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 Роль генетических факторов в развитии суицидального поведения 
у лиц с зависимостью от синтетических катинонов
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Резюме
Цель исследования. Выявление генетических факторов риска развития суицидального поведения у зависимых от синтети-
ческих катинонов по полиморфным вариантам генов дофаминергической и серотонинергической систем.
Материал и методы. Обследовали 182 неродственных лица мужского пола с верифицированным диагнозом по МКБ-10 (ру-
брика F15) «Зависимость от стимуляторов», в моче которых методом газовой хроматомасс-спектрометрии были обнару-
жены вещества/метаболиты группы синтетических катинонов (a-PVP, MDPV). Был проведен анализ 6 полиморфных локу-
сов генов дофаминергической и серотонинергической систем — rs1800497 DRD2, rs4646984 DRD4, VNTR 40 п.о. SLC6A3, 
rs27072 SLC6A3, rs6313 HTR2A, rs6296 HTR1B, осуществленный с помощью метода полимеразной цепной реакции синте-
за ДНК и ПДРФ-анализом с последующим электрофорезом в 7—8% полиакриламидном геле.
Результаты и заключение. В результате проведенного исследования было установлено, что гены серотонинергической си-
стемы HTR2A и HTR1B могут рассматриваться как предикторы развития ряда эндофенотипов суицидального поведения 
у лиц, зависимых от синтетических катинонов.

Ключевые слова: полиморфные локусы, гены, зависимость от психоактивных веществ, синтетические катиноны, суицидаль-
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Abstract
Objective. To identify polymorphisms in the genes of dopaminergic and serotonergic systems associated with the risk of suicidal 
behavior in individuals with dependence on synthetic cathinones.
Material and methods. One hundred and eighty-two men with the diagnosis of Substance dependence (ICD-10 F15) tested positive 
for metabolites of synthetic cathinones (a-PVP, MDPV) in the urine were studied. Genotyping was performed for rs1800497 DRD2, 
rs4646984 DRD4, VNTR 40 b.p. SLC6A3, rs27072 SLC6A3, rs6313 HTR2A and rs6296 HTR1B using PCR and RFLP technique.
Results and conclusion. It was found that the genes of the serotonergic system HTR2A and HTR1B are predictors of the develop-
ment of some endophenotypes of suicidal behavior in individuals with dependence on synthetic cathinones.
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Суицидальное поведение (СП) является сложным мно-

гофакторным  и распространенным явлением, в развитии 

которого играют роль генетические и средовые факто-

ры. Коэффициент наследуемости СП составляет h2=45% 

[1]. При этом эпидемиологические исследования демон-

стрируют факт накопления суицидального поведения в се-

мьях [2]. Согласно модели суицидального континуума, суи-

цидальное поведение включает мысли, намерения, попытки 

и завершенный суицид [3]. В настоящее время чрезвычайно 

актуальным является поиск генетических маркеров суици-

дального поведения в зависимости от фенотипа.

СП коррелирует с зависимостью от психоактивных 

веществ (ПАВ) и расстройствами настроения [2, 4]. Среди 

лиц, зависимых от психоактивных веществ, особенно велик 

риск развития суицидальных мыслей и попыток [3]. Частота 

суицидальных попыток варьирует и зависит от типа психо-

активного вещества. При алкоголизме она составляет 16—

29% [3], при кокаиновой наркомании — 32—44% [3], а при 

злоупотреблении опиатами — 39,3—42,7% [3]. У лиц, по-

требляющих синтетические катиноны (СК), наблюдается 

рост суицидов, особенно в состоянии отмены [5].

Среди потребителей рекреационных наркотиков все 

более популярными становятся синтетические произво-

дные катинона — «легальные наркотики» или «дизай-

нерские наркотики», отчасти из-за повышенного вни-

мания средств массовой информации, онлайн маркетин-

га и широкой доступности [6]. СК являются мощными 

ингибиторами обратного захвата дофамина, серотони-

на и норадреналина [6]. Эти соединения могут влиять на 

дофаминергическую нейротрансмиссию в системе воз-

награждения головного мозга, вовлеченной в патогенез 

развития зависимости от психоактивных веществ [6—8]. 

Некоторые СК могут вызывать эффекты, подобные дру-

гим психоактивным веществам, таким как кокаин и ме-

тамфетамин [6, 9]. Было выявлено, что употребление но-

вых СК может влиять на экспрессию генов дофаминер-

гической системы [6].

