50.   Кора больших полушарий головного мозга. Эмбриональный и постэмбриональный 

гистогенез. Цитоархитектоника слоев (пластинок) коры больших полушарий. Нейронный 

состав. Миелоархитектоника – радиальные и тангенциальные нервные волокна.  

Гематоэнцефалический барьер, его строение и функция.  

51.   Классификация  органов  чувств.  Общая морфофункциональная 

характеристика. Общий принцип клеточной  организации  рецепторных  отделов. 

Нейросенсорные и сенсоэпителиальные рецепторные клетки.  

52.   Орган зрения. Общая характеристика.  Источники эмбрионального развития и гистогенез.  

53.   Орган обоняния. Общая характеристика. Эмбриональное развитие. Строение и клеточный 

состав обонятельной выстилки: рецепторные, поддерживающие и базальные клетки. 

Гистофизиология органа обоняния. Возрастные изменения. Вомероназальный орган.  

54.   Орган вкуса. Общая характеристика. Эмбриональное развитие. Строение и клеточный состав 

вкусовых почек: вкусовые, поддерживающие и базальные клетки. Иннервация вкусовых 

почек, гистофизиология органа вкуса. Возрастные изменения.  

55.   Органы слуха. Общая характеристика. Эмбриональное развитие. Внутреннее ухо: костный и 

перепончатый лабиринты.  

56.   Орган  равновесия.  Общая  характеристика.  

Эмбриональное развитие.  

57.   Сердечно-сосудистая система. Общая морфофункциональная характеристика. Строение и 

эмбриональное развитие сердечно-сосудистой системы. Приемы и технологии целеполагания 

и целереализации при проведении научного исследования кардиологического профиля.  

58.   Кровеносные сосуды. Общие принципы строения, тканевый состав. Классификация сосудов. 

Понятие о микроциркуляторном русле. Возможности и  

перспективы применения современных лабораторных (гистологических) и 

инструментальных методов в научных исследованиях в ангиологии.  

59.   Лимфатические сосуды. Строение и классификация. Строение лимфатических капилляров и 

различных видов лимфатических сосудов. Понятие о лимфангионе. Участие лимфатических 

капилляров в системе микроциркуляции.  

60.   Гемокапилляры. Классификация, функция и строение. Морфологические основы процесса 

проницаемости капилляров и регуляции их функций. Органные особенности капилляров. 

Теоретико-методологические, методические и организационные аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности в области ангиологии. 

 

61.   Сердце. Строение стенки сердца, его оболочек, их тканевый состав. Эндокард и клапаны 

сердца. Миокард, рабочие, проводящие и секреторные кардиомиоциты. Особенности 

кровоснабжения, регенерации. Проводящая система сердца, ее морфофункциональная 

характеристика. Эпикард и перикард. Внутриорганные сосуды сердца. Иннервация сердца. 

Возрастные особенности.  



62.   Общая характеристика системы кроветворения и иммунной защиты. Основные источники и 

этапы формирования органов кроветворения в онтогенезе человека. Мезобластический, 

гепатоспленотимический и медуллярный этапы становления системы кроветворения.  

63.   Костный мозг. Строение, тканевый состав и функции красного костного мозга. Особенности 

васкуляризации и строение гемокапилляров. Понятие о микроокружении. Желтый костный 

мозг. Развитие костного мозга во внутриутробном периоде. Возрастные изменения.  

Регенерация костного мозга.  

64.   Тимус. Эмбриональное развитие. Роль в лимфоцитопоэзе. Строение и тканевый состав 

коркового и мозгового вещества долек. Васкуляризация. Строение и значение 

гематотимического барьера. Временная (акцидентальная) и возрастная инволюция тимуса.  

65.   Селезенка. Эмбриональное развитие. Строение и тканевый состав (белая и красная пульпа, Т- 

и Взависимые зоны). Кровоснабжение селезенки. Структурные и функциональные 

особенности венозных синусов.  

