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Цель – исследовать воздействие анаэробной физической нагрузки на процентное содержание жир-
ных кислот в жировой ткани разной локализации на фоне питания повышенной калорийности у 
крыс. 
Материалы и методы. В исследовании использовали крыс линии Wistar, находящихся на питании 
повышенной калорийности (с долей жира 32 %). В первой группе животных физическая нагрузка 
отсутствовала, крысы второй группы получали физическую нагрузку преимущественно ана-
эробного характера в виде плавания. Процентное содержание 24 жирных кислот (ЖК) и значение 
14 интегративных показателей (комплексов) в депо висцеральной и подкожной жировой ткани 
определяли на хромато-масс-спектрометре (Аgilent Technologies, США). 
Результаты. Анаэробная физическая нагрузка привела к увеличению содержания в мезентераль-
ной жировой ткани насыщенных ЖК (НасЖК) и снижению ненасыщенных ЖК (НЖК), а также 
снижению индекса ненасыщенности; увеличению в забрюшинной жировой ткани ЖК-субстратов 
сфингофосфолипидов, ЖК-субстратов мембран, снижению субстратов энергии, увеличению со-
держания ЖК-субстратов витамина F за счет ω6 НЖК. При этом в подкожном депо наблюда-
лось снижение суммы полиненасыщенных ЖК, а баланс ω3/ω6 сместился в сторону ω6 НЖК.  
В мезентериальной и забрюшинной жировой ткани отмечалось снижение содержания мононена-
сыщенных ЖК (МНЖК) за счет ω9 НЖК, а соотношение НасЖК/МНЖК сместилось в сторону 
НасЖК. Только в забрюшинной жировой ткани было установлено снижение содержания ω7 НЖК 
за счет С16:1 ω7.  
Выводы. Регулярная анаэробная физическая нагрузка на фоне питания повышенной калорийности 
продемонстрировала наиболее выраженное влияние в отношении ЖК в висцеральной жировой 
ткани, а именно в мезентериальной и забрюшинной. 
 
Ключевые слова: жирные кислоты, комплексы жирных кислот, жировая ткань, анаэробная фи-
зическая нагрузка, диета повышенной калорийности. 

 
Введение. Входящие в состав липидов 

жирные кислоты (ЖК) являются основным 

субстратом, благодаря которому происходит 

реализация функции трофологии [1]. Отдель-

ные жирные кислоты играют определенную 

роль во многих биологических функциях, 

включая поддержание гомеостаза, экспрес-

сию генов, трансдукцию сигналов, обеспече-

ние энергетическими ресурсами [2]. 

 

Жировая ткань (ЖТ) в организме обеспе-

чивает функцию локомоции в период отсут-

ствия поступления питательных веществ из-

вне [1]. При этом ЖТ разной локализации 

(висцеральное и подкожное жировые депо) 

имеет свои метаболические и функциональ-

ные особенности [3]. 

Физическая нагрузка является ключевым 

фактором расходования энергии [4]. Физиче-
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ские упражнения влияют на липидный обмен 

и оказывают моделирующее воздействие на 

ЖК-состав липидов тканей. При кратковре-

менных интервальных интенсивных физиче-

ских нагрузках в наибольшей степени акти-

вируются анаэробные пути энергообеспече-

ния клеток. Данный вид нагрузки повышает 

мобилизацию ЖК в восстановительный пе-

риод после тренировки [5, 6]. Физическая на-

грузка является одним из важных факторов 

профилактики дисфункции ЖТ [7]. 

Цель исследования. Оценить воздейст-

вие анаэробной физической нагрузки на про-

центное содержание жирных кислот в жиро-

вой ткани разной локализации на фоне пита-

ния повышенной калорийности у крыс. 

Материалы и методы. Исследование 

проведено на белых крысах линии Wistar 

(10 шт.). Крысы в течение эксперимента со-

держались в стандартных условиях на есте-

ственном световом режиме со свободным 

доступом к пище и воде. Проводимые над 

животными манипуляции соответствовали 

правилам лабораторной практики.  

Животные были разделены на две груп-

пы и находились на питании повышенной ка-

лорийности (суточное содержание жира в 

пище составляло 32 % общей калорийности). 

