
1261Gigiena i Sanitariya (HYGIENE & SANITATION, RUSSIAN JOURNAL). Volume 100, Issue 11, 2021

OCCUPATIONAL HEALTHhttps://doi.org/10.47470/0016-9900-2021-100-11-1261-1266

Original article

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2021

Масягутова Л.М., Гизатуллина Л.Г., Гайнуллина М.К., Власова Н.В., Рафикова Л.А.,  
Хайруллин Р.У., Аралбаев Х.Ф., Иванова Р.Ш.

Видовой состав отдельных штаммов микроорганизмов  
при развитии болезней  верхних дыхательных путей  
у работников сельскохозяйственного производства
ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека», 450106, Уфа, Россия

Введение. Микробиоценоз – саморегулирующаяся система взаимоотношений организма и микрофлоры. Обеспечение технологического процесса 
сельскохозяйственных производств предполагает контакт с условно патогенной и патогенной микрофлорой. Распространение резистентности к 
антибактериальным препаратам вызывает обеспокоенность специалистов.
Материалы и методы. Изучены микробиоценоз верхних дыхательных путей работников сельскохозяйственных предприятий: при отсутствии вос-
палительных заболеваний, клинической картине заболеваний ЛОР-органов, а также чувствительность выделенных штаммов к антибактериаль-
ным препаратам.
Результаты. Условия труда работников соответствуют классам 3.1–3.3. Типичными представителями биоценоза верхних дыхательных путей 
являются штаммы Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus, Neisseria, Corynebacterium. В формировании воспалительных заболеваний преобладает 
этиологическая доли S. aureus, C. Albicans, E. coli, Kl. pneumoniae, Ps. aeruginosa. Staphylococcus наиболее чувствительны к Cefotaxime и Sparfloxacin, 
далее Cefepime, Levofloxacin и Amikacin. Штаммы Kl. pneumoniae чувствительны к Cefotaxime и Sparfloxacin; штаммы Pseudomonas aeruginosa – к 
Cefepime и Ceftazidim; C. albicans и C. кrusei – к Amphotericin B и Fluconazole.
Заключение. Комплекс производственных факторов сельскохозяйственного производства способствует нарушению соотношения микробных ас-
социаций даже на фоне клинического здоровья, что является фактором риска развития воспалительных процессов. Ведущая роль принадлежит 
штаммам S. aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и E. coli. Выделенные изоляты продемонстрировали множе-
ственную лекарственную устойчивость к антимикробным препаратам.
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Introduction. Microbiocenosis is a self-regulating system of relationships between the body and microflora. Ensuring the technological process of agricultural 
production involves contact with conditionally pathogenic and pathogenic microflora. The spread of antibacterial drug resistance is a matter of concern.
Materials and methods. There was studied the microbiocenosis of the upper respiratory tract in agricultural enterprises: in the absence of inflammatory diseases; 
the clinical picture of diseases of the ENT organs, and the susceptibility of the isolated strains to antibacterial drugs.
Results. Working conditions of employees correspond to classes 3.1 - 3.3. Typical representatives are strains of Streptococcus, Staphylococcus, Micrococcus, Neis-
seria, Corynebacterium. The etiological share of S. Aureus, C. Albicans, E. Coli, Kl. Pneumoniae, Ps. Aeruginosa, predominates in the formation of inflammatory 
diseases. Staphylococcus are most susceptible to Cefotaxime and Sparfloxacin, followed by Cefepime, Levofloxacin and Amikacin. Strains of Kl. Pneumoniae are 
susceptible to Cefotaxime and Sparfloxacin; strains of Pseudomonas aeruginosa - to Cefepime and Ceftazidim; C. Albicans and C. crusei - to Amphotericin B and 
Fluconazole.
Conclusion. The complex industrial factors of agricultural production contributes to the violation of the ratio of microbial associations even against the background 
of clinical health, which is a risk factor for the development of inflammatory processes. S. Aureus strains; Candida Albicans; Klebsiella Pneumoniae play the lead-
ing role. Pseudomonas aeruginosa and E. Coli. The isolates demonstrate multidrug resistance to antimicrobial drugs.
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мест, зачастую расположенных на открытых территориях,  
в неблагоприятных метеорологических условиях [17–19].

