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24 ч пребывания органотипических культур неокортекса в среде с 
добавлением глутамата в астроцитах, нейронах, нейропиле отмечены 
явления дегенерации. Плазминоген или стрептокиназа предотвращали 
развитие этих деструктивных изменений. 

В диссоциированной культуре неокортекса крыс (2,5 млн. клеток в 
пробе, экспозиция 24 ч) трипсиноподобной активности не выявлено. 
Активность α1-ингибитора протеиназ и α2-макроглобулина росла при 
добавлении в среду плазминогена (10–7М) в 4,0 и 1,7 раза соответственно, 
снижалась под влиянием глутамата (10–7М) и стрептокиназы (2000 МЕ) – 
активность ингибитора протеиназ отсутствовала. При совместном введении 
в питательную среду плазминогена (стрептокиназы) + глутамата оба белка 
частично (в большей мере плазминоген) нивелировали снижение 
ингибиторной активности, вызванное глутаматом. 
__________________ 
220725, Минск, ул. Академическая, 28 
nikandrov@fizio.bas-net.by 
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Функционально-метаболическая специфика клеток ткани 

паращитовидной железы далека от полной ясности. Одним из подходов к ее 
раскрытию является получение стабильных культур ткани данной железы. 
Судя по немногочисленным данным литературы, это достаточно сложная 
задача.  

Эксплантаты ткани паращитовидных желез (убойный материал) 
помещали в чашки Петри на покрытые коллагеном покровные стекла. 
Культивировали в среде ДМЕМ, содержащей 10% телячьей сыворотки, при 
37 °С в атмосфере, содержащей 5% СО2. Состояние культур учитывали 
методом прижизненной микроскопии, готовили гистологические препараты 
с окраской гематоксилин-эозином. В кондиционированных средах 
определяли активность лактатдегидрогеназы по оптическому тесту 
Варбурга. 

В ходе культивирования эксплантатов ткани паращитовидной 
железы к 28 сут достигалось наилучшее состояние клеток. Получены 
диссоциированные культуры клеток железы через органную культуру, с 
пересевом клеток монослоя в пластиковые чашки. Дефицитные по Са2+ и 
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Mg2+ питательные среды неблагоприятны для культур ткани этой железы 
даже при обогащении таких сред белками сыворотки крови. 

Выявлены особенности эффекта кондиционированной среды 
культуры ткани паращитовидной железы на состояние клеток 
диссоциированной культуры симпатического краниально-шейного ганглия, а 
также этой жидкости культур, выращенных в стандартных условиях или на 
средах с добавлением ZP, на органотипические культуры неокортекса 
новорожденных крыс. Только содержащие ZP кондиционированные среды 
обусловили сохранение адгезивности и жизнеспособности культур клеток 
нервной ткани.  

Добавление в питательную среду белкового фактора ZS вело к 
увеличению зон роста вокруг эксплантата, а добавление ZS и PN к зрелым 
(16 сут) культурам клеток паращитовидной железы – к улучшению 
состояния культур, значительному увеличению зон роста вокруг 
эксплантатов при визуальном наблюдении. Выявлены оптимальные 
концентрации факторов PN и КТ, существенно улучшающие 
прикрепляемость, выживаемость клеток, развитие культуры на ранних 
стадиях и ее жизнедеятельность. 

В кондиционированной среде 3-дневной органотипической 
культуры паращитовидной железы доказано присутствие паратгормона по 
способности вызывать выход Са2+ из костной ткани крыс in vitro (метод 
лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии).  
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Глутамат в концентрациях 10–2, 10–4 и 10–6 М через 24 ч вызвал 

существенное нарастание уровня АТФ-активируемого протеолиза в клетках 
глиомы С6. Активность IСа2+-зависимых протеиназ  достоверно 
увеличивалась при концентрациях глутамата 10–2  и 10–8 М, уровень IIСа2+-
активируемого протеолиза подавлялся глутаматом в концентрациях 10–2, 10–8 
и 10–10 М.  

Уже через 20 мин воздействия на культуру клеток С6 хлористого 
аммония в концентрации 10–2 М уровень АТФ-активируемого 


