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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА: 
КАКОВЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА СЕГОДНЯ?
Н.Н. Силивончик
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены данные о персонализированной медицине (определение, принципы), фармакогенетике, проблеме без-
опасности фармакотерапии, лекарственного взаимодействия, роли печени в метаболизме лекарств.

Ключевые слова: фармакогенетика, цитохром Р450, лекарственное взаимодействие.

Обучение врача в нашей стране начинали 
с  классических принципов, один из которых про-
возглашал индивидуальный подход к лечению. Еще 
в XVIII в. профессор М.Я. Мудров писал: «Каждый 
больной по различию сложения своего требует 
особого лечения. Болезнь одна и та же. Лечить надо 
не болезнь, а больного». Доказательная медицина 
предложила свои принципы, несмотря на следо-
вание которым эффективность фармакотерапии 
не стала абсолютной: при назначении стандартных 
доз многих лекарственных средств (ЛС) с доказан-
ной эффективностью у части пациентов их концен-
трация в крови была слишком высокой и развива-
лись побочные эффекты, у других – низкой, лечение 
оказывалось неэффективным. Актуальность про-
блемы нежелательных эффектов фармакотерапии 
во время лечения различных заболеваний возрас-
тает из-за возможности серьезных последствий, 
вплоть до летальных исходов. Например, прием 
варфарина в части случаев вызывает опасные 
для  жизни кровотечения, при купировании кото-
рых омепразол может не проявлять своих свойств, 
у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) 
один и тот же препарат оказывает неодинаковое 
гипотензивное воздействие. Эти примеры – одни 
из  тысяч, которые доказывают тот факт, что одно 
и  то же лекарство действует на пациентов по-
разному, а реакция на прием лекарственных 
средств напрямую связана с особенностями от-
дельно взятого организма.

Понятие о персонализированной медицине. 
Новые возможности для улучшения фармакоте-
рапии связывают с персонализированной медици-
ной, которая начинает активно развиваться в мире. 
Термин «персонализированная медицина» впервые 
появился в 1998 г. [12]. Цели и задачи персонали-
зированной медицины – тестирование на пред-
расположенность к заболеваниям, их диагности-
ка на ранней стадии и профилактика, разработка 
персонализированных средств лечения на основе 
геномики, предоставление пациенту максимально 
безопасного и эффективного медикаментозного 
лечения. Основа персонализированной медици-
ны XXI в. – генетический паспорт здоровья, со-
держащий информацию об особенностях ДНК, 
индивидуальной предрасположенности к ряду 

наследственных заболеваний. Один из разделов 
персонализированной медицины – фармакогене-
тика, которая изучает наследственные факторы, 
обусловливающие ответную реакцию организма 
на  лекарственное средство. Фармакогенетическое 
тестирование – это выявление изменений (по-
лиморфизмов) в генах, кодирующих белки, от-
ветственные за фармакокинетику или фармако-
динамику ЛС. Успехи в этой области позволяют 
определить причины различных реакций на препа-
раты у отдельно взятых пациентов и понять природу 
этих механизмов, т. е. ее генетическую обусловлен-
ность, и дают возможность индивидуально подойти 
к выбору ЛС и их доз у конкретного пациента, 
обес печив максимально эффективную и безопас-
ную фармакотерапию. 

Таким образом, в области фармакотерапии 
персонализированная медицина подразумевает 
назначение конкретного лекарственного средства 
конкретному пациенту на основании фармакоге-
нетических сведений [5, 13]. Этот подход не только 
повышает эффективность и безопасность медика-
ментозного лечения, но и предполагает снижение 
расходов, необходимых для устранения послед-
ствий нерационального лечения. Важную роль 
в  персонализированной медицине играет молеку-
лярная диагностика. 

Методы фармакогенетики уже применяются 
в  онкологии, психиатрии, кардиологии, пульмо-
нологии, ревматологии, неврологии, наркологии. 
Так, существует ДНК-чип, который позволяет 
определить сразу до 50 вариаций генов изофер-
ментов CYP2D6 и CYP2C19 для выбора антиде-
прессантов и нейролептиков. Разработан диагно-
стический набор, с помощью которого в условиях 
ПЦР-лаборатории возможно быстрое и надежное 
фармакогенетическое тестирование для персона-
лизации дозирования варфарина. 

Каковы же возможности практического 
врача? Персонализированная медицина в класси-
ческом понимании, т. е. основанная на геномике, 
фармакогенетике, пока широкому практическому 
здравоохранению недоступна. 

Что может и должен сделать врач сегодня, 
чтобы фармакотерапия была максимально 
эффективной и безопасной? Возможности врача 



Семейный доктор 3/20148

основаны на учете фармакологических характе-
ристик ЛС и сведений об индивидуальных осо-
бенностях пациентов (возраст, наследственность, 
состояние здоровья, состояние печени и почек, со-
путствующие заболевания, одновременный прием 
других лекарств, фитопрепаратов и пищевых до-
бавок). 

Учет фармакологических характеристик ле-
карственных средств и возможности лекарствен-
ного взаимодействия. Современная инструкция 
по медицинскому применению препарата дает 
исчерпывающую информацию о ЛС и позволяет 
грамотно его использовать, в том числе предусмо-
треть возможные нежелательные реакции в преде-
лах известных побочных эффектов, сопутствующей 
патологии пациента, а в случаях комбинированной 
терапии – лекарственного взаимодействия. 

Взаимодействие лекарственных средств – это 
количественное или качественное изменение эф-
фектов, вызываемых лекарственными средствами 
при одновременном или последовательном при-
менении двух и более препаратов. В зависимости 
от конечного результата взаимодействия ЛС воз-
можны синергизм (суммация, потенцирование), 
антагонизм, индифферентная ситуация. Взаимо-
действие может быть полезным или вредным либо 
не иметь никакого значимого эффекта. Оценка 
клинически значимого взаимодействия становится 
все более необходимой в связи с возрастающей ча-
стотой использования комбинаций лекарственных 
препаратов в лечении хронических заболеваний. 
Эта тенденция усиливается по мере старения на-
селения и внедрения в клиническую практику ЛС 
для лечения более широкого спектра различных 
отклонений в состоянии здоровья. Особое значе-
ние проблема взаимодействия приобретает у  лиц 
пожилого возраста, которые чаще принимают од-
новременно несколько ЛС. Риск неблагоприятного 
лекарственного взаимодействия у них более вы-
сок, чем у молодых ввиду возрастных изменений 
органов, особенно печени и почек, ответственных 

за метаболизм и выделение ЛС. Например, ингиби-
тор ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 
лизиноприл имеет выгоду у пациентов старшего 
возраста ввиду того, что не метаболизируется в пе-
чени и выводится почками в неизмененном виде.

Организм реагирует на ЛС так же, как на лю-
бое чужеродное вещество (ксенобиотик), подвер-
гая его биотрансформации в целях нейтрализации 
и  выведения. При этом ЛС становятся объектами 
различных механизмов воздействия со стороны 
организма. Большинство ЛС подвергается био-
трансформации в печени, где в результате сложных 
метаболических реакций с участием ферментов 
и  органических транспортеров происходит обра-
зование водорастворимых соединений, которые 
легко выводятся из организма. 

Некоторые лекарственные средства – это ин-
дукторы определенных ферментов и траспортеров. 
При совместном применении индуктора с другим 
ЛС, которое метаболизируется тем же ферментом, 
биотрансформация этого ЛС ускоряется, что при-
водит к снижению его фармакологического эф-
фекта. Другое ЛС является ингибитором фермента 
и  тем самым способно замедлять биотрансфор-
мацию принимаемого параллельно с ними ЛС, 
способствовать более длительному его нахожде-
нию в крови и приводить к побочному действию. 
Так, статины метаболизируются изоферментами 
цито хрома Р450, причем аторвастатин, ловастатин, 
симвастатин с участием изофермента CYP3A4, 
розувастатин – CYP2C9 (таблица).

Пути метаболизма статинов как почва ле-
карственного взаимодействия [10]. Как видно 
из представленных данных, в отношении изо-
фермента CYP3A4 существует большое количе-
ство как ингибиторов, так и индукторов, в том 
числе блокаторы медленных кальциевых ка-
налов, макролидные антибиотики (например, 
широко применяемый для лечения различных 
инфекций, в том числе Helicobacter pylori, клари-
тромицин), некоторые антиаритмические средства, 

Субстраты 
(например, 
препараты 
статинов)

Ингибиторы Индукторы

Метаболизм ферментами цитохрома Р450

CYP3A4
Аторвастатин
Ловастатин
Симвастатин

Кетоконазол, итраконазол, флуконазол, эритромицин, кларитромицин, 
трициклические антидепрессанты, нефазодон, венлафаксин, флувоксамин, 
флуоксетин, сертралин, циклоспорин А, такролимус, мибефрадил, амио-
дарон, даназол, дилтиазем, верапамил, ингибиторы протеаз, мидазолам, 
кортикостероиды, тамоксифен
Сок грейпфрута 

Фенитоин, барбитураты, 
рифампицин, 
дексаметазон, 
циклофос фамид, 
карбамазепин, 
омепразол
Зверобой 
(St. Jоhn’s Wort)

CYP2C9
Розувастатин

Кетоконазол, флуконазол, амиодарон, сульфафеназол, оксандролон, 
дронедарон, варфарин 

Рифампицин, 
фенобарбитал, 
фенитоин
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статины (ловастатин, симвастатин, аторвастатин), 
клопидогрел. При этом известно, что посредством 
CYP3A4, кроме статинов, метаболизируется боль-
шое количество ЛС (около 60 % всех известных ЛС). 
Поэтому препараты, биотрансформация которых 
происходит с участием CYP3A4, при совместном 
назначении с другими ЛС, особенно при поли-
прагмазии, имеют больший риск взаимодействия – 
как  уменьшения, так и увеличения активности. 
При необходимости назначения пациенту несколь-
ких ЛС врач в большинстве случаев может найти 
разумный вариант комбинации с минимальным ри-
ском нежелательного взаимодействия. На примере 
статинов видно, что розувастатин метаболизиру-
ется посредством изофермента CYP2C9, который 
имеет меньше ингибиторов и индукторов, так что 
при его назначении риск взаимодействия и побоч-
ных эффектов меньше. 

Относительно фитотерапии подавляющее 
большинство людей уверены в ее безопасности. 
Между тем препараты растительного происхож-
дения могут не только вызывать тяжелые побоч-
ные реакции, но и провоцировать нежелательные 
лекарственные взаимодействия с ЛС. Наиболь-
шее количество фактов накопилось в отношении 
зверобоя продырявленного (St. Jоhn’s Wort), кото-
рый широко используется для лечения депрессии, 
а также в составе различных сборов и чаев. Зверо-
бой индуцирует цитохром CYP3A4, что может по-
влиять (снизить) на концентрацию конкурентных 
препаратов – например, теофиллина, дигоксина, 
циклоспорина. Сок грейпфрута содержит флавано-
иды и дериваты фурокумарина (нарингенин и бер-
гамоттин), которые посредством CYP3A4 могут 
ингибировать метаболизм лекарств (взаимодей-
ствие со статинами возможно при употреблении 
сока грейпфрута более 1 л в день). 

Учет состояния печени. Печень является ос-
новным местом биотрансформации ЛС и объем ее 
функциональной массы (гепатоцитов) – фактором, 
определяющим метаболический потенциал орга-
на. В настоящее время хронические диффузные 
заболевания печени (ХДЗП) различной этиологии 
очень широко распространены, что может подтвер-
дить каждый врач общей практики. В июне 2014 г. 
на 10-м Международном симпозиуме по гастро-
энтерологии в Праге профессор 1-го Московско-
го государственного медицинского университета 
М.М. Маевская доложила результаты скринингового 
исследования заболеваний печени, проведенного 
в 2012 г. в Москве в рамках социального проекта 
«Тестируй свою печень»: из 4768 участников иссле-
дования 30,6 % имели отклонения лабораторных 
тестов, свидетельствующие о патологии печени. 
При уточнении этиологии оказалось, что наиболее 
частым заболеванием была неалкогольная жировая 
болезнь печени (НАЖБП) – у 13,6 %, реже алко-
гольная болезнь печени – 6,9 %, далее HCV-инфек-
ция – 6,67 %, HBV-инфекция – 1,9 %, лекарственное 

поражение печени – 0,82 %, аутоиммунный гепатит – 
0,78 % и холестаз – 0,69 %. 

Ввиду широкой распространенности практи-
ческий интерес представляет НАЖБП, которая 
включает спектр характерных изменений печени 
преимущественно с крупнокапельным стеатозом 
у  пациентов, не употреблявших алкоголь в коли-
чествах, вызывающих повреждение печени  [8]. 
Для  установления НАЖБП требуется: а) наличие 
признаков стеатоза по данным методов визуали-
зации или морфологического исследования пече-
ни; б) отсутствие причин вторичной аккумуляции 
жира в связи с достоверным употреблением алко-
голя, приемом стеатогенных лекарств или врож-
денными нарушениями [9]. У большинства паци-
ентов НАЖБП ассоциируется с метаболическими 
факторами риска – ожирением, сахарным диабетом 
и дислипидемией, метаболическим синдромом,
 а значит, с потребностью в приеме ЛС. Заболева-
ние на основании морфологических данных под-
разделяется на две категории: неалкогольная жир-
ная печень, когда выявляется стеатоз печени без 
очевидного гепатоцеллюлярного повреждения, и 
неалкогольный стеатогепатит, который определя-
ется как сочетание стеатоза гепатоцитов и воспале-
ния с повреждением гепатоцитов в виде баллонной 
дистрофии с фиброзом и без. В настоящее время 
НАЖБП заняла важное место в клинической ме-
дицине как чрезвычайно частая патология печени, 
являющаяся результатом реализации комплекса ге-
нетических факторов, особенностей диеты и стиля 
жизни, которые формируют фенотип НАЖБП [8, 
9, 11]. 

Заболевание распространено повсеместно. 
Так, по данным Коллегии семейных врачей Канады, 
на каждые 1000 пациентов врача общей практи-
ки приходится 300 со стеатозом печени и 20–30 – 
с НАСГ [11]. Согласно результатам исследования, 
проведенного среди работников ОАО «ММЗ имени 
С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга 
«БелОМО» в 2010–2012 гг., факторы риска НАЖБП 
выявлены у 62,8 %, НАЖБП установлена у 42,4 % 
от числа лиц с факторами риска (абдоминальное 
ожирение, АГ, сахарный диабет, дислипидемия), 
или у 26,6 % из числа включенных в исследова-
ние [6]. При наличии абдоминального ожирения 
как единственного фактора риска частота НАЖБП 
составляет 8,2 %, сочетание с АГ (2 фактора) по-
вышает риск НАЖБП в 7,2 раза, а наличие трех 
(+ сахарный диабет) и четырех (+ сахарный диа-
бет + дислипидемия) факторов, один из которых – 
абдоминальное ожирение, более чем в 11 раз, а ча-
стота НАЖБП достигает 100 %. В большом эпи-
демиологическом исследовании по выявлению 
распространенности НАЖБП в российской попу-
ляции оказалось, что у 27 % пациентов выявлялась 
НАЖБП по данным УЗИ органов брюшной полости 
и уровню трансаминаз [2, 7]. Таким образом, мож-
но утверждать о большой частоте встречаемости 
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НАЖБП. При этом, по данным О.М. Драпкиной 
и В.Т. Ивашкина, более 80 % пациентов с НАЖБП 
имеют АГ, около половины – дислипидемию, в сред-
нем 20 % демонстрируют нарушенный метаболизм 
глюкозы и должны принимать один, прежде всего 
антигипертензивный, препарат и более [1, 3]. 

Из антигипертензивных ЛС наиболее часто на-
значаются ингибиторы АПФ. Препараты данной 
группы различаются по гидро- и липофильности, 
продолжительности действия, фармакокинетике. 
У тучного гипертоника с жировой дистрофией 
печени, по мнению профессора 1-го Московско-
го государственного медицинского университета 
О.М. Драпкиной и соавт. (2008), наиболее предпо-
чтительным оказывается лизиноприл: во-первых, 
он является активным препаратом, а не пролекар-
ством, следовательно, не требуется его трансфор-
мация в печени, во-вторых, лизиноприл – гидро-
филен, так что не накапливается в жировой ткани 
и не утрачивает своей эффективности у тучно-
го пациента, а надежный контроль гемодинамики 
обеспечивается однократным приемом, поскольку 
период полувыведения у лизиноприла большой [2–4]. 
Из этого следует, что приверженность к лече-
нию пациента, принимающего лизиноприл, будет 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МАЗИ КАПСИКАМ® 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДОРСАЛГИЙ
В.В. Пономарев
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Боль – один из наиболее часто встречающихся 
клинических синдромов, которые приводят к поте-
ре временной и стойкой утрате трудоспособности. 
Традиционно боль разделяют на острую и хрони-
ческую, причем обе приводят к ухудшению каче-
ства жизни  пациентов. В повседневной практике 
врачей различных специальностей (неврологов, те-
рапевтов, общей медицинской практики) преобла-
дают лица, испытывающие неспецифические боли 
в  области спины, которые в МКБ-10 обозначают 
как дорсалгии (лат. dorsum – спина + греч. algos – 
боль), шифруют М54 – болезни костно-мышечной 
системы [1–4]. По локализации первичные дорсал-
гии преобладают в шее (neck pain) и пояснице (low 
back pain), что связано с большей функциональной 
нагрузкой, которая выпадает на эти отделы позво-
ночника [6, 9]. 

В настоящее время установлено, что дорсалгии 
представляют только полиэтиологический клини-
ческий симптом. В его патогенезе играет значение 
сочетание следующих вертеброгенных факторов: 
1) компрессионного (грыжа диска, дегенеративные 
изменения дугоотросчатых суставов, гипертрофи-
рованная желтая связка, остеофиты); 2)  дисфик-
сационного (ослабление фиксации позвоночного 
двигательного сегмента); 3) дисгемического (нару-
шение кровообращения в зоне пораженного меж-
позвонкового диска и корешка; 4) аутоиммунного 
воспаления в зоне диско-корешкового конфлик-
та [2, 9]. Следует учитывать, что одной из частых 
причин развития дорсалгий может явиться такой 
невертеброгенный фактор, как повышение тону-
са паравертебральных мышц и фасций, который 
в литературе получил название «миофасциальный 
болевой синдром» [7]. В зависимости от ведущего 
патогенетического механизма, кроме боли в спине 
и (или) конечностях, в клинической картине  па-
циентов с дорсалгией могут в разных сочетаниях 
встречаться мышечно-тонический, нейродистро-
фический или вегетативно-сосудистый синдромы, 
и в таких случаях чаще используется другой термин 
«дорсопатия». 

Представлены результаты амбулаторного лечения 90 пациентов с неспецифической болью в области спины легкой – 
умеренной степени (дорсалгией), разделенных на три группы по 30 чел. в каждой. Основная группа получала традиционные 
нестероидные противовоспалительные препараты и локально мазь Капсикам®, первая группа сравнения – только нестероид-
ные противовоспалительные препараты, вторая – только Капсикам®. Анализ боли проводился с использованием визуальной 
аналоговой шкалы. Показано, что во всех группах в процессе лечения наблюдался регресс болевого синдрома, однако к 7-му 
дню терапии боль была менее выраженной у пациентов основной группы.

Ключевые слова: боль, дорсалгия, Капсикам®.

При первичных дорсалгиях устранение бо-
левых синдромов обычно идет по трем основным 
направлениям: 1) подавление синтеза или инак-
тивация медиаторов воспаления; 2) ограничение 
поступления болевой импульсации из зон по-
вреждения в центральную нервную систему; 3) ак-
тивация деятельности противоболевой системы. 
В клинической практике максимальный обезболи-
вающий и противовоспалительный эффект в тера-
пии дорсалгий обычно достигается применением 
медикаментов, обладающих способностью воздей-
ствовать на медиаторы воспаления в различных 
тканях. Среди лекарств с подобным механизмом 
воздействия на боль наиболее распространены 
нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП). В основе общего механизма действия всех 
НПВП лежит угнетающее влияние на активность 
фермента циклооксигеназы (ЦОГ), что приводит 
к уменьшению биосинтеза простогландинов и дру-
гих провоспалительных цитокинов. В настоящее 
время известны две изоформы: ЦОГ-1 и ЦОГ-2. 
В  зависимости от избирательного влияния на ту 
или иную форму ЦОГ выделяют селективные и не-
селективные НПВП. Эта группа относится к числу 
лекарств, отпускаемых из аптеки без рецепта, и 
в  силу этого широко используется населением. 
Однако одним из наиболее распространенных ос-
ложнений применения НПВП является поражение 
желудочно-кишечного тракта (НПВП-гастропатии), 
которое, по данным литературы, развивается 
в  среднем у 10 % лиц молодого и 25 % пациентов 
пожилого возраста [5, 8, 10]. В связи с этим акту-
альной задачей является выбор комбинированной 
терапии дорсалгий путем совместного примене-
ния нескольких лекарственных средств, имеющих 
анальгетический эффект.

Один из путей достижения лучших резуль-
татов терапии дорсалгий – сочетание НПВП и ле-
карственных веществ для наружного (местного) 
применения в форме гелей или мазей. Последние 
изменяют болевую импульсацию из зон повреж-
дения в центральную нервную систему, при этом 
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не повреждают слизистую ЖКТ [2]. Среди большо-
го количества мазей, зарегистрированных в РБ для 
лечения мышечных и суставных болей, внимание 
привлекла мазь Капсикам®, которая содержит ком-
бинацию веществ, оказывающих местнораздра-
жающее, сосудорасширяющее и обезболивающее 
действие: бензилникотинат, нонивамид, живичный 
скипидар, рацемическую камфору и диметилсуль-
фоксид. Основным действующим веществом Кап-
сикама® является нонивамид – синтетический ана-
лог капсаицина, выделяемого из красного острого 
перца – чили. При использовании он вызывает раз-
дражение кожных рецепторов и улучшение микро-
циркуляции в тканях. При втирании в болезненные 
участки Капсикам® быстро всасывается, и уже че-
рез несколько минут вызывает ощущение теплоты 
и локальное повышение температуры кожи, что 
уменьшает мышечное напряжение в области спины. 
Легкий анальгетический эффект Капсикама® обыч-
но наступает через 30 мин и сохраняется в среднем 
от 3 до 6 ч. Капсикам® выпускают в алюминиевых 
тубах по 30 и 50 г. В процессе лечения дорсалгий 
мазь наносят на кожу в количестве нескольких 
грамм и втирают обычно несколько раз в сутки. 
В  силу свободной доступности населению и бла-
гоприятной цены Капсикам® много лет широко 
применяется для оказания само- и взаимопомощи 
на  различных (в первую помощь – на домашнем) 
этапах лечения при дорсалгиях.

С октября 2013 по апрель 2014 г. на базе 11, 
17 и  26-й поликлиник г.  Минска проводилось не-
интервенционное клиническое испытание мази 
Капсикам® в комплексном амбулаторном лечении 
пациентов с дорсалгиями. 

Цель и задачи исследования:
оценить эффективность мази Капсикам® для 

уменьшения выраженности болей в области спины 
в качестве монотерапии или в комбинации с НПВП;

изучить переносимость и побочные эффекты 
данной мази.

Материал и методы. Для решения поставлен-
ных задач проведено проспективное параллельное 
открытое контролируемое клиническое исследо-
вание. Обследовано 90 пациентов (62 женщины, 
28 мужчин, средний возраст 49,4 ± 2,6 года) с дор-
салгией, диагноз которым был выставлен в соот-
ветствии с классификацией заболеваний перифе-
рической нервной системы (И.П. Антонов и соавт., 
1987). 

Критерии включения: возраст пациентов от 18 
до 60 лет с клинически установленным диагнозом 
«дорсалгия» и интенсивностью болей от слабой 
до среднесильной (от 2 до 7 баллов по визуальной 
аналоговой шкале боли – ВАШ). 

Критерии исключения: возраст старше 60 лет; 
декомпенсация сопутствующих соматических заболе-
ваний; интенсивность боли свыше 7 баллов по ВАШ; 
выраженные психические расстройства (депрессия, 
тревога, беспокойство); наличие индивидуальной 

гиперчувствительности к компонентам мази; язвы 
и другие кожные заболевания Перед началом кли-
нического испытания все пациенты подписали ин-
формированное согласие.

Преобладали пациенты с рефлекторными син-
дромами поясничной (люмбалгия, люмбоишиал-
гия) – 68 чел. (75,5 %) и шейной (15 чел., 16,5 %) 
локализации (цервикалгия, цервикобрахиалгия). 
Значительно реже встречались лица с диагнозом 
«вертеброгенная торакалгия» (7 чел.). Длительность 
болевого синдрома до начала терапии до 7 дней 
была у 49 чел. (54,4 %), в 41 случае (45,6 %) – более 
7 дней. 

Случайным образом были сформированы 
три  группы (основная и две группы сравнения) 
по  30 пациентов в каждой, сопоставимые по воз-
расту, полу и нозологическим формам. Основная 
группа в ходе исследования получала стандартную 
терапию НПВП (кетопрофен, лорноксикам, ме-
локсикам), согласно протоколам, утвержденным 
МЗ РБ, и дополнительно мазь Капсикам®, нано-
симую на болезненные участки кожи в дозе 1–2 г 
с последующим втиранием 1–2 раза/сутки. Первая 
группа сравнения получала только стандартную 
терапию аналогичными НПВП. С гастропротектив-
ной целью пациентам обоих групп одновременно 
назначали омепразол. Пациентам второй группы 
сравнения рекомендовали для устранения болей 
пользоваться только мазью Капсикам® для наруж-
ного применения. Им было рекомендовано исклю-
чить прием НПВП, других анальгетиков и анти-
депрессантов, не предусмотренных протоколом. 
В виде исключения при усилении болей в области 
спины или недостаточном эффекте применяемых 
препаратов пациентам всех трех групп допускался 
разовый прием парацетамола в дозе до 4 табл./сут. 
Кроме исследуемых препаратов, все пациенты об-
учались специальным упражнениям на постизоме-
трическую релаксацию мышц спины. Длительность 
терапии максимально составляла 7 дней. 

Использовали простой дизайн исследования, 
который включал традиционный сбор анамнеза, 
неврологический осмотр, общепринятые лабора-
торные исследования и рентгенограмму позвоноч-
ника в двух проекциях. Болевой синдром оценивали 
сами пациенты по ВАШ ежедневно два раза в день 
(утром и вечером), раздельно в покое и при движе-
ниях. Регистрировали остаточную боль по окон-
чании лечения. Подобный упрощенный дизайн 
исследования применен в связи с ограниченным 
временем, которое отводится врачу при амбула-
торном осмотре пациента в поликлинике. Получен-
ные данные, переносимость, побочные реакции, 
осложнения исследуемых препаратов и эффектив-
ность лечения вносили в специально разработан-
ную индивидуальную регистрационную форму. 
Результаты лечения по количественным оценочным 
шкалам обрабатывали с помощью программ Exсel 
и Statistica 6.0. Рассчитывали среднее арифметическое 
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и стандартное отклонение. Степень достовернос-
ти определяли с помощью t-критерия Стьюдента. 
За  уровень статистической достоверности прини-
мали результаты при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. До лечения у па-
циентов основной и обеих групп сравнения в кли-
нической картине преобладал болевой синдром. 
Локализация боли включала шейный или пояснич-
ный (реже грудной) отделы позвоночника с ирра-
диацией в верхний плечевой пояс и (или) руку либо 
ногу. Боли обычно носили асимметричный, тупой 
ноющий характер и чаще усиливались при движе-
ниях, ослабевая в покое. У всех больных отмечено 
нарушение биомеханики позвоночника с ограни-
чением активных движений в пораженном отделе. 
Частым проявлением заболевания (особенно при 
затяжном и хроническом течении) было асимме-
тричное напряжение одной или нескольких мышц 
в области шеи или поясницы, более явное при сла-
бом развитии подкожной клетчатки. При пальпа-
ции этих мышц обычно выявляли несколько асим-
метричных триггерных (миофасциальных) точек, 
которые представляли собой небольшие локальные 
болезненные участки непосредственно в напря-
женной мышце. На их пальпацию пациенты обыч-
но реагировали непроизвольным вздрагиванием 
(симптом «прыжка») и гримасой боли. Выделяли 
«активные» и «латентные» триггеры (их соотноше-
ние обычно составляло 1 : 2). На «активные» триг-
геры указывали сами больные, так как они прояв-
лялись спонтанной локализованной болью в покое 
и (или) при движениях. Латентные триггерные 
точки обнаруживали только при целенаправлен-
ной пальпации мышц. При рентгенографическом 
обследовании пораженного отдела позвоночника 

у пациентов всех трех групп выявляли дегенера-
тивно-дистрофические изменения, выраженность 
которых обычно не коррелировала с клинической 
картиной.

Представила интерес выявленная динамика дор-
салгий в трех группах в процессе лечения. В начале 
терапии у пациентов первой (основной) группы 
выраженность боли по ВАШ утром в покое соста-
вила 4,5 ± 0,1 балла, при движениях 5,7 ± 0,1 балла; 
вечером в покое – 4,8 ± 0,1 балла, при движениях 
6,0 ± 0,1 балла, что соответствовало болевому син-
дрому умеренной степени. Со 2–3-го дня назначен-
ного лечения наблюдали уменьшение выраженно-
сти боли по ВАШ, однако эти изменения оказались 
недостоверными. С 4-го дня терапии боль по ВАШ 
утром в покое уменьшилась до 3,1 ± 0,2 балла 
(р < 0,05) и при движениях 3,8 ± 0,1 балла; вечером 
в покое – 3,2 ± 0,1 балла (р < 0,05) и при движени-
ях 3,8 ± 0,1 балла (рис. 1–4). К 7-му дню лечения 
продолжалась положительная динамика уменьшения 
болевого синдрома: утром в покое составила 0,6 ± 
± 0,01 балла по ВАШ и при движениях 1,0 ± 0,01 балла 
(р < 0,05); вечером в покое – 0,6 ± 0,01 балла (р < 0,05) 
и при движениях 0,9 ± 0,01 балла, что соответство-
вало легкой степени болевого синдрома.

Во второй группе сравнения (получавшей 
только аналогичные НПВП) и третьей (получав-
шей только Капсикам® местно) в процессе терапии 
также наблюдали достоверный положительный 
эффект в  отношении регресса болевого синдрома 
в утреннее и вечернее время в покое, а также при 
движениях (р < 0,05), который статистически не от-
личался от аналогичных показателей у пациентов 
основной группы (рис. 1–4). Однако к 7-му дню тера-
пии итоговые показатели остаточной боли по ВАШ 

Рис. 1. Динамика боли в покое утром 
у пациентов трех исследуемых групп

Рис. 2. Динамика боли при движении утром 
у пациентов трех исследуемых групп

Рис. 3. Динамика боли в покое вечером у пациентов трех 
исследуемых групп

Рис. 4. Динамика боли при движении вечером у пациентов 
трех исследуемых групп
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в  основной группе пациентов оказались меньше, 
чем во второй и третьей. Так, утром в покое пока-
затели остаточной боли по ВАШ в основной группе 
составили 0,6 ± 0,01 балла (в группах сравнения 
0,9 ± 0,01 и 0,7 ± 0,01 балла соответственно); утром 
при движениях 1,0 ± 0,01 балла (в группах сравне-
ния 1,4 ± 0,01 и 1,2 ± 0,01 балла соответственно); ве-
чером в покое 0,6 ± 0,01 балла (в группах сравнения 
1,1 ± 0,01 и 0,7 ± 0,01 балла соответственно); вече-
ром при движениях 0,9 ± 0,01 балла (в группах срав-
нения 1,7 ± 0,01 и 1,1 ± 0,01 балла соответственно). 

Переносимость лечения у пациентов всех трех 
групп была удовлетворительной. Побочные эффек-
ты в первой (основной) и второй группе сравнения 
отмечены у 5 % пациентов (3 чел. – преходящие 
боли в области желудка, которые расценивались 
как проявления НПВП-гастропатии, и в одном слу-
чае повышение АД. По сравнению с литературны-
ми данными [5, 8, 10], побочные эффекты терапии 
оказались менее выраженными, что, вероятно, свя-
зано с назначением гастропротективной терапии 
омепразолом. Побочных эффектов применения 
мази Капсикам® не наблюдалось.

Проведенное исследование подтвердило мне-
ние большинства исследователей, что болевые 
синдромы в области спины в подавляющем боль-
шинстве случаев носят смешанный характер [3, 4]. 
Преобладает (в 69–86 %) случаев ноцицептивная 
боль, которая связана с механическим раздражением 
болевых рецепторов в тканях. Ее причинами яв-
ляются: спондилоартроз мелких (дугоотросчатых) 
суставов позвоночника (особенно у лиц пожилого 
возраста) из-за растяжения капсулы; образование 
остеофитов по краям тел позвонков; нарушение 
стабильности позвоночно-двигательных сегмен-
тов; гипертрофии связочного аппарата и формиро-
вания миофасциальных точек в различных мышцах 
спины [1–4]. Другой источник боли в шее – остео-
хондроз межпозвонковых дисков, образование 
их экструзий с вторичной компрессией корешков 
и вегетативных ганглиев на уровне пораженного 
сегмента, что проявляется присоединением ней-
ропатического компонента боли [2]. Причина – 

раздражение рецепторов синувертебрального нер-
ва, которыми богато иннервировано фиброзное 
кольцо межпозвонкового диска, и механическое 
сдавление спинномозговых корешков. При пер-
вичных дорсалгиях также имеют значение ишемия 
кореш ково-спинальных артерий, реже – аутоим-
мунное воспаление и отек в зоне диско-корешко-
вого конфликта, центральная сенситизация в виде 
повышенной активности и чувствительности сен-
сорных нейронов заднего рога [4, 6, 9]. 

Выбор тактики лечения первичных дорсал-
гий зависит от их этиологии, возраста и психоло-
гического статуса пациента, выраженности кли-
нических проявлений, длительности болевого 
синдрома. Препаратами первой линии являются 
различные неселективные и селективные НПВП [5]. 
Проведенное исследование показало, что добав-
ление к  терапии дорсалгий Капсикама® сопрово-
ждается лучшими результатами лечения к 7-му 
дню. Входящая в состав мази комбинация бензил-
никотината, нонивамида, живичного скипидара, 
камфоры и диметилсульфоксида способствует их 
быстрому проникновению в мягкие ткани спины, 
местно согревающему и анальгетическому эф-
фектам. К  достоинствам мази Капсикам® можно 
отнести ее хорошую всасываемость благодаря во-
дно-эмульсионной основе, отсутствие закупорки 
потовых и  сальных желез кожи, быструю смывае-
мость водой, приятный запах и невысокую цену. 

Заключение. Таким образом, дорсалгия – по-
лиэтиологический клинический симптом. В  по-
добных случаях любой врач обязан исключить 
вторичный характер дорсалгии вследствие вос-
палительного (спондилодисцит, остеомиелит), 
метаболического (остеопороз), опухолевого либо 
травматического генеза. Мазь Капсикам® – сред-
ство выбора в лечении легких – умеренных прояв-
лений этой патологии, как в качестве монотерапии, 
так и в комбинации с НПВП. С учетом хорошей 
переносимости Капсикама® его целесообразно ре-
комендовать к широкому применению в основном 
на амбулаторном этапе оказания медицинской 
помо щи пациентам с дорсалгией.
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 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
В.И. Голобородько1, А.И. Ледник1, Н.Н. Пешко1, Н.И. Мельнова1, Т.П. Волкова1, 
О.П. Левчук1, Н.Н. Силивончик2

1Медико-санитарная часть ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая 
компания холдинга «БелОМО», Минск
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Неинфекционные заболевания (сердечно-сосу-
дистые, онкологические, хронические респиратор-
ные, болезни опорно-двигательного аппарата, са-
харный диабет, проблемы психического здоровья) 
в настоящее время являются причиной 86 % случаев 
смерти и 77 % бремени болезней в Европе [1, 3]. 
Большинство случаев смерти от неинфекционных 
заболеваний обусловлены сердечно-сосудистыми: 
ежегодно от них умирает 17 млн человек. Одна 
из основных проблем в глобальных масштабах не-
инфекционных заболеваний – повышенное арте-
риальное давление (АД), с которым связано 16,5 % 
всех случаев смерти, за ним следуют употребление 
табака (9 %), повышенное содержание глюкозы 
в крови (6 %), недостаточная физическая актив-
ность (6 %) и ожирение (5 %) [7]. Данные факторы 
относятся к управляемым, и их минимизация – 
важнейшая задача здравоохранения. С учетом 
чрезвычайной важности проблемы артериальной 
гипертензии (АГ) у трудоспособного населения 
по  инициативе Комитета по здравоохранению 
Минского горисполкома руководством ОАО «Мин-
ский механический завод имени С.И. Вавилова – 
управляющая компания холдинга «БелОМО» 
и  ОАО «Пеленг» в 2011 г. было принято решение 
об  организации лечения работников, страдающих 
АГ, за счет средств предприятий. 

