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Соединение VI, не являясь фенольным соединением, не способно в какой-либо степени повлиять на ход 
свободнорадикальных превращений гексильных радикалов, поэтому выход продуктов рекомбинации в растворе 
данной добавки равен, в пределах погрешности эксперимента, выходу додеканов в чистом гексане. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования РБ (НИР № 529/40 по теме «Влияние витаминов 
на различные свободнорадикальные процессы»). 
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INFLUENCE OF SULFUR-CONTAINING ANALOGS OF Α-TOCOPHEROL ON REACTIONS 
WITH PARTICIPATION OF CARBON-CENTRED RADICALS 

Povalishev V.N. 
Synthesis of various sulfur-containing structural analogs of α-tocopherol was realized. Their ability to regulate free-

radical processes with participation of alkyl and α-hydroxyethyl radicals was investigated. It was established, that studied 
compounds have high reactivity toward alkyl radicals. It was shown that carbonyl-containing analogs of α-tocopherol can 
regulate reactions of α-hydroxyethyl radicals and significantly (in 12-14 times) decrease formation of their recombination 
product. 

ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКИНАЗЫ (SK) 
НА ХОЛОДОВУЮ АДАПТАЦИЮ КУЛЬТУРЫ СПИНАЛЬНОГО ГАНГЛИЯ 

НОВОРОЖДЕННОЙ КРЫСЫ 
Полукошко Е.Ф., Никандров В.Н. 

Институт физиологии НАН Беларуси, 
г. Минск, Республика Беларусь, biblio@physio.bas-net.by, 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 
г. Витебск, Республика Беларусь 

Установлена способность стрептокиназы, добавленной в состав питательной среды 
для культивирования спинальных ганглиев новорожденной крысы в дозе 20 и 2000 МЕ/мл, 
ослаблять негативное воздействие холодового стресса. 

Острая холодовая нагрузка является одним из неблагоприятных факторов внешней среды, оказывающих 
сильное воздействие на организм в целом и его отдельные структуры. В частности, при воздействии холода на 
организм усиливается тонус периферической нервной системы, увеличивается выброс гормонов /1/ , изменяются 
нейрогенные и клеточно-тканевые механизмы системы свертывания крови /2/. Протеолитические реакции системы 
«плазминоген-плазмин» играют важную роль в жизнедеятельности ряда клеточных элементов при различных 
стрессовых воздействиях /3, 4/. В связи с вышеизложенным определенный интерес представляет изучение 
холодового стресса на клеточную модель – культуру спинального ганглия при внесении в состав питательной среды 
стрептокиназы, одного из мощных активаторов плазминогена. 

Материалы и методы. Чувствительные спинномозговые ганглии (СпГ) новорожденной крысы 
культивировали в СО2 инкубаторе при температуре 370С на покровных стеклах 18х18 мм, покрытых коллагеном /5/ в 
среде DMEM, содержащей 0,5 и 10% телячьей эмбриональной сыворотки (ТС). 

Выделенные ганглии предварительно 24 ч культивировали в полной питательной среде с 10 % сыворотки. 
Затем культуры либо оставляли в прежней инкубационной среде, либо переносили в новую, содержащую 0,5 % ТС. 
SK в дозах 20 и 2000 МЕ/мл добавляли в питательную среду спустя 1 сутки от начала культивирования. 

Варианты питательной среды содержали: 
1)10% ТС;     4) 0,5% + 2000 МЕ/мл SK; 
2) 0,5% ТС;    5) 10 % ТС + 20 МЕ/мл SK; 
3)10% ТС + 2000 МЕ/мл SК;   6) 0,5% + 20 МЕ/мл SK.. 
Культивируемые объекты 1 раз в сутки переносили в холодильник и выдерживали 2 часа при температуре 

8-100С. После 3-х кратной предварительной адаптации к холоду культуры подвергали холодовому стрессу – 20 часов 
при 80С. 

Состояние (жизнеспособность) культур оценивали визуально методом световой микроскопии (Televal, 
Германия). При измерении величины зоны роста использовали значение индекса профильного поля (ИПП). При 
увеличении микроскопа 10х3,2 с помощью винтового окулярметра измеряли наименьший и наибольший диаметры 
зоны роста культивируемых ганглиев, полученные значения перемножали и делили на 1000. Кроме того, оценивали 
качество зоны роста (ее составляющие элементы, многослойность или разреженность.), а также прикрепляемость 
(адгезию) ганглия к коллагеновой подложке. 

