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Аннотация 
В статье подробно рассмотрены строение, функции и механизмы работы 

возбуждающей ткани — уникального типа ткани, обеспечивающего генерацию и 

проведение электрических импульсов, необходимых для координации жизненных 

процессов организма. Особое внимание уделено нервной ткани и мышечной ткани 

с автоматическим сокращением (сердечной и гладкой). Рассмотрены 

молекулярные и клеточные основы возбуждения, регуляция активности, а также 

роль возбуждающей ткани в патологии. Анализируются современные научные 

данные и перспективы исследований в области физиологии возбуждающей ткани. 
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1. Введение 

Возбуждающая ткань — основа нервно-мышечной деятельности, 

обеспечивающая способность организма воспринимать внешние и внутренние 

раздражители, быстро передавать сигналы и адекватно реагировать. Это комплекс 

клеток и структур, способных генерировать и проводить электрические импульсы 

— возбуждение, что позволяет регулировать работу всех систем организма: от 

движения и кровообращения до процессов пищеварения и дыхания. 

Ключевыми типами возбуждающей ткани являются нервная ткань, сердечная 

мышечная ткань и гладкая мышечная ткань. Каждый из них обладает 

специфическими структурными и функциональными особенностями, 

приспособленными к выполнению специфических физиологических задач. 

Понимание механизмов работы возбуждающей ткани имеет фундаментальное 

значение в физиологии, медицине, фармакологии и биотехнологиях, поскольку 

нарушения в её функционировании лежат в основе многих заболеваний — от 

неврологических расстройств до сердечно-сосудистых патологий. 
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2. Классификация возбуждающей ткани 

Возбуждающая ткань является специализированным типом тканей организма, 

способным генерировать и проводить электрические импульсы — возбуждение. 

Она обеспечивает координацию и регуляцию различных физиологических 

процессов и подразделяется на три основные категории, которые отличаются по 

строению, функции, типу клеток и способу проведения нервных сигналов. Эти 

категории — нервная ткань, сердечная мышечная ткань и гладкая мышечная 

ткань. Рассмотрим их подробнее. 

2.1. Нервная ткань 

Нервная ткань — главный компонент нервной системы, играющий центральную 

роль в восприятии, обработке и передаче информации. Она состоит из двух 

основных типов клеток: нейронов и глиальных клеток. 

 Нейроны — специализированные клетки, обладающие способностью 

воспринимать и генерировать электрические сигналы. Нейрон состоит из 

тела клетки (соматосомы), многочисленных ветвящихся дендритов, 

воспринимающих сигналы, и длинного отростка — аксона, который 

проводит импульсы к другим клеткам. Нейроны классифицируются по 

функциям на сенсорные (чувствительные), моторные (двигательные) и 

интернейроны (вставочные). Они обеспечивают сложную интеграцию 

сигналов, необходимую для обработки информации и формирования 

адекватных реакций организма. 

 Глиальные клетки — вспомогательные клетки, которые обеспечивают 

поддержку, защиту, питание и изоляцию нейронов. Они составляют около 

50-90% всех клеток нервной системы. Среди глиальных клеток выделяют 

несколько типов: астроциты, обеспечивающие метаболическую поддержку 

и регуляцию ионного состава; олигодендроциты и шванновские клетки, 

формирующие миелиновую оболочку, увеличивающую скорость 

проведения нервного импульса; микроглия, участвующая в иммунных 

реакциях; эпендимоциты, выстилающие желудочки мозга. 

Функции нервной ткани: 

 Приём и передача сенсорных сигналов с рецепторов в центральную 

нервную систему (ЦНС). 

 Обработка и интеграция поступающей информации. 

 Передача моторных команд к эффекторным органам. 

 Регуляция и координация функций различных систем организма. 

Нервная ткань обеспечивает чрезвычайно быстрые и точные реакции на 

изменения внутренней и внешней среды организма, благодаря чему достигается 

высокая степень адаптации и выживания. 
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2.2. Сердечная мышечная ткань 

Сердечная мышечная ткань является особым типом поперечнополосатой 

мышечной ткани, отличающейся высокой специализацией на автоматическом, 

ритмическом сокращении, необходимом для непрерывной работы сердца. 

Структура сердечной мышечной ткани: 

 Клетки сердечной мышцы (кардиомиоциты) имеют характерные 

поперечные полосы, обусловленные упорядоченным расположением 

миофибрилл. 

 Кардиомиоциты соединены между собой вставочными дисками — 

сложными структурами, обеспечивающими плотный электромеханический 

контакт и быстрый электрический переход возбуждения. 

 Клетки обычно имеют одно или два ядра и ветвятся, образуя плотную сеть. 

Функциональные особенности: 

 Автоматизм. Некоторые специализированные клетки, расположенные в 

синусовом узле, способны самостоятельно генерировать электрические 

импульсы без внешних стимулов, что обеспечивает поддержание 

ритмичной работы сердца. 

 Проводящая система сердца. Возбуждение распространяется по 

специализированной проводящей системе — атриовентрикулярному узлу, 

пучку Гиса и волокнам Пуркинье, что обеспечивает координированное 

сокращение сердечной мышцы. 

 Высокая устойчивость к усталости. Сердечная мышечная ткань обладает 

большим количеством митохондрий и капилляров, что обеспечивает 

постоянное снабжение кислородом и энергией. 

Сердечная мышечная ткань играет ключевую роль в обеспечении 

кровообращения и поддержании гомеостаза всего организма. 

2.3. Гладкая мышечная ткань 

Гладкая мышечная ткань — непоперечнополосатый тип мышечной ткани, 

состоящий из одноядерных веретенообразных клеток. В отличие от скелетной и 

сердечной мышц, гладкая мышечная ткань характеризуется непроизвольными, 

длительными сокращениями. 