Цель исследования – оценка результатов одно-
годичного контролируемого фармакологического 
лечения АГ у работников промышленного пред-
приятия. 

Материал и методы. В программу контроли-
руемого лечения АГ было включено 50 человек из 
числа работников ОАО «Минский механический 
завод имени С.И. Вавилова – управляющая компа-
ния холдинга «БелОМО» и ОАО «Пеленг». Специ-
алистами Медико-санитарной части был составлен 
перечень лекарственных средств, согласно кото-
рому предприятия выделили средства для их при-
обретения. Использовались следующие группы 
препаратов: ингибиторы ангиотензинпревращающе-
го фермента (лизиноприл), блокаторы рецепторов 
ангиотензина II (лазартан), бета-адреноблокато-
ры (бисопролол), блокаторы кальциевых каналов 
(амлодипин), диуретики (гидрохлортиазид, инда-
памид). Кроме того, при необходимости приема 
ацетилсалициловой кислоты и статинов пациенты 

их получали также за счет средств предприятий. 
В  программе применялись лекарственные средства 
отечественного производства.

Включение пациентов в программу контроли-
руемого лечения АГ проводилось на протяжении 
января 2012 г. Критерии включения: АГ II и III ст., 
риск 2, 3 и 4 с недостаточным эффектом антиги-
пертензивной терапии. Характеристика пациентов 
представлена в табл. 1. 

Кроме базовых характеристик пациентов (воз-
раст, пол, социальный статус) и АГ оценивались 
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
При включении в программу пациенты консуль-
тировались врачами-терапевтами участковыми 
с объяснением целей лечения, схем приема препа-
ратов и порядка их получения, важности система-
тического приема лекарственных средств и контро-
ля АД (самостоятельно, фельдшером здравпункта 
и врачом), а также роли немедикаментозных меро-
приятий. Порядок наблюдения предполагал оценку 
состояния пациентов с измерением АД и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) фельдшером 1 раз 
в 5 дней, осмотр врачом – 1 раз в месяц (табл. 2).

Дополнительно в ходе программы по показа-
ниям (контроль безопасности приема статинов, 
коррекция антигипертензивной терапии, сопут-
ствующие заболевания) пациенты осматривались 
врачами-терапевтами участковыми, другими спе-
циалистами, выполнялись лабораторные исследо-
вания и ЭКГ. Коррекция первоначального курса 
антигипертензивной терапии проводилась по ре-
зультатам наблюдения. 

Заведующие здравпунктами предприятий обес-
печивали своевременное получение, учет, хранение 
и выдачу пациентам на здравпунктах лекарствен-
ных средств в соответствии с назначениями врачей. 
Результаты наблюдения и лечения фиксировались 
врачами в амбулаторных картах и фельдшерами 
здравпунктов в специальных картах наблюдения.

Оценка результатов программы контролиру-
емого лечения АГ проводилась в декабре 2012  г. 
Результаты обработаны методами описательной 
непараметрической статистики – медиана (Ме), ми-
нимальные (min) и максимальные значения (max), 
с помощью относительных показателей (%).

Результаты и обсуждение. Получили полный 
курс лечения в рамках программы 47 пациентов, 
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Таблица 1

Характеристика группы пациентов

Характеристики n абс. % Ме min max
Пол, мужчины/женщины 50 21/29 42/58 – – –
Возраст, лет 50 – – 56 47 72
Социальный статус:
  рабочие
  инженерно-технические работники

50
8

42
32
68

– – –

Артериальная гипертензия, степень:
  II
  III

50
13
37

52
48

– – –

Артериальная гипертензия, риск
  2
  3
  4

50
2
9

39

4
18
78

– – –

ИМТ, кг/м2 50 – – 30,5 23,9 53,0
Окружность талии мужчин, см 19 – – 108 79 111
Окружность талии женщин, см 27 – – 89 79 145
Курение 50 14 28 – – –
Гиперхолестеринемия 50 46 92 – – –
Сахарный диабет 50 11 22 – – –
Хроническая болезнь почек 50 4 8 – – –
Общий сердечно-сосудистый риск:
  очень высокий 
  высокий 

50
7

43
14
86

– – –

Инвалидность, группа
  III
  II

50 4
3
1

8 – – –

ИБС:
  стенокардия
  постинфарктный кардиосклероз
  мерцательная аритмия
  экстрасистолия
  радиочастотная абляция в анамнезе 
  операции реваскуляризации миокарда в анамнезе

50 25
10
5
4
5
1
1

50 – – –

Инфаркт мозга в анамнезе 50 2 4 – – –
Атеросклероз артерий нижних конечностей 50 1 – – – –
Синдром Конна, адреналэктомия (2001 г.) 50 1 – – – –
Недостаточность кровообращения (NYHA), ФК:
  I
 II

50 28
21
7

56 – – –

Неалкогольная жировая болезнь печени 50 28 56 – – –

выбыли из программы 3 (2 – по причине увольнения, 
1 был переведен на другие препараты, не предусмо-
тренные программой). Результаты представлены 
в табл. 3.

Как видно из представленных данных, целевые 
значения АД достигнуты у всех пациентов за  ис-
ключением 1 случая, когда эффект не был удов-
летворительным и пациент был переведен на дру-
гие лекарственные средства, не предусмотренные 
программой. Коррекция первоначального курса 
антигипертензивной терапии (замена препаратов, 
изменение доз и режимов приема) потребовалась 
только 6 участникам программы, что обусловлено 
тем, что пациенты были хорошо известны цеховым 

врачам и до включения в программу получали лече-
ние, которое индивидуально подбиралось и при не-
обходимости корректировалось. В ходе программы 
у пациентов не отмечалось кризов, случаев нетру-
доспособности и эпизодов госпитализации в  ста-
ционары дневного или круглосуточного пребы-
вания по причинам, непосредственно связанным 
с АГ. В течение года получали лечение в стационаре 
дневного пребывания 10 пациентов в связи с про-
блемами, обусловленными ишемической болезнью 
сердца (ИБС), хроническими цереброваскулярны-
ми болезнями, а также сопутствующими хрони-
ческими (остеохондроз позвоночника, сахарный 
диабет, атеросклероз артерий нижних конечностей 
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Таблица 2
Протокол программы контролируемого лечения артериальной гипертензии

Мероприятия Периодичность
Включение в программу Январь 2012 г.
Осмотр пациента врачом При включении в программу

По окончании программы (декабрь 2012 г.) 
1 раз в месяц

Лабораторное исследование:
анализ крови общий, анализ мочи общий, анализ крови био-
химический (общий холестерин, холестерин липопротеинов 
низкой плотности, триглицериды, аланиновая и аспаргиновая 
трансаминазы, билирубин), протромбиновый индекс, глюкоза 
крови

При включении в программу 
По окончании программы 

ЭКГ При включении в программу 
По окончании программы 
Дополнительно по показаниям 

Оценка состояния пациента фельдшером 1 раз в 5 дней
Измерение АД фельдшером 1 раз в 5 дней
Измерение ЧСС фельдшером 1 раз в 5 дней
Выдача лекарственных средств фельдшером 1 раз в 10 дней

Таблица 3
Результаты программы контролируемого лечения артериальной гипертензии

Характеристики n
Число пациентов 

абс. %
Проведен полный курс лечения 50 47 94
Полный курс лечения не закончен по причине увольнения пациентов 50 2 –

Полный курс лечения не закончен по причине перевода пациентов на препараты, 
не предусмотренные программой лечения 50 1 –

Коррекция первоначального курса антигипертензивной терапии 48 6 13
Достижение целевых значений АД 48 47 98
Гипертонические кризы 47 0 –
Нетрудоспособность по причинам, прямо связанным с АГ 47 0 –
Лечение в отделении дневного пребывания по причинам, прямо связанным с АГ 47 0 –
Лечение в стационаре круглосуточного пребывания по причинам, прямо связанным с АГ 47 0 –
Нетрудоспособность по причинам, прямо не связанным с АГ 47 10 –
Лечение в отделении дневного пребывания по причинам, прямо не связанным с АГ 47 10 –
Достижение целевых уровней общего холестерина 47 46 98
Достижение целевых уровней холестерина ЛПНП 32 31 97
Снижение риска (SCORE) 40 39 98
Побочные эффекты лечения 47 0 –

с хронической артериальной недостаточностью) 
и острыми заболеваниями, что объяснимо исходя 
из клинической характеристики группы. В процес-
се наблюдения при измерении АД фельдшерами 
и врачами у отдельных пациентов фиксировались 
подъемы АД от 140/90 до 160/110 мм рт. ст., кото-
рые купировались сублингвальным приемом кап-
топрила. После окончания программы пациенты 
получили рекомендации по продолжению лечения.

Организаторы и исполнители положительно 
оценили результаты программы контролируемого 

лечения АГ. Общая оценка эффективности про-
граммы врачами, участвовавшими в ее осуществле-
нии, – «хорошая» и «очень хорошая». По мнению 
врачей-терапевтов участковых, наблюдавших своих 
пациентов на протяжении ряда предшествующих 
месяцев или лет и являвшихся непосредственными 
исполнителями программы, главным результатом 
было отсутствие случаев выраженной дестабилиза-
ции АГ с кризами или высокими цифрами АД.

В ходе наблюдения за пациентами анали-
зировались причины недостаточного эффекта 
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предшествующей антигипертензивной терапии, 
которая в большинстве случаев не отличалась 
от предложенной в программе. Исследователи при-
знали в качестве основной причины недостаточную 
приверженность пациентов к лечению. Известно, 
что низкая приверженность пациентов к длитель-
ному лечению, которая в развитых странах состав-
ляет около 50 %, на сегодняшний день является 
одной из наиболее важных проблем практическо-
го здравоохранения, а улучшение приверженности 
рассматривается Всемирной организацией здраво-
охранения как наиболее важный подход при соз-
дании программ терапии пациентов с хронической 
патологией, когда лекарственные средства должны 
приниматься длительно или пожизненно [6].

По данным российского многоцентрового ис-
следования РЕЛИФ (РЕгулярное Лечение И проФи-
лактика) 58,2 % пациентов с АГ используют меди-
каментозную терапию только при повышении АД, 
63,6 % принимают лекарственные средства не каж-
дый день, 39,7  % прекращают лечение после нор-
мализации АД, 32,9 % пропускают прием лекарств 
по  забывчивости и только 3,3  % постоянно при-
нимают назначенные препараты [4]. Только 24,8 % 
опрошенных в организованной группе (сотрудни-
ки нефтеперерабатывающей промышленности) 
и 26,7 % в неорганизованной оказались приверже-
ны антигипертензивной терапии [5].

Следует отметить, что в ходе программы боль-
шое внимание уделялось выявлению и коррекции 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
и эффективному взаимодействию с пациентом 
с выделением достаточного времени для общения, 
уточнения его собственного мнения о заболева-
нии и его причинах, поддержанию озабоченности 
для повышения его мотивации к изменению пове-
дения, поддержке любого улучшения образа жиз-
ни. При этом важным фактором стала работа в ко-
манде, состоящей из врача-терапевта участкового 
и фельд шера здравпункта с подключением при не-
обходимости других специалистов (кардиолог, эн-
докринолог, невролог, офтальмолог, реабилитолог) 
и сотрудников кафедры общей врачебной практи-
ки БелМАПО. Как показал анализ, часть факторов 

риска были скорректированы (это касалось в боль-
шей мере снижения уровня холестерина и холесте-
рина липопротеинов низкой плотности), что могло 
стать составляющей увеличения эффективности 
антигипертезивной терапии.

Организаторы и исполнители программы кон-
тролируемого лечения отмечают большую роль 
фельдшеров здравпунктов (заведующие А.В. Не-
стерович, Л.В. Пронина, Ю.Ф. Ташкинов), которые 
обеспечивали выполнение мероприятий прибли-
женно к рабочим местам пациентов и наиболее 
тесно с ними контактировали. Стоит заметить, что 
среднему медицинскому персоналу уделено специ-
альное внимание в Европейских клинических реко-
мендациях по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний (пересмотр 2012 г.): авторы рекомен-
даций и эксперты констатировали, что программы, 
направленные на обучение медсестер по профилак-
тике заболеваний, являются эффективными во вра-
чебной практике, а модели работы и поведения 
медицинской сестры, характеризующиеся более 
интенсивным и длительным взаимодействием 
с  пациентом, продемонстрировали отличные ре-
зультаты, в том числе в достижении регрессии 
атеросклероза и снижения уровня сердечных собы-
тий [2]. 

Заключение. Опыт контролируемого лечения 
артериальной гипертензии за счет средств предпри-
ятия показал значительную пользу, составляющими 
которой были отсутствие случаев выраженной де-
стабилизации АГ с кризами или высокими цифрами 
АД, достижение целевого уровня АД, снижение 
уровня сердечно-сосудистого риска. Хотя неболь-
шая продолжительность программы не позволяла 
оценивать результаты по конечным точкам, а эко-
номический эффект программы не рассчитывался, 
полученный эффект медицинский свидетельствует 
в пользу эффективности контролируемого лече-
ния артериальной гипертензии в организованных 
коллективах. В настоящее время контролируемое 
лечение артериальной гипертензии на предприятиях 
ОАО «Минский механический завод имени С.И. Ва-
вилова – управляющая компания холдинга «Бел-
ОМО» и ОАО «Пеленг» продолжается. 
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Синдром Стивенса-Джонсона – токсический 
эпидермальный некролиз (ССД – ТЭН) – острое 
угрожающее жизни заболевание, характеризую-
щееся более или менее распространенным отсло-
ением эпидермиса и образованием обширных бо-
лезненных эрозий на коже и слизистых оболочках, 
сопровождающееся выраженными водно-электро-
литными нарушениями, массивной потерей белка 
и высоким риском развития сепсиса. 

Оба заболевания, считавшиеся ранее самостоя-
тельными, рассматриваются в настоящее время как 
разные по тяжести варианты течения единого па-
тологического процесса и объединяются в общую 
нозологию, описанную в зарубежной литературе 
под названием «синдром Стивенса-Джонсона – ток-
сический эпидермальный некролиз» [1–3]. Осново-
полагающими критериями диагностики ССД – ТЭН
 являются размер площади отслоения эпидермиса 
по отношению к общей поверхности тела пациен-
та (в процентах) плюс наличие плоских атипичных 
мишеневидных элементов сыпи или пятен (за ис-
ключением ТЭН без пятен). Согласно общеприня-
той за рубежом классификации, выделяют 3 формы 
(клинические варианты) болезни: 

1. Синдром Стивенса-Джонсона («малая фор-
ма ТЭН»). Площадь отслоения эпидермиса менее 
10  % поверхности тела плюс наличие распростра-
ненных багрово-синюшных или эритематозных 
пятен или плоских атипичных мишеневидных эле-
ментов сыпи.

2. Промежуточная, или переходная форма 
ССД – ТЭН (overlap SJS – TEN). Площадь отслоения 
эпидермиса 10–30 % поверхности тела плюс нали-
чие распространенных багрово-синюшных пятен 
или плоских атипичных мишеневидных элементов.

3. Токсический эпидермальный некролиз. Вы-
деляют ТЭН с пятнами и ТЭН без пятен. При ТЭН 
с пятнами площадь отслоения эпидермиса более 
30  % поверхности тела плюс наличие распростра-
ненных багрово-синюшных пятен или плоских ати-
пичных мишеневидных элементов сыпи. При ТЭН 
без пятен площадь отслоения эпидермиса более 

ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ ПРИ СИНДРОМЕ СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА – 
ТОКСИЧЕСКОМ ЭПИДЕРМАЛЬНОМ НЕКРОЛИЗЕ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ЛЕЧЕНИЕ
Т.П. Дюбкова, В.Ф. Жерносек
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Представлены причины и клинические проявления синдрома Стивенса-Джонсона – токсического эпидермального 
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10  % поверхности тела, эпидермис отслаивается 
крупными пластами, на коже отсутствуют пятна 
и мишеневидные элементы.

Показатель заболеваемости ССД – ТЭН ко-
леблется от 0,4–1,2 до 6 случаев на 1 млн человек 
в  год [4–6]. Чаще клинические проявления соот-
ветствуют синдрому Стивенса-Джонсона или пере-
ходной форме ССД – ТЭН, реже – ТЭН. Течение 
болезни, пусковым фактором которой являются 
вирусные и бактериальные инфекции, характе-
ризуется сезонностью. Подъем заболеваемости 
ССД  – ТЭН, ассоциированного с инфекцией, ре-
гистрируется обычно зимой и ранней весной. Для 
ССД  – ТЭН, индуцированного приемом противо-
судорожных средств, сезонность не характерна. 

Факторами, играющими роль пускового меха-
низма в развитии болезни, в 74–94 % случаев яв-
ляются лекарственные средства и возбудители 
вирусных и бактериальных инфекций дыхатель-
ных путей [4, 7, 8]. Многие патогенные микроорга-
низмы – триггеры ССД – ТЭН, но лидируют среди 
них вирусы. Имеются сообщения о ССД, ассоции-
рованном с герпетической инфекцией [9]. Однако 
точку зрения о главенствующей роли вируса про-
стого герпеса в развитии ССД – ТЭН разделяют не 
все авторы [10]. Доказана роль микоплазмы пнев-
монии в индуцировании ССД – ТЭН [11, 12]. При-
чинными факторами ССД – ТЭН могут быть ВИЧ, 
вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, вирус ге-
патита A, многие бактерии, некоторые микрогрибы 
и даже простейшие [13, 14]. 

Имеются сообщения об ассоциации ССД – ТЭН 
более чем с 220 лекарственными средствами [15]. 
По результатам многоцентрового контролируемо-
го исследования, в 85–100 % случаев ССД – ТЭН 
развивается в течение первых 8 нед лечения [16]. 
В большинстве случаев промежуток времени меж-
ду началом приема «виновного» лекарственного 
средства и клинической манифестацией ССД – 
ТЭН варьирует от 4 до 28 дней, составляя в среднем 
1–3 нед [3, 13]. По некоторым данным, этот период 
может укорачиваться до одного дня или удлиняться 
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до 14 дней [17]. По наблюдениям V. Ngan et al. 
(2003), продромальный период лекарственно-
инду цированного ТЭН может длиться от 4  нед 
при приеме антибиотиков до 2 мес при применении 
противосудорожных средств [13]. После 8 нед тера-
пии риск ССД – ТЭН резко снижается. В развитии 
ССД – ТЭН, индуцированного лекарственными 
средствами, лидирующие позиции занимают суль-
фаниламиды, применяемые для лечения инфекци-
онно-воспалительных заболеваний, прежде всего 
ко-тримоксазол, а также противосудорожные пре-
параты фенобарбитал, карбамазепин, ламотригин, 
за ними следуют нестероидные противовоспали-
тельные средства, аллопуринол, некоторые анти-
биотики [4, 18–20]. Имеются сообщения о развитии 
ТЭН после введения противоглаукомных глазных 
капель дорзоламид [21]. Противосудорожные 
средства занимают особое место как индукторы 
ССД – ТЭН ввиду их сильной ассоциации, а также 
генетически детерминированной предрасположен-
ности определенных этнических групп к развитию 
ТЭН. В настоящее время известно, что носитель-
ство аллели HLA-B* 1502 ассоциировано с высоким 
риском развития карбамазепин-индуцированного 
ССД – ТЭН у представителей китайской, тайской, 
индийской и японской этнических групп [22–24]. 
С  позиций современной фармакогенетики, носи-
тельство аллели HLA-B* 1502 служит противопока-
занием для применения карбамазепина у лиц ази-
атского происхождения. Среди злокачественных 
новообразований, на фоне которых развивается 
ССД – ТЭН, наиболее часто встречаются карцино-
мы и лимфомы. По данным мировой литературы, 
от 25 до 50 % случаев ССД – ТЭН относятся к идио-
патическим, т. е. развивающимся без видимых 
причин. В клинической практике они трактуются 
обычно как ССД – ТЭН неустановленной этиологии. 

В течение последних 10 лет мы наблюдали 7 де-
тей с ССД – ТЭН (4 мальчика, 3 девочки) в возрасте 
от 10 мес до 15 лет. Синдром Стивенса-Джонсона 
(«малая» форма ТЭН) диагностирован у 5 паци-
ентов, клинические проявления ТЭН имели место 
у 2 больных. Наиболее частыми причинами ССД – 
ТЭН были лекарственные средства и/или пато-
генные микроорганизмы. Так, симптомы острой 
респираторной инфекции (ОРИ) предшествова-
ли отслоению эпидермиса у 4 детей. В связи с за-
болеванием пациенты получали медикаментозную 
терапию: 2 – сульфаметоксазол и триметоприм 
(ко-тримоксазол), 1 – амоксициллин и компрессы 
с димексидом на подчелюстную область, 1 – па-
рацетамол. В остальных случаях ССД – ТЭН был 
ассоциирован с лекарственными средствами: у 2 де-
тей – с цитостатиками для лечения злокачествен-
ных новообразований, у 1 пациента – с депакином 
(вальпроат натрия) для купирования судорожного 
синдрома.

До настоящего времени патогенез ССД – ТЭН 
окончательно не установлен. Согласно современным 

представлениям, в основе заболевания лежит мас-
сивный сигнал индуцированный апоптоз керати-
ноцитов [2, 3, 25]. Следствием апоптоза является 
отслоение эпидермиса от дермы, что сопровожда-
ется характерной клинической симптоматикой. 
Некоторые авторы придают определяющее значение 
в патогенезе ССД – ТЭН цитотоксическим механиз-
мам и рассматривают болезнь как специ фическую 
реакцию гиперчувствительности к лекарственным 
средствам, опосредованную цитотоксическими 
Т-лимфоцитами [26]. Предполагается ведущая роль 
последних в индукции апоптоза кератиноцитов 
в начальной фазе.

В клиническом течении синдрома Стивенса-
Джонсона выделяют 3 периода (фазы): 1) продро-
мальный период; 2) период разгара болезни (острая 
фаза); 3) период выздоровления. В типичных слу-
чаях манифестации ССД предшествует картина 
острого респираторного заболевания с признаками 
поражения верхних дыхательных путей. Это грип-
поподобный продромальный период, длящийся 
от  суток до 2 недель. В течение данного периода 
возможны неспецифические симптомы: лихорадка, 
боли в горле, озноб, головная боль, недомогание. 
В подавляющем большинстве случаев манифе-
стация клинических проявлений сопровождается 
фебриль ной лихорадкой. 

Кожа и слизистые оболочки поражаются 
внезапно. Сыпь, как правило, распространенная, 
но может ограничиваться одной или несколькими 
областями тела. Вначале она располагается на лице, 
груди, в проксимальных отделах верхних конеч-
ностей, затем распространяется на живот, заднюю 
поверхность туловища, нижние конечности, по-
ловые органы, кисти, стопы. На коже появляются 
отечные, резко ограниченные крупные пятна или 
плоские папулы розово-красного цвета, возможна 
диффузная эритема. Распространенные багрово-
синюшные или эритематозные пятна или плоские 
атипичные мишеневидные элементы сыпи, име-
ющие две зоны цвета, – важный диагностический 
критерий ССД. Типичные мишеневидные элемен-
ты, имеющие 3 зоны цвета, при ССД отсутствуют. 
В течение нескольких часов на поверхности пятен 
или в центральной зоне атипичных мишеневидных 
элементов возникают пузыри и пузырьки, запол-
ненные серозным или геморрагическим содержи-
мым. Буллезные и везикулезные элементы могут 
располагаться на кистях и стопах, в межпальцевых 
промежутках. Они быстро вскрываются, дерма об-
нажается и на месте пузырей образуются обшир-
ные болезненные эрозии. Площадь отслоения эпи-
дермиса при ССД не превышает 10 % поверхности 
тела. В связи с утратой барьерной функции кожи в 
очагах поражения резко возрастает риск бактери-
ального инфицирования и возникает угроза сепсиса. 

Для ССД характерно вовлечение в патологи-
ческий процесс слизистых оболочек, чаще всего 
естественных выходных отверстий: полости рта, 
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глаз, мочеполовой системы, ануса. Классическая 
триада включает поражение глаз (конъюнктивит), 
половых органов (баланит, вульвовагинит), поло-
сти рта (стоматит). По тяжести и обширности эро-
зивное поражение слизистых оболочек при ССД 
часто выступает на первый план. Поражение сли-
зистой оболочки полости рта – обязательный при-
знак ССД. Высыпания чаще локализуются на губах, 
в преддверии рта, на слизистой оболочке щек, небе. 
Внезапно появляются разлитая эритема, отек и воз-
никают тонкостенные пузыри, заполненные сероз-
ным или серозно-геморрагическим содержимым. 
Пузыри быстро вскрываются и на их месте образу-
ются обширные болезненные эрозии. Отмечается 
выраженная саливация. Полость рта и язык пред-
ставляют собой сплошную кровоточащую раневую 
поверхность, покрытую желтовато-серым налетом, 
состоящим из омертвевшего эпителия. При удале-
нии налета легко возникает кровотечение. Язык 
отечный. Губы опухшие, покрыты массивными 
кровянистыми корками и отторгающимися не-
кротическими массами. В патологический процесс 
может вовлекаться слизистая оболочка верхних 
отде лов пищеварительного тракта. 

Симптомы поражения глаз в период разгара 
ССД наблюдаются почти у всех (98 %) пациентов [27]. 
В патологический процесс вовлекаются конъюн-
ктива век и глазного яблока, кожа и ресничные края 
век, роговица, радужная оболочка. В большинстве 
случаев поражение соединительно-тканной обо-
лочки глаз протекает в форме катарального, реже – 
гнойного конъюнктивита. Заболевание характе-
ризуется жжением, слезотечением, прозрачным 
или слизисто-гнойным отделяемым из глаз. Конъ-
юнктива резко гиперемирована, набухает, теряет 
прозрачность, нарушается рисунок мейбомиевых 
желез. Выражена конъюнктивальная инъекция 
сосудов, которая уменьшается по направлению 
к роговице. Веки резко отечны, склеены обильным 
гнойно-кровянистым экссудатом. Края век утол-
щены, у основания ресниц появляются гнойные ко-
рочки (блефароконъюнктивит). В тяжелых случаях 
развивается мембранозный или псевдомембраноз-
ный конъюнктивит [28]. При осмотре в нижних 
конъюнктивальных сводах выявляются обильные 
наложения в виде пленок светло-желтого или се-
ровато-белого цвета. При вывороте верхнего века 
также обнаруживаются пленки, адгезированные 
с  конъюнктивой. Мембранозный конъюнктивит 
при ССД сопровождается очаговым некрозом 
конъюнктивы с последующим развитием фиброза. 
Патологические изменения конъюнктивы сочета-
ются с буллезным поражением кожи и слизистой 
оболочки полости рта, протекающим с образова-
нием на губах массивных геморрагических корок. 
Мембранозный конъюнктивит характеризуется 
длительным течением (5–6 нед и более). В после-
дующем он приводит, как правило, к формирова-
нию симблефарона, что может явиться причиной 

обструкции добавочных слезных желез и форми-
рования ретенционных слезных кист [29]. Выра-
женное воспаление конъюнктивы с вовлечением 
в патологический процесс ресничных краев век, 
деструкцией и рубцовыми изменениями обуслов-
ливают нарушение архитектоники, проявляющее-
ся заворотом век и неправильным ростом ресниц 
(трихиаз, дистихиаз) [13]. Псевдомембранозная 
пленка при конъюнктивитах состоит из фибри-
нозного налета, свободно прилежащего к поверх-
ности конъюнктивы и легко снимающегося ватой. 
Наложения некротических масс требуют ежеднев-
ного гигиенического ухода за глазами, регулярного 
промывания их изотоническим раствором хлорида 
натрия и применения топических антибактериаль-
ных средств для предотвращения прогрессирова-
ния бактериальных осложнений. 

Наряду с конъюнктивой век и глазного яблока 
в период разгара ССД в процесс часто вовлекается 
роговая оболочка (кератоконъюнктивит). Клини-
ческая картина дополняется корнеальным синдро-
мом: светобоязнью, блефароспазмом, ощущением 
дискомфорта, болью, усилением слезотечения. На-
блюдается выраженная перикорнеальная инъекция, 
роговица утрачивает блеск и зеркальность, изменя-
ется ее прозрачность. Свежий инфильтрат имеет 
сероватую или желтоватую окраску, расплывчатые 
контуры, шероховатую поверхность, в него могут 
врастать сосуды. Исход инфильтрата – васкуляри-
зованное бельмо, являющееся причиной стойкого 
понижения центрального зрения. Воспаление рого-
вицы в острую фазу ССД нередко сопровождается 
нарушением целостности ее эпителия. Происходит 
поверхностное или глубокое изъязвление роговой 
оболочки с последующим рубцеванием [30]. Воз-
можна перфорация язвы роговицы. При подозре-
нии на деструктивные изменения роговицы осмотр 
с помощью щелевой лампы производят после пред-
варительного окрашивания флуоресцеином. Метод 
позволяет выявить даже незначительные дефекты 
роговой оболочки [28]. Образование некротиче-
ских наложений в острую фазу ССД свидетельству-
ет о воспалении высокой интенсивности и служит 
показанием для активного лечения конъюнктивита 
и кератита, позволяющего снизить риск тяжелых 
осложнений. При значительном эпителиальном де-
фекте роговицы, распространяющемся за пределы 
лимба, полностью поражается лимбальный эпите-
лий, содержащий стволовые клетки. Лимбальная 
недостаточность сопровождается формированием 
персистирующей эрозии роговицы с явлениями 
хронического стромального воспаления, васкуляри-
зацией роговицы и нарастанием на нее конъюнкти-
вального эпителия (конъюнктивализация) [28, 31]. 

Распространение воспалительного инфильтрата 
на средние и глубокие слои роговицы обуслов-
ливает вовлечение в патологический процесс со-
судистого тракта. Наиболее характерно развитие 
передних увеитов (ирит, иридоциклит). Воспаление 
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радужной оболочки и ресничного тела проявляется 
преципитатами на задней поверхности роговицы, 
помутнением влаги передней камеры, изменением 
цвета и нечеткостью рельефа радужки, ареактив-
ным миозом и неправильной формой зрачка. Воз-
никает опасность формирования задних синехий – 
сращений зрачкового края и задней поверхности 
радужки с передней капсулой хрусталика. 

Клиническое течение ТЭН также характеризу-
ется наличием продромального периода, периодов 
разгара (острая фаза) и выздоровления. Для про-
дромального периода характерны гриппоподобные 
симптомы в виде недомогания, лихорадки, артрал-
гий, миалгий. Возможны другие неспецифические 
симптомы: головная боль, кашель, ринит, боли 
в  горле, снижение аппетита, тошнота или рвота 
в сочетании с диареей или без нее, конъюнктивит. 
Поражение кожи и слизистых оболочек возникает 
внезапно, сопровождается высокой лихорадкой. 
Зуд не характерен. Основная жалоба пациентов 
в период разгара болезни – мучительная боль, ассо-
циированная с массивным отслоением эпидермиса 
и образованием обширных эрозий. 

Началом заболевания примерно в 90 % случаев 
является поражение конъюнктивы, слизистых обо-
лочек полости рта, носа, гениталий [3]. Манифеста-
ция кожного процесса проявляется болезненными, 
жгучими кореподобными или багрово-синюшны-
ми пятнами, располагающимися вначале изоли-
рованно. Они появляются симметрично на лице 
или груди, затем распространяются по всему телу 
в  направлении сверху вниз, быстро сливаясь друг 
с другом и занимая большую площадь. В процесс 
вовлекается кожа туловища, подмышечных впадин, 
конечностей, ягодиц, половых органов. Преиму-
щественная локализация высыпаний – туловище 
(в проекции рукоятки грудины) и лицо, хотя они 
имеют распространенный характер и могут на-
блюдаться даже на ладонях и подошвах, но никогда 
на  волосистой части головы. Иногда заболевание 
начинается с диффузной кожной эритемы, быстро 
прогрессирующей в течение 1–2 сут до обширного 
эпидермального некролиза. В течение нескольких 
часов (иногда – даже минут) после возникновения 
высыпаний начинается отслоение эпидермиса. При 
прикосновении он скользит и сморщивается под 
пальцами, легко оттягивается, а затем отслаивает-
ся, обнажая дерму. Площадь отслоения эпидермиса 
составляет более 30 % поверхности тела. Скопление 
жидкости в зоне отслоившегося эпидермиса при-
водит к образованию плоских дряблых пузырей с 
фестончатыми очертаниями, наполненных сероз-
ной или серозно-геморрагической жидкостью. При 
малейшем надавливании на пузырь его размеры 
увеличиваются в связи с отслоением эпидермиса 
по периферии. После вскрытия пузырей образуют-
ся обширные резко болезненные эрозии с обвис-
шими кусками эпидермиса по краям. Происходит 
пропотевание значительного количества жидкости. 

По внешнему виду поражение кожи напоминает 
термический ожог II степени. При потягивании 
за  обрывок покрышки пузыря эпидермис отслаи-
вается даже на внешне неизмененной коже рядом 
с пузырем, при трении пальцем здоровых на вид 
участков кожи, расположенных между пузырями 
или эрозиями и даже вдали от них, также происхо-
дит отслоение эпидермиса (положительный феномен 
Никольского). Отслоившийся эпидермис сначала 
держится в виде сморщенной пленки, затем легко 
смещается, оставляя болезненные кровоточащие 
эрозии. 

В патологический процесс при токсическом 
эпидермальном некролизе вовлекаются многие 
слизистые оболочки и внутренние органы. По-
ражение принимает генерализованный характер. 
Массивное отслоение эпидермиса сопровожда-
ется дистрофическими изменениями печени, по-
чек, сердца, кишечника, токсическим поражением 
костного мозга и нервной системы [13]. Вовлечение 
в процесс слизистых оболочек различных органов 
и систем приводит к нарушению их функции. Осо-
бенно страдают дыхательная система, глаза, желу-
дочно-кишечный тракт, мочеполовая система. Му-
козиты сопровождаются резкой болезненностью, 
поэтому пациенты с трудом открывают рот и не 
в состоянии принимать пищу и пить воду. Возмож-
ны глубокие язвенно-некротические изменения 
и отслоение слизистых оболочек гортани, трахеи, 
бронхов, желудочно-кишечного тракта, мочевого 
пузыря, уретры. В ряде случаев в патологический 
процесс вовлекаются суставы. 

Симптомы поражения глаз наблюдаются при 
ТЭН примерно в 40–85 % случаев. Нередко они яв-
ляются причиной тяжелых осложнений, приводя-
щих к инвалидности [28, 32, 33]. Острое воспаление 
обычно персистирует в течение 2–6 нед. Вовлечение 
в патологический процесс конъюнктивы век и глаз-
ного яблока обусловливает формирование рубцов 
и спаек, ограничивающих подвижность глазного 
яблока и приводящих к сужению глазной щели. 
Исходом глубоких язв роговицы является полная 
или частичная потеря зрения. Нарушение стабиль-
ности слезной пленки в результате патологических 
изменений конъюнктивы и роговицы приводит 
к их ксерозу (синдром «сухого глаза»).

Поражение конъюнктивы в период разгара 
ТЭН варьирует от умеренно выраженного воспа-
ления до язвенно-некротического конъюнктивита. 
Геморрагический конъюнктивит может быть од-
ним из самых ранних признаков болезни. При пер-
систирующем воспалении конъюнктивы в составе 
клеточного инфильтрата преобладают Т-хелперы, 
что подтверждает участие иммунных механизмов 
в патогенезе поражения соединительно-тканной 
оболочки глаз. В острую фазу ТЭН наблюдаются 
застойно-синюшная гиперемия и отек конъюнкти-
вы и кожи век с образованием пузырей и эрозий, 
покрытых кровянистыми корками. Конъюнктива 
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глаз разрыхленная, с мелкими кровоизлияния-
ми, в области переходных складок и склеры ярко 
гиперемирована. Пациента беспокоят жжение 
и  светобоязнь. Остатки покрышек пузырей могут 
прикрывать эрозии, создавая впечатление, что по-
врежденная поверхность покрыта серовато-белым 
налетом. «Налет» легко снимается при прикосновении 
ватным тампоном. В тяжелых случаях развивается 
мембранозный конъюнктивит с образованием 
ложных светло-желтых пленок, распространяю-
щихся на роговицу. Пленки сохраняются в течение 
5–6 нед, оставляя после себя рубцовые изменения 
конъюнктивы [27]. Нередко возникают конъюнкти-
вальные синехии. Возможно развитие спаек между 
конъюнктивой и склерой, сращение конъюнктивы 
века с конъюнктивой глазного яблока (симблефа-
рон). Рубцовые изменения конъюнктивы и реснич-
ных краев век могут приводить к их деформации 
и трихиазу [13]. Наряду с конъюнктивой в период 
разгара ТЭН в процесс часто вовлекается рогови-
ца (кератоконъюнктивит, кератоувеит). Имеются 
сообщения о Fas (CD95)-опосредованном апоптозе 
клеток роговицы у пациентов с ТЭН [34]. Возмож-
но развитие язв роговицы, в отдельных случаях – 
с  угрозой перфорации и опасностью эндофталь-
мита. Фиброзная ткань, развивающаяся на месте 
инфильтрации при поражении оптической зоны 
роговицы, значительно снижает остроту зрения 
вследствие нарушения прозрачности роговицы 
и искажения ее формы (сферичности). Помутне-
ния роговицы имеют различную форму, величину 
и глубину. В большинстве случаев формируются 
грубые васкуляризованные бельма [27]. Они плохо 
поддаются консервативному лечению и, как правило, 
требуют кератопластики или кератопротезирования. 

