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Обследованы группы кочующего, оседлого аборигенного и местного европеоидного населения Арктики, постоянно про-
живающего на Севере. Изучение проводили в один и тот же период года – период увеличения продолжительности 
светового дня. В исследовании приняли участие 253 человека в возрасте от 21 до 50 лет. Несмотря на различия в образе 
жизни кочующих и оседлых аборигенов, выявлены схожие признаки, заключающиеся в более высокой функциональной ак-
тивности гипофизарного звена системы гипофиз–щитовидная железа на фоне более низкого содержания аутоантител 
к тиреоидной пероксидазе при повышении уровня дофамина в крови по сравнению с местным европеоидным населением 
Арктики. Показана также вариация изучаемых параметров у аборигенного населения в зависимости от образа жизни. 
Так, кочующее аборигенное население характеризуется более высоким содержанием в крови общих и свободных фракций 
трийодтиронина, более низким индексом периферической конверсии йодтиронинов (св. Т4/св. Т3), повышением уровня до-
фамина и цАМФ, а для оседлого аборигенного населения характерно повышение содержания общего и свободного тирок-
сина. Для кочующих аборигенов показан выраженный диссонанс в содержании йодтиронинов: смещение пределов колеба-
ний общего и свободного трийодтиронина в сторону верхних границ нормы при смещении пределов колебаний свободных 
фракций тироксина в сторону нижних границ нормы. Между содержанием дофамина, гормонами щитовидной железы и 
цАМФ регистрируют положительные корреляционные связи, более выраженные у кочующего аборигенного населения. 
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The examination was applied to the groups of nomadic, settled aboriginal and local Caucasian population of the Arctic, 
permanently residing in the North. The study was carried out in the same period of the year - the period of increasing of duration of 
daylight hours. The study covered 253 individuals aged from 21 to 50 years. Despite differences in life-style of nomadic and settled 
aborigines, the similar signs were established consisting in the higher functional activity of hypophyseal section of the "hypophysis 
- thyroid" system against the background of lower content of auto-antibodies to thyroid peroxidase under increasing of the level of 
dopamine in blood as compared with local Caucasian population of the Arctic. The variation of analyzed parameters in aboriginal 
population depending on life-style also is demonstrated. So, nomadic aboriginal population is characterized by higher content in 
blood of global and free fractions of triiodothyronine, lower index of peripheral conversion of iodothyronines, increasing of level 
of dopamine and adenosine mono-phosphate. In case of settled aboriginal population increasing of content of global and free 
thyroxine is typical.  In case of nomadic aborigines an expressed dissonance in content of iodothyronines is established: shifting 
of limits of variations of global and free triiodothyronine aside of higher bounds of standard at shifting of limits of variations of 
free fractions of thyroxine aside lower bounds of standard. The positive correlation relationships are registered between content 
of dopamine, thyroid hormones and adenosine mono-phosphate are registered. They are more expressed nomadic aboriginal 
population.
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Качество здоровья коренных народов Севера ухудшает-
ся, и это становится актуальной проблемой для России [1, 2]. 
Изменения в традиционном укладе жизни коренного населе-
ния связаны с его переходом с кочующего на оседлый образ 
жизни, в связи с чем меняется характер трудовой деятель-
ности, социальный уклад жизни, питание. Система гипофиз–
щитовидная железа – одна из важнейшей адаптационных 
систем организма. Она не может не откликаться на измене-
ния окружающей среды, влияющей на организм человека. 
Прежние исследования [3] показали активизацию системы 
гипофиз–щитовидная железа с повышением уровня тирокси-
на у аборигенного населения Заполярья по сравнению с мест-
ным и приезжим населением. Однако у аборигенного населе-
ния Севера не изучены свободные фракции йодтиронинов, 
индекс периферической конверсии йодтиронинов, антитела 
к антигенам щитовидной железы, содержание цАМФ как 
«вторичного посредника» гормонального сигнала в клетке.  
В дальнейших работах изучали резервные возможности щи-
товидной железы [4], зависимость функциональной актив-
ности системы гипофиз–щитовидная железа от температуры 
воздуха и специфики производства [5, 6]. Показана более 
высокая частота выявления аутоантител, в основном у мест-
ных жителей Севера [7, 8]. Изучали механизмы воздействия 
дофамина на иммунологическую реактивность у жителей 
Севера [9]. Относительно воздействия дофамина на систему 
гипофиз–щитовидная железа есть сведения как об ингибиру-
ющем [10, 11], так и о стимулирующем [12, 13] его влиянии. 
Кроме того, дофамин и тиреотропин действуют на клетку че-
рез механизм вторичных посредников, включающий цАМФ. 
Нами показаны как положительные, так и отрицательные 
эффекты дофамина на систему гипофиз–щитовидная железа 
в период минимальной продолжительности светового дня в 
зависимости от географической широты проживания [14]. 

