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О сюжете картины Г. Семирадского (1843–1902)
«Доверие А. Македонского врачу Филиппу»

(комментарий кандидата юридических наук, доцента В.М. Ерчака)

Что означает название картины? Оно означает не просто доверие к своему врачу. Если Вы присмотритесь  
к выражению лица врача Филиппа, то увидите крайнее удивление, смешанное с возмущением и страхом. Чем  
вызвана такая гамма чувств? Оказывается, врач Филипп читает донос… на самого себя! В нем «доброжелатель» 
сообщает Александру Македонскому, что «врач преподнесет ему чашу с ядом, выпив которую, Александр умрет». 
Можете себе представить чувства молодого повелителя Вселенной после прочтения этого доноса! Но страх перед 

смертью уступил доверию к 
своему лечащему врачу. И на 
картине мы видим, как, вы-
пив чашу из рук Филиппа, 
Александр дает ему прочесть 
состряпанный на него донос. 
Этот момент величайшего 
душевного накала как врача, 
так и его могущественного 
пациента изображен на кар-
тине.

Полотно несет в себе 
мощнейший нравственный 
заряд: человек – образ и по-
добие Божие. В человеке, 
по выражению Ф.М. Досто-
евского, «…борется дьявол  
с Богом, а поле битвы – 
сердце человека…». На чью  
сторону стать – доносчика 
или А. Македонского – и есть 
смысл бытия.Г. Семирадский. Доверие А. Македонского врачу Филиппу
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

А.Э. Макаревич*
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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THE CLINICAL ASPECTS OF SEVERE BRONCHIAL ASTHMA

A.E. Makarevich*
Belarusian State Medical University, Minsk

*Corresponding author. Тel.: +375 17 340 19 11, e-mail: makae.bsmu@gmail.com

Adequate evaluation and effective therapy of severe bronchial asthma is the core 
of pulmonologic practice. Severe bronchial asthma is formed from a multiple different 
phenotype (each with a differing presentation). A cardinal feature of severe bronchial 
asthma is often uncontrolled or partially controlled clinical status despite of intensive 
treatment. Using a clinical phenotype in combination with rapidly laboratory detected 
biomarkers (blood and sputum eosinophilia) and a personalized target monoclonal 
antibodies therapy will significantly improve a management and outcomes of these 
asthmatics having a high risk of a negative events.

Адекватная оценка и эффективная терапия тяжелой бронхиальной астмы 
важны в пульмонологической практике. Тяжелая бронхиальная астма форми-
руется из разных фенотипов, которые различаются по клиническим проявлениям. 
Кардинальный признак тяжелой бронхиальной астмы – неконтролируемый
или частично контролируемый клинический статус, несмотря на интенсивное 
лечение. Использование клинических фенотипов в комбинации с быстро 
определяемыми лабораторными параметрами (эозинофилия крови и мокроты) 
и персонализированное целевое лечение моноклональными антителами 
существенно улучшают менеджмент и исходы астматиков, имеющих высокий 
риск негативных событий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

KEYWORDS

severe asthma, assessment, 
phenotype, endotype, 
eosinophils, cytokines, 
type Т-2 infl ammation, 
biomarkers, adherence, 
insensitivity 
to corticosteroids, 
monoclonal antibodies

тяжелая астма, оценка, 
эндотип, фенотип, 
эозинофилия, тип Т-2 
воспаления, биомаркеры, 
приверженность, 
резистентность 
к кортикостероидам, 
моноклональные антитела

Бронхиальная астма (БА) – гетерогенная бо-
лезнь, протекающая с разными выраженностью 
бронхообструкции и симптоматики (варьирующей 
по времени появления, частоте и интенсивности), 
а также клиническими фенотипами, обусловленны-
ми множественностью молекулярных механизмов 
(эндотипов) [1, 2]. Так, более 60 генетических локусов 
связаны с развитием БА, причем некоторые из них 
обусловливают формирование различных феноти-
пов тяжелой бронхиальной астмы (ТБА). Так, поли-
морфизм гена АДАМ-33 коррелирует с перестройкой 
стенки бронхов и избыточной продукцией медиато-
ров (обусловливающих фиброз субэпителиального 
слоя), а также c быстрым снижением ОФВ1. 

В настоящее время пополнились знания о веду-
щих механизмах развития ТБА, ее гетерогенности, 
фенотипах и биомаркерах воспаления дыхатель-
ных путей (д. п.), а также появились возможности 
для проведения целевой специфической терапии 

болезни с фокусом на коррекцию генетически обу-
словленных характеристик заболевания. Так, эози-
нофильное воспаление д. п. имеет нескольких на-
дежных и легко измеряемых биомаркеров (число 
эозинофилов в крови, мокроте и уровень оксида 
азота в выдыхаемом воздухе – FeNO), информиру-
ющих о вероятном клиническом фенотипе, риске 
обострения болезни и предполагаемом ответе 
на лечение ингаляционными кортикостероидами 
(ICS) [3]. Однако несмотря на некоторые успехи 
фармакотерапии и выявление ряда новых патофи-
зиологических механизмов, проблема ТБА остает-
ся малоизученной. 

Полагают, что ~10 % астматиков имеют ТБА [4, 5].
Реальную распространенность ТБА и длительность 
течения разных фенотипов БА сложно оценить из-
за отсутствия корреляции между клиническим ди-
агнозом и патофизиологическими нарушениями, 
необходимости выявлять, лечится пациент или нет, 
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следует ли он предписаниям врача. ТБА встречает-
ся как в раннем детском возрасте, так и во взрос-
лом. Дополнительно многие астматики сообщали 
о наличии ТБА в детстве, а затем об ее исчезнове-
нии (у ≈60 % детей) на многие годы (причем гипер-
эозинофилия была хорошим предиктором насту-
пления длительной ремиссии) и возобновлении 
уже во взрослом возрасте по неизвестной причи-
не [6]. У половины больных (преобладал женский 
пол) ТБА появлялась после 12 лет [7, 8].

Несмотря на относительную малочисленность 
группы пациентов с ТБА, она ответственна за вы-
сокую летальность и финансовые расходы систе-
мы здравоохранения на их лечение, особенно при 
наличии коморбидности (СД, нефропатии и др.)  
[9–11]. Так, в Англии в 2/3 случаев смертей от ТБА 
(многие из них можно было предотвратить) выяв-
лялись дефекты в менеджменте пациентов: непра-
вильными были диагноз или лечение, неадекватно 
оценивалась тяжесть болезни лечащим доктором 
или самими пациентами, а также отсутствовал их 
осмотр в последние 12 месяцев [12].

ТБА определяется уровнем лечения для под-
держания ее контроля [13]. Этот термин обычно ис-
пользуется для описания резистентной к терапии 
БА с плохим контролем симптоматики, наличием 
выраженной бронхообструкции, частых или тяже-
лых обострений, госпитализаций [14]. К ТБА так-
же относят и пациентов, у которых при снижении 
дозы CS контроль болезни ухудшался. 

В целом ТБА – это плохо контролируемая 
(или неконтролируемая) БА, несмотря на интенсив-
ное лечение высокими дозами ICS (> 1000 мкг/сут
флютиказона или его эквивалентов) с одним из «кон-
тролеров» (β2-агонисты длительного действия –
LABA, теофиллин или монтелукаст) и/или приемом 
оральных кортикостероидов (ОCS) более 6 меся-
цев в году. ТБА  часто бывает CS-зависимой или 
CS-резистентной. Более половины больных ТБА 
относится к Т-2-эндотипу с наличием эозинофиль-
ного воспаления д. п. [15]. В структуру ТБА входят: 
вариабельная или фиксированная бронхообструк-
ция; воспаление д. п. (если оно эозинофильное,
то хорошо лечится ICS) и хроническая инфекция 
д. п. (персистирующий хронический бронхит), 
которая частично купируется терапией антибио-
тиками. Так, на фоне ограничения бронхиальной 
проходимости (ОФВ1 < 80 % и ОФВ1/ФЖЕЛ мень-
ше нормы) выявляется ее определенная обрати-
мость и реактивность д. п. вследствие появления 
малообратимых структурных изменений бронхов 
(их ремоделирования). У пациентов, страдающих 
ТБА, также отсутствуют факторы, способствующие 
ее тяжести: имеются высокая приверженность 
к терапии (> 80 %), правильная техника примене-
ния дозированных ингаляторов (ДИ), контроль 
внешних факторов (аллергенов и триггеров) 
и адекватное лечение имеющейся коморбидности. 

ТБА – полигенное заболевание, но с опреде-
ленным влиянием факторов окружающей среды 

(их соотношение варьирует в разных странах). Так, 
пациенты с ТБА часто имеют аллергию на клеща 
домашней пыли, грибковую плесень и шерсть до-
машних животных. Нередко эти больные курят, что 
повышает риск утяжеления астмы и снижает эф-
фективность терапии ICS. 

Показано [16, 17], что важную роль в разви-
тии функциональной недостаточности (снижении 
ОФВ1) у пациентов с ТБА играют малые д. п., при-
чем точно оценить наличие их дисфункции клини-
ческая симптоматика и физиологическая оценка 
д. п. не могут, так как они определяют менее 10 % 
общего сопротивления бронхов [18, 19]. Согласно 
данным компьтерной томографии высокого разре-
шения (КТВР) легких, наличие воздушной «ловуш-
ки» и гетерогенность вентиляции (из-за патологии 
мелких бронхов) коррелируют с тяжестью астмы 
и ее негативным исходом [20, 21]. Если толщину стен-
ки центральных (крупных) бронхов можно умень-
шить посредством длительного применения ICS 
и антиэозинофильных лекарственных средств (ЛС) 
анти-ИЛ-5 профиля [22, 23], то визуальные измене-
ния в мелких д. п. не связаны с молекулярным фе-
нотипом или ответом на проводимое лечение [24,
25]. Дополнительно на вскрытиях выявлено [26], 
что у пациентов, умерших от ТБА, поражалась вся 
длина бронхиального дерева. 

Данные трансбронхиальной биопсии указыва-
ют на большую интенсивность воспаления в мел-
ких д. п., по сравнению с крупными  у пациентов, 
лечившихся высокими дозами ICS  и даже OCS [27]. 
Показано [28–30], что у ряда пациентов с ТБА, полу-
чавших высокие дозы ICS, в бронхоальвеолярном 
лаваже (БАЛ) и бронхиальных биоптатах не опре-
делялась классическая аллергическая воспали-
тельная схема, а доминировала нейтрофилия над 
эозинофилией (поэтому эти пациенты были менее 
чувствительны к терапии CS). 

Выделяют [2, 14] также трудную для лечения БА 
(ТЛБА), диагностируемую почти у половины астма-
тиков при отсутствии контроля над заболеванием 
(что обусловлено наличием ряда модифицируе-
мых факторов), несмотря на интенсивное лече-
ние (периодическое длительное применение ICS 
в средних или высоких дозах <1000 мкг/сут или 
OCS) [31]. Частота неконтролируемой БА увеличи-
вается по мере нарастания тяжести болезни, при-
чем до 20 % пациентов с ТЛБА расцениваются как 
имеющие ТБА. Как правило, плохо леченная БА – 
главная причина формирования неконтролируе-
мой астмы. 

Большая часть пациентов с ТЛБА имела потен-
циально модифицируемые причины плохого кон-
троля БА, обусловленные неправильной техникой 
пользования ДИ, плохой приверженностью к лече-
нию (она выявлялась у более половины пациентов 
и нередко была обусловлена высокой стоимостью 
базисной терапии), значительным и постоянным 
воздействием факторов внешней среды (аллер-
генов или триггеров), неадекватным контролем 
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имеющейся коморбидности (или даже отсутствием 
ее лечения), а также наличием негативных психо-
социальных факторов [32–34]. Все это затрудняло 
контроль ТБА и требовало от лечащего врача де-
тальной системной оценки пациентов. 

Оценка приверженности больного к лечению 
назначенными ДИ и ОCS весьма важна, так как мо-
жет касаться ~70 % ЛС, выписанных астматикам, 
страдающим ТБЛА. Так, приверженность к лече-
нию оральным преднизолоном у них не превыша-
ла 45 % [35, 36] нередко из-за боязни появления 
побочных эффектов CS при их длительном при-
еме. Отсутствие приверженности коррелировало 
с ухудшением симптоматики, ростом числа госпита-
лизаций, плохим исходом и высокой смертностью. 
Вместе с тем отмечено, что степень приверженно-
сти к рекомендациям лечащего врача повышалась 
по мере утяжеления симптоматики (пациенты с ТБА 
охотно принимали ICS и OCS). Поэтому отсутствие 
в этих случаях ответа на лечение указывало, ско-
рее, на наличие резистентности к CS. 

ТБА верифицируется комплексно, по наличию 
классической симптоматики (в ряде случаев и при 
ее отсутствии), но при этом должны учитываться 
и другие альтернативные диагнозы.  Диагностика 
заболевания проводится на основе наличия следу-
ющих ее признаков [14, 32, 37]:

• выраженной вариабельности бронхооб-
струкции (изменения пиковой скорости вы-
доха – ПСВ > 25 %) и симптоматики (сезонной 
или циркадной), а также положительного бронхо-
провокационного теста;

• плохого контроля, частых или жизнеугрожаю-
щих обострений и госпитализаций за последний год;

• связи между симптоматикой и физической на-
грузкой (ФН) или профессиональной деятельностью;

• аллергии и коморбидности (усиливающей 
тяжесть болезни): гастроэзофагеальная рефлюкс-
ная болезнь (ГЭРБ), обструктивное ночное апноэ, 
рецидивирующая инфекция д. п., ожирение, осте-
опения/остеопороз, страх и депрессия, а также 
хронические риносинуситы (выявляемые у 80 % 
больных ТБА), причем степень их воспаления пря-
мо коррелирует с таковой в д. п. и выраженностью 
бронхообструкции;

• семейного анамнеза наличия астмы или ал-
лергии;

• триггеров (аллергены внешней среды, табач-
ный дым, инфекции д п. и др.) и факторов стресса 
(профессиональных или личностных);

• непереносимости аспирина (и другие НПВС). 
Диагностика ТБА также включает и необходи-

мость оценки ряда состояний:
• имеющегося фенотипа (согласно изменению 

клинико-патофизиологических и воспалительных 
параметров);

• исключения другой патологии, первоначаль-
но рассматриваемой как БА;

• возраста и обстоятельств, при которых нача-
лись приступы астмы;

• общего самочувствия в ходе регулярного 
контакта с домашними животными;

• динамики симптомов в ответ на проводимое 
лечение (или в ходе переездов и путешествий);

• правильности техники пользования ДИ и при-
верженности к длительному лечению; 

• адаптации пациента к астме.
Разграничение ТБА от ТЛБА не всегда простое, 

многие пациенты с ТЛБА не имели ТБА [31, 38]. Так, 
ряд пациентов имели фиксированную, а не вариа-
бельную бронхообструкцию, что вынуждало ста-
вить диагноз ТБА клинически. Кроме того, выявля-
лись астматики, у которых применение таргетной 
биологической терапии существенно улучшало 
контроль болезни. Для окончательной верифика-
ции ТБА этим пациентам необходимо проводить 
повторную спирометрию или альтернативное те-
стирование пробным лечением OCS (для выяв-
ления обратимой обструкции). Показано [31], что 
после проведения системной оценки астматиков 
с плохим контролем болезни более половины из 
них были отнесены к ТЛБА, а меньшая часть имела 
ТБА. Причем до трети этих пациентов могли при-
надлежать к обеим группам. 

Контроль ТБА определяется следующими фак-
торами: выраженностью симптоматики (например, 
избыточным приемом SABA > 12 вдохов/сут при 
ухудшении состояния) и бронхообструкции, ча-
стотой обострений и трудностями в достижении 
контроля в ходе лечения астмы [14]. К группе не-
контролируемой БА относят пациентов с наличием 
факторов риска (ФР), препятствующих ее контро-
лю – некомпенсированные сопутствующие болез-
ни, курение, низкая приверженность к лечению, 
неправильная техника ингаляций и сохраняющий-
ся контакт со значимыми аллергенами. Согласно 
GINA, неконтролируемая БА верифицируется при 
наличии одного из следующих признаков после 
снижения интенсивности лечения ICS:

• в последние 3 месяца по опросникам ACQ 
(> 1,5 балла) и ACT (< 2,0 баллов) определялся пло-
хой контроль симптоматики;

• имелось минимум 2 обострения БА за послед-
ний год или одно обострение, которое лечилось 
в стационаре или в ходе лечения потребовалась 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ) в послед-
ние 12 месяцев;

• тяжелого приступа в анамнезе или ≥ 2 курсов 
(> 3 дней каждый) лечения ОCS в прошлом году;

• бронхообструкции (ОФВ1 < 80 % от должных 
величин или снижение отношения ОФВ1/ФЖЕЛ 
меньше нормы после применения SABA) или пер-
систирующей бронхоообструкции, которую не 
удается корригировать назначением β2-агонистов 
короткого действия (SABA) и ОCS.