Пациенты с ССД – ТЭН подлежат обязатель-
ной госпитализации в реанимационное отделение 
или блок интенсивной терапии (оптимально – в па-
латы для ожоговых больных). Тактика их ведения 
такая же, как при термических ожогах. Необходимо 
обеспечить максимально возможные стерильные 
условия, чтобы не допустить экзогенного инфи-
цирования. Пациент должен находиться в теплой 
палате, оснащенной бактерицидными лампами, 
под согревающим каркасом. Для уменьшения по-
терь тепла через кожу рекомендуемая температу-
ра окружающей среды в пределах 30–32 °С. С этой 
целью используют тепловые экраны, инфракрасные 
лампы и специальные кровати. Растворы для ги-
гиенического ухода и антисептической обработки 
кожи и слизистых оболочек перед применением 
рекомендуется подогревать [20]. Предпочтитель-
ным является открытый способ лечения кожных 
повреждений с использованием аэротерапевтиче-
ских установок, флюидизирующих кроватей «Кли-
нитрон», палат с ламинарным потоком стерильного 
подогретого воздуха. 

Основой специфической терапии ССД – 
ТЭН до недавнего времени являлись системные 

глюкокортикостероиды. При раннем применении 
в  ряде случаев эффективны сверхвысокие дозы 
стероидных гормонов, вводимые в течение корот-
кого промежутка времени (пульс-терапия) [35, 36]. 
Классическая схема предусматривает введение 
метилпреднизолона в дозе 10–30 мг/кг/сут внутри-
венно в течение 3 дней подряд. Прогресс медицин-
ской науки выдвигает еще одну группу лекарствен-
ных средств, применение которых при ССД – ТЭН 
обосновано исходя из современных представ лений 
о патогенезе заболевания. Внутривенные имму-
ноглобулины, содержащие естественные анти- -
Fas-антитела, способны прервать патологический 
процесс у большинства пациентов с ССД – ТЭН 
в течение первых 2 суток после введения. 
Отсутствие эффекта пульс-терапии глюкокорти-
костероидами диктует необходимость введения 
внутривенных иммуноглобулинов в высоких дозах. 
Описан опыт успешной монотерапии ССД – ТЭН 
внутривенными иммуноглобулинами, однако нуж-
ны дальнейшие контролируемые исследования. 
Существуют различные схемы лечения пациентов 
с ССД – ТЭН внутривенными иммуноглобулинами 
в высоких дозах. Большинство исследователей при-
знают эффективной и безопасной дозу для детей 
0,5–1, 0 г/кг/сут, вводимую в течение 3 дней подряд 
(средняя суммарная доза – 3 г/кг) [37]. В качестве 
альтернативы системным глюкокортикостероидам 
при ССД – ТЭН недавно предложен иммуносупрес-
сор циклоспорин [38]. Известны случаи успешной 
монотерапии ССД – ТЭН циклоспорином, однако 
требуются дальнейшие рандомизированные кон-
тролируемые исследования. В настоящее время 
циклоспорин применяется в основном как допол-
нение к специфической терапии системными ГКС 
и  внутривенными иммуноглобулинами при про-
грессировании симптомов ССД – ТЭН. 

В период разгара ССД – ТЭН офтальмоло-
гическое лечение направлено на уменьшение ак-
тивности воспаления конъюнктивы и роговицы, 
профилактику бактериальных осложнений и пре-
дотвращение сращения конъюнктивы века с конъ-
юнктивой глазного яблока. В связи с высокой часто-
той развития осложнений необходим ежедневный 
осмотр офтальмолога. Гигиенический уход включа-
ет бережное очищение глаз от гнойных выделений, 
фибринозных наложений и геморрагических коро-
чек. Их удаляют с помощью стерильного ватного 
тампона, смоченного изотоническим раствором 
хлорида натрия. Корочки предварительно размяг-
чают. Стерильный изотонический раствор хлорида 
натрия используют также для промывания глаз. 
При образовании синехий их разделяют тупым 
инструментом. 

Основой лечения конъюнктивитов и керато-
конъюнктивитов при ССД – ТЭН являются рас-
творы антибиотиков для местного применения 
и  противовоспалительные средства, прежде все-
го топические глюкокортикостероиды, а также 
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циклоспорин [39]. В острую фазу глазные капли 
(растворы антибиотиков, топических глюкокорти-
костероидов, раствор хлорида натрия изотониче-
ский 0,9 %) рекомендуется инстиллировать в конъ-
юнктивальный мешок каждого глаза по 2 капли 
каждые 1–2 ч. Предпочтение отдают современ-
ным антибактериальным средствам с широким 
спектром действия (фторхинолоны, аминоглико-
зиды, макролиды). Для достижения максималь-
ного эффекта считают целесообразным сочетание 
2  антибиотиков различных групп, например оф-
локсацина и тобрамицина [40]. По мере стихания 
воспалительных явлений кратность инстилляций 
уменьшают до 4–6 раз в сут. Из местных анти-
септических средств рекомендуется мирамистин 
(капли глазные), обладающий выраженным проти-
вомикробным действием в отношении грамполо-
жительных и грамотрицательных, аэробных и ана-
эробных микроорганизмов. Среди топических 
глюкокортикостероидов предпочтительным явля-
ется флуорометолон (капли глазные) – специально 
разработанный глюкокортикостероид для офталь-
мологической практики, обладающий выраженным 
противовоспалительным действием. Приоритетное 
место в лечении кератитов и конъюнктивитов, вы-
званных вирусами Herpes simplex типов 1 и 2, зани-
мают селективные противогерпетические средства. 
Фармакологическое действие циклоспорина (капли 
глазные ) основано на эффекте селективной имму-
носупрессии. Подавляя экспрессию CD-95 рецепто-
ров, он ослабляет интенсивность процессов некро-
лиза и предотвращает деструктивные изменения 
роговицы. 

Основную роль в предотвращении прогрес-
сирования деструктивных изменений роговицы 
и конъюнктивы и ингибировании воспаления 
в острую фазу ССД – ТЭН играют системные глю-
кокортикостероиды в сверхвысоких дозах (пульс-
терапия) и/или внутривенные иммуноглобулины 
в высоких дозах. По наблюдениям Y. Araki et al. 
(2009), сочетание пульс-терапии системными 
глюкокортикостероидами с частой инстилляцией 
топических стероидов в конъюнктивальный мешок 
в течение первых 4 сут с момента манифестации 
клинических проявлений ССД – ТЭН позволяет су-
щественно уменьшить риск тяжелых повреждений 
глаз [41]. Однако топические глюкокортикостерои-
ды не предотвращают прогрессирование пораже-
ния роговицы. Оно может происходить в течение 
нескольких месяцев и даже лет после ССД – ТЭН 
[42]. Поздние осложнения являются одной из причин 
снижения остроты зрения вплоть до полной его 
утраты. 

По данным J. Gueudry et al. (2009), осложнения 
со стороны глаз развиваются примерно у 30 % 
выживших детей и почти у 74 % взрос лых [43]. 
Выделяют ранние осложнения, возникающие в 
период разгара болезни (в острую фазу), и позд-
ние, или отдаленные осложнения, развивающиеся 

в течение нескольких месяцев или лет после ССД – 
ТЭН. В результате выраженного воспаления конъ-
юнктивы и краев век, деструктивных изменений 
соединительно-тканной оболочки и последующего 
рубцевания формируются энтропион, реже – эк-
тропион, симблефарон, анкилоблефарон, наруша-
ется нормальный рост ресниц (трихиаз, дистихиаз), 
развивается ксероз. 

Энтропион – заворот века. Край века с расту-
щими на нем ресницами заворачивается к глазно-
му яблоку. При выраженном энтропионе ресницы 
постоянно раздражают роговицу и могут вызвать 
ее повреждения (царапины, изъязвления), сопро-
вождающиеся сильной болью. Нарушение целост-
ности роговицы часто осложняется бактериальной 
инфекцией. Исходом являются дистрофические про-
цессы, язва роговицы и ее помутнение (бельмо). Эн-
тропион – показание для хирургического лечения. 

Эктропион – выворот века кнаружи. При не-
значительном вывороте веко неплотно прилежит 
к  глазному яблоку или несколько отвисает. Вы-
раженный эктропион характеризуется вывора-
чиванием конъюнктивы кнаружи на небольшом 
участке или на всем протяжении века, при этом со-
единительно-тканная оболочка видна над реснич-
ным краем. Выворот века сопровождается обильным 
слезотечением, подсыханием и утолщением конъ-
юнктивы. Процесс часто осложняется бактери-
альной инфекцией и развитием кератита. Лечение 
эктропиона хирургическое. 

Симблефарон – рубцовое сращение конъюн-
ктивы века с конъюнктивой глазного яблока. Наи-
более частой причиной сращений при ССД – ТЭН 
является мембранозный конъюнктивит. Выражен-
ный симблефарон может привести к развитию 
трихиаза и рубцового заворота век.

Анкилоблефарон – сращение краев век. Веки 
могут быть сращены полностью или частично. 
В некоторых случаях образуются единичные пере-
мычки между верхним и нижним веками. Лечение 
хирургическое. 

Лагофтальм – неполное смыкание век, со-
провождающееся высыханием роговицы и конъ-
юнктивы с развитием в них воспалительного 
и дистрофического процессов. Причиной лагоф-
тальма является выраженная рубцовая деформация 
в  результате деструктивных изменений кожи век 
в период разгара ССД – ТЭН. По показаниям про-
водится хирургическое лечение. 

Трихиаз – рост ресниц кнутри, к глазному ябло-
ку. В результате ресницы постоянно раздражают 
и царапают роговицу, что обусловливает выражен-
ный дискомфорт и боль. Микротравмы роговицы 
сопровождаются наслоением бактериальной ин-
фекции и развитием кератита. Возможно образова-
ние язвы роговицы. 

Дистихиаз – наличие второго ряда ресниц 
у заднего ребра края века. Патология является 
причиной сильного глазного дискомфорта. 
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Заращение слезных точек – следствие субконъ-
юнктивального фиброза. Является причиной ре-
тенционного слезотечения. 

Паренхиматозный ксероз роговицы и конъ-
юнктивы – одно из наиболее тяжелых поздних 
осложнений со стороны глаз при ССД – ТЭН 
у взрослых и детей. В связи с дисфункцией основной 
и добавочных слезных желез, мейбомиевых желез 
и бокаловидных клеток конъюнктивы нарушается 
не только качество, но и стабильность прекорнеаль-
ной слезной пленки. Это обусловливает высыхание 
и ороговение эпителия роговицы и конъюнктивы 
и сопровождается клинической картиной синдро-
ма «сухого глаза» [28, 44]. Одной из причин нару-
шения стабильности слезной пленки может быть 
также повреждение роговицы в разгар ССД – ТЭН, 
протекающее с нарушением целостности эпителия. 
Консервативное симптоматическое лечение парен-
химатозного ксероза роговицы и конъюнктивы 
в  виде частого применения искусственной слезы 
не предотвращает прогрессирование процесса. 
Наиболее эффективным методом лечения на ны-
нешнем этапе признано хирургическое вмеша-
тельство. Оно заключается в пересадке стенонова 
протока в конъюнктивальную полость в целях оро-
шения ее секретом слюнной железы. Операция по-
зволяет улучшить состояние роговицы и конъюн-
ктивы, повысить остроту зрения и предотвратить 
прогрессирование ксероза. Предварительно прове-
денные операции с использованием биоматериала 
аллоплант устраняют симблефарон, трихиаз и за-
ворот век и создают благоприятные условия для 
пересадки стенонова протока в конъюнктивальную 
полость. Н.Е. Сельский и соавт. (2000) отмечают не-
целесообразность сквозной кератопластики после 
пересадки стенонова протока в связи с опасностью 
лизиса трансплантата [45]. 

Перспективным направлением лечения ослож-
нений, обусловленных апоптозом клеток роговицы, 
является аутолимбальная трансплантация – пере-
садка участка лимба, взятого с контрлатерального 
глаза при одностороннем поражении [46]. Одна-
ко тотальная деструкция лимбальных стволовых 
клеток, сопровождающая поражение глаз при 
ССД – ТЭН, ставит под сомнение успех традици-
онной сквозной и послойной кератопластики. Это 
обусловлено тем, что кератотрансплантат не содер-
жит при пересадке ростковых клеток. Существует 
высокий риск развития реакций тканевой несо-
вместимости с персистирующим воспалением, ко-
торое наряду с сухостью индуцирует чешуйчатую 

метаплазию и замещение роговичного эпителия 
конъюнктивальным или дермальным. В связи 
с  этим лимбальную трансплантацию в последние 
годы  осуществляют  совместно  с  амниопласти-
кой [47]. 

Трансплантация амниотической мембраны яв-
ляется крупным достижением реконструктивной 
хирургии переднего отрезка глазного яблока. Амни-
отическая базальная мембрана представляет собой 
один из слоев амниотической оболочки, выстила-
ющей полость плодного мешка изнутри. В настоя-
щее время доказана эффективность транспланта-
ции амниотической мембраны в лечении кератитов 
и  глубоких язв роговицы, кератоконъюнктивитов, 
при реконструкции конъюнктивального эпите-
лия [48]. Деструкция соединительно-тканной обо-
лочки с отторжением некротических масс при мем-
бранозном конъюнктивите и поражении краев век 
является показанием для неотложной транспланта-
ции амниотической мембраны [28, 39]. Выраженная 
лимбальная недостаточность или аутоиммунный 
характер процесса требуют одновременной пере-
садки стволовых лимбальных клеток. Амниоти-
ческая базальная мембрана успешно используется 
как субстрат для культивирования стволовых 
лимбальных клеток. Она улучшает приживление 
трансплантата, значительно ускоряет эпителиза-
цию дефекта и уменьшает неоваскуляризацию, 
обеспечивает быстрое заживление язвы роговицы. 
Морфология культивированных на амниотической 
мембране эпителиальных клеток идентична нор-
мальным клеткам роговицы или конъюнктивы. 
В настоящее время трансплантация амниотической 
мембраны активно применяется в реконструктив-
ных операциях роговичной поверхности совместно 
с лимбальной аллотрансплантацией, в том числе 
при ССД – ТЭН [49, 50]. В послеоперационном пе-
риоде продолжают инстилляции в конъюнктиваль-
ный мешок топических антибактериальных средств 
4 раза в сут, топических глюкокортикостероидов 
и циклоспорина – 2 раза в сут [28].

Летальность при ССД колеблется в пределах 
1–3 % (по некоторым данным – до 5 %). Среди па-
циентов с ТЭН она возрастает до 30–35 %, а в не-
которых случаях может достигать даже 50 % [5, 20]. 
Основная причина смерти – сепсис, второе место 
занимают гиповолемия и полиорганная недоста-
точность [51]. При переходной форме ССД – ТЭН 
летальность колеблется в пределах 10–15 %. По-
казатели летальности при ССД – ТЭН среди детей 
ниже, чем среди взрослых [3]. 
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ПРЕПАРАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Н.Н. Силивончик
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

В настоящее время диффузные заболевания 
печени очень широко распространены как в прак-
тике врачей терапевтического профиля (гастро-
энтеролог, терапевт, врач общей практики), так 
и  других специалистов (хирург, онколог, акушер-
гинеколог, анестезиолог-реаниматолог). Можно 
сказать, что практически любой клиницист сегодня 
сталкивается с пациентом, у которого наличеству-
ют в качестве основного или сопутствующего за-
болевания установленное хроническое диффузное 
заболевание печени или отклонения со стороны 
печени при лабораторно-инструментальных ис-
следованиях, выполненных по различным поводам 
или в ходе профилактических осмотров. При этом 
в большинстве случаев даже серьезная патология 
печени не имеет явных для больного симптомов 
либо они неспецифичны и прямо на печень не ука-
зывают. Отклонение одного или нескольких лабо-
раторных тестов (так же как и инструментальных 
исследований), которые могут быть выявлены при 
целенаправленном или случайном исследовании 
(чаще это повышение трансаминаз, увеличение пе-
чени или селезенки) должно стать поводом для вы-
полнения стандартной программы обследования, 
которая при необходимости может быть дополнена 
специальными методами. 

Итогом обследования должны стать ответы на 
принципиальные вопросы: 1) форма диффузного 
заболевания печени (стеатоз, гепатит, фиброз, цир-
роз, холестаз, сосудистая патология); 2) этиология; 
3) тяжесть (стадия, активность, компенсация). 
Установление этиологического фактора имеет клю-
чевое значение для оценки прогноза и при возмож-
ности назначения специального лечения. Среди 
этиологических факторов наиболее распростране-
ны три – алкоголь, неалкогольная жировая болезнь 
печени (НАЖБП), вирусы парентеральных гепати-
тов. Однако существуют и менее распространенные, 
но наиболее неблагоприятные с прогностической 
точки зрения причины – аутоиммунные и наслед-
ственные, и сегодняшние диагностические возмож-
ности нашей республики позволяют их определить. 
Возрастает значение лекарственных поражений 
печени. Таким образом, печень является мишенью 
для многих воздействий, а ее патология чрезвычай-
но многообразна.

Специальное (этиотропное, патогенетическое) 
лечение дает возможность предотвращения про-
грессирования заболевания, например: при  ви-
русном гепатите – противовирусная терапия, 
аутоиммунном гепатите – глюкокортикостероиды 

и иммуносупрессанты, гемохроматозе – серийные 
пожизненные кровопускания, болезни Вильсона-
Коновалова – пожизненная медьэлиминирующая 
терапия. Однако в части случаев такое лечение от-
сутствует (НАЖБП), либо недоступно (например, 
при дефиците альфа-1 антитрипсина), либо должно 
быть дополнено неспецифическими средствами 
фармакологической поддержки печени (гепатопро-
текторы) и симптоматическими препаратами (диу-
ретики, препараты аминокислот). Гепатопротекто-
ры используются в комбинации со специальными 
лекарственными средствами (ЛС) либо самосто-
ятельно. Фармацевтическая промышленность Ре-
спублики Беларусь производит ряд ЛС для лечения 
диффузных заболеваний печени. 

Урсодезоксихолевая кислота. УП «Минскин-
теркапс» производится препарат урсодезоксихо-
левой кислоты (УДХК) Урсокапс. Урсодезоксихо-
левая кислота была обнаружена в 1902 г. в желчи 
полярных медведей. У человека УДХК является 
естественным компонентом желчи и содержится 
в количестве лишь 1–5 % от общего количества 
желчных кислот в человеческом организме. Глав-
ная и принципиальная особенность УДХК – гидро-
фильность, что определяет отсутствие у нее цито-
токсичности. 

Первоначально УДХК была предназначена для 
растворения холестериновых желчных камней, 
однако в процессе ее применения замечено, что 
в отличие от других желчных кислот УДХК не толь-
ко не ухудшает рутинные лабораторные показатели 
(трансаминазы), но улучшает   у пациентов с по-
вышенным их уровнем. Далее были показаны по-
ложительные эффекты УДХК при холестатических 
и хронических воспалительных поражениях пече-
ни, наиболее доказанные при первичном билиар-
ном циррозе печени (ПБЦ). Это позволило УДХК 
занять важное место в лечении диффузных забо-
леваний печени, а УДХК стала наиболее важным 
достижением фармакотерапии в гепатологии по-
следних десятилетий. Для применения УДХК су-
ществуют три принципиальных показания: 1) диф-
фузные заболевания печени; 2) желчнокаменная 
болезнь (ЖКБ); 3) рефлюкс-гастрит [11].

Лечение острых и хронических диффузных 
заболеваний печени в настоящее время является 
главным показанием для назначения УДХК. При 
приеме внутрь УДХК включается в систему энтеро-
гепатической циркуляции, происходит дозозави-
симое увеличение ее доли в пуле желчных кислот 
до 50–75 %. При холестазе на фоне приема УДХК 
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уменьшается концентрация токсичных желчных 
кислот (хенодезоксихолевой, литохолевой, дезо-
ксихолевой и др.), что приводит к уменьшению их 
повреждающего действия и способствует сниже-
нию клинической симптоматики. Урсодезоксихо-
левая кислота индуцирует холерез с увеличением 
количества бикарбонатов, что приводит к увели-
чению пассажа желчи и стимулирует выведение 
токсичных желчных кислот через кишечник – это 
увеличивает антихолестатический эффект [3].

Положительные эффекты УДХК в отношении 
печени сами по себе тормозят прогрессирование 
поражения печени. Наряду с этим выявлено са-
мостоятельное иммуномодулирующее действие 
УДХК, обусловленное угнетением экспрессии HLA-
антигенов на мембранах гепатоцитов и холангио-
цитов, снижением активности иммунокомпетент-
ных иммуноглобулинов (в первую очередь Ig M), 
нормализацией естественной киллерной активно-
сти лимфоцитов, влиянием на образование интер-
лейкина-2, уменьшением количества эозинофилов 
и  др. Достоверно задерживает прогрессирование 
фиброза у лиц с ПБЦ, муковисцидозом и алкоголь-
ным стеатогепатитом.

В настоящее время УДХК считается стандар-
том терапии холестатических заболеваний печени – 
ПБЦ, первичного склерозирующего холангита, 
внутрипеченочного холестаза беременных, вну-
трипеченого холестаза любого происхождения 
(лекарства, токсины, вирусы, атрезия желчных 
протоков) у взрослых и детей. Кроме того, извест-
ные положительные свойства УДХК при холеста-
тических заболеваниях печени, которые позволяют 
тормозить прогрессирование поражения печени, 
стали обоснованием ее применения при острых 
и хронических заболеваниях печени без признаков 
холестаза – алкогольной болезни печени, НАЖБП, 
вирусных, наследственных и других поражениях, 
хотя польза препарата доказана не так убедительно. 

Другое показание к применению УДХК, кото-
рое в настоящее время отошло на второй план, – 
растворение холестериновых желчных камней при 
ЖКБ. Включаясь в желчь и тем самым увеличивая 
в ней концентрацию желчных кислот, УДХК изме-
няет соотношение холестерин/желчные кислоты 
в  желчи, что способствует мобилизации холесте-
рина из желчных камней и вызывает частичное 
или полное их растворение, предупреждает обра-
зование новых конкрементов. Условиями результа-
тивного лечения являются: 1) функционирующий 
желчный пузырь; 2) мелкие холестериновые камни. 
На практике растворение желчных камней воз-
можно лишь у небольшого числа пациентов с очень 
маленьким размером камней в случаях недавнего 
их образования. Свойство УДХК уменьшать ли-
тогенность желчи является очень ценным и вос-
требованным у пациентов без сформировавших-
ся камней, но с высоким риском их образования, 
например: во время быстрой потери массы тела, 

при  функциональном расстройстве желчного пу-
зыря у лиц с наследственной отягощенностью 
по ЖКБ, а также при наличии сладжа (неоднород-
ная взвесь желчи, выявляемая при ультразвуковом 
исследовании, включающая частицы моногидрата 
холестерина размером от 0,01 до 5 мм). 

Третье показание – билиарный рефлюкс-га-
стрит. Обладая высокими полярными свойствами, 
УДХК образует нетоксичные смешанные мицеллы 
с токсичными желчными кислотами, что снижает 
способность желудочного рефлюктата повреждать 
клеточные мембраны при билиарном рефлюкс- 
гастрите и рефлюкс-эзофагите. 

Дозы Урсокапса® и режим приема зависят 
от вида патологии и массы тела. Для лечения ЖКБ 
применяется однократный режим приема всей 
дозы (12–15 мг/кг/сут) на ночь. Для лечения диф-
фузных заболеваний печени суточная доза разде-
ляется на два приема: при первичном билиарном 
циррозе 13–15 мг/кг/сут, первичном склерозирую-
щем холангите 15–20 мг/кг/сут на долговременной 
основе. При внутрипеченочном холестазе бере-
менных УДХК рекомендована в качестве препарата 
терапии первой линии в дозе 10–20 мг/кг/сут; если 
адекватный эффект УДХК не наступает, дозу мож-
но увеличить до 25 мг/кг/сут или дополнительно 
назначить адеметионин. При других диффузных 
заболеваниях печени продолжительность лечения 
зависит от формы и тяжести [8]. 

Для лечения рефлюкс-гастрита используются 
небольшие дозы УДХК 1 раз в сутки перед сном. 

Эссенциальные фосфолипиды. УП «Мин-
скинтеркапс» выпускаются два препарата эссенци-
альных фосфолипидов в виде капсул для приема 
внутрь: Эссенцикапс® («эссенциальных» фосфоли-
пидов – 300 мг в виде лецитина) и Эссенцифорте 
капс («эссенциальных» фосфолипидов в виде ли-
поида ППЛ-600 – 300 мг). 

Использование фосфолипидов, механизм дей-
ствия которых связан с включением в мембраны 
полиненасыщенного фосфатидилхолина, способ-
ного восстанавливать структуру и функцию по-
врежденных клеток, является одним из способов 
защиты поврежденных мембран гепатоцитов [1, 7].

Основная идея использования эссенциаль-
ных фосфолипидов состоит в понимании струк-
туры и функций мембраны клеток (гепатоцитов), 
основным компонентом которой являются фос-
фолипиды. Целостность мембраны обеспечивает 
ее функционирование, а потеря структурных эле-
ментов приводит к различным функциональным 
расстройствам, которые могут привести к гибели 
клеток. Патологические процессы в печени при 
различных острых и хронических диффузных за-
болеваниях печени сопровождаются нарушением 
структуры и функции мембранных систем гепато-
цитов. 

Восполнение разрушенных структурных эле-
ментов мембраны эссенциальными фосфолипидами 
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способствует восстановлению поврежденных мем-
бранных структур, улучшению активности и теку-
чести мембраны, оказывает защитное воздействие 
в отношении клеточных органелл (митохондрий, 
микросомальных ферментов) от повреждения 
и в конечном счете способствует ограничению про-
грессирования процесса в печени и потенциально 
замедлению фиброза. 

Эссенцикапс® и Эссенцифорте® капс приме-
няют в качестве монотерапии или в комплексном 
лечении диффузных заболеваний печени различ-
ной этиологии – острых и хронических гепатитов, 
циррозов, стеатоза и стеатогепатита (алкогольного 
и  неалкогольного), токсических поражений печени. 
Препараты принимают внутрь по 2 капс. 3 раза/сут. 
Курс лечения составляет не менее 3 месяцев и при не-
обходимости может быть продолжен или повторен. 

Глицирризиновая кислота и ее соли. УП «Минск-
интеркапс» производит комбинированный препарат 
Эссенциглив®, включающий тринатрия глицирри-
зинат 35 мг в сочетании с эссенциальными фосфо-
липидами (65 мг в виде липоида ППЛ-400 – 84,4 мг). 

Глицирризиновая кислота выделена из корней 
солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.), которая издав-
на используется на Востоке против многих болез-
ней, является одним из самых глубоко изученных и 
широко используемых с этой целью биологически 
активных веществ в мировой медицине. Обладает 
рядом доказанных лечебных свойств [5, 6, 10, 14]. 
Противовирусная активность проявляется против 
вирусов простого герпеса, цитомегаловируса, виру-
сов гепатита А, В, С путем их инактивации вне кле-
ток, блокады внедрения активных вирусных частиц 
внутрь клеток и нарушения способности вируса 
к синтезу новых структурных компонентов. 

Противовоспалительная активность глицир-
ризиновой кислоты обусловлена ее способностью 
подавлять различные воспалительные реакции, 
уменьшать сосудистую проницаемость, оказывать 
выраженное антипролиферативное действие. Про-
тивовоспалительная активность глицирризиновой 
кислоты сочетается со стимулирующим влиянием 
на  гуморальные факторы иммунитета. Глицирри-
зиновая кислота ингибирует процессы перекис-
ного окисления липидов в крови и клетках, уси-
ливающиеся при воспалительных процессах. Она 
выступает в качестве ловушки свободных радика-
лов и токсичных продуктов окисления.

Эссенциглив® как комбинированный препарат 
сочетает полезные свойства эссенциальных фос-
фолипидов и глицирризиновой кислоты. Оказы-
вает мембраностабилизирующее, противовоспа-
лительное и противовирусное действие. Показания 
к применению препарата Эссенциглив® – вирусный 
гепатит (острый и хронический), стеатоз и стеато-
гепатит (алкогольный и неалкогольный), токсиче-
ские поражения печени. 

Эссенциглив® показан детям старше 12  лет 
и взрослым по 1–2 капсулы 3–4 раза в сутки. Курс 

лечения при острых заболеваниях составляет 
30 дней, хронических поражениях печени – не бо-
лее 6 недель

Препараты аминокислот. РУП «Белмедпре-
параты» производит три препарата разветвленных 
аминокислот. 

Тавамин® – первый препарат разветвленных 
аминокислот для лечения заболеваний печени оте-
чественного производства. В состав препарата 
входят L-валин, L-лейцин и L-изолейцин, а также 
серосодержащая аминокислота таурин; выпускает-
ся в капсулах (1 капсула 200 мг содержит L-валина 
34 мг, L-изолейцина 26 мг, L-лейцина 101 мг, тау-
рина 39 мг; 1 капсула 500 мг содержит L-валина 85 
мг, L-изолейцина 63 мг, L-лейцина 254 мг, таурина 
98 мг).

Гепавилаг® имеет вид гранул для приготовления 
раствора для внутреннего применения (1 пакет со-
держит L-лейцина 1,0 г, L-валина 0,5 г, L-изолейцина 
0,5 г, L-аргинина гидрохлорида 0,418 г, глицилгли-
цина 0,084 г). 

Гепавил® представлен раствором для инфу-
зий (1 бутылка 200 мл содержит L-валина 1200 мг, 
L-изолейцина 1200 мг, L-лейцина 2400 мг; 1 бутыл-
ка 400 мл содержит L-валина 2400 мг, L-изолейцина 
2400 мг , L-лейцина 4800 мг). 

Применение разветвленных аминокислот яв-
ляется стандартным подходом в лечении пациен-
тов с циррозом печени, основанным на представ-
лении о развивающемся при патологии печени 
нарушении баланса аминокислот с дефицитом раз-
ветвленных [9, 13]. Лекарственные средства развет-
вленных аминокислот показаны для профилактики 
и лечения печеночной энцефалопатии у пациентов 
с циррозом печени, особенно в случаях мальнутри-
ции. Мальнутриция является типичной проблемой 
пациентов с циррозом печени, которые нуждаются 
в большем по сравнению со здоровыми потребле-
нии белка. Однако увеличение белковой нагрузки 
сопряжено с развитием энцефалопатии. Развет-
вленные аминокислоты обеспечивают стабилиза-
цию обмена аминокислот, оказывают положитель-
ное действие на обмен белков в мышцах, печени и 
нейромедиаторов в центральной нервной системе. 
Исследования в области мальнутриции как факто-
ра риска прогрессирования цирроза показали, что 
при успешной компенсации мальнутриции с ис-
пользованием разветвленных аминокислот удается 
добиться торможения прогрессирования заболева-
ния печени и увеличения выживаемости пациентов 
с циррозами печени [4, 12]. 

Тавамин® и Гепавилаг® принимаются внутрь, 
продолжительность приема определяется клиниче-
ской ситуацией (наличие печеночной энцефалопа-
тии или факторов риска ее развития, выраженность 
мальнутриции). Лекарственная форма (гранулят 
для приготовления раствора для внутреннего 
применения в пакетах) дает возможность при-
менять различные дозы аминокислот, в том числе 
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при большой потребности в разветвленных амино-
кислотах – высокие (до 18–24 г в сутки). Инфузии 
Гепавила® предназначены для терапии и парентераль-
ного питания (частичное или полное, в зависимости 
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ПНЕВМОНИИ У БЕРЕМЕННЫХ
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Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Представлены классификация, клиника, диагностика, особенности лечения пневмонии у беременных женщин. 
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Внебольничная пневмония (ВП) является рас-
пространенным заболеванием во всем мире и не-
редко выявляется у беременных. В США пневмо-
ния регистрируется с частотой от 0,5 до 1,5 случаев 
на  1000 беременностей [8]. Это одна из причин 
материнской и перинатальной смертности, а так-
же преждевременных родов. В 92 % случаев вне-
больничная пневмония развивается во II и III 
триместрах гестации [4]. У 68 % беременных с ВП 
имеются тяжелые сопутствующие соматические 
заболевания и/или осложненное течение беремен-
ности. Риск развития осложнений и материнской 
смерти выше у курящих женщин, а также при нали-
чии у пациентов муковисцидоза. Особенно тяжело 
протекает пневмония у беременных, страдающих 
наркоманией, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией [2]. 
Микроорганизмы могут оказать прямое токсиче-
ское влияние на плод, вызывая пороки развития 
или его гибель, либо привести к инфицированию 
плаценты с развитием в дальнейшем плацентарной 

недостаточности, формированию задержки разви-
тия или внутриутробной инфекции плода [2]. Забо-
левание чаще развивается в холодный период года.

В организме беременной женщины происходят 
физиологические изменения, увеличивающие вос-
приимчивость к легочным инфекциям, изменяю-
щие клинические проявления заболевания [7]. 

Возбудитель заболевания идентифицируется 
только в 40–60 % случаев. Наиболее распростра-
ненный патоген – пневмококк, который выделяет-
ся в 15–20 % случаев внебольничной пневмонии 
во время беременности [8]. Возбудителями забо-
левания являются также Mycoplasma pneumoniae, 
Haemophilus infl uenzae, Chlamуdia pneumoniae и др. 
Иммунодефицитобусловленная пневмония у бере-
менных ассоциируется с преимущественным ин-
фицированием Рneumocystis саrinii, Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, грибами, цитоме-
галовирусом и ассоциациями микроорганизмов. 
Вирусные инфекции (вирусы гриппа, парагриппа, 
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аденовирусы и т. д.) вызывают как первичную 
пневмонию, так и вторичную – вследствие при-
соединения бактериальной инфекции [1, 5]. Осо-
бенно тяжелые повреждения легких наблюдаются 
при инфицировании вирусом гриппа А (H1N1).

Классификация. В практической работе ис-
пользуется клиническая классификация пневмо-
нии, учитывающая условия, в которых развилось 
заболевание: внебольничная, внутрибольничная, 
аспирационная, иммунодефицитобусловленная.

По степени тяжести пневмония у беремен-
ных делится на легкую, средней степени тяжести 
и тяжелую.

Клиническиe проявления заболевания: 
жалобы на лихорадку, озноб, кашель с мок-

ротой, одышку, боль в боку, слабость, потливость, 
быструю утомляемость, головную боль;

выявление при физикальном обследовании 
усиления голосового дрожания; притупления пер-
куторного звука; мелкопузырчатых хрипов или 
крепитации, бронхиального дыхания; усиления 
бронхофонии.

Примерно у 20 % беременных отсутствуют 
острое начало, лихорадка, боли в грудной клетке, 
а также объективные симптомы ВП [4].

Диагностика. Диагноз устанавливается на ос-
новании жалоб пациентки, клинических и ла-
бораторных методов исследования (в том числе 
микроскопии и бактериологического исследования 
мокроты), данных рентгенографии грудной клетки 
в 2 проекциях с экранированием живота (при подо-
зрении на вирусную пневмонию, тяжелом течении 
заболевания и неэффективности проводимой тера-
пии). По показаниям выполняется УЗИ плевраль-
ных полостей.

Оценка тяжести. Имеет определяющее зна-
чение доля выбора места лечения и стартовой 
антибактериальной терапии. Критерии оценки 
представлены в Клиническом протоколе диагнос-
тики и лечения пневмоний (приказ Министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь № 768 
от 05.07.2012).

Лечение. Пневмония одинаково лечится во 
время и вне беременности, т. е. беременность не 
препятствует оказанию адекватной помощи [3]. 