Результаты нейробиологических исследований пока-

зали, что в основе аддиктивного поведения и СП лежат из-

менения в функционировании нейромедиаторных систем 

головного мозга, что свидетельствует в пользу общности 

патогенетических механизмов этих расстройств [3]. Гене-

тические исследования указывают на наличие общих ге-

нов или перекрест генов «genetic overlap», изменения в ко-

торых критичны для развития обоих заболеваний [2]. Так, 

гены серотонинергической и дофаминергической систем 

рассматриваются в качестве основных генов-кандидатов.

Цель данного исследования — выявление генетических 

факторов риска развития СП у зависимых от СК по поли-

морфным локусам генов дофаминергической и серото-

нинергической систем rs1800497 DRD2, rs4646984 DRD4, 

VNTR 40 п.о., rs27072 SLC6A3, rs6313 HTR2A, rs6296 HTR1B.

Материал и методы
Обследовали 182 неродственных лица мужского по-

ла с верифицированным диагнозом по МКБ-10 (рубрика 

F15) «Зависимость от стимуляторов», в моче которых ме-

тодом газовой хроматомасс-спектрометрии, были обнару-

жены вещества/метаболиты группы синтетических кати-

нонов (a-PVP, MDPV). Образцы крови зависимых от СК 

получали из Республиканского наркологического диспан-

сера Минздрава Республики Башкортостан. Средний воз-

раст обследованных составил 23,7±0,8 года.

На использование клинического материала было по-

лучено информированное согласие всех больных.

Критерии включения больных в исследование: наличие 

синдрома зависимости от стимуляторов, регулярное упо-

требление СК в течение последнего полугода, отсутствие 

иных зависимостей, кроме как от кофеина и табака, воз-

раст от 18 лет, родившиеся в Республике Башкортостан, 

основное время проживавшие на территории республики, 

отсутствие родственных связей между обследуемыми, муж-

ской пол. Критерии невключения: отсутствие добровольно-

го информированного согласия больного на участие в ис-

следовании, наличие сопутствующей психической патоло-

гии (шизофрения, биполярное аффективное расстройство, 

эпилепсия) и выраженной неврологической симптомати-

ки, женский пол, зависимость от других психоактивных ве-

ществ (кроме кофеина и никотина).

СП классифицировали и определяли при клиническом 

интервьюировании согласно классификации, предложен-

ной П.Б. Зотовыми С.М. Уманским [10]: внутренние фор-
мы: антивитальные переживания, суицидальные мысли, 

суицидальные замыслы, суицидальные намерения; внеш-
ние формы: суицидальные попытки, завершенный суицид.

ДНК из венозной крови выделяли стандартным мето-

дом фенольной экстракции [11].

Анализ 6 полиморфных локусов генов дофаминерги-

ческой и серотонинергической rs1800497 DRD2, rs4646984 
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DRD4, VNTR 40 п.о. SLC6A3, rs27072 SLC6A3, rs6313 HTR2A, 

rs6296 HTR1B проводили с помощью метода полимеразной 

цепной реакции синтеза ДНК и ПДРФ-анализом с после-

дующим электрофорезом в 7—8% полиакриламидном ге-

ле [12—14].

Статистическая обработка. Для оценки роли иссле-

дуемых факторов в формировании предрасположенности 

к развитию СП использовался метод построения логисти-

ческих моделей регрессии с пошаговым исключением наи-

менее значимых факторов.

Для оценки адекватности полученных математических 

моделей использовались показатели площади под ROC-

кривой (Area Under Curve — AUC) и 95% ДИ [15]. Анализ 

проводился с помощью пакета программ SPSS 22.0.

Проведение исследования было одобрено локальным 

этическим комитетом Башкирского государственного ме-

дицинского университета.

Результаты
Данные, полученные при проведении логистическо-

го регрессионного анализа по всем изученным полиморф-

ным вариантам генов, представлены в табл. 1 и 2. Было 

выявлено, что генотип rs6313*G/G гена HTR2A повышает 

(OR=1,75), а генотип rs6313*A/A гена HTR2A, напротив, 

понижает (OR=0,45) риск развития суицидальных мыслей 

у зависимых от СК. По остальным изученным полиморф-

ным маркерам статистически значимых различий не обна-

ружено (см. табл. 1, 2).
Для построения методом логистической регрессии ком-

плексной генетической модели риска развития СП у за-

висимых от СК в рассмотрение были приняты описан-

ные нами ранее генетические маркеры: rs1800497 DRD2, 

rs4646984 DRD4, VNTR 40 п.о. SLC6A3, rs27072 SLC6A3, 

rs6313 HTR2A, rs6296 HTR1B [16].