Выделяют три клинические формы ТБА [39]:
• обусловленная невозможностью доступа 

к базисному лечению ICS (т. е. нелеченая астма);
• с наличием выраженной симптоматики, кото-

рая существенно улучшается после оптимизации 
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лечения. Сюда включают также астму с наличием 
коморбидности, лечение которой часто улучшало 
контроль ТБА; 

• резистентная к агрессивному лечению.
В ходе верификации ТБА сразу должен быть 

подтвержден диагноз БА и оценена ее тяжесть. 
Обычно этот процесс занимает 3–6 месяцев. Ос-
новные диагностические процедуры у пациентов 
с ТБА включают [3]: клинический анамнез, физикаль-
ный осмотр, оценку функции внешнего дыхания 
(ФВД) с тестами на обратимость бронхообструк-
ции (часто это необходимо для исключения хро-
нической обструктивной болезни легких – ХОБЛ)
и на наличие гиперреактивности бронхов (ГРБ); 
если нет обструкции, проводят пробу с метахоли-
ном; аллергическое тестирование (кожные тесты 
с возможным аллергеном, уровень общего IgE 
в крови и аллерген-специфических IgE антител (АТ), 
а также оценку FeNO). В ряде случаев применяют 
и подострый тест на обратимость бронхообструк-
ции путем назначения ОCS (40 мг преднизолона 
в течение 5–7 дней) [31, 32]. 

Детальный анамнез должен включать ин-
формацию о времени появления респираторных 
симптомов и их тяжести; наличии атопического 
дерматита, или бронхообструктивного синдрома, 
или астмы в детстве, пропусков занятий в школе 
(если пациент не помнит о наличии БА в раннем 
детстве), положительных кожных тестов с аллер-
генами и повышенного уровня специфического 
IgE. Так, аллергический ринит выявлялся у поло-
вины детей с БА и у многих взрослых астматиков, 
но обычно аллергическая симптоматика плохо кор-
релирует с уровнем специфических IgE. У взрослых 
следует также оценить наличие воздействия про-
фессиональных поллютантов на рабочем месте. 
Также анализируется медицинская документация 
пациента и наличие у его близких родственников 
БА или аутоиммунной патологии. 

Дополнительно выявляются возможные фак-
торы, влияющие на симптоматику болезни: при-
верженность к лечению, правильная техника 
ингаляций, коморбидность (часто встречается 
у астматиков и нередко утяжеляет их состояние), 
ФР и триггеры. Так, тревога, депрессия и ряд соци-
ально-экономических факторов могут сформиро-
вать основу неконтролируемой БА.

Выявление ТБА также основано на наличии об-
струкции д. п. в настоящее время (или ранее) с ее 
обратимостью или без таковой. Так, обратимость 
обструкции д. п. регистрируется по данным: брон-
ходилятаторной пробы с SABA (разница ОФВ1 > 12 % 
до/после пробы предполагает БА), тестирования 
с метахолином (снижение ОФВ1 > 20 % от исходного 
уровня), многодневного мониторирования вариа-
бельности (> 10 %) ПСВ согласно дневнику пациен-
та или тестированию с ФН (снижение ОФВ1 > 10 % от 
исходного уровня) для исключения других причин 
одышки. Чем больше вариабельность обструкции 
и чем чаще она выявляется, тем больше уверен-

ность в диагнозе БА. Врач должен быть осторож-
ным в трактовке данных спирометрии, особенно 
в случае неполных или невоспроизводимых объ-
емов выдоха. Это может привести к гипер- или ги-
подиагностике БА. Отсутствие бронхообструкции 
на фоне имеющейся респираторной симптоматики 
иногда указывает на альтернативный диагноз, хотя 
обструкции может и не быть при хорошем состоя-
нии астматика. 

Если бронхообструкция сразу не выявле-
на, но имеется персистирующая респираторная 
симптоматика, необходимы повторное проведе-
ние спирометрии или пересмотр диагноза астмы. 
В ряде сложных диагностических случаев опре-
деляют плетизмографические легочные параме-
тры (FRC, RV, DLCO). Тестирование с метахолином 
лучше всего подходит для исключения БА у паци-
ентов, страдающих другой патологией с нормаль-
ной величиной ОФВ1. Кроме того, ХОБЛ, бронхо-
эктазы и обструкция нижних д. п. (из-за наличия 
инородного тела) могут вызывать изменения на 
спирограмме, похожие на БА. Так, недостаточная 
обратимость бронхообструкции не должна сразу 
предполагать наличие ХОБЛ или синдрома «пере-
хлеста» (ACOS), особенно у курильщиков, это мо-
жет быть признаком ТБА, при которой имеющееся 
хроническое воспаление д. п. вызвало их структур-
ное моделирование с результирующим снижением 
ответа на пробу с бронхолитиком. Если у пациента 
отсутствуют данные о вариабельной бронхооб-
струкции, диагноз ставится по наличию типичной 
симптоматики БА и после исключения альтерна-
тивных диагнозов. 

При подозрении на ТБА необходимо прове-
сти дифференциальный диагноз с широким кру-
гом болезней, схожих по симптоматике [32]: ХОБЛ, 
муковисцидозом, дисфункцией голосовых связок, 
обструкцией гортани при ФН, центральной об-
струкцией д. п., рецидивирующими аспирациями, 
ГЭРБ, саркоидозом, бронхоэктазами, психогенной 
гипервентиляцией (с фоновыми страхом, тревогой 
или депрессией), хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН), тромбоэмболией легочной арте-
рии, а также с побочным действием принимаемых 
ЛС (например, с возникновением хронического 
кашля при лечении ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента или бронхоспазма при 
приеме неселективных β-адреноблокаторов).  

Одна из причин неэффективного лечения 
ТБА – ее неправильный диагноз (нередко обуслов-
ленный отсутствием лабораторного тестирова-
ния), что требует тщательного пересмотра данных 
анамнеза и физикального обследования пациента. 
Так, нередко клиницисты ложно объясняют на-
личие БА при появлении одышки при ФН, хотя на 
практике она может быть обусловлена существен-
ной детринированностью больного, особенно име-
ющего ожирение. Наличие одышки, особенно у па-
циентов с БА, не имеющих других симптомов (или 
если они выражены минимально), требует прове-
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дения разграничения с другими заболеваниями, 
при которых также имеется хроническая одыш-
ка, – ХСН, сердечная патология, хроническая ин-
фекция д. п., анемия и интерстициальные болезни 
легких (ИБЛ)  [39]. Хронический кашель (без визин-
га или одышки) может быть не только у пациентов 
с кашлевой астмой, но и  при ХОБЛ, ГЭРБ или хро-
нической инфекции д. п. 

Проведение рентгенографии грудной клетки 
и КТ легких полезно в случае персистирования 
симптоматики,  атипичного течения астмы или по-
дозрения на ТБА, а также  для исключения ряда 
альтернативных диагнозов или легочной комор-
бидности: внутренней или внешней обструкции 
бронхов, рака легкого, бронхоэктазов, альвеолита, 
ИБЛ, ХОБЛ, ХСН, гиперчувствительного пневмо-
нита, хронической аспирации, саркоидоза, аллер-
гического бронхолегочного аспергилеза (АБЛА), 
мультисистемного эозинофильного гранулематоза 
с васкулитом мелких и средних артерий (синдром 
Чарджа-Стросса) [14]. 

У ~80 % больных ТБА отмечались поражение 
малых д. п., утолщение и расширение стенки брон-
хов на КТВР легких [40]. Выявление при этом обсле-
довании бронхоэктазов, «ловушки воздуха», «джа-
кузи легких», «дерева в бутоне» и «матового стекла» 
помогает предположить альтернативные диагнозы. 
Эти изменения можно использовать и для оценки 
негативных рисков в будущем. Так, наличие «ловуш-
ки воздуха» коррелирует с последующими госпи-
тализациями и лечением в отделении реанимации, 
а множество слизистых пробок – с тяжестью БА (не-
редко указывая на ее фатальный вариант) [22, 41]. 
Проведение КТ легких не показано в случае обычного 
обследования и ведения астматика,

Эндоскопия полостей носа и КТ его синусов, 
а также 24-часовое рН мониторирование и опреде-
ление давления в пищеводе (для исключения ГЭРБ), 
детальный анализ диеты и психического статуса – 
все это важно для диагностики и ведения больного 
с ТБА.  Дополнительно анализ данных ЭхоКГ позво-
ляет исключить ХСН или структурные поражения 
сердца. Выявление антинуклеарных антител (АТ) 
или антинейтрофильных цитоплазматических АТ 
(ANCA) помогает верифицировать ряд диффузных 
аутоиммунных болезней соединительной ткани. 
По показаниям при ТБА проводится бронхоскопия 
с получением БАЛ, а при необходимости и с биоп-
сией (в том числе и лимфоузлов) для исключения 
альтернативного диагноза (центролобулярных фо-
кусов, ателектаза, внутрибронхиальных измене-
ний или бронхоэктазии).

Выявлено [32], что нередко (и непреднамерен-
но) больные ТБА и/или с наличием коморбидности 
не принимали регулярно назначенную схему ле-
чения, во многом вследствие высокой стоимости 
базисной терапии. Поэтому обследуя такого паци-
ента, необходимо оценить:

• его приверженность к приему антиастмати-
ческих ЛС (пациент должен ясно понимать меха-

низм их лечебного действия); так, неправильные их 
прием или техника ингаляций являются нередкой 
причиной неэффективного лечения астмы;

• неблагоприятные триггерные влияния внеш-
ней среды – действие причинно-значимых аллерге-
нов (домашняя пыль и шерсть домашних животных 
и др.) или профессиональных агентов на рабочем 
месте, вызывающих приступы БА, или появление ви-
русной инфекции д. п., или курение (в том числе и 
электронных сигарет), а также резкое изменение тем-
пературы окружающей среды (холодная погода); 

• часто выявляемые психические факторы 
(страх, депрессия);

• наличие неправильного паттерна дыхания, 
включающего синдром гипервентиляции и появле-
ние обструкции гортани вовремя ФН (из-за аддук-
ции голосовых связок), которые нередко выявля-
ются при ТБА и их часто путают с ее проявлениями;

• ощущение симптоматики, которое бывает 
различным; так, юноша с якобы имеющейся ТБА мо-
жет быть капитаном футбольной команды школы, 
что требует пересмотра этого диагноза. Нередко 
также подростки, жалующиеся на приступообраз-
ную одышку при ФН, не имели БА (или обструкции 
гортани вовремя ФН), а были физически нетрени-
рованными;

• коморбидность. 
Отмечено [6], что изолированная ТБА – ред-

кость. Большая часть этих астматиков имеют ко-
морбидность, симптоматика которой иногда может 
ложно указывать на наличие астмы: ГЭРБ (больные 
обычно жалуются на изжогу после приема боль-
шого объема пищи, кашель, пробуждение ночью 
и тяжесть в грудной клетке, а иногда на недоста-
точный эффект от антиастматической терапии), 
в ее отсутствие диагноз ТБА маловероятен; частый 
хронический риносинусит (отмечаются кашель, 
визинг в верхних д. п. и выделение мокроты), дис-
функция голосовых связок (сопровождается ви-
зингом и  одышкой), выраженное ожирение (доми-
нирует одышка), аспирации, курение, тревожность 
(одышка) и ряд аутоиммунных болезней [3, 6]. 

В настоящее время чаще стала выявляться 
поздно начавшаяся ТБА, особенно у женщин с ожи-
рением (вероятно, из-за быстрого роста патологии, 
связанной с ним) [42, 43)]. Имеется сложная связь 
между ТБА и ожирением, возможные механизмы 
которой включают: вторичное ограничение выдо-
ха (из-за механического факторов), провоспали-
тельный эффект жировой ткани на д. п. и высокую 
частоту коморбидности [44, 45].  Ожирение часто 
утяжеляет течение астмы, особенно на фоне име-
ющихся нарушения дыхания во сне и ГЭРБ [46–48]. 
При ожирении часто развивается не Т-2-эндотип 
воспаления д. п., малочувствительный к лечению 
ICS. Ожирение оказывает не только негативное 
влияние на контроль астмы, но и в ряде случаев 
симулирует появление псевдоастмы (так как изме-
нения ФВД будут похожими на таковые при БА) [49, 
50]. Хотя ожирение и связано с метаболическими 
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нарушениями, однако метаболический синдром 
не ассоциирован с развитием БА.  

Точный диагноз ТБА и идентификация, связан-
ная с ней коморбидность, их адекватное лечение 
очень важны для пациентов с наличием тяжелой 
резистентной симптоматики к лечению высоки-
ми дозами ICS и LABA, не получающих быстрого 
положительного ответа на эту терапию. Если по-
ставлен диагноз ТБА и лечение не контролирует 
течение болезни, то следующий этап – проведение 
детального дифференциального диагноза, в ходе 
которого необходимо исключить следующие аль-
тернативные заболевания (иногда тесно связанные 
с этой астмой):

• аспирин-непереносимость (с которой обыч-
но ассоциированы полипоз носа и хронический 
риносинусит) и обостряемая аспирином болезнь 
д. п. (встречается у 4–10 % астматиков); непере-
носимость аспирина, наличие хронического по-
липозного риносинусита и приступов одышки 
формируют «аспириновую» БА, при которой 
в ряде случаев эффективным будет проведение 
десинтизации к аспирину;  

• АБЛА (гиперчувствительная патология д. п.) –
выявляется у ~2 % больных ТБА и возникает 
в случае колонизации д. п. спорами аспергиллы; 
АБЛА может заметно ухудшать состояние больных 
и проявляться похожей на астму симптоматикой 
(свистящими хрипами), рецидивами субфебриль-
ной лихорадки, недомоганием, кашлем с корич-
нево-зеленой вязкой мокротой (способной заку-
поривать мелкие бронхи), иногда с прожилками 
крови; АБЛА подозревается при наличии типич-
ных клинических и рентгенологических (быстро 
мигрирующих инфильтратов в легких) признаков 
или проксимальных бронхоэктазов на КТ, разде-
ленных гифов с острым разветвлением в просвете 
бронха, заполненном мокротой при проведении 
бронхоскопии, а также очень высокого уров-
ня общего IgE (> 1000 ед./л) и специфических IgG 
к аспергилле (с немедленной кожной реакцией на 
нее) или ее положительной культуре [51, 52]; 

• гиперчувствительный пневмонит – это похо-
жий на астму синдром, при котором отсутствуют 
типичные клинические, лабораторные и визуаль-
ные показатели; трансбронхиальная биопсия по-
могает поставить этот диагноз [53]; 

• синдром Чарджа-Стросса – о нем следует 
думать при наличии симптоматики ТБА; высокой 
эозинофилии в крови (> 10 %), которая может рез-
ко уменьшаться при лечении OCS; мигрирующих 
паренхиматозных инфильтратов в легких; хро-
нических синуситов и тяжелой нейропатии; в на-
чальный период болезни нередко имеются только 
симптомы астмы, резистентной к назначаемым ICS,  
а системный васкулит долгое время не проявляет-
ся, и только со временем, когда появляются внеле-
гочные васкулиты (на коже, в ЖКТ, почках и ЦНС), 
диагноз ТБА исключается [54]; при подозрении на  
синдром Чарджа-Стросса  показано исследование 

кожно-мышечного лоскута (в нем определяются 
внесосудистые эозинофильные инфильтраты);

• поражение д. п. на фоне имеющейся ауто-
иммунной патологии – так, вовлечение д. п. в си-
стемную иммунную патологию встречается в ~5 % 
случаев при ревматоидном артрите или СКВ и до 
40 % – при болезни Крона и язвенном колите;

• саркоидоз  – может сопровождаться сухим 
кашлем, умеренными болями в грудной клетке, 
субфибрилитетом, слабостью, ночной потливо-
стью, снижением веса, а также расширением кор-
ней легких (за счет увеличения внутригрудных 
узлов) и  появлением очаговых теней на рентгено-
граммах легких; 

• дисфункция голосовых связок – проявляет-
ся внезапными и быстро исчезающими приступа-
ми одышки, свистящими хрипами и дисфонией, 
а также отсутствием эффекта от применения брон-
холитиков; наличие этой патологии определяется 
посредством прямого исследования гортани и ана-
лиза петли объема потока вдоха;

• приступ одышки, обусловленный ФН, – может 
инициировать тяжелый персистирующий бронхо-
спазм, при котором прием ингибиторов лейкотри-
ена может снижать выраженность симптоматики.