В связи с недостаточностью сведений по вышеуказанным 
параметрам у разных групп населения Севера при переходе 
аборигенов с кочевого образа жизни на оседлый актуально 
углубление и расширение изучения особенностей состояния 
системы гипофиз–щитовидная железа, а также аутоантител 
к тиреопероксидазе и вторичного посредника белкового сиг-
нала в клетке (цАМФ), выяснение преимущественного регу-
ляторного влияния уровня дофамина на систему гипофиз–
щитовидная железа у представителей различных групп на-
селения Арктики.

Материал и методы. В период с 2009 по 2015 г. обсле-
довано 253 практически здоровых человека в возрасте от 
21 до 50 лет, проживающих либо кочующих на территории 
п. Нельмин Нос НАО (67°58’ с. ш., 2009 г.), в районе п. Пине-
га Пинежского р-на (64°42’ с.ш., 2010 г.), МО «Совпольское» 
(65°17’ с. ш., 2012 г.), МО «Соянское» Мезенского р-на Архан-
гельской области, (65°46’ с. ш., 2013 г.), с. Се-Яха Ямальского 
района ЯНАО (70°10’ с. ш., 2015 г.). Забор крови проводили 
из локтевой вены натощак в утренние часы. Все участники за-
полняли информированное согласие на обследование, анкеты о 
состоянии здоровья и образе жизни. 

Для исключения влияния фактора фотопериодичности 
исследование проводили в один фотопериод года – период 
увеличения продолжительности светового дня. Из исследова-
ния исключали состоящих на учете у эндокринолога, имеющих 
заболевания сердечно-сосудистой системы, злоупотребляю-

щих алкоголем, недавно перенесших стрессовые нагрузки и 
респираторные заболевания. Средний возраст обследованных 
в изучаемых группах статистически не отличался. 

В работе использован проспективный аналитический ко-
гортный метод исследования. Выделены группы местного 
европеоидного населения, проживающего на Севере не ме-
нее чем в трех поколениях, а также кочующего (оленеводы) и 
оседлого аборигенного населения.

Методом иммуноферментного анализа на планшетном 
автоанализаторе для ИФА elisys uno (human gmbh, 
Германия) в сыворотке крови были определены уровни ти-
реотропного гормона (ТТГ), общих и свободных фракций 
йодтиронинов – трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), свобод-
ный трийодтиронин (св. Т3), свободный тироксин (св. Т4) –  
с помощью наборов фирмы ГК «Алкор Био» (Россия), ауто-
антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) – с помощью набо-
ров фирмы euroimmun (Германия), дофамина в плазме крови 
– с помощью наборов фирмы labor diagnostika nord (Гер-
мания). Методом радиоиммунного анализа на установке для 
радиоиммунохимических исследований «АРИАН» (ООО 
«Витако», Россия) определяли содержание циклического 
аденозинмонофосфата (цАМФ) в плазме крови при помощи 
наборов фирмы immunotech (Чехия). Коэффициент вариации 
результатов определения гормонов тиреоидной системы в 
одном и том же образце сыворотки крови с использованием 
тест-наборов не превышает 8%, для антител к ТПО – 4,3% , 
цАМФ – 11%, дофамина – 29,8% в соответствии с инструк-
цией по применению наборов реагентов.