Структурные особенности: 

 Клетки гладкой мышцы не имеют поперечной полосатости из-за иного 

расположения миофиламентов. 

 Клетки соединены между собой плотными и щелевыми контактами, что 

обеспечивает распространение возбуждения и координацию сокращений. 

 Клетки гладкой мышцы способны к регенерации и пластичны по форме. 
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Функциональные особенности: 

 Сокращения гладких мышц регулируются автономной нервной системой и 

гуморальными факторами — гормонами, местными медиаторами 

(например, оксидом азота). 

 Возбуждение распространяется сравнительно медленно, что обеспечивает 

плавную и длительную работу мышц внутренних органов. 

 Гладкая мышечная ткань контролирует функции пищеварительного тракта, 

дыхательных путей, сосудов, мочевого пузыря и матки. 

 Благодаря своей способности к длительным сокращениям без утомления 

гладкая мышечная ткань обеспечивает поддержание тонуса сосудов и 

перистальтику кишечника. 

2.4. Дополнительные особенности возбуждающей ткани 

 Пластичность и адаптивность. Возбуждающая ткань обладает 

способностью к адаптации под воздействием внешних факторов: 

тренировок, повреждений, изменений гормонального фона. Например, 

нервные ткани могут формировать новые синапсы, а мышцы — изменять 

свой состав волокон. 

 Интеграция с другими тканями. Возбуждающая ткань тесно 

взаимодействует с соединительной тканью, сосудистой системой и 

иммунными клетками, что обеспечивает её питание, защиту и регуляцию. 

 Роль в патологии. Нарушения в структуре и функции возбуждающей ткани 

лежат в основе многих заболеваний — от неврологических расстройств до 

кардиомиопатий и спазмов гладких мышц. 

Таким образом, классификация возбуждающей ткани отражает разнообразие её 

структурных форм и функциональных особенностей, обеспечивающих широкий 

спектр физиологических процессов в организме. Глубокое понимание каждой из 

категорий необходимо для диагностики, лечения и профилактики многих 

заболеваний. 

3. Строение и функции нервной ткани 

3.1. Нейрон: морфология и функции 

Нейрон — основная функциональная единица нервной ткани, состоящая из тела 

клетки с ядром и цитоплазмой, дендритов, воспринимающих сигналы, и аксона, 

передающего импульсы. Аксон покрыт миелиновой оболочкой, ускоряющей 

проведение нервного импульса. На конце аксона располагаются синапсы — 

специализированные контакты с другими нейронами, мышечными или 

железистыми клетками. 
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3.2. Глиальные клетки 

Глиальные клетки выполняют множество функций — обеспечение 

метаболической поддержки нейронов, участие в формировании 

гематоэнцефалического барьера, фагоцитоз, миелинизация нервных волокон и 

регуляция синаптической активности. 

3.3. Механизмы возбуждения и передачи нервных импульсов 

Возбуждение в нейроне возникает в результате изменения мембранного 

потенциала за счёт движения ионов через ионные каналы. Потенциал действия 

распространяется по аксону благодаря последовательной деполяризации и 

реполяризации мембраны. В синапсах происходит преобразование 

электрического сигнала в химический с помощью нейромедиаторов (например, 

ацетилхолина, глутамата), что обеспечивает передачу информации на следующий 

нейрон или эффектор. 

4. Возбуждающая мышечная ткань 

Пейсмекерные клетки синусового узла генерируют ритмические потенциалы 

действия, которые распространяются по проводящей системе сердца — 

атриовентрикулярному узлу, пучку Гиса и волокнам Пуркинье, обеспечивая 

синхронное сокращение миокарда. 

Возбуждение гладкой мышцы распространяется медленно за счёт 

неспециализированных контактов и диффузного высвобождения ионов кальция. 

Механизмы регуляции включают нервные импульсы, гормональные влияния 

(например, адреналин, оксид азота), а также локальные химические факторы. 

5. Молекулярные механизмы возбуждения 

Ключевую роль в возбуждении играют ионные каналы, регулирующие поток Na⁺, 

K⁺, Ca²⁺ и Cl⁻ через мембраны клеток. Изменения проницаемости мембраны 

вызывают деполяризацию и генерацию потенциала действия. 

Потенциал действия — кратковременное изменение мембранного потенциала, 

распространяющееся по нервным и мышечным клеткам, служащее основой 

передачи сигнала. 

На нервно-мышечном синапсе возбуждение передается через высвобождение 

ацетилхолина, связывание которого с рецепторами вызывает деполяризацию и 

сокращение мышечного волокна. 
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6. Регуляция возбуждающей ткани 

Возбуждающая ткань регулируется множеством химических веществ, включая 

нейромедиаторы (ацетилхолин, норадреналин, серотонин) и гормоны (адреналин, 

тироксин), которые модулируют возбудимость и силу ответа. 

Параметры частоты, амплитуды и длительности потенциалов действия влияют на 

интенсивность и длительность ответных реакций ткани. 

Нарушения работы возбуждающей ткани лежат в основе ряда заболеваний: 

эпилепсии, аритмий, миастении, гипертонической болезни. Изучение патогенеза 

этих состояний позволяет разрабатывать эффективные методы терапии. 

Заключение 

Возбуждающая ткань — фундаментальный элемент жизнедеятельности 

организма, обеспечивающий способность к восприятию и передаче информации, 

а также контролю моторной и вегетативной активности. Глубокое понимание её 

структуры, функций и регуляторных механизмов имеет важное значение для 

медицины, биологии и фармакологии. Современные методы исследования, 

включая молекулярную биологию и электрофизиологию, открывают новые 

перспективы в изучении и лечении заболеваний, связанных с дисфункцией 

возбуждающей ткани. 
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