Обеспечение технологического процесса ряда сельскохо-
зяйственных производств предполагает использование пе-
стицидов и агрохимикатов, контакт с условно патогенной и 
патогенной микрофлорой, патогенными микроорганизмами 
и другими биологически активными веществами. При этом 
считается доказанным наличие коррелятивной связи между 
обсеменённостью воздуха рабочей зоны на животноводче-
ских предприятиях и сформировавшимся микробиоценозом 
различных эпитопов организма работников [20, 21].

В Республике Башкортостан (РБ) подлежат надзору 
Роспотребнадзора 5982 промышленных объекта. Из них к 
объектам, санитарное состояние которых не соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам 
и гигиеническим нормативам, или III группе санитарно-
эпидемиологического благополучия, отнесено 309 учреж-
дений, что составляет 5,16% от всех подлежащих надзору 
предприятий.

Распределение всех подлежащих надзору предприятий 
по категориям риска позволяет ранжировать объекты чрез-
вычайно высокого риска – 162 (2,7%), высокого риска – 
784 (13,1%) и значительного риска – 1776 (28,8%)2.

Наиболее неблагополучным из отраслей промышленно-
сти в РБ, помимо обрабатывающих производств и строитель-
ства, является сельское хозяйство, где удельный вес объектов 
III группы санитарно-эпидемиологического благополучия 
превышает среднереспубликанские показатели и отмечают-
ся наиболее высокие доли рабочих мест, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по результатам лабораторно-ин-
струментальных исследований3.

По данным Башкортостанстата, на конец 2018 года удель-
ный вес работников сельскохозяйственного производства, 
занятых на работах с вредными (или) опасными условиями 
труда, достигал 18% от общей численности работников от-
расли, из которых 8,2% заняты под воздействием тяжести 
трудового процесса, 4,3% – повышенных уровней шума, 
2,7% – химического фактора.

Материалы и методы
Микробиологические исследования были проведены 

2067 пациентам клиники ФБУН «Уфимский НИИ МТ и 
ЭЧ», находившимся на стационарном лечении в период 
2016–2017 гг. В зависимости от профессиональной принад-
лежности и условий трудовой деятельности все обследован-
ные были разделены на 4 группы:

• 1-я: работники, занятые обслуживанием сельскохозяй-
ственной и иной техники (механизаторы, трактористы, 
комбайнеры, водители), – 578 (28%) человек;

• 2-я: работники, занятые растениеводством (овощеводы, 
полеводы, агрономы), – 206 (10%) человек;

• 3-я: работники, занятые уходом за животными (жи-
вотноводы, птицеводы, ветеринарные работники), –  
455 (22%) человек;

• 4-я: сельская интеллигенция (учителя, бухгалтеры, адми-
нистраторы, медицинские работники) – 828 (40%) человек.

Введение
Микробиоценоз здорового человека представляет собой 

саморегулирующуюся систему взаимоотношений как орга-
низма и его микрофлоры, так и с симбиотическими и па-
тологическими штаммами бактерий внутри бактериальных 
ассоциаций [1–4].

Любые нарушения баланса количественного и каче-
ственного состава в составе ассоциаций микроорганизмов 
способны повлечь за собой дисбаланс различных параметров 
организма и инициировать активацию имеющейся условно 
патогенной микрофлоры с развитием патологического вос-
палительного процесса [5–8].

На сегодняшний день считается доказанным, что мета-
болиты бактерий находятся в динамическом равновесии с 
организмом здорового хозяина и приобретают искаженный 
характер при формировании патологического очага воспа-
ления, а усугубление дезинтеграции в свою очередь ведёт к 
полиорганным нарушениям [9].

Реализация взаимодействия микрофлора – организм 
осуществляется сигнальными молекулами иммунной си-
стемы человека – цитокинами. Сбалансированное соотно-
шение провоспалительных и противовоспалительных цито-
кинов признано на сегодняшний день основным условием 
в формировании гомеостаза человека, поскольку именно 
им отведена основная роль в регуляции иммунного ответа 
при инфекции [10]. При этом установлены взаимозависи-
мые отношения: нарушение баланса про- и противовоспа-
лительных цитокинов при взаимодействии микробиоты с 
иммунокомпетентными клетками, а также непосредствен-
ное влияние бактерий на цитокины (антипептидная актив-
ность). Также известно влияние самих цитокинов на биоло-
гические свойства микроорганизмов. В проведённых ранее 
экспериментальных работах in vitro подтверждено усиление 
ростовых свойств бактерий при действиии IL-1, IL-2, IL-6, 
INF-γ, TNF-α. У культуры Yersinia pestis обнаружены мем-
бранные рецепторы (антиген сборки капсулы F1), связыва-
ющие IL-1β, а у Р. aeruginosa – белок, специфически связы-
вающийся с INF-γ, что приводило к активации механизмов 
quorum sensing [11–14].