Проверку гипотез о нормальности распределения призна-
ков проводили с помощью критерия Колмогорова–Смирнова, 
в результате чего установлено, что выборки извлечены из со-
вокупности с распределением, не отвечающим нормальному 
закону, поэтому применяли непараметрические критерии 
анализа. В процессе обработки данных выполнено вычисле-
ние медиан, 95% доверительного интервала (95% ci), 10–90 
процентильных интервалов изучаемых признаков в группах; 
анализ частот распространенности значений уровней гормо-
нов, отклоняющихся от нормы; сравнение групп с использо-
ванием u-критерия Манна–Уитни; исследование связей при-
знаков с применением рангового коэффициента корреляции 
Спирмена. За норму принимали предлагаемые нормативы 
для соответствующих тест-наборов. Вычисленный объем 
выборки из генеральной совокупности при планируемой ста-
тистической мощности 0,8 составляет 50 человек при уров-
не значимости 0,05, p = 0,05; тенденцией считали значения  
> 0,05, но < 0,1 [15, 16]. Использовали статистический пакет 
прикладных программ statistica 10.0.

Результаты. Анализ тиреоидного статуса в зависимости 
от группы населения (таблица) показал, что аборигенное 
население, как кочующее, так и оседлое, характеризуется 
более высоким содержанием в крови уровня ТТГ по срав-
нению с европеоидным местным населением (p < 0,001;  
p < 0,001 соответственно). Кроме того, у всех групп населе-
ния выявлены значения ТТГ, превышающие нормативные 
уровни. Так, среди кочующих аборигенов высокие значения 
уровней ТТГ регистрировали у 17,6% по сравнению с 6,6% 
европеоидных (p = 0,014) и 7,1% оседлых аборигенов (p = 
0,024). Относительно содержания трийодтиронина (Т3) по-
казано смещение его значений в сторону верхних границ 
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нормы у кочующих аборигенов и более низкие уровни у 
местного европеоидного (p = 0,014) и оседлого аборигенно-
го населения (p = 0,084). Значения Т3, превышающие норму, 
также регистрировали у кочующих аборигенов (13,5%) по 
сравнению с более низким содержанием аномально высо-
ких его значений у европеоидного (2,5%; p = 0,002) и осед-
лого (6%; p = 0,058) населения. Пределы колебаний тирок-
сина (Т4) не характеризовались явным смещением в сто-
рону верхних или нижних границ нормы. Показано более 
высокое содержание Т4 у оседлого аборигенного населения 
по сравнению с кочующим (p = 0,084) и местным европео-
идным населением (p = 0,084). 

Относительно нормативов пределы колебаний свободных 
фракций трийодтиронина (св.Т3) у кочующих аборигенов 
смещены в сторону верхних границ нормы. Анализируя ме-
дианные значения св.Т3, установили повышение его значений 
у кочующих аборигенов (p < 0,001) и местного европеоидно-
го населения (p = 0,084) по сравнению с оседлыми абориге-
нами. Выявлено также, что значения св. Т3, превышающие 
норму, чаще регистрируют у кочующего населения (17,3%) 
по сравнению с европеоидным местным (2,4%; p = 0,0002) и 
оседлым аборигенным населением (1%; p = 0,0001). 

Пределы колебаний уровней свободных фракций тирок-
сина (св.Т4) у всех групп обследованных смещены в сторону 
меньших значений относительно принятых норм. Характер-
но, что у кочующих аборигенов содержание св. Т4 ниже, чем 
в группах европеоидного местного населения (p = 0,084) и 
оседлых аборигенов (p = 0,084). Пределы колебаний индекса 
периферической конверсии йодтиронинов (св.Т4/св.Т3) сме-
щены к верхней границе нормы у местного европеоидного 
населения и оседлых аборигенов. Его медианные значения 

у местного европеоидного населения (p = 0,003) и оседлых 
аборигенов (p < 0,001) также превышают уровни св.Т4/св. Т3 
по сравнению с кочующими аборигенами. Значения, превы-
шающие норму, чаще (17,2%) регистрируют у местного евро-
пеоидного населения по сравнению с кочующими аборигена-
ми (7,7%; p = 0,051).