Пневмония не является противопоказанием для 
продолжения беременности. Позднее прерывание 
беременности может существенно ухудшить со-
стояние больной, вызвать прогрессирование и/или 
генерализацию процесса [3].

Выбор места лечения. Согласно Клиническо-
му протоколу диагностики и лечения пневмоний 
(приказ Министерства здравоохранения Республи-
ки Беларусь № 768 от 05.07.2012) беременность от-
носится к ситуациям, когда при нетяжелом течении 
заболевания предпочтительна госпитализация бе-
ременных женщин в профильный стационар. При 
тяжелом течении заболевания производится обя-
зательная неотложная госпитализация беременных 
в отделение реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ).

Антибактериальное лечение. Антимикроб-
ные препараты относятся к лекарственным сред-
ствам, наиболее часто используемым во время 
беременности. Необходимо учитывать, что у бере-
менных женщин изменяется фармакокинетика ле-
карственных препаратов. За счет увеличения массы 
тела растет объем распределения лекарственных 
средств; увеличение объема жидкости в организме 
уменьшает концентрацию лекарственного препара-
та; снижение уровня альбумина в сыворотке созда-
ет так называемое неактивное депо лекарственных 
препаратов, что способствует увеличению продол-
жительности их действия. Имеет место ускорение 
почечного кровотока или усиление гломерулярной 
фильтрации. Как следствие – лекарственное сред-
ство быстрее выводится из организма.

Таким образом, физиологические изменения, 
развивающиеся у беременной женщины, способ-
ствуют уменьшению концентрации антибактери-
альных веществ в крови, что сильнее всего прояв-
ляется в третьем триместре.

Следует отметить, что основной объем данных 
о безопасности применения антибактериальных 
препаратов представляется уже после их выхода 
на фармацевтический рынок, так как клинические 
испытания на беременных женщинах не прово-
дятся [6].

Перечень антибактериальных препаратов 
в  акушерстве (таблица) определен Клиническим 

Клинико-фармакологические группы лекарственных средств

Группа Название группы Лекарственные средства

5 Антибиотикотерапия 
в акушерстве

Защищенные пенициллины (амоксициллин/клавуланат, моксициллин/сульбактам, 
ампициллин/сульбактам, пиперациллин/тазобактам, тикарциллин/клавуланат, 
цефоперазон/сульбактам) 
Макролиды (азитромицин, джозамицин, эритромицин)
Метронидазол
Полусинтетические пенициллины (ампициллин, амоксициллин, оксациллин)
Цефалоспорины II поколения (цефокситин, цефотетан, цефуроксим, для приема 
внутрь цефаклор и цефуроксимаксетил)
Цефалоспорины III поколения (цефоперазон, цефотаксим, цефтазидим, 
цефтриаксон, для приема внутрь цефиксим) 
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протоколом наблюдения беременных, рожениц, 
родильниц, диагностики и лечения в акушерстве 
и  гинекологии (приложение к приказу Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь 
от № 1182 от 09.10. 2012). 

Стартовая антибактериальная терапия яв-
ляется эмпирической, ориентированной на наи-
более вероятные возбудители заболевания, прово-
дится с учетом особенностей клинического течения 
и степени тяжести заболевания, срока беременно-
сти, аллергологического анамнеза, сопутствующих 
заболеваний, непереносимости или нежелательно-
го действия антибиотиков, стоимости препарата. 
Разовые и суточные дозы антибактериальных пре-
паратов должны быть среднетерапевтическими без 
понижения дозировок в связи с беременностью. 
Уменьшение дозировок возможно лишь при выра-
женной почечной недостаточности [5].

При нетяжелой пневмонии у беременных без 
сопутствующих заболеваний на амбулаторном эта-
пе антибиотики выбора: амоксициллин 0,5–1,0 г 
3  раза/сут внутрь или и/или азитромицин 0,5 г 
1  раз/сут внутрь. Препараты выбора: амоксицил-
лин/клавулановая кислота 875/125 мг 2 раза/сут 
внутрь или 500/125 мг 2–3 раза/сут внутрь, цеф-
триаксон 1–2 г 1 раз/сут внутримышечно или вну-
тривенно или цефуроксим 0,75 г 3 раза/сут внутри-
венно или внутримышечно.

Оценка эффективности антибактериальной 
терапии проводится через 48–72 ч. При неэффектив-
ности стартовой терапии показана госпитализация.

В стационаре стартовая терапия: амоксицил-
лин/клавулановая кислота 1000/200 мг 3 раза/сут 
в/в в сочетании с азитромицином 0,5 г 1 раз/сут 
внутрь или внутривенно, или цефтриаксон 1–2 г 
1 раз/cут внутримышечно или внутривенно, или 
цефуроксим 1–2 г 2–3 раза/сут внутримышечно 
или внутривенно, или цефотаксим 1–2 г 2–3 ра-
за/сут внутримышечно или внутривенно. Оценка 
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эффективности антибактериальной терапии – 
через 24–48 ч.

Лекарственные средства при неэффективно-
сти стартового режима терапии: цефоперазон/
сульбактам 2–4 г 2 раза/сут внутривенно, или ими-
пинем/циластатин 500 мг внутривенно 4 раза/сут 
или 1 г внутривенно 3 раза/сут или меропенем 1 г 
3 раза/сут.

При подозрении на грипп показано раннее на-
значение противовирусных лекарственных средств: 
озельтамивир (согласно инструкции производителя, 
при беременности и в период лактации применять 
с осторожностью) – по 75 мг 2 раза/сут (суточ-
ная доза 150 мг) в течение 5 дней или занамивир 
(в РБ не зарегистрирован) 2 ингаляции по 5 мг 
2 раза/сут, в первые сутки интервал между ингаля-
циями – не менее 2 ч, в последующем – интервал 
12 ч, продолжительность лечения – 5 дней.

Мукорегулирующая терапия по показаниям 
может включать один из трех препаратов: амброк-
сол (с осторожностью применяется в I триместре 
беременности) 30 мг внутрь 3 раза/сут или инга-
ляционно; ацетилцистеин (см. инструкцию про-
изводителя) внутрь 400–600 мг/сут в 2 приема или 
для аэрозольной терапии в УЗИ-приборах 3–9 мл 
10 % раствора, в приборах с распределительным 
клапаном – 6 мл 10 % раствора; продолжительность 
ингаляции – 15–20 мин; кратность – 2–4 раза/сут; 
средняя продолжительность терапии – 5–10 дней; 
бромгексин (противопоказан в I триместре бере-
менности, в период лактации) 8–16 мг 3 раза/сут.

Потребность в кислороде у беременных по-
вышается на 20 %, при этом рО2 в крови может 
не изме няться. Таким образом, в стационаре долж-
на осуществляться кислородотерапия.

При тяжелом течении заболевания, развитии 
осложнений, угрожающих жизни матери, терапия в 
полном объеме проводится согласно Клиническому 
протоколу диагностики и лечения пневмоний.

5. Шехтман М.М. Руководство по экстрагенитальной 
патологии у беременных. Изд. третье. М.: Триада, 2005. 816 с.

6. Экстрагенитальные патологии у беременных: ак-
туальные проблемы и пути решения [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://health-kz.com/arhiv/3_13_aprel_2014/
ekstragenitalnye_patologii_u_beremennyh_aktualnye_problemy_i_
puti_resheniya/. Дата обращения: 03.02.2014.

7. File T.M. Community-acquired pneumonia // Lancet. 2003; 
362: 1991– 2001.

8. Sheffi  eld J.S., Cunningham F.G. Community-acquired 
pneumonia in pregnancy // Obstet. Gynecol. 2009; 114: 915–922.

Поступила 10.03.2014



Обзоры и лекции 37

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИЙ

Приложение 2
к приказу 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь
05.07. 2012  № 768  

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий клинический протокол диагнос-
тики и лечения пневмоний предназначен для ока-
зания медицинской помощи населению в амбу-
латорных и стационарных условиях районных, 
областных и республиканских организаций здра-
воохранения Республики Беларусь.

Пневмонии – группа различных по этиологии 
инфекционных заболеваний легочной паренхимы 
(чаще – альвеол, реже – интерстициальной ткани),  
которые сопровождаются инфильтрацией альвеол  
клетками воспаления и экссудацией в ответ на вне-
дрение микроорганизмов в стерильные (в норме) 
отделы респираторного тракта, что клинически 
проявляется бронхолегочно-плевральным и инток-
сикационным синдромами.  

Возрастная категория: взрослое население 
Республики Беларусь.

Наименование нозологической формы заболе-
вания (шифр по МКБ-10):

Грипп с пневмонией и другими респираторны-
ми проявлениями (J10–J11).

Вирусная пневмония, не классифицированная 
в других рубриках (J12):

аденовирусная пневмония (J12.0);
пневмония, вызванная респираторным синци-

тиальным вирусом (J12.1);
пневмония, вызванная вирусом парагриппа 

(J12.2);
другая вирусная пневмония (J12.8);
вирусная пневмония неуточненная (J12.9).
Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoni-

ae (J13).
Пневмония, вызванная Haemophilus infl uenzaе 

(J14).
Бактериальная пневмония, не классифициро-

ванная в других рубриках (J15):
пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae 

(J15.0);
пневмония, вызванная Pseudomonas spp.(J15.1);
пневмония, вызванная стафилококком Staphy-

lococcus spp. (J15.2);

пневмония, вызванная стрептококками груп-
пы В (J15.3);

пневмония, вызванная другими стрептококка-
ми (J15.4).

Пневмония, вызванная другими инфекцион-
ными агентами, не классифицированная в других 
рубриках (J16):

пневмония, вызванная хламидиями Chlamydia 
spp. (J16.0);

пневмония, вызванная другими уточненными 
инфекционными агентами (J16.8).

Пневмонии при болезнях, классифицирован-
ных в других рубриках  (J17):

пневмония при бактериальных болезнях, клас-
сифицированных в других рубриках  (J17.0);

пневмония при вирусных болезнях, классифи-
цированных в других рубриках  (J17.1);

пневмонии при микозах  (J17.2);
пневмонии при паразитарных болезнях  (J17.3).
пневмонии при других болезнях, классифици-

рованных в других рубриках  (J17.8).
Пневмония без уточнения возбудителя  (J18):
бронхопневмония неуточненная  (J18.0);
долевая пневмония неуточненная  (J18.1);
гипостатическая пневмония неуточненная  

(J18.2).
В настоящее время наибольшее распростране-

ние получила клиническая классификация, учиты-
вающая условия, в которых развилось заболевание – 
внебольничная пневмония с преимущественным 
инфицированием Streptococcus pneumoniae, Myco-
plasma pneumoniae, Haemophilus infl uenzae; в лечеб-
ном учреждении – больничная или нозокомиальная 
пневмония с преимущественным инфицированием  
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infl uenzae, 
Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae spp., ассо-
циациями микроорганизмов; иммунодефицит-
обусловленная пневмония с преимущественным 
инфицированием Рneumocystis саrinii, Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, грибами, цитомега-
ловирусом и ассоциациями микроорганизмов. 

Кроме того, в зависимости от тяжести разли-
чают пневмонию легкого, средней тяжести и тяже-
лого течения. Четких критериев разделения легкой 
и среднетяжелой пневмонии нет; объем диагностиче-
ских и лечебных мероприятий при пневмонии этих 
степеней почти одинаков, можно объединить их 
в одну группу – пневмонию с нетяжелым течением.

Пневмонии тяжелого течения – это особая 
форма заболеваний разной этиологии, которая про-
является  тяжелым интоксикационным синдромом, 
гемодинамическими изменениями, выраженной 
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дыхательной  недостаточностью и/или признаками 
тяжелого сепсиса, септического шока, характеризу-
ется неблагоприятным прогнозом и требует прове-
дения интенсивной терапии.

Выделяются «малые» и «большие» критерии 
тяжелого течения пневмонии.

«Малые» критерии тяжелого течения пнев-
монии:

частота дыхания 30 в 1 мин и более;
нарушение сознания;
SaO2 менее 90 % (по данным пульсоксиметрии), 

парциальное напряжение кислорода в артериаль-
ной крови (РаО2) ниже 60 мм рт. ст.;

систолическое артериальное давление ниже 
90 мм рт. ст.;

двустороннее  или многоочаговое поражение 
легких, полости распада, плевральный выпот.

«Большие» критерии тяжелого течения пнев-
монии:

необходимость в проведении искусственной 
вентиляции легких;

быстрое прогрессирование очагово-инфиль-
тративных изменений в легких – увеличение разме-
ров инфильтрации более чем на 50 % на протяжении 
ближайших 2 суток; 

септический шок, необходимость введения 
вазопрессорных препаратов на протяжении 4 ч 
и более;

острая почечная недостаточность (количество 
мочи менее 80 мл за 4 ч, уровень креатинина в сы-
воротке выше 0,18 ммоль/л или концентрация азота 
мочевины выше 7 ммоль/л при отсутствии хрони-
ческой почечной недостаточности).

Врач должен констатировать тяжелое тече-
ние пневмонии при наличии у пациента не менее 
двух «малых» критериев или одного «большого», 
каждый из которых достоверно повышает риск 
развития летального исхода. В таких случаях реко-
мендуется неотложная госпитализация пациентов 
в отделение реанимации и интенсивной терапии 
(далее – ОРИТ).

Выбор места лечения – один из важных вопро-
сов при ведении пациента с пневмонией. 

Госпитализация при подтвержденном диагнозе 
пневмонии показана при наличии как минимум од-
ного из следующих признаков:

1. Данные физического обследования: частота 
дыхания больше или равна 30/мин;  систолическое 
артериальное давление меньше 90 мм рт. ст., диа-
столическое артериальное давление меньше  или 
равно 60 мм рт. ст.; частота сердечных сокращений 
больше или равна 125/мин; температура меньше 
35,5 °С либо больше или равна 39,9 °С; нарушение 
сознания.

2. Лабораторные и рентгенологические дан-
ные: количество лейкоцитов периферической кро-
ви меньше 4,0×109/л или больше 20,0×109/л; SaO2 
меньше 92 % (по данным пульсоксиметрии), РаО2 
меньше 60 мм рт. ст. и/или РаСО2 больше 50 мм 
рт. ст. при дыхании комнатным воздухом; креати-
нин сыворотки крови больше 176,7 мкмоль/л или 
азот мочевины больше 7,0 ммоль/л (азот мочевины 
равно мочевина, ммоль/л/2,14); пневмоническая 
инфильтрация, локализующаяся более чем в одной 
доле; наличие полости (полостей) распада; плев-
ральный выпот; быстрое прогрессирование оча-
гово-инфильтративных изменений в легких (уве-
личение размеров инфильтрации больше 50 % 
в течение ближайших 2 суток); гематокрит меньше 
30 % или гемоглобин меньше 90 г/л; внелегочные 
очаги инфекции (менингит, септический артрит 
и др.); сепсис или полиорганная недостаточность, 
проявляющаяся  метаболическим ацидозом (рН 
меньше 7,35), коагулопатией. 

3. Невозможность адекватного ухода и выпол-
нения всех врачебных предписаний в домашних ус-
ловиях.

Вопрос о предпочтительности стационарного 
лечения пневмонии может быть рассмотрен в сле-
дующих случаях:

1. Возраст старше 60 лет.
2. Наличие сопутствующих заболеваний (хро-

нический бронхит, ХОБЛ, бронхоэктазы, злока-
чественные новообразования, сахарный диабет, 
хроническая почечная недостаточность, застойная 
сердечная недостаточность, хронический алкого-
лизм, наркомания, выраженный дефицит массы 
тела, цереброваскулярные заболевания).

3. Неэффективность стартовой антибактери-
альной терапии.

4. Беременность.
5. Желание пациента и/или членов его семьи.
В тех случаях, когда у пациента имеют место 

признаки тяжелого течения пневмонии (тахипноэ 
больше или равно 30/мин; систолическое артери-
альное давление меньше 90 мм рт. ст.; двусторонняя 
или многодолевая пневмоническая инфильтрация; 
быстрое прогрессирование очагово-инфильтра-
тивных изменений в легких, септический шок или 
необходимость введения вазопрессоров больше 
4 ч; острая почечная недостаточность), требуется 
неотложная госпитализация в отделение реанима-
ционной интенсивной терапии.

Важным моментом при неэффективности 
антибактериальной  терапии пневмоний является 
исключение туберкулеза легких. При этом обяза-
тельны трехкратное исследование мокроты на ми-
кобактерии туберкулеза и консультация фтизиатра.
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Приложение 1
к приказу 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь
27.12.2012  № 1536

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие клинические протоколы диагно-
стики и лечения детей с заболеваниями органов 
дыхания предназначены для оказания медицин-
ской помощи населению в амбулаторных и стацио-
нарных условиях районных, областных и республи-
канских организаций здравоохранения Республики 
Беларусь.

Данные клинические протоколы отражают со-
временные подходы к диагностике и лечению детей 
с заболеваниями органов дыхания, актуальными 
для Республики Беларусь.

Обязательная диагностика проводится для уста-
новки и подтверждения предполагаемого диагноза 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

и выполняется вне зависимости от уровня оказа-
ния медицинской помощи.

Дополнительная диагностика проводится:
для уточнения диагноза; 
для динамического наблюдения за полученны-

ми ранее  патологическими результатами (этот вид 
диагностики выполняется в зависимости от нали-
чия необходимого оборудования, реагентов и рас-
ходных материалов, позволяющих выполнить до-
полнительные исследования на соответствующем 
уровне. В случае отсутствия возможности для вы-
полнения диагностики пациент направляется в ор-
ганизацию здравоохранения следующего уровня). 
Кратность обследования определяется состоянием 
пациента и значимостью изменения показателя 
для  коррекции лечения и дополнительного обсле-
дования.

Лекарственная терапия должна осуществляться 
всем детям в соответствии с данным клиническим 
протоколом.

Исход заболевания:  при остром течении – вы-
здоровление; рецидивирующем течении – ремиссия, 
выздоровление; хроническом течении – ремиссия 
или прогрессирование.

ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Наименование 
нозологи-

ческих форм
заболеваний, 

шифр МКБ-10
(с использова-
нием клини-

ческой класси-
фикации)

Объемы оказания медицинской помощи
Диагностика Лечение

обязательная крат-
ность

дополнительная
(по показаниям) необходимое 

средняя 
длитель-

ность

1 2 3 4 5 6
Диагностика и лечение при оказании  медицинской помощи в амбулаторных условиях организаций здравоохранения

Бактериальная 
пневмония 
неуточненная 
J15.9 

Пневмония 
без уточнения 
возбудителя
J18

В районных органи-
зациях здравоохра-
нения

Сбор жалоб и анамнеза
Физикальные иссле-
дования
Термометрия общая
ОИК
Общее исследование 
мочи (далее – ОИМ)
Рентгенография орга-
нов грудной полости

5
5

5
2
1

2

В районных орга-
низациях здраво-
охранения

Рентгенография 
органов грудной 
полости в боковой 
проекции
Бактериологи-
ческое исследо-
вание мокроты 
на аэробные                                
и факультативно-
анаэробные микро-
организмы
Исследование ФВД 
(детям старше 
5 лет)
ЭКГ

В районных организациях здраво-
охранения
Показания к госпитализации:
возраст до 6 месяцев жизни;
тяжелое состояние детей всех 
возрастов: пневмонии 
осложненные, с признаками деги-
дратации, гипоксии; 
наличие тяжелых сопутствующих 
заболеваний, иммунокомпроме-
тирующих состояний;
отсутствие эффекта через 36–48 ч 
стартовой амбулаторной терапии;
отсутствие условий для лечения 
на дому.
Лечение на дому:
1. Аэротерапия (проветривание 
помещения), увлажнение воздуха.
2. Антибактериальная терапия*.
2.1. Лекарственные средства 
первого выбора. 
2.1.1. Типичные пневмонии 
(гомогенная тень на рентгенограмме):
амоксициллин, курс 7–10 дней; 

14–21 
день
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ГЛАВА 2. Продолжение

1 2 3 4 5 6
Диагностика и лечение при оказании  медицинской помощи в амбулаторных условиях организаций здравоохранения

при аллергии к пенициллинам – 
азитромицин, курс 5 дней; клари-
тромицин, курс 7 дней
2.1.2. Атипичные пневмонии 
(негомогенная тень на рентгено-
грамме):
азитромицин, курс 7–10 дней; 
кларитромицин, курс 14–21 день; 
рокситромицин, курс 14–21 день; 
мидекамицин, курс 14–21 день; 
джозамицин, курс 14–21 день; 
спирамицин, курс 14–21 день; 
доксициклин (дети старше 8 лет), 
курс 7–10 дней.
2.2. Лекарственные средства 
второго выбора.    
2.2.1. Типичные пневмонии:
амоксициллин/клавулановая 
кислота, курс 7–10 дней;
цефуроксим, курс 7–14 дней; 
цефтриаксон 1–3 дня с последую-
щим переходом на пероральные 
формы лекарственных средств; 
при подозрении на смешанную 
этиологию пневмонии (плюс 
«атипичная» инфекция), особен-
но у детей старше 6 лет, и/или  
макролиды, курс 14–21 день.
3. Муколитическая терапия **
(по показаниям). 
4. Бронхолитическая терапия*** 
(по показаниям).
5. Постуральный дренаж,  вибра-
ционный массаж грудной клетки

Пневмония, 
вызванная 
Mycоplasma 
pneumoniae
J15.7

Пневмония, 
вызванная 
Chlamidophila 
pneumoniae
J16.0

В районных органи-
зациях здравоохра-
нения

Сбор жалоб и анамнеза 
Физикальные иссле-
дования
Термометрия общая
ОИК
ОИМ

Рентгенография орга-
нов грудной полости

Определение антител 
классов М, G к анти-
генам Chlamidophila 
pneumoniae 
и Mycоplasma 
pneumoniae

5
5

5
2
1–2

2

1

В районных орга-
низациях здравоох-
ранения

Рентгенография 
органов грудной 
полости в боковой 
проекции
Бронходилата-
ционный тест 
(пациентам старше                         
5 лет)
ЭКГ

В районных организациях здраво-
охранения
Показания к госпитализации – 
см. «Бактериальная пневмония 
неуточненная».
Лечение на дому:
1. Аэротерапия, увлажнение воз-
духа.
2. Антибактериальная терапия*:
азитромицин, курс 7–10 дней;  
мидекамицин, курс 14–21 день; 
кларитромицин, курс 14–21 день; 
рокситромицин, курс 14–21 день; 
джозамицин, курс 14–21 день; 
спирамицин, курс 14–21 день; 
доксициклин (дети старше 8 лет),  
курс 7–10 дней.
3. Бронхолитическая терапия** 
(при бронхообструктивном 
синдроме).
4. Противовоспалительная тера-
пия (по показаниям).
5. ФТ: ингаляционная терапия, 
массаж грудной клетки № 8–10.
6. ЛФК:  дыхательная гимнастика

14–21 
день
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ГЛАВА 2. Продолжение

1 2 3 4 5 6
Диагностика и лечение при оказании медицинской помощи в стационарных условиях организаций здравоохранения

Бактериальная 
пневмония 
неуточненная 
J15.9

Пневмония без 
уточнения воз-
будителя
J18

В районных организа-
циях здравоохранения

Сбор жалоб и анамнеза

Физикальные исследо-
вания

Антропометрия
(масса тела, рост)
при поступлении 
и выписке

Дети до года 
(масса тела)

Термометрия общая

ОИК

ОИМ

Рентгенография орга-
нов грудной полости 
в прямой проекции

Пульсоксиметрия

1/дн

1/дн

1/дн

2/дн

1/7–
10 дн

1/10 
дн

2

1

В районных органи-
зациях здравоохра-
нения
Рентгенография 
органов грудной 
полости в боковой 
проекции
Бактериологическое 
исследование 
мокроты на аэробные 
и факультативно-
анаэробные микро-
организмы
Биохимическое 
исследование крови: 
определение кон-
центрации глюкозы, 
общего белка 
и белковых фракций, 
С-реактивного 
белка, мочевины, 
креатинина, калия, 
натрия, кальция, 
хлора, сывороточ-
ного железа, ферри-
тина; определение 
активности АсАТ, 
АлАТ, ЩФ.
Исследование пара-
метров кислотно-
основного состоя-
ния (далее – КОС) 
крови
Исследование ФВД 
(детям старше 5 лет) 
Исследование плев-
рального экссудата 
при осложнении 
плевритом
ЭКГ

В районных и областных органи-
зациях здравоохранения
1. Антибактериальная терапия*.
1.1. Дети 1–6 мес.
1.1.1. Типичная пневмония 
(гомогенная тень на рентгенограмме)
1.1.1.1. Лекарственные средства 
первого выбора: 
амоксициллин/клавулановая 
кислота,  курс 7–14 дней; 
комбинация антибиотиков:
ампициллин + оксациллин, в/в, 
курс 7–14 дней. 
При тяжелой форме пневмонии 
цефалоспорины ІІІ–ІV поколе-
ния (цефтриаксон, цефотаксим, 
цефепим),  ингибиторзащищен-
ные аминопенициллины,  курс 
14–21 день, при необходимости 
в комбинации с аминогликозида-
ми (гентамицин  или амикацин),  
курс 7 дней.
1.1.1.2. Лекарственные средства 
второго выбора.  
Цефуроксим или   цефтриаксон 
или цефотаксим,  курс 7–14 дней; 
меропенем, курс 7–10 дней; 
имипенем/циластатин, 
курс 7–10 дней.
1.1.2. Атипичные пневмонии 
(негомогенная тень на рентгено-
грамме):
азитромицин, курс 5 дней; 
мидекамицин, курс 10–14 дней; 
спирамицин, курс 10–14 дней;  
джозамицин, курс 10–14 дней; 
1.1.3.При подозрении на пневмо-
цистную инфекцию – 
ко-тримоксазол, курс 10–14 дней. 
1.2. Дети 6 месяцев –15 лет.
1.2.1. Типичная пневмония 
(гомогенная тень на рентгенограмме)
1.2.1.1. Лекарственные средства 
первого выбора:
амоксициллин, курс 7–14 дней; 
цефуроксим, курс 7–14 дней; 
у недавно леченных антибиотиками 
детей – пенициллины, защищен-
ные клавулановой кислотой, курс 
7–14 дней.
При аллергии к пенициллинам – 
азитромицин, курс 5 дней; клари-
тромицин курс 7–10 дней.
При тяжелой форме заболевания – 
пенициллины, защищенные кла-
вулановой кислотой, или цефало-
спорины ІІІ–ІV поколения 
(цефтриаксон, цефотаксим, цефепим), 

Средняя 
степень 
тяжести 
10–14 
дней

Тяжелая 
степень 
тяжести  
21 день 

или карбапенемы + макролиды 
(азитромицин)  в/в, 
курс 10–21 день.
1.2.1.2. Лекарственные средства 
второго выбора:
детям до 6 лет:
амоксициллин/клавулановая 
кислота, курс 7–10 дней;
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цефотаксим, курс 7–10 дней; 
цефтриаксон, курс 7–10 дней; 
меропенем, курс 7–10 дней;
детям старше 6 лет:
к пенициллинам, цефалоспоринам 
III поколения добавить: 
азитромицин, курс 5 дней, 
или кларитромицин, курс 7–14 дней, 
или мидекамицин, курс 7–14 дней, 
или  джозамицин, курс 7–14 дней.
При непереносимости лактамов – 
макролиды.
1.2.2. Атипичные пневмонии.
1.2.2.1. Макролиды, курс 10–21 день.
1.3. Пневмония, осложненная 
гнойным плевритом или абсцес-
сом легкого.
1.3.1. Лекарственные средства 
первого выбора:
амоксициллин/клавулановая 
кислота в/в, курс 21–28 дней, 
ампициллин/сульбактам в/в, курс 
21–28 дней, цефоперазон/сульбак-
там в/в, курс 21–28 дней.
1.3.2. Лекарственные средства 
второго выбора. Антибактериаль-
ная терапия проводится с учетом 
данных микробиологического ис-
следования. Если гнойный выпот  
оказывается стерильным, показаны 
антибиотики или их комбинации, 
обладающие активностью в от-
ношении анаэробов и аэробных 
грамотрицательных энтеробак-
терий:
цефалоспорины ІІІ–ІV поколения 
(цефтриаксон, цефотаксим, цефе-
пим) + метронидазол в/в;
 карбапенемы  в/в, линкозамид в/в,  
ванкомицин.   Курс антибактери-
альной терапии  21–28  дней.
1.3. Нозокомиальная пневмония.
1.3.1. Без факторов риска****
1.3.1.1. Лекарственные средства 
первого выбора: 
амоксициллин/клавулановая 
кислота, курс 7–14 дней; 
цефтриаксон, курс  7–10 дней;  
цефотаксим, курс 7–10 дней; 
меропенем, курс 7–10 дней.
1.3.1.2. Лекарственные средства 
второго выбора: 
цефепим + аминогликозид, 
курс 7–10 дней.
1.3.2. При наличии факторов 
риска****:
цефепим, или  цефтазидим, или 
цефоперазон, цефоперазон/суль-
бактам, или  имипенем, или меро-
пенем +  амикацин ± линезолид 
или ванкомицин. Курс антибакте-
риальной терапии 14–21 день.
2. Муколитическая терапия**. 
3. Бронхолитическая терапия 
(при бронхообструктивном син-
дроме)***.
4. Противовоспалительная тера-
пия (при наличии показаний):
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будесонид (ДАИ) по 200 мкг 
2 раза в день, курс по показаниям; 
флутиказон (ДАИ) 200–500 мкг 
в сутки, курс по показаниям.
5. Ингаляции (индивидуальным 
небулайзером) 0,9 % раствора 
натрия хлорида 2 раза в день 
(по показаниям детям старше 
10 лет); ацетилцистеин 2–5 % 
раствор – 8–10 мл на ингаляцию 
2 раза в сутки (по показаниям), 
амброксол, раствор для ингаляций 
0,0075/1 мл, детям до 6 лет – 1–2 мл 
раствора на ингаляцию 2 раза  
в сутки; детям старше 6 лет – 2 мл 
раствора на ингаляцию 2 раза 
в сутки (по показаниям).
6. Лечебная физкультура, посту-
ральный дренаж.
7. ФТ по показаниям: высоко-
частотная электротерапия (УВЧ-, 
ДМВ-, СМВ-терапия) № 5–7; лазе-
ротерапия № 5–7; внутритканевой 
электрофорез антибактериальных 
препаратов № 7–10; импульсная 
электротерапия (ДДТ, СМТ и др.) 
на грудную клетку № 5–8; пара-
фино-озокеритовые аппликации 
на грудную клетку № 5–7; массаж 
грудной клетки (вакуумный, 
вибрационный) № 5.
8. Бронхосанационная терапия 
(по показаниям)

Пневмония, 
вызванная 
Mycоplasma 
pneumoniae 
J15.7

Пневмония, 
вызванная 
Clamidophila 
pneumoniae
J16.0

В районных организа-
циях здравоохранения

Сбор жалоб и анамнеза

Физикальные исследо-
вания

Антропометрия
(масса тела, рост)
при поступлении                     
и выписке

Дети до года                   
(масса тела)

Термометрия общая

ОИК

ОИМ

Рентгенография орга-
нов грудной полости 
в прямой проекции

Пульсоксиметрия

1/дн

1/дн

1/дн

2/дн

1/7–
10 дн

1/10 
дн

2

1

В районных органи-
зациях здравоохра-
нения
Рентгенография 
органов грудной 
полости боковой 
проекции
Определение анти-
тел класса  IgМ, IgG                       
к антигенам 
Chlamidophila 
pneumoniae 
и Mycоplasma 
pneumoniae
Бактериологическое 
исследование мо-
кроты на аэробные                                
и факультативно-
анаэробные микро-
организмы
Биохимическое ис-
следование крови: 
определение кон-
центрации, глюкозы, 
общего белка 
и белковых фрак-
ций, С-реактивного 
белка, мочевины, 
креатинина, калия, 
натрия, кальция, 
хлора; 
определение актив-
ности АсАТ, АлАТ, 
ЩФ

В районных и областных органи-
зациях здравоохранения
1. Антибактериальная терапия*:
азитромицин, курс 5 дней; 
кларитромицин, курс 7–10 дней, 
рокситромицин, курс 7–14 дней; 
мидекамицин, курс 7–14 дней;  
джозамицин, курс 10–14 дней; 
доксициклин (дети старше 8 лет 
и с массой тела более  50 кг),  
курс 7–10 дней. 
2. Бронхолитическая терапия***   
(при бронхообструктивном син-
дроме).
3. Противовоспалительная тера-
пия (при наличии показаний).
4. Лечебная физкультура.
5. ФТ по показаниям: высоко-
частотная электротерапия (УВЧ-, 
ДМВ-, СМВ-терапия) № 5–7; лазе-
ротерапия № 5–7; внутритканевой 
электрофорез антибактериальных 
препаратов № 7–10; импульсная 
электротерапия (ДДТ, СМТ и др.) 
на грудную клетку № 5–8; пара-
фино-озокеритовые аппликации  
на грудную клетку № 5–7; массаж 
грудной клетки (вакуумный, 
вибрационный) № 5–7

14–21 
день
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Исследование пара-
метров КОС крови
Исследование ФВД 
(детям старше 5 лет)
Исследование плев-
рального экссудата 
при осложнении 
плевритом 
ЭКГ

Пневмония, 
вызванная  
Pseudomonas 
(синегнойной 
палочкой)
J15.1

В районных организа-
циях здравоохранения

Сбор жалоб и анамнеза
Физикальные исследо-
вания
Антропометрия
(масса тела, рост)
при поступлении 
и выписке

Дети до года (масса 
тела)

Термометрия общая

ОИК

ОИМ

Рентгенография орга-
нов грудной полости 
в прямой проекции

Пульсоксиметрия

Бактериологическое 
исследование мокроты 
на аэробные и факуль-
тативно-анаэробные 
микроорганизмы

Биохимическое иссле-
дование крови: опреде-
ление концентрации, 
глюкозы, общего белка 
и белковых фракций, 
С-реактивного белка, 
мочевины, креати-
нина, калия, натрия, 
кальция, хлора; опре-
деление активности
АсАТ,  АлАТ, ЩФ

1/дн
1/дн

1/дн

2/дн

1/7–10 
дн

1/10 
дн

2

1

1–2

1

В районных органи-
зациях здравоохра-
нения
Рентгенография 
органов грудной 
клетки в боковой 
проекции
КОС крови
Исследование ФВД 
(детям старше 5 лет) 
Исследование плев-
рального экссудата 
при осложнении 
плевритом
ЭКГ

В районных и областных органи-
зациях здравоохранения

1. Антибактериальная терапия*.
1.1. Лекарственные средства 
первого выбора.
Комбинация антибиотиков:
цефтазидим,  или цефоперазон, 
или цефепим + гентамицин или 
амикацин, курс 10–14 дней. 
1.2. Лекарственные средства 
второго выбора: 
меропенем, курс 14 дней;  имипе-
нем/ циластатин,  курс 14 дней.
Комбинация антибиотиков:
меропенем или имипенем/цила-
статин + аминогликозиды, курс 
14 дней.
При полирезистентной синегной-
ной инфекции можно сочетать 
несколько групп антибиотиков: 
аминогликозиды + карбапенемы + 
защищенные уреидопенициллины 
или фторхинолоны (ципрофлокса-
цин или офлоксацин).
2. Муколитическая терапия**.
3. Бронхолитическая терапия***                                        
(при бронхообструктивном син-
дроме).
4. Противовоспалительная тера-
пия (при наличии показаний).
5. Ингаляции 0,9 % раствора на-
трия хлорида 2 раза в день или 4 % 
раствора натрия хлорида 2 раза 
в день (по показаниям детям стар-
ше 10 лет); ацетилцистеин 2–5 % 
раствор – 8–10 мл на ингаляцию 
2 раза в сутки (по показаниям), 
амброксол, раствор для ингаляций 
0,0075/1 мл, детям до 6 лет – 1–2 мл 
раствора на ингаляцию 2 раза 
в сутки; детям старше 6 лет – 2 мл 
раствора на ингаляцию 2 раза/сут                               
(по показаниям).
6. Лечебная физкультура, посту-
ральный дренаж.
7. ФТ по показаниям: высоко-
частотная электротерапия (УВЧ-, 
ДМВ-, СМВ-терапия) № 5–7; лазе-
ротерапия № 5–7; внутритканевой 
электрофорез антибактериальных 
препаратов № 7–10; импульсная 
электротерапия (ДДТ, СМТ и др.) 
на грудную клетку № 5–8; пара-
фино-озокеритовые аппликации                         
на грудную клетку № 5–7; массаж 
грудной клетки (вакуумный, 
вибрационный) № 5–7.
8. Бронхосанационная терапия 
(по показаниям)

Средняя 
степень 
тяжести 
14–18 
дней

Тяжелая 
степень 
тяжести – 
21 день 
и более
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*Общие принципы антибактериальной терапии. Антибиотики 
назначаются при бактериальной природе активного воспалительного 
процесса. Выбор антибиотика, активного в отношении предполагае-
мых (эмпирическая антибиотикотерапия) или установленных (целена-
правленная терапия) возбудителей заболевания.