После адаптационного периода (15 дней) кры-

сы второй группы получали физическую на-

грузку преимущественно анаэробного харак-

тера в виде плавания (6 нед.) в заданном ре-

жиме: через 1 день в течение 80 с в три подхо-

да с периодами отдыха 5 мин и отягощением 

8 % от массы тела. Вид нагрузки определялся 

методом максимального стабильного содер-

жания лактата в сыворотке крови крыс [8]. 

Вывод животных из эксперимента проводился 

при помощи СО2-асфиксии. 

Липиды экстрагировались методом J. Folch 

[9] из навесок жировой ткани (250 мг) разной 

локализации: мезентериальной (МЖТ), под-

кожно-паховой (ПЖТ), забрюшинной (ЗЖТ). 

Исследование метиловых эфиров ЖК про- 

изводилось на хромато-масс-спектрометре 

(Аgilent Technologies, США). При этом ис-

пользовалась хроматографическая колонка 

НР-5MS (Аgilent Technologies, США) длиной 

30 м, внешним диаметром 0,25 мм и толщи-

ной пленки 0,25 мкм. 

Идентификация эфиров ЖК проводилась 

при помощи сравнения экспериментальных 

масс-спектров со спектрами баз данных про-

грамм NIST MS Search 2.0 и AMDIS Analysis, 

а также путем сопоставления времени выхода 

анализируемого образца со временем выхода 

известных, предварительно метилированных 

стандартов ЖК.  

Содержание ЖК: 14 ненасыщенных ЖК 

(НЖК) и 10 насыщенных (НасЖК) – отобра-

жалось в процентах от общей суммы площа-

дей пиков.  

Анализировались значения 14 интегра-

тивных показателей (комплексов) ЖК. В их 

состав вошли: Σ ω3, ω6, ω7, ω9, НЖК, 

НасЖК, полиненасыщенные ЖК (ПНЖК) 

(С18:3+С20:3+С20:4+С20:5+С22:6), мононе-

насыщенные ЖК (МНЖК), НасЖК с четным 

числом атомов углерода (НасЖК четных), 

НасЖК с нечетным числом атомов углерода 

(НасЖК нечетных), ЖК-субстраты витами- 

на F (С18:2+С18:3+С20:4+С20:5+С22:6), сфин-

гофосфолипидов (СФЛ) (С24:1 ω9+С24:0), 

глицерофосфолипидов (ГФЛ) (С16:0+ 

+С18:1 ω9+С18:2+С18:3), энергии (МНЖК+ 

+НасЖК), мембран (С18:3+С18:2+С20:2+ 

+С20:3+С20:4+С20:5+С22:6), а также индекс 

ненасыщенности (ИН=(НЖК/НасЖК)×100). 

Анализировалось изменение соотношений 

отдельных ЖК между собой и с их комплек-

сами с целью оценки изменения активности 

отдельных ферментов, отвечающих за мета-

болизм ЖК и функционирование систем 

транспорта, антиоксидантной защиты, депо-

нирования, окисления и эндогенного образо-

вания данных ЖК.  

Статистическая обработка данных прово-

дилась с использованием программы SPSS 22.0 

методами непараметрической статисти-ки. Ре-

зультаты представлены в виде медианы (Ме), 

верхнего и нижнего квартилей (Q1, Q3). Раз-

личия считались достоверными при p<0,05. 

Результаты. У крыс с регулярной ана-

эробной физической нагрузкой на фоне пита-

ния повышенной калорийности в ЗЖТ и ПЖТ 

отмечено более низкое (р<0,05) процентное 

содержание С18:3 ω3 (табл. 1). Помимо этого, 

в ПЖТ более низким (р<0,05) оказался уро-

вень С20:5 и Σ ω3 НЖК (табл. 2). В то же вре-

мя в ЗЖТ при физической нагрузке более вы-
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соким (р<0,05) было содержание С18:2 и Σ ω6 

НЖК. В свою очередь в ПЖТ отмечено пони-

женное (р<0,05) содержание С20:3 и повыше-

ние (р<0,05) значения ω3/ω6, что указывало  

на сдвиг баланса в направлении ω3 НЖК.  