Повсеместное распространение резистентности к совре-
менным антибактериальным препаратам вызывает обеспоко-
енность научного сообщества и специалистов практического 
здравоохранения [15, 16]. Распоряжением Правительства РФ 
от 30 марта 2019 г. № 604-р утверждён План мероприятий на 
2019–2024 гг. по реализации Стратегии для регулирования 
вопросов предупреждения и преодоления распространения 
антимикробной резистентности1.

Формирование национальной безопасности государства 
включает в том числе и в полной мере продовольственное 
обеспечение, что невозможно без развитого сельскохозяй-
ственного производства. Проведённые исследования сви-
детельствуют, что выполнение ряда производственных опе-
раций работниками предполагает сочетание разнообразного 
спектра вредных факторов, которые обусловлены особен-
ностями сельскохозяйственного труда. Не исключается со-
вмещение нескольких профессиональных обязанностей с 
необходимостью обслуживания нестационарных рабочих 
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Проведение исследования включало в себя несколько 
этапов. Задачей первого этапа являлось изучение микробио-
ценоза верхних дыхательных путей работников различных 
сельскохозяйственных предприятий. На момент забора био-
логического материала обследованные не предъявляли ак-
тивных жалоб на наличие воспалительных и инфекционных 
проявлений на слизистых оболочках верхних дыхательных 
путей. Критериями включения служили данные анамнеза, 
клинического осмотра, а также результаты стандартных ла-
бораторных исследований (гематологических, общеклини-
ческих, биохимических). Отводом для проведения отбора 
проб для микробиологических исследований служило пре-
вышение указанных значений на величину, превышающую 
одну сигму.

Задачей второго этапа мы обозначили оценку сообщества 
микроорганизмов, оценку доминирования отдельных видов, 
выделенных у пациентов с клинической картиной заболева-
ний ЛОР-органов.

На третьем этапе исследования проведена оценка  
резистентности к антимикробным препаратам штаммов 
основных микроорганизмов, циркулирующих у работни-
ков сельскохозяйственного производства.

Методика отбора, транспортировки проб для исследо-
вания, выделение и идентификация микроорганизмов про-
ведены в соответствии с имеющейся нормативно-правовой 
базой4.

Результаты
Согласно проведённому анализу характеристик условий 

труда и факторов производства, представленных специали-
стами Роспотребнадзра при подозрении на профессиональ-
ную этиологию заболевания, в сельском хозяйстве ведущими 
неблагоприятными производственными факторами являются 
физические, прежде всего вибрация и шум, а также тяжесть 
труда. Данный факт обусловлен недостаточной механизацией 
отдельных трудовых операций производства, повсеместным 
использованием ручных операций, сезонностью выполняе-
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Т а б л и ц а  1  /  T a b l e  1
Общая оценка условий труда работников основных профессиональных групп сельскохозяйственного производства 
General assessment of the working conditions of workers of the main professional groups of agricultural production

Работники 
Workers

Вредные факторы 
Harmful factors Общая оценка 

условий  
труда 

General assessment  
of labour  

conditions

шум
Noise

пыль растительного  
и животного  

происхождения 
Dust of plant  

and animal origin

вредные вещества 
(аммиак  

и/или другие) 
Harmful substances 

(ammonia and/or others)

тяжесть 
труда

Severity  
of labour 
degree

микроклимат  
производственных 

помещений 
Microclimate  

of industrial premises

класс условий труда / class of working conditions

Занятые обслуживанием сельскохозяйственной 
и иной техники 
Workers engaged in the maintenance of agricultural 
and other equipment

3.1 3.1 2.0 3.2 3.1 3.2–3.3

Занятые уходом за животными (животноводы, 
птицеводы, ветеринарные работники)
Animal care workers

2.0 3.2 3.1 3.1 2 3.2–3.3

Занятые растениеводством (овощеводы,  
полеводы, агрономы)
Crop workers

2.0 2.0 3.2 3.1 3.2 3.2–3.3

Сельская интеллигенция (учителя, бухгалтеры, 
администраторы)
Rural intelligentsia

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4 Электронные ресурсы: 
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=4750
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU
&n=15343#07264867703855042
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=4957

мых работ, предполагающей полное отсутствие рациональ-
ного режима труда и отдыха; недостаточностью обеспечения 
санитарно-бытовыми помещениями.