Эмпирический выбор антибиотика для стартовой терапии при 
острых инфекциях базируется на  знаниях  о вероятных потенциаль-
ных возбудителях  и их чувствительности к антибиотикам с учетом: 
возраста пациента и его преморбидного фона, условий инфицирова-
ния (вне больницы, в стационаре (профиль отделения и эпидемиоло-
гическая обстановка в нем, применение искусственной вентиляции 
легких)), нозологической формы и клинических особенностей заболе-
вания, предшествующей антибактериальной терапии. 

Эмпирический выбор антибиотика при обострении хронического 
процесса до получения результатов бактериологического исследования 
мокроты сводится к назначению антибактериальных лекарственных 
средств, эффективных по отношению к микроорганизмам, наиболее 
часто выделяемым у данного пациента.

Антибиотики второго выбора используют при неэффективности 
стартовой терапии (оценка через 48 ч).

Комбинации антибиотиков показаны при осложненных формах  
тяжелой бронхолегочной патологии и неясности этиологии.

Оральные формы антибиотиков показаны при лечении бронхо-
легочной патологии легкой и средней степени тяжести без выражен-
ных симптомов интоксикации.

Парентеральное введение антибактериальных лекарственных 
средств показано в следующих случаях: болезни средней и тяжелой 
степени тяжести с выраженными симптомами интоксикации; острые 
деструктивные процессы в легких; обострение хронических воспали-
тельных процессов в бронхолегочной системе, когда проницаемость 
антибиотиков в ткани значительно снижена из-за пневмосклероза; 
при затруднении или невозможности приема лекарственных средств 
внутрь (больные без сознания, с неадекватным поведением, рвота); 
при заболеваниях или состояниях, приводящих к ухудшению всасыва-
ния лекарственных средств в кишечнике; при обоснованных сомнени-
ях в выполнении пациентом врачебных рекомендаций; при отсутствии 
у выбранного лекарственного средства лекарственных форм, предна-
значенных для приема внутрь. По достижении эффекта следует перейти 
на оральную форму того же антибиотика («ступенчатая терапия») или 
оральную форму другого антибиотика («последовательная терапия»).

Основные критерии для перевода пациента с парентерального 
на пероральный прием антибиотиков: стойкая (в течение 3 суток) тен-
денция к снижению температуры тела, явное уменьшение выражен-
ности признаков интоксикации, стабилизация клинической картины 
заболевания, тенденция к нормализации клинического анализа крови, 
возможность приема пищи и жидкости через рот, отсутствие наруше-
ний всасывания в кишечнике.

Эндобронхиальное введение антибиотиков (через гортанный 
шприц, при бронхоскопии) показано при гнойных процессах, удале-
нии инородных тел из бронхов. Используются аминогликозиды.  Вво-
дится суточная доза лекарственного средства.

Пациентам с пневмонией антибиотики вводятся в первые два 
часа с момента госпитализации.

Антибактериальная терапия назначается индивидуально в зави-
симости от возраста пациента и степени тяжести основного заболева-
ния и наличия сопутствующей патологии.

Пенициллины расширенного спектра действия: амоксициллин 
45 мг/кг/сут внутрь 3 раза в день, суточная доза до 3 г, курс 7–14 дней; 
У детей с риском того, что заболевание вызвано резистентным штам-
мом (возраст до 2 лет, антибактериальная терапия за последние 
3  месяца, посещение детских дошкольных учреждений, нахождение 
в детских образовательных учреждениях с круглосуточным пребывани-
ем), рекомендуется использование дозы амоксициллина 80–90 мг/кг/сут;  
амоксициллин/клавулановая кислота 45 мг/кг/сут по амоксициллину 
в форме со стандартным содержанием амоксициллина/клавуланата 
4:1 внутрь, в/в 3 раза в день, максимальная суточная доза для амок-
сициллина  6 г, для клавулановой кислоты 600 мг (10 мг/кг), курс 
7–10 дней;  детям из группы риска по развитию болезни, вызванной 
β-лактамазопродуцирующим штаммом гемофильной палочки, наи-
лучшим выбором является использование амоксициллина/клавуланата 
с высоким содержанием амоксициллина (препараты с соотношением 
амоксициллина и клавуланата – 7:1 с рождения, 14:1 с 3 месяцев до 12 лет 
и 16:1 у детей старше 12 лет), что дает возможность использовать дозу 
90 мг/кг/сут по амоксициллину. Наиболее оптимально применение 

амоксициллина/клавуланата в соотношении 14:1; ампициллина  50–
100 мг/кг/сут  в/в, в/м 2–3 раза в день, суточная доза от 3 до 10 г, курс 
7–14 дней; оксациллин 50–100 мг/кг/сут внутрь, в/в, в/м 4–6 раз в день, 
суточная доза от 4 до 8 г, курс 7–10 дней.

Цефалоспорины: цефуроксим 30 мг/кг/сут внутрь 2 раза в день, 
суточная доза до 1 г, 50–100 мг/кг/сут  в/м, в/в  2–3 раза в день, суточ-
ная доза до 6 г, курс 7–14 дней;  цефтриаксон 80–100 мг/кг/сут в/в, в/м 
1–2 раза в день, суточная доза до 4 г, курс  7–10 дней;  цефотаксим 
50–100 мг/кг/сут в/в, в/м  2–4 раза в день, суточная доза до 12 г, курс  
7–10 дней; цефоперазон 50–100 мг/кг/сут в/в 2 раза в день, суточная 
доза до 4 г,  курс 14 дней; цефтазидим 100–200 мг/кг/сут в/в 3 раза 
в день, суточная доза до 9 г, курс 14 дней; цефепим 50–100 мг/кг/сут в/в 
2 раза в день, суточная доза до 6 г, курс 14 дней.  

Макролиды: рокситромицин 5–8 мг/кг/сут внутрь 2 раза в день, 
суточная доза до 600 мг, курс 7–14 дней;  кларитромицин 15 мг/кг/сут 
внутрь, в/в 2 раза в день, суточная доза до 1 г, курс 7–14 дней; ази-
тромицин 10 мг/кг/сут внутрь, в/в 1 раз в день, суточная доза до 0,5 г, 
курс 5 дней; спирамицин 1,5 млн МЕ/10 кг/сут внутрь 3 раза в день, су-
точная доза 6–9 млн ЕД, курс 7–10 дней; мидекамицин 30–50 мг/кг/сут 
внутрь 2–3 раза в день, суточная доза до 1,6 г, курс 7–14 дней; джоза-
мицин 30–50 мг/кг/сут внутрь 3 раза в день, суточная доза 2 г, курс 
10–14 дней.

Аминогликозиды: гентамицин 3–5 мг/кг/сут в/м, в/в 2 раза 
в день, суточная доза до 1,2 г, курс 7 дней; амикацин 15–20 мг/кг/сут 
в/м, в/в  2–3 раза в день, суточная доза до 1,5 г, курс 7 дней; нетилмицин  
4–7,5 мг/кг/сут в/м, в/в 1–2 раза в день, курс 7 дней.

Линкосамиды: линкомицин 30–60 мг/кг/сут внутрь, в/в 2–3 раза 
в день, суточная доза до 2 г, курс 7–10 дней; клиндамицин 10 мг/кг/сут 
внутрь 4 раза в день, суточная доза до 1,8 г, 20–40 мг/кг/сут в/м, в/в 
4 раза в день, суточная доза до 4,8 г, курс 10–14 дней.

Тетрациклины: доксициклин (дети старше 8 лет) 4 мг/кг/сут 
внутрь, 2,5 мг/кг/сут  в/в 1–2 раза в день, суточная доза до 200 мг,  курс 
7–10 дней.

Карбопенемы: имипенем/ циластатин 60–100 мг/кг/сут в/в 4 раза 
в день, суточная доза до 4 г,  курс  7–10 дней; меропенем 30 мг/кг/сут в/в 
3 раза в день, суточная доза до 2 г, курс  7–10 дней.

Гликопептиды: ванкомицин 40–60 мг/кг/сут в/в 3–4 раза в день, 
суточная доза до 2 г, курс 7–10 дней.

Оксазолизины: линезолид 20 мг/кг/сут внутрь, в/в 2 раза в день, 
суточная доза до 1200 мг, курс 7–10 дней.

Сульфаниламиды и триметоприм: ко-тримоксазол до 20 мг/кг/
сут по триметоприму внутрь 2 раза в день, суточная доза 160 мг триме-
топрима, курс 7–14 дней.

Рифампицин 10 мг/кг/сут внутрь 3 раза в день, суточная доза до 
300 мг, курс 7 дней. Резервное лекарственное средство используется 
только при нозокомиальной инфекции.

Метронидазол 20–40 мг/кг/сут внутрь, в/в 3 раза в день, суточная 
доза 1,5 г,

**Муколитическая терапия. Амброксол 2 мг/кг/сут внутрь 2–3 
раза в день, суточная доза до 90 мг, курс 7–10 дней; раствор для ингаля-
ций 0,0075/1 мл, детям до 6 лет – 1–2 мл раствора на ингаляцию 2 раза 
в сутки; детям старше 6 лет — 2 мл раствора на ингаляцию 2 раза/сут 
(по показаниям). Ацетилцистеин  20 мг/кг/сут внутрь 2–3 раза в день, 
суточная доза до 600 мг, курс 7–10 дней; 2–5 % раствор – 8–10 мл 
на ингаляцию 2 раза в сутки (по показаниям).

***Бронхолитическая терапия. Фенотерол/ипратропиум бро-
мид, фиксированная комбинация, раствор для ингаляций, детям 
до 6 лет – 1 капля/кг на ингаляцию, детям 6–14 лет – 1 мл  на инга-
ляцию, детям 14 лет и старше – 1–2 мл на ингаляцию 3 раза в день, 
ДАИ 1–2 дозы 2–3  раза в день; 

сальбутамол (ДАИ) 1–2 дозы 3–4 раза в день; фенотерол (ДАИ) 
1–2 дозы 3–4 раза в день; при невозможности использования ингаля-
ционных форм лекарственных средств – аминофиллин  15 мг/кг/сут 
внутрь 3 раза в день, суточная доза до 500 мг; сальметерол у детей 
с 4 лет (ДАИ) 50 мкг 2 раза в день или формотерол у детей с 6 лет (аэро-
лайзер) 12 мкг/доза (турбухалер) 4,5 мкг/доза по 1 дозе 1–2 раза в сутки.

****Факторы риска: абдоминальная операция в предшествующие 
3 месяца,  аспирация – анаэробы; кома, травма головы, диабет, хро-
ническая почечная недостаточность, «в/в наркоманы» – золотистый 
стафилококк; высокие дозы стероидов, цитостатики, нейтропения – 
легионелла, синегнойная палочка, аспергиллы; длительное пребыва-
ние в отделении интенсивной терапии, лечение кортикостероидами, 
антибиотиками, бронхоэктазы, муковисцидоз – синегнойная палочка, 
энтеробактерии, ацинобактерии.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФАРКТОВ МОЗГА С ПОЗИЦИИ ВРАЧА 
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Представлены наиболее частые причины кардиоэмболических инфарктов мозга, их клиническая характеристика, 
подробно описаны меры первичной и вторичной профилактики.

Ключевые слова: кардиоэмболический инфаркт мозга, факторы и степени риска, оральные антикоагулянты (варфарин), 
статины.

Инфаркты мозга являются осложнением целого 
ряда кардиологических заболеваний – артериаль-
ной гипертензии (АГ), атеросклероза, нарушений 
сердечного ритма, могут быть обусловлены бо-
лезнями клапанного аппарата сердца, инфарктом 
миокар да, геморрагическими синдромами, врож-
денными аномалиями сосудов мозга и артериитами.

Причиной кардиогенной эмболии в сосуды 
мозга могут быть постинфарктные изменения ле-
вого желудочка. Гипокинетический сегмент левого 
желудочка способен вызывать внутрижелудоч-
ковые циркуляторные нарушения, что приводит 
к  образованию мелких тромбов между трабекула-
ми с последующей их эмболией. Так, при аутопсиях 
тромбы в полости левого желудочка выявлялись 
у каждого четвертого пациента, не получавшего ан-
тикоагулянты [2]. Кроме того, причиной тромбооб-
разования  в полости левого желудочка может быть 
и постинфарктная аневризма. Правда, тромбоэм-
болические осложнения в этом случае развиваются  
значительно реже, так как тромбы изолированы 
от  гидравлических сил левого желудочка и имеют 
широкое прикрепление к эндокарду [4, 12]. 

Кардиогенные эмболии могут возникать как 
при ревматических пороках митрального и аор-
тального клапанов, так и при сопутствующей им 
фибрилляции предсердий. Кардиогенные эмболии 
в этих случаях встречаются не только при стенозах, 
но и при недостаточности клапанов [6]. Ранее счи-
талось, что к эмболическим осложнениям может 
приводить только митральный стеноз.

В случаях пролабирования митрального клапана 
частота кардиоэмболических инсультов составляет 
только 8,7 %. Как правило, эмболии возникают при 
сочетании пролапса митрального клапана с миксо-
матозной дегенерацией его створок. Такого рода ос-
ложнения не связаны со степенью пролабирования 
клапана или  уровнем регургитации крови. 

Появление новых современных модификаций 
искусственных клапанов существенно уменьшило 
частоту эмболических осложнений. Так, протези-
рованные клапаны стали причиной кардиоэмболи-
ческих инсультов только у 6,7 % пациентов [6, 13]. 
Риск инсультов у больных с механическими кла-
панными протезами в аортальной позиции на фоне 

антикоагулянтной терапии составил 2,9 %. При про-
тезировании митрального клапана он несколько 
выше – 3,8 %. Биопротезированные клапаны по срав-
нению с механическими имеют более низкий эмбо-
лический потенциал [6].

В настоящее время разделение инсультов 
на  геморрагические и ишемические не является 
исчерпывающим. Началось активное изучение 
патогенетических подтипов ишемических инсуль-
тов. Среди них выделяют кардиоэмболический 
и гемодинамический подтипы. Значительная часть 
цереброваскулярных нарушений патогенетически 
связана с изменениями реологических свойств кро-
ви (гемореологический инсульт). Нередко тяжелые 
повреждения мозга возникают и в связи с грубой 
патологией экстракраниальных артерий (атеро-
тромботический инсульт).

Гемодинамический инсульт, по данным разных 
авторов,  составляет от 8 до 53 %. Столь значитель-
ные различия в частоте этого патогенетического 
подтипа ишемического инсульта можно объяснить 
неиспользованными диагностическими возмож-
ностями определения механизмов церебральной 
ишемии. В основе гемодинамического инсульта 
лежит несоответствие между потребностями моз-
га в кровоснабжении и возможностями сердечно-
сосудистой системы. Формирование клинических 
симптомов острого нарушения мозгового крово-
обращения происходит на фоне длительной не-
достаточности кровоснабжения головного мозга. 
Снижение ауторегуляции мозгового кровообра-
щения, адаптации к действию метеорологических 
факторов, физических и эмоциональных нагрузок 
приводит к прямой зависимости церебральной 
гемодинамики от эффективности работы сердца. 
Декомпенсация кровообращения, снижение сер-
дечного выброса – главная причина уменьшения 
перфузии головного мозга. В этих условиях лю-
бые патологические состояния, которые приводят 
к снижению сердечного выброса (коронарная недо-
статочность, аритмии, увеличение нагрузки на мио-
кард), сопровождаются  церебральной ишемией [1, 
2, 7]. Стратификация кардиологических причин 
гемодинамических инсультов показала, что наи-
более частыми причинами церебральной ишемии 
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являются безболевая ишемия миокарда (15,3 %), 
фибрилляция предсердий (11,1 %), синдром сла-
бости синусового узла (8,3 %) и инфаркт миокарда 
(5,6 %). Реже к гемодинамическому инсульту при-
водят: частая желудочковая экстрасистолия (2,8 %), 
преходящая атриовентрикулярная блокада, фи-
брилляция желудочков и отказ от электрокардио-
стимуляции (1,4 %). В ряде случаев декомпенсация 
церебральной гемодинамики связана с нарушени-
ями вегетативной регуляции сосудистого тонуса 
и работы сердца  (гипотонические кризы у больных 
паркинсонизмом, гипертонические кризы). След-
ствием АГ могут быть перестройка артериальной 
системы головного мозга (гипертоническая энце-
фалопатия), всей сердечно-сосудистой системы 
и  ремоделирование сердца. Гипертрофия левого 
желудочка, расширение полостей сердца, отно-
сительная недостаточность клапанного аппарата, 
кардиосклероз приводят формированию диастоли-
ческой и систолической дисфункции, результатом 
чего становится снижение гемодинамического ре-
зерва сердца – способности сохранять достаточный 
сердечный выброс при изменяющихся нагрузках. 
В  этих условиях непосредственной причиной ос-
трого нарушения мозгового кровообращения чаще 
всего становится гипертонический криз [2, 7].

Гемореологический инсульт – особая форма 
церебральной ишемии, в основе которой лежат из-
менения реологических свойств крови. Причиной 
церебральной ишемии в этом случае является бло-
када микроциркуляции.  Увеличение вязкости кро-
ви могут вызвать различные факторы: эритремия, 
гиперкоагуляция, гиперфибриногенемия, гипергли-
кемия, дислипидемия [1, 7].

Атеротромботический инсульт – частый и тя-
желый патогенетический вариант острого наруше-
ния мозгового кровообращения. В этих случаях 
тромбоз, как правило, развивается в крупных арте-
риях головного мозга, имеющих значительные 
атеросклеротические изменения. Крупные атеро-
склеротические бляшки, имеющие нестабильность 
структуры, создают благоприятные условия для 
тромбообразования с полной обтурацией артерии 
на данном  участке.

Регистры инсульта последних десятилетий  
продемонстрировали, что 22–39 %  нарушений моз-
гового кровообращения являются по своей приро-
де кардиоэмболическими [4]. Основные критерии  
кардиоэмболических инсультов (КЭИ): характер-
ные  клинические признаки  нарушения мозгового  
кровообращения, отсутствие признаков  выражен-
ного  поражения  артерий  головного мозга и бра-
хиоцефальных артерий, наличие  потенциального  
кардиального  источника  эмболии. В этих случаях 
крайне  важна своевременная диагностика и пра-
вильная клиническая оценка заболеваний сердца, 
способных привести к церебральным осложнени-
ям. Кроме того, кардиоцеребральную эмболию  сле-
дует рассматривать как патологический процесс, 

а не завершенное событие. Транскраниальное доп-
плеровское мониторирование средних мозговых 
артерий позволило выявить микроэмболические 
сигналы более чем у половины больных, перенес-
ших инсульт по механизму эмболии. Примерно 
у 40 % пациентов  такие сигналы регистрировались 
и спустя отдаленное время (месяцы и годы) после 
инсульта [6].

Наиболее частыми  причинами КЭИ являют-
ся: пароксизмальная  мерцательная  аритмия (МА) 
(22,1 %), постоянная ее форма (9,6 %) и трепетание  
предсердий, постинфарктные изменения левого 
желудочка (16,3 %),  ревматические пороки  сердца 
(12,5 %), пролапс митрального  клапана  с  миксо-
матозной дегенерацией  створок (5–8 %). Реже при-
чиной КЭИ могут быть инфекционный  эндокардит 
(5,8 %), протезированные  клапаны  сердца (4–7 %), 
аневризма  межпредсердной  перегородки (4,8 %) 
и  кальциноз митрального кольца с асептическим 
эндокардитом (2,9 %). Редкие  причины КЭИ – аор-
тальный стеноз с кальцинозом  створок клапанов, 
миксома левого предсердия,  дилатационная кардио-
миопатия, открытое  овальное окно и острый ин-
фаркт  миокарда.  Лидирующее  положение среди  
всех причин КЭИ занимают  фибрилляция и тре-
петание предсердий. Наличие фибрилляции или 
трепетания  предсердий  приводит к расширению 
полости левого желудочка, нарушению его сокра-
тительной функции, исчезновению полноценной 
систолы предсердий и пассивному опорожнению 
ушка левого предсердия. Последнее имеет ряд  ана-
томических особенностей, способствующих тром-
бообразованию. Это прежде всего узкая конусо-
видная его форма, а также неровная внутренняя 
поверхность из-за наличия трабекул и гребенчатых 
мышц. Процессам тромбообразования в ушке ле-
вого предсердия способствуют также расширение 
левого предсердия, дисфункция левого желудочка, 
снижение скорости кровотока и нарушения в сис-
теме гемостаза и реологии крови. Ультразвуковой 
феномен, отражающий процессы тромбообразова-
ния в ушке левого предсердия, получил название  
феномена спонтанного эхоконтрастирования.  Это  
процесс образования «вихреобразного» потока 
крови в ушке левого предсердия, обусловленный  
агрегацией эритроцитов.

В случаях названных аритмий обязательна  
стратификация степени риска инсульта. «Боль-
шие» факторы риска – перенесенные инсульт или  
транзиторные ишемические атаки в прошлом, 
а  также возраст пациента 75 лет и старше. Менее 
значимые (умеренный риск) – сердечная недо-
статочность или дисфункция левого желудочка 
с  фракцией выброса 40 % и менее, АГ, сахарный  
диабет, сердечно-сосудистые  заболевания в прош-
лом, возраст пациента от 65 до 75 лет, женский пол.   
Низкий риск кардиоэмболического инсульта – это 
отсутствие факторов  риска, изолированная («идио-
патическая»)  фибрилляция предсердий в возрасте 
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больного менее  65 лет без признаков органическо-
го поражения сердца.

В рамках кардионеврологии в настоящее 
время ставятся задачи не только изучения патоге-
нетических механизмов ишемических инсультов, 
дифферецированных подходов к их лечению, но 
и проводится разработка эффективных методов их 
профилактики. 

В целях профилактики КЭИ пациентам высо-
кого риска показан  постоянный прием оральных  
антикоагулянтов. В зависимости от химической 
структуры молекулы антикогулянта различают 
производные монокумарина и дикумарина, цикло-
кумарины и индандионы. Наиболее широкое при-
менение в мире получили производные монокума-
рина –  варфарин и аценокумарин, что обусловлено 
их оптимальной продолжительностью действия 
и  хорошей переносимостью. Варфарин является 
препаратом выбора, так как обеспечивает более 
стабильное воздействие на процесс свертывания 
крови, чем аценокумарин.

Под влиянием варфарина и других оральных 
антикоагулянтов происходит снижение уровня 
прокоагулянтов – факторов II, VII, IX, X. Наиболее 
чувствительный тест, отражающий их снижение, – 
протромбиновое время. Для контроля гипокоа-
гуляции при приеме оральных антикогулянтов 
был предложен показатель МНО (международное 
нормализованное отношение). МНО представляет 
собой математическую коррекцию, стандартизирую-
щую протромбиновое время отдельных тромбо-
пластинов с различной чувствительностью. Оценка 
результатов протромбинового теста с  помощью 
МНО позволяет контролировать эффективность 

и  безопасность применения оральных антикоагу-
лянтов. В соответствии со значениями МНО раз-
личают 3 уровня интенсивности гипокоагуляции: 
высокий (от 2,5 до 3,5), средний (от 2,0 до 3,0) 
и низкий (от 1,6 до 2,0) (табл. 1).

Оральные антикоагулянты не оказывают пря-
мого воздействия на уже образовавшийся тромб. 
Цель лечения оральными антикогулянтами со-
стоит в том, чтобы предотвратить возникновение 
тромбов или дальнейшее увеличение их размеров, 
а также препятствовать вторичным тромбоэмболи-
ческим осложнениям, которые могут закончиться 
серьезными, нередко фатальными осложнениями.

Клинически значимые изменения в сверты-
вании крови после приема первой дозы оральных 
антикоагулянтов определяются не ранее чем через  
8–12 ч, максимальный эффект проявляется спустя 
72–96 ч, а продолжительность действия однократно 
принятой дозы может составлять от 2 до 5 суток. 
Терапию оральными антикоагулянтами рекоменду-
ется начинать с поддерживающих доз: 2,5 мг 5 мг 
для варфарина, 0,75–3 мг для маркумара и 1–4 мг 
для синкумара. Более низкие стартовые дозы по-
казаны пациентам старше 60 лет, при нарушении 
функции печени и почек, артериальной гипертен-
зии, застойной сердечной недостаточности, а также 
при сопутствующей терапии препаратами, усили-
вающими  действие оральных антикоагулянтов [8]. 
Перед назначением непрямых антикоагулянтов необ-
ходимо определить общий анализ крови, включая под-
счет тромбоцитов, протромбиновое время, АЧТВ, 
общий анализ мочи, оценить функциональное со-
стояние печени и почек. Эти исследования могут 
выявить противопоказания к приему препаратов 

Таблица 1

Показания Значения МНО
Лечение венозных тромбоэмболий
Лечение тромбоэмболии легочной артерии
Профилактика венозных тромбоэмболий
Профилактика системных тромбоэмболий при мерцательной аритмии, пороках сердца

2,5 (2,0–3,0)

Профилактика системных тромбоэмболий при механических протезах клапанов сердца:
двустворчатые клапаны в аортальной позиции 2,5 (2,0–3,0)
двустворчатые или одностворчатые клапаны в митральной позиции 3,0 (2,5–3,5)
при мерцательной аритмии 3,0 (2,5–3,5)
дополнительных факторах риска 3,0 (2,5–3,5) + ацетилсали-

циловая кислота
Профилактика системных тромбоэмболий при биопротезах клапанов сердца, остром 
переднем  Q-инфаркте миокарда
Вторичная профилактика инфаркта миокарда при наличии противопоказаний к аспирину
Критическая ишемия нижних конечностей

2,5 (2,0–3,0)

Профилактика тромбозов при антифосфолипидном синдроме 3,0 (2,5–3,5)
Профилактика тромбозов центрального венозного катетера Мини-дозы без контроля 

МНО
Профилактика тромбозов на фоне химиотерапии IV стадии рака молочной железы
Первичная профилактика инфаркта миокарда у лиц высокого риска сердечно-сосудистых 
инцидентов при наличии противопоказаний к аспирину

1,6 (1,3–1,9)

Показания для применения оральных антикоагулянтов
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или факторы риска кровотечений (анемия, тромбо-
цитопения, почечная или печеночная недостаточ-
ность).

Варфарин следует принимать один раз в день 
в фиксированное время после еды. Контроль 
МНО проводится через 8–10 ч после приема пре-
парата. На протяжении первой недели МНО сле-
дует определять ежедневно, затем 1 раз в неделю 
(табл. 2, 3) [8].

Если пациенту показан более высокий уровень 
гипокоагуляции – МНО = 3,0 (2,5–3,5), следует со-
блюдать определенный алгоритм (табл. 4).

При достижении необходимого уровня МНО 
алгоритм дальнейшего наблюдения должен быть 
следующим: первое определение МНО – через     
5–10 дней, второе – через 2 недели, третье – через 
3 недели, а затем – через 4 недели и далее на протя-
жении всего периода приема варфарина [8].

Обновленное Консолидированное руководство 
по ведению пациентов с мерцательной аритмией 
(2014) Американской ассоциации сердца (American 
Heart Association),  Американской коллегии кардио-
логии (American College of Cardiology) и Общества 
сердечного ритма (Heart Rhythm Society) включило 
в стандарт лечения пациентов с МА неклапанной 
природы в целях профилактики у них возможных 
кардиоэмболических осложнений антикоагулян-
ты нового поколения [11]. Эксперты предлагают 
на  выбор один из новых препаратов: дабигатран, 
ривароксабан или апиксабан, если МНО на фоне 
приема варфарина не может стабильно удерживаться 
на уровне 2,0–3,0. В Республике Беларусь зарегис-
трированы два оральных антикоагулянта ново-
го поколения – дабигатран и ривароксабан. Да-
бигатран – прямой конкурентный ингибитор как 
свободного, так и тромбина, находящегося в со-
ставе тромба, подавляет индуцируемую тромби-
ном агрегацию тромбоцитов. Назначают препарат 
в  целях профилактики кардиоэмболических ин-
сультов у пациентов с МА по 150 мг 2 раза в сутки 
(если клиренс креатинина ≥ 30 мл/мин) и по 75 мг 
2 раза в сутки (если индекс кретинина 15–30 мл/мин). 
Дабигатран не следует назначать пациентам с меха-
ническими клапанами сердца и на поздних стадиях 
хронической болезни почек либо при гемодиализе. 
Ривароксабан – селективный пероральный ингиби-
тор Ха-фактора свертывания крови. Ривароксабан 
назначают для профилактики кардиоэмболических 
инсультов по 20 мг 1 раз в сутки или по 15 мг 1 раз 
в сутки при наличии у пациента почечной недоста-
точности. Оба препарата не требуют мониторинга 
параметров свертывания крови. Значимость аце-
тилсалициловой кислоты (АСА) в плане профилак-
тики инфарктов мозга понижается даже для паци-
ентов с низким риском.

На стабильность антикоагулянтного действия 
оральных антикоагулянтов оказывают влияние 
множество факторов: особенности питания, фи-
зическая активность, функциональное состояние 

Таблица 2
Алгоритм стартового лечения 

варфарином [8]

День МНО 
(в 9–11 часов)

Дозы варфарина, мг
(прием в 17–19 часов)

1-й Исходное 5,0
2-й < 1,5

1,5–1,9
2,0–2,5

> 2,5

5,0
2,5

1,0–2,5
0,0

3-й < 1,5
1,5–1,9
2,0–3,0

> 3,0

5,0–10,0
2,5–5,0
0,0–2,5

0,0
4-й < 1,5

1,5–1,9
2,0–3,0

> 3,0

10,0
5,0–7,5
0,0–5,0

0,0
5-й < 1,5

1,5–1,9
2,0–3,0

> 3,0

10,0
7,5–10,0
0,0–5,0

0,0
6-й < 1,5

1,5–1,9
2,0–3,0

> 3,0

7,5–12,5
5,0–10,0
0,0–7,5

0,0

Таблица 3
Алгоритм  назначения варфарина 

при высоком уровне гипокоагуляции: 
МНО = 3,0 (2,5–3,5) [8]

Уровень 
МНО

Изменение 
недельной дозы

Контроль МНО 
через

< 1,5 Увеличить на 10–20 % 4–8 дней
1,5–1,9 Увеличить на 5–10 % 7–14 дней
2,0–3,0 Без изменений См. ниже

алгоритм наблюдения
3,1–3,9 Снизить на 5–10 % 7–14 дней
4,0–4,9 Пропустить 1 день 

и снизить на 10 %
4–7 дней

5,0–6,0 Пропустить 1–2 дня 
и снизить на 5–15 %

1–5 дней

Таблица 4
Алгоритм изменения дозы варфарина 

при среднем уровне гипокоагуляции: 
МНО = 2,5 (2,0–3,0) [8]

Уровень 
МНО

Изменение 
недельной дозы

Контроль МНО 
через

< 1,5 Увеличить на 10–20 % 4–8 дней
1,5–2,4 Увеличить на 5–10 % 7–14 дней
2,5–3,5 Без изменений См. ниже

алгоритм наблюдения
3,6–4,5 Снизить на 5–10 % 7–14 дней
4,5–6,0 Пропустить 1–2 дня 

и снизить на 5–15 %
2–8 дней
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печени и почек, сопутствующие болезни и их ле-
чение. Потенцирует действие оральных антикоа-
гулянтов алкоголь, недостаточное поступление 
витамина К с пищей, обструкция желчевыводящих 
путей и связанная с ней недостаточная абсорбция 
витамина К в кишечнике, антибиотикотерпия, ги-
пертиреоз. Ослабляют их терапевтические эффекты 
вегетарианское питание, гипотиреоз, генетическая 
резистентность, препараты, стимулирующие актив-
ность системы цитохрома Р450 в печени (табл. 5, 6).

Для пациентов высокого риска оптимальным 
уровнем МНО признается его диапазон от 2 до 3, 
а для лиц старше 75 лет – от 1,6 до 2,5. При проме-
жуточном  (умеренном)  риске  КЭИ рекомендован  
прием варфарина или АСА (75–325 мг/сут). Пред-
почтение следует отдавать варфарину, поскольку 
аспирин у этих пациентов снижает риск инсультов 
только на 33 %. При низком риске КЭИ показан  
прием только АСА. Можно антитромбоцитарные 
препараты  этим пациентам не назначать вообще.

При выборе тактики лечения больных с фи-
брилляцией  или  трепетанием предсердий необ-
ходимо также учитывать  давность  аритмии 
(до 48 ч или свыше).

Пациентам с МА или трепетанием предсер-
дий до 48 ч при отсутствии факторов риска перед  
кардиоверсией необходимо назначить внутривен-
но нефракционированный гепарин или подкожно 
низкомолекулярные гепарины (НМГ) без последую-
щей антикоагулянтной терапии после кардиоверсии.

В случаях фибрилляции или трепетания пред-
сердий до 48 ч, но  высоком риске КЭИ необходимо 
введение нефракционированного гепарина или НМГ 
с последующим долговременным приемом ораль-
ных антикоагулянтов под контролем МНО (2–3).

Пациентам с фибрилляцией предсердий, нуж-
дающимся в немедленной кардиоверсии, параллельно 
с проведением электрической кардиоверсии назна-
чают гепарин 5000 ЕД болюсно, затем в виде капель-
ной инфузии до АЧТВ  50–70 с или используют НМГ.

При давности ФП 48 ч и более или если дав-
ность ее неизвестна, антикоагулянтную тера-
пию (варфарин) рекомендуется проводить не ме-
нее 3  недель при стабильном уровне МНО 2–3 до 
и не менее 4 недель  после  кардиоверсии, незави-
симо от используемой методики восстановления 
синусового ритма (электрическая  или  фармаколо-
гическая  кардиоверсия). 

При наличии тромбов в полостях сердца ре-
комендован прием варфарина не менее 3 недель 
с  повторным проведением чреспищеводной эхо-
кардиографии. При отсутствии тромбов в поло-
стях сердца можно ставить вопрос о кардиоверсии 
с последующим приемом варфарина не менее 4 не-
дель после восстановления ритма или пожизненно 
при наличии у больного других факторов риска  
инсульта. Если тромбы в полостях сердца сохра-
няются, то следует применить альтернативную 
стратегию: оставить МА и осуществлять контроль 

Таблица 5
Взаимодействие оральных антикоагулянтов 

с другими лекарственными препаратами

Усиливают активность 
ОАК

Снижают активность 
ОАК

Аллопуринол, амиодарон, 
анаболические стероиды, 
ацетилсалициловая кислота, 
ацетаминофен, диазоксид, 
клофибрат, налидиксовая 
кислота, омепразол, ранитидин, 
симвастатин, стрептокиназа, 
сульфониламиды, тамоксифен, 
тиреоидные гормоны, толбу-
тамид, тиклопидин, уроки-
наза, хинидин, хлоралгидрат, 
цефокситин, циметидин

Антациды, антигиста-
минные препараты, 
барбитураты, галопе-
ридол, гризеофульвин, 
мепробамат, ораль-
ные контрацептивы, 
сукральфат, холестира-
мин, циклоспорин

Таблица 6
Содержание витамина К* в некоторых продуктах

Продукты Витамин К, 
мкг/100 г

Говяжья печень 93
Сливочное масло 30
Сыр 35
Яйцо 11
Молоко 1
Соевое масло 193
Брокколи 175
Капуста 125
Салат 129
Шпинат 415
Кофе 38
Зеленый чай 712

*Суточная потребность 0,03–1,5 мкг/кг/сут (до 105 мкг/сут).

частоты сокращения желудочков с помощью сер-
дечных гликозидов и /или β-блокаторов, можно ис-
пользовать для этого и верапамил. Всем пациентам  
при наличии тромбов в полостях сердца показан 
длительный прием оральных антикоагулянтов под 
контролем МНО (2–3).

Кроме того, необходимо учитывать размеры  
левого предсердия и сердца в целом, а также этиоло-
гические факторы аритмии. Кардиоверсию не про-
водят при наличии у пациента синдрома слабости 
синусового узла, при размерах левого предсердия 
50 мм и более, в случаях кардиомегалии и тромбо-
эмболических  осложнений  в  анамнезе, а также 
при активном миокардите и тиреотоксикозе. 

Для пациентов с трепетанием предсердий 
антикоагулянтная терапия назначается по схеме, 
аналогичной рекомендациям при МА.

