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В статье приведены результаты комплексного анализа цитоархитектоники, 
нейронной организации и цитологических характеристик нейронов филогене-
тически старой части миндалевидного комплекса, которую именуют архиами-
гдалой. 

 
Миндалевидный комплекс (МК) вовлечен в 

центральные механизмы регуляции широкого 
круга физиологических процессов, начиная от 
деятельности отдельных органов и систем до це-
лостных поведенческих актов, включая и реак-
цию «стресс» [6,7]. Велика роль МК в определе-
нии личностных характеристик человека в связи 
с его участием в формировании эмоций, кратко-
временной и долговременной памяти, процессах 
обучения [5,8]. 

МК имеет ведущее значение в интеграции 
деятельности трех основных регуляторных сис-
тем организма – нервной, эндокринной и иммун-
ной [1,9,12]. Это предопределяет его вовлечен-
ность в патогенез многих психоневрологических 
заболеваний, включая и наркоманию [10,14], что 
придает исследованиям МК социальную значи-
мость. 

На основании обширных исследований МК 
показано его участие в процессах половой диф-
ференциации мозга [2]. Этими авторами на его 
территории впервые выявлены и охарактеризо-
ваны зоны полового диморфизма, представляю-
щие собой высшие регуляторные центры нейро-
эндокринной системы. Одной из них является 
переднее кортикальное ядро, которое согласно 
данных анализа его нейронной организации и 
сведений из литературы по его онтогенезу следу-
ет рассматривать как архиамигдалу (старую ами-
гдалу).  

Целью данной работы является характери-
стика цитоархитектоники, нейронной организа-
ции и цитологических особенностей нейронов 
архиамигдалы у крыс линии Вистар. 

Материал и методы. Исследования прове-
дены на половозрелых крысах линии Вистар. 
Цитоархитектоника изучена на 10 крысах, го-
ловной мозг которых использован для приготов-
ления серийных фронтальных срезов толщиной 
20мкм. Срезы окрашены крезилом фиолетовым 
по Нисслю. Цитологические характеристики 
нервной ткани переднего кортикального ядра 

изучены на срезах толщиной 8-10 мкм, которые 
также были окрашены по методу Ниссля. Ней-
ронная организация исследована у 30 крыс на 
препаратах, приготовленных по методу Гольджи. 
Рисунки нейронов выполнены с помощью рисо-
вального аппарата. Материал для электронно-
микроскопического исследования был взят у 3 
крыс. Кусочки ткани МК, содержащие переднее 
кортикальное ядро фиксировали методом погру-
жения в охлажденный 2,5%-ный раствор глюта-
ральдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) и 
постфиксировали в 2%-ном растворе OsO4, , обез-
воживали в этаноле и заливали в эпон-812. Срезы 
готовили на ультратоме LKB III, контрастирова-
ли цитратом свинца [13] и анализировали в элек-
тронном микроскопе JEM 200 ЕХ (75 кВ). 

Результаты. Переднее кортикальное ядро 
представляет собой массивное образование, ко-
торое по своей структурной организации занима-
ет промежуточное положение между типичными 
ядрами и палеокортикальными формациями. Оно 
граничит рострально с передней амигдалярной 
областью, медиально от него располагается ядро 
латерального обонятельного тракта, латерально - 
пириформная кора, дорсально к нему прилежат 
ядро ложа конечной полоски и центральное ядро, 
а также вставочные массы. Каудально клеточные 
массы, составляющие переднее кортикальное 
ядро расслаиваются и дают начало базомедиаль-
ному ядру и периамигдалярной коре. 

В составе переднего кортикального ядра, 
опираясь на плотность расположения нейронов, 
их упорядоченность и размеры клеток, следует 
выделять три зоны: поверхностную, поверхност-
ную клеточную и глубокую, а также два уровня – 
ростральный и каудальный.  