66.   Лимфатические узлы. Эмбриональное развитие. Строение и тканевый состав. Корковое и 

мозговое вещество. Их морфофункциональная характеристика, клеточный состав. Т- и В-

зависимые зоны. Система синусов. Васкуляризация. Роль кровеносных сосудов в развитии и 

гистофизиологии лимфатических узлов.  

Возрастные изменения.  

67.   Иммунитет. Виды. Характеристика основных клеток, осуществляющих иммунные реакции - 

нейтрофильных лейкоцитов, макрофагов, антигенпредставляющих клеток, Т-лимфоцитов, В-

лимфоцитов, плазмоцитов. Понятие об антигенах и антителах. Антигеннезависимая и 

антигензависимая дифференцировка лимфоцитов. Процессы лимфоцитопоэза в Т- и В-

зависимых зонах периферических лимфоидных органов. Понятие о циркуляции и 

рециркуляции Т- и В-лимфоцитов. Возможности и перспективы применения современных 

лабораторных (гистологических) и инструментальных методов в научных исследованиях в 

области иммунологии.  

68.   Гуморальный и клеточный иммунитет - особенности кооперации макрофагов, 

антигенпредставляющих клеток, Т- и В-лимфоцитов. Эффекторные клетки и клетки памяти в 

гуморальном и клеточном иммунитете. Естественные киллеры. Плазматические клетки и 

стадии их дифференциации. Регуляция иммунных реакций: цитокины, гормоны 

 

69.   Общая характеристика и классификация эндокринной системы. Центральные и 

периферические звенья эндокринной системы. Понятие о гормонах, клеткахмишенях и их 

рецепторах к гормонам. Возможности и перспективы применения современных лабораторных 

(гистологических) и инструментальных методов в научных исследованиях в области 

эндокринологии  

70.   Гипоталамус. Нейросекреторные клетки крупноклеточных и мелкоклеточных ядер 

гипоталамуса. Гипоталамо-аденогипофизарная и гипоталамонейрогипофизарная системы. 

Либерины и статины, их роль в регуляции эндокринной системы. Регуляция функций 

гипоталамуса центральной нервной системой.  

71.    Гипофиз. Эмбриональное развитие. Строение и функции аденогипофиза. 

Цитофункциональная характеристика аденоцитов передней доли гипофиза. Гипоталамо-

аденогипофизарное кровообращение, его роль во взаимодействии гипоталамуса и гипофиза. 

Средняя (промежуточная) доля гипофиза и ее особенности у человека. Строение и функция 

нейрогипофиза, его связь с гипоталамусом. Васкуляризация и иннервация гипофиза. 

Возрастные изменения.  

72.   Эпифиз. Строение, клеточный состав, функция. Возрастные изменения. Основы этики и 

деонтологии, нормы и моральные принципы научной этики при проведении научного 

исследования с участием пациентов эндокринологического профиля профиля.  



73.   Щитовидная железа. Источники развития. Строение. Фолликулы как морфофункциональные 

единицы, строение стенки и состав коллоида фолликулов. Фолликулярные эндокриноциты 

(тироциты), их гормоны и фазы секреторного цикла. Роль гормонов тироцитов. Перестройка 

фолликулов в связи с различной функциональной активностью. Парафолликулярные 

эндокриноциты  

(кальцитониноциты, С-клетки). Возможности и перспективы применения современных 

лабораторных (гистологических) и инструментальных методов в научных исследованиях в 

области эндокртнологии.  

74.   Околощитовидные железы. Источники развития. Строение и клеточный состав. Роль в 

регуляции минерального обмена. Васкуляризация, иннервация и механизмы регуляции 

околощитовидных желез.  

Возрастные особенности.  