Правильную  тактику  врача в случаях  фибрил-
ляции  или  трепетания  предсердий  следует также  
рассматривать как меру  профилактики  КЭИ.
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В последние десятилетия все факторы риска 
развития инфаркта мозга принято делить на кор-
ригируемые  и некорригируемые. К корригируемым 
факторам риска относят: гиперхолестеринемию – 
уровень общего холестерина (ОХ) в сыворотке 
венозной крови натощак  более 5 ммоль/л и более 
4,5 ммоль/л для пациентов с высоким риском сер-
дечно-сосудистых осложнений, гипертриглицери-
демию – уровень триглицеридов (ТГ) в сыворотке 
венозной крови натощак более 1,7 ммоль/л, нали-
чие дислипидемии – коэффициент атерогенности 
более 3,0, уровень холестерина липопротеинов низ-
кой плотности (ХС ЛПНП) более 3 ммоль/л, а для 
пациентов с высоким риском более 1,8 ммоль/л, 
а также наличие таких факторов риска, как курение, 
избыточная масса тела (индекс массы тела боль-
ше 25 кг/м2), гипертонические кризы и указания 
на  преходящие нарушения мозгового кровообра-
щения в анамнезе. Некорригируемые факторы риска: 
возраст пациента ( мужчины старше 55 лет, женщи-
ны старше 65 лет), отягощенная наследственность 
по инфаркту мозга (наличие родственников первой 
линии родства, умерших от кардиоваскулярной 
патологии: женщин в возрасте до 65 лет, мужчин – 
до 55 лет ) [10].

В целях первичной и вторичной профилактики 
инфаркта мозга у пациентов с атерогенной дисли-
пидемией необходимо:

контролировать уровень ОХ, ХС ЛПНП, 
холестерина липопротеидов высокой плотности 
(ХС ЛПВП) и ТГ;

определить количество основных факторов 
риска;

провести стратификацию риска инфаркта мозга.
Очень высокий риск имеют пациенты с любым 

из следующих состояний:
наличие сердечно-сосудистых заболеваний, 

подтвержденных данными коронарной ангиографии, 
стрессовой эхокардиографии, ультразвуковым ис-
следованием сонных артерий;

перенесенные в прошлом инфаркт миокарда, 
острый коронарный синдром, реваскулизация ко-
ронарных артерий (чрескожное коронарное вмеша-
тельство или аортокоронарное шунтирование);

ишемический инсульт в анамнезе;
наличие признаков атеросклеротического по-

ражения периферических сосудов;
сахарный диабет 2 типа или сахарный диабет 

1 типа с повреждением органов-мишеней;
хроническая болезнь почек умеренной или вы-

раженной степени тяжести (скорость  клубочковой 
фильтрации < 60 мл/мин/1,73 м2);

10-летний риск развития смерти от ишемиче-
ской болезни сердца по шкале SCORE >10 %.

Высокий риск.  В эту группу относят:
пациентов с заметно повышенным уровнем  

одного из факторов риска, например с наследствен-
ной дислипидемией или артериальной гипертен-
зией;

пациентов с риском развития летальной сер-
дечно-сосудистой патологии в ближайшие 10 лет 
по шкале SCORE > 5 % и < 10 %.

Умеренный риск определяется в том случае, 
если по шкале SCORE риск развития летальной сер-
дечно-сосудистой патологии в ближайшие 10  лет 
составляет >1 % и < 5 %. На умеренный уровень 
риска оказывают влияние такие факторы, как на-
следственный анамнез, преждевременное развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний, абдоминальный 
тип ожирения, низкий уровень физической актив-
ности, сниженный уровень ХС ЛПВП, повышенные 
уровни ТГ, липопротеина  (а), аполипопротеина В, 
фибриногена, гомоцистеина и низкое социально-
экономическое положение пациента.

Низкий риск. К этой категории относят пациен-
тов с оценкой по шкале SCORE < 1 %.

Рекомендации Европейского общества карди-
ологов по профилактике сердечно-сосудистых забо-
леваний в клинической практике (2012) настаивают 
на изменении интенсивности профилактических 
мероприятий в зависимости от общего уровня ри-
ска развития сердечно-сосудистой патологии [10]. 
Цели терапии должны становиться менее жестки-
ми по мере снижения общего сердечно-сосудистого 
риска от очень высокого к умеренному. Снижение 
уровня ХС ЛПНП на каждый 1,0 ммоль/л соот-
ветствует снижению заболеваемости и смертности 
от  сердечно-сосудистой патологии на 22 %. Абсо-
лютное снижение уровня ХС ЛПНП до < 1,8 ммоль/л 
или относительное его снижение минимум на 50 % 
от исходного наилучшим образом влияет на сниже-
ние риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний. У большинства пациентов эта цель достижима 
при проведении монотерапии статинами.

Для пациентов из группы очень высокого сер-
дечно-сосудистого риска целью терапии является 
снижение уровня ХС ЛПНП до < 1,8 ммоль/л или 
снижение исходного его уровня на  более чем 50 %. 
Для пациентов из группы высокого риска рекомен-
дуется целевой уровень ХС ЛПНП < 2,5 ммоль/л. 
В  случаях умеренного сердечно-сосудистого риска 
целевой уровень холестерина ЛПНП должен со-
ставлять < 3 ммоль/л. Кроме того, практикующим 
врачам необходимо учитывать общую клиническую 
картину пациента, что позволит им избегать необо-
снованного назначения лекарственных препаратов. 
Изменение образа жизни для пациента должно 
стать определяющим моментом в его лечении, в то 
время как при длительном назначении лекарствен-
ных препаратов следует обязательно взвешивать 
соотношение пользы и риска развития нежелатель-
ных побочных эффектов. Кроме того, согласно ре-
комендациям Европейского общества кардиологов 
(2012) гипертриглицеридемия и низкий уровень ХС 
ЛПВП являются независимыми факторами риска 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистый риск более сильно связан 
со средней, чем с тяжелой гипертриглицеридемией 



Семейный доктор 3/201460

(> 10 ммоль/л), которая чаще является значимым 
фактором развития панкреатита. В настоящее вре-
мя уровень ТГ натощак > 1,7 ммоль/л продолжают 
рассматривать как маркер повышенного риска. 
Вместе с тем уровень ТГ < 1,7 ммоль/л не должен 
быть целью терапии.

Низкие концентрации ХС ЛПВП также неза-
висимо связаны с повышенным риском сердечно-
сосудистых заболеваний. Сочетание повышенного 
уровня ТГ с низкой концентрацией ХС ЛПВП часто 
встречается у пациентов с высоким сердечно-сосу-
дистым риском на фоне сахарного диабета 2 типа, 
абдоминального ожирения, инсулинорезистентно-
сти, гиподинамии. Поэтому уровни ХС ЛПВП были 
включены в новую систему SCORE. Однако до на-
стоящего времени не существует убедительных на-
учных доказательств, что какие-либо значения ХС 
ЛПВП могут рассматриваться как цель липидкор-
регирующей терапии. Известно лишь, что уровни 
ХС ЛПВП < 1,0 ммоль/л для мужчин и < 1,2 ммоль/л 
у женщин могут рассматриваться как маркеры сер-
дечно-сосудистого риска [10].

Профилактика инсультов должна начинаться 
с  модификации образа жизни: отказа от курения, 
повышения физической активности, снижения 
избы точного веса, коррекции артериального дав-
ления, перехода на гипохолестериновую диету.

Риск атеросклероза и возможность церебровас-
кулярных осложнений снижается при уменьшении 
концентрации липидов с помощью диеты или дие ты 
в сочетании с медикаментозным лечением. Существу-
ют достоверные доказательства того, что факторы 
питания напрямую или опосредованно влияют 
на традиционные факторы риска – дислипидемию, 
артериальное давление или гипергликемию [9, 10]. 

При употреблении пищи, богатой жирными 
кислотами и холестерином, подавляется синтез 
рецепторов ЛПНП, что приводит к накоплению 
ЛПНП, липопротеидов очень низкой плотности 
(ЛПОНП) и остаточных компонентов хиломикронов. 
Основные требования липидонормализующей диеты – 
снижение потребления жира до 30 % от общего ко-
личества потребляемых калорий (2000 калорий), 
соотношение полиненасыщенных жиров к  на-
сыщенным должно составлять 1,5, а потребление 

холестерина – менее 300 мг в день. Рекомендуется 
включать в диету больше морской  рыбы, в жире 
которой содержится много ω-3 и ω-6 полиненасы-
щенных жирных кислот, овощей и фруктов, богатых 
естественными антиоксидантами и витаминами.

Не рекомендуется мясо с видимым жиром, 
грудинка, ребра, бекон, колбасы, сосиски, салями, 
паштеты, утка, гусь, мясные пасты; неснятое, 
сгущенное и концентрированное молоко; слив-
ки, жирные сыры, икра рыб, жареный картофель 
и картофельные чипсы, бисквиты, сладкое печенье 
и мороженое, шоколад и шоколадные кремы, май-
онез. Вместе с тем поступающие с пищей углево-
ды, в отличие от насыщенных жиров, существенно 
не влияют на уровень ХС ЛПНП. Поэтому богатая 
углеводами диета является одним из возможных 
вариантов замены поступления насыщенных жи-
ров в организм [9, 10]. Пищевые волокна (особенно 
растворимого типа), присутствующие в бобовых, 
фруктах, овощах и цельных злаках, оказывают пря-
мое  гипохолестеринемическое действие. Углеводы, 
богатые пищевыми волокнами, оптимальны для 
замещения насыщенных жиров в пищевом рацио-
не [10]. При отсутствии эффекта от использования 
гипохолестериновой диеты в течение 3 месяцев 
необходимо ставить вопрос о медикаментозной те-
рапии (назначении статинов). Препараты статинов 
представлены в табл. 7.
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По различным статистическим данным, боли 
в области плечевого сустава и ограничения дви-
жений в нем имеют от 2 до 5 % людей  преимуще-
ственно в возрасте 40–70 лет, чаще – женщины. 
Жалоба на боль в плече является одной из частых 
причин обращения к врачу общей практики. В от-
сутствие признаков поражения плечевого сустава 
врач обычно выставляет диагноз «плечелопаточ-
ный периартрит». 

Впервые своеобразный «плечевой» синдром, 
сопровождающийся болью и значительным огра-
ничением объема движений, но не связанный с 
поражением собственно плечевого сустава, опи-
сал французский хирург Simon-Emmanuel Duрlay 
(1836–1924) в 1872 г. в журнале Archivo General 
de Medicine и ввел в практику термин «плечелопа-
точный периартрит», который позже стал необо-
снованно применяться ко всей группе периарти-
кулярных заболеваний области плечевого сустава. 
Постепенно было установлено разнообразие кли-
нических вариантов заболеваний, относящихся 
к  области плечевого сустава. В настоящее время 
термин «плечелопаточный периартрит» устарел, 
так как   не указывает на причину и не описыва-
ет локализацию поражения. Однако на практике 
он еще часто используется при болях в плечело-
паточной области, предположительно связанных 
с поражением мягких тканей, непосредственно 
прилегающих к плечевому суставу. В МКБ-10 тер-
мин «плечелопаточный периартрит» отсутству-
ет, воспалительные и дистрофические изменения 
околосуставных мягких тканей области плечевого 
сустава (табл. 1) представлены в рубрике «Другие 
болезни мягких тканей» (М70–М79).

Функциональная анатомия плечевого суста-
ва. Разнообразие поражений периартикулярных 
структур плечевого сустава связано с особенностя-
ми его анатомического строения. Взаимоотношения 
основных анатомических структур представлены 
на рис. 1.

БОЛЬ В ПЛЕЧЕ: «ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРИТ»?
О.П. Кезля
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Описаны современные представления о причинах боли в области плечевого сустава, функциональной анатомии пле-
чевого сустава,  воспалительных и дистрофических изменениях околосуставных мягких тканей области плечевого сустава.

Ключевые слова: плечевой сустав, адгезивный капсулит плеча, импинджмент-синдром, бурсит плеча.

Таблица 1
Воспалительные и дистрофические изменения 

околосуставных мягких тканей области 
плечевого сустава

М75 Поражения плеча
75.0 Адгезивный капсулит плеча

«Замерзшее плечо»
Периартрит плеча

75.1 Синдром сдавления ротатора плеча
Сдавливание ротатора или супрастенальное 
рассечение или разрыв (полный), (неполный), 
не уточненный как  травматический
Супраспинальный синдром

75.2 Тендинит двуглавой мышцы
75.3 Кальцифицирующий тендинит плеча

Отложение кальция в синовиальной сумке 
плеча

75.4 Синдром удара плеча
75.5 Бурсит плеча
75.8 Другие поражения плеча
75.9 Поражение плеча неуточненное

Рис. 1. Область плечевого сустава
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Плечевая кость и лопатка образуют плечевой 
сустав, а лопатка и ключица – акромиально-клю-
чичный. Плечевой сустав – самый подвижный из 
суставов, с самым большим объемом движений 
(сгибание, разгибание, отведение, приведение, вра-
щение и круговое движение). При этом сустав имеет 
мелкую суставную впадину, просторную и тонкую 
суставную капсулу, мало укрепляющих внутрису-
ставных связок, что обусловливает его слабость. 
Стабильность сустава при большой подвижности 
достигается за счет развитого, но непрочного и легко 
уязвимого вспомогательного периартикулярного 
связочно-мышечного аппарата.

Сверху плечевой сустав защищен сводом, обра-
зованным клювовидным отростком лопатки, акро-
мионом (acromion) и клювовидно-акромиальной 
связкой (lig. coracoacromiale). Укрепляет плечевой 
пояс плоское акромиально-ключичное соединение, 
стабильность которого обеспечивается акромио-
ключичной и клювовидно-ключичной связками. 

Под сводом над плечевым суставом находится 
субакромиальное пространство. Оно ограничено 
сверху акромионом и клювовидным отростком 
лопатки и натянутой между ними толстой акро-
миально-ключичной связкой, а снизу – головкой 
плечевой кости. В этом относительно тесном про-
странстве, заполненном рыхлой соединительной 
тканью, расположена субакромиальная сумка 
(bursa subacromialis), боковое продолжение кото-
рой называется поддельтовидной сумкой (bursa 
subdeltoidea), так как она лежит под дельтовидной 
мышцей.  В этом же пространстве расположены 
сухожилия мышц-ротаторов плеча (рис. 2).  

Мышцы-ротаторы плеча обеспечивают ряд 
движений: надостная (m. supraspinatus) отводит 
руку в сторону, подостная (m. infraspinatus) и малая 
круглая (m. teres minor)  вращают плечевую кость 
кнаружи и отводят ее назад, подлопаточная мышца 
(m. subscapularis) вращает плечевую кость внутрь. 
Сухожилия ротаторов плеча вплетаются в капсулу 
«истинного» плечевого сустава и покрывают головку 
плеча. Места соединения сухожилий мышц, а так-
же связок с поверхностью кости являются особыми 
анатомическими образованиями – энтезисами.

Сухожильно-мышечный комплекс, сращенный 
с капсулой плечевого сустава и покрывающий 
головку плечевой кости, образует ротаторную 
(вращающую) манжетку плеча (РМП) (рис. 3). 

Рис. 2.  Мышцы-ротаторы плеча

Supraspinatus muscle
Infraspinatus muscle

Subscapularis muscle

Teres minor muscle

Рис. 3. Ротаторная манжетка плеча

Соединительная ткань и серозные сумки обес-
печивают свободное скольжение мышечно-сухо-
жильных структур при движении плеча. Субакро-
миальная сумка, находящаяся в норме в спавшемся 
состоянии, при отведении руки способствует глад-
кому скольжению большого бугорка плечевой кости 
по нижней поверхности акромиального отростка. 
При отведении и приведении руки головка плечевой 
кости ущемляет сухожилия мышц, расположенных 
в субакромиальном пространстве. Наиболее силь-
ное сдавление наблюдается на 1 см медиальнее ме-
ста прикрепления сухожилия надостной мышцы. 
Сдавление приводит к ишемии и дегенерации, что, 
в свою очередь, предрасполагает к повреждению 
и  воспалению сухожилий (особенно двуглавой 
и надостной мышцы) и субакромиальному бурситу.

Плечевой сустав и почти все окружающие его 
ткани иннервируются  корешками С5–С6.

Механизмы боли в плече. Боль в плече возни-
кает при поражении следующих образований:

шейный отдел позвоночника;
верхние корешки плечевого сплетения;
плечевой сустав;
мышечная (ротаторная) манжетка плечевого 

сустава;
околосуставные ткани;
внутренние органы, иннервируемые диафраг-

мальным нервом (корешки С3–С5).
Кроме того, боль в плече может наблюдаться 

при стенокардии, инфаркте миокарда, перикарди-
те, синдроме Панкоста (рак верхней доли легкого 
с  прорастанием в шейное сплетение), опухолях 
средо стения.

Наиболее частые причины хронических болей 
в плече – остеохондроз шейного отдела позвоноч-
ника и  нарушения РМП. 

Боль в плече может быть острой или хро-
нической. Причины острой боли – вывих плеча, 
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ишемический некроз головки плечевой кости по-
сле перелома, разрыва или дегенерации мышечной 
манжеты; рефлекторная отраженная боль в плече 
при заболеваниях внутренних органов (например, 
инфаркт миокарда).

К хронической боли в плече предрасполагают 
дегенеративные изменения мышц и сухожилий 
РМП, которые имеются у 25 % людей в возрасте 
50  лет. Чаще всего поражаются дистальные отде-
лы над остной и подлопаточной мышц в местах их 
прикрепления (энтезисов) соответственно к боль-
шому и малому бугоркам плечевой кости длинной 
головки двуглавой мышцы плеча. Энтезопатии – 
повреждения с реактивным воспалительным 
компонентом энтезисов.

Различают 2 вида повреждений РМП:
травматические: частичный отрыв, полный 

малый отрыв, полный обширный отрыв, чрезбу-
горковый отрыв сухожилий мышц коротких рота-
торов плеча (надостной, подостной, малой круглой 
и подлопаточной), возникающий при травме с па-
дением на верхнюю конечность, прямой удар в об-
ласть плечевого сустава или вывих плеча);

дегенеративные: частичный разрыв, полный 
малый разрыв, полный обширный разрыв мышц, 
обусловленные снижением механической прочности 
сухожилий ввиду нарушения кровообращения и ней-
ротрофики, и на этом фоне незначительные нагрузки 
(резкий взмах руки при попытке сохранить равнове-
сие, встряхивание одежды).

Факторами риска могут быть прямая и не-
прямая травма, хроническая микротравматизация 
структур плечевого сустава. Нередко заболевание 
возникает после физических нагрузок, связанных 
с  профессиональной работой или спортом, когда 
пациент длительно выполняет стереотипные дви-
жения в плечевом суставе. Почвой для повреж-
дений ротаторной манжетки плеча могут служить 
врожденные особенности строения сустава и свя-
зочно-мышечного аппарата, такие как слабость 
коротких ротаторов плеча и нарушение центровки 
головки плечевой кости в суставе. Для поражения 
манжеты ротаторов иногда бывает достаточно 
незначительной на первый взгляд травмы, случаю-
щейся на фоне имеющихся дегенеративных измене-
ний мышц и их сухожилий, что может привести 
к разрывам манжеты с резким болевым синдромом. 

Клинические проявления заболеваний око-
лосуставных мягких тканей области плечевого 
сустава. Наиболее типичны постоянные ноющие 
боли в плечевом суставе, в том числе в покое, часто 
усиливающиеся по ночам. Вначале боли не очень 
сильные, но становятся все интенсивнее и упорнее. 
Боль иррадиирует в руку, шею, затылок, лопатку, 
локоть, кисть. Чаще отмечается болезненное заве-
дение кисти за спину, затруднены отведение руки 
от туловища и вращательные движения. Незначи-
тельные ограничения движений в плечевом суставе 
вначале прогрессируют до такой степени, что больной 

перестает себя обслуживать. В запущенных случаях 
человек не способен поднять руку до уровня голо-
вы, чтобы причесаться, не может поесть, одеться. 
Становится заметна атрофия мышц, окружающих 
плечевой сустав. Болезнь может прогрессировать 
так быстро, что уже через 2 месяца вернуть нор-
мальный объем движений уже не удается.

Основные клинические формы проявлений 
повреждения ротаторной манжетки плеча. Для 
комплекса заболеваний, характеризующихся вос-
палительными и дистрофическими изменениями 
околосуставных мягких тканей области плечевого 
сустава, используется собирательный термин «по-
ражение ротаторной манжетки плеча» (РМП). 

Разрывы РМП характеризуются болью в лате-
ральном, переднем или верхнем отделе плечевого 
сустава, которая в покое отсутствует или умерен-
ная, но при отведении руки усиливается. Обычно 
отмечается ограничение активных движений 
и местная болезненность. 

Тендинит сухожилия надостной мышцы – 
одна из самых частых причин боли в плече. Посто-
янное ущемление сухожилия надостной мышцы 
в  субакромиальном пространстве приводит к его 
дегенерации и обызвествлению, вторичному вос-
палению и частым травмам. Степень тяжести варь-
ирует от умеренно выраженной до крайне тяжелой. 
В тяжелых случаях развивается обызвествление су-
хожилия надостной мышцы, распространяющееся 
на  субакромиальную сумку. Пациенты отмечают 
тупую боль в плече, которая возникает  при напря-
жении мышц плеча (например, при выгуливании 
собаки на поводке, при работе лежа под автомо-
билем). Усиливает боль тепло, одевание рубашки, 
умывание, лежачее положение на боку. Часто боль 
усиливается в ночное время и нарушает сон. Болез-
ненность  локализуется в верхнем либо нижнена-
ружном участке большого бугорка плечевой кости. 

Тендинит сухожилия головки двуглавой мышцы 
плеча. Предрасполагающие факторы – повторные 
растяжения сухожилия, например, при ремонте 
дома, игре в теннис, плавании вольным стилем. Ха-
рактерны боль и ограничение сгибания предплечья, 
боль при супинации предплечья с сопротивлением. 
Активные движения в плечевом суставе, особенно 
наружная ротация, вызывают боль. Локализация 
боли – область плечевого сустава, больше спереди, 
может распространяться вдоль места прикрепле-
ния сухожилия бицепса на предплечье. Часто су-
ществует параллельно с импинджмент-синдромом 
или разрывом РМП.

Адгезивный капсулит плеча («замороженное 
плечо») отличает постепенное появление диффуз-
ной боли в плечевом суставе и нарастание огра-
ничения движений. Боль зачастую настолько вы-
ражена, что пациенты не могут спать по ночам. 
Физикальное обследование выявляет диффузную 
болезненность в области плечевого сустава и огра-
ничение активных и пассивных движений во всех 
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направлениях. Описаны 3 фазы адгезивного кап-
сулита. Первую отличает главным образом боль 
и  постепенно увеличивающееся ограничение движе-
ний, длительность фазы составляет 2–9 месяцев. Во вто-
рой фазе (4–12 месяцев) болевой синдром выражен 
в  меньшей степени, в суставе ощущается незначи-
тельный дискомфорт, но ограничение движений явля-
ется существенным. В третьей фазе функция постепен-
но восстанавливается и болевой синдром разрешается, 
что может занять еще 5–26 месяцев. Некоторым паци-
ентам удается восстановить полную функцию сустава 
в сроки 12–18 месяцев, тогда как у остальных сим-
птомы могут персистировать длительно. 

В полости сустава и параартикулярно определя-
ется спаечный процесс. Полость плечевого сустава 
уменьшается в объеме, суставная капсула стано-
вится ригидной, происходит ее ретракция. Мыш-
цы вращательной манжеты сжаты, малоэластичны. 
В процесс часто вовлекается сухожилие длинной 
головки бицепса. Микроскопически определяется 
асептическое воспаление периартикулярных тка-
ней, уплотнение капсулы сустава и ее фиброзное 
перерождение.

К факторам риска развития адгезивного кап-
сулита относится женский пол, пожилой возраст, 
травма плеча и хирургическое вмешательство 
в  анамнезе, а также сахарный диабет, патология 
сердца и легких, перенесенный инсульт.

Импинджмент-синдром (синдром соударения) 
характеризуется болевыми ощущениями в  пле-
чевом суставе при различных положениях голов-
ки плечевой кости относительно акромиального 
отростка лопатки и клювовидно-акромиальной 
связки. Сухожильная часть, подвергавшаяся по-
вреждению, замещается  рубцовой тканью, а при 
застарелых деренеративных повреждениях в сухо-
жилии надостной мышцы  появляются известко-
вые отложения (тендиноз). Общее для этих состо-
яний – вклинивание  патологически измененного 
сухожильного очага между акромиальным отрост-
ком лопатки и акромиально-клювовидной связкой 
и бугорком плечевой кости, что ведет к суждению 
субакромиального пространства и тем самым вы-
зывает болевой синдром.

Бурсит (подлопаточной, поддельтовидной 
и  под клювовидной слизистых сумок) характери-
зуется локальной болезненностью при пальпации 
под  акромионом (надежный симптом субакроми-
ального бурсита). Боль может распространяться 
дистально на верхнюю треть плеча из-за поддель-
товидного расширения субакромиальной бурсы. 
Активное и пассивное отведение часто ограничено, 
но активные движения непропорционально умень-
шены.

Диагностика. Оценка клинических прояв-
лений при боли в плече остается на первом месте 
и  позволяет установить диагноз (хотя бы предва-
рительный) даже в амбулаторных условиях, не при-
бегая к дорогостоящим методикам обследования. 

При сборе анамнеза обращается внимание 
на  жалобы, их давность, наличие предшествую-
щей травмы. Необходимо выяснить: факт травмы, 
наличие ночной боли, боли или скованности в об-
ласти шеи, влияние на боль различных физических 
нагрузок затруднения при причесывании (боль 
при наружной ротации плеча характерна для кап-
сулита).

Физикальное обследование. Для уточнения 
характера поражения при поражении РМП ис-
пользуются различные пропедевтические подходы 
в изучении болевого синдрома. Энтезопатии име-
ют четкую клиническую картину, включающую за-
труднения движений, за которые отвечает данная 
мышца, и болезненность, усиливающуюся при паль-
пации энтезиса. 

Прежде всего производят осмотр области пле-
чевого сустава, оценивают локализацию  и характер 
боли (пациента просят точно показать место наи-
большей болезненности). Следующий важный шаг 
диагностики боли в плече – определение появления 
болей при различных движениях в плече, объем 
активных и пассивных движений в плечевом суста-
ве, включая переднее сгибание, отведение, а также 
внутреннюю и наружную ротацию. Боль, мышеч-
ную слабость и ограничение движений можно вы-
явить, попросив поднять руки или каждую руку 
в  отдельности над головой. Типичным является 
то, что при нарушении РМП при ограничении ак-
тивных движений все пассивные движения в плече 
(в том числе отведение и ротация плеча) остаются 
сохранными и  безболезненными. Это важно для 
отделения патологии области плечевого сустава 
и отраженной боли в шее; например, боль в шее 
и боль, распространяющаяся обычно по всей длине 
руки, включая кисть, сопровождающаяся сенсорны-
ми и моторными нарушениями, усиливающаяся при 
активных и пассивных движениях и при перкуссии 
шейного отдела позвоночника, обычно указывают 
на причину болей в шейном отделе позвоночника. 

Следует оценить тонус мускулатуры, симме-
трию и деформацию, особенно в акромиально-
ключичном, грудино-ключичном и плечевом суста-
вах, лопатке и ключице. Поскольку боль является 
чаще всего односторонней, это делает возможным 
сравнение с противоположным плечом. Ощупы-
ванием необходимо определить области болезнен-
ности, отечности или анатомических отклонений. 
Тщательная пальпация мышц и сухожилий плеча 
при полном расслаблении этой области помогает 
установить признаки воспаления синовиальных 
сумок или сухожилий, чаще всего при поражении 
субакромиальной сумки или сухожилия длинной 
головки двуглавой мышцы. Уточнение локальной 
болезненности не только уточняет диагноз пора-
жения дистальных отделов подлопаточной мышцы, 
но и способствует нахождению точек для локаль-
ной инъекционной терапии. Иногда могут пальпи-
роваться или слышаться сопутствующее щелканье 
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или хруст, а в пределах зоны импинджмента наблю-
даться болезненность. 

Существует ряд симптомов, которые позволяют 
оценить состояние сухожильно-мышечного комплек-
са РМП, детализовать характер повреждения РМП 
и выставить предварительный диагноз (табл. 2).

В топической диагностике поражения мышц, 
входящих в состав РМП, используются специаль-
ные пробы с движениями на сопротивление. Общее 
состояние пациента и все лабораторные показатели 
остаются нормальными. 

Случаи, требующие консультации специали-
ста. Большинство случаев боли в плече наблюда-
ются на уровне общей врачебной практики. Пока-
заниями для направления к специалисту (хирургу 
или ортопеду-травматологу) являются:

постоянная боль по ночам и скованность в пле-
чевом суставе;

стойкое ограничение движений в плечевом 
суставе;

подозрение на вывих плеча;
привычный подвывих плеча или подозрение 

на него;
тяжелый остеоартроз плечевого сустава (обыч-

но посттравматический) и  акромиально-ключич-
ного сустава.

Точный топический диагноз может быть вы-
ставлен после выполнения специальных исследова-
ний на уровне специализированной медицинской 
помощи (ультразвуковое исследование, рентгено-

графия, контрастная артрография, артроскопия, 
магнитно-резонансная томография,  компьютерная 
томография сустава).

Дифференциальный диагноз. Ревматическая 
полимиалгия отличается  двусторонней симптома-
тикой, отмечается у пожилых пациентов, нередко 

сочетается с гигантоклеточным височным арте-
риитом (болезнь Хортона). Характерны слабость, 
лихорадка, похудение, болезненность при пальпа-
ции мышц плечевого и тазового пояса, возможные 
периферические артриты, ускоренная СОЭ. На бо-
лезнь Хортона указывают головная боль, слабость, 
лихорадка, боль при пальпации височных обла-
стей, особенно контурируемых височных артерий, 
ускоренная СОЭ.

Ревматоидный артрит характеризуется дву-
сторонней симптоматикой, которой сопутствуют 
множественное симметричное поражение других 
суставов, слабость, потеря массы тела, лихорадка, 
утренняя скованность и характерная картина кро-
ви с воспалительными изменениями в ней.

Синдром Панкоста – боли в плечевом суставе 
возникают на фоне опухолевого поражения верх-
них долей легких и купола диафрагмы. 

Поражения шейного отдела позвоночника – 
при вертеброгенных болевых синдромах шейного 
отдела в отличие от ППС отмечается локальная 
боль в шейном отделе позвоночника, которая уси-
ливается при движении и/или перкуссии шейного 
отдела, боль часто распространяется по всей руке, 

Таблица 2
Основные симптомы при повреждении ротаторной манжетки плеча

Симптом Описание Пораженная структура

Симптом Леклерка 
(«недоуменного плеча»)

Пациент невольно поднимает плечевой пояс (лопатку) 
на больной стороне при попытке активного отведения плеча 

Положительный в 100 % случаев 
при травматических поврежде-
ниях РМП (частичный разрыв 
надостной мышцы)

Симптом падающей руки Пациент при пассивном отведении конечности не может 
удержать ее в данном положении  

Обширное повреждение РМП 

Симптом Джоуба При пассивном отведении рук пациента до 90°  в плоскости 
лопатки и внутренней ротации плеча пациент удерживает 
больную руку в исходном положении  и при небольшом 
сопротивлении, направленном на приведенные руки, воз-
никает боль

Импинджмент-синдром

Дуга болезненного 
отведения

Болевой синдром при подъеме верхней конечности в преде-
лах 60–70° до 110–120°,  при дальнейшей подъеме интенсив-
ность боли снижается

Импинджмент-синдром

Симптом Хавкинса Пациент поднимает плечо при согнутом локтевом суставе 
в сагиттальной плоскости до 90°, затем, отпуская предплечье, 
производит внутреннюю ротацию в плечевом суставе: этим 
вызывается конфликт между большим бугорком и клюво-
видно-акромиальной связкой, в результате чего  пациент  
испытывает боль

Импинджмент-синдром

Симптом Эргазона – 
симптом «поворота 
ключа в дверном замке»

Боль в плече при попытке супинировать предплечье Поражение сухожилия 
длинной головки бицепса
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включая кисть, и сопровождается сенсорными про-
явлениями в виде онемения, парестезий кисти, 
а также, возможно, моторными и гипотрофиче-
скими нарушениями. 

Остеоартроз редко поражает собственно 
плечевой сустав, тем не менее акромиально-клю-
чичные и грудино-ключичные суставы часто под-
вержены артрозу. Характеризуются механической 
болью; по мере развития заболевания боль может 
возникать в покое, а также может появляться огра-
ничение функции сустава. При физикальном об-
следовании отмечаются умеренная боль при дви-
жениях, «хруст» и ограничение функции. Прямая 
пальпация сустава может выявить болезненность. 
Отведение при фиксированной лопатке изолирует 
движения в плече-лопаточном суставе и помогает 
в  установке диагноза остеоартроза плечевого су-
става.

Лечение. Отдых и прекращение воздействия 
провоцирующих факторов. В первую очередь не-
обходимо ограничить нагрузку на пораженный 
сустав. Критерием является боль: пациенту разре-
шаются движения, которые не вызывают усиления 
боли. Покой, иммобилизация конечности (ноше-
ние руки в «косыночной» повязке) рекомендуется 
только при очень сильной боли и то лишь в течение 
несколько часов в день.  Длительная иммобилиза-
ция усиливает в дальнейшем функциональную не-
достаточность сустава и ведет к стойкому ограни-
чению движений.

Лечебная физкультура назначается при 
уменьшении болевого синдрома. Она направлена 
на укрепление мышц плечевого пояса в целях пре-
дотвращения будущих обострений. Рекомендуемые 
движения для мышц плечевого пояса: внутреннее 
вращение, внешнее вращение и отведение.

Физиотерапевтическое лечение (ФТЛ) по-
лучило широкое распространение. Применяются 
различные методы (электро-, гидро, теплолечение), 
в том числе электрофорез 0,5 % или 2 % раствора 
новокаина, синусоидальные моделированные токи 
(СМТ), СМТ-форез лекарственных препаратов,  
ультразвуковая терапия. 

Следует отметить, что при адгезивном капсу-
лите методы ФТЛ  мало эффективны.

Лечебная физкультура (ЛФК) и массаж приме-
няются тогда, когда уменьшаются явления воспале-
ния и, как следствие, снижается активность болевого 
синдрома.

Медикаментозное лечение направлено на умень-
шение боли, отека тканей, снятие мышечного 
спазма и увеличение функционального состояния 
плечевого сустава. Для купирования болей в плече-
лопаточной области широко применяются простые 
анальгетики (парацетамол), нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (НПВП) и мышеч-
ные релаксанты. В классическом варианте исполь-
зуют как неселективные (ацеклофенак, диклофенак 
100–150 мг/сут, ибупрофен 1200 мг/сут и т. д.), 

так и  селективные (мелоксикам до 15 мг/сут, це-
лекоксиб 100–200 мг/сут) НПВП. При выражен-
ном болевом синдроме в некоторых случаях при-
ходится прибегать к применению наркотических 
анальгетиков – трамадола или его сочетания с па-
рацетамолом. При мышечно-тоническом синдроме 
эффективно использование мышечных релаксан-
тов (толперизон 150–300 мг/сут). Миорелаксанты 
снижают патологическое мышечное напряжение, 
уменьшают боль и облегчают движения в позво-
ночнике и суставах. Дока зано, что при болевом 
синдроме, возникающем вследствие мышечного 
спазма, сочетанное применение НПВП и миорелак-
сантов приводит к более быстрому регрессу боли 
и восстановлению функциональных способностей, 
назначаются на срок не более чем 1–2 недели. Дли-
тельное (более 1–2 недель) проведение противо-
воспалительной терапии НПВП не рекомендуется 
в связи с возможностью развития нежелательных 
эффектов, в первую очередь со стороны желудоч-
но-кишечного тракта. 

Локальное мягкотканное поражение в области 
плечевого пояса позволяет рассчитывать на лечеб-
ный эффект применения локальных лекарственных 
средств, содержащих обезболивающие и противо-
воспалительные средства в виде мазей, геля, кремов 
и т. д. Они удобны тем, что при их использовании 
существенно сокращается вероятность развития 
побочных эффектов от НПВП. 