Таблица 3. Коэффициенты уравнения логистической регрессии для генетических факторов риска развития СП у зависимых от СК
Table 3. The coefficients of the equation of logistic regression for genetic risk factors for the development of suicidal behavior in people de-
pendent on synthetic cathinones

Маркер B
Среднеквадратичная 

ошибка
p OR

95% доверительный интервал для EXP(B)

нижняя граница верхняя граница

Суицидальные мысли в период интоксикации

HTR2A 0,033

HTR2A_A/A –0,806 0,318 0,011 0,446 0,239 0,832

HTR2A_A/G 0,245 0,270 0,364 1,278 0,753 2,168

HTR2A_G/G 0,562 0,277 0,043 1,753 1,019 3,017

Константа 1,317 0,204 0,000 3,733

Суицидальные мысли в период неупотребления

HTR1B 0,070

HTR1B_C/C –0,226 0,378 0,551 0,798 0,380 1,675

HTR1B_C/G 0,985 0,427 0,021 2,677 1,161 6,177

HTR1B_G/G –0,759 0,488 0,120 0,468 0,180 1,219

DAT1_9/9 1,520 0,783 0,052 4,571 0,985 21,217

Константа 1,817 0,328 0,000 6,156

Суицидальные поступки в период неупотребления

HTR1B 0,050

HTR1B_C/C 0,382 0,451 0,396 1,466 0,606 3,546

HTR1B_C/G 0,849 0,448 0,058 2,337 0,971 5,628

HTR1B_G/G –1,231 0,522 0,018 0,292 0,105 0,811

Константа 2,382 0,516 0,000 10,823

Таблица 4. Данные ROC-анализа
Table 4. ROC analysis data

AUC Стандартная ошибка Асимптотическая знч. b
Асимптотический 95% доверительный интервал

нижняя граница верхняя граница

Суицидальные мысли в период интоксикации

0,612 0,057 0,045 0,500 0,723

Суицидальные мысли в период неупотребления

0,732 0,070 0,003 0,594 0,870

Суицидальные поступки в период неупотребления

0,718 0,074 0,016 0,573 0,862

Примечание. Для переменной или переменных результата проверки: предсказанная вероятность есть, по крайней мере, одна связь между 

группой положительного актуального состояния и группой отрицательного актуального состояния. Статистика может быть искажена.

a. В соответствии с непараметрическим предположением.

b. Нулевая гипотеза: = действительная площадь = 0,5
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В табл.  3 приведены коэффициенты уравнения регрес-

сии для его переменных — генетических маркеров, вклю-

ченных в модель. Эти коэффициенты статистически зна-

чимы (p<0,05) и характеризуют величину изменения риска 

развития суицидального поведения при носительстве каж-

дого из генетических факторов риска.

Генетическая модель риска развития суицидально-

го поведения у лиц, зависимых от СК, была построе-

на методом логистической регрессии. Из табл.  3 видно, 

что коэффициенты уравнения регрессии достигли уров-

ня статистической значимости по полиморфным локусам 

rs6313 HTR2A, rs6296 HTR1B генов. Было показано, что ге-

нотип HTR2A*G/G (p=0,043; OR=1,753) является генетиче-

ским маркером повышенного риска, а генотип HTR2A*A/A 
(p=0,011; OR=0,446) — генетическим маркером понижен-

ного риска развития суицидальных мыслей в период ин-

токсикации. Генотип HTR1B*G/G (p=0,018; OR=0,292) яв-

ляется протективным для развития СП у лиц, зависимых 

от СК, в период неупотребления. Было обнаружено, что 

генотип HTR1B*C/G (p=0,021; OR=2,677) повышает риск 

развития суицидальных мыслей в период неупотребления.

Прогностическая значимость генетических маркеров 

была оценена с помощью ROC-анализа (табл.  4, рисунок). 
Изученные отдельные генетические факторы риска в ис-

следуемой выборке демонстрируют высокую прогности-

ческую значимость оценки риска развития СП. Как вид-

но из табл.  4, уровень значимости PAUC варьировал от 0,03 

у лиц с суицидальными мыслями в период неупотребле-

ния до 0,045 у лиц с суицидальными мыслями в период 

интоксикации.

Таким образом, изученные нами отдельные генетиче-

ские маркеры могут быть релевантными для оценки их вли-

яния на вероятность развития СП у лиц, зависимых от СК.