75.    Надпочечники. Источники развития. Фетальная и дефинитивная кора надпочечников. Зоны 

коры и их клеточный состав. Особенности строения корковых эндокриноцитов в связи с 

синтезом и секрецией кортикостероидов.  Роль гормонов коры надпочечников в регуляции 

водно-солевого равновесия, развитии общего адаптационного синдрома, регуляции белкового 

синтеза. Мозговое вещество надпочечников. Строение, клеточный состав, гормоны и роль 

хромоффиноцитов мозгового вещества. Возрастные изменения.  

76.   Общая  морфофункциональная характеристика пищеварительной системы. Основные 

источники развития тканей пищеварительной системы в эмбриогенезе. Общий принцип 

строения стенки пищеварительного канала. Лимфоидные структуры пищеварительного тракта. 

Строение брюшины. Возможности и перспективы применения современных лабораторных 

(гистологических) и инструментальных методов в научных исследованиях в области 

гастроэнтерологии. 

 

77.   Передний отдел пищеварительной системы. Особенности строения его стенки, развитие. 

Особенности слизистой оболочки переднего отдела, ее строение и функция.  

78.   Ротовая полость. Особенности строения оболочек в связи с функцией и особенностями 

пищеварения в ротовой полости. Строение губы, щеки.  

79.   Ротовая  полость.  Особенности  строения  крупных слюнных желез.   

80.   Ротовая полость. Особенности строения оболочек в связи с функцией и особенностями 

пищеварения в ротовой полости. Строение языка, десны, миндалины.  

81.   Средний и задний отделы пищеварительной системы. Особенности строения стенки 

различных отделов. Развитие. Охарактеризуйте основные этапы медико- 

биологического научного исследования гастроэнтерологического профиля.  

82.   Желудок. Строение слизистой оболочки в различных отделах органа. Патофизиологическая 

характеристика покровного эпителия, слизеобразование. Локализация, строение и клеточный 

состав желез в различных отделах желудка. Микро- и ультрамикроскопические особенности 

экзо- и эндокринных клеток. Кровоснабжение и иннервация желудка. Возрастные 

особенности строения желудка.  

83.   Тонкая кишка. Характеристика различных отделов тонкой кишки. Строение стенки, ее 

тканевый состав. Система "крипта-ворсинка" как структурнофункциональная единица. Виды 

клеток эпителия ворсинок и крипт, их строение и цитофизиология. Гистофизиология 

процесса пристеночного пищеварения и всасывания. Роль слизи и микроворсинок 

энтероцитов в пристеночном пищеварении. Цитофизиология экзо- и эндокринных клеток. 

Регенерация эпителия тонкой кишки. Кровоснабжение и иннервация стенки тонкой кишки. 

Возрастные изменения стенки тонкой кишки.  

Лимфоидные образования в стенке кишки.  

84.   Толстая кишка. Характеристика различных отделов. Строение стенки, ее тканевый состав. 

Особенности строения слизистой оболочки в связи с функцией. Виды эпителиоцитов и 

эндокриноцитов, их цитофизиология.   



85.   Поджелудочная железа. Общая характеристика. Строение экзокринного и эндокринного 

отделов. Цитофизиологическая характеристика ациноцитов.  

Типы эндокриноцитов островков и их морфофункциональная характеристика. Возрастные 

особенности.  

86.    Печень.  Общая  характеристика.  Особенности кровоснабжения. 

Строение классической дольки как структурно-функциональной единицы печени. 

Представления о портальной дольке и ацинусе. Гепатоциты - основной клеточный элемент 

печени, представления об их расположении в дольках, строение в связи с функциями печени. 

Строение желчных канальцев (холангиол) и междольковых желчных протоков. Механизмы 

циркуляции по ним желчи.  

Иннервация. Регенерация. Возрастные особенности. 

 

87.   Общая морфофункциональная характеристика дыхательной системы. Приемы и технологии 

целеполагания и целереализации при проведении научного исследования 

пульмонологического профиля.  