В группе крыс с физической нагрузкой в ЗЖТ 

зафиксировано пониженное (р<0,05) содержа-

ние С16:1 ω7 и значение Σ ω7 НЖК. В МЖТ и 

ЗЖТ установлен сниженный (р<0,05) уровень 

С18:1 ω9 и Σ ω9 НЖК. При этом в МЖТ более 

высоким (р<0,05) было содержание С22:1, а в 

ЗЖТ – С24:1. При анаэробной физической на-

грузке в МЖТ зафиксировано более высокое 

содержание С18:0 (р<0,05). Кроме того, в 

МЖТ отмечено увеличенное (р<0,05) содер-

жание С16:0 и Σ НасЖК четных. 
 

Таблица 1  

Содержание основных жирных кислот  

в жировой ткани разной локализации у крыс, Me [Q1; Q3] 

Шифр 

жирных 

кислот 

Подкожная жировая ткань Забрюшинная жировая ткань 
Мезентериальная  

жировая ткань 

контроль нагрузка контроль нагрузка контроль нагрузка 

С18:3 ω3 
0,046  

[0,043; 0,054] 

0,024  

[0,023; 0,032]* 

0,06  

[0,05; 0,064] 

0,042  

[0,036; 0,049]* 

0,04  

[0,03; 0,05] 

0,03  

[0,02; 0,09] 

С20:5 ω3 
0,013  

[0,01; 0,016] 

0,0086 

[0,0076; 0,01]* 

0,009  

[0,007; 0,013] 

0,009  

[0,008; 0,011] 

0,01  

[0,007; 0,012] 

0,009  

[0,007; 0,051] 

С18:2 ω6 
38,25  

[36,33; 38,88] 

38,11  

[36,8; 39,37] 

37,02  

[35,99; 37,86] 

39,86  

[38,66; 41,01]* 

37,62  

[36,58; 38,49] 

37,01  

[34,84; 38,46] 

С20:3 ω6 
0,089  

[0,087; 0,96] 

0,066  

[0,06; 0,068]* 

0,063  

[0,061; 0,072] 

0,072  

[0,07; 0,08] 

0,063  

[0,062; 0,065] 

0,06  

[0,05; 0,1] 

С16:1 ω7 
1,21  

[1,17; 1,37] 

0,71  

[0,63; 1,32] 

1,31  

[1,28; 1,7] 

0,94  

[0,88; 1,17]* 

1,14  

[0,95; 1,2] 

1,2  

[0,79; 3,53] 

С18:1 ω9 
34,17 [32,7; 

36,11] 

34,63  

[33,45; 35,87] 

35,30  

[34,28; 36,4] 

32,35  

[31,60; 34,1]* 

36,27  

[35,31; 37,02] 

33,74  

[30,79; 34,39]* 

С22:1 ω9 
0,012 

[0,01; 0,02] 

0,016  

[0,014; 0,024] 

0,012  

[0,01; 0,03] 

0,011  

[0,008; 0,017] 

0,009  

[0,008; 0,01] 

0,02  

[0,016; 0,022]* 

С24:1 ω9 
0,005  

[0,003; 0,051] 

0,009  

[0,005;0,01] 

0,004  

[0,003; 0,01] 

0,0079  

[0,0072; 0,0084]* 

0,0055  

[0,0032; 0,0064] 

0,008  

[0,003; 0,013] 

С14:0 
0,74  

[0,71; 0,86] 

0,62  

[0,54; 0,79] 

0,8  

[0,77; 0,89] 

0,675  

[0,657; 0,749]* 

0,65  

[0,6; 0,67] 

0,68  

[0,57; 1,45] 

С16:0 
12,2 

[11,9; 12,98] 

11,06  

[10,56; 12,97] 

12,23  

[12,1; 12,38] 

12,06  

[11,76; 12,39] 

10,79  

[10,59; 11,02] 

13,29  

[11,57; 17,95]* 

С18:0 
2,93  

[2,65; 3,23] 

3,26  

[3,06; 3,52] 

2,8  

[2,43; 2,94] 

3,13 

[2,81; 3,31] 