Относительно содержания аутоантител к тиреоперокси-
дазе (Анти-ТПО) показано смещение пределов колебаний их 
уровней в сторону максимальных значений у европеоидного 
местного населения и в сторону меньших значений – у ко-
чующего и оседлого аборигенного населения. Минимальное 
их содержание показано у кочующего (p = 0,003) и оседлого 
аборигенного населения (p = 0,003) по сравнению с евро-
пеоидным. Кроме того, у европеоидного населения значения 
Анти-ТПО, превышающие норму, выявлены у 29%; у осед-
лого аборигенного населения высоких значений не отмечено, 
а у кочующих аборигенов оказалось 5,3% высоких уровней 
(p = 0,021) Анти-ТПО. 

Пределы колебаний дофамина у всех обследованных 
групп населения выходят за верхние границы нормы. Ме-
дианные значения дофамина несколько выше у кочующе-
го (p = 0,003) и оседлого аборигенного населения Севера  
(p = 0,003) по сравнению с местным европеоидным. Кроме 
того, у кочующих аборигенов регистрируют максимальное 
количество значений дофамина (21,1%), превышающих 
верхнюю границу нормы (0,653 нмоль/л) по сравнению с 
оседлым аборигенным населением (9,3%; p = 0,068). 

Уровни цАМФ не имели выраженных смещений к верх-
ним или нижним границам нормы. Однако у оседлых або-
ригенов они оказались ниже по сравнению с кочующими 
аборигенами (p < 0,001) и европеоидным местным насе-

Уровни тиреоидных гормонов, Анти-ТПО и цАМФ у жителей Арктической зоны Российской Федерации с учетом группы населения, 
me, 95% Ci (10–90%)

Показатель, нормативные значения Кочующие аборигены Местное европеоидное население Оседлые аборигены

n 53 96 104
Возраст 37 39 38

32–41 (24–47) 38–41 (28–48) 35–41 (24–49)
ТТГ 0,23–3,4, мкМЕ/л 2,1 1,35 2,15

1,7–2,6 (1–4,4) 1,2–1,52 (0,6–2,9)***1 1,81–2,39 (1,02–4,05)***2

Т3 1–2,8, нмоль/л 1,75 1,7 1,63
1,6–2 (1,4–3,18) 1,6–1,76 (1,2–2,16)Т1 1,5–1,7 (1,16–2,85)*1

Т4 53–158, нмоль/л 99,8 102,11 109,35
88,3–106,2 (59,2–119,6) 99–106,4 (73,4–124,7) 104,6–112,86 (85,75–133,60)**1, *2

св. Т4 10–23,2, пмоль/л 13,8 15,15 14,7
13,1–14,5 (11,5–18,05) 14,4–15,9 (12,6–19,4)**1 14,2–15,2 (11,6–17,47)*1

св. Т3 2,5–7,5, пмоль/л 5,28 5 4,6
4,9–5,57 (4–8,45) 4,7–5,2 (3,5–6,35) 4,4–4,7 (3,25–5,92)***1, *2

св. Т4/св. Т3 1,37–4,43 2,67 3,14 3,43
2,39–2,91 (1,43–3,9) 2,78–3,51 (2,14–4,77)**1; Т3 3,19–3,6 (2,26–4,87)***1

Анти-ТПО < 50, me/мл 3,65 17,2 4,5
2,3–10,1 (1,8–35,7) 4,6–99,1 (4,1–400,3)***1 4,2–4,5 (4,1–4,6)**2

