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насаждения 1960-х гг., 55°12'3.86" с.ш., 30°12'38.76" в.д. (22 экз.); 9) ул. Урицкого, ботанический сад, дре-
весные насаждения 1950-х гг., 55°12'2.04" с.ш., 30°12'39.27" в.д. (13 экз.); 10) ул. Урицкого, ботанический 
сад, древесные насаждения 1946–1947 гг., 55°12'4.54" с.ш., 30°12'48.99" в.д. (16 экз.); 11) ул. Урицкого, бо-
танический сад, верх склона долины р. Витьба, 55°12'0.97" с.ш., 30°12'49.95" в.д. (10 экз.); 12) ул. Урицкого, 
ботанический сад, пойма р. Витьба, 55°11'59.11" с.ш., 30°12'50.35" в.д. (8 экз.); 13) Московский пр-т, долина 
ручья Гапеев, 55°10'43.01" с.ш., 30°13'19.80" в.д. (15 экз.); 14) ул. Чкалова жилая застройка 1970-х гг., газон, 
55°10'29.32" с.ш., 30°13'15.39" в.д. (19 экз.); 15) пр-т Победы, нечётная сторона, газон у проезжей части, 
55°10'28.86" с.ш., 30°13'36.36" в.д. (18 экз.); 16) пр-т Победы, газон на разделительной полосе, 55°10'28.31" 
с.ш., 30°13'37.62" в.д. (32 экз.); 17) пр-т Победы, чётная сторона, газон у проезжей части, 55°10'31.55" с.ш., 
30°13'40.45" в.д. (17 экз.); 18) ул. Правды, частная застройка, газон, 55°11'0.87" с.ш., 30°14'9.81" в.д. 
(18 экз.); 19) Новооршанское шоссе, газон, примыкающий к территории телезавода, 55°9'57.63" с.ш., 
30°13'50.29" в.д. (45 экз.); 20) ул. Баграмяна, жилая застройка 2010-х гг., газон, 55°10'16.52" с.ш., 
30°15'59.46" в.д. (12 экз.). Сбор материала проводился методом послойной выкопки и разборки проб почвы. 
Размер пробы составлял 15 х 15 см. Выемка почвы в глубину проводилась до нижнего предела встречаемости 
дождевых червей. На каждой учётной площадке было взято по 4 пробы, за исключением площадок № 5 (5 проб) 
и № 6 (6 проб). Для фиксации материала применялся 96% этанол. Определение видовой принадлежности прово-
дилось при помощи бинокуляра МБС-10. При определении видов учитывались следующие признаки: располо-
жение щетинок, форма головной лопасти, количество сегментов до пояска, форма валиков и др.  

Результаты и их обсуждение. Было собрано и определено 352 экземпляра дождевых червей семей-
ства Lumbricidae. Всего обнаружено 9 видов: Dendrodrilus rubidus f. subrubicundus (Eisen, 1874), Octo-
lasion lacteum (Цerley, 1855), Aporrectodea rosea (Savigny, 1826), Aporrectodea longa (Ude, 1826) Aporrec-
todea caliginosa caliginosa (Savigny, 1826), Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758, Lumbricus rubellus Hoff-
meister, 1834, Lumbricus castaneus (Savigny, 1826), Eisenia foetida (Savigny, 1826). 

Согласно классификации Т.С. Всеволодовой-Перель [5], дождевые черви, обнаруженные в г. Ви-
тебске относятся к следующим морфо-экологическим группам: собственно-почвенные среднеярусные  
(A. caliginosa), собственно-почвенные верхнеярусные (O. lacteum), норники (A. longa, L. terrestris), поч-
венно-подстилочные (A. rosea, L. rubellus) и подстилочные (D. rubidus, L. castaneus, E. foetida). В боль-
шинстве обследованных местообитаний преобладает собственно-почвенная среднеярусная группа. Она не 
была отмечена только на площадках № 5 и № 9. На всех остальных площадках эта группа занимает второе 
место по численности. Виды этой группы большую часть времени встречаются в гумусовом горизонте, но 
при неблагоприятных гидротермических условиях могут проникать в более глубокие слои почвы –  
до 40–60 см, редко глубже. На площадках №№ 8, 9, 10, 11, 18 преобладают почвенно-подстилочные виды, 
а на площадке № 3 – подстилочные.  