2,65  

[2,37; 2,84] 

3,21  

[2,79; 3,64]* 

С17:0 
0,142  

[0,138; 0,17] 

0,16  

[0,15; 0,17] 

0,132  

[0,13; 0,15] 

0,17 

[0,15; 0,19]* 

0,12  

[0,11; 0,13] 

0,15  

[0,12; 0,21] 

С14:0/ 

С16:0 
6,1  

[5,9; 6,6] 

5,6  

[5,2; 6,1] 

7  

[6,3; 7,2] 

6  

[5,6; 6,1]* 

6  

[5,5; 6,4] 

5,1  

[4,9; 7,9] 

С16:0/ 

С18:0 
409  

[401; 461] 

325  

[320; 417] 

433  

[419; 512] 

376  

[369; 437] 

400  

[385; 459] 

457  

[348; 535] 

С16:0/ 

С16:1 ω7 
1022  

[907; 1058] 

1566  

[1048; 1667] 

929  

[737; 952] 

1279  

[1064; 1337]* 

929  

[906; 1157] 

1156  

[582; 1475] 

С18:0/ 

С18:1 ω9 
8,2  

[7,8; 9,7] 

9,2  

[8,8; 10,5] 

7,7  

[7; 8,3] 

9,3  

[8,7; 10,3]* 

7  

[6; 8] 

9  

[8; 12]* 

С16:0/ 

С18:1 ω9 
35  

[33; 40] 

33  

[29; 38] 

35  

[33; 36] 

37  

[35; 39] 

30  

[29; 31] 

39  

[34; 59]* 
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Таблица 2 

Содержание комплексов основных жирных кислот  

в жировой ткани разной локализации у крыс, Me [Q1; Q3] 

Комплекс 

жирных 

кислот 

Подкожная жировая ткань Забрюшинная жировая ткань 
Мезентериальная жировая 

ткань 

контроль нагрузка контроль нагрузка контроль нагрузка 

Σ ω3 
0,08  

[0,07; 0,11] 

0,051  

[0,046; 0,058]* 

0,082  

[0,08; 0,1] 

0,07  

[0,06; 0,09] 

0,07  

[0,06; 0,08] 

0,053  

[0,046; 0,258] 

Σ ω6 
38,84  

[36,9; 39,47] 

38,6  

[37,33; 39,95] 

37,46  

[36,38; 38,28] 

40,36  

[39,08; 41,44]* 

38,08  

[36,97; 38,88] 

37,45  

[35,69; 38,81] 

ω3/ω6 
0,2  

[0,19; 0,27] 

0,14 

[0,12; 0,15]* 

0,23  

[0,21; 0,27] 

0,17  

[0,15; 0,22] 

0,17  

[0,16; 0,2] 

0,14  

[0,12; 0,73] 

Σ ω7 
10,19  

[9,91; 10,45] 

10,19  

[9,96; 10,57] 

10,57  

[10,32; 10,79] 

10,12  

[9,86; 10,25]* 

10,92  

[10,56; 11,13] 

10,5  

[9,32; 10,83] 

Σ ω9 
34,56  

[33,14; 36,57] 

35,07  

[33,87; 36,28] 

35,68  

[34,65; 36,78] 

32,82  

[32,02; 34,5]* 

36,62  

[35,68; 37,4] 

34,1  

[31,27; 34,88]* 

Σ НасЖК 

четных 

15,83 

[15,58; 17,13] 

15,31  

[14,54; 17,03] 

15,83  

[15,72; 16,13] 

15,88  

[15,69; 16,43] 

14,08  

[13,98; 14,52] 

17,25  

[15,38; 22,95]* 

Σ НасЖК  

нечетных 

0,38 

 [0,36; 0,44] 

0,38  

[0,37; 0,39] 

0,37  

[0,36; 0,42] 

0,45  

[0,4; 0,46]* 

0,32  

[0,31; 0,34] 

0,37  

[0,33; 0,53] 

Σ СФЛ 
0,018  

[0,014; 0,021] 

0,03  

[0,017; 0,032] 

0,017  

[0,014; 0,019] 

0,03  

[0,021; 0,029]* 

0,021  

[0,015; 0,023] 

0,026  

[0,013; 0,032] 

Σ Суб. 

