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Антагонист и агонист мускариновых рецепторов повышают связывание α2-
адренорецепторами селективного антагониста [3H]RX821002. Эффект 
карбохола в 3,4 выше, чем атропина. Метод применим для исследования 
биологических реакций, результаты которых могут быть представлены 
количественно. 

Предполагается существование α2-адренорецепторов в мембранах 
коры головного мозга крыс в виде димеров. Выявлено модулирующее 
активирующее действие атропина и карбахола на связывание α2-
адренорецепторов специфическим антагонистом [3H]RX821002.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 09-04-000111а. 
 
 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК 
КРАНИАЛЬНО-ШЕЙНОГО ГАНГЛИЯ И НЕОКОРТЕКСА КРЫСЫ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СТРЕПТОКИНАЗЫ НА ФОНЕ 
ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ЭФФЕКТА ГЛУТАМАТА 

В.Н. Никандров, О.Н. Жук, Е.Ф. Полукошко, Е.И. Вашкевич 
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск 

 
За счет глутамата покрывается часть энергетических потребностей 

нервной ткани, он необходим при обезвреживании аммиака, биосинтеза 
белков, глутатиона, является нейромедиатором. Однако избыточное 
накопление его ведет к проявлению эксайтотоксичности и инициирует 
дегенеративные процессы. 

Инкубация 6-дневных диссоциированных культур краниально-
шейного ганглия с 1 мМ глутамата лишь на третьи сутки вызвала 
дегенерацию нейронов, фрагментацию отдельных отростков, появление 
множества шванновских клеток. При концентрации глутамата 100 мМ уже 
через сутки была заметна деградация клеток, а через трое суток – полное 
разрушение нейронов, значительное уменьшение числа глиальных и 
шванновских клеток в зоне роста. Внесение в питательную среду 
стрептокиназы (2000 МЕ/мл) одновременно с глутаматом (100 мМ) 
ослабляло токсическое влияние последнего, выживаемость культур 
увеличивалась более, чем на 1 сутки. 

Экспозиция органотипической культуры коры головного мозга крыс 
в питательной среде дефицитной по белкам сыворотки крови с глутаматом – 
0,1 мМ уже через 1 ч вызвала разноплановые нарушения ультраструктуры 
части астроцитов (но не нейронов), ассоциированные с заметной 
гиперхромностью ядер. Через 24 ч накопление в ядрах астроцитов 
гиперхромного материала нарастало, отмечены выраженная дегенерации 
астроцитарных отростков, отдельные признаки дегенерации нейронов. Через 
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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 
 
 

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ТКАНИ 
ПАРАЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В.Н. Никандров, О.Н. Жук, Е.Ф. Полукошко, П.Ю. Ефимова 
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск 

 
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 