В поверхностной зоне, которая лежит под 
мягкой оболочкой на базальной поверхности по-
лушария, определяется небольшое количество 
мелких и средних нейронов. Они обладают поли-
гональной формой тела и располагаются среди 
волокон, поступающих сюда из основной обоня-
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тельной луковицы. В поверхностной клеточной 
зоне по степени упорядоченности нейронов чет-
ко выделяются две части: медиальная и лате-
ральная. В медиальной части большинство ней-
ронов имеет средние размеры тел, в латеральной 
– форма и размеры клеток становятся более раз-
нообразными, а их хроматофилия более интен-
сивной. Глубокая зона переднего кортикального 
ядра не имеет четких границ. Нейроны, входя-
щие в ее состав, характеризуются дисперсным 
расположением, обладают полиморфизмом. На 
каудальном уровне переднего отдела МК пло-
щадь переднего кортикального ядра увеличива-
ется, но характер зональности сохраняется. 

Нейроны поверхностной зоны обладают 
овальной или полигональной формой тела, со-
держат округлое ядро, цитоплазма в виде узкого 
ободка содержит небольшие количества хрома-
тофильной субстанции. Большинство нейронов 
носит характер кариохромных. В медиальной 
части поверхностной клеточной зоны преобла-
дают нейроны средних размеров. Тела нейронов 
имеют веретенообразную или полигональную 
форму, клеточное ядро овальное, хроматофиль-
ная субстанция в виде мелких зерен или неболь-
ших глыбок равномерно распределена по цито-
плазме. Указанные нейроны носят характер ка-
риохромных и светлых. Встречаются отдельные 
крупные нейроны с массивной цитоплазмой, со-
держащей типичные тельца Ниссля. В латераль-
ной части поверхностной клеточной зоны начи-
нают преобладать крупные нейроны, тела кото-
рых имеют конусовидную форму. В центре ней-
рона находится светлое ядро с крупным хрома-
тофильным ядрышком. Эти нейроны имеют ха-
рактеристики цитохромных нейронов. Нейроны 
глубокой зоны характеризуются полиморфиз-
мом, что проявляется вариабельностью их раз-
меров и формы тел. 

В составе архиамигдалы при изучении ней-
ронной организации выявлены различные формы 
длинноаксонных редковетвистых и густоветви-
стых нейронов, а также короткоаксонные нейро-
ны, которые классифицированы по Т.А. Леонто-
вич[4]. Примечательной чертой нейронной орга-
низации архиамигдалы является то, что длинно-
аксонные густоветвистые нейроны, концентри-
рующиеся в ее латеральной части поверхностной 
клеточной зоны, проявляют тенденцию распола-
гаться перпендикулярно к базальной поверхно-
сти мозга. Их крупные тела обладают веретено-
образной или пирамидообразной формой, а сле-
дующие от тела дендриты отходят от противопо-
ложных полюсов, определяя поляризацию кле-
ток. Крупные пирамидообразные и веретенооб-
разные нейроны, которые носят характер длин-
ноаксонных густоветвистых, находятся на фоне 

сети, созданной из длинноаксонных редковетви-
стых нейронов типа короткодендритных. Эти 
нейроны рассматриваются Т.А.Леонтович[4] как 
хемосенсорные, они широко представлены в ги-
поталамической области мозга. Тот факт, что 
группы сетевидно расположенных короткоденд-
ритных нейронов выявлялись в определенные 
фазы эстрального цикла (т.е. на фоне определен-
ных уровней половых гормонов) позволяет 
предполагать зависимость их функционирования 
от уровней половых стероидов. Примечательно 
также то, что короткодендритные нейроны име-
ют тенденцию локализоваться на поверхности 
сосудов или вблизи от них. 