мембран  

38,94  

[36,97; 39,56] 

38,65  

[37,39; 40,01] 

37,55  

[36,47; 38,37] 

40,44 

[39,14; 41,52]* 

38,14  

[37,04; 38,96] 

37,5  

[35,94; 38,86] 

Σ Суб.  

энергии  

61,06  

[60,44; 63,03] 

61,35  

[59,99; 62,61] 

62,45  

[61,63; 63,53] 

59,56  

[58,48; 60,86]* 

61,86  

[61,04; 62,96] 

62,5  

[61,14; 64,06] 

Σ ПНЖК  
0,54  

[0,53; 0,59] 

0,43  

[0,39; 0,49]* 

0,4  

[0,37; 0,47] 

0,37  

[0,35; 0,46] 

0,4  

[0,36; 0,45] 

0,4  

[0,31; 0,88] 

ПНЖК/ 

С18:1 ω9 

1,2  

[1,13; 1,37] 

1  

[0,8; 1,1]* 

0,87  

[0,8; 1] 

0,9  

[0,8; 1,1] 

0,83  

[0,75; 0,97] 

0,9  

[0,7; 2,2] 

Σ Вит. F  
38,73  

[36,77; 39,35] 

38,44  

[37,22; 39,75] 

37,37  

[36,33; 38,21] 

40,2  

[38,94; 41,35]* 

38  

[36,9; 38,8] 

37,35  

[35,62; 38,72] 

Вит. F/ 

С18:1 ω9 

114  

[102; 120] 

110  

[105; 119] 

106  

[100; 111] 

124  

[114; 131]* 

105  

[100; 110] 

112  

[110; 117] 

Σ МНЖК 
44,83  

[43,16; 46,83] 

45,17  

[43,92; 46,86] 

46,06  

[45,41; 47,32] 

42,99  

[41,94; 44,65]* 

47,56  

[46,24; 48,52] 

44,72  

[40,58; 45,58]* 

ПНЖК/ 

МНЖК 

1,2  

[1,13; 1,37] 

1  

[0,8; 1,1]* 

0,87  

[0,78; 1,03] 

0,87  

[0,78; 1,08] 

0,83  

[0,75; 0,97] 

0,9  

[0,7; 2,2] 

Вит. 

F/МНЖК 

87  

[79; 91] 

85  

[80; 90] 

81  

[77; 84] 

94  

[87; 99]* 

80  

[76; 84] 

85  

[83; 89] 

Σ НЖК 
83,79  

[82,44; 84,06] 

84,32  

[82,6; 85,08] 

83,81  

[83,46; 83,9] 

83,69  

[83,15; 83,84] 

85,6  

[85,14; 85,71] 

82,41  

[76,53; 84,25]* 

Σ НасЖК  
16,21  

[15,94; 17,56] 

15,68  

[14,92; 17,4] 

16,19  

[16,1; 16,54] 

16,31  

[16,16; 16,85] 

14,4  

[14,29; 14,86] 

17,59  

[15,75; 23,47]* 

НасЖК/ 

МНЖК 

36  

[35; 41] 

35  

[32; 39] 

35  

[34; 36] 

38  

[36; 40]* 

30,1  

[29,7; 32] 

39  

[35; 58]* 

ИН 
517  

[470; 527] 

538  

[475; 570] 

518  

[505; 521] 

513  

[494; 519] 

594  

[573; 600] 

472  

[332; 535]* 



 

Ульяновский медико-биологический журнал. № 3, 2019  
 

 

110 

В ЗЖТ наблюдалось сниженное значение 

уровня С14:0 (р<0,05), более низкое (р<0,05) 

