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Нейросекреторные клетки (н.с.к.) находятся в тесных морфофункцио
нальных взаимоотношениях с глиальными элементами. Высокая реактив
ность глиальных клеток области супраоптического и паравентрикулярного 
ядер в условиях дегидратации организма свидетельствует об участии этих 
элементов в процессах, связанных с усилением специфической деятель
ности нейросекреторных клеток ('“')• Использование методик импрегна
ции показало, что в области нейросекреторных ядер у некоторых млеко
питающих (морская свинка, крыса, собака, кошка, человек) в непосред
ственном контакте с н.с.к. находятся астроциты (2“7). Сопоставление 
глиальных клеток с известными типами глии, проведенное на основании 
тесного контакта их с н.с.к., позволило некоторым авторам идентифици
ровать их с олигодендроцитами (*, 8, 9). При электронномикроскопическом 
исследовании в пределах супраоптического ядра обнаружены в сателлит
ной позиции как олигодендроциты, так и астроциты (10“12). Таким образом, 
остается не ясным, какому из трех общепринятых в классической гистоло
гии типов глиальных клеток (астроциты, олигодендроциты и микроглия) 
следует придавать ведущее значение в обеспечении жизнедеятельности
н.с.к.

Цель настоящего исследования — изучить ультраструктурную органи
зацию глиальных клеток супраоптического ядра и их взаимоотношения с 
нейросекреторными клетками и капиллярами.

Работа выполнена на 6 половозрелых самцах белых мышей линии 
СС57 With. Кусочки мозга фиксировали в 2,5—6,5% растворе глютараль
дегида с постфиксацией в 1% растворе четырехокиси осмия. Ткань заклю
чали в эпон. Ультратонкие срезы после обработки цитратом свинца по 
Рейнольдсу изучали в электронном микроскопе JEM7.

В супраоптическом ядре обнаружены глиальные клетки трех типов. 
Самые крупные по размерам глиальные клетки 1-го типа располагаются 
чаще всего парами вблизи мягкой мозговой оболочки или среди скоплений 
нейросекреторных волокон, вентролатерально от основной массы н.с.к. 
супраоптического ядра. Они, как правило, не выявляются среди н.с.к. хотя 
вблизи мозговой оболочки наблюдается непосредственный контакт их 
с перикарионами н.с.к.

Клетки 1-го типа имеют неровную поверхность тела, местами 
наблюдаются глубокие вдавливания плазматической оболочки. На срезе 
от пары таких клеток отходит во взаимнопротивоположных направлениях 
по одному широкому отростку диаметром до 4 р. В цитоплазме отростков 
располагаются толстые пучки глиофибрилл, каждая из которых около 100 А 
(рис. 1а). Те из отростков, которые оканчиваются на капиллярах, обра
зуют так называемые «ножки» (рис. 16). Концевые отделы этих ножек 
распластаны по базальной мембране капилляра, которая заходит в склад
ки, образованные плазматической мембраной отростка. Ядра, как правило, 
имеют округлую форму. Осмиофильные зернышки хроматина скапли
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ваются в виде узкого и прерывистого ободка вблизи внутренней мембраны 
ядерной оболочки. Небольшие группы таких зерен равномерно рассеяны по 
кариоплазме. Ядрышки мелкие, около 1 ц, несколько менее осмиофильные, 
чем зерна окружающего их хроматина, имеют «вакуольки». Гиалоплазма 
светлая. Немногочисленные овальные или несколько вытянутые канальцы 
гранулярной эндоплазматической сети рыхло разбросаны по перикариону, 
их мембраны плотно усеяны рибосомами. Просвет канальцев узкий, шири
на его около 700 А. По всей цитоплазме наблюдаются группы полисом, 
занимающих по площади большие пространства, чем единичные канальцы 
гранулярной эндоплазматической сети. Аппарат Гольджи (а. Г.) развит 
хорошо, располагается вблизи ядра, представлен короткими канальцами, 
мелкими пузырьками и вакуолями с максимальным диаметром 4000 А. 
Характерно наличие в перикарионе и отростках крупных митохондрий 
диаметром до 2 ц. Кристы в них плотно прилежат друг к другу. Осмиофиль- 
ность матрикса варьирует. Центриоли две, состоят из концентрически 
расположенных групп трубочек. Цостоянно встречаются от одной до трех 
лизосом на срезе и микротрубочки. Обнаружен конгломерат плотных 
осмпофильных тел (3 X 1р), состоящих из мелких зерен и напоминаю
щих гранулы липофусцина.

Наиболее распространены в супраоптическом ядре глиальные клетки 
2-го типа. Они непосредственно контактируют с н.с.к. и капиллярами 
(рис. 2). Контуры ядер и тел этих клеток часто повторяют ход плазмалемм 
н.с.к. Поверхность их, так же как и у вышеописанных клеток, неровная, 
так как имеет глубокие вдавления, образованные окружающими тканевы
ми элементами. У этих клеток на срезе можно обнаружить до четырех 
относительно нешироких отростков. Характерно, что, в отличие от глиаль
ных клеток 1-го типа, они имеют менее правильную форму, меньшее по 
размерам ядро, в котором вблизи оболочки несколько более плотно скапли
ваются зерна хроматина. Цитоплазма богаче органоидами, канальцы грану
лярной эндоплазматической сети более длинные, однако усеяны рибо
сомами так же плотно и имеют примерно ту же ширину просвета. Как в 
перпкарионе, так и в отростках наблюдаются нежные пучки глиофибрилл, 
более тонких, чем в клетках 1-го типа. А. Г. развит лучше, его элементы 
прослеживаются даже в начальных отделах отростков. Наряду с мелкими 
митохондриями можно наблюдать и более крупные формы, сходные по 
размерам и строению с митохондриями глиальных клеток 1-го типа. 
Встречаются единичные лизосомы и микротрубочки; иногда глиальные 
клетки данного типа, располагающиеся вблизи сосудов, имеют более 
светлую карио- и цитоплазму и более рыхлое расположение в ней 
органоидов.