Обсуждение
Как указывалось выше, данное исследование бы-

ло посвящено выявлению генетических маркеров ри-

ска развития СП с учетом точно описанного эндофено-

типа у лиц, зависимых от СК, по полиморфным локу-

сам генов rs1800497 DRD2, rs4646984 DRD4, VNTR 40 п.о., 

rs27072 SLC6A3, rs6313 HTR2A, rs6296 HTR1B, вовлеченных 

в нейробиологические механизмы зависимости от ПАВ 

и СП.

Предыдущие исследования выявили, что базальные 

уровни метаболитов моноаминов в цереброспинальной 

жидкости намного ниже у лиц с униполярной депрессией, 

агрессивным поведением и СП [17].

Известно, что в основе СП и депрессивных расстройств 

лежит дисфункция серотонинергической системы в го-

ловном мозге [17]. Существует целое подмножество ге-

нов, белковые продукты которых вовлечены в патофизи-

ологию депрессивных расстройств, зависимости от ПАВ 

и играют роль в развитии СП [17]. Рецепторы серотонина 

вовлечены в различные нейробиологические проявления, 

такие как агрессивность, тревожность, повышение аппе-

тита, пониженная способность к обучению, ухудшение па-

мяти; они являются также мишенями для нейролептиков 

[18]. Известна важная роль рецептора серотонина HTR2A 

в регуляции развития головного мозга у плода и когнитив-

ных функций у взрослых [18].

Известно, что полиморфные локусы (-1438G/A) 

rs6311 (промоторной области) и (102 T/C) rs6313 (кодиру-

ющего региона) гена HTR2A способны модулировать ак-

тивность гена [19]. Активация рецепторов HTR2A модули-

рует уровни других нейротрансмиттеров, например инги-

бирует высвобождение дофамина [17].

В настоящее время идут дебаты относительно неодно-

значности результатов по изучению полиморфного мар-

кера T102C гена HTR2A. Так, была установлена ассоци-

ация аллеля rs6313*C гена HTR2A с суицидальными мыс-

лями у больных с большим депрессивным расстройством 

(БДР) из Канады [20], с повышением риска развития суи-

цидальных попыток у  испанцев, больных БДР [21], гено-

типа rs6313*C/C гена HTR2A с развитием СП у больных ши-

зофренией из Республики Башкортостан [22].

Результаты настоящего исследования показали, что ге-

нотип HTR2A*G/G (OR=1,753) является генетическим марке-

Суицидальные феномены в разные периоды аддикции.
а — суицидальные мысли в период интоксикации; б — суицидальные мысли в период неупотребления; в — суицидальные поступки в период неупотре-

бления.

Suicidal phenomenons in different period of addiction.
a — suicidal thoughts in the period of intoxication; b — suicidal thoughts in the period of disuse; c — suicidal acts in the period of disuse.
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ром повышенного риска, а генотип HTR2A*A/A (OR=0,446) — 

генетическим маркером пониженного риска развития су-

ицидальных мыслей в период интоксикации, и частично 

согласуются с результатами ряда работ [17, 2—22].

Рецептор 1В серотонина (HTR1B) имеет важное зна-

чение в регуляции серотонинергической нейротрансмис-

сии. Было обнаружено, что мыши-нокауты по гену HTR1B 

проявляли тягу к наркотическим веществам и алкоголю, 

импульсивную агрессию, пониженную тревожность, по-

вышенное исследовательское и сексуальное поведение 

по сравнению с мышами «дикого типа» [23]. Повышенная 

экспрессия гена HTR1B у крыс приводила к усилению тре-

вожности [24]. Таким образом, активация HTR1B рецепто-

ров может играть роль в снижении агрессивного и импуль-

сивного поведения.

Нуклеотидная замена 861G>C (rs6296) [25], представ-

ляет синонимичную замену в кодирующем регионе гена 

HTR1B (6q14.1), возможно, влияет на вторичную струк-

туру мРНК [26]. Наличие гаплотипа HTR1B*G*G (861G>C 

и -261С>G) ассоциировано с повышением транскрипции 

гена HTR1B [26]. Снижение количества сайтов связывания 

рецептора HTR1B в мозге выявлено у лиц с СП,  депрессией, 

алкогольной зависимостью и патологической агрессией, 

несущих аллель HTR1B*С [27, 28].