значение С14:0/С16:0, следовательно, повы-

шенное эндогенное образование С16:0. От-

мечено увеличенное (р<0,05) значение соот-

ношения С18:0/С18:1 ω9 в МЖТ и ЗЖТ, что 

свидетельствовало о пониженной активности 

десатуразы при синтезе ω9 НЖК. Только в 

МЖТ было повышенным (р<0,05) значение 

С16:0/С18:1 ω9, что говорило о непропор- 

циональности образования и расходования 

С18:1 ω9. На фоне анаэробной физической 

нагрузки в ЗЖТ более высоким (р<0,05) было 

содержание С17:0 и Σ НасЖК нечетных, а 

также ЖК-субстратов СФЛ. Там же оказался 

повышенным (р<0,05) уровень ЖК-субстра- 

тов мембран и сниженным уровень ЖК-суб- 

стратов энергии. В ПЖТ при физической на-

грузке более низкими (р<0,05) были Σ ПНЖК 

и значение их соотношения с С18:1 ω9. Толь-

ко в ЗЖТ было увеличено (р<0,05) содержа-

ние ЖК-субстратов витамина F и соотноше-

ние витамина F/С18:1 ω9. В МЖТ и ЗЖТ от-

мечалось пониженное (р<0,05) значение 

Σ МНЖК. В то же время значение соотноше-

ние МНЖК и ПНЖК было сниженным 

(р<0,05) в ПЖТ, а МНЖК и ЖК-субстратов 

витамина F – увеличенным (р<0,05) в ЗЖТ. В 

МЖТ было отмечено более низкое (р<0,05) 

значение суммы НЖК и более высокое 

(р<0,05) – суммы НасЖК. Повышенным ока-

залось (р<0,05) значение НасЖК/МНЖК. В 

то же время было отмечено более низкое 

(р<0,05) значение ИН. 

Обсуждение. Проведенное исследование 

показало, что регулярная анаэробная физиче-

ская нагрузка на фоне питания повышенной 

калорийности оказала наибольшее влияние 

на содержание ЖК и их комплексы в МЖТ. 

Было отмечено снижение НЖК и увеличение 

НасЖК, что приводило к снижению значения 

ИН. При этом известно, что увеличение 

уровня НасЖК в адипоцитах уменьшает ско-

рость липолиза ЖК [10]. Уменьшилось со-

держание МНЖК преимущественно за счет 

ω9 НЖК, а именно С18:1 ω9. Снизилась ак-

тивность десатуразы при ее образовании. Из-

вестно, что триглицериды, в составе которых 

преобладают МНЖК, более чувствительны к 

действию липаз [11]. Данное снижение может 

быть вызвано усиленным потреблением 

МНЖК для обеспечения функции локомо-

ции. Увеличилось процентное содержание 

НасЖК четных за счет С16:0 и С18:0. Соот-

ношение НасЖК/МНЖК сместилось в сторо-

ну НасЖК. Данные ЖК необходимы в орга-

низме для энергетического обеспечения тка-

ней [12], а также реализации структурной 

функции, поскольку входят в состав мембран 

клеток [13].  

Менее выраженным, но также сущест-

венным было влияние регулярной анаэроб-

ной физической нагрузки на ЖК в ЗЖТ. От-

мечено увеличение содержания ЖК-суб- 

стратов СФЛ. Повысилось содержание ЖК-

субстратов мембран и снизилось содержание 

субстратов энергии. Это могло быть отраже-

нием повышенного β-окисления данных ЖК. 

При этом повышение жидкостности мембран 

клеток улучшает чувствительность тканей к 

действию инсулина [14]. Было отмечено уве-

личение содержания ЖК-субстратов витами-

на F за счет увеличения уровня ω6 НЖК,  

а именно С18:2. Известно, что повышение 

содержания данной НЖК может стимулиро-

вать развитие воспаления [15]. Эти ЖК отно-

сятся к эссенциальным НЖК и не могут быть 

синтезированы в организме человека при по-

ступлении извне с пищей [16]. Снизилось со-

держание МНЖК за счет ω9 НЖК, в частно-

сти С18:1 ω9. Уменьшилось содержание  

ω7 НЖК за счет С16:1 ω7. Было отмечено 

снижение активности работы десатураз при 

эндогенном образовании ω7 и ω9 НЖК. Из-

вестно, что при дефиците экзогенных ПНЖК 

эндогенно образованные ω7 и ω9 НЖК могут 

замещать их в аннулярных липидах мембран 

и являться субстратами синтеза эйкозанойдов 

с отличными, менее благоприятными биоло-

гическими свойствами [17]. Кроме того, 

МНЖК являются более эффективными анти-

оксидантами, чем α-токоферол, каротин и ас-

корбиновая кислота [18]. В данном случае мы 

отмечаем снижение антиоксидантной защиты 

ЖК-субстратов витамина F. Повысился уро-

вень НасЖК нечетных за счет С17:0. Увели-

чилось образование С16:0 НасЖК. Известно, 

что С16:0 НасЖК является конечным про-

дуктом биосинтеза ЖК в цитоплазме [19]  