При изучении ультраструктуры нейронов, 
клеток глии и стенок сосудов архиамигдалы вы-
явлены темные и светлые нейроны, астроциты, 
олигодендроциты, эндотелиальные клетки и пе-
рициты. Темные нейроны имеют электронно-
плотное ядро за счет богатства кариоплазмы 
РНП-гранулами, обилие свободных рибосом в 
цитоплазме, расширенные канальцы цитоплазма-
тической сети, обладают гипертрофированным 
комплексом Гольджи, около которого определя-
ются секреторные гранулы. Светлые нейроны 
содержат крупное, богатое эухроматином ядро, 
крупные темные митохондрии, хорошо оформ-
ленные узкие канальцы гранулярной цитоплаз-
матической сети. В них так же, как и в темных 
нейронах, можно видеть отдельные секреторные 
гранулы, размер которых (70-120 нм)позволяет 
предполагать, что в их состав входят нейропеп-
тиды и катехоламины. Темные и светлые нейро-
ны, выявленные при изучении архиамигдалы в 
электронном микроскопе, по-видимому, являют-
ся эквивалентами кариохромных и светлых ней-
ронов, которые определяются в световом микро-
скопе. Ультраструктура темных и светлых ней-
ронов позволяет предполагать, что они отражают 
различные функциональные состояния нейроэн-
докринных нейронов переднего кортикального 
ядра – архиамигдалы.  

Обсуждение. Архиамигдала (старая амигда-
ла) располагается в составе переднего отдела МК 
на территории кортикального ядра. Предполага-
ется, что она имеет отношение к модуляции дея-
тельности циклического центра регуляции сек-
реции гонадотропинов, который находится в пе-
редней гипоталамической области мозга [2]. В 
деятельности архиамигдалы большую роль иг-
рают связи с основной обонятельной луковицей, 
в силу чего она является каналом проведения в 
мозг неспецифической хемосенсорной информа-
ции из окружающей среды [11]. Тесные связи 
архиамигдалы с обонятельным рецептором 
предполагают возможность воздействий на ее 
функциональную активность при интраназаль-
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ном пути введения в организм медикаментозных 
препаратов, что представляется актуальным при 
разработке средств, способных модулировать 
нейроэндокринные механизмы репродуктивных 
процессов. Это указывает на актуальность изу-
чения структурно-функциональной организации 
данного нейроэндокринного центра мозга. 

Цитоархитектонический анализ показал, что 
переднее кортикальное ядро МК по своей струк-
турной организации занимает промежуточное 
положение между ядерными и экранными цен-
трами нервной системы [3]. Оно представляет 
собой межуточную формацию, которая появи-
лась на ранних этапах эволюции мозга. Цитоар-
хитектонические особенности различных частей 
говорят о его гетерогенности, которая отражает 
явления «кортикализации». В медиальной части 
поверхностной клеточной зоны переднего корти-
кального ядра на фоне своеобразной сети, со-
тканной из длинноаксонных редковетвистых ко-
роткодендритных нейронов, появляются прими-
тивные клетки коры – веретеновидные и пира-
мидообразные с весьма неупорядоченной ориен-
тацией в пространстве. Последняя четко просле-
живается в латеральной части этой зоны. Таким 
образом, налицо сложные пространственные 
взаимоотношения составляющих это ядро ней-
ронов. В переднем кортикальном ядре на фоне 
сети короткодендритных клеток отмечается кон-
тур стройной многоэтажной системы, характер-
ной для корковых формаций.  

Из передних частей МК, включая и переднее 
кортикальное ядро, начинается вентральная ами-
гдало-фугальная система - путь в гипоталамиче-
скую область и базальные отделы ствола мозга, 
который формируется в филогенезе позднее ко-
нечной полоски. По системе вентрального ами-
гдало-фугального пути и конечной полоски ней-
роэндокринные центры МК – прежде всего это 
палеоамигдала и архиамигдала – оказывают свое 

модулирующее влияние на активность центров 
регуляции секреции гонадотропинов гипотала-
мической области мозга. По существу, по этим 
путям опосредуется через МК влияние обоня-
тельных стимулов на репродуктивную систему. 
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