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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).  
__________________ 
220725, Минск, ул. Академическая, 28 
nikandrov@fizio.bas-net.by 
 
 

ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКИНАЗЫ НА УРОВЕНЬ АТФ- И СА2+-
АКТИВИРУЕМОГО ПРОТЕОЛИЗА В КЛЕТКАХ ГЛИОМЫ С6 НА 
ФОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНОВ АММОНИЯ ИЛИ ГЛУТАМАТА 

В.Н. Никандров, М.К. Тумилович 
Институт физиологии НАН  Беларуси, Минск 

 
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 
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внутриклеточного протеолиза достоверно падал, а при максимальной 
концентрации (1,0 М) – достоверно увеличивался. Активность I Са2+-
зависимых протеаз при концентрации хлористого аммония 2,5·10–2 М 
достоверно увеличивалась, а при концентрации 10–1 М – достоверно 
уменьшалась. Активность IIСа2+-зависимых протеаз почти при всех 
концентрациях хлористого аммония достоверно увеличивалась. При 
воздействии хлористого аммония в концентрации 10–2, 10–1 и 1,0 М через 24 
ч достоверно нарастал уровень АТР-активируемого протеолиза в клетках. 
Активность I Ca2+-зависимых протеаз достоверно увеличивалась под 
действием соли в концентрации 5,0·10–2 М, 10–1 и 1,0 М, тогда как 
активность II Са2+-зависимых протеаз – почти во всем концентрационном 
диапазоне.  

При добавках стрептокиназы 0,1 МЕ/мл и концентрации хлорида 
аммония (2,5–5,0) 10–2 М уровень АТФ-активируемого протеолиза в клетках 
глиомы С6 возрастал, а в присутствии 2000 МЕ/мл стрептокиназы он 
снижался во всем диапазоне концентраций ионов аммония 0,1 М и 5,0·10–2 
М). В этих условиях независимо от концентрации стрептокиназы ICa2+– и 
IICa2+–активируемый протеолиз стимулировался. 

При добавках лишь 2000 МЕ/мл стрептокиназы уровень АТФ-
активируемого протеолиза падал в клетках глиомы во всем диапазоне 
концентраций глутамата. Независимо от концентрации стрептокиназы, 
ICa2+- и IICa2+-активируемый протеолиз стимулировался.  

Следовательно, на фоне воздействия ионов аммония или глутамата 
стрептокиназа стимулировала кальций-активируемый протеолиз в клетках 
глиомы С. При высоких же концентрациях стрептокиназы на указанном 
фоне АТФ-активируемый протеолиз подавлялся. 
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Важную роль в патогенезе гипертензивного синдрома при 
преэклампсии играют эндогенные ингибиторы Na/K-АТФазы, в частности, 
маринобуфагенин. У крыс с экспериментальной преэклампсией уровень 