Немаловажное значение придаётся и загрязнению воз-
духа рабочей зоны вредными химическими веществами 
2–4-го классов опасности, сложными аэрозолями, содер-
жащими пыль (зерно, мука, земля, пыльца растений) и мер-
каптанам (табл. 1).

Условия труда изученной группы работников соответству-
ют вредному 3-му классу 1–3-й степени вредности (3.1–3.3).

Верхние дыхательные пути работников различных сель-
скохозяйственных предприятий характеризовались присут-
ствием на слизистой оболочке полости носа патогенных и 
условно патогенных микроорганизмов. Типичными пред-
ставителями явились в основном штаммы бактерий родов 
Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, Corynebacterium. В еди-
ничных случаях и зачастую без клинического проявления 
заболеваний идентифицировали S. аureus, b-гемолитические 
стрептококки, бациллы, грибы рода Candida, грамотрица-
тельные бактерии.

Если для работников в группе сельской интеллигенции 
характерен рост микрофлоры в виде монокультуры (в 70% 
изолятов), то в группах работников, занятых обслуживанием 
сельскохозяйственной техники, растениеводством и уходом 
за животными, отмечали более выраженное видовое разноо-
бразие Str. haemolyticus, грамотрицательных бактерий: E. coli, 
Kl. pneumoniae, представителей неферментирующих бакте-
рий – Pseudomonas aeruginosa и дрожжеподобные грибы рода 
Candida (табл. 2).

Состав сообщества микроорганизмов на слизистой обо-
лочке зева в группе сельской интеллигенции характеризо-
вался преимущественно ростом S. еpidermidis – 71,2%. Среди 
работников, занятых обслуживанием сельскохозяйственной 
техники, растениеводством и уходом за животными, отмечен 
рост штаммов S. epidermidis – в 40% случаев, S. haemoliticus –  
от 15 до 20%, S. aureus – до 15% и β-гемолитических стрепто-
кокков – до 9%. В группе Enterobacteriacea доминировали пред-
ставители Esсherihia coli (3,8–4,4%) и Kl. pneumoniae (2–3,6%). 
Эпизодически (в 1,5 ± 0,7% случаев) изолированы штаммы 
грамотрицательных неферментирующих палочек и других  
нехарактерных для данного эпитопа микроорганизмов. В со-
ставе биоценоза обсеменённость дрожжеподобными грибами 
рода Candida идентифицировали в 4,5% случаев (табл. 2).
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Оценивая роль отдельных представителей патогенной 
микрофлоры в формировании воспалительных заболева-
ний верхних дыхательных путей, можно отметить преобла-
дание этиологической доли S. aureus; второе ранговое место  
принадлежит C. albicans; далее следуют E. coli, Kl. pneumoniae 
и Ps. aeruginosa.

На следующем этапе проведённого исследования изучали 
чувствительность выделенных штаммов микроорганизмов  
к ряду антибактериальных препаратов (АБП), используемых 
в клинической практике (табл. 3).

Проведённая на последующем этапе исследования иден-
тификация выделенных штаммов у пациентов при нали-
чии клинических симптомов воспалительного заболевания  
ЛОР-органов свидетельствовала о доминировании грамотри-
цательных бактерий у 38% обследованных, из них Kl. pneumoniae 
составила 16,1%, E. coli – 13,3% и Ps. aeruginosa – 8,6%.

Грамположительные бактерии идентифицировали у 26% 
обследованных, из которых S. aureus – 20,6%. Дрожжеподоб-
ные грибы выделены в 36% случаев, из них C. albicans соста-
вили 24,7% и другие грибы из рода Candida – 11,3%.
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Т а б л и ц а  2  /  T a b l e  2
Состав сообщества микроорганизмов на слизистых оболочках носа и зева у обследованных групп
The composition of the community of microorganisms on the mucous membranes of the nose and pharynx in the examined groups

Микроорганизм 
Microorganism

Сельская  
интеллигенция  

(учителя, бухгалтеры, 
администраторы)
Rural intelligentsia

Работники,  
занятые обслуживанием  

сельскохозяйственной и иной техники
Workers engaged in the maintenance  
of agricultural and other equipment