Дофамин < 0,653, нмоль/л 0,4 0,28 0,42
0,32–0,47 (0; 0,749) 0–0,42 (0; 0,734)Т1 0,24–0,56 (0,000; 0,748)Т2

цАМФ 17–36, нмоль/л 22,88 21,4 15,26
19,37–24,48 (15,3–28,21) 19,24–23,47 (10,75–31,17) 13,1–17,09 (11,14–22,68)***1, ***2

П р и м е ч а н и е . Звездочкой обозначены значимые различия по сравнению с указанными значениями: *** – p < 0,001; ** – p < 0,01; * –  
p < 0,05; Т – тенденция к изменению (0,1 > p > 0,05).
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лением (p < 0,001). Число значений цАМФ, находящихся 
за нижними границами нормы, составило 63,5% для осед-
лых аборигенов, что больше, чем у кочующих аборигенов 
(19,4%; p < 0,001) и европеоидного населения (28,3 %;  
p < 0,001). Кроме того, у европеоидного населения процент 
низких значений цАМФ был выше, чем у кочующих абори-
генов (p = 0,003).

Рассматривая корреляционные связи с учетом группы на-
селения (см. рисунок), можно увидеть, что у кочующих оле-
неводов отмечено максимальное количество корреляционных 
связей по сравнению с местным европеоидным и оседлым 
аборигенным населением. Системообразующим фактором 
корреляционных взаимодействий у кочующих аборигенов 
служат уровни св. Т3 и дофамина, образующих по четыре 
положительных корреляционных связи с содержанием гор-
монов системы гипофиз–щитовидная железа и цАМФ. Важ-
ную роль в корреляционных взаимодействиях играют уров-
ни ТТГ, Т3, Т4 и цАМФ, образующих по три корреляционные 
связи. Между уровнями св. Т4 и ТТГ показана отрицательная 
связь. С содержанием Анти-ТРО корреляционных связей 
не выявлено. В группе местного европеоидного населения 
системообразующими факторами корреляционных взаимо-
действий служат уровни св. Т3, который образует четыре по-
ложительные связи с содержанием Т3, ТТГ, Т4 и дофамина, 
а также содержание Т3, образующего положительные связи 
с уровнями св. Т3 и цАМФ и отрицательные – с содержани-
ем ТТГ. С содержанием Анти-ТРО и св. Т4 корреляционных 
связей не выявлено. Максимальное количество корреляций 
в группе оседлых аборигенов обнаруживают с уровнями Т4 
(прямые связи с количеством Т3, св. Т3, св. Т4) и св. Т3 (пря-
мые связи с содержанием Т3, Т4, дофамина). Также имеются 
две положительных связи между концентрациями св. Т4 и 
уровнями ТТГ и Т4. 

Обсуждение. Несмотря на различия в образе жизни кочу-
ющих и оседлых аборигенов, выявлены схожие признаки, за-
ключающиеся в более высокой функциональной активности 
гипофизарного звена системы гипофиз–щитовидная железа 
на фоне более низкого содержания аутоантител к тиреоидной 

пероксидазе и повышения уровня дофамина в крови по срав-
нению с местным европеоидным населением Арктики. 

В ранних исследованиях [3] показано увеличение содер-
жания в крови тироксина у аборигенного населения по срав-
нению с приезжими и местными жителями Севера. Нами 
установлено, что в содержании периферических гормонов 
системы гипофиз–щитовидная железа существуют различия 
в зависимости от образа жизни аборигенов. Так, кочующее 
аборигенное население характеризуется преобладанием в 
крови общих и свободных фракций наиболее активного йод-
тиронина – трийодтиронина, а оседлое аборигенное населе-
ние – его резервных форм – общего и свободного тироксина. 
Более низкий индекс периферической конверсии йодтирони-
нов (св. Т4/св. Т3) у кочующих аборигенов свидетельствует 
об усилении процесса периферической конверсии йодтиро-
нинов у кочующего населения по сравнению как с оседлыми, 
так и с местными жителями Севера. Кроме того, у оседлых 
аборигенов показано снижение уровня цАМФ, что может 
свидетельствовать о замедлении клеточных процессов ак-
тивации механизмов синтеза тиреоидных гормонов в связи 
со сменой традиционного уклада жизни, что подтвержда-
ет отсутствие корреляционных связей между содержанием 
цАМФ и йодтиронинов. Для кочующих аборигенов показан 
выраженный диссонанс в содержании йодтиронинов: смеще-
ние пределов колебаний общего и свободного Т3 в сторону 
верхних границ нормы на фоне снижения пределов колеба-
ний свободных фракций Т4. 