Заключение. Таким образом, в г. Витебске было выявлено 9 видов дождевых червей семейства 
Lumbricidae. Среди морфо-экологических групп преобладает собственно-почвенная среднеярусная. 

Работа выполнена при поддержке гранта Белорусского республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований (номер государственной регистрации 20191920 от 30.07.2019 г.). Автор признателен 
С.В. Шеховцову, С.А. Еромолову и М.Н. Ким-Кашменской (г. Новосибирск) за подтверждение правиль-
ности определения видов. 
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Механизм патогенетического действия этилового спирта на организм достаточно хорошо изучен. 
Одним из процессов, который активируется при поступлении этанола в организм, является перекисное 
окисление липидов (ПОЛ) [1, 2, 3], которое приводит к повреждению мембран, нарушая метаболизм кле-
ток, главным образом, печени. В связи с этим, восстановление структуры мембран относится к одному  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

~ 100 ~ 

из возможных путей нормализации функции клеток при воздействии алкоголя. Это может быть достиг-
нуто двумя путями: 1) использованием антиоксидантов, которые тормозят процессов свободно-
радикального окисления; 2) применением средств, которые содержат компоненты мембран, например, 
полиненасыщенные жирные кислоты [4, 5]. Актуальной остается задача поиска средств, которые бы со-
четали антиоксидантные и мембраностабилизирующие свойства. Имеются сведения о положительном 
влиянии на состояние антиоксидантной защиты при развитии алкогольной интоксикации различных рас-
тительных масел. Так, при применении озонированного оливкового масла происходило снижение содер-
жания первичных и вторичных продуктов ПОЛ в крови с одновременным повышением активности энзи-
мов ферментативной АОС организма [6, 7].   

Целью исследования было изучение влияния льняного масла на показатели перекисного окисле-
ния липидов и содержание жирорастворимых витаминов при хронической алкогольной интоксикации.  

Материал и методы. Хроническую алкогольную интоксикацию (ХАИ) у крыс моделировали 
внутрижелудочным введением 40%-ного водного раствора этанола в дозе 4 мл/кг массы тела в течение 
21 дня два раза в сутки. Подопытные животные были разделены на группы: контрольная группа (n=6); 
ХАИ (n=12) и выведение из эксперимента животных на 7, 14 и 21 день; ХАИ, введение внутрижелудочно 
0,2 мл льняного масло (n=12) и выведение из эксперимента на 7, 14 и 21 день. Содержание МДА опреде-
ляли по реакции с тиобарбитуровой кислотой, активность каталазы – по измерению не разложившегося 
пероксида водорода после инкубации его с каталазой и спектрофотометрической регистрации окрашен-
ного продукта реакции пероксида водорода с молибдатом аммония. Содержание витамина А и Е в пече-
ни определяли по флюоресценции после экстракции гексаном  с использованием анализатора  
«Флюорат – 02 – АБЛФ».   

Результаты и их обсуждение. На первом этапе было оценено состояние перекисного окисления 
при ХАИ (таблица 1).   

 
Таблица 1 – Влияние льняного масла на содержание малонового диальдегида и активность катала-

зы в печени крыс при хронической алкогольной интоксикации (M±σ). 
 

Группа МДА, 
нмоль/г 

Каталаза, 
мкмоль х мин-1 х г ткани-1 

Контроль 0,125±0,005 34,2±0,391 
ХАИ 7 дней 0,144±0,004* 35,3±0,583 
ХАИ 7 дней + льняное масло  0,126±0,009# 34,4±1,416 
ХАИ 14 дней 0,126±0,006 35,4±1,129 
ХАИ 14 дней + льняное масло 0,135±0,007# 35,5±1,166 
ХАИ 21 день  0,139±0,006* 35,6±1,123 
ХАИ 21 день + льняное масло 0,126±0,005# 35,5±0,218 

Примечание: * – Р<0,05 по сравнению с контролем; # - Р<0,05 с соответствующим контролем 
 
Установлено, что через 7 и 21 день моделирования ХАИ в печени увеличилось содержание МДА 

на 15, 
2% и 11,2% соответственно. Введение льняного масла предотвращало эти изменения и сохраняло 

содержание МДА на урвне контрольных животных. Это свидетельствует об активации процессов ПОЛ 
при ХАИ в данные сроки эксперимента. Активность антиоксидантного фермента каталазы не изменялась 
на протяжении всего срока эксперимента и во всех экспериментальных группах.  