Пациенты, страдающие ТБА, имеют суще-
ственный риск быстрого падения ОФВ1 (связанный 
с частыми обострениями, применением OCS и воз-
растом), рецидивирующих обострений, появления 
побочных эффектов в ходе терапии CS и летально-
сти (которая гораздо выше в сравнении с контро-
лируемой БА) [55–57]. Высокая летальность обычно 
ассоциируется с плохим контролем ТБА и наличи-
ем тяжелой бронхообструкции. Отмечено [58], что 
пациенты, длительно принимавшие OCS, имели 
более частую коморбидность: СД, ожирение, осте-
опороз, АГ, катаракту и диспепсический синдром 
и др. (что в определенной степени обусловлено 
системным действием ОCS), чем больные с более 
легкой по течению БА.  

Использование инвазивных методик (напри-
мер, биопсии легкого) у пациентов с ТБА не является 
общепринятым методом. В ряде исследований [59–
62] выявили наличие патологических изменений 
в мелких бронхах и легочной паренхиме при ТБА 
(определенных схем воспаления, колонизации/ин-
фицирования  д. п. атипичными микробами, гриб-
ками или их сочетание). Селекция астматиков для 
проведения биопсии идет по двум направлениям: 
диагностика ТБА или ее исключение, а также полу-
чение информации об ее фенотипах. 

Так, астматик с атипичной симптоматикой на 
КТВР легких (с паренхиматозными изменениями, 
массивной «ловушкой воздуха или матовым сте-
клом»); высоким уровнем эозинофилов и FeNO 
(несмотря лечение высокими дозами OCS); низ-
кой DLCO (< 70 % от должных значений); наличи-
ем ауто-АТ, АNСА, СКВ-коагулянта, ревматоидного 
фактора, семейного анамнеза аутоиммунной пато-
логии и неясным дифференциальным диагнозом, 
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а также с CS-зависимостью – реальный кандидат 
для проведения биопсии легкого [63], причем толь-
ко треть CS-зависимых больных ТБА имели показа-
ния к проведению биопсии легкого.

Сейчас в клинической практике наблюдается 
сдвиг от диагностики формы БА – к выявлению ее 
различных фенотипов (базовой патофизиологии). 
Под фенотипами такой гетерогенной патологии, 
как ТБА, понимают определенные кластеры пато-
физиологических и клинических характеристик, 
обусловленные взаимодействием генов пациента 
с окружающей средой [3, 64]. Фенотипы могут быть: 
клиническими, физиологическими и лабораторны-
ми.  Фенотипы ТБА связаны с генетическими фак-
торами, временем начала БА и ее длительноcтью, 
частотой обострений, наличием хронического 
риносинусита и характерными изменениями па-
раметров воспаления [65–67]. Фенотипирование 
астматиков не включает патофизиологические ме-
ханизмы формирования ТБА [68, 69].

Проведение фенотипирования пациентов, 
страдающих ТБА, позволяет распределить их по 
соответствующим подгруппам, что в последующем 
облегчает проведение персональной таргетной 
терапии. Со временем фенотип БА может менять-
ся под влиянием факторов окружающей среды, 
аллергенов, сезонных изменений, респираторной 
инфекции и терапии ICS. 

Важное значение для фенотипирования ТБА 
имеют характерные изменения биомаркеров, ука-
зывающие на наличие эозинофильного воспале-
ния Т-2 типа в д. п.: повышение числа эозинофилов 
в крови/мокроте (особенно, если оно сохраняется 
в течение нескольких недель на фоне терапии OCS) 
и уровня FeNO. Сегодня нет единой точки зрения 
на разные виды фенотипов, что вызвано отсутстви-
ем для их большинства достаточно специфичных 
биомаркеров. Пока единственный объективный 
критерий – наличие или отсутствие эозинофилии. 
Индуцированная мокрота лучше информирует 
о воспалительном процессе в д. п. (эозинофильном 
или нейтрофильном). Хотя уровень FeNO также 
коррелирует с эозинофилией д. п., эта ассоциация 
недостаточно информативна.  

Согласно отчету GINA (2019), выделяют следу-
ющие фентипы ТБА:

• аллергический – болезнь часто начинается 
в детстве и связана с прошлой и/или семейной 
историей аллергических заболеваний (атопиче-
ский дерматит, экзема, аллергический ринит, ал-
лергия на пищу и ЛС); в мокроте этих астматиков 
до лечения CS часто определяется эозинофилия 
(также типична и эозинофилия д. п.); они обычно 
хорошо отвечают на терапию ICS;

• неаллергический – регистрируется у взрос-
лых (начало позднее – после 15 лет), не связан 
с аллергией; характер воспаления д. п. может быть 
разным: эозинофильным (доминирует), нейтро-
фильным, смешанным или малогранулоцитарным, 
поэтому терапия ICS у этих астматиков не всегда 

эффективна; дополнительно отмечаются: хрониче-
ский риносинусит, полипоз носа, непереносимость 
аспирина и частая персистирующая эозинофилии; 
последняя – наиболее важная характеристика это-
го фенотипа, коррелирующая с тяжестью болез-
ни, фиксированной бронхообструкцией, частотой 
обострений и госпитализаций;

• поздно возникшая астма, которая у отдель-
ных пациентов (чаще женщин) впервые развивает-
ся уже во взрослом возрасте; аллергия обычно от-
сутствует; для контроля симптоматики требуются 
высокие дозы ICS (поскольку эти астматики неред-
ко являются относительно резистентными к такой 
терапии);

• с фиксированной бронхообструкцией (фор-
мирующейся вследствие ремоделирования д. п.) 
у пациентов с длительным анамнезом астмы;

• с наличием ожирения и появлением ТБА уже 
во взрослом возрасте и с часто выявляемой выра-
женной респираторной симптоматикой (не связан-
ной с эозинофильным воспалением д. п.).

В исследовании U-BIOPRED [70, 71] определе-
ны другие фенотипы ТБА: 1) поздно начавшаяся 
с наличием курения (в анамнезе или в настоящее 
время), бронхообструкции и гиперэозинофилии 
крови; 2) возникшая у некурящих с наличием хро-
нической бронхообструкции и необходимости 
лечения высокими дозами OCS; 3) развившаяся 
у женщин с ожирением и частыми обострениями, 
но с нормальной ФВД, причем из первой (эози-
нофильной) группы > 50 % пациентов имели ТБА, 
у 15 % было нейтрофильное воспаление д. п. 
и только у 12 %  определялось смешанное нейтро-
фильно-эозинофильное воспаление. В 3-й группе 
(вероятно, сформированной из разных клиниче-
ских фенотипов) чаще отмечались полипоз носа, 
большее снижение легочной функции и частое ис-
пользование OCS.  

В триале SARP [72, 73] выделены свои три кли-
нических кластера ТБА, различавшихся по времени 
начала астмы у взрослых, аллергической сенсиби-
лизации, ФВД и коморбидности: 1) пациенты с рано 
начавшейся аллергической БА и низкой величи-
ной ОФВ1; 2) больные (преимущественно женщины 
с ожирением) с поздним началом неаллергической 
БА и частыми обострениями; 3) поздний дебют бо-
лезни с наличием фиксированной тяжелой бронхо-
обструкции и необходимостью ежедневного при-
ема OCS. 

Рано начавшаяся ТБА характеризуется нали-
чием аллергической сенсибилизацией и ее семей-
ного анамнеза [23, 74], тогда как поздний дебют 
болезни нередко ассоциируется с женским полом, 
снижением ОФВ1, персистирующим эозинофиль-
ным воспалением д. п., полипозом носа, хрониче-
ским риносинуситом и непереносимостью аспи-
рина [72, 75, 76]. Астма, начавшаяся в детстве и во 
взрослом возрасте, существенно отличаются по 
триггерам обострения, патофизиологии, комор-
бидности и тяжести проявлений. Полагают [3], что 
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эти признаки могут не пересекаться. Как правило, 
БА протекает у взрослых тяжелее, с короткими ре-
миссиями и часто не связана с аллергией, по срав-
нению с астмой в детском возрасте [77, 78]. Если ге-
нетический риск играет большую роль в развитии 
детской БА, то у взрослых ее течение определяется 
в большей степени влиянием внешних факторов 
и определенных иммунных механизмов. Так, взрос-
лые пациенты, страдающие ТБА, имеют более вы-
сокие ИМТ и уровни биомаркеров Т-2-воспаления. 

Курение и факторы внешней среды также спо-
собствуют формированию ТБА [79, 80]. Кроме того, 
ожирение, курение и действие поллютантов ассо-
циированы с чувствительностью к терапии CS [81–
83]. Обострения ТБА чаще отмечаются у пациентов 
с наличием коморбидности: хронического рино-
синусита, ГЭРБ, рецидивирующей респираторной 
инфекции, обструктивного ночного апноэ, гипер-
чувствительности к грибам и др. [84, 85]. 

С точки зрения патофизиологии выделяют две 
группы больных с ТБА: 1) эозинофильную (ЭТБА), 
несмотря на длительное лечение ICS; 2) эозино-
фил-негативную с преимущественно нейтрофиль-
ной инфильтрацией эндобронхиальной ткани [6, 
86]. Хотя в патогенезе ТБА эозинофилия д. п. игра-
ет большую роль, но она не всегда коррелирует 
с тяжестью болезни (широко варьируя при разных 
уровнях ее тяжести) и менее важна, чем другие 
маркеры воспаления д. п. (такие, как нейтрофилы).  

Эндотипы ТБА (молекулярная основа феноти-
па) – это подтипы болезни, определяемые инди-
видуальными функциональными или патофизио-
логическими механизмами. Один эндотип может 
лежать в основе нескольких клинических феноти-
пов, причем нередко отмечается перехлест между 
ФР, фенотипами и эндотипами астмы. Как генетиче-
ские факторы, так и таковые внешней среды спо-
собствуют риску появления ТБА и взаимодейству-
ют сложным путем с биологическими процессами 
в организме и эндотипами болезни. Они пока из-
учены недостаточно, что затрудняет их использо-
вание в клинической практике.

После диагностики ТБА проводят ее клиниче-
ское фенотипирование, прежде всего определяют 
наличие Т-2-воспалительного статуса. Его патоге-
нетическая природа гетерогенная, а механизмы, 
лежащие в его основе, обусловлены доминирова-
нием Th2-лимфоцитарного ответа с высвобожде-
нием цитокинов ИЛ-4, -5 и -13 (вариант аллергиче-
ской ЭТБА) или с высокой активностью врожденных 
лимфоидных клеток 2 типа (ILC2), участвующих 
в формировании аллергической астмы (с ранней 
аллергической реакцией) или неаллергической 
ЭТБА (с поздним развитием эозинофилии) [87]. При 
Т-2-эндотипе формируется неконтролируемое эо-
зинофильное воспаление д. п. (разной степени вы-
раженности) в зависимости от влияния эндогенных 
и экзогенных факторов. Это может определять 
неоднородность ответа на проводимое лечение 
больных этой ТБА, возможно, из-за имеющихся 

различий в ее сложных патофизиологических при-
знаках (которые недостаточно отражают применя-
емые в настоящее время биомаркеры Т-2-типа). 

Биомаркеры – объективные индикаторы био-
логических и патогенетических процессов, идущих 
при ТБА. Определение их уровня имеет следующие 
цели [3, 88]: выяснение ее патофизиологиии (вери-
фикация эндотипа), уточнение тяжести болезни 
и ее прогноза, выбор специфической биологи-
ческой терапии и оценка предполагаемого фар-
макологического ответа на проводимое лечение 
CS. Так, биомаркеры Т-2-типа воспаления, опреде-
ляемые Th2-цитокинами, характеризуются высо-
кими: числом эозинофилов в крови или мокроте 
(> 150 клеток/мкл и/или ≥ 2 % соответственно), 
уровнем FeNO (≥ 24 ррв) и общего IgE, позволяю-
щими поставить диагноз ЭТБА. При этом не отмече-
но [6] существенной корреляции Т-2-биомаркеров 
с уровнем IgE. 

Эозинофилия мокроты (число клеток 2–3 %) 
и крови (≥ 300 кл/мкл) – дополнительный чувстви-
тельный биомаркер эозинофильного воспаления 
д. п., а также критерий эффективности проводи-
мой терапии у взрослых пациентов, страдающих 
ТБА. Повышенный уровень эозинофилов в мокроте 
обычно снижался в ходе лечения ОCS и повышался 
при снижении дозы ICS [89–91]. 

Выявление в общем анализе крови гиперэо-
зинофилии (> 0,3×109/л) указывает на Т-2-воспа-
лительный статус, эозинофильный фенотип астмы 
и необходимость последующего проведения тар-
гетного лечения (причем на фоне применения ОCS 
нельзя реально оценить эозинофильный статус 
пациента). Высокий уровень эозинофилов в крови 
(≥0,4×109/л) отмечался у 1/2 астматиков, лечивших-
ся CS [92], и коррелировал с таковым в мокроте 
(≥3 %) у 95 % пациентов, тогда как их низкое зна-
чение (< 0,1×109/л) ассоциировало с отсутствием 
эозинофилии д. п. 

При ТБА часто отмечается повышение уровня 
FeNО (другого биомаркера Т-2-воспаления)  вслед-
ствие роста активности индуцированной NO син-
тазы в эпителии д. п. при их воспалении [93]. Его 
повышенный уровень (> 24 ppb) указывает на ак-
тивность Т-2-цитокинов (ИЛ-4, -13) на фоне некон-
тролируемого Th2-эозинофильного воспаления 
д. п. при аллергической ЭБТА, а также больных, ко-
торые будут отвечать на лечение CS и целевую био-
логическую терапию анти-Т-2 ЛС. 

Рост концентрации FeNO коррелировал 
с тяжелой коморбидностью и обструкцией д. п. 
(и снижением ее обратимости), увеличением числа 
эозинофилов в мокроте, плохой приверженностью 
к лечению, периодическими воздействиями значи-
мых аллергенов, а также с более частым стационар-
ным лечением [94]. В ходе лечения ТБА высокими 
дозами ICS уровень FeNO обычно снижается [95], 
а сохранение его стабильно высоких цифр (>24 ррв), 
несмотря на агрессивную терапию ICS (и особен-
но OCS), как правило, указывает на CS-зависимую 
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ТБА [96, 97]. На концентрацию этого биомаркера  
также влияют возраст, курение и атопия [98–100]. 
Вместе с тем уровни FeNO, эозинофилов в перифе-
рической крови и IgE могут сильно варьировать 
и характеризуются невысокой диагностической 
ценностью [101].

В патофизиологии ТБА важны два основных 
иммунных механизма воспаления д. п.: тип Т-2 
и не-Т-2, каждый из которых не является однород-
ным (базируясь на разных патофизиологических 
механизмах) и имеет различную активность спец-
ифических биомаркеров. Вероятно, Т-2-механизмы 
воспаления могут сосуществовать и взаимодей-
ствовать с таковыми не Т-2, приводя к комплекс-
ным патофизиологическим сдвигам.  

Эндотип Т-2 объединяет большое количество 
пациентов с неконтролируемой ТБА (с аллергиче-
ским или неаллергическим вариантом) и верифи-
цируется по высокому уровню Th2-биомаркеров 
иммунного ответа, наличию низкой обратимости 
обструкции д. п. и умеренному повышению эози-
нофилов в крови и д. п., тогда как высоковоспали-
тельный (Н) эндотип Т-2 характеризуется гиперэо-
зинофилией крови и мокроты, повышением FeNO, 
заметным повреждением эпителия д. п. и рециди-
вирующимися обострениями. Он выявлялся при 
ТБА у ≈ 70 % больных, получавших большие дозы 
ICS, и ≈ 40 % пациентов, имевших симптоматику, 
несмотря на комбинированное лечение ICS с OCS. 
Выявлена существенная ассоциация между Т-2-
эндотипом и резистетностью к CS терапии [102].

Персистирование высокого уровня Т-2-био-
маркеров, несмотря на лечение OCS, подраз-
умевает поиск другой патологии (синдром Чар-
джа-Стросса, аутоиммунное поражение д. п. при 
ревматоидном артрите, болезни Крона, язвенном 
колите и др.) [103]. Большая часть больных ТБА 
имеют признаки Т-2-эндотипа [63], но причина его 
доминирования не ясна.  Показано, что не все па-
циенты с наличием этого эндотипа отвечали на 
целевую биологическую терапию (с моноклональ-
ными АТ против ИЛ-5, -13). Хотя верификация Т-2-
эндотипа и предполагает последующий хороший 
ответ на лечение CS, но его могут определять 
и дополнительные клинические признаки, вклю-
чая возраст появления симптоматики (который 
коррелировал с ее разными клиническими харак-
теристиками) [23, 104].  

Точное фенотипирование пациентов, получа-
ющих ОCS, иногда может потребовать снижение их 
дозы и последующую переоценку имеющейся сим-
птоматики (важно отметить, появится ли ее ухуд-
шение). Кроме того, оценка цитокин-связанных 
биомаркеров Т-2-эндотипа (FeNO, IgE, эозинофилы 
в крови и мокроте) используется для предсказания 
ответа на целевое биологическое лечение моно-
клональными АТ против ИЛ-4, -5 и -13. 