Блокады и другие инъекционные методы. 
Местная блокада триггерных и болезненных точек 
проводится 0,5–2 % раствором новокаина или 1–2 % 
раствором лидокаина. С той же целью можно поль-
зоваться одним из этих растворов с добавлением 
на 10–20 мл раствора 75–100 мг гидрокортизона 
и  200–500 мкг витамина В12. У больных с пора-
жением тканей, расположенных вблизи плечевого 
сустава, целесообразно локальное лечение глюко-
кортикостероидами (ГКС). При субакромиальном 
бурсите ГКС вводят непосредственно в субак-
ромиальную сумку, например 4 мг бетаметазона 
(0,5 мл). Как правило, в этом случае может быть до-
статочным однократное введение препарата. При 
тендинитах показано введение ГКС в сухожилие 
пораженной мышцы. Для определения места инъ-
екции ориентируются на наиболее болезненные 
точки. Препарат, например бетаметазон, вводят 
в дозе 2–4 мг в сочетании с 0,5 мл 2 % новокаина, 
иногда такие инъекции вводят в несколько точек. 
При тендините длинной головки бицепса ГКС вво-
дят в межбугорковую борозду. При капсулите эф-
фективно внутрисуставное введение ГКС именно 
в  пораженный сустав. Раннее проведение внутри-
суставной инъекции ГКС позволяет купировать 
болевой синдром, сокращая естественную длитель-
ность болевой фазы.

Хирургическое лечение. Однако в случаях 
частичных повреждений, полных и чрезбугорко-
вых повреждениях РМП консервативное лечение, 
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какой бы продолжительности оно не было, не дает 
полного восстановления функции плечевого сустава. 
Это обусловлено нарушением анатомической непре-
рывности и, как следствие, – нарушением функции. 
Поэтому для обеспечения восстановления функции 
плечевого сустава показано оперативное лечение, 
позволяющее восстановить  анатомическую целост-
ность или устранить причину, ведущую к ограниче-
нию активных движений и болевому синдрому.

Течение и исходы. Длительность периартрита 
плечевого сустава зависит от клинических вариан-
тов. Заболевание протекает от нескольких недель 
с  возможным самопроизвольным выздоровлением 
до  хронического на протяжении многих лет перма-
нентного или рецидивирующего течения с сомни-
тельным прогнозом. При неблагоприятном течении 
может развиться острая или хроническая анкилози-
рующая форма болезни.
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Головная боль как жалоба. У большинства лю-
дей периодически возникает головная боль (ГБ), 
и это можно расценивать как вариант нормы. Го-
ловная боль в определенный период жизни стано-
вится проблемой примерно для 40 % европейцев. 
В общей практике наиболее часто встречаются че-
тыре типа ГБ (табл. 1), каждый из которых имеет 
нейробиологическую основу. 

Все эти цефалгии в той или иной степени вы-
зывают дезадаптацию и снижают качество жизни 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 
В ОБЩЕЙ ПРАКТИКЕ
T.J. Steiner, K. Paemeleire, R. Jensen, D. Valade, L. Savi, M.J.A. Lainez, H.-C. Diener, 
P. Martelletti, E.G.M. Couturier on behalf of the European Headache Federation 
and Lifting The Burden: The Global Campaign to Reduce the Burden of Headache 
Worldwideon

Таблица 1
Типы головной боли, часто встречающиеся в общей практике

Тип головной боли Характеристики
Мигрень Обычно эпизодическая, возникает у 12–16 % общей популяции, соотношение 

мужчин и женщин 1 : 3
Головная боль напряжения (ГБН) Обычно эпизодическая, время от времени возникает более чем у 80 % людей;

по крайней мере у 10 % возникает часто, у 2–3 % взрослых и иногда у детей 
может быть хронической, т. е. наблюдаться большую часть времени

Пучковая (кластерная) головная
боль (ПГБ)

Интенсивные и часто повторяющиеся, но кратковременные приступы головной 
боли, которыми страдают 3 из 1000 мужчин и 1 из 2000 женщин

Головная боль при избыточном
применении лекарственных
препаратов (лекарственно-
индуцированная или абузусная
головная боль – ЛИГБ, АГБ)

Синдром хронической ежедневной головной боли, возникающий у 3 % 
взрослых, соотношение женщин и мужчин 5 : 1; в детской и подростковой 
популяции встречается у 1 %; этот тип цефалгии относится к вторичным 
формам головной боли и возникает как осложнение предшествующей 
первичной головной боли, обычно мигрени или головной боли напряжения

пациентов. У одного пациента может быть несколько 
типов ГБ. В целом частота вторичных форм среди па-
циентовс жалобами на цефалгии не превышает 1 %.

Диагностика головной боли. Анализ жалоб 
и  анамнез заболевания. Сбор жалоб и анамнеза 
является ключевым методом в диагностике пер-
вичных ГБ и лекарственно-индуцированной ГБ 
(табл. 2). 

В диагностике ГБ не существует каких-либо 
значимых диагностических тестов. Анализ жалоб 

Таблица 2
Вопросы, которые необходимо задать пациенту при сборе жалоб и анамнеза

Группы вопросов Вопросы
Сколько типов головной боли у Вас имеется? Для каждого типа ГБ жалобы и анамнез собираются отдельно
Вопросы, связанные со временем Что заставило Вас обратиться к врачу именно сейчас?

Как давно началась Ваша ГБ?
Как часто возникает ГБ и какое она имеет распределение по времени 
(эпизодическая, ежедневная и/или постоянная)?
Какова продолжительность ГБ?

Вопросы о характере ГБ Какова интенсивность ГБ?
Характер и качество ГБ
Локализация и распространение ГБ
Сопутствующие симптомы

Вопросы о причине ГБ Предрасполагающие и/или провоцирующие факторы
Факторы, усиливающие и/или уменьшающие ГБ
Наследственный анамнез по похожим ГБ

Вопросы о лечении ГБ Что пациент делает во время ГБ?
Насколько сильно ограничена или затруднена повседневная активность 
(функции) пациента в связи с ГБ?
Какие медикаментозные средства пациент использовал в прошлом 
и в настоящее время, путь введения и каков эффект от лечения?

Состояние здоровья в межприступном периоде Самочувствие нормальное или сохраняются какие-либо симптомы? 
Полностью нормальное или есть резидуальные или стойко 
сохраняющиеся симптомы?
Опасения, тревога, страх повторения приступов или страх при мысли 
о причинах ГБ
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и анамнеза может выявить «тревожные» признаки 
и симптомы серьезных вторичных (симптоматиче-
ских) цефалгий.

Настораживающие симптомы в жалобах 
и анамнезе. Любая вновь возникшая головная  боль 
у  каждого конкретного пациента должна быть 
предметом пристального внимания.

Осмотр пациентов с головной болью. Ми-
грень, головная боль напряжения, кластерная 
головная боль и головная боль при избыточном 
применении лекарственных препаратов диагно-
стируются исключительно на основании жалоб 
и анамнеза. 

Объективные симптомы можно увидеть у па-
циентов с кластерной головной болью во время 
приступа.

Осмотр пациента обязателен, если в жалобах 
или анамнезе имеются признаки возможной вто-
ричной головной боли.

Дополнительные исследования пациентов 
с  головной болью. Дополнительные методы иссле-
дования, такие как нейровизуализация, показаны, 
если по данным анамнеза и осмотра предполага-
ется вторичный характер головной боли.

Типичные проявления наиболее распростра-
ненных головных болей представлены в табл. 3.

Таблица 3
Клинические проявления наиболее часто встречающихся первичных головных болей

Характеристики 
головной боли Мигрень Головная боль напряжения Пучковая головная боль 

Временной
паттерн

Повторные приступы
длительностью от 4 ч 
до 3 дней
Частота приступов 
1–2 в месяц, может 
варьировать от 1 в год 
до 2 в неделю
Отсутствие 
симптоматики
в межприступном 
периоде

Эпизодическая ГБН:
повторяющиеся 
приступообразные эпизоды, 
длящиеся от нескольких часов 
до нескольких дней,
1–14 дней с ГБ (болевых дней) 
в месяц;
отсутствие симптоматики
в межприступном периоде
Хроническая ГБН:
более 15 болевых дней 
в месяц (обычно ежедневная 
и постоянная)

Эпизодическая ПГБ:
кратковременные приступы 
(15–180 мин), возникающие часто 
(обычно более 1 раза в день) в виде 
пучков продолжительностью 
6–12 недель 1 раз в год или в 2 года,
чередующихся с ремиссиями
Хроническая ПГБ:
такая же, но без ремиссии между 
пучками

Типичные
характеристики 

Обычно односторонняя 
и/или пульсирующая

Может быть односторонней, 
но значительно чаще генерали-
зованная, может быть в шее.
Обычно описывается как чув-
ство сдавливания или напря-
жения

Строго односторонняя, 
в периорбитальной области

Интенсивность Обычно умеренная 
или сильная

Обычно легкая или умеренная Очень интенсивная

Сопутствующие
симптомы

Часто тошнота 
и/или рвота
Часто свето- 
и/или звукобоязнь

Нет (легкая тошнота, 
но без рвоты, может 
сопровождать
хроническую ГБН)

Строго односторонние
вегетативные проявления на стороне 
боли: покраснение глаза 
или слезотечение, заложенность 
носа или ринорея, птоз

Поведенческая
реакция

Избегание физической
активности (возможно 
постельный режим);
предпочтительно 
находиться в темноте 
и тишине

Неспецифическая 
(без особенностей)

Значительная ажитация
(психомоторное возбуждение)

Следует заметить, что у пациента одновремен-
но могут отмечаться 2 типа головной боли и более.

Мигрень. Различают 2 основные формы ми-
грени: мигрень с аурой и мигрень без ауры. У од-
ного и того же пациента могут наблюдаться сразу 
2 типа мигрени.

Мигрень без ауры. Взрослые с этим заболева-
нием обычно отмечают:

повторяющиеся эпизодические головные боли 
умеренной или высокой интенсивности, которые: 
чаще односторонние и/или пульсирующие, длятся 
от 4 ч до 3 дней, обычно сопровождаются тошнотой 
и/или рвотой,  усиливаются при обычной физиче-
ской нагрузке; 

во время приступов головной боли повседнев-
ная активность пациентов ограничена, они предпо-
читают находиться в темноте и тишине;

в межприступном периоде отсутствует какая-
либо симптоматика.

У детей приступы могут быть менее продол-
жительными, головная боль чаще двусторонняя 
и реже пульсирующая, более выражены желудочно-
кишечные нарушения

Мигрень с аурой. Отмечается у трети паци-
ентов с мигренью, составляет 10 % от всех типов 
мигренозных атаки, характеризуется:
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наличием ауры, предшествующей развитию 
головной боли и включающей неврологические 
симптомы, которые развиваются постепенно на  про-
тяжении > 5 мин и разрешаются в течение часа;

зрительные нарушения по типу гемианопсии 
или распространяющаяся мерцающая скотома 
(если попросить пациента нарисовать зрительный 
феномен, то это будет зигзагообразный полумесяц);

и/или односторонние парестезии в кисти, руке 
и/или лице;

и/или (редко) нарушение речи (дисфазия).
Остальные проявления аналогичны таковым 

при мигрени без ауры.
У пациентов, имеющих в анамнезе мигрень 

с  аурой, может возникать типичная аура без голов-
ной боли.

Головная боль напряжения. Существует 3 под-
типа этой формы головной боли. Однако с меди-
цинской точки зрения важными являются 2 из них: 
частая эпизодическая головная боль напряжения 
и хроническая головная боль напряжения.

Частая эпизодическая ГБН (ЭГБН). Возникает 
приступообразно, не реже 1 раза в месяц, длится от 
нескольких часов до нескольких дней.

Может быть односторонней, но чаще генерали-
зованная (диффузная).

Обычно описывается как сдавливающая или 
сжимающая подобно тискам (обручу) или тугой 
повязке (каске) вокруг головы или в области шеи.

Не характерны типичные для мигрени сопут-
ствующие симптомы.

Хроническая ГБН. Возникает ≥ 15 дней в месяц 
на протяжении > 3 месяцев и может быть ежеднев-
ной и постоянной. Остальные проявления схожи с 
таковыми при частой ЭГБН.

Пучковая (кластерная) головная боль. Эта 
легко распознаваемая первичная головная боль 
бывает 2 подтипов: эпизодическая и хроническая.

Эпизодическая ПГБ возникает в виде сгруппи-
рованных во времени приступов – болевых пери-
одов или пучков (кластеров) – обычно продолжи-
тельностью 6–12 недель, с частотой 1 раз в год или 
в 2 года, затем наступает ремиссия до следующего 
пучка.

Хроническая ПГБ, которая протекает без ре-
миссий, встречается реже. Она может развиваться 
из эпизодической формы и/или претерпевать об-
ратное развитие в эпизодическую ПГБ.

Кластерная головная боль имеет следующие ха-
рактеристики:

наблюдается в основном у мужчин;
строго односторонняя боль чрезвычайной ин-

тенсивности, локализованная в периорбитальной 
области;

возникает часто, обычно один и более раз 
в  сутки, типично возникновение атак в ночное 
время;

приступы кратковременные, 15–180 мин (обыч-
но 30–60 мин);

чрезвычайно характерны вегетативные сим-
птомы, возникающие на стороне боли, которые 
включают: покраснение глаза и слезотечение, зало-
женность носа или ринорею, птоз;

болевой приступ сопровождается выраженной 
ажитацией (психомоторным возбуждением): паци-
ент не может находиться в постели, перемещается 
по комнате, даже выходит на улицу.

Головная боль при избыточном примене-
нии лекарственных препаратов (лекарственно- 
индуцированная или абузусная головная боль). 
Лекарственно-индуцированная головная боль 
(ЛИГБ) – разновидность синдрома хронической 
ежедневной головной боли – является осложнени-
ем существовавшей ранее головной боли (как пра-
вило, мигрени или ГБН), возникшим в результате 
хронического злоупотребления препаратами для 
лечения головной или другой боли.

ЛИГБ может возникать при злоупотреблении 
любыми препаратами, купирующими головную 
боль. Важнейшими факторами риска развития этой 
формы цефалгии являются частота, регулярность 
и длительность приема препарата.

В анамнезе можно выявить нарастающую ча-
стоту эпизодов приступов головной боли и учащение 
приема препаратов для купирования приступов 
на протяжении от нескольких месяцев до многих лет.

Лекарственно-индуцированная головная боль:
вызывается приемом простых анальгетиков 

≥ 15 дней в месяц и/или опиоидов, препаратов эрго-
тамина или триптанов, а также любой комбинацией 
этих препаратов ≥ 10 дней в месяц;

возникает ежедневно или практически еже-
дневно;

присутствует и обычно наиболее выражена 
при пробуждении утром, первоначально усилива-
ется при попытке отмены препаратов для купиро-
вания головной боли.

Диагноз ЛИГБ подтверждается, если головная 
боль облегчается в течение 2 месяцев после ус-
пешной отмены препарата(ов) злоупотребления 
(«виновного» препарата).

Дифференциальный диагноз наиболее рас-
пространенных типов головной боли. Все первич-
ные типы головной боли приходится дифференциро-
вать между собой. ЛИГБ следует дифференцировать 
с мигренью и ГБН.

С другой стороны, дифференциальный диаг-
ноз включает несколько серьезных вторичных 
головных болей, которые важно уметь распозна-
вать.

Настораживающие симптомы в анамнезе или 
при объективном осмотре («сигналы опасности»):

впервые возникшая или нетипичная для дан-
ного пациента ГБ или появление новых симптомов 
уже имеющейся ГБ;

громоподобная ГБ (интенсивная ГБ с «взрыво-
подобным» или внезапным началом), характерная 
для субарахноидального кровоизлияния;
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ГБ с атипичной аурой (длительность > 1 ч) 
или  моторной слабостью, характерная для ТИА 
или инсульта;

аура без ГБ без указаний в анамнезе на мигрень 
с аурой, которая может быть симптомом ТИА или 
инсульта;

аура, впервые возникшая у пациентки, прини-
мающей комбинированные оральные контрацеп-
тивы, которая может указывать на риск инсульта;

впервые возникшая ГБ у пациента старше 
50 лет или у ребенка в препубертате, которая может 
быть проявлением височного артериита или вну-
тричерепной опухоли;

нарастающая ГБ, усиливающаяся в течение 
нескольких недель и более, которая может быть вы-
звана внутричерепным объемным образованием;

ГБ, усиливающаяся при изменении позы или 
нагрузках, повышающих внутричерепное давление 
(кашель, чихание, натуживание), которая может 
быть проявлением интракраниальной опухоли;

впервые возникшая ГБ у пациента с онкологи-
ческим заболеванием, ВИЧ-инфекцией или имму-
нодефицитом в анамнезе;

лихорадка в сочетании с ГБ, не связанная с дру-
гими причинами, которая может быть признаком 
менингита;

очаговые неврологические симптомы, сочета-
ющиеся с ГБ.

Общие принципы ведения пациентов с голов-
ной болью. Для пациентов со всеми типами голов-
ной боли, наблюдающихся у врачей общей практики, 
имеют значение нижеприведенные принципы.

Реалистичность ожиданий. Головные боли 
нельзя излечить, но у большинства пациентов их 
возможно эффективно контролировать.

Обычно головные боли прекращаются в пожи-
лом возрасте.

Эмоциональная поддержка и разъяснение сути 
заболевания. Многие пациенты с повторяющимися 
приступами головной боли опасаются возможного 
серьезного заболевания, лежащего в основе их це-
фалгий. Следует успокоить пациента, разъяснив 
ему доброкачественную природу его заболевания. 
Такое разъяснение является важнейшим элемен-
том превентивной терапии в профилактическом 
лечении у пациентов с мигренью и частой эпизоди-
ческой головной болью напряжения, находящихся 
в группе риска по развитию лекарственно-индуци-
рованной головной боли.

Причины и провоцирующие факторы. Мно-
гие пациенты хотят выяснить причину своей го-
ловной боли, но чаще всего это невозможно. Каким 
образом генетические и внешние факторы влияют 
на развитие заболевания, до конца не изучено.

Многие пациенты нуждаются в помощи 
по  определению провоцирующих факторов (триг-
геров) приступов. Важность триггерных факторов 
при мигрени переоценивается. Если триггер на са-
мом деле имеет место, то, как правило, пациенты 

знают о нем. Реже пациенты обращают внимание 
на триггеры, если этих факторов несколько и они 
имеют кумулятивный эффект. Суммация несколь-
ких триггеров способствует превышению «порога», 
после которого начинается приступ. Однако выяв-
ление провоцирующих факторов не всегда означает 
возможность их избежать.

Вопреки распространенному мнению не су-
ществует «мигренозной диеты». Четкая связь воз-
никновения приступов мигрени установлена лишь 
с употреблением алкоголя и глутамат-содержащих 
продуктов (консервы, фаст-фуд, китайская кухня, 
приправы).

Динамическое наблюдение. Каждый пациент, 
которому было назначено лечение или схема ле-
чения была изменена, нуждается в динамическом 
наблюдении для контроля оптимальности терапии.

Дневники и календари. Ведение дневника ре-
комендуется для записи симптомов и временных 
параметров, позволяющих правильно поставить 
диагноз, оценки приема лекарственных средств 
и выявления возможного злоупотребления препа-
ратами, анализа взаимосвязи головной боли с мен-
струальным циклом и другими провоцирующими 
факторами.

Советы пациентам. Обычно пациенты с голов-
ной болью нуждаются в получении информации 
о  своем заболевании. Многие из них находят не-
правильную информацию в Интернете.

Нелекарственные методы лечения. Для пациен-
тов могут быть полезны сведения, приведенные ниже. 

Биологическая обратная связь и техники ре-
лаксации могут быть полезны и эффективны в тех 
случаях, когда не может быть использована лекар-
ственная терапия. Эти методики должны прово-
диться дипломированными специалистами, которые 
во многих странах мало доступны. 

Психотерапия может быть весьма эффективна 
у пациентов с головной болью напряжения. Пси-
хотерапия также требует индивидуального и про-
фессионального подхода, доступность этого метода 
также ограничена.

Акупунктура может помочь некоторым па-
циентам с мигренью или головной болью напря-
жения, хотя крупные клинические исследования 
не доказали эффективность этого метода по срав-
нению с бутафорскими процедурами. Метод также 
требует дипломированного специалиста и индиви-
дуального подхода.

Чрескожная электрическая стимуляция не-
рвов может помочь пациентам с хроническими 
болевыми синдромами, однако эффективность 
метода при цефалгиях не доказана.

Лечение у стоматолога, включая шины и бре-
кеты: поскольку эффективность этих методов 
не доказана, стоматологическое лечение не должно 
рекомендоваться пациентам с цефалгиями.

Очки должны быть подобраны окулистом, и па-
циенты должны их носить при наличии показаний. 
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Однако нарушения рефракции редко являются 
причиной дезадаптирующих головных болей.

Растительные препараты в большинстве 
своем не рекомендованы. Белокопытник оказался 
эффективен в ряде клинических исследований и раз-
решен к применению в некоторых странах, однако 
лекарственные формы имеют различный состав 
и  неопределенную токсичность. Широко распро-
странены на рынке препараты ромашки девичьей, 
однако лекарственные формы имеют различный 
состав, а токсичность до конца не исследована.

Эффективность гомеопатии не доказана; про-
дажу гомеопатических безрецептурных препаратов 
от головной боли нельзя считать обоснованной.

Метод рефлексотерапии не имеет под собой 
научной основы.

Приборы и технические приспособления широ-
ко представлены на рынке, многие из них дороги 
и не имеют доказательств эффективности. Посколь-
ку известные случаи «ложной эффективности» 
отдельных приспособлений обусловлены плацебо-
эффектом, эти подходы не должны применяться 
у пациентов с цефалгиями.

Операция по закрытию незаращенного оваль-
ного окна: гипотезу о том, что частота приступов 
мигрени снижается после оперативного лечения 
открытого овального окна, нельзя считать доказан-
ной. В то же время это вмешательство сопряжено 
хоть и с небольшим, но серьезным риском таких 
осложнений, как инсульт, тампонада перикарда, 
фибрилляция предсердий и летальный исход. Ве-
дется дальнейшее изучение эффективности данной 
процедуры. В настоящее время за рамками научных 
исследований такая операция для профилактики 
мигрени проводиться не должна.

Другие хирургические операции на лице и шее 
не эффективны и потенциально опасны.

Гормональная контрацепция и заместитель-
ная гормональная терапия (ЗГТ). Головная боль 
является частым побочным эффектом при при-
еме комбинированных оральных контрацептивов 
(КОК), и многие женщины сообщают о дебюте или 
ухудшении течения мигрени после начала приема 
этих препаратов.

Пациенткам с мигренью могут быть даны сле-
дующие советы по гормональной контрацепции: 
как мигрень с аурой, так и этинилэстрадиол (ком-
понент КОК) являются независимыми факторами 
риска развития инсульта у молодых женщин; па-
циенткам с мигренью с аурой и дополнительными 
факторами риска инсульта (например, курение) 
показаны альтернативные методы контрацепции; 
контрацептивы, содержащие исключительно про-
гестерон, могут применяться при любой форме 
мигрени, ЗГТ не противопоказана при мигрени; 
решение о начале или продолжении ЗГТ должно 
приниматься с учетом общепринятых критериев.

Лекарственная терапия приступа мигрени.  
Всем взрослым пациентам с мигренью должны 

быть даны рекомендации по медикаментозному ку-
пированию приступа.

Для детей с более кратковременными присту-
пами может оказаться эффективным отдых и по-
стельный режим без использования медикаментов.

Как у взрослых, так и у детей регулярное 
(> 2 дней в неделю) использование препаратов для 
купирования головной боли является фактором 
риска возникновения лекарственно-индуцирован-
ной головной боли.

Процесс лечения. У всех пациентов с миг-
ренью должен быть применен ступенчатый подход, 
который предполагает купирование 3 приступов 
на  каждом этапе, прежде чем пациент перейдет 
на  следующую ступень. При правильном исполь-
зовании этой стратегии можно добиться наиболее 
эффективного и оптимального по цене индивиду-
ального лечения.

1-й этап: симптоматическая терапия 
(табл. 4): простой анальгетик + при необходимо-
сти противорвотное средство.

Национальные руководства могут содержать 
рекомендации пробовать на 1-м этапе более чем 
один анальгетик, прежде чем переходить ко 2-му. 
Так, в Республике Беларусь показания к назначению 
метоплопрамида ограничиваются рвотой на  фоне 
химиотерапии.

Доказательная база для парацетамола ограни-
чена, поэтому он не должен быть препаратом пер-
вого выбора.

Принципы 1-го этапа. Целесообразно исполь-
зовать растворимые формы или рассасываемые 
таблетки.

Принимать препарат следует в самом начале 
приступа в адекватной дозе.

Противорвотные препараты, улучшающие мо-
торику желудочно-кишечного тракта, уменьшают 
гастростаз и повышают биодоступность перораль-
ных препаратов для купирования приступа.

При наличии у пациента рвоты предпочтитель-
ны препараты в форме ректальных свечей:

суппозитории с анальгетиком (что-либо из 
списка: диклофенак 100 мг, ибупрофен 400 мг, 
кетопрофен 100–200 мг или напроксен 500–1000 мг);

при необходимости противорвотные средства 
в суппозиториях (домперидон 30 мг или метокло-
прамид 20 мг).

Таблица 4
Лекарственные формы и дозы, 
использующиеся на 1-м этапе

Анальгетики Противорвотные
Ацетилсалициловая кислота 
900–1000 мг (только для взрослых), 
или ибупрофен 400–800 мг, 
или диклофенак 50–100 мг, 
или напроксен 500–1000 мг, 
или (если есть противопоказания)
парацетамол 1000 мг

Домперидон 20 мг 
или
метоклопрамид 
10 мг
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1-й этап для детей. Для обезболивания ис-
пользовать ибупрофен от 200 до 400 мг в зависимо-
сти от возраста и веса ребенка. Противорвотные: 
домперидон от 10 до 20 мг в зависимости от возрас-
та и веса ребенка.

2-й этап: специфическая терапия (табл. 5).
Принципы 2-го этапа. Если есть возможность 

и нет противопоказаний, то триптаны должны 
быть рекомендованы всем пациентам, которым 
не удалось помочь на 1-м этапе.

Препараты эрготаминового ряда имеют очень 
низкую и непредсказуемую биодоступность, что 
нарушает их эффективность, а также характери-
зуются сложной фармакодинамикой, фармакоки-
нетикой и длительным действием, что приводит 
к плохой переносимости.

Триптаны нельзя принимать регулярно более 
10 дней в месяц, так как это увеличивает риск ле-
карственно-индуцированной головной боли.

Триптаны мало отличаются друг от друга, 
но могут иметь различную и непредсказуемую эф-
фективность у разных пациентов: один препарат 
может быть эффективным, а другой – нет. Паци-
ентам следует попробовать несколько триптанов 
в  различных лекарственных формах и выбрать 
наиболее подходящий.

Первая доза любого триптана (за исключением 
некоторых случаев использования элетриптана) – 
1 таблетка.

При неэффективности первой дозы триптана 
прием второй дозы не рекомендуется большин-
ством производителей, однако у некоторых паци-
ентов вторая доза может оказаться эффективной.

Триптаны более эффективны, если принима-
ются в начале приступа, когда головная боль еще 
слабая (эта рекомендация должна даваться пациен-
там, которые четко отличают мигрень от головной 
боли напряжения).

Таблица 5
Специфические противомигренозные средства, лекарственные формы и дозы, 

использующиеся на 2-м этапе
Лекарственные 

средства Формы выпуска Комментарии

Олмотриптан Таблетки 12,5 мг В Республике Беларусь не зарегистрирован
Элетриптан Таблетки 20 и 40 мг (доза 80 мг может быть 

эффективна, если доза 40 мг не подействовала)
В Республике Беларусь не зарегистрирован

Фроватриптан Таблетки 2,5 мг –
Наратриптан Таблетки 2,5 мг В Республике Беларусь не зарегистрирован
Ризатриптан Таблетки 10 мг (и 5 мг используются только 

при сочетанном применении с пропранололом),
рассасываемые пластинки 10 мг

В Республике Беларусь не зарегистрирован

Суматриптан Таблетки 50 мг и 100 мг, быстрорастворимые 
таблетки 50 мг и 100 мг, суппозитории 25 мг,
назальный спрей 10 мг (разрешен к применению 
у подростков) и 20 мг, подкожные инъекции 6 мг

В Республике Беларусь не зарегистрированы 
быстрорастворимыe таблетки, 
суппозитории, назальный спрей 
и инъекционные формы

Золмитриптан Таблетки 2,5 мг и 5 мг, рассасываемые таблетки 
2,5 мг и 5 мг, назальный спрей 5 мг

В Республике Беларусь не зарегистрированы 
рассасываемые таблетки и назальный спрей 

Эрготамина тартрат Таблетки 1 мг и 2 мг, суппозитории 2 мг В Республике Беларусь не зарегистрирован

При наличии тошноты можно добавить домпе-
ридон 20 мг или метоклопрамид 10 мг.

При наличии рвоты предпочтительно исполь-
зовать суматриптан в суппозиториях, золмитрип-
тан назальный спрей (всасывается через слизистую 
носа) или подкожные инъекции суматриптана.

Если все триптаны оказались неэффективны, 
следует использовать подкожные инъекции сума-
триптана в дозе 6 мг.

У 40 % пациентов с хорошим ответом на трип-
таны в течение 48 ч отмечается возврат симптомов 
(рецидив приступа).

Лечение рецидива головной боли. Вторая доза 
триптана, как правило, дает эффект. После второй 
дозы триптана может также отмечаться возврат 
головной боли (если это происходит регулярно, 
то триптан необходимо сменить). НПВС могут быть 
эффективной альтернативой триптанам при нали-
чии рецидива приступа мигрени

Профилактика рецидива головной боли. 
Имеются некоторые данные, что следующие реко-
мендации могут помочь избежать возврата головной 
боли:

комбинированный прием триптана и НПВС;
прием НПВС спустя 6–12 ч после приема трип-

тана.
Противопоказания ко 2-му этапу лечения. 

Беременность является общим противопоказанием 
к приему препаратов эрготамина и всех триптанов. 
Некоторые триптаны необходимо в ряде случа-
ев применять с осторожностью (см. инструкцию 
по применению). Следует избегать применения всех 
триптанов и препаратов эрготамина у лиц с некон-
тролируемой артериальной гипертензией, ишеми-
ческой болезнью сердца, цереброваскулярными 
забо леваниями и облитерирующим эндартериитом, 
множественными факторами риска цереброваску-
лярных заболеваний.
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2-й этап для детей. Нет данных об эффек-
тивности какого-либо из специфических противо-
мигренозных препаратов у детей (младше 12 лет). 
Неэффективность 1-го этапа лечения является 
показанием для консультации ребенка у специалис-
та по головной боли.

Динамическое наблюдение. Каждый пациент, 
которому было назначено лечение или схема ле-
чения была изменена, нуждается в динамическом 
наблюдении для контроля оптимальности терапии.

Для оценки эффективности препаратов для ку-
пирования приступов, возможного злоупотребле-
ния ими и эффективности лечения в целом паци-
ентам следует рекомендовать ведение календарей.

Профилактическое лечение мигрени. В от-
ношении любого пациента, даже ребенка или 
подростка, чьи приступы мигрени оказывают су-
щественное влияние на качество жизни, должен 
рассматриваться вопрос о профилактическом ле-
чении в дополнение к препаратам для купирования 
приступов (табл. 6).

Таблица 6
Препараты для профилактики мигрени 

с доказанной эффективностью

Лекарственные 
средства

Препараты и режимы 
приема

Бета-блокаторы Атенолол 25–100 мг 2 раза 
в день, или
бисопролол 5–10 мг 1 раз 
в день, или
метопролол 50–100 мг 2 раза 
в день, или
пропранолол  
(длительного действия) 80 мг 
1 раз в день – 160 мг 2 раза 
в день

Топирамат 25 мг 1 раз в день – 50 мг 
2 раза в день

Флунаризин 
(в Республике Беларусь 
не зарегистрирован)

5–10 мг 1 раз в день

Вальпроевая кислота 600–1500 мг в день
Амитриптилин 10–100 мг на ночь

Показания для профилактики. Профилакти-
ческая терапия может быть добавлена, если:

приступы мигрени вызывают снижение по-
вседневной активности в течение двух и более дней 
в месяц;

оптимизированное лечение приступов мигре-
ни не предотвращает этого;

пациент изъявляет желание принимать препа-
раты ежедневно.

Дополнительными показаниями для профи-
лактического лечения могут быть:

риск избыточного применения препаратов 
для  купирования головной боли, даже если эти 
препараты эффективны (хотя препараты для про-
филактики мигрени не являются специфическими 

для лечения лекарственно-индуцированной голов-
ной боли);

для детей с мигренью – частые пропуски заня-
тий в школе.

Доступность и способ выписки препаратов 
могут варьировать в различных странах; исполь-
зование нелицензированных препаратов остается 
на усмотрение клиницистов. Все препараты имеют 
противопоказания и побочные эффекты (см. ин-
струкции по применению).

Принципы профилактики. Пациенты должны 
вести дневник головной боли для оценки эффек-
тивности профилактического лечения и повыше-
ния комплаентности.

Недостаточная комплаентность является ос-
новным фактором, нарушающим эффективность 
профилактической терапии; однократный в течение 
суток прием препарата повышает комплаентность 
пациента.

Необходимо начинать лечение с минимальных 
доз, затем наращивать дозу до получения клиниче-
ского эффекта или развития побочных эффектов.

Не следует быстро отказываться от препаратов, 
которые кажутся неэффективными; 2–3 месяца – 
это минимальный срок для развития и оценки 
эффекта большинства профилактических средств.

Через 6 месяцев эффективного лечения препарат 
можно медленно отменить. Не следует принимать 
препараты для профилактики мигрени дольше 
чем 1 год.

Амитриптилин является препаратом выбора 
для пациентов с сопутствующими головной болью 
напряжения, депрессией или нарушениями сна.

Пропранолол – наиболее безопасный препарат 
для беременных пациенток.

Профилактика у детей. У детей можно ис-
пользовать бета-блокаторы (доза подбирается в за-
висимости от массы тела) или флунаризин (доза 
подбирается в зависимости от возраста).

Динамическое наблюдение. Каждый пациент, 
которому было назначено профилактическое лече-
ние или схема лечения была изменена, нуждается 
в динамическом наблюдении для контроля опти-
мальности терапии. Для оценки эффективности 
терапии и повышения комплаентности пациен-
ты должны вести календарь (дневник головной 
боли).

Если профилактическое лечение неэффектив-
но. Неэффективность может быть связана с недо-
статочной дозировкой или продолжительностью 
лечения.

Кроме того, необходимо:
удостовериться в правильности диагноза;
проанализировать степень комплаентности 

пациента;
оценить прием других препаратов, особенно 

злоупотребление ими;
если после всех этих мер лечение остается не-

эффективным, его следует прекратить.
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Лекарственная терапия головной боли на-
пряжения имеет ограниченные возможности, од-
нако у многих пациентов может быть эффективной.

Можно использовать как средства для купиро-
вания головной боли, так и для профилактики.

Препараты для купирования приступов долж-
ны применяться с осторожностью, так как при-
большой частоте болевых эпизодов существует 
риск развития лекарственно-индуцированной го-
ловной боли.

Купирование приступов. Симптоматическое 
лечение безрецептурными анальгетиками может 
применяться у пациентов с эпизодической ГБН 
при частоте болевых эпизодов ≤ 2 раз в неделю:

ацетилсалициловая кислота 600–1000 мг (толь-
ко взрослым);

ибупрофен 400–800 мг;
менее эффективен парацетамол 1000 мг.
При эпизодической ГБН с частотой > 2 дней 

в  неделю более предпочтительным по сравнению 
с  купированием приступов является профилакти-
ческое лечение

Указанные выше обезболивающие препараты 
обладают сомнительной эффективностью при хро-
нической ГБН и повышают риск развития ЛИГБ.

Принципы лечения приступов головной боли 
напряжения. Необходимо избегать опиат-содержа-
щих препаратов, в частности: кодеина и дигидро-
кодеина, декстропропоксифена, комбинированных 
анальгетиков, содержащих эти субстанции.

Барбитуратам нет места в лечении ГБН.
С увеличением частоты болевых эпизодов 

повышается риск развития ЛИГБ.
Профилактика. Амитриптилин (10–100  мг 

на ночь) является препаратом выбора при лечении 
частой эпизодической или хронической ГБН.

Нортриптилин (в Республике Беларусь не заре-
гистрирован) вызывает меньшее количество анти-
холинергических побочных эффектов, но обладает 
меньшей эффективностью (амитриптилин может 
быть заменен нортриптилином в той же дозе).

Принципы профилактики. Для лучшей пере-
носимости препарат сначала назначается в мини-
мальной дозировке (10 мг) с последующим наращи-
ванием дозы по 10–25 мг каждые 1–2 недели.

Для анализа эффективности терапии и повы-
шения комплаентности пациента рекомендуется 
вести календарь.