Различные формы диссонанса йодтиронинов показаны в 
более ранних исследованиях. Подобного рода диссонанс вы-
явлен для местных жителей Архангельска [4], повышение 
свободных форм йодтиронинов показано для работающих на 
открытом воздухе в холодное время года [5], а противопо-
ложная закономерность с увеличением уровня Т4 и снижени-
ем Т3–для работающих на целлюлозно-бумажном комбинате 
в условиях высоких температур [6]. Своеобразный диссо-
нанс в содержании в крови йодтиронинов свидетельствует о 
высокой степени адаптации системы гипофиз–щитовидная 
железа к изменяющимся факторам внешней среды и актив-
ном ее участии в приспособительных процессах к жизни в 
суровых климатических условиях у кочующих жителей Се-
вера. В то же время оседлое аборигенное население не утра-
тило в полной мере приспособительные реакции системы 
гипофиз–щитовидная железа, а именно более высокий резерв 
для синтеза трийодтиронина – общие и свободные фракции 
тироксина. 

Повышенные уровни дофамина у кочующего населения 
можно объяснить тем, что длительный стресс приводит к 
возрастанию синтеза гормонов и коркового и мозгового ве-
щества надпочечников [17]. Ранее нами показано более высо-
кое содержание кортизола и цАМФ у этой группы населения 
по сравнению с местным населением [18]. Повышение со-
держания аутоантител к тиреоидной пероксидазе у местно-
го европеоидного населения Севера согласуется с данными 
Добродеевой Л.К., Лютфалиевой Г.Т. [7, 8], в которых реги-
стрируют повышенное количество аутоантител различной 
специфичности, в частности к рецептору ТТГ. В нашей рабо-
те низкое содержание Анти-ТПО у аборигенного населения, 
как кочующего, так и оседлого, позволяет предположить о 
генетически закрепленном отсутствии предрасположенно-
сти коренных народов к развитию аутоиммунных процессов 
щитовидной железы.

Максимальное количество корреляционных взаимодей-
ствий в системе гипофиз–щитовидная железа кочующих 
аборигенов, вероятно, связано с активными процессами 
адаптации к суровым климатическим факторам Севера. Си-
стемообразующим фактором в корреляционной матрице у 
всех групп населения выступает уровень св. Т3 как наиболее 

Корреляции между уровнями тиреоидных гормонов, Анти-
ТПО и цАМФ у жителей Арктической зоны Российской Фе-
дерации с учетом группы населения.
Прямыми линиями обозначены положительные корреляционные связи, 
0,23 < r < 0,63, p < 0,05; пунктирными линиями обозначены отрицатель-
ные корреляционные связи, -0,63 < r < -0,23, p < 0,05.
а – кочующее аборигенное население; б – местное европеоидное населе-
ние; в – оседлое аборигенное население.
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активного гормона. У оседлого аборигенного населения наи-
большее количество корреляционных связей, помимо уровня 
св. Т3, показано также с содержанием Т4, значения которого у 
оседлого населения превышают его уровень у других групп. 