Не-Т-2-эндотип, управляющий патофизиологи-
ей нейтрофильной ТБА (посредством Th-1- и Th-2-
лимфоцитов), выявляется реже и менее очерчен. 

При нем повышение Т-2-биомаркеров не опреде-
ляется. В ключевых механизмах данного эндотипа 
определенную роль играют повышение уровней 
ИЛ-6 и интерферона-j, нарушения митохондриаль-
но-оксидативной фосфориляции, регуляции ряда 
липидных медиаторов и числа NK-клеток [14]. 

Структура не-Т-2-эндотипа включает [105–107]: 
нейтрофильное воспаление д. п. и нейтрофилию 
мокроты, особенно в период обострения; повыше-
ние СРБ, а также активацию: врожденных лимфоид-
ных клеток, ИЛ-17, интерферона-j (контролирующе-
го внутриклеточную инфекцию и аутоиммунитет) 
и ФНО-α (определяющегося в высокой концентра-
ции в биоптатах бронхов астматиков) - на фоне от-
сутствия эозинофильного воспаления д. п. Причем 
динамика выраженности нейтрофилии мокроты 
может отражать ответ на проводимое лечение. Так, 
у отдельных пациентов с низкой ФВД в мокроте со-
хранялось повышенное содержание нейтрофилов, 
несмотря на применение максимальных доз брон-
холитиков, что, вероятно, связано с наличием бо-
лее тяжелого фенотипа астмы [108]. 

Нейтрофилия мокроты (особенно в период 
обострения) также коррелировала с выраженно-
стью ТБА, чувствительностью к CS, хронической 
бронхообструкцией и частотой обострений [108]. 
Но рост нейтрофилов в д. п. также мог быть обу-
словлен действием респираторной инфекции, воз-
душных поллютантов или приемом CS [109]. Так, по-
сле снижения дозировки ICS часто возникал и рост 
числа нейтрофилов в мокроте.

Преобладание изолированного нейтрофиль-
ного воспаления д. п. при не-Т-2-эндотипе вызыва-
ет их структурные изменения – ремоделирование 
стенки бронха, в том числе и за счет увеличения 
массы гладких мышц [109]. Это коррелирует с ро-
стом числа бокаловидных клеток, по сравнению 
с реcничками (способствуя избыточной продукции 
вязкой мокроты, закупоривающей мелкие брон-
хи), формированием субэпителиального фиброза 
в стенке бронха (из-за отложения коллагена и про-
теогликанов) [110–112] и утолщением базальной 
мембраны (БМ) [74, 113]. Вышеназванные измене-
ния благоприятствуют росту жесткости д. п. и боль-
шей тяжести бронхообструкции. 

Вероятно, пациенты с не-Т-2-эндотипом, требу-
ющие постоянного приема ОCS, имеют либо более 
сложный вариант ТБА, либо ее у них нет. Поэтому 
у этой категории больных необходимо выявить 
возможные состояния или болезни (например, пе-
риодические аспирации или аутоиммунные пора-
жения д. п.), при которых появляется резистентная 
респираторная симптоматика. Верификация диа-
гноза в данном случае нередко требует проведе-
ния морфологического исследования [63].

ТБА включает следующие патофизиологиче-
ские фенотипы [68]:

• эозинофильный (число эозинофилов в мо-
кроте > 3 %), формируется при Т-2-эндотипе как 
при аллергической, так и неаллергической форме;
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• нейтрофильный (число нейтрофилов в мо-
кроте > 61 %) при не-Т-2-эндотипе;

• смешанный (число эозинофилов в мокроте 
> 3 %, а нейтрофилов  > 60 %);

• малогранулоцитарный (нормальное число 
эозинофилов и нейтрофилов).

Аллергический фенотип ТБА (ассоциирован-
ный с эозинофилией д. п.) выявляется у ≈ 70 %. 
Основу его иммунных нарушений составляет 
преобладание Th2-имунного ответа, развиваю-
щегося в нижних д. п. в ответ на действие значи-
мого аллергена. При этом дендритные клетки 
запускают трансформацию наивных Т-клеток в ак-
тивированные Th2 CD4+-клетки, секретирующие 
цитокины Th2-профиля (которые стимулируют IgE-
опосредованные реакции гиперчувствительности 
в д. п.), активируя и поддерживая воспалительный 
процесс в слизистой бронхов, а также ремодели-
рование их стенки. Так, ИЛ-5 (являющийся важ-
ным фактором развития и поддержания эозино-
фильного воспаления д. п.) определяет конечную 
дифференциацию эозинофилов и их активацию 
в д. п., контролируя рекрутинг, пролиферацию, со-
зревание предшественников эозинофилов в кост-
ном мозге, их активацию, выживаемость и выход 
в кровь.

ИЛ-13 индуцирует переключение секреции IgM 
β-клетками на IgE; способствует выживанию тучных 
клеток, усиливает ремоделирование стенки бронхов 
и проницаемость их эпителия, а также повышает ак-
тивность NO-синтазы в эпителии, метаплазию бока-
ловидных клеток и ГРБ.  Важную роль в последующем 
развитии аллергического воспаления играет и ИЛ-4, 
который стимулирует переключение продукции Ig 
β-клетками на синтез IgЕ (специфических к значимо-
му аллергену) и экстравазацию эозинофилов через 
эндотелий сосудов. 

Показано, что рано начавшаяся ТБА (обычно 
до 18 лет) ассоциировала с генетическими дефек-
тами, наличием аллергической симптоматики, ро-
стом числа эозинофилов в крови и мокроте, повы-
шением специфических IgE к аллергенам внешней 
среды (что предполагало ответ данного пациен-
та на терапию CS) и наличием астмы в анамнезе 
у близких родственников. Ее начало связано с раз-
ными клиническими характеристиками, несмотря 
на похожие изменения Т-2-биомаркеров [114, 115]. 
Ассоциация этой ТБА с полипозом носа, атопиче-
ским дерматитом (составными частями «атопиче-
ского марша») не совсем ясна.  

Поздно возникшая ТБА может быть как свя-
занной, так и не связанной с Т-2-воспалением. 
Нередко у таких больных (особенно имеющих 
ожирение) она ассоциировала с низким уровнем 
Т-2-воспаления и аллергических (IgE) биомар-
керов крови. Заметное различие между ранним 
и поздним дебютом ТБА по симптоматике (несмо-
тря на имеющийся рост аллергических биомарке-
ров) предполагает наличие у них разных основопо-
лагающих молекулярных механизмов. 

ЭТБА может быть аллергической, неаллергиче-
ской и смешанной.  Так, для последней, имеющей 
сочетание патогенетических особенностей выше-
названных эндотипов, характерны: эозинофильное 
воспаление д. п. (как аллергического, так и неал-
лергического генеза), появление ее в детстве, про-
грессирование с возрастом, наличие персистирую-
щей эозинофилии крови и мокроты, хронического 
полипозного риносинусита [115]. 

Поздняя ТБА с наличием Т-2-Н-эндотипа кор-
релировала с выраженным воспалением д. п., 
«ловушкой воздуха» на КТ легких, эозинофилией, 
назальным полипозом, хроническим риносинуси-
том, частыми обострениями, необходимостью по-
стоянного приема OCS для поддержания контроля 
болезни (CS-зависимостью) и в меньшей степени 
с непереносимостью аспирина [116],  причем эти 
астматики на таргетную терапию моноклональны-
ми АТ против ИЛ-4 отвечали лучше, чем больные 
с ранним дебютом ТБА. 

Показано [117], что более 1/4 случаев ТБА от-
носятся к поздней ЭТБА (а среди астматиков с не-
контролируемым ее течением частота этого эози-
нофильного фенотипа еще выше). Поздний дебют 
ЭТБА характеризуется более высоким уровнем об-
щего IgE (но без дополнительной сенсибилизации 
к частым ингаляционным аллергенам); большим 
падением ОФВ1; наличием полипоза носа, непере-
носимости к аспирину, хронического риносину-
сита и «воздушных ловушек», причем рост числа 
эозинофилов в БАЛ, слизистой бронхов и перифе-
рической крови коррелировал с плохим контро-
лем симптомов, частыми обострениями болезни, 
нарушениями ФВД. И напротив, при поддержании 
низкого числа эозинофилов отмечалось меньшее 
число обострений болезни и госпитализаций. 

ЭТБА запускается цитокинами эндотипа Т-2 
с образованием Th2-хелперов и реже врожден-
ными лимфоидными клетками. Избыточное эози-
нофильное воспаление д.п. – одна из определя-
ющих причин неконтролируемого течения ТБА. 
Каскад воспалительных событий, вызванный Т-2-
цитокинами, приводит к ГРБ, обструкции бронхов, 
их ремоделированию (с увеличением толщины БМ) 
и гиперсекреции мокроты [2]. В силу этих причин 
при ЭТБА регистрируется более тяжелое и некон-
тролируемое течение (отмечались частые обо-
стрения и быстрое снижение легочной функции) 
нередко с недостаточным ответом на стандартное 
лечение ICS. 

При ЭТБА (несмотря на регулярное приме-
нение адекватных доз ICS) отмечается повыше-
ние числа эозинофилов в биоптатх д. п., мокроте 
и периферической крови, что часто коррелирует 
с плохим контролем астмы и склонностью ее к обо-
стрениям [104]. Так, аллергическая ЭТБА встречает-
ся чаще в детстве, формируясь на аллергической 
основе (повышен уровень IgE), с периодическими 
воздействиями значимого экзоаллергена (одного 
из главных триггеров воспаления д. п.).  К сожале-
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нию, на практике этим астматикам часто трудно из-
бежать контакта с рядом аэроаллергенов (напри-
мер, с клещом домашней пыли с или пыльцой). 

Эозинофильный фенотип ТБА проходит через 
весь спектр ее тяжести и может быть даже при 
легкой – средней тяжести болезни. Выявлено, что 
у взрослых, страдающих ТБА, эозинофильный фе-
нотип имеет доминирующее значение (определял-
ся у ≈ 60 % астматиков в Англии). Его выявление 
весьма важно, поскольку эти пациенты имеют вы-
сокий риск приступов и повторной госпитализа-
ции. Дополнительно у пациентов с ЭТБА, в отличие 
от неэозинофильной ТБА, чаще верифицировались: 
ожирение, коморбидность и более высокие дозы 
принимаемых ICS, что коррелировало с большей 
частотой последующих негативных событий [117, 
118]. Так, ЭТБА обычно появляется у больных стар-
ше 20 лет, причем началу болезни в 1/4 случаев мо-
жет предшествовать симптоматика хронического 
риносинусита и полипоза носа (нередко при этом 
нарушается обоняние). Полипозная хроническая 
риносинусопатия часто комбинируется с рециди-
вирующей респираторной инфекцией, неперено-
симостью аспирина, сенсибилизацией к стафило-
коккам и повышенным синтезом лейкотриенов. 

Неаллергическая ЭТБА часто возникает позд-
но на фоне наличия нормального уровня IgE, по-
липоза носа и непереносимости аспирина. При ней 
идет трансформация воспалительного ответа в на-
правлении, определяемом медиаторами (ФНО-а 
и интерфероном-J), высвобождающимися из Th1-
клеток. Дополнительная активация ILC2 обеспечи-
вает выработку ряда цитокинов Т-2-профиля (ИЛ-5, 
-9, и -13), что объясняет наличие эозинофилии кро-
ви и д. п. у этих пациентов. При этом не требуется 
воздействие значимого аллергена, так как синтез 
важных для эозинофильного воспаления цитоки-
нов идет в ответ на высвобождение аларминов 
из поврежденного эпителия бронхов, в том числе 
и под влиянием аллергенов (например, домашней 
пыли) и неспецифических триггеров (вирусов, пол-
лютантов и курения) [119]. 

Неэозинофильная ТБА (доминируют нейтрофи-
лы, находящиеся в фазе активации, а их число ко-
релирует со степенью повреждения д. п) – фенотип, 
плохо отвечающий на традиционное лечение высо-
кими дозами ICS [120–122]. Эти астматики не имеют 
Т-2- опосредованного эозинофильного воспаления 
(преобладают нейтрофилы в биоптатах д. п.). 

При ТБА восстановление поврежденного эпи-
телия нарушается, как следствие, воспаление д. п. 
становится хроническим [123, 124]. В ходе ответа 
на хроническое повреждение д. п. подлежащая 
мезенхима выделяет многочисленные факторы ро-
ста, необходимые для заживления повреждения. 
Результирующая коммуникация между эпителием 
и мезенхимой приводит к повышенному отложе-
нию внеклеточного матрикса, фиброзу и проли-
ферации гладких мышц бронхов [125]. Сложное 
взаимодействие между эпителием, мезенхимой 

и медиаторами воспаления Th-2-типа стимулирует 
прогрессирование астмы посредством увеличения 
хронического воспаления д. п. и ремоделирования 
стенки бронха, причем этот процесс может идти 
самостоятельно, он не зависит от первоначаль-
ного воспаления [123]. Эпителий д. п. отвечает на 
воздействие внешних стимулов (аллергенов, пол-
лютантов или инфекции), что способствует при-
влечению и/или активации клеток (дентритных, 
тучных, лимфоидных), вовлеченных во врожден-
ный и приобретенный иммунный ответ [125]. Это 
приводит к «оркестровке» воспаления д. п. и меха-
низмов, которые обусловливают патофизиологию 
и эндотипы ТБА [126]. Хотя клиническая нечувстви-
тельность к CS (небольшое улучшение ПСВ < 15 % 
от исходного уровня после 7–12 дней лечения 
30 мг преднизолона) – редкость среди астмати-
ков (1 на 1000), почти половина больных ТБА не-
достаточно отвечают на лечение CS [127–129]. 
Так, несмотря на лечение OCS половина пациентов 
с ТБА имела высокие: частоту неконтролируемой 
БА и обострений, уровень FeNO, число эозино-
филов в мокроте, встречаемость полипоза носа, 
а также резистетность к CS [130]. После лечения 
триамценалоном у большей части этих пациен-
тов отмечен лишь незначительный ответ (соглас-
но динамике ОФВ1, числу эозинофилов в мокроте 
и FeNO), отражающий степень нечувствительности 
к CS [131]. 

Снижение чувствительности к ICS и ОCS (игра-
ющее важную роль в формировании ТБА), вероят-
но, обусловлено многими факторами [127]: изме-
нением экспрессии CS, генетическими дефектами 
в структуре рецептора для CS или ненормальной 
транслокацией ядра в нем, снижением продук-
ции противоспалительных факторов, действием 
Th-2-зависимых цитокинов, активацией мито-
ген-активированной протеин-киназы и фактора 
транскрипции интерферона-J. Сигаретный дым, 
бактериальная инфекция, ожирение и дефицит ви-
тамина Д также коррелировали с резистентностью 
к лечению CS [127, 128]. 

Целевая биологическая терапия ЭТБА анти-
ИЛ-5 ЛС (мепомолизумабом), анти-ИЛ-5R ЛС (бен-
рализумабом) или анти-ИЛ-4 ЛС (дупилумабом)  по-
зволила снизить дозу принимаемых OCS (на 50 %)
у многих из этих CS-зависимых пациентов [132]. 
Все это указывало на определенную роль Т-2-
цитокинов в развитии CS нечувствительности. Ве-
роятно, как эндотипы Т-2, так и не Т-2 могут быть 
основой развития резистентности к терапии CS 
при ТБА. 

Плохая приверженность к лечению у ряда па-
циентов ТБА не может полностью объяснить ее 
тяжесть. Наличие Т-2-воспалительного эндотипа 
и позднее развитие БА предполагает лучший ответ 
на терапию CS и дополнительно выявляет тех па-
циентов, у кого лечение Т-2-эндотипа таргентными 
биологическими ЛС будет эффективным, а также 
у тех,  у кого может быть польза от терапии малыми 
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дозами ОCS (в случае невозможности такой биоло-
гической терапии). 

Вероятно, ТБА с обострениями, по крайней 
мере, до применения Т-2-биологической терапии, 
имеет характеристики фенотипа с исходной гипе-
рэозинофилией в крови и мокроте. Он коррели-
ровал с большим снижением ОФВ1 и ростом уров-
ня ИЛ-6 в крови, который также ассоциировался 
с различными клиническими характеристиками 
ТБА: ее склонностью к обострениям и наличию 
ожирения, уровнем СРБ и нейтрофилов в крови, 
ИМТ и возрастом. 

Пока не совсем ясно, способствует ли раз-
витию ТБА системное воспаление в дополнение 
к измененному Т-2-иммунитету. Так, показано, 
что пациенты со смешанной иммунной патологи-
ей и высоким уровнем биомаркеров могут иметь 
«очень бедный» эндотип Т-2-L. Причем у многих из 
них был семейный или персональный анамнез на-
личия сопутствующей аутоиммунной патологии. 

Менеджмент ТБА начинают с ее верификации. 
Если подозревается ТБА, а при спирометрии не вы-
явлено нарушений, необходимо дополнительно 
провести бронхопровокационный тест (с метахо-
лином) для регистрации ГРБ.  