88.   Воздухоносные пути и респираторный отдел. Развитие. Возрастные особенности. 

Регенерация.  

89.   Внелегочные воздухоносные пути. Особенности строения стенки воздухоносных путей: 

носовой полости, гортани, трахеи и главных бронхов. Тканевый состав и 

гистофункциональная характеристика их оболочек. Клеточный состав эпителия слизистой 

оболочки.  

90.   Общая морфофункциональная характеристика органов мочеобразования и мочевыведения. 

Развитие.  

91.   Почки. Корковое и мозговое вещество почки. Нефрон – как морфофункциональная единица 

почки, его строение. Типы нефронов, их топография в корковом и мозговом веществе. 

Васкуляризация почки - кортикальная и юкстамедуллярная системы кровоснабжения. 

Понятие о противоточно-множительной системе почки. Морфофункциональные основы 

регуляции процесса мочеобразования. Эндокринный аппарат почки строение и функция. 

Иннервация почки. Регенеративные потенции.   

92.   Мочевыводящие пути. Строение стенки почечных чашечек и лоханки. Строение 

мочеточников. Строение мочевого пузыря. Особенности строения мужского и женского 

мочеиспускательного канала.  

Перечислите нормативную документацию, необходимую для внедрения новых методов 

профилактики и лечения болезней человека.  

93.   Яичко. Строение. Извитые семенные канальцы, строение стенки. Сперматогенез. 

Цитологическая характеристика его основных фаз. Роль сустентоцитов в сперматогенезе. 

Гематотестикулярный барьер. Эндокринная функция яичка: мужские половые гормоны и 

синтезирующие их гландулоциты (клетки Лейдига), их цитохимические особенности, участие 

в регуляции сперматогенеза. Гистофизиология прямых канальцев, канальцев сети и 

выносящих канальцев яичка. Регуляция генеративной и эндокринной функций яичка. 

Возрастные особенности.  

94.   Семявыносящие пути. Придаток яичка. Семявыносящий проток. Семенные железы. 

Семяизвергательный канал.   

95.   Бульбоуретральные железы, предстательная железа, их строение и функции. Возрастные 

изменения. 

96.   Яичник. Развитие. Общая характеристика строения. Особенности строения коркового и 

мозгового вещества. Овогенез. Отличия овогенеза от сперматогенеза. Строение и развитие 

фолликулов. Овуляция. Понятие об овариальном цикле и его регуляции. Развитие, строение и 

функции желтого тела в течение овариального цикла и при беременности. Атрезия 

фолликулов. Эндокринная функция яичника: женские половые гормоны и вырабатывающие 

их клеточные элементы. Возрастные особенности. 



 

97.   Матка. Строение стенки матки. Маточный цикл и его фазы. Связь циклических изменений 

эндометрия и яичника. Перестройка матки при беременности и после родов. 

Васкуляризация и иннервация матки. Возрастные изменения.  

98.   Маточные трубы. Строение и функции.   

99.   Влагалище. Строение его стенок. Циклические изменения, связанные с десквамацией.   

100.  Молочная (грудная) железа. Происхождение. Развитие. Строение. Постнатальные 

изменения.  

Нейроэндокринная регуляция функций молочных желез. Изменение молочных желез в ходе 

овариальноматочного цикла и при беременности.  

101.  Периодизация развития человека и животных. Представление о биологических процессах, 

лежащих в основе развития зародыша - индукция, детерминация, деление, миграция клеток, 

рост, дифференцировка, взаимодействие клеток, гибель клеток.  

102.  Особенности эмбрионального развития человека.  

Критические периоды в развитии зародыша человека (П. Г. Светлов). Нарушение процессов 

детерминации как причина аномалий и уродств.  

103.  Прогенез. Сперматогенез и овогенез, их биологический смысл. Морфологическая 

характеристика половых клеток.  