Молекулярно-генетические исследования полиморф-

ного локуса rs6296 гена HTR1B в отношении психических 

расстройств демонстрируют противоречивые результа-

ты. Так, показана ассоциация как аллеля HTR1B*С локу-

са 861G>C с алкогольной зависимостью [27], так и аллеля 

HTR1B*G и генотипа HTR1B*G/*G с никотиновой зависи-

мостью [29] и суицидальным поведением [30]. W. Kao и со-

авт. [17] установили, что генотип rs6296*C/G гена HTR1B 
является рисковым для развития суицидальных мыслей 

у больных с БДР из Тайваня. Механизм, лежащий в осно-

ве суицидальных мыслей, может быть связан с негативным 

влиянием аллеля rs6296*С гена HTR1B на уровень мРНК ге-

на HTR1B. У лиц с низким уровнем мРНК гена HTR1B мо-

жет наблюдаться злобность, враждебность, что в свою оче-

редь может приводить к мыслям о самоубийстве [17]. Но эти 

данные не нашли подтверждения в других работах [31].

В данном исследовании было установлено, что гено-

тип HTR1B*C/G (OR=2,677) является генетическим мар-

кером повышенного риска развития суицидальных мыс-

лей в период неупотребления, что согласуется с результа-

тами ряда авторов [17, 30, 32].

Дофамин является одним из важнейших нейротранс-

миттеров головного мозга. Его роль в развитии заболеваний 

зависимостей является относительно понятной. Дофамин 

действует на структуры мозга, контролирующие движение, 

эмоции, способность испытывать удовольствие и боль. Со-

гласно некоторым исследованиям на животных, даже од-

нократный прием алкоголя отражается повышенной био-

электрической активностью нейронов вентральной обла-

сти покрышки и увеличением высвобождения дофамина 

в прилежащем ядре. Эти эффекты не ослабевают в случае 

хронической алкогольной интоксикации. Напротив, на-

блюдалось снижение активности дофаминергической си-

стемы при абстинентном синдроме и, следовательно, до-

фаминергическая система может быть вовлечена в разви-

тие осложнений, связанных с абстиненцией, так же как 

это может стимулировать злоупотребление алкоголем [33].

Учитывая сказанное, нельзя исключить, что снижение 

активности дофаминергической активности может являть-

ся определяющим фактором суицидальных попыток. Сле-

довательно, мы можем предположить, что гены дофами-

нергической системы могут быть вовлечены в общий этио-

патогенез как зависимостей от психоактивных веществ, 

включая алкоголь, так и СП. Результаты предыдущих ис-

следований подтверждают роль гена DRD2 как потенци-

ального гена-кандидата, вовлеченного в общий этиопато-

генез этих расстройств [33].

Ген DRD2 локализован в хромосомной области 11q23.2. 

Полиморфный локус rs1800497 (TaqI А) в гене ANKK1, ко-

дирующий негативным регулятором NF-kB (ядерного фак-

тора Kappa-B) транскрипционного фактора (ТФ) [34]. По-

скольку регуляция гена DRD2 осуществляется ТФ NF-kB, 

можно предположить, что однонуклеотидный   полимор-

физм (ОНП) TaqI А (rs1800497) может опосредованно вли-

ять на плотность рецептора DRD2 [34]. Несмотря на то что 

ОНП rs1800497 локализуется в гене ANKK1, он находится 

в неравновесии по сцеплению с ОНП гена DRD2 (rs1800498, 

rs1079597) [35], что в потенциале могло бы объяснить роль 

дофаминергической системы в этиопатогенезе психиче-

ских заболеваний и болезней зависимости.

Известно об ассоциации данного полиморфного ва-

рианта rs1800497 гена DRD2 с развитием опийной нарко-

мании [13, 34], алкоголизмом [36], синдромом гиперак-

тивности с дефицитом внимания у европейцев [37]. Также 

показана ассоциация полиморфного локуса rs1700497 гена 

DRD2 с импульсным расстройством личности у малазий-

цев [38]. Было обнаружено, что изменение функциониро-

вания DRD2 рецепторов повышает риск развития зависи-

мости от табакокурения у больных шизофренией женщин 

европейского, азиатского, афро- и латиноамериканского, 

происхождения [39]. Кроме этого, был обнаружен протек-

тивный эффект аллеля rs1800497*C гена DRD2 к развитию 

нервной анорексии у китайцев [40].

В результате данного исследования не установлено 

ассоциации однонуклеотидного полиморфного варианта 

rs1800497 гена DRD2 с риском развития СП у лиц, зависи-

мых от СК, что частично согласуется с результатами рабо-

ты U. Preuss и соавт. [41].