Дополнительные элиминация триггеров и ле-
чение коморбидности могут существенно улуч-
шить клинические проявления имеющейся ТБА. 
Так, практика показывает, что причинами ее фор-
мирования могут быть: персистирование тригге-
ров (оно может быть не частым и не явным), плохое 
лечение и приверженность к нему (они – нередкие 
причины летального исхода). Часто этими перси-
стирующими (многолетними) триггерами являют-
ся домашние аллергены, поэтому их выявление 
(или знание их спектра) и последующая элиминация 
(или избегание их)  весьма важны. Иногда элиминация 
источника аллергенов (например, кота из квартиры) 
на практике может быть трудной вследствие наличия 
эмоциональных препятствий, особенно у одиноких 
пожилых пациентов. При курении необходим отказ от 
него, а при наличии аллергических реакций следует 
уменьшить воздействие значимых агентов или при-
менить биологическую целевую терапию (например, 
моноклональные АТ против IgE или ИЛ-4). Пациенты 
с наличием полипоза носа нередко плохо переносят 
аспирин, поэтому им в ряде случаев проводят десен-
тизацию аспирином, что нередко дает улучшение 
симптоматики. 

Ухудшить течение ТБА способен и любой 
невыявленный профессиональный аллерген, а из-
бегание его в ряде случаев может сопровождать-
ся ухудшением экономического и социального 
статуса пациента (например, если он работает 
в семейной хлебобулочной пекарне или вынужден 
продолжать работать в зоне действия причинного 
аллергена из-за боязни потерять рабочее место).

Неудачи в лечении коморбидности, связанной 
с ТБА, часто исключают ее клиническое улучшение, 
несмотря на проводимую интенсивную ингаляцион-

ную терапию. Так, выраженное ожирение (ИМТ > 37)
обычно коррелирует с потерей контроля за болез-
нью и плохим КЖ, более частыми обращениями 
за медицинской помощью и госпитализациями, 
а также меньшим ответом на терапию CS. Резкое 
снижение веса у этих пациентов (в ряде случаев 
с использованием бариартрической операции, 
уменьшающей объем желудка) – весьма эффектив-
ный способ, позитивно влияющий на контроль ТБА. 

Нарушение дыхания во сне также является 
важной проблемой астматиков с ожирением и ча-
сто коррелирует с плохо контролируемой БА. Ок-
сигенотерапия с постоянно положительным давле-
нием в д. п. улучшает контроль болезни, хотя при 
этом изменений в ФВД и ГРБ не отмечалось. При 
наличии предполагаемого нарушения дыхания во 
сне должна быть проведена полисомнография. 

Врач должен помнить, что у многих пациентов 
с поздней неаллергической ТБА и фиксированной 
бронхообструкцией рутинно регистрируется бес-
симптомный хронический риносинусит и полипоз 
носа (важные триггеры астмы), своевременное их 
выявление и лечение (назальными спреями с CS, 
антигистаминными ЛС и курсами антибиотиков) 
заметно улучшают контроль болезни и ФВД.  

У пациентов с ТБА часто выявляется ГЭРБ. Но, 
к сожалению, у большей части этих астматиков 
нет типичной ее симптоматики, а назначение ин-
гибиторов протонной помпы часто не приводило 
к улучшению ее контроля. Тем не менее для па-
циентов, имеющих симптомы ГЭРБ, рекомендует-
ся изменение образа жизни и диеты, соблюдение 
осторожности при глотании и фармакологическое 
лечение данной патологии. Если у астматика реги-
стрируют фоновую аутоиммунную патологию, на-
значают иммуносупрессивные ЛС. 

Значительная часть больных ТБА сенсибилизи-
рованы к грибкам (АБЛА – типичный пример этого), 
но без колонизации д. п. Выявление сенсибилиза-
ции к грибкам важно, так как можно получить улуч-
шение состояния астматика после проведения про-
тивогрибкового лечения. АБЛА лечится, как и БА,
но с добавлением ОCS, начиная с преднизолона 
в дозе 0,75 мг/кг веса, с последующим снижением 
дозы. Дополнительно проводится противогрибко-
вая вспомогательная терапия (интраконазолом) 
в случае повторных обострений ТБА. 

Важно также проверять регулярность приема 
больными ЛС и соблюдение их дозировки. Так, ряд 
пациентов принимают антиастматические ЛС не-
регулярно или в меньших дозах, чем те, которые 
им рекомендовал врач, поэтому простой анализ 
выписанных рецептов на ЛС пациентам позволяет 
выявить таковых, не принимающих их постоянно. 
Дополнительно требуется оценить другие прини-
маемые ЛС (особенно безрецептурные), способные 
ухудшить течение болезни. 

Больные ТБА должны постоянно наблюдаться 
врачом: необходимо каждые 2–4 недели посещать 
этих астматиков на дому, прежде всего начавших 
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интенсивное лечение или снизивших дозу антиаст-
матических ЛС, причем спирометрия (при помощи 
микроспирометров) должна проводиться: при лю-
бом визите к такому пациенту (особенно при по-
тере контроля за БА) и каждый год, независимо от 
уровня контроля болезни (хотя это может быть не-
достаточно часто при ТБА). 

Начальное пошаговое фармакологическое ле-
чение ТБА базируется на ее тяжести и контроле. 
Показано [133], что в ходе ее стандартного лече-
ния только в ≈50 % случаев достигается хороший 
контроль. Обычно для контроля за ТБА (имеющей 
меньшую чувствительностью к CS) применяют вы-
сокие дозы ICS (низкие дозы – малоэффективны): 
бекламетазон ≥ 2000 мкг; будезонид ≥ 1000 мкг; 
циклезонид ≥ 320 мкг; флутиказон пропионат 
≥ 1000 мкг, с контролерами (LABA) и/или коротки-
ми курсами OCS.  CS действуют на д. п. посредством 
влияния на транскрипцию генов ядра клеток, их 
функционирование и высвобождение из них меди-
аторов. Вероятно, высокие дозы ICS не способны 
проникать в малые д. п., что обусловливает разни-
цу в Т-2-экспрессии генов в проксимальных и дис-
тальных бронхах.  CS также не влияют на ремоде-
лирование стенки бронхов и течение болезни.

Известно, что применение средних доз ICS 
с последующим их повышением до высоких мо-
жет только несколько улучшить контроль ТБА, 
но не снижает частоту обострений [3]. Тем не ме-
нее проба с назначением ICS в высокой дозе реко-
мендуется с оговоркой, что, если получен слабый 
позитивный ответ на нее, в последующем дозу ICS 
снижают до средней. В случае, если контроль не 
достигается, дополнительно назначают теофиллин 
или монтелукаст. Если и эта комбинация не дала 
контроля, «наслаивают» OCS (преднизолон). Мно-
гие астматики с персистирующей эозинофилией 
нуждаются в лечении небольшими дозами OCS для 
поддержания контроля ТБА [134, 135]. Несмотря на 
такое ее комбинированное лечение врачи вынуж-
дены нередко дополнять его биологической целе-
вой терапией.

Отмечено, что ≈ 75 % пациентов ТБА получают 
высокие суточные дозы ICS (≥ 1200 мкг при пере-
воде на бекламетазон), из них 55 % в комбинации 
с LABA. На фоне применения этих высоких доз ICS 
выявлялись (136): резистентность к двойной тера-
пии (у ≈ 10 % пациентов), неконтролируемое те-
чение (в 80 % случаев), не полностью обратимая 
бронхообструкция (у ≈ 75 % пациентов), а также 
повышенный уровень маркеров эозинофильного 
воспаления д. п. (у ≈ 60 %). 

Пока нет доказательств, что применение сверх-
высоких доз ICS способствует лучшему контролю 
ТБА (улучшению качества жизни (КЖ) и ОФВ1), по-
скольку большая часть клинического эффекта на-
блюдается при применении низких и средних доз 
ICS [137]. Кроме того, такое агрессивное лечение 
CS может ассоциировать с появлением побочных 
системных эффектов: подавлением функции над-

почечников, утончением кожи, эксхимозами, сни-
жением плотности костной ткани, формированием 
катаракты и глаукомы [138, 139]. 

В ходе базисной терапии ТБА проводится 
оптимизация ингаляционного лечения, посколь-
ку плохая техника ингаляций и приверженность 
к лечению являются частыми причинами формиро-
вания ее неконтролируемого течения [32]. Так, аст-
матику должна быть показана правильная техника 
пользования ДИ, с ее последующей неоднократной 
проверкой. Если эта техника неправильная (это 
особенно часто отмечается у пожилых с выражен-
ной энцефалопатией), то следует назначить дру-
гой путь введения ЛС (например, в небулайзере) 
или применить «умные» ДИ, регистрирующее вре-
мя и процесс пользования ими. Иногда требуется 
заменить ДИ на таковой с экстрамелким порошком 
ЛС (средний размер частиц 1–3 мкм), что повышает 
отложение его частиц в мелких бронхах и позволя-
ет лучше контролировать ТБА. 

Интенсивное лечение SABA (по потребности) 
и LABA существенно улучшает контроль ТБА и сни-
жает частоту ее обострений [140, 141], но передози-
ровка этих β2-агонистов (β2-АГ) приводит к нежела-
тельным последствиям: потере их эффекта и росту 
ГРБ. Резкий отказ от регулярного приема β2-АГ при-
водит к рикошетному бронхоспазму в результате 
фармакологической зависимости пациента [142, 
143]. Полиморфизм β2-адренорецепторов бронхов 
может играть определенную роль в плохом ответе 
на проводимое интенсивное лечение SABA и LABA 

Длительное применение LABA может быть 
связано с появлением побочных эффектов, вклю-
чая повышения риска тяжелых обострений и ле-
тальности, особенно если LABA не комбинируется 
с ICS. Хотя сейчас имеются ДИ с комбинацией в них 
LABA и ICS, все же необходимо: тщательное соблюде-
ние инструкции по их применению, а также наблюде-
ние за астматиками для предотвращения появления 
у них вышеназванных побочных эффектов [144]. В на-
стоящее время широко назначаются β2-АГ сверхдли-
тельного действия (индакатерол, олодатерод, вилан-
терол), не требующие частого приема.

В ряде случаев альтернативой LABA могут 
быть антихолинергики длительного действия 
(LAMA) при ТБА, поскольку парасимпатическая 
нервная система контролирует тонус бронхов (по-
средством бронхоконстрикции за счет опосре-
дованного высвобождения ацетилхолина из М3-
рецепторов в гладких мышцах бронхов) и эффекты 
бронходилятаторов [38, 145], в то время как LABA 
вызывают такой же эффект, но за счет стимуляции 
β2-рецепторов в гладких мышцах бронхов.

LAMA вызывают бронходилятацию посред-
ством ингибирования мускариновых рецепторов. 
Включение LAMA (тиотропиума) в комплексную 
терапию (ICS + LABA) также помогало в ряде слу-
чаев: большему улучшению функции легких (росту 
ОФВ1), снижению (на 20–30 %) частоты обострений 
и доз, применяемых ICS и LABA, увеличению вре-
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мени до появления следующего обострения, по 
сравнению с двойной терапией (ICS + LABA), но при 
этом контроль симптоматики не всегда заметно 
улучшался [146]. Показано [147], что двойную тера-
пию получали ≈ 65 % астматиков, а тройную – ме-
нее 15 %. У пациентов, принимавших LAMA в небу-
лайзере, отмечено повышение риска летальности 
от кардиоваскулярных причин. Это указывает на 
необходимость соблюдения осторожности при на-
значении LAMA больным ТБА, особенно с наличи-
ем высокого кардиоваскулярного риска [148]. 

На завершающем этапе оценивается эффек-
тивность проводимого лечения, если нужно (это 
зависит от контроля симптоматики), его оптими-
зируют. Так, у пациентов с ТБА ежедневный при-
ем преднизолона может комбинироваться вместе 
с целевой биологической терапией болезни. Через 
3–6 месяцев проводится повторный осмотр паци-
ента для верификации наличия у него ТБА. Если 
она остается хорошо контролируемой, то лечение 
уменьшается на одну ступень шкалы GINA, но если 
при этом у больного возобновляется симптомати-
ка (или развивается обострение болезни), выстав-
ляется диагноз ТБА.

Специфическая иммунотерапия при ТБА имеет 
только теоретическое значение вследствие того, 
что часто не выявляется причинный аллерген или 
у астматика имеются полисенсибилизация с не-
ясной ассоциацией между действием аллергена 
и симптоматикой; заметно снижено ОФВ1 (для 
иммунотерапии необходим ее уровень > 70 % 
от должной величины). Клинические исследо-
вания по применению этого метода при ТБА 
отсутствуют.

Цель лечения ТБА – снижение дозы принимае-
мых OCS или ICS (оказывающих противоспалитель-
ный эффект). При необходимости (если нет контро-
ля за ТБА или он теряется при снижении дозировки 
антиастматических ЛС) OCS назначаются в тече-
ние более 6 месяцев в году. Нередко у пациентов, 
страдающих ТБА, контроль не достигается даже 
при ежедневном приеме OCS. 

Хотя большая часть больных ТБА отвечает на 
терапию ОCS (особенно в высоких дозах), при этом 
могут возникать кратковременные и долговремен-
ные (дозо- и времязависимые) побочные эффек-
ты (остеопороз, АГ, катаракта и миопатия и др.) [3]. 
Поэтому в ходе длительной терапии OCS также долж-
ны контролироваться связанные с ней проявления 
коморбидности. Так, следует мониторировать: плот-
ность костной ткани (денситометрией), а при ее 
снижении  проводить соответствующую коррекцию, 
а также метаболические последствия применения 
OCS (например, неалкогольных жировой гепатоз). 
В ходе длительного лечения ТБА нужно снижать OCS 
до минимально эффективной дозы. Классическая 
CS-сберегающая терапия (включающая препараты 
золота, метотрексат и циклофосфамид) не получила 
применения из-за ограниченного эффекта и выра-
женного побочного действия [149, 150].

Наличие эозинофилии мокроты (как преди-
ктора предполагаемой чувствительности к тера-
пии CS) помогает корректировать дозу ICS и ОCS, 
достигая минимально эффективной в ходе лече-
ния [151]. Наоборот, низкий уровень эозинофилов 
в мокроте указывает на неэозинофильный фено-
тип ТБА, на который лечение OCS влияет мало. По 
мере расширения применения таргетной биологи-
ческой терапии при ТБА с использованием моно-
клональных АТ опора на длительное лечение OCS 
уменьшается, особенно при раннем (еще до начала 
применения OCS) назначении такой целевой био-
логической терапии. В ходе дополнительного лече-
ния моноклональными АТ против ИЛ-5 или ИЛ-5R 
доза OCS может заметно снижаться (а иногда их 
прием вообще отменяют) [132, 152]. 

Резистентная к лечению ТБА – гетерогенная 
патология, требующая специфической терапии на 
базе индивидуального подхода и фенотипирова-
ния болезни (посредством оценки уровня биомар-
керов Т-2-воспаления). При отсутствии коморбид-
ности и явных триггеров необходимо провести 
оценку возможного применения дополнительных 
лечебных опций. Так, верификация характера вос-
палительного процесса в д. п. (особенно домини-
рующего Т-2- эндотипа) способствовала успешно-
му внедрению в схемы лечения моноклональных 
АТ против разных мишеней воспалительного Т-2-
эндотипа (определяющего аллергический и эози-
нофильный фенотипы ТБА). 

После верификации аллергического фенотипа 
ТБА (с конкурентной сенсибилизацией и повышен-
ным уровнем IgE) назначается целевое лечение 
против специфических мишеней Т-2- воспаления –
анти-IgE ЛС на фоне высоких доз ICS и LABA [37]. 
Анти-IgE-терапию омализумабом (комплексирует 
со свободным IgE) обычно назначают пациентам 
с ранним дебютом аллергического фенотипа ТБА; 
верифицированной связью неконтролируемой 
симптоматики с воздействием круглогодичных 
аллергенов; персистирующими обострениями 
на фоне лечения высокими дозами ICS + LABA; 
многолетней сенсибилизацией к аэроаллерге-
нам; высоким уровнем общего IgE (> 300 МЕ/мл) 
и числом эозинофилов в крови (≥ 300 кл/мкл) 
и мокроте. Показано [153], что у умерших пациен-
тов с этим фенотипом во время тяжелого приступа 
астмы выявлялся рост экспрессии высокоафин-
ных IgE-поверхностных рецепторов на тучных 
клетках и базофилах. Это указывало на то, что эти 
пациенты находились в зоне высокого риска IgE-
опосредованных реакций и тяжелых обострений.

Дополнительная анти-IgE-терапия омализума-
бом у вышеназванных пациентов позволяет сни-
зить (на 50 %) частоту тяжелых обострений на фоне 
применения высоких доз ICS и/или OCS, визитов 
к врачам и дозы принимаемых SABA, ICS и OCS, 
а также существенно улучшить контроль болезни 
и КЖ (но при этом отмечалось только небольшое 
улучшение ФВД) [154–156]. В целом такое ком-
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плексное лечение было безопасным, хорошо пере-
носилось и существенно улучшало симптоматику 
больных, страдавших ТБА. 