104.  Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворения, особенности и хронология 

процесса. Дистантные и контактные взаимодействия половых клеток. Преобразования в 

сперматозоидах: капацитация, акросомальная реакция, пенетрация сперматозоидом 

прозрачной зоны и плазмолеммы овоцита, сброс цитоплазматической оболочки 

сперматозоидом, поворот сперматозоида, формирование мужского пронуклеуса.  

105.  Зигота - одноклеточный зародыш, ее геном, активация внутриклеточных процессов.  

106.  Дробление. Специфика дробления у человека и хронология процесса. Строение зародыша 

на разных стадиях дробления. Роль прозрачной зоны. Характеристика темных и светлых 

бластомеров, их межклеточных контактов. Уменьшение размеров бластомеров, их 

взаимодействие. Морула. Бластоциста. Стадия свободной бластоцисты. Состояние матки к 

началу имплантации. Начало 1-й фазы гаструляции путем деламинации.  

107.  Имплантация. Хронология процесса имплантации. Дифференцировка трофобласта на 

цитотрофобласт и синцитиотрофобласт. Активация синцитиотрофобласта.  

108. Образование лакун и их соединение с кровеносными сосудами эндометрия. Гистиотрофный 

тип питания.  

Формирование первичных и вторичных ворсин хориона.  

109.  Гаструляция. Разделение эмбриобласта на эпибласт и гипобласт. Преобразование 

гипобласта, формирование первичного желточного мешка.   

110.  Преобразование эпибласта: образование амниотической полости и выделение 

амниотической эктодермы, формирование амниотического пузыря; начало 2-й фазы 

гаструляции путем эмиграции - формирование первичной полоски и первичного узелка, 

образование зародышевой мезодермы, головного отростка, энтодермы зародыша, 

образование прехордальной пластинки. Образование внезародышевой мезодермы.  

111.  Дифференцировка зародышевой мезодермы (сомиты, нефрогонотомы, висцеральный и 

париетальный листки спланхнотома, эмбриональный целом).  

112.  Дифференцировка внезародышевой мезодермы, аллантоиса, амниотического пузыря, 

желточного стебля, соединительной ножки, слоя, подстилающего трофобласт.  

113.  Образование третичных ворсин хориона. Гемотрофный тип питания.  

114.  Плацента, формирование, особенности организации материнского и фетального 

компонентов на протяжении беременности. Опережающее развитие соединительной ткани 

плаценты и других внезародышевых органов. Структурные отличия терминальных и 

дифенитивных ворсинок в разных триместрах беременности, функции плаценты.  

115.  Амнион, его строение и значение.  



116.  Пуповина, ее образование и структурные компоненты: студенистая (слизистая) ткань, 

сосуды, рудименты желточного мешка и аллантоиса. Система матьплацента-плод и 

факторы, влияющие на ее физиологию.  

117.  Факторы, влияющие на развитие: генетические, материнские, внешние (радиация, алкоголь, 

курение, наркотики, инфекция, химические и лекарственные вещества, пестициды и др.).  

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень учебной литературы 

 

а) основная литература: 

1. Гистология, эмбриология, цитология / Под ред. Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева. -  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 408 с. (В библиотеке Ивановского ГМУ 174 экземпляра. 

Рекомендован УМО. имеются электронные варианты с профилизацией для лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов.) 

 

2. Гистология: атлас для практических занятий /Бойчук Н. В., Исламов Р. П. – 2008. – 

158 с. (В библиотеке Ивановского ГМУ 7 экз.) 

 

3. Микропрепараты по цитологии и общей эмбриологии (электронное обучающе-

контролирующее учебное пособие) [Электронный ресурс] / С.В. Диндяев, С. Ю. 

Виноградов. - Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2009. – 1 CD-ROM. – № гос. 