Работники, занятые  
растениеводством 

(овощеводы, полеводы, 
агрономы)

Crop workers

Работники, занятые  
уходом за животными 

(животноводы, птицеводы, 
ветеринарные работники)

Animal care workers

нос / nose зев / pharynx нос / nose зев / pharynx нос / nose зев / pharynx нос / nose зев / pharynx

Staphylococcus epidermidis 71.03 ± 2.47 71.2 ± 2.47 45.82 ± 1.91* 45.3 ± 1.88* 52.0 ± 3.62* 41.8 ± 2.91* 40.0 ± 1.88* 35.6 ± 1.7*
Staphylococcus haemoliticus 5.78 ± 0.20 6.1 ± 0.21 16.47 ± 0.69* 18.1 ± 1.26* 18.5 ± 1.29*18.1 ± 1.26*19.0 ± 0.89* 18.9 ± 0.89*
Staphylococcus aureus 4.0 ± 0.14 5.1 ± 0.18 14.2 ± 0.59* 9.4 ± 0.65 8.0 ± 0.56 9.4 ± 0.65 16.1 ± 0.75* 15.4 ± 0.72*
β-гемолитические стрептококки
β-hemolytic streptococci

3.19 ± 0.11 5.5 ± 0.19 4.0 ± 0.17 8.6 ± 0.60 4.3 ± 0.30 8.6 ± 0.60 5.13 ± 0.24 7.9 ± 0.37

Neisseria spp. 5.81 ± 0.20 7.0 ± 0.24 2.9 ± 0.12 2.9 ± 0.20* 1.0 ± 0.07 2.9 ± 0.20* 1.33 ± 0.06 1.8 ± 0.08*
Bacillus spp. 2.59 ± 0.09 2.4 ± 0.08 3.11 ± 0.13 2.1 ± 0.15 1.04 ± 0.07 2.1 ± 0.15 1.13 ± 0.05 2.4 ± 0.11
Corynebacterium spp. 5.2 ± 0.18 0 1.5 ± 0.06 1.5 ± 0.31* 1.0 ± 0.07* 1.5 ± 0.31* 1.1 ± 0.05* 0.4 ± 0.21
Escherichia coli 0 1.7 ± 0.05 3.67 ± 0.15* 4.5 ± 0.19* 4.0 ± 0.28* 4.5 ± 0.19* 4.05 ± 0.19* 4.4 ± 0.17*
Klebsiella pneumoniae 1.4 ± 0.05 1.0 ± 0.03 2.0 ± 0.08 2.7 ± 0.19 3.0 ± 0.21* 2.7 ± 0.19 3.25 ± 0.15* 3.6 ± 0.17
Pseudomonas aeruginosa 0 0 1.6 ± 0.07 1.7 ± 0.12 1.0 ± 0.07 1.7 ± 0.12 2.0 ± 0.09 1.8 ± 0.08
Candida albicans 1.0 ± 0.03 0 2.33 ± 0.10 3.7 ± 0.26* 3.66 ± 0.26* 3.7 ± 0.26* 4.31 ± 0.20* 4.4 ± 0.21*
Candida krusei 0 0 2.4 ± 0.10 3 ± 0.21* 2.5 ± 0.17 3 ± 0.21* 2.6 ± 0.12 3.4 ± 0.16*
П р и м е ч а н и е. * – различия статистически достоверны относительно сельской интеллигенции, р ≤ 0,05.
N o t e. * – the differences are statistically significant relative to the rural intelligentsia, p ≤ 0.05.

Т а б л и ц а  3  /  T a b l e  3
Доля выделенных штаммов, демонстрирующих чувствительность к антимикробным препаратам
Percentage of isolated strains showing sensitivity to antimicrobial drugs

Антимикробный 
препарат

Antibacterial  
drugs series

Вид возбудителя / Type of pathogen

Staphylococcus Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa Candida аlbicans Candida krusei

% выделенных штаммов / % of isolated strains

Cefotaxime 90 90 – – –
Cefepime 60 – 90 – –
Ceftazidim – – 90 – –
Sparfloxacin 90 90 – – –
Ciprofloxacin – 60 50 – –
Levofloxacin 60 – – – –
Amikacin 60 10 4 – –
Imipenem – 3 50 – –
Meronem – 3 – – –
Aztreonam – 3 – – –
Amphotericin B – – – 82.6 82.6
Fluconazole – – – 73.2 73.2
Ketoconazole – – – 10 10
Clotrimazole – – – 20 20
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которые являются причиной развития более трети заболе-
ваний. Большое клиническое значение распространённости 
транзиторного и бессимптомного носительства микроорга-
низма, его множественная антибактериальная резистент-
ность, возможность длительной персистенции в естествен-
ном микробиоценозе обеспечивают Staphylococcus защиту от 
элиминации факторами зашиты макроорганизма.