Профилактика, кажущаяся неэффективной, 
не  должна быстро прерываться; 2–3 месяца – это 
минимальный срок для достижения очевидного 
тера певтического эффекта.

Через 6 месяцев эффективной терапии пре-
парат может быть постепенно отменен, но иногда 
показано более длительное лечение.

Динамическое наблюдение. Каждый пациент, 
которому было назначено лечение или схема ле-
чения была изменена, нуждается в динамическом 
наблю дении для контроля оптимальности терапии.

Для оценки эффективности препаратов для ку-
пирования приступов, возможного злоупотребле-
ния этими средствами и эффективности лечения 
в целом пациентам следует рекомендовать ведение 
календарей.

Если профилактическое лечение неэффек-
тивно. Неэффективность может быть связана с не-
достаточной дозировкой или недостаточной про-
должительностью лечения.

Необходимо удостовериться в правильности 
диагноза.

Следует проанализировать степень комплаент-
ности пациента (пациенты, не информированные 
о целях и характере терапии, узнав, что им назна-
чен антидепрессант, могут прекратить лечение).

Оценить прием других препаратов, особенно 
злоупотребление ими.

Если после всех этих мер лечение остается не-
эффективным, его следует прекратить.

Несмотря на все усилия, хроническая ГБН 
часто остается рефрактерной к медикаментозному 
лечению.

Для таких пациентов должна рассматриваться 
программа терапии с акцентом на психотерапевти-
ческие методики.

Лекарственная терапия пучковой (кластер-
ной) головной боли. Пациентов с пучковой головной 
болью должны наблюдать специалисты по голов-
ной боли (цефалгологи), которые чаще встречаются 
с этим заболеванием.

Цель лечения как эпизодической, так и хро-
нической ПГБ – полное подавление атак. Однако 
не всегда можно добиться подобного результата.

Для ведения пациентов с ПГБ важны, как про-
филактика, так и купирование приступов, однако 
в  большинстве случаев приоритетным является 
профилактическое лечение.

Купирование приступов. Единственным сред-
ством с доказанной высокой эффективностью явля-
ется подкожный суматриптан 6 мг, однако препарат 
не может быть использован чаще чем 2 раза в день.

Некоторым пациентам помогают ингаляции 
100 % кислорода (≥ 7 л/мин в течение 15 мин, требу-
ется маска (выдох осуществляется в окружающую 
среду) и регулятор; может использоваться без огра-
ничений.

Анальгетики, включая опиоиды, не должны 
использоваться для купирования атак ПГБ.

Принципы профилактики. Таблетированные 
препараты должны подбираться специалистом 
с учетом эффективности и токсичности.

Профилактика эпизодической формы ПГБ 
должна начинаться как можно раньше после нача-
ла болевого пучка (за исключением преднизолона, 
который следует использовать только коротки-
ми курсами) и завершаться через 2 недели после 
достижения полной ремиссии.

При хронической форме ПГБ лечение должно 
быть длительным.
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Неэффективность одного препарата не означа-
ет неэффективность других.

Можно использовать комбинации препаратов, 
но при этом увеличивается потенциальная токсич-
ность (табл. 7).

Динамическое наблюдение. Каждый пациент 
в  период болевого пучка нуждается в динамиче-
ском наблюдении для контроля оптимальности 
терапии и мониторинга токсичности препаратов.

Ведение пациентов с лекарственно-индуци-
рованной головной болью. Головная боль, связан-
ная с избыточным применением лекарственных 
препаратов (лекарственно-индуцированная или 
абузусная головная боль) – осложнение изначально 
имеющейся первичной головной боли, вызванное 
чрезмерным употреблением средств для ее купиро-
вания.

Лечение ЛИГБ следует начинать сразу после ее 
выявления. Прогноз заболевания зависит от дли-
тельности злоупотребления препаратами.

Ведение пациентов. Предотвращение ЛИГБ 
путем обучения пациентов (разъяснение причины 
головной боли) является более эффективным, чем 
лечение уже развившейся лекарственно-индуциро-
ванной головной боли.

Единственный эффективный метод борьбы 
с  уже имеющейся ЛИГБ – отмена «виновного» 
препарата(ов) – препарата(ов) злоупотребления.

Цели ведения:
первая – отмена абузусного препарата(ов);
вторая – избавление от ЛИГБ;
третья – уточнение характера первичной фор-

мы головной боли (мигрень или головная боль 
напряжения);

четвертая – профилактика рецидива.
Принципы. Необходимо четко разъяснить 

пациенту, что «лечение», которое он принимает 
от  своей головной боли, по существу является ее 
причиной.

Пациента необходимо убедить, что отмена 
препарата приведет к положительному результату.

Следует разъяснить пациенту, что предпочти-
тельна резкая, одномоментная отмена препарата; 
необходимость в госпитализации при этом возни-
кает редко.

Отмена «виновного» препарата сначала ведет 
к  усилению головной боли, поэтому процесс от-
мены должен быть запланирован таким образом, 
чтобы он не оказывал заметного влияния на жизнь 
пациента (может возникнуть потребность в 1–2-не-
дельном больничном листе).

Через 1–2 недели головная боль обычно начи-
нает уменьшаться.

Полное восстановление может занимать недели 
или даже месяцы.

Динамическое наблюдение. Каждый пациент, 
которому проводится отмена препарата, нуждается 
в динамическом наблюдении в целях эмоциональ-
ной поддержки и оценки эффективности.

Таблица 7
Препараты для профилактики 

пучковой (кластерной) головной боли*
Лекарственные 

средства Рекомендации

Верапамил 240–960 мг 
в сутки

Мониторинг ЭКГ

Преднизолон 60–80 мг 
1 раз в день в течение 
2–4 дней с последующим 
снижением дозы 
в течение 2–3 недель

Может потребоваться 
повторный курс, так как 
при снижении дозы возможно 
возобновление болевых 
приступов

Лития карбонат 
600–1600 мг/сут

Необходимо контролировать 
уровень препарата в крови

Эрготамина тартрат 
2–4 мг в день ректально 
(в Республике Беларусь 
не зарегистрирован)

Обычно после 7 дней лечения 
делается перерыв
Нельзя сочетать 
с суматриптаном

Метисергид 1–2 мг 
в таблетках 
(в Республике Беларусь 
не зарегистрирован)

Требуется делать перерыв 
как минимум на месяц 
каждые полгода
Не рекомендуется сочетать 
с суматриптаном

*Все препараты потенциально токсичны, необходимо следовать 
инструкциям по применению.

Через 2–3 недели рекомендован повторный 
визит для оценки успешности отмены препарата.

Для оценки динамики цефалгического синдрома 
рекомендуется ведение календаря (дневника голов-
ной боли) для регистрации симптомов и количе-
ства принимаемых препаратов.

Большинство пациентов после 2 месяцев отме-
ны абузусного препарата возвращаются к исходной 
форме головной боли (мигрени или ГБН), каждая 
из которых требует соответствующего лечения

Дальнейшее наблюдение необходимо в целях 
предотвращения рецидива АГБ.

Большинство пациентов требуют длительного 
наблюдения: рецидив в течение последующих 5 лет 
отмечается у 40 % пациентов.

Возобновление приема отмененного препара-
та. Желательно максимально отсрочить возврат к 
приему абузусного препарата.

При необходимости препарат можно вновь 
с осторожностью начать принимать через 2 месяца.

Кратность приема не должна превышать 2 раз 
в неделю.

Ведение пациентов с головной болью врачом 
общей практики: когда направить пациента 
к  специалисту? Большинство первичных форм 
головных болей, а также лекарственно-индуци-
рованная головная боль успешно лечится врачом 
общей практики.

Основания для консультации невролога. Ди-
агноз неясен даже после полного обследования.

Диагноз кластерной головной боли (в большин-
стве случаев лучше, если таких пациентов ведут 
специалисты).
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Подозрение на вторичную ГБ как проявление 
серьезного заболевания или необходимость в про-
ведении дополнительных исследований для исклю-
чения серьезной патологии + любой случай вновь 
возникшей или нехарактерной для данного паци-
ента ГБ, в особенности:

впервые возникшая громоподобная ГБ (ин-
тенсивная ГБ с острым или «взрывоподобным» 
началом);

впервые возникшая ГБ у пациента старше 50 лет;
впервые возникшая ГБ у ребенка в препубер-

тате;
впервые возникшая ГБ у пациента с онкологи-

ческим заболеванием, ВИЧ-инфекцией или имму-
нодефицитом в анамнезе;

+ атипичная мигренозная аура, в особенности:
длительность ауры больше часа;
аура, проявляющаяся двигательной слабостью;
аура без ГБ у пациента без мигрени с аурой 

в анамнезе;
аура, впервые возникшая на фоне приема ком-

бинированных оральных контрацептивов;

+ прогрессирующее ухудшение ГБ на протяже-
нии нескольких недель и дольше;

+ ГБ, связанная с изменением позы, приводя-
щим к снижению или повышению давления ликвора;

+ ГБ в сочетании с лихорадкой неясного генеза;
+ ГБ в сочетании с неврологической симптома-

тикой неясного генеза.
Резистентность к проводимому лечению.
Коморбидные нарушения, требующие консуль-

тации специалиста.
Наличие факторов риска ишемической болезни 

сердца может быть показанием для консультации 
кардиолога перед назначением триптанов.

Больше о проблеме головной боли можно 
узнать, посетив сайты: www.headache-society.ru; 
www.migreni.net; www.paininfo.ru; ww.shkolagb.ru; 
www.w-h-a.org.

Источник: J. Headache Pain. 2007; 8 (Suppl. 1).
Перевод с англ. Ю.Э. Азимовой, В.В. Осиповой; 

науч. ред. В.В. Осиповой, Т.Г. Вознесенской, Г.Р. Та-
беевой

Подготовила Г.С. Котова
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НЕДОСТАТОЧНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВНУТРИСУСТАВНЫХ 
И ОКОЛОСУСТАВНЫХ ИНЪЕКЦИЙ КОРТИКОСТЕРОИДОВ 
В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
С ТЕХНИКОЙ
M. Jolly, J.J. Curran
Section of Rheumatology, University of Chicago, USA

В США на расстройства опорно-двигательно-
го аппарата приходится от 11 до 13 % посещений 
офиса врача общей практики и 9 % всех посещений 
врачей.  Внутрисуставные или околосуставные ма-
нипуляции являются неотъемлемой частью лече-
ния артрита или периартрита. 

Цель исследования – определение частоты 
использования внутрисуставных или околосустав-
ных инъекций семейными врачами, а также уровня 
владения техникой таких инъекций.

82 семейным врачам (молодым сотрудникам, 
врачам со стажем и преподавателям медицинско-
го факультета), проходившим повышение квали-
фикации в Университете Чикаго, была предло-
жена анкета из 20 вопросов. Владение техникой 
внутри- и околосуставных инъекций оценивалось 
по  10-балльной шкале (от 1 до 10). Доля ответив-
ших на вопросы составила 67 % (36 врачей и 19 пре-
подавателей). 

71 % семейных врачей регулярно диагности-
руют тяжелый артрит и бурсит, но только 19 % из 
них выполняют внутрисуставные и околосустав-
ные манипуляции самостоятельно.  89 % лечащих 
врачей отправляют своих пациентов в специализи-
рованные клиники. 48 % врачей направляют своих 
пациентов к ревматологам, 11,5 % – к ортопедам 
и  29 % – к обоим специалистам. Другие семей-
ные врачи консультировались со специалистами 
в 9,6 % случаев. Дискомфорт с исполнением техники 
был преобладающей причиной 83 % направлений. 
Средний балл владения техникой внутрисустав-
ных или околосуставных инъекций составил 3,10  ± 
± 2,14 в целом и 4,45 ± 2,92 для коленного сустава. 
Средний балл владения техникой инъекций других 

суставов и сумок находился в диапазоне от 1,20 до 
2,15. Считали себя недостаточно подготовленными 
95 % лечащих врачей. Что касается обучения, 41 % 
врачей были прочитаны лекции во время обучения 
в медицинской школе и резидентуре, а 40 % полу-
чили демонстрацию методов во время обучения в 
резидентуре. Только 11 % врачей выполняли более 
5 внутрисуставных инъекций во время их обуче-
ния. Необходимость обучения технике исполнения 
внутрисуставных или околосуставных инъекций 
отметили 95 % опрошенных, из них 65 % считают, 
что самое подходящее время для этого – обучение 
в резидентуре. Считали оптимальным выполнение 
от 5 до 10 внутрисуставных инъекций в течение об-
учения в резидентуре 60 % опрошенных. Анализ 
показал, что практикующие врачи владели техни-
кой внутрисуставных или околосуставных инъек-
ций лучше, чем преподаватели (3,60 ± 2,29 против 
2,18 ± 1,47, р = 0,01). Кроме того, средние баллы вла-
дения техникой были ниже на 1,74 (р = 0,007) для 
женщин-врачей.

Заключение. Имеет место недостаточное ис-
пользование внутрисуставных или околосуставных 
инъекций семейными врачами для лечения артри-
та или периартрита.  Среди причин можно выде-
лить недостаточную подготовку и низкий уровень 
владения техникой. 89 % врачей отправляют своих 
пациентов в специализированные клиники для вы-
полнения этих «рутинных» инъекций. Существует 
четкая потребность в обучении во время прохож-
дения резидентуры.

Источник: J. Clin. Rheumatol. 
2003; 9: 187–192.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАССТРОЙСТВ ПЛЕЧА 
У ПАЦИЕНТОВ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ В ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
A.J. Ostör, C.A. Richards, A.T. Prevost, C.A. Speed, B.L. Hazleman
Rheumatology Research Unit, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK

Цель исследования – перспективно оценить 
распространенность, спектр заболеваний и лече-
ние расстройств плеча в первичной медицинской 
помощи.

К участию были приглашены пациенты 
с  болью в плече в течение месяца, обратившиеся 

в две амбулатории семейного врача в районе Кем-
бриджа. После консультации у семейного врача 
пациенты заполняли анкеты, в том числе индекс 
инвалидности (SPADI) и короткую форму 36 (SF-36). 

Распространенность боли в плече составила 
9,5 на 1000 жителей (95 % доверительный интервал 
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БЛОКАДА НАДЛОПАТОЧНОГО НЕРВА В ЛЕЧЕНИИ 
ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО ПЕРИАРТРИТА В ПЕРВИЧНОЙ 
ПОМОЩИ: РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
D.S. Jones, S. Chattopadhyay 
Wrightington Hospital, Wigan, UK

Плечелопаточный периартрит («заморожен-
ное  плечо»)  является часто встречающейся пато-
логией в общей практике, но его лечение остается 
не всегда успешным, так как ни один из используе-
мых в настоящее время методов лечения не доказал 
свою эффективность.

Цель исследования – оценить эффективность 
блокады надлопаточного нерва для уменьшения бо-
левого синдрома и улучшения диапазона движений 
и возможность использования данной манипуля-
ции в общей практике. 

Это небольшое исследование одной практику-
ющей амбулатории: рандомизированное исследо-
вание 30 пациентов для сравнения эффективности 
однократной блокады надлопаточного нерва с кур-
сом внутрисуставных инъекций. Уровень болевого 
синдрома и диапазон движений пациентов оцени-
вали в течение 12-недельного периода.

Как показало исследование, блокада надлопа-
точного нерва вызывает более быстрое и полное 

разрешение боли и восстановление диапазона дви-
жений, чем серия внутрисуставных инъекций. Эти 
различия были подтверждены путем статистиче-
ского анализа с использованием U-теста Манна-
Уитни (р < 0,01 для уровня боли и р < 0,05 для от-
ведения и наружной ротации).

Заключение. Данное исследование показыва-
ет, что блокада надлопаточного нерва является без-
опасным и эффективным средством для лечения 
плечелопаточного периартрита в общей практике и 
оправдывает проведение мультицентрового иссле-
дования с использованием независимой ослеплен-
ной оценки. Такое исследование должно включать 
третью группу пациентов, которым выполнена 
блокада надлопаточного нерва без применения сте-
роидов, и более всеобъемлющую оценку слабости 
пациента.

Источник: Br. J. Gen. Pract. 
1999; 49: 39–41.

Синдром бедренно-вертлужного соударения 
(femeroacetabular impingement – FAI) является при-
знанной главной причиной остеоартрита тазобе-
дренного сустава на ранней стадии и встречается 

от 7,9 до 11,2 на 1000).  Тендинопатии мышц-
вращателей плеча диагностированы в 85 % случаев, 
черты синдрома соударения (импинджмент) – в 74 %, 
болезнь акромиально-ключичного соединения – 
в 24 %, адгезивный капсулит – в 15 %, а отраженная 
боль – в 7 %. По SPADI средний балл инвалидности 
составил 45 (95 % доверительный интервал (ДИ) от 
41 до 50), средний балл боли – 58 (95 % ДИ от 53 до 
62, диапазон от 0 до 100). Оценка общего здоровья 
с помощью SF-36 показала достоверное различие 
между здоровым населением и лицами, имеющи-
ми боль в плече, в шести из восьми сфер, будучи 

особенно заметным (снижение более чем на 20 пун-
ктов) для эмоциональной сферы, физической функ-
ции и физического состояния здоровья.

Заключение. Боль в плече, наиболее часто 
встречающаяся вследствие тендинопатий мышц-
вращателей плеча, связана со значительным сни-
жением оценки общего здоровья, что требует по-
вышенного внимания к профилактике, раннему 
выявлению и лечению.

Источник: Rheumatology (Oxford). 
2005; 44: 800–805.

СИНДРОМ БЕДРЕННО-ВЕРТЛУЖНОГО СОУДАРЕНИЯ: 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У МОЛОДЫХ 
ПАЦИЕНТОВ, ОБРАТИВШИХСЯ В ОБЩУЮ ПРАКТИКУ 
С ЖАЛОБАМИ НА БОЛЬ В БЕДРЕ
C. Sullivan, J. Chakraverty, K. Foley, S. Narayanaswamy, S. Kamath
University Hospital Wales, Cardiff, UK

у молодых и активных пациентов. Присутствие 
некоторых морфологических особенностей на  рент-
генограммах, связанных или предрасполагаю-
щих к FAI, может помочь врачу общей практики 
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Синдром бедренно-вертлужного соударения 
(femeroacetabular impingement – FAI) является, со-
гласно сообщениям, преартритическим состоянием 
у молодых пациентов, которое может прогрессиро-
вать до остеоартрита. Однако распространенность 
FAI у молодых активных пациентов с жалобами на 
боль в бедре неизвестна.

Цель исследования – определить распростра-
ненность рентгенографических особенностей ре-
зультатов FAI у молодых активных пациентов с жа-
лобами на боль в области тазобедренного сустава, 
обратившихся в общую практику и ортопедические 
клиники, а также процент подтверждения диагноза 
FAI после возникшего предположения о заболева-
нии.

Произведен анализ рентгенограмм таза, вы-
полненных 157 молодым пациентам с жалобами 
на боль в бедре (средний возраст – 32 года, диапа-
зон – 18–50 лет), обратившихся в общую практику 
и ортопедические клиники. Рентгенограммы были 
проанализированы для выявления признаков FAI: 
вертлужное пересечение; выступающая задняя 
стенка; глубинный тазобедренный сустав (coxa 

profunda); болезнь Отто  (protrusio acetabula – по-
гружение суставных впадин вместе с головками 
бедренных костей в таз на глубину от нескольких 
миллиметров до 5 см; клинически болезнь проявля-
ется ограничением отведения и приведения конеч-
ностей, болями и атрофией мышц); вертлюжный 
индекс; латеральный центрально-краевой угол; де-
формация в виде рукоятки пистолета; деформации 
в виде ямок. 

По крайней мере один признак, характерный 
для FAI, был найден у 135 из 155 пациентов (87 %), 
413 из 487 рентгенограмм (85 %) были ранее оцене-
ны как нормальные. 

Заключение. Рентгенографические признаки 
FAI распространены у активных молодых пациен-
тов с жалобами на боль в бедре. Следует повысить 
информированность о FAI в общей практике, рент-
генологии, ортопедических клиниках и проводить 
дополнительные исследования для оценки долго-
срочных эффектов.

Источник: Clin. Orthop. Relat. Res.
2010; 468: 2710–2714. 

направить пациента к специалисту для определе-
ния дальнейшей тактики.

Цель исследования – определить рентгеногра-
фические особенности FAI у молодых пациентов с 
уже установленным диагнозом FAI, обратившихся 
в общую практику с болью в бедре.

Проведен ретроспективный обзор 223 паци-
ентов с жалобами на боль в бедре (возрастной диа-
пазон 20–40 лет), которым была выполнена рент-
генограмма таза в 6-месячный период. Пациенты с 
диагностированными ранее заболеваниями и/или 
с технически несоответствующими рентгенограм-
мами исключены из исследования. Все рентгено-
граммы были проанализированы для определения 
наличия рентгенографических особенностей, свя-
занных с FAI: вертлужное пересечение, выступа-
ющая задняя стенка, глубинный тазобедренный 
сустав (coxa profunda), болезнь Отто  (protrusio 
acetabula – погружение суставных впадин вместе 
с головками бедренных костей в таз на глубину от 
нескольких миллиметров до 5 см; клинически бо-
лезнь проявляется ограничением отведения и при-
ведения конечностей, болями и атрофией мышц); 

вертлужный индекс; латеральный центрально-кра-
евой угол; деформация в виде рукоятки пистолета; 
деформации в виде ямок. 

Из 223 пациентов после строгого примене-
ния критериев исключения в исследование были 
включены 33 (17 женщин, 16 мужчин; возрастной 
диапазон 21–40 лет; средний возраст 33 года). 64 из 
66 суставов (33/34 женских сустава (97 %) и 31/32 
мужских сустава (97 %)) имели по крайней мере 
одну особенность, ассоциированную с FAI. У 43 из 
66 суставов (23/34 женских сустава (68 %) и 20/32 
мужских сустава (63 %)) диагностировано два па-
раметра или более, связанных с FAI. Все эти рент-
генограммы первоначально были оценены как нор-
мальные.

Заключение. Исследование демонстрирует вы-
сокую встречаемость рентгенографических особен-
ностей, ассоциированных с FAI, у молодых пациен-
тов с жалобами на боль в бедре. Эти особенности 
редко упоминаются в радиологии.

Источник: Acta Radiol. 2013; 
54: 690–697.

СИНДРОМ БЕДРЕННО-ВЕРТЛУЖНОГО СОУДАРЕНИЯ
В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В БЕДРЕ
L.M. Ochoa, L. Dawson, J.C. Patzkowski,  J.R. Hsu
Orthopaedic Surgery Service, William Beaumont Army Medical Center, 
El Paso, USA
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ГЕПТРАЛ® У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ ПЕЧЕНИ
Е.Н. Божко1, Г.Г. Божко2

1Городская клиническая больница № 4 г. Гродно
2Гродненский государственный медицинский университет

Представлен опыт применения препарата Гептрал® у 23 пациентов с метастатическим поражением печени 
(колоректальный рак – 12 случаев, рак желудка – 7 и рак поджелудочной железы – 4). У 18 пациентов получена положительная 
динамика клинико-лабораторных параметров. 

Ключевые слова: метастатический рак печени, адеметионин, динамика.

При метастатическом раке печени у пациентов 
неизбежно возникают выраженные метаболиче-
ские изменения и психологические проблемы, ко-
торые существенно ухудшают качество их жизни. 
При прогрессировании злокачественных опухолей 
желудочно-кишечного тракта и метастатическом 
поражении печени по мере замещения опухолью 
ее ткани нарастает нарушение функции печени 
с  развитием ее функциональной недостаточности. 
Применяемая при отдаленных метастазах химио-
терапия может также оказывать выраженный ге-
патотоксический эффект. В настоящее время кроме 
лечения, направленного на опухолевые очаги, ши-
роко используется адъювантная медикаментозная 
терапия, улучшающая функцию неповрежденных 
клеток печени и соматический статус пациента. 

Адеметионин (Гептрал®, Abbott) относится 
к  группе гепатопротекторов с антидепрессивной 
активностью. Обладает детоксикационным, реге-
нерирующим, антихолестатическим эффектами, 
а также антидепрессивным действием. При исполь-
зовании адеметионина у пациентов с диффузными 
заболеваниями печени (цирроз, гепатит) и синдро-
мом внутрипеченочного холестаза снижаются вы-
раженность кожного зуда, уровень общего били-
рубина, щелочной фосфатазы, аминотрансфераз, 
что позволяет улучшить состояние пациентов и ча-
стично компенсировать нарушение функции пече-
ни [1–2, 4]. Эти доказанные свойства адеметионина 
потенциально могут быть полезны при метастати-
ческом поражении печению

Цель исследования – изучить клиническую 
эффективность препарата Гептрал® при метастати-
ческом поражении печени.

Материал и методы. Под наблюдением нахо-
дились 23 пациента с верифицированными мно-
жественными метастазами в печень, которым 
проводилось симптоматическое лечение (средний 
возраст пациентов – 64 года). Источники метастазов: 
колоректальный рак – в 12 случаях, рак желудка – 
в 7 и  рак поджелудочной железы – в 4. Наличие 
структурных изменений в печени у пациентов 
определяли при эхолокации. Сонографические при-
знаки множественных метастазов (от 3 до 7 очагов 
и увеличение размеров печени) отмечены у всех 
23 пациентов. Клинические проявления поражения 
печени и интоксикации определяли по выраженности 

болевых ощущений, диспепсии, желтушности кож-
ных покровов и астенического синдрома (раздра-
жительность, слабость, утомляемость, снижение 
физической активности). При поступлении про-
явления астенического синдрома отмечались у всех 
пациентов, значительное снижение аппетита и мас-
сы тела – у 19 человек. Основными жалобами были 
тяжесть в правом подреберье (у 17 пациентов), боли 
в правом подреберье (у 15), отрыжка и тошнота (у 16). 
Видимая на глаз желтуха имела место у 13 паци-
ентов. Увеличение уровня общего билирубина, его 
фракций, аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспар-
татаминотрансфаразы (АсАТ), щелочной фосфата-
зы (ЩФ), гамма-глютамилтранспептидазы (ГГТП) 
в сыворотке крови установлены у 19 пациентов.

Адеметионин (Гептрал®) назначали по 800 мг/сут 
внутривенно в течение 7 дней, затем по 1600 мг/сут 
в первой половине дня в межпищеварительный пе-
риод в течение второй недели терапии. Клинико- 
биохимические показатели оценивались при по-
ступлении в стационар, на 14-й день. Состояние 
пациентов после курса лечения препаратом Геп-
трал® оценивали на основании клинических дан-
ных (болевой синдром, диспепсия, астенический 
синдром – раздражительность, слабость, утомляе-
мость, снижение физической активности, по дина-
мике уровня АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТП, общего били-
рубина фракций в сыворотке крови пациентов.

Результаты и обсуждение. На фоне прово-
димой терапии положительная динамика наблю-
далась у 18 из 23 пациентов. Динамика отдельных 
клинических и лабораторных симптомов и призна-
ков представлена в таблице.

Отмечалось уменьшение или исчезновение бо-
левого синдрома, снижение выраженности паль-
паторной болезненности печени, диспепсических 
явлений, улучшение аппетита, уменьшение про-
явлений астенического синдрома у большинства 
пациентов. В биохимическом анализе крови наблю-
далась нормализация показателей АсАТ в 5 случа-
ях, у 13 пациентов этот показатель снизился до 1,8 
нормы. Уровень АлАт нормализовался у 7 человек, 
у 11 составил 1,5 нормы. Уровень ЩФ в 4 случаях 
достиг значений, близких к нормальным, в 14 сни-
зился до 1,6 нормы. Уровень ГГТП у 6 пациентов 
нормализовался и у 12 снизился до 1,5 нормы. В 10 
случаях отмечалась тенденция к снижению уровня 
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билирубина, у 4 он стал близким к нормальным 
значениям. Переносимость препарата пациентами 
была хорошей, побочных эффектов не отмечалось. 
Сходные результаты получены D. Santini и соавт. 
(2003), применявшими адеметионин у онкологи-
ческих пациентов на фоне химиотерапии [3]. Как 
показали авторы, уже через неделю приема адеме-
тионина по 400 мг 2 раза в сутки активность АлАТ, 
АсАТ и лактатдегидрогеназы снизилась на 30 % 
и эффект препарата не ослабевал на время повтор-
ных курсов, что позволило завершить противоопу-
холевую терапию при минимальной частоте отсро-
чек лечения и снижения дозы противоопухолевых 
препаратов.  

Заключение. У 18 из 23 пациентов на фоне сим-
птоматического лечения с использованием препа-
рата адеметионин (Гептрал®) имелась положитель-
ная клинико-лабораторная динамика: уменьшение 
болевого синдрома, диспепсических явлений и сла-
бости, улучшение параметров биохимического ана-
лиза крови. Значительное положительное свойство  
адеметионина – его антидепрессивный эффект, 
улучшающий качество жизни пациентов и имею-
щий большое значение в паллиативной медицине. 
Динамика клинических и лабораторных показате-
лей свидетельствует о пользе применения препарата 
Гептрал® при симптоматическом лечении метаста-
тического рака печени.

Динамика клинических и лабораторных проявлений 
у пациентов с метастатическим поражением печени 
после курса лечения (14 дней) препаратом Гептрал®

Характеристика эффектов Число пациентов, 
абс. (n = 23)

Уменьшение или исчезновение 
болевого синдрома

18

Снижение пальпаторной 
болезненности печени

18

Уменьшение диспепсических 
явлений

18

Улучшение аппетита 18
Уменьшение проявлений 
астенического синдрома

18

Динамика активности АлАТ:
снижение до нормы
снижение до уровня менее 2 норм 

7
11

Динамика активности ЩФ:
нормализация
снижение до уровня менее 2 норм

4
14

Динамика активности ГГТП:
нормализация
снижение до уровня менее 2 норм 

6
12

Динамика концентрации общего 
билирубина сыворотки крови:

снижение по отношению 
к исходному уровню
снижение до уровня менее 
34 мкмоль/л

5

13
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СЛОВО КАК ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКТОР В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 
А.И. Близнюк
Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Рассмотрена проблема конфликтности межличностного общения врача и пациента. Обсуждается вербальная и невер-
бальная составляющие общения, влияние установок пациента на восприятие сказанного врачом. Излагается нестандартный 
алгоритм построения беседы врача с пациентом и сбора анамнеза. Указывается на диагностические и психотерапевтические 
возможности анализа истории жизни пациента. Подчеркивается важность психологической стабильности и профессио-
нальной культуры врача для получения желаемого терапевтического эффекта.

Ключевые слова: слово, врач, облик, поведение, выздоровление.

Основным лечебно-профилактическим факто-
ром в практике врача-терапевта является личность 
самого врача. Основа успешной лечебно-профи-
лактической деятельности зиждется на постулате 
из Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, 
и  Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все через 
Него начало быть…». Еще древние греки говорили, 
что у врача есть три лечебных инструмента – слово, 
растение и нож, ставя на первое место слово. Сегод-
ня мы утратили умение использовать всю созида-
тельную мощь слова (сохранив разрушительную), 

не уделяя должного внимания подготовке владению 
данным мощным инструментом профессионально-
го воздействия на пациента. В лечебной практике 
слово используется исключительно в  целях полу-
чения медицинской информации и  директивного 
управления поведением больного. Восприятие по-
добного обращения к себе у пациентов, находя-
щихся часто в состоянии раздражения, утомления, 
хронического стресса, как правило, негативное, от 
пассивного сопротивления до агрессивного отрица-
ния. Конфликтность отношений врача и пациента 
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стало обычным, повседневным явлением. Адми-
нистративный разбор жалоб, ориентированный 
на удовлетворение претензий заявителя, порожда-
ет затаенную обиду, усугубляет раскол и недоверие 
в отношениях врача и пациента.

Вербальное общение, как известно, содержит 
меньше половины воспринимаемой психологической 
информации. Большее эмоциональное значение име-
ет невербальная составляющая: внешний вид, поза, 
взгляд, мимика, жесты, настроение, тембр голоса и др.

Касаясь вербального общения, следует отметить 
следующие важные его особенности. Одно и то же 
сообщение, сказанное разными словами, может 
иметь диаметрально противоположный эффект. 
Используя слова в качестве носителя информа-
ции, необходимо помнить, что каждое слово несет 
серьезный эмоциональный заряд, выраженный 
в тональности голоса, его мягкости или твердости, 
темпе и громкости речи. Врачу следует избегать 
категоричности, повелительности указаний, высоко-
мерия и претензии на всезнайство, непогрешимость. 
Необходимо уважать самолюбие и личностное до-
стоинство собеседника. Пренебрежение мнением 
пациента, как бы абсурдно оно не казалось, демон-
стративное его отрицание, тем более высмеивание, 
порождают чувства унижения, оскорбления, обиды 
или злости. Дальнейшее продуктивное общение 
блокируется.

Следует остановиться и на структуре беседы 
врача и пациента. Беседу целесообразно начинать 
со знакомства, краткого представления себя па-
циенту, выяснения его запроса, цели обращения, 
определения формы и продолжительности обще-
ния. Для продуктивного расспроса пациента важно 
наладить словесный и эмоциональный контакт с ним, 
настроить пациента на продуктивное, откровенное, 
доверительное общение. Если это удается, то такая 
беседа решает значительную часть проблем и несет 
психотерапевтический и реабилитационный заряд. 
Существенную роль имеет дальнейшая структура 
беседы. 

Выяснение жалоб пациента необходимо при-
вязывать ко времени, месту и условиям их возник-
новения, обострения, купирования. Раздельный 
сбор анамнеза болезни и жизни не целесообразен 
и  не продуктивен. Такой подход разрывает, пре-
парирует, фрагментирует течение патологического 
процесса, искажает психологические и соматиче-
ские проблемы пациента, которые он пытается ре-
шить с  помощью врача. В результате – мозаичная 
неод нородная и несводимая воедино медицинская 
панорама конкретного индивида, порождающая 
непонимание, напряжение, раздражение, усталость 
и у врача, и у пациента,  особенно в настоящее вре-
мя, когда практически у каждого пациента имеется 
несколько конкурирующих и взаимно отягощаю-
щих болезней.

Гораздо продуктивнее выслушать историю 
жизни пациента-человека (а не больного), прояс-
нив для себя время и условия появления и разви-
тия симптомов заболеваний, их связь с личностны-
ми и семейными кризисами, профессиональными 
проблемами, оценить субъективное восприятие 
жизненных трудностей, стратегию их преодоления.  
Раскрывающиеся в процессе беседы горизонты лич-
ной жизни пациента проясняют истоки возникших 
проблем, отразившихся на здоровье, и открывают 
осознание путей их решения. Такая беседа, осно-
ванная на биопсихосоциальной модели медицины, 
носит саногенный характер. Это тем более актуаль-
но, поскольку большинство хронических заболева-
ний современного человека имеет психосоматиче-
ский, преимущественно социально обусловленный 
генез. Наиболее эффективным лечебным фактором 
данной патологии является слово. Самым патоген-
ным фактором на сегодняшний день становится 
социум с его нестабильностью и непредсказуе-
мостью. Эмоциональное перенапряжение, вызванное 
социальной невостребованностью и семейной не-
устроенностью, приводит к развитию соматоформ-
ных расстройств и психосоматической патологии. 
Медикаментозное лечение данной патологии без 
психотерапевтического сопровождения – малоперс-
пективное занятие, чреватое дополнительными ос-
ложнениями (токсическими, аллергическими).

В процессе беседы уточняются те задачи, кото-
рые пациент ставит перед врачом, проясняются ис-
тинные причины болезненного состояния, вторич-
ные выгоды от болезни, скрытые установки и цели 
пациента. Прояснив подобным образом ситуацию, 
врач избавляет себя от необоснованной диагнос-
тической работы, необходимости тратить время 
на  повторные выяснения претензий и причин ле-
чебных неудач. 

Важнейшим фактором, определяющим резуль-
тат общения с пациентом, является психологиче-
ская стабильность врача, не позволяющая вовлечь 
себя в противостояние и конфликтные отношения, 
провоцируемые сутяжными клиентами. Врачу об-
щей практики знания психологии общения, основ 
психотерапии и владение некоторыми ее методи-
ками, умение добиваться расположения и доверия 
пациента, сформировать установку на активное 
восстановление здоровья не менее важны, чем знания 
фармакотерапии. Доброжелательное, понимающее, 
участливое, сопереживающее прикосновение к душе 
пациента вселяет в его оптимизм – залог успеха 
в лечении и реабилитации при любых болезненных 
состояниях. Повышение культуры и духовности 
врача, избавление его от профессиональных пере-
грузок и придирчивого административного кон-
троля, повышение юридической защищенности – 
необходимые условия профессионального успеха 
врача и сохранения его здоровья. 
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