регистрации 0320901242. - 29,9 Мб. (Доступен для скачивания на сайте академии) 

 

4. Микропрепараты по общей гистологии (электронное обучающе-контролирующее 

учебное пособие) [Электронный ресурс] / С.В. Диндяев, С.Ю. Виноградов. - Иваново: 

ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2009. – 1 CD-ROM. – № гос. регистрации 0320902090. – 

41,1 Мб. 

  

5. Пре- и постнатальное развитие репродуктивной системы: электронное обучающе-

контролирующее учебное пособие [Электронный ресурс] / С.В. Диндяев, С.Ю. 

Виноградов. - Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2010. – 1 CD-ROM. – № гос. 

регистрации 0321001125. – 15,6 Мб.  

 

6. Иллюстрированный практикум по частной гистологии нервной системы и органов 

чувств: электронное обучающе-контролирующее учебное пособие [Электронный 

ресурс] / С.В. Диндяев, С. Ю. Виноградов. - Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 

2010. – 1 CD-ROM. – № гос. регистрации 0321001033. – 21,1 Мб.  

 

7. Иллюстрированный практикум по гистологии репродуктивных систем и эмбриологии 

человека: электронное обучающе-контролирующее учебное пособие для студентов 

медицинских вузов [Электронный ресурс] / С.В. Диндяев, С. Ю. Виноградов. - 

Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2010. – 1 CD-ROM. – № гос. регистрации 

0321002681. – 37,6 Мб.  

 

8. Методы исследования в гистологии, эмбриологии и цитологии: (в 2-х частях): 

электронное обучающе-контролирующее учебное пособие [Электронный ресурс] / М. 

Р. Гринева, С.Ю. Виноградов, С.В. Диндяев - Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 

2012. – 1 CD-ROM. – № гос. регистрации 0321300148. – 37,6 Мб. 

  

9. Функциональная и клиническая морфология яичников: научное электронное издание 

[Электронный ресурс] / С. В. Диндяев. - Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2010. 

– 1 CD-ROM. - № гос. регистрации 0321000447. – 5,5 Мб. 



 

10.   ГИСТОЛОГИЯ. Схемы, таблицы, ситуационные задачи по частной гистологии 

человека.  Учебное пособие / С.Ю. Виноградов и др. – Москва, ГЭОТАР-Медиа, 

2010.- 170 с. (Рекомендовано ГОУ ВПО «Московская медицинская академия» в 

качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям 060101.65 «Лечебное дело», 060104.65 

«Медико-профилактическое дело», 060103.65 «Педиатрия» по дисциплине 

«Гистология. Эмбриология. Цитология»). 

 

Перечень современных профессиональных баз данных (в том числе международные 

реферативные базы данных научных изданий) и информационные   справочные системы 

 

Базы данных, архивы которых доступны без персональной регистрации 

• DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов открытого доступа) 

• Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив журналов издательства 

Кэмбриджского издательства) 

• Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир) 

• Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов издательства Эльзевир) 

• Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов открытого доступа Хиндауи) 

• Oxford University Press Open (Открытый архив издательства Оксфорского университета) 

• КиберЛенинка 

• GoogleSholar 

• Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

• Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

• Официальный интернет портал правовой информации 

• Сайт Президента РФ  

• Сайт Правительства РФ 

• Сайт Государственной Думы РФ 

• Справочно-правовая система «Гарант» 

• Федеральная служба государственной статистики 

• Российская газета 

• Журнал «Образование и право» 

 

Базы данных, архивы которых доступны с персональной регистрацией 

• Научная электронная библиотека, Российский индекс научного цитирования; 

•         Электронный каталог Ивановского ГМУ; 

•         Электронная библиотека Ивановского ГМУ. 

 

Базы данных, архивы которых доступы по подписке Ивановского ГМУ 

ЭБС Консультант студента; 

ЭБС Консультант врача; 

Scopus; 

Web of science; 

Elsevier; 

Springer Nature. 

 

 Комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Office 

2. Microsoft Windows 

3. КонсультантПлюс 