Любое воздействие извне не только нарушает неспеци-
фическую инфекционную резистентность макроорганизма, 
но и способно воздействовать на микроорганизмы, колони-
зирующие его, с усилением воздействия механизмов агрес-
сии потенциально патогенных бактерий и формированием 
антибиотикорезистености.

При планировании рациональной эмпирической старто-
вой антибактериальной терапии болезней верхних дыхатель-
ных путей у работников сельскохозяйственных производств 
необходимо учитывать видовой состав микроорганизмов и их 
устойчивость к антибактериальной терапии. Так, микроорга-
низмы рода Staphylococcus демонстрируют наибольшую чув-
ствительность, по нашим данным, к Cefotaxime и Sparfloxacin, 
далее следуют Cefepime, Levofloxacin и Amikacin. Штаммы 
Kl. pneumoniae чувствительны к Cefotaxime и Sparfloxacin; 
штаммы Pseudomonas aeruginosa – к Cefepime и Ceftazidim; 
C. albicans и C. кrusei – к Amphotericin B и Fluconazole.

Заключение
1. Установлено, что комплекс вредных производ-

ственных факторов, действующих на работников в процессе 
сельскохозяйственного производства, способствует наруше-
нию соотношения микробных ассоциаций разнообразных 
эпитопов организма (в том числе верхних дыхательных пу-
тей) даже на фоне клинического здоровья, что, несомненно, 
является значимым фактором риска развития воспалитель-
ных процессов на слизистых оболочках носа и зева.

2. В развитии заболеваний органов дыхания веду-
щая роль принадлежит штаммам S. aureus, Candida albicans, 
Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa и E. coli.

3. Показано, что выделенные изоляты демонстриру-
ют множественную лекарственную устойчивость к наибо-
лее применяемым в клинической практике антимикробным 
препаратам.

Обсуждение
Проведённые исследования свидетельствуют, что наи-

более часто со слизистой оболочки работников сельско-
хозяйственного производства высевали бактерии родов 
Staphylococcus – с частотой идентификации более 50% про-
анализированных проб; второе ранговое место по часто-
те высеваемости составили бактерии родов Streptococcus и 
Neisseria – с частотой идентификации от 5 до 10% проанали-
зированных проб. Реже всего выявляли бактерии семейства 
Enterobacteriaceae, родов Pseudomonas, плесневые и дрож-
жеподобные грибы. Данную флору классифицировали как 
случайную и идентифицировали в менее чем четверти про-
анализированных проб. По мере увеличения длительности 
контакта с неблагоприятными факторами производственной 
среды авторы отмечали усложнение видового разнообразия 
микроорганизмов с явным преобладанием ассоциаций, со-
стоящих их трёх компонентов. Таким образом, изучение 
микробиологического пейзажа верхних дыхательных путей 
работников сельскохозяйственного производства свидетель-
ствует о формировании дисбиотических нарушений различ-
ной степени.

Для работников из всех групп, занятых сельскохозяй-
ственным производством, характерно преобладание в 
формировании микробиологического пейзажа грамполо-
жительных кокков, энтеробактерий и дрожжеподобных гри-
бов. Выявленная высокая степень видового разнообразия 
представителей микроорганизмов на слизистых оболочках 
верхних дыхательных путей свидетельствовала о различных 
формах бактерионосительства в исследуемой группе работ-
ников. Увеличение общей обсеменённости, даже условно 
патогенными микроорганизмами, при снижениии есте-
ственной резистентности организма работников способ-
ствовало развитию инфекционного процесса. Анализ этио-
логической доли различных представителей сообщества в 
развитии воспалительных явлений на слизистых оболочках 
верхних дыхательных путей свидетельствовал о ведущей 
роли патогенов пяти штаммов, которые послужили причи-
ной развития 80% заболеваний дыхательных путей.

Причастность различных представителей микрофло-
ры слизистой верхних дыхательных путей к развитию в них 
патологических процессов выявила преобладание S. aureus, 
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