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В результате поиска активных сайтов у модельных организмов большое количество 
совпадений было найдено у курицы и данио-рерио: GLU166, ASN72, GLY73, GLY74, GYS77, 
SER167, HIS448 и MET449. У человека и моллюска 2 сайта связывания находятся рядом: у 
человека ASP462 и MET458, у моллюска ASP463 и MET459. 

Заключение. Полученные данные доказывают, что мышь и свинья являются адек-
ватными модельными организмами для человека. Однако близкое нахождение активных 
центров было найдено только с моллюском Biomphalaria glabrata, который является 
близким родственником с катушкой роговой Planorbarius corneus, обитающей в пресных 
водоемах. К тому же по этическим соображениям и стоимости широкое использование 
высших млекопитающих в мире постепенно сокращается. Сравнительный анализ пер-
вичных аминокислотных последовательностей фермента Cathepsin A у человека и  
Biomphalaria glabrata показал средний процент гомологии – 57,91%, с высоким процентом 
покрытия – 95%, также совпало и 2 связывающих лиганда – аспартатаминотрансфераза и 
глицерин. Следовательно, моллюска Biomphalaria glabrata, можно использовать для изу-
чения фермента Cathepsin A – изучать ингибиторов, активаторов, строение и функции, а 
также его роль в протеолизе для биомедицинских исследований.  
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Заказник Октябрьский был создан в конце 80-х годов прошлого столетия на площа-

ди около 6 га на землях бывшего совхоза, с целью сохранения и улучшения мест произ-
растания краснокнижных видов растений. В 2013 году Витебским райисполкомом было 
принято решение о прекращении деятельности заказника местного значения. Главной 
причиной стало капитальное преобразование инфраструктуры газораспределительной 
станции, которая занимает в настоящее время около половины площади бывшего заказ-
ника. Отсутствие статуса заказника привело к усилению хозяйственной деятельности. На 
территории сразу же начался процесс сукцессии. Кустарниковая растительность заполо-
няет луга, тем самым вытесняя с них местную флору, появляется массовое зарастание 
чужеродными видами. Антропогенное воздействие, связанное с обслуживанием станции, 
приводит к увеличению мест с отсутствием растительного покрова. Данное исследование 
проводилось при финансировании гранта БРФФИ (20221015 от 28.06.22) 

Цель работы – определить изменения в растительном покрове бывшего Октябрь-
ского заказника с использованием БПЛА и ДДЗ.  

Материал и методы. В работе использовался картографический материал (план 
заказника, генплан города). Сервис Google Earth был включен для оценки изменения со-
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стояния растительного покрова, так как функционал программы позволяет открывать 
снимки территории за различные года. Точный анализ состояния современной расти-
тельности проводился по результатам мультиспектральной съемки, выполненной с по-
мощью беспилотного комплекса Phantom.  

Анализ данных и представление его результатов проходили в программе QGIS.  
Результаты и их обсуждение. Для построения карты современного состояния рас-

тительности заказника использовались снимки беспилотного комплекса в видимом 
спектре RGB (красный – зеленый – синий). 

Результаты анализа полученной схемы показали, что на данный момент под вторич-
ной древесной растительностью и кустарниками находится чуть менее 4 га территории, чуть 
менее гектара – травянистая растительность и около 1,5 га – земли максимальной антропо-
генной нагрузки. Учитывая, что большая часть лугов и травостоя в той или иной степени 
угнетена в результате антропогенной деятельности, то можно сделать вывод, что более 1/3 
территории бывшего заказника находится под мощным антропогенным влиянием. 

Привлечение к анализу спутниковых снимков прошлых лет показало, что на иссле-
дуемых землях прогрессирует 3 негативных процесса (рисунок): 

1. Увеличивается закустаренность территории, что при любом варианте использо-
вания территории в дальнейшем приведет к значительным затратам на культуртехниче-
скую мелиорацию. 

2. Увеличивается площадь, практически лишенная растительного покрова, и его де-
градация в связи с функционированием газораспределительной станции и систематиче-
ским обслуживания ее инфраструктуры. 

3. За последние 30 лет появилась и прогрессирует, несмотря на химобработку, ко-
лония борщевика. А борьба с золотарником на данной территории вообще не проводится, 
и вредный вид распространяется очень быстро.  

 

    
 

Рисунок – Рост закустаренности и зон интенсивной антропогенной деятельности 
по данным снимков 2003 и 2022 года 

 

Заключение. Таким образом, упразднение статуса заказника привело к усилению 
процесса сукцессии вследствие антропогенной нагрузки. Это доказывается увеличением 
закустаренности, увеличением площадей, практически лишенных растительного покро-
ва, и их общей деградацией. Установлено, что общая площадь антропогенно деградиро-
ванных земель составляет до 1/3 исследуемой территории. 
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