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ПЛАЗМИНОГЕН УСИЛИВАЕТ СЕКРЕЦИЮ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6  
КЛЕТКАМИ ГЛИОМЫ С6 

В.С. Лукашевич, Р.И. Гронская, В.Н. Никандров 
Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, Минск  

 
В последнее время выяснилось, что помимо трофической функции, 

глиальные клетки влияют на проведение нервного импульса нейронами, а 
также активно участвуют в передаче сигнала от резидентных иммунных 
клеток ЦНС иммунным клеткам периферии, секретируя цитокины, 
участвующие в инициации развития иммунного ответа. 

Ранее было показано, что плазминоген (Pg) – один из основных 
компонентов экстраклеточного протеолиза – проявляет выраженное 
протекторное действие при повреждении первичнодиссоциированных 
культур клеток краниального шейного ганглия и перевиваемых клеточных 
линий глиомы С6 и нейробластомы IMR32, вызванном  введением в 
культуральную среду перекиси водорода (как модель оксидативного стресса) 
и хлористого аммония (модель гепатогенной энцефалопатии).  

Нашей целью было изучение действия Pg на секрецию клетками 
глиомы С6 в аналогичных сериях экспериментов провоспалительного 
цитокина – интерлейкина-6 (IL-6), синтез которого является свидетельством 
функциональной зрелости глиоцитов и их способности к передаче сигнала 
иммуннокомпетентным периферическим клеткам.    

В работе была использована линия культуры клеток крысиной 
глиомы С6, которую культивировали по стандартному протоколу. Для 
проведения экспериментов клетки переводили на среду DMEM, 
содержащую 0,5% эмбриональную телячью сыворотку. В последующие 
сутки вносили 50 нМ Pg, Н2О2 (0,1; 0,3 и 1мкМ) или NH4Cl (0,1; 1; 25 и 50 
мМ), а также Pg + Н2О2 и Pg + NH4Cl в указанных концентрациях. Через 
сутки определяли уровень IL-6 в кондиционированных средах, используя 
иммуноферментную тест-систему для IL-6 (Rat IL-6 ELISA Set, «BD 
Biosciences»). 

Внесение Pg в культивируемую среду контрольных клеточных 
культур вызывало достоверное (р<0,05) увеличение на 30% секреции IL-6. 
Перекись водорода сама по себе дозозависимо увеличивала уровень 
цитокина в среде, а совместно с Pg этот эффект усиливался, при 
концентрации Н2О2 в 1мкМ – достоверно. Хлористый аммоний, напротив, 
дозозависимо редуцировал секрецию IL-6 в культуральную среду, при 
концентрации 50 мМ – на 50%. Pg, в этой серии экспериментов, проявлял 
тенденцию к возврату уровня IL-6 к контрольным величинам.  

Таким образом, показано, что плазминоген как в условиях 
оксидативного стресса, так и при аммонийной интоксикации проявляет 
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стимулирующее влияние на секрецию клетками глиомы С6 интерлейкина-6, 
оказывая тем самым иммуномоделирующее действие в системе 
взаимодействия иммунокомпетентных клеток мозга и периферии. 
________________ 
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА КРОВООБРАЩЕНИЕ И 
СКОРОСТЬ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ У 

СТУДЕНТОВ ПРАВШЕЙ И ЛЕВШЕЙ 
А.И. Лукина, О.А. Ведясова, В.Н. Голушков 
Самарский государственный университет 

 
Цель исследования состояла в выявлении особенностей реакций 

кровообращения и скорости зрительно-моторного реагирования у студентов 
с разными типами межполушарной асимметрии под влиянием 4-часовой 
лекции, монотонной умственной деятельности (труд корректора научного 
текста) и длительного эмоционально-напряженного труда в виде постановки 
научного эксперимента.  

Были обследованы 46 правшей и 43 левши, у которых 
регистрировали электрокардиограмму и уровень кровяного давления, а 
также измеряли латентные периоды (ЛП) зрительно-моторных реакций 
(ЗМР) до и после указных видов деятельности. Установлено, что у правшей 
и левшей ЛП ЗМР отличались по своим  исходным значениям (у правшей 
ЛП были достоверно больше), а также неоднозначно менялись в ходе 
выполняемых видов учебных  нагрузок. Так, у правшей после 
прослушивания 4-часовой лекции, как наиболее напряженного вида 
умственной работы, ЛП ЗМР увеличивались от 506 до 528 мс (р<0,01), тогда 
как у левшей уменьшались от 466 до 456 мс. Постановка научного 
эксперимента, вызывающая значительную активацию психоэмоциональной 
сферы человека, приводила к увеличению скорости ЗМР как у правшей, так 
и  левшей, однако у первых в большей степени. В частности, у правшей 
прирост величины ЛП составлял 8% (р<0,05), а у левшей всего 2,5% 
(р<0,05). После завершения монотонного труда корректора у студентов 
также наблюдалось увеличение ЛП ЗМР, выраженность которого у лево- и 
правополушарных лиц существенно не различалась и составляла в среднем 
3% от исходного уровня. Одновременно во время умственной деятельности 
у студентов правшей и левшей отмечались различные по направленности и 
выраженности реакции кровообращения. Например, по окончанию лекций у 
левшей отмечалось более существенное, чем у правшей, увеличение 