Омализумаб обычно назначается каждые 2–
4 недели с осмотром пациента через 2 ч после инъ-
екции [157]. Исходный уровень общего IgE не пред-
сказывал ответ на лечение омализумабом, но когда 
астматики с этим фенотипом ТБА были распреде-
лены на подгруппы (согласно изменениям биомар-
керов), было выявлено большее снижение частоты 
обострений у тех, кто имел умеренное повышение 
IgE и Т-2-биомаркеров. Данных по эффективности 
длительного лечения (несколько лет) омализума-
бом пока нет [158, 159].

У ряда пациентов ТБА не отмечено эффек-
та от Т-2-целевой терапии, что, вероятно, ука-
зывает на сложное взаимодействие Т-2 и не Т-2-
патофизиологических эндотипов [14]. Без пробно-
го лечения омализумабом заранее предположить 
трудно, кто из астматиков будет отвечать на тера-
пию им или не отвечать. Он не показал себя эффек-
тивным при обострении БА и не играл заметной 
роли при купировании острого бронхоспазма [3]. 
Если в ходе терапии им не отмечено улучшения 
в течение 4 месяцев, не следует его ожидать в по-
следующий период. Хотя и сейчас омализумаб при-
меняется в основном для лечения экзогенной ТБА, 
он может быть эффективным у пациентов с эндо-
генной ТБА (без доказательств наличия аллергии).

Одним из патогенетических направлений тера-
пии ЭТБА является подавление активности эозино-
филов (играющих важную роль в распространении 
воспаления д. п.), провоспалительный потенциал 
которых реализуется посредством ИЛ-зависимого 
пути. Так, биологическая целевая терапия с фоку-
сом на анти-ИЛ-5 и анти-ИЛ-5R ЛС (меполизумаб, 
реслизумаб и бенрализумаб) позволяет блоки-
ровать пути влияния ИЛ-5 (способствующего со-
зревании эозинофилов и их транзиту из костного 
мозга в системную циркуляцию) [3]. Меполизумаб 
и реслизумаб – моноклональные АТ, связывающие 
ИЛ-5, и тем самым предотвращающие повышение 
его уровня и появление последующих негатив-
ных эффектов, связанных с эозинофилами [160]. 
Так, показано [161–163], что лечение меполизума-
бом снижало частоту обострений астмы у пациен-
тов с постоянной эозинофилией в мокроте (эози-
нофильным воспалением д. п.) и дозу принимаемых 
CS. Целевая терапия реслизумабом астматиков с 
гиперэозинофилией мокроты и крови также улуч-
шала ФВД и КЖ [164].   

Бенрализумаб действует на рецептор ИЛ-5 (по-
средством АТ-зависимой клеточно-опосредован-
ной цитотоксичности), что вызывает апоптоз эози-
нофилов и базофилов. Это ЛС назначают пациентам 
с неконтролируемой ТБА, частыми обострениями и 
наличием эозинофилии крови (> 300 кл/мкл) [165]. 

Дупилумаб (анти-ИЛ-4R ЛС), соединяясь с ре-
цептором ИЛ-4, приводил к блокаде эффектов 
Т-2-цитокинов и снижению привлечения эозино-

филов в д. п., продукции IgE, гиперплазии бокало-
видных клеток (и выделение мокроты), ремодели-
рования д.п. (уменьшалась пролиферация гладких 
мышц и отложения коллагена) [160]. Показано [166, 
167], что дополнительное применение дуплима-
ба уменьшало частоту обострений у пациентов 
с неконтролируемой ТБА и у пациентов,  имеющих 
высокий уровень Т-2-биомаркеров (эозинофилия 
крови ≥150 кл\мкл), а также дозу принимаемых OCS 
у CS-зависимых пациентов [152]. 

ЭТБА часто переплетается с неэозинофильной. 
Так, у 1/3 больных ТБА выявлялись оба этих фенотипа, 
указывая на то, что у них можно использовать био-
логическое лечение с моноклональными АТ против 
ИЛ-5 или IgE (но не ясно какое из них будет лучше). 

Пока нет специфической биологической те-
рапии для Т-2-L-эндотипа (с низким уровнем 
Т-2-биомаркеров), т. е. для нейтрофильной ТБА 
с наличием ремоделирования стенки бронхов 
и резистентности к лечению CS. При отсутствии 
повышенного уровня Т-2-биомаркеров вовлече-
ние других клеток могло быть триггером проли-
ферации В-клеток. Имеющаяся бронхообструкция 
на фоне низкого уровня Т-2-биомаркеров может 
быть улучшена посредством добавления LAMA 
к проводимому лечению (ICS + LABA). Но пока нет 
доказательств, что это включение LAMA будет по-
лезным для астматиков с гиперэозинофилией. 

Пациенты, страдающие ТБА, чаще переносят 
инфекцию д. п. (вирусы, атипичные микробы), кото-
рая поддерживает ГРБ, ускоряет ремоделирование 
д. п. и утяжеляет течение болезни. Показано, что 
патологическая микробиома (включая синегной-
ную палочку и энтеробактерии) нередко ассоции-
ровалась с ТБА [168]. ERS/ATS рекомендуют назна-
чать макролиды коротким курсом (не длительно) 
для снижения частоты обострений БА на 5-й сту-
пени лечения у пациентов с сохранением перси-
стирующей симптоматики или неконтролируемой 
ТБА. Хотя в настоящее время нет специальных оп-
ций для лечения неэозинофильной ТБА, полагают, 
что дополнительная терапия азитромицином яв-
ляется эффективным средством лечения пациен-
тов, имеющих низкое число эозинофилов в крови 
(< 0,2×109/л) на фоне частых обострений болезни 
и отсутствия терапии CS. 

Применение макролидов в лечении неэози-
нофильной ТБА обусловлено их антибактериаль-
ным, антинейтрофильным  и иммуномодуляторным 
действием. Так, длительное лечение азитромици-
ном снижало нагрузку гемофильной палочки на д. 
п., но других изменений в бактериальной нагрузке 
не отмечалось. Персистирующая респираторная ин-
фекция (микоплазма, хламидия пневмония) также 
может способствовать большей тяжести БА, поэтому 
лечение этой инфекции макролидами способствует 
улучшению ее контроля у ряда пациентов. 

В ряде исследований не отмечено досто-
верного снижения частоты обострений ТБА при 
лечении макролидами, тогда как другие авторы 
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показали [169, 170], что лечение азитромицином 
в течение 3 недель в высоких дозах (0,25 г 3 р/сут) 
снизило (на ~5 0 %) частоту обострений при уме-
ренно-тяжелой БА и неэозинофильной ТБА (но не у 
больных, имеющих ЭТБА). Неясно, что обеспечива-
ет эффективность макролидов при ТБА – их анти-
биотическое действие или противовоспалитель-
ный эффект. Вероятно, перед началом проведения 
биологической терапии в группах астматиков 
с разными Т-2-эндотипами (H и L) следует провести 
пробное лечение макролидами [6]. 

Появление резистентности к макролидам – 
нередкий феномен, возникающий в ходе длитель-
ного лечения (которое также ограничено риском 
гепатотоксичности), поэтому следует монитори-
ровать клинический статус и анализы крови в этих 
случаях [6]. Длительная терапия макролидами 
также имеет побочные эффекты: ототоксичность 
и удлинение интервала QT. 

Аллерген-специфическая иммуннотерапия 
может назначаться больному, если имеется выяв-
ленный респираторный аллерген. Но при ТБА име-
ется высокая опасность того, что анафилактиче-
ские реакции на иммунотерапию могут негативно 
влиять на уже нарушенную функцию легких. 

Учитывая, что при ТБА психологическая оценка 
пациента часто коррелирует с его симптоматикой, 
ведение опросников (ACT, ACQ) самим больным 
помогает врачу лучше оценить тяжесть болезни, 
ощущаемую пациентом. Дополнительно (как и при 
других заболеваниях) психические нарушения (де-
прессия) могут осложнять течение БА. Обучение 
больного должно стать частью его менеджмента, 
он должен иметь письменный или электронный 
симптомозависимый план действий при ухудше-
нии течения ТБА. Так, при возникновении некон-
тролируемого состояния пациент должен начать 
принимать OCS. 

Полагают, что наиболее эффективным мето-
дом лечения ряда больных неэозинофильной ТБА 
и не отвечающих на комплексную терапию (ICS + 
LABA + LAMA) будет проведение термопластики 
д. п. (реальный механизм ее неясен), в ходе которой 

снижают массу гладких мышц бронхов с фиксиро-
ванным утолщением стенки бронха (посредством 
внутрибронхиальной радиочастотной абляции 
специальным катетером). После выполнения этой 
процедуры у пациентов с ТБА улучшались ФВД 
и КЖ, уменьшались ГРБ и симптоматика в последу-
ющие годы, но через 10 лет отмечался рост числа 
бронхоэктазий [112, 171, 172]. В целом, несмотря на 
пользу применения при ТБА термопластики глад-
ких мышц стенки бронхов, она проводится редко.  

У пациентов, страдающих аллергической ЭТБА, 
используют также методику фильтрования воздуха 
в жилом помещении (посредством высокоэффек-
тивных фильтров), что снижает аллергическую на-
грузку на астматика, находящегося в постели или 
при вставании с нее.  Имеются сообщения [173] об 
успешном лечении ТБА высотой. Так, многие аст-
матики чувствуют себя лучше в горах, поскольку 
в этом климате резко падает уровень домашней 
пыли, спор грибков и внешних поллютантов. Кроме 
того, на высоте облегчается работа дыхательного 
аппарата (из-за меньшей плотности газов), а также 
отмечается большее воздействие УФО (обладаю-
щего иммуномодуляторным эффектом). Периоди-
ческая реабилитация в горах может быть опцией 
эффективного лечения больных ТБА (независимо 
от ее фенотипа), имеющих неконтролированную 
астму на уровне моря, несмотря на максимальное 
ее терапию. 

Таким образом, ТБА – это гетерогенная бо-
лезнь, которая должна лечиться персонифициро-
вано. Главное в ее менеджменте – верификация 
диагноза, лечение коморбидности, элиминация 
триггеров и оптимизация приверженности к лече-
нию. Дополнительными опциями терапии ТБА яв-
ляются включение LAMA, омализумаба (или других 
моноклональных АТ), макролидов, а также прове-
дение реабилитации этих астматиков. 

Со списком литературы (173 источника)
можно ознакомиться в редакции. 

Поступила 15.03.2023
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Боли в спине в течение жизни испытывает 
практически каждый человек. Около 20 % взрос-
лого населения страдают от периодически повто-
ряющихся болей в спине длительностью от трех 
дней и более. Обычно такой эпизод оказывается 
относительно кратковременным, однако у 30 % па-
циентов в последующем развивается хронический 
болевой синдром [1].

Боли в спине могут быть неспецифическими,
т. е. связанными с поражением суставов (фасеточ-
ные, крестцово-подвздошные), с напряжением 
мышц (мышечно-тонические синдромы, миофасци-
альный болевой синдром); радикулярными, об-
условленными компрессией нервных корешков 
грыжей диска, и специфическими, связанными 
с онкологическими процессами, инфекционными 
заболеваниями, переломами позвонков, спонди-
лоартритом и т. д.

В Международной классификации болезней 
десятой редакции (МКБ-10) вся патология позво-
ночника и формирующих его структур (за исклю-
чением травм) указана в рубрике «Дорсопатии» 
(М40–М54). Дорсопатии – это группа заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, ведущим симптомокомплексом которых 
является боль в спине и конечностях невисцераль-
ной этиологии (дорсалгия). Термин «дорсопатия» 

объединяет всю нетравматическую вертебраль-
ную патологию, в том числе болевые синдромы, 
воспалительные и невоспалительные поражения 
позвоночника, его приобретенные деформации 
и др. – иными словами, множество различных рас-
стройств, представляющих собой отдельные нозо-
логические формы или синдромы.

В русскоязычной литературе исторически
в качестве наиболее частой причины дорсопатий 
рассматривается остеохондроз позвоночника. 
Остеохондроз позвоночника – это дегенератив-
но-дистрофический процесс позвоночно-двига-
тельного сегмента, первично поражающий меж-
позвонковый диск, а вторично – тела смежных 
позвонков, связочного аппарата позвоночника
и нервную систему. Изначально хрящ, находящийся 
между позвонками вследствие больших нагрузок, 
возрастных изменений, нарушений микроцирку-
ляции теряет эластичность, высыхает, становится 
более плотным, а впоследствии хрупким; строго 
говоря, это и есть остеохондроз. Остеохондроз 
сам по себе не может вызывать болей, так как хря-
щи, кости и спинной мозг не имеют болевых ре-
цепторов. Кроме того, остеохондрозные разраста-
ния не могут повредить или «защемить» корешки 
и нервы, поскольку за пределами спинномозго-
вого канала корешков нет, а внутри него корешки 
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легко перемещаются в спинномозговой жидкости 
и таким образом уходят от сдавливания. В связи 
с этим следует иметь в виду, что непосредствен-
ным проявлением остеохондроза является ограни-
чение подвижности позвоночника. Другими слова-
ми, остеохондроз – это морфологический термин, 
означающий старение межпозвонкового диска. 
В то же время «позвоночник» – это не только по-
звонки, диски, суставы, связки, это еще и сложно 
иннервируемые мышцы данного органа. Это зна-
чит, что при патологии позвоночно-двигательных 
сегментов соответствующие изменения в нервной 
системе во всех случаях будут вертеброгенными, 
поэтому появление неврологической симптома-
тики при остехондрозе, прежде всего связанной 
с раздражением болевых нервных окончаний, рас-
положенных в мягких тканях позвоночника, прак-
тически обязательно [1, 2].

При дорсопатиях боль в спине имеет ноци-
цептивную или нейропатическую природу, либо 
сочетание ноцицептивного и нейропатическо-
го компонентов. Ноцицептивная боль связана 
с механическим раздражением болевых рецепто-
ров в тканях (связках, мышцах, сухожилиях и др.) 
при интактности других отделов нервной системы. 
Нейропатическая боль – боль, возникшая за счет 
органического поражения или дисфункции раз-
личных отделов нервной системы, ответственных 
за контроль и проведение боли (периферический 
и спинальный отделы, ствол мозга, таламус, кора 
головного мозга). 

На первом месте по частоте встречаемо-
сти стоят остеохондрозные поражения пояснич-
но-крестцового (60–80 %), на втором – шейного 
(около 10 %) отдела позвоночника. Клинически 
остеохондроз позвоночника проявляется в виде 
рефлекторного (в 90 % случаев) и компрессионного 
(в 5–10 % случаев) синдромов. При образовании 
в результате дегенеративных изменений в позво-
ночнике грыжи межпозвоночного диска и ком-
прессии нервного корешка возникает радикуляр-
ная нейропатическая боль.

Раздражения болевых рецепторов (ноцицеп-
торов) мышц, суставов или связок в результате 
реализации одного или нескольких патологиче-
ских факторов и сопровождаются рефлекторной 
блокировкой соответствующего позвоночного 
двигательного сегмента за счет напряжения мышц 
(в частности, поперечно-полосатых) с созданием 
мышечного «корсета». Мышечный спазм приводит 
к усилению стимуляции ноцицепторов самой мыш-
цы, вследствие чего спазмированная мышца ста-
новится источником дополнительной ноцицептив-
ной импульсации (так называемый порочный круг 
«боль – мышечный спазм – боль»). Следует отме-
тить, что точную локализацию болевой афферен-
тации при неспецифических болях в спине удается 
установить только в небольшом проценте случаев, 
гораздо чаще определить ее не удается. Трудно 
отличить боль, связанную с поражением конкрет-

ного сустава, от боли, обусловленной поражением 
мышц или сухожилий, относящихся к данному су-
ставу. Обнаружение мышечного напряжения в ка-
ких-либо мышцах не исключает того, что это ответ 
на болевую афферентацию, исходящую из других 
анатомических структур. 

Основными признаками радикулопатии при 
грыже межпозвоночного диска являются: одно-
сторонняя боль в ноге, преобладающая над болью 
в спине; «длинная» боль, распространяющаяся от 
поясницы до стопы и пальцев; наличие онемения 
и парестезий в определенных дерматомах; изме-
нение (снижение или выпадение) соответствующих 
рефлексов; слабость в мышцах, иннервируемых 
определенными нервами (корешками); поражение 
не более чем двух корешков, но обычно одного 
корешка; симптом Ласега (при поражении кореш-
ков L5-S1); ограничение движения в позвоночнике; 
типичная боль в проекции пораженного корешка 
при пробах с повышением внутрибрюшного давле-
ния (кашель, чихание, сопротивление давлению на 
брюшную стенку), которая усиливается; боль, уси-
ливающаяся в вертикальном положении и умень-
шающаяся в горизонтальном [2, 3]. 

