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всего проросли семена второй группы, которые подвергались воздействию 10 секунд (98 % 
проросших семян от всей группы). Чуть меньше показал результат горох, облучавшийся 
20 секунд (96 %). Еще меньше гороха взошло в первой и пятой группах (92 %). Наихуд-
ший результат показала группа с временем облучения 40 секунд, давшая всего 70 % се-
мян от всей группы. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1– Результаты развития в группах исследуемых семян гороха

№ группы Время облучения, cек Процент проросших семян от всей группы, %
1 5 92
2 10 98
3 20 96
4 40 70
5 0 92

Выводы
В ходе проведенных исследований было выявлено, что малое время облучения (10–

20 секунд) оказывает благоприятное влияние на количественную продуктивность семян 
гороха и дальнейшее его развитие. Таким образом, ЭМИ СВЧ диапазона стимулируют 
всхожесть, развитие и рост гороха.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АСКАРИДОЗОМ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА.

ЗАВИСИМОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ОТ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ

Введение
Гельминтозы – группа наиболее распространенных и массовых паразитарных болез-

ней человека, развивающихся в результате сложных взаимоотношений между многокле-
точными паразитами, гельминтами, и организмом хозяина.

Аскаридоз – антропонозный геогельминтоз из группы кишечных нематодозов, вы-
зываемый Ascaris lumbricoides. Взрослые аскариды – обитатели кишечника человека. 



223

Для групп кишечных паразитов (к которым принадлежит Ascaris lumbricoides) характе-
рен цикл хозяин-почва-хозяин. Выделяемые с фекалиями яйца паразита содержат яйца, 
которые развиваются до инвазионной стадии во внешней среде (почве) [1].

Основные абиотические факторы, влияющие на выживание яиц в окружающей сре-
де: температура, влажность, кислород, время пребывание в почве. Яйца аскариды наибо-
лее устойчивыми к неблагоприятным факторам окружающей среды. Потому что, хорошо 
приспособлены к выживанию: благодаря плотной пятислойной оболочке они не боятся 
замораживания, высушивания, воздействия пестицидов. Погибнуть могут только под 
действием ультрафиолета, бензина, спирта и негашеной извести [3].

В умеренном климате личинки в яйцах формируются в течение месяца (24–27 дней) 
при оптимальной температуре почвы от +24 до +28 °C и влажности выше 4 %. При благо-
приятных условиях яйца сохраняют жизнеспособность годами, однако быстро погибают 
в сухой земле при температурах выше +45 °C или ниже –30 °C [1].

Аскаридоз распространен повсеместно, за исключением тех районов, которые ха-
рактеризуются весьма низкими температурами и сухостью. Особенно широко встреча-
ется в тропических местностях с годовыми осадками в 100 мм и больше. По сведениям 
ВОЗ среди населения регионов с теплым и влажным климатом аскаридоз выявляется в 
30–90 % случаев [2].

Цель
Изучить взаимосвязь абиотических фактор среды и заболеваемость аскаридозом на 

территории Гомельского района.
Материал и методы исследования
Материалом являлись данные Гомельского городского центра гигиены и эпидеми-

ологии и Белгидромета. Проводился анализ научной методической литературы и стати-
стических данных.

Результаты исследования и их обсуждение
Согласна данным Белгидромета средние погодные условия в весенний и летний пери-

оды с 2017 по 2021 годов в Гомельском районе составили следующие значения (таблица 1).

Таблица 1 – Среднее значение погодных условий в Гомельском районе за 2017–2021 гг. в 
весенний и летний периоды 

Года 2017 2018 2019 2020 2021

Температура,
°С

Весенний:
+8,7 °С
Летний:
+18,8 °С

Весенний:
+8,8 °С
Летний:
+20,1 °С

Весенний:
+10,1 °С
Летний:
+19,9 °С

Весенний:
+8,4 °С
Летний:
+20,6 °С

Весенний:
+7,5 °С
Летний:
+21,8 °С

Влажность, %
Весенний:
64,6 %
Летний: 65,3 %

Весенний:
63,3 %
Летний: 68,6 %

Весенний: 
63,3 %
Летний: 67,6 %

Весенний: 63 %
Летний: 63,3 %

Весенний:
73,6 %
Летний: 68 %

Количество
осадков, мм

Весенний:
25 мм
Летний:
72,3 мм

Весенний:
32,6 мм
Летний:
107,6 мм

Весенний:
25,6 мм
Летний:
66 мм

Весенний:
60 мм
Летний:
53,6 мм

Весенний:
57,6 мм
Летний: 76 мм

Таблица 2 – Динамика заболеваемости в Гомельском районе за 2017–2021 гг. (число 
случаев на 100 тысяч населения)

Заболеваемость 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Аскаридоз 118,09 98,18 75,36 55,55 51,47
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Выводы
Абиотические факторы в Гомельском районе (температура и влажность) являются 

благоприятными для развития яиц аскарид.
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

АМИНОКИСЛОТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АНГИОТЕНЗИНА II
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ BLASTP (V.2.14.0+)

Введение 
Ангиотензиноген – белок, состоящий из 485 аминокислот, вырабатываемый в пече-

ни, является предшественником ангиотензина I и II. Ангиотензинпревращающий фер-
мент (АПФ) играет ключевую роль в классической ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системе (РААС), в которой ренин запускает продукцию ангиотензина I (AI) из ангио-
тензиногена, а затем АПФ расщепляет AI до ангиотензина II (АII). Кроме того, АПФ 
участвует в деградации брадикинина – наиболее активного сосудистого вазодилятора 
[1]. АII, конечный продукт реакции, является чрезвычайно мощным сосудосуживающим 
средством и основным фактором, определяющим гомеостаз соли и воды [2]. 

Поэтому крайне актуально понимать химическую природу этого гормона, а также ис-
следовать вероятность образования АII из других пептидов и приобретение им неоснов-
ных, дополнительных свойств, в результате обменных процессов в организме человека.

Кроме того, известно о непосредственном влиянии ангиотензина на протекание 
COVID-19 инфекции. Поскольку ангиотензин является основной мишенью для снижаю-
щих давление лекарств и одновременно инструментом для прикрепления коронавирусов, 
группа учёных при изучении механизмов течения коронавирусного заболевания обрати-
ла внимание на значительное увеличение концентрации брадикинина (брадикининовый 
шторм) за счет воздействия этих двух факторов (регулирующих давление препаратов с 
брадикинином и коронавирусов: те и другие стимулируют синтез АПФ2). Это вызывает 
и критические осложнения, особенно у пациентов с гипертонией [3].

Мунлайтинг – наличие у белков нескольких различающихся функций, не связанных 
со слиянием генов, множественными вариантами сплайсинга РНК или множественными 
протеолитическими фрагментами. Примерами таких белков является фосфоглюкозоизо-