с дальнейшей элонгацией в эндоплазматиче-
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ском ретикулуме [20]. Баланс МНЖК и 

НасЖК сместился в сторону НасЖК. Как уже 

говорилось, МНЖК являются более предпоч-

тительным субстратом для β-окисления, чем 

НасЖК. 

В свою очередь в ПЖТ анаэробная физи-

ческая нагрузка на фоне питания повышенной 

калорийности понизила содержание ПНЖК. 

Уменьшилось их соотношение с МНЖК и 

С18:1 ω9. Это могло свидетельствовать об 

увеличении антиоксидантной защиты ПНЖК. 

В то же время увеличение содержания ПНЖК 

из эндогенно образованных МНЖК повышает 

микровязкость клеточных мембран и снижает 

отрицательный заряд на их поверхности [21]. 

При этом нарушается функционирование 

трансмембранных белков [22]. Данное сниже-

ние произошло за счет ω3 НЖК. При этом 

уменьшилось содержание С18:3 и С20:5 ω3 

НЖК. Несмотря на снижение С20:3 ω6 НЖК, 

баланс ω3/ω6 сместился в сторону ω6 НЖК. 

Известно, что ω3 и ω6 ПНЖК конкурируют 

между собой, метаболизируясь одними и теми 

же ферментами [23]. Также известно, что 

С20:3 ω6 НЖК являются биомаркером рези-

стентности к инсулину [24]. 

Заключение. Таким образом, исследова-

ние показало, что регулярная анаэробная фи-

зическая нагрузка на фоне питания повы-

шенной калорийности наиболее выраженное 

влияние продемонстрировала в отношении 

жирных кислот в висцеральной жировой тка-

ни, а именно в мезентеральной и забрюшин-

ной жировой ткани. 
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The objective of the paper is to study the effects of anaerobic exercise on fatty acids percentage in adipose 
tissues of different localization under high-calorie diets in rats. 
Materials and Methods. The authors examined Wistar rats under high calorie diets (32 % fat content). 
 In the first group the animals were not exposed to any physical exercise. In the second group rats were 
exposed to anaerobic physical activity, namely swimming. The percentage of 24 fatty acids (FA) and the 
value of 14 integrative indicators (complexes) in the depot of visceral and subcutaneous adipose tissues 
were determined using chromatography-mass spectrometry (Agilent Technologies, USA). 
Results. Anaerobic exercise led to an increase in saturated FAs in the mesenteric adipose tissues and to a 
decrease in unsaturated FAs, as well as to a decrease in the unsaturation index; an increase in the retro-
peritoneal adipose tissue of the FA sphingophospholipid substrates, FA membrane substrates, a decrease 
in the energy substrates, an increase of vitamin F FA substrates due to ω6 of unsaturated FAs. At the 
same time, a decrease in the amount of polyunsaturated FAs was observed in the subcutaneous depot, and 
the balance between ω3/ω6 shifted towards ω6 of unsaturated FAs. In the mesenteric and retroperitoneal 
adipose tissues, there was a decrease in monounsaturated FAs due to ω9 of unsaturated FAs, and the ra-
tio of saturated FAs/monounsaturated FAs shifted towards saturated FAs. Only in retroperitoneal adi-
pose tissues there was a decrease in ω7 of saturated FAs due to C16: 1 ω7. 
Conclusion. Regular anaerobic exercise and a high-calorie diet showed the most pronounced effect on FAs 
in visceral adipose tissues, namely in mesenteric and retroperitoneal tissues. 
 
Keywords: fatty acids, fatty acid complexes, adipose tissues, anaerobic exercise, high-calorie diet. 
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