При болях в спине у пациентов обычно на-
блюдается сочетание ноцицептивных и нейро-
патических болей, причем частота выявления 
нейропатической боли намного превосходит ча-
стоту выявления корешковой компрессии. Такая 
высокая частота нейропатического компонента 
при болях в спине связана с тем, что не только 
прямая компрессия корешка спинномозгового 
нерва может вызывать нейропатическую боль, 
но и активные процессы ноцицептивного воздей-
ствия воспалительного процесса на корешок даже 
без компрессии приводят к развитию в нем изме-
нений и появлению нейропатической боли [4]. 

Нередко причиной дорсопатий является мио-
фасциальный болевой синдром. Миофасциаль-
ный болевой синдром развивается при активации 
ноцицепторов скелетных мышц и прилежающих 
к ним фасций. Суть миофасциального болевого 
синдрома заключается в том, что мышца страда-
ет первично, а не вслед за морфологическими 
или функциональными нарушениями в позвоноч-
нике. В патологический процесс может вовлекаться 
любая мышца и даже группа мышц. Одна из наибо-
лее частых причин формирования миофасциаль-
ного болевого синдрома – острое перерастяжение 
самой мышцы при выполнении «неподготовлен-
ного» движения. Однако он может развиваться 
и на фоне предшествующих рефлекторных мышеч-
но-тонических синдромов, осложняя их течение. 
Миофасциальный болевой синдром может иметь 
самостоятельный (первичный) характер или на-
блюдаться в структуре любой вертеброгенной 
патологии. Часто причинами развития миофас-
циального болевого синдрома являются анома-
лии развития скелета с позными нарушениями 
и (или) избыточным напряжением ряда мышечных 
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групп вследствие развития различных деформа-
ций позвоночника (сколиоз, кифоз), укорочения 
ноги, плоскостопия, асимметрии костей таза; сла-
бости костно-связочного аппарата при остеопоро-
зе и др. [5]. 

 Традиционно для терапии болей в спине ис-
пользуют анальгетики, нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП), мышечные и эпи-
дуральные блокады. Достаточно эффективными 
в купировании острой боли оказались комбини-
рованные витаминные препараты, содержащие 
тиамин (витамин В1), пиридоксин (витамин В6) и ци-
анокобаламин (витамин В12). Широкое применение 
комбинации тиамина, пиридоксина и цианокоба-
ламина при ноцицептивных и нейропатических бо-
лях в спине пришло из практики, которая показала, 
что эти витамины в больших дозах действительно 
обладают анальгезирующими свойствами, а также
способны усиливать обезболивающие эффекты 
при применении одновременно с анальгетиками 
или НПВП. Установлено значительное уменьшение 
интенсивности боли и парестезий на фоне лечения 
комплексом витаминов группы В у пациентов с бо-
левыми синдромами и парестезиями, обусловлен-
ными полинейропатиями, невралгиями и радику-
лопатиями [6, 7]. 

С середины прошлого века во многих странах 
эту группу витаминов В даже стали рассматривать 
как анальгетики. Кроме того, клинический опыт 
показывает, что парентеральное использование 
комбинации тиамина, пиридоксина и цианокоба-
ламина не только хорошо купирует боль, но и нор-
мализует рефлекторные реакции, устраняет нару-
шения чувствительности [8, 9].

Хорошо известно, что витамины группы В 
в виде коферментов принимают активное участие 
в биохимических процессах, обеспечивающих нор-
мальную функциональную активность различных 
структур нервной системы, влияя на многие про-
цессы в нервной системе (обмен веществ, метабо-
лизм медиаторов, передачу возбуждения). В связи 
с этим витамины группы В часто называют нейро-
тропными витаминами.

Проведено много исследований, показавших 
клиническое улучшение при применении витами-
нов группы В у пациентов с острыми и хрониче-
скими болями в спине [1, 10, 11]. Получено много 
доказательств противоболевой эффективности 
каждого из витаминов группы В. При этом предпо-
лагают, что наиболее выраженный анальгетический 
эффект имеет витамин В12 [9, 12]. Так, в рандомизи-
рованном контролируемом исследовании эффек-
тивности лечения внутримышечными инъекция-
ми витамина В12 в дозе 1000 мкг в течение 10 дней
60 пациентов с хроническими люмбаго и пояснич-
ными компрессионными радикулопатиями отмече-
но достоверное уменьшение интенсивности боли, 
оцениваемой по визуально-аналоговой шкале, по 
сравнению с плацебо, и улучшение двигательных 
функций [13]. 

Витамин В6 в виде монотерапии наиболее ча-
сто используется в лечении боли при туннельных 
синдромах. Однако следует заметить, что пиридок-
син в больших дозах может вызывать токсический 
эффект. В настоящее время для лечения синдро-
ма запястного канала безопасной считается доза 
200 мг/сут. При суточной дозе выше 500 мг реко-
мендуется проводить контроль его концентрации 
в крови в связи с возникновением риска сенсор-
ной нейропатии [14–16]. 

Данные метаанализа 13 рандомизированных 
исследований тиамина при нейропатической боли 
с участием 741 пациента свидетельствуют, что 
большие дозы витамина способствуют уменьше-
нию выраженности болей, парестезий, улучшению 
температурной и вибрационной чувствительности 
при хорошей переносимости витамина [17]. 

Несмотря на клинически доказанную эффек-
тивность витаминов группы В при лечении болей 
в спине, полученную как эмпирическим путем, 
так и в доказательных клинических исследовани-
ях, остается ряд неизученных вопросов. Из них 
самый важный: каков механизм анальгетического 
действия высоких доз витаминов группы В, в част-
ности, при болях в спине? 

Во многих работах подчеркивается, что как 
комбинация, так и раздельное применение ви-
таминов В1, В6 и В12 обладает анальгезирующим 
действием. Установлено, что витамин В12 спосо-
бен уменьшать высвобождение возбуждающего 
нейротрансмиттера глютамата в терминалях ЦНС. 
Комплекс витаминов группы В усиливает действие 
главных антиноцицептивных нейромедиаторов –
норадреналина и серотонина [18, 19]. Ряд экспе-
риментальных исследований показал наличие 
обезболивающего эффекта отдельных витаминов 
группы В и их комплексов при нейропатической 
боли [20, 21]. При сдавливании дорзального ган-
глия или наложении лигатуры на седалищный нерв 
вводимые интраперитонеально витамины В1, В6 
и В12 уменьшали температурную гипералгезию. По-
вторные введения витаминов группы В вызывали 
стойкое уменьшение температурной гипералге-
зии, причем комбинация витаминов группы В обла-
дала синергическим эффектом при обеих моделях 
нейропатической боли. 

В эксперименте на мышах выявлено, что тиа-
мин дозозависимо уменьшает острую и хрониче-
скую нейропатическую, и воспалительную боль [22].
Предполагается, что антиноцицептивное действие 
тиамина реализуется в том числе через сниже-
ние активности различных изоформ протеинки-
назы С [23].

Тиамин нужен для биосинтеза ацетилхолина, 
является важнейшим компонентом системы про-
ведения возбуждения в нервных волокнах, спо-
собствует процессу их регенерации, участвует 
в построении мембран нервных клеток и защища-
ет их от токсического воздействия продуктов пе-
рекисного окисления [24–26].
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Витамин В6 обеспечивает синаптическую пере-
дачу, процессы торможения в центральной нерв-
ной системе, участвует в транспорте сфингозина, 
входящего в состав оболочки нерва, в синтезе 
катехоламинов. Выдвинуто предположение, что 
антиноцицептивный эффект комбинированного 
витаминного комплекса может быть обусловлен 
ингибированием синтеза и/или блокированием 
действия воспалительных медиаторов [27]. Пока-
зано, что комплекс витаминов группы В усиливает 
действие норадреналина и серотонина, главных 
антиноцицептивных нейромедиаторов. 

Установлено, что активность ноцицептивных 
нейронов при стимуляции С-волокон седалищно-
го нерва дозозависимо уменьшается на фоне инъ-
екций витамина В6 и комплекса витаминов В1, В6 
и В12. В эксперименте на лабораторных крысах об-
наружено подавление ноцицептивных ответов не 
только в заднем роге спинного мозга, но и в зри-
тельном бугре [11]. Инъекции витаминов В6 и В12 
в большей степени уменьшали ноцицептивную ак-
тивность, чем витамин В1. 

Таким образом, экспериментальные иссле-
дования позволяют предположить, что анальге-
зирующий эффект витаминов группы В связан 
с торможением ноцицептивной активности в нейро-
нах задних рогов и таламусе, усилением норадре-
нергической и серотонинергической антиноци-
цептивной активности, ингибированием синтеза 
и/или блокированием действия воспалительных ме-
диаторов, патогенетическим воздействием на меха-
низмы нейропатического компонента боли [9, 10]. 

Во многих работах подчеркивается, что при 
лечении ноцицептивной, нейропатической и со-
четанной боли в спине комбинация витаминов В1, 
В6 и В12 более эффективна, чем монотерапия каким-
либо из этих витаминов. В данном аспекте показа-
тельны исследования клинической эффективности 
Мильгаммы®, комбинированного препарата вита-
минов В1, В6 и В12 компании Верваг Фарма (Герма-
ния). Мильгамма® выпускается в виде ампулиро-
ванного раствора для инъекций и в форме драже. 
В ампуле содержится 2 мл раствора для инъекций 
следующего состава: 100 мг тиамина гидрохлори-
да, 100 мг пиридоксина гидрохлорида, 1000 мкг 
цианокобаламина гидрохлорида и 20 мг лидокаи-
на гидрохлорида. 1 драже препарата Мильгамма® 
композитум содержит 100 мг бенфотиамина (жи-
рорастворимого предшественника витамина В1) 
и 100 мг пиридоксина гидрохлорида. Благодаря 
инновационным технологиям, в одной ампуле 
Мильгаммы® совмещены несколько действующих 
веществ, которые ранее традиционно вводились 
раздельно. Совместимость витаминов В1, В6 и В12 
в растворе достигается за счет наличия стабилиза-
тора – гексацианоферрата калия, который диссо-
циирует на ион К+ и комплексный ион [Fe (CN)6]4-. 
Последний предотвращает распад тиамина и раз-

рушение продуктами его распада других витами-
нов, входящих в состав раствора для инъекций 
препарата Мильгамма®. Следовательно, помимо 
эффективности и высокого качества, указанный 
поливитаминный комплекс имеет еще одно по-
ложительное свойство – удобство в применении: 
вместо трех внутримышечных инъекций достаточ-
но одной. 

Эффективность и безопасность комбиниро-
ванного препарата Мильгамма® подтверждена 
в лечении острых болей в спине. Достоверное 
анальгетическое действие отмечается со вто-
рой инъекции. Эффект Мильгаммы®, препарата, 
не относящегося к анальгетикам, оказался сопо-
ставимым с диклофенаком – «классическим» обе-
зболивающим средством. В Мильгамме® комбина-
ция витаминов группы В не является результатом 
обычного традиционного физиологического воз-
действия, что очень важно, поскольку еще встре-
чается мнение, что применение витаминов группы 
В при острых болях – это обычная витаминотера-
пия, направленная на «укрепление нервной систе-
мы». Современные экспериментальные и клиниче-
ские исследования витаминов группы В, напротив, 
сконцентрированы на подтверждении их как ле-
карственных средств с новыми механизмами дей-
ствия, эффект которых проявляется при примене-
нии доз, значительно превышающих те, которые 
используются для лечения витаминной недоста-
точности [9, 28]. 

Высокие дозы витаминов группы В в составе 
препарата Мильгамма® способствуют достижению 
не только обезболивающего, но и нейропротек-
торного эффектов [10].

В ряде клинических исследований показа-
но, что витамины группы В, в частности Миль-
гамма®, усиливают анальгетический эффект при 
одновременном их применении с диклофенаком 
при острых болях в спине, что дает возможность 
сократить сроки лечения и уменьшить дозировки 
диклофенака, снизив, таким образом, риск побоч-
ных явлений [27, 29–32]. 

Резюмируя имеющиеся в настоящее время экс-
периментальные и клинические данные об аналь-
гетической, противовоспалительной и нейропро-
текторной эффективности препаратов витаминов 
группы В в высоких дозах, клинический опыт при-
менения препаратов Мильгамма® при острых бо-
лях в спине, в том числе одновременно с НПВП, 
можно заключить, что препараты Мильгамма®
и Мильгамма® композитум могут рассматриваться 
в качестве «препаратов выбора» в лечении боли 
при дорсопатиях. Наличие инъекционной формы 
препарата Мильгамма® дает возможность исполь-
зовать ее в острых ситуациях, а наличие лекар-
ственной формы драже – применять для длитель-
ной поддерживающей курсовой терапии.
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Acute respiratory distress syndrome is an acute diffuse lung injury that develops 
as a non-specific response to parenchymal damage of various etiologies. An adequate 
assessment of the pathogenesis and course of acute respiratory distress syndrome, 
as well as the search for new methods of treating this pathology, are urgent tasks of modern 
medicine. The most severe variants of the course of acute respiratory distress syndrome 
are associated with hemostasis disorders of a different nature. It is urgently required 
to obtain new knowledge about the course of the pathological process using experimental 
models. This article provides a description of the experimental studies performed 
on the modeling of acute respiratory distress syndrome in rats, including clinical 
observations, indicators of a complete blood count and hemostasis, and a study 
of the concentration of pro-inflammatory cytokines.

Острый респираторный дистресс-синдром – это острое диффузное 
повреждение легких, которое развивается как неспецифическая ответная реакция 
на поражение паренхимы различной этиологии. Адекватная оценка патогенеза 
и особенностей течения острого респираторного дистресс-синдрома, а также 
поиск новых методов лечения данной патологии – актуальные задачи современной 
медицины. Наиболее тяжелые варианты течения острого респираторного 
дистресс-синдрома связаны с нарушениями гемостаза различного характера. 
Настоятельно требуется получение новых знаний о ходе патологического 
процесса с использованием экспериментальных моделей. В статье приводится 
характеристика выполненных экспериментальных исследований по модели-
рованию острого респираторного дистресс-синдрома у крыс, включающая 
клинические наблюдения, показатели общего анализа крови и гемостаза, 
исследование концентрации провоспалительных цитокинов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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acute respiratory 
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Введение. Моделирование внутрилегочных 
инфекций – редкая и технически сложная задача. 
Среди моделей пневмонии и респираторного дис-
тресс-синдрома, описанных в научной литературе 
на лабораторных животных, следует отметить наи-
более распространенные асептические модели 
(интратрахеальная инфузия и введение бактериаль-
ных липополисахаридов в легкие) [1, 2], и модели, 
индуцированные микроорганизмами (колонизация 
легких при внутриглоточной инакуляции) [3]. В каче-
стве метода моделирования респираторной инфек-
ции нижних дыхательных путей в настоящее время 

наиболее часто применяется интубация. Интубаци-
онная модель на животных позволяет воспроизве-
сти в большинстве случаев инвазивный механизм 
легочной инфекции, однако в силу специфики не по-
зволяет исследовать некоторые патогенетические 
механизмы. При этом в литературе не представлено 
моделей, сочетающих признаки нарушения гемоста-
за и повреждения паренхимы легких. При одновре-
менном введении раствора бактериальных липопо-
лисахаридов и тромбопластин-кальциевой смеси 
воспалительный процесс начинается с интенсивной 
коагуляции иммунологического и сосудистого ти-
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пов. На фоне этого процесса развиваются дистрофи-
ческие и некротические изменения в тканях.

Материал и методы. Для исследований ис-
пользовали крыс-самцов Wistar возрастом 10–
12 недель массой тела в момент включения в экс-
перимент 200–220 г. Все манипуляции выполнялись 
животным, фиксированным эластичным зондом, 
наркотизированным тиопенталом натрия («Синтез», 
Российская Федерация) из расчета 45 мг/кг массы 
животного. Моделирование ОРДС осуществлялось
с использованием бактериального липополи-
сахарида (ЛПС) E. сoli (Sigma-Aldritch, Израиль) 
и Pseudomonas aeruginosa (Sigma-Aldritch, Шве-
ция). Непосредственно перед применением
ЛПС растворяли во флаконе с использовани-
ем 0,9 % раствора хлорида натрия (ОАО «Не-
свижский завод медицинских препаратов», 
Республика Беларусь) из расчета 100 мг на 
4 мл 0,9 % раствора хлорида натрия (25 мг/мл). Да-
лее с целью внутрилегочного введения ЛПС нар-
котизированным животным в 6–8-е межреберье 
треугольника между лопаткой и грудным отделом 
позвоночника инсулиновым шприцем объемом 1 мл
выполнялась инъекция 50 мкл приготовленно-
го раствора липополисахарида (1,25 мг/живот-
ное). Для введения ЛПС использовано правое 
легкое животного. Раствор тромбопластин-каль-
циевой смеси («Технология-Стандарт», Российская 
Федерация) вводили в боковую вену хвоста в дозе 
20 мг/кг. Исследования включали группу отрица-
тельного контроля и три экспериментальные мо-
дели: модель 1 – животным выполняли внутриле-
гочную инъекцию ЛПС E. сoli и выводили из опыта 
через 5 ч; модель 2 – животным выполняли внутри-
легочную инъекцию ЛПС Pseudomonas aeruginosa 
и внутривенную инъекцию тромбопластин-кальцие-
вой смеси и выводили из опыта через 5 ч; модель 3 –
животным выполняли внутрилегочную инъекцию 
ЛПС Pseudomonas aeruginosa и внутривенную инъек-
цию тромбопластин-кальциевой смеси и выводили 
из опыта через 20 ч.