Глиальные клетки 3-го типа (рис. 26) наблюдаются редко и непосред
ственно не контактируют с перикарионами н.с.к. В отличие от глиальных 
клеток 1-го и 2-го типа, крупных отростков у них не обнаружено. Ядра 
содержат больше плотных скоплений зерен хроматина, собранных в виде 
широкого ободка у внутренней мембраны ядерной оболочки и неравно
мерно разбросанных по кариоплазме. В цитоплазме много полисом, грану
лярная эндоплазматическая сеть хорошо развита, рибосомы прикреплены 
рыхло, просвет канальцев расширен до 3000 А А.Г. развит хорошо, пред-

Рис. 1. А—волнистые астроциты: я — ядро, э.с.— канальцы эндоплазматической се
ти, усеянные рибосомами, а.г,— аппарат Гольджи, м — крупные митохондрии, г.ф.— 
мощные пучки глиофибрилл, ц— центриоли, м.в.т.— мультивезикулярное тело, л — 
лизосомы; Б — волокнистый астроцит: к — капилляр, отросток в виде «ножки» окан

чивается на капилляре, м.т.— глиофибриллы и микротрубки
Рис. 2. А—протоплазматический астроцит — п.а. Одновременный контакт с несколь
кими н.с.к. и сосудом (с.); Б — олигодендроцит — о и протоплазматический астро
цит, одновременно контактирующий с двумя н.с.к. Остальные обозначения как ца 

рис. 1
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К статье Л. В. Бородул.ч, Е. К. Плечковой, стр. 200

Рис. 1. Адрепергпческая иннервация внутренней сонной артерии. Метод Фалька — Хил- 
ларпа. а — каротидный синус. Адренергические нервные волокна вокруг vasa vasarum 
120 X. б — каротидный синус. Отдельный участок адренергического сплетения, слева вни
зу виден заход кровеносного сосуда н переход иеривазальпых нервных волокон в общее 
сплетение. 120 х. в — каротидный синус. Густая сеть эластических волокон. 60 X. г— шей
ный отдел артерии. Ярко люмпнесцирующпе. параллельно идущие пучки нервных волокон 
в поверхностных слоях адвептпцпп. 120 х. 0 —шейный отдел артерии. Многочисленные лю- 
минеспирующпе нервные пучки. 120 X. е— шейный отдел артерии. Густое нервное сплете
ние. 120 X. ж — краниальный отрезок артерии. Густое сплетение адренергических волокон, 
120 X. з — сифон внутренней сонной артерии. Общий вид адренергического нервного спле
тения в поверхностных слоях адвептпции. 120 X. и — сифон внутренней сонной артерии. Гу
стое нервное сплетение. 120 X. к— сифон внутренней сонной артерии. Терминали адренер
гических нервных волокон в поверхностных тяжах мышечной ткани средней оболочки.

120 X



«ставлен основными составляющими его компонентами. Характерным для 
перикарионов глиальных клеток этого типа является полное отсутствие 
пучков глиофибрилл, хотя отдельные микротрубочки постоянно выявля
ются в различных участках цитоплазмы.

Обнаруженные нами глиальные клетки 1-го типа представляют собой 
настолько характерные по строению элементы, что их идентификация 
с волокнистыми астроцитами ни у кого не вызовет сомнений. Мощные 
пучки глиофибрилл в цитоплазме и отростках этих клеток несомненно 
свидетельствует в пользу данного представления. Опорная функция, кото
рую приписывают фиброзным астроцитам в других отделах мозга, по-ви
димому, может быть присуща им и в исследуемой области.

Глиальные клетки 2-го типа мы склонны идентифицировать с прото
плазматическими астроцитами. Этот вид клеток наиболее часто встре
чается в области супраоптического ядра в виде сателлитов нейросекретор
ных клеток и капилляров. Наши данные согласуются с результатами 
светооптических исследований, в которых показано, что протоплазматиче
ские астроциты преобладают в супраоптической области (2~6). Как извест
но, глиофибриллы характерны для протоплазматических астроцитов, 
обнаруживаемых в других отделах мозга (1S~17). Исходя из вышеизложен
ного, данного вида клетки, как нам кажется, не следует идентифицировать 
с олигодендроцитами (10). По-видимому, только глиальные клетки 3-го 
типа обладают общеизвестными структурными особенностями, которые 
характерны для олигодендроцитов (14_1S).

Что касается микроглии, то мы склонны, так же как и некоторые дру
гие исследователи, отрицать ее существование как особой клеточной еди
ницы (18_20). Чаще всего под этим термином описывают макрофаги, 
перициты, пикноморфноизмененные нервные или нейросекреторные 
клетки (10, 21).

Таким образом, в тесных морфофункциональных отношениях с н.с.к. 
и капиллярами в области супраоптического ядра находятся протоплазма
тические астроциты, которые, по-видимому, обеспечивают обмен веществ 
н.с.к. и являются посредниками между н.с.к. и капилляром.
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