В таблице 2 представлены результаты влияния льняного масла на содержание витаминов А и Е в 
печени при ХАИ. 

 
Таблица 2 – Влияние льняного масла на содержание жирорастворимых витаминов в печени крыс 

при хронической алкогольной интоксикации (M±σ). 
 

Группа Витамин А, 
мг/г 

Витамин Е, 
мг/г 

Контроль 53,2±2,49 73,2±2,39 
ХАИ 7 дней 62,4±7,09 73,3±1,26 
ХАИ 7 дней + льняное масло  63,7±5,05 73,1±1,46 
ХАИ 14 дней 53,8±5,59 72,2±1,26 
ХАИ 14 дней + льняное масло 49,5±5,45 72,2±1,94 
ХАИ 21 день  54,7±7,61 72,3±1,93 
ХАИ 21 день + льняное масло 42,5±3,31* 65,9±0,045* 

Примечание: * – Р<0,05 по сравнению с контролем; # - Р<0,05 с соответствующим контролем 
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Как следует из таблицы 2, хроническая алкогольная интоксикация не вызывает изменений в со-
держании витамина А в печени крыс. Одновременное введение льняного масла в течение 7 и 14 дней 
моделирования хронической алкогольной интоксикации не изменило содержание витамина А в печени 
животных. Тем не менее, через 21 день хронической алкогольной интоксикации содержание витамина А 
в печени крыс снизилось на 22,3% по сравнению с соответствующим контролем.  

Заключение. Таким образом, хроническая алкогольная интоксикация активирует процессы ПОЛ в 
печени, что согласуется с данными других исследователей. Применение льняного масла не оказало вы-
раженного влияния на содержание жирорастворимых витаминов в печени, а, напротив, уменьшило уро-
вень витамина А и Е через 21 день ХАИ.  
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Запрограммированная гибель клеток по механизмам апоптоза является необходимым компонен-
том жизнедеятельности живых организмов. Хотя существуют некоторые различия в механизмах апопто-
за у низших животных и позвоночных животных, важнейшие биохимические компоненты запрограмми-
рованных путей гибели клеток остаются консервативными на протяжении эволюции. В развитии апопто-
за у большинства эукариот можно выделить три стадии: индукционную или сигнальную, эффекторную и 
деградационную [1]. На каждой из стадий, протеолитические ферменты вовлечены в ряд каскадных про-
цессов от активации проферментов до протеолитического распада белков.  

Целью работы явилось выявление гомологии протеолитических ферментов, вовлечённых в про-
цессы апоптоза в клетках человека и клетках пресноводного легочного моллюска. 

Материал и методы. В качестве материала исследования были использованы аминокислотные 
последовательности следующих протеолитических ферментов: Caspase-1 (EC:3.4.22.36), Caspase-3 
(EC:3.4.22.56), Caspase-7 (EC:3.4.22.60), Caspase-8 (EC:3.4.22.61), Cathepsin-B (EC:3.4.22.1), Calpain-1 
(EC:3.4.22.52), Granzyme-B (EC:3.4.21.79) у организмов Homo sapiens, Biomphalaria glabrata. 

В ходе работы поиск протеаз осуществляли на сервере https://www.ebi.ac.uk/merops. Отбор амино-
кислотных последовательностей белков человека находили в базе данных: https://www.uniprot.org. Поиск 
гомологичных последовательностей для моллюсков производили на сервере https://www.ncbi.nlm.nih.goo 
при помощи ресурса BLAST. Поиск 3D структур ферментов проводили в базе данных: 
http://www.rcsb.org. Для построения 3D моделей ферментов использовали ресурс: 
https://swissmodel.expasy.org. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены результаты сравнительного биоинфор-
матического анализа семи протеолитических ферментов человека и моллюска Biomphalaria glabrata. 
Первые шесть ферментов представленные в таблице (Caspase-1, Caspase-3, Caspase-7, Caspase-8, Cathep-
sin-B, Calpain-1) относятся к семейству цистеиновых протеиназ, а Granzym-B является представителем 
сериновых протеиназ. 
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