Рецептор DRD4 может играть значительную роль в ког-

нитивных и эмоциональных процессах, протекающих в пре-

фронтальной коре головного мозга, модулируя синаптиче-

скую пластичность [42].

Установлено, что один из полиморфных локусов, пред-

ставляющий дупликацию участка 120 п.о. в промоторном ре-

гионе гена (rs4646984), локализованный на расстоянии 1,2 кб 

от инициирующего кодона, участвует в регуляции экспрес-

сии гена DRD4 и, следовательно, может быть вовлечен в эти-

опатогенез зависимости от психоактивных веществ и других 

психических заболеваний [42, 43]. Ранее было установлено, 

что данный полиморфный локус rs4646984 гена DRD4 содер-

жит сайты связывания таких транскрипционных факторов, 

как GR, MEP-1, Rad-1, Zeste, Sp-1 и MBF-I [44, 45].

В ряде исследований показано статистически значи-

мое преобладание длинного аллеля rs4646984*L у больных 

шизофренией китайцев [46, 47] и европейцев [48] по срав-

нению с контролем. Выявлено, что аллели с меньшим ко-

личеством повторов (аллель S*DRD4 — от 2 до 4 единиц 

повторов) дупликации 120 п.о. в промоторном регионе яв-

ляются генетическими маркерами риска развития синдрома 

гипер активности с дефицитом внимания (СГДВ) у египтян 

[49]. В результате немногочисленных исследований была 

установлена ассоциация полиморфного варианта rs4646984 
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гена DRD4 с агрессивным и антисоциальным поведением 

[50], расстройством поведения [51] и дизруптивным пове-

дением [52], которое может являться предиктором разви-

тия зависимости от психоактивных веществ у подростков.

В настоящем исследовании не удалось установить гене-

тических маркеров, повышающих риск развития СП у ин-

дивидов с зависимостью от СК, что частично согласуется 

с результатами ряда исследований [53].

Важную роль в дофаминергической нейротрансмиссии 

играет переносчик дофамина SLC6A3 (DAT1), ограничива-

ющий активность дофаминергической системы в синапсах 

путем обратного поглощения нейромедиатора в пресинап-

тические терминалы, и влияющий на концентрацию дофа-

мина в стриатуме [54]. Исследование полиморфного локуса 

VNTR гена SLC6A3 и импульсивного и самонаправленного 

агрессивного поведения у лиц с пограничными расстрой-

ствами личности не выявило существенной взаимосвязи 

[55]. Предыдущие исследования продемонстрировали по-

вышение частоты генотипа VNTR*10/10 гена SLC6A3 у под-

ростков с патологической агрессией [41, 56] и установили, 

что полиморфный локус VNTR гена SLC6A3 может служить 

главным генетическим маркером антисоциального поведе-

ния у совершивших преступления подростков [57]. Кроме 

того, показана ассоциация между VNTR — полиморфиз-

мом гена SLC6A3 и алкоголизмом [58] и наркоманией [12].

В ходе данного исследовании не удалось выявить ге-

нетических маркеров риска развития СП у лиц, зависимых 

от СК, по полиморфному локусу VNTR гена SLC6A3, что ча-

стично согласуется с результатами исследования U. Preuss 

и соавт. [41], не выявившими ассоциации данного поли-

морфного локуса гена SLC6A3 с агрессивным поведением 

у зависимых от алкоголя немцев. Аналогичные результаты 

были получены при обследовании даготов из Танзании [59].

Данные литературы по рассматриваемому вопросу до-

статочно противоречивы, что может быть связано с раз-

личными частотами аллелей в разных этнических груп-

пах, а также клинической гетерогенностью исследуемых 

выборок.

Настоящее исследование демонстрирует, что гены се-

ротонинергической системы являются предикторами раз-

вития ряда эндофенотипов СП у зависимых от СК.

Было установлено, что генотип HTR2A*G/G являет-

ся генетическим маркером повышенного риска развития 

суицидальных мыслей в период интоксикации. Генотип 

HTR1B*C/G повышает риск развития суицидальных мыс-

лей в период неупотребления. Генотип HTR1B*G/G являет-

ся протективным для развития СП у лиц, зависимых от СК, 

в период неупотребления.

В заключение можно отметить, что выделенные нами 

генетические маркеры могут быть использованы как ос-

нова для создания прогностического теста, позволяющего 

оценивать индивидуальный риск развития СП у зависимых 

от СК. Однако полученные нами результаты требуют под-

тверждения при изучении других популяций, причем осо-

бый интерес представляют перспективные исследования.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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