Развитие Сп г в интактной культуре существенно зависело от состава ростовой среды. Ганглии, получавшие 
достаточное количество питательных ростовых веществ из эмбриональной ТС (10%), раньше начинали рост и 
развитие в культуре. Быстрее происходила миграция в зону роста всех видов клеток, составляющих структуру 
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ганглия, а также радиальный выход отростков нейронов. Спустя 5-7 суток зона роста имела плотную многослойную 
структуру, в состав которой входили активно пролиферирующие фибробласты, глиальные клетки, фагоциты и 
отростки нервных клеток, собранные в пучки. Для ганглиев, культивируемых в 0,5% (ТС) питательной среде 
характерно отставание по времени основных этапов роста и развития, а также большая разреженность зоны роста. 
Величина ИПП через 5 суток in vitro составляла 22-26% от данного показателя для ганглиев, культивируемых в 10% 
(ТС) питательной среде. 

SK, добавленная в состав питательной среды в дозах 20 и 2000 МЕ/мл способствовала более интенсивному 
выходу в зону роста не-нейрональных клеток и их пролифирации. ИПП увеличивался для культур, находящихся в 
питательной среде, обогащенной белками сыворотки крови (10%) в 1,1-1,5 раз, а для питательной среды, 
содержащей 0,5% ТС в 1,4-2,5 раз. При этом наблюдалась значительно большая плотность зоны роста вокруг 
ганглиев, культивируемых в 10% (ТС) питательной среде. 

Холодовой стресс вызывал полную гибель культур, развивающихся в 0,5% контрольной среде (ганглии 
отклеивались от подложки, клетки зоны роста округлялись и всплывали) и частичную гибель культур, развивающихся 
в 10% (ТС) питательной среде. 

Добавка SK в питательные среды с 10% содержанием ТС в значительной степени помогала культивируемым 
Сп г преодолевать холодовой стресс. Внешний вид культуры оставался прежним. Фиксировались лишь 
незначительные повреждения отдельных клеток, составляющих зону роста культивируемых ганглиев. Кроме того 
отмечена важность предварительной адаптации культур к холоду (3-х кратно по 2 часа при 8-100С). 

ЛИТЕРАТУРА 
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INFLUENCE OF STREPTOKINASE (SK) ON COLD ADAPTATION 
OF NEWBORN RAT SPINAL GANGLION IN CULTURE 

Polukoshko E.F., Nikandrov V.N. 
The decrease of negative action of cold stress at rat spinal ganglion culture was demonstrated after addition of 

streptokinase (20 or 2000 me/ml). 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДИПЕПТИДОВ 
НА ЛИПИДНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ МЕМБРАН ТИМОЦИТОВ 

Прокопенко Н.В., Герасимович Н.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь, natavprakapenka@mail.ru 

Исследовано влияние синтетических регуляторных дипептидов α-Glu-Trp, γ-Glu-Trp и 
d-Glu-Trp в концентрациях 10-12М – 10-3М на структурное состояние мембран тимоцитов 
крыс. Установлено, что исследуемые дипептиды, взаимодействуя с плазматическими 
мембранам, приводят к изменению их структурного состояния. Причем в отдельных случаях 
наибольший эффект наблюдался при сверхмалых концентрациях дипептидов. 
Предполагается возможность применения исследуемых веществ в лечении заболеваний, 
связанных с нарушением процессов созревания, дифференцировки и функционирования клеток 
иммунной системы, наблюдаемых при воздействии на организм неблагоприятных факторов 
окружающей среды. 

Общеизвестно, что иммунная система наиболее чувствительна к воздействию различных факторов 
физической, химической и биологической природы. Патологические нарушения в системе иммунитета способствуют, 
как правило, затяжному течению основного заболевания со склонностью к рецидивам, снижению сопротивляемости 
организма к инфекциям и развитию тяжелых осложнений [1]. В последнее время отмечается повышенное внимание 
ряда ученых различных областей к физиологически активным пептидам. Это связано с высокой активностью 
вышеуказанных препаратов, которые вызывают явные биологические эффекты при относительно малых дозах, что 
позволяет рассматривать пептиды и их производные в качестве иммуномодуляторов [1,2]. Известно, что эти 
вещества, не способны проникать через плазматическую мембрану. Предполагается, что они взаимодействуют с 
расположенными на поверхности клетки мембранными рецепторами и другими мембранными структурами, что в 
последующем инициирует каскад внутриклеточных реакций [3]. В этой связи весьма актуальным в настоящее время 
является изучение иммунокоррегирующего эффекта дипептидов, особенно в условиях воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды. 