В более ранних исследованиях нами показано наличие 
положительных регрессионных зависимостей уровней до-
фамина и св. Т3 и св. Т4 в период минимальной продолжи-
тельности светового дня у жителей c. Несь НАО. В то же 
время показана и отрицательная зависимость между со-
держанием дофамина и Т3, и Т4 у мужчин Архангельска на 
фоне высокой частоты регистрации повышенных уровней 
дофамина [14]. В настоящем исследовании у жителей раз-
ных групп Арктики показано наличие положительных кор-
реляционных взаимосвязей уровней дофамина и гормонов 
щитовидной железы, что может свидетельствовать о сти-
мулирующей роли дофамина в регуляции активности щи-
товидной железы. В литературе известно о существовании 
дофаминовых рецепторов группы Д1, которые активируют 
фермент аденилатциклазу, участвующую в превращении 
АТФ в цАМФ в клетке [19]. Катехоламины, к которым от-
носится дофамин, стимулируют поглощение коллоида клет-
ками щитовидной железы через систему аденилатциклаза-
цАМФ [13]. Известно также о возможности прямого стиму-
лирующего эффекта дофамина, синтезируемого клетками 
щитовидной железы, через α-адренергические рецепторы 
на синтез тиреоидных гормонов [12].

Таким образом, показано специфическое приспособление 
системы гипофиз–щитовидная железа, заключающееся в из-
бирательности повышения в крови уровней определенных 
тиреоидных гормонов, а также особенностях содержания до-
фамина, цАМФ и уровней антител к тиреоидной пероксидазе 
у аборигенного населения Севера. 

Выводы. 1. Схожие признаки, заключающиеся в более 
высокой функциональной активности гипофизарного звена 
системы гипофиз–щитовидная железа на фоне низкого со-
держания аутоантител к тиреоидной пероксидазе при повы-
шении уровня дофамина в крови, выявлены у кочующих и 
оседлых аборигенов по сравнению с местным европеоидным 
населением Арктики.

2. Показана вариация изучаемых параметров у абориген-
ного населения в зависимости от образа жизни. Кочующие 
аборигены характеризуются преобладанием в крови общих и 
свободных фракций трийодтиронина, более низким индексом 
периферической конверсии йодтиронинов (св. Т4/св. Т3), по-
вышением уровня дофамина и цАМФ, а оседлые аборигены 
– повышением содержания общего и свободного тироксина. 

3. Для кочующих аборигенов показан выраженный дис-
сонанс в содержании йодтиронинов: смещение пределов 
колебаний общего и свободного трийодтиронина в сторону 
верхних границ нормы, а свободных фракций тироксина – в 
сторону нижних границ нормы. 

4. Между содержанием дофамина, гормонами щитовид-
ной железы и цАМФ регистрируют положительные корреля-
ционные связи, более выраженные у кочующего аборигенно-
го населения. 
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Глушакова А.М.1, Качалкин А.В.1, Ахапкина И.Г.2

МОНИТОРИНГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИМИКОТИКАМ ПРИРОДНЫХ ШТАММОВ 
И КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ ДРОЖЖЕВЫХ ГРИБОВ

1ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова», 119991, Москва; 
2ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», 105064, Москва

Диско-диффузным методом протестирована чувствительность к антимикотикам 15 штаммов грибов рода Candida, вы-
деленных из природных субстратов, и 25 клинических изолятов. Грибы относились к видам C. albicans, C. glabrata, C. 
guilliermondii, C. parapsilosis, C. tropicalis. Обнаружена высокая чувствительность клинических изолятов к флуконазолу, 
нистатину, клотримазолу, итраконазолу, амфотерицину В за исключением штаммов C. glabrata 5 и C. tropicalis 4, кото-
рые показали средний уровень чувствительности. Продемонстрирована высокая чувствительность к антимикотикам 
штаммов, выделенных из природных образцов, за исключением 4 резистентных штаммов C. parapsilosis. Можно пред-
положить, что до четверти природных штаммов грибов рода Candida могут обладать резистентностью к антимико-
тикам, вызывая разные формы микотических поражений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  дрожжи; Candida; флуконазол; микозы; чувствительность к антимикотикам; оппортунисти-
ческие инфекции.
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