У животных исследовалась масса тела, а также 
легочный коэффициент (ЛК) – относительная масса 
легких. Исследования показателей гемостаза вы-
полнены с помощью наборов производства «Тех-
нология-Стандарт». Для исследований методом им-
муноферментного анализа (ИФА) использовалась 
сыворотка крови, применялись наборы ИФА для 
количественного определения D-димера у крыс, 
IL-6 у крыс и TNF-α у крыс (Wuhan Fine Biotech Co., 
Ltd., КНР). Исследования общего анализа крови, 
включавшие расширенное исследование тромбо-
цитарных показателей, выполнены на ветеринар-
ном автоматическом гематологическом анализато-
ре 5-дифф. IVet-5, Norma Instruments Zrt. (Венгрия). 
Статистическая обработка и анализ результатов ис-
следования осуществлялись с использованием та-
бличного редактора Microsoft Offi  ce Excel и пакета 
программного обеспечения Statistica for Windows 
(version 10). Для принятия решений о различии 

между выборками использовали p-уровень значи-
мости. Если полученное эмпирическое значение 
р ≤ 0,05, то нулевую гипотезу отвергали, характери-
стики распределений считали различными.

Исследования с использованием лабораторных 
животных одобрены Комитетом по биомедицинской 
этике БГМУ и выполнялись в соответствии с между-
народными и принятыми в Республике Беларусь 
принципами и требованиями биоэтики (протокол 
№ 12 от 12.04.2022).

Результаты и обсуждение. Клинические наблю-
дения после внутрилегочного введения во всех опыт-
ных группах выявили у животных одышку, временное 
боковое положение, единичные судороги, которые 
сохранялись 15 ч наблюдений. В течение последу-
ющих 15 ч у животных отмечены заторможенность, 
вялость, сохранялась выраженная одышка. Периоди-
чески крысы принимали боковое положение. У жи-
вотных группы отрицательного контроля не выявля-
лась одышка, но в течение пяти часов после инъекции 
фиксировалась заторможенность. Крысы также пери-
одически принимали боковое положение.

Макроскопический контроль легких крыс по-
сле введения ЛПС обоих типов позволил выявить 
морфологические изменения органа. Зафиксиро-
ваны диффузные кровоизлияния по всей парен-
химе легких и воспалительный процесс, захваты-
вающий преимущественно правое легкое. Прочие 
органы не были подвержены изменениям. Зна-
чения показателя легочного коэффициента (ЛК) 
0,722, 0,725, 0,787, 0,778 % и соответствующее коли-
чество его исследований 28, 18, 20, 9 соотносятся 
с группами отрицательный контроль, модель 1, 2 
и 3 (табл. 1). Значение данного показателя у группы 
отрицательный контроль и группы модель 1 практи-
чески равны – коэффициент их сравнения равен 1,0 
(100, 96 %) и меньше его значения у группы модель 2 
в 1,1 раза (92 %), группы модель 3 в 1,1 раза 
(93 %). Статистическая значимость отличий для 
групп модель 1, 2 и 3 по сравнению с отрицатель-
ным контролем составляет p = 0,9464, p = 0,1400, 
p = 0,3402 соответственно.

Значения показателя тромбинового времени 
(ТВ) 43,9, 43,2, 54,8, 30,4 с и соответствующее коли-
чество его исследований 17, 5, 20, 9 соотносятся 
с группами отрицательный контроль, модель 1, 2 
и 3. Значение данного показателя у группы отрица-
тельный контроль больше его значения у группы 
модель 3 в 1,4 раза (69 %) и меньше, чем у группы 
модель 2 в 1,2 раза (80 %). Статистическая значи-
мость отличий для групп модель 1, 2 и 3 по срав-
нению с отрицательным контролем составляет 
p = 0,9400, p = 0,0486, p = 0,0481 соответственно.

Значения показателя концентрации D-димера 
211,8, 415,6, 364,7, 481,1 нг/мл и соответствующее ко-
личество его исследований 15, 9, 20, 5 соотносятся 
с группами отрицательный контроль, модель 1, 2 и 3. 
Значение данного показателя у группы отрицатель-
ного контроля меньше его значения у группы модель 
1 в 2,0 раза (51 %) и группы модель 2 в 1,7 раза (58 %). 
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Таблица 1
 
 Сравнение легочного коэффициента, показателей гемостаза, системной концентрации цитокинов 

у крыс контрольной и опытных групп

Показатель

Экспериментальная группа крыс

отрицательный 
контроль 

(0,9 % раствор NaCl, 5 ч)

модель 1 
(1,25 мг ЛПС 

E. coli O111:B4, 5 ч)

модель 2 
(1,25 мг ЛПС 

Pseudomonas aeruginosa, 
20 мг/кг тромбопластин-
кальциевой смеси, 5 ч)

модель 3 
(1,875 мг ЛПС 

Pseudomonas aeruginosa, 
20 мг/кг тромбопластин-
кальциевой смеси, 20 ч)

Масса, г 212,1 ± 1,4
(n = 28)

212,7 ± 1,8 
(n = 18, p = 0,7980)

211,1 ± 1,6 
(n = 20, p = 0,6390)

208,0 ± 1,5 
(n = 9, p = 0,1156)

Масса легких, г 1,53 ± 0,07 
(n = 28)

1,54 ± 0,05 
(n = 18, 0,8897)

1,66 ± 0,05 
(n = 20, 0,1577)

1,62 ± 0,04 
(n = 9, 0,4748)

ЛК, % 0,722 ± 0,032 
(n = 28)

0,725 ±0,022 
(n = 18, p = 0,9464)

0,787 ±0,024 
(n = 20, p = 0,1400)

0,778 ± 0,018
(n = 9, p = 0,3402)

ТВ, с 43,9 ± 4,4 
(n = 17)

43,2 ± 9,7 
(n = 5, p = 0,9400)

54,8 ± 3,3 
(n = 20, p = 0,0486)

30,4 ± 3,2 
(n = 9, p = 0,0481)

ПВ, с 26,6 ± 0,8 
(n = 17)

23,6 ± 4,2 
(n = 5, p = 0,2627)

27,1 ± 0,6 
(n = 20, p = 0,6197)

39,0 ± 6,3 
(n = 8, p = 0,0097)

АПТВ, с 29,5 ±1,7 
(n = 22)

32,9 ± 1,7 
(n = 15, p = 0,1817)

27,7 ± 1,5 
(n = 20, p = 0,4381)

34,1 ± 5,2 
(n = 9, p = 0,2828)

ФБ, с 18,3 ± 1,9 
(n = 10)

19,9 ± 0,4 
(n = 3, p = 0,6824)

22,5 ± 1,4 
(n = 19, p = 0,0965) -

D-димер, нг/мл 211,8 ± 22,7 
(n = 15)

415,6 ± 21,2 
(n = 9, p = 0,0000)

364,7 ± 15,6 
(n = 20, p = 0,0000)

481,1 ± 78,9
(n = 5, p = 0,0002)

IL-6, пг/мл 128,8 ± 0,6
(n = 15)

428,2 ± 118,3 
(n = 9, p = 0,0031)

845,2 ± 237,8 
(n = 9, p = 0,0139)

106,7 ± 12,4 
(n = 5, p = 0,0475)

TNF-α, пг/мл 15,6 ± 2,0 
(n = 25)

32,4 ± 5,5 
(n = 16, p = 0,0019)

17,2 ± 2,7 
(n = 16, p = 0,6429)

6,0 ± 3,3 
(n = 5, p = 0,0050)

Примечание. В скобках указаны: n – количество исследованных животных, p – уровень статистической значимо-
сти изменения показателей животных по сравнению с отрицательным контролем по результатам использования 
статистического критерия Стьюдента.

Значения показателя концентрации интерлей-
кина 6 (IL-6) 128,8, 428,2, 845,2, 106,7 пг/мл и соответ-
ствующее количество его исследований 15, 20, 9, 5 
соотносятся с группами отрицательный контроль, 
модель 1 и 2. Значение данного показателя у груп-
пы отрицательный контроль меньше его значения 
у группы модель 1 в 3,3 раза (30 %) и группы мо-
дель 2 в 6,6 раза (15 %). Статистическая значимость 
отличий для групп модель 1, 2 и 3 по сравнению
с отрицательным контролем составляет p = 0,0031 
и p = 0,0139, p = 0,0475 соответственно. 

Значения показателя концентрации фактора 
некроза опухолей α (TNF-α) 15,6, 32,4, 17,2, 6,0 пг/мл 
и соответствующее количество его исследований 
25, 19, 16, 5 соотносятся с группами отрицательный 
контроль, модель 1, 2 и 3. Значение данного пока-
зателя у группы отрицательного контроля меньше 
его значения у группы модель 1 в 2,1 раза (48 %). 
Статистическая значимость отличий для групп мо-
дель 1, 2 и 3 по сравнению с отрицательным кон-
тролем составляет p = 0,0019, p = 0,6429, p = 0,0050 
соответственно.

При анализе показателей общего анализа кро-
ви (табл. 2) следует выделить повышение значения 
показателей красной крови через 20 ч после введе-
ния ЛПС. Значения показателя количества эритро-
цитов 8,0, 8,1, 8,1, 8,5×1012/л-1 и соответствующее им 
количество исследований 15, 10, 20, 9 соотносятся 
с группами отрицательный контроль, модель 1, 2 
и 3. Значение данного показателя у группы отри-
цательного контроля меньше показателя группы 
модель 3 в 1,5 (66, 34 %). Статистическая значи-
мость отличий групп модель 1, 2 и 3 по сравнению 
с отрицательным контролем составляет p = 0,8425, 
p = 0,390, p = 0,0000 соответственно.

Значения показателя Hb 129,6, 126,6, 138,2, 
179,3 г/л и соответствующее количество его ис-

следований 15, 10, 19, 9 соотносятся с группами 
отрицательный контроль, модель 1, 2 и 3. Значе-
ние данного показателя у группы отрицательного 
контроля меньше показателя у группы модель 3 
в 1,4 раза (72, 28 %). Статистическая значимость 
отличий для групп модель 1, 2 и 3 по сравнению 
с отрицательным контролем составляет p = 0,7539, 
p = 0,2185, p = 0,0001 соответственно. 

Выраженные изменения отмечаются при ана-
лизе количества лейкоцитов и тромбоцитов. Зна-
чения показателя количества лейкоцитов 5,5, 4,2, 
2,7, 2,2 ×109/л-1 и соответствующее количество его 
исследований 15, 10, 19, 9 соотносятся с группами 
отрицательный контроль, модель 1, 2 и 3. Значе-
ние данного показателя у группы отрицательного 
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Таблица 2
 
 

Сравнение гематологических показателей крыс контрольной и опытных групп

Показатель

Экспериментальная группа крыс

отрицательный 
контроль 

(0,9 % раствор NaCl, 5 ч)

модель 1 
(1,25 мг ЛПС 

E. coli O111:B4, 5 ч)

модель 2 
(1,25 мг ЛПС 

Pseudomonas aeruginosa, 
20 мг/кг тромбопластин-
кальциевой смеси, 5 ч)

модель 3 
(1,875 мг ЛПС 

Pseudomonas aeruginosa, 
20 мг/кг тромбопластин-
кальциевой смеси, 20 ч)

Эритроциты, 
×1012/л-1

8,0 ± 0,5 
(n = 15)

8,1 ± 0,3 
(n = 10, p = 0,8425)

8,5 ± 0,3 
(n = 20, p = 0,3390)

12,1 ± 0,6 
(n = 9, p = 0,0000)

Hb, г/л 129,6 ± 6,3 
(n = 15)

126,6 ± 4,6 
(n = 10, p = 0,7539)

138,2 ± 3,8 
(n = 19, p = 0,2185)

179,3 ± 7,5 
(n = 9, p = 0,0001)

Hct, % 39,5 ± 2,5 
(n = 15)

40,3 ± 2,0 
(n = 10, p = 0,827)

42,6 ± 1,4 
(n = 20, p = 0,2587)

61,2 ± 3,0 
(n = 9, p = 0,0000)

MCH, пг 16,5 ± 0,4 
(n = 15)

15,6 ± 0,1 
(n = 10, р = 0,1406)

16,2 ± 0,2 
(n = 19, р = 0,5676)

14,8 ± 0,2 
(n = 9, р = 0,0090)

MCHC, г/дл 325,2 ± 4,8 
(n = 14)

315,4 ± 5,1 
(n = 10, р = 0,1850)

317,1 ± 3,9 
(n = 18, р = 0,1956)

294,2 ± 3,2 
(n = 9, р = 0,0001)

MCV, фл 49,7 ± 0,6 
(n = 15)

49,8 ± 0,7 
(n = 10, р = 0,8931

50,6 ± 0,7 
(n = 20, р = 0,3534)

50,4 ± 0,6 
(n = 9, р = 0,4295)

Лейкоциты, 
×109/л-1

5,5 ± 0,5 
(n = 15)

4,2 ± 0,8 
(n = 10, р = 0,0000)

2,7 ± 0,3 
(n = 19, р = 0,1345)

10,0 ± 1,1 
(n = 9, р = 0,0005)

Нейтрофилы, % 33,3 ± 4,4 
(n = 15)

58,9 ± 5,8 
(n = 10, р = 0,0016)

40,2 ± 5,1 
(n = 19, р = 0,3205)

81,2 ± 2,0 
(n = 9, р = 0,0000)

Нейтрофилы, 
×109/л-1

1,9 ± 0,3 
(n = 15)

2,5 ± 0,5 
(n = 10, р = 0,2038)

1,4 ± 0,3 
(n = 19, р = 0,2887)

8,3 ± 1,1 
(n = 9, р = 0,0000)

Эозинофилы, % 1,5 ± 0,2 
(n = 15)

0,9 ± 0,2 
(n = 10, р = 0,0488)

2,1 ± 0,2 
(n = 19, р = 0,0578)

0,2 ± 0,1 
(n = 9, р = 0,0001)

Эозинофилы, 
×109/л-1

0,1 ± 0,0 
(n = 15)

0,0 ± 0,0 
(n = 10, р = 0,1038

1,0 ± 0,0 
(n = 18, р = 0,2355)

0,0 ± 0,0 
(n = 9, р = 0,0089)

Базофилы, % 0,8 ± 0,3 
(n = 15)

0,0 ± 0,0 
(n = 9, р = 0,0131)

0,1 ± 0,0 
(n = 19, р = 0,0822)

0,0 ± 0,0 
(n = 9, р = 0,0627)

Базофилы, 
×109/л-1

0,0 ± 0,0 
(n = 15)

0,0 ± 0,0 
(n = 9)

0,0 ± 0,0 
(n = 19)

0,0 ± 0,0 
(n = 9)

Моноциты, % 1,7 ± 0,2 
(n = 15)

4,2 ± 1,9 
(n = 10, р = 0,1155)

1,2 ± 0,1 
(n = 19, р = 0,0727)

1,1 ± 0,1 
(n = 9, р = 0,1160)

Моноциты, 
×109/л-1

0,1 ± 0,0 
(n = 15)

0,2 ± 0,2 
(n = 10, р = 0,3097)

0,0 ± 0,0 
(n = 19, р = 0,0000)

0,1 ± 0,0 
(n = 9, р = 0,6824)

Лимфоциты, % 58,5 ± 5,8 
(n = 15)

35,8 ± 5,1 
(n = 10, р = 0,0113)

50,6 ± 4,6 
(n = 19, р = 0,2852)

17,5 ± 1,8 
(n = 9, р = 0,0000)

Лимфоциты, 
×109/л-1

3,5 ± 0,4 
(n = 15)

1,4 ± 0,3 
(n = 10, р = 0,0011)

1,2 ± 0,1 
(n = 19, р = 0,0000)

1,6 ± 0,1 
(n = 9, р = 0,0021)

Тромбоциты, 
×109/л-1

514,9 ± 46,2 
(n = 15)

301,8 ± 59,5 
(n = 10, р = 0,0089)

281,9 ± 26,6 
(n = 20, р = 0,0001)

91,6 ± 19,7 
(n = 9, р = 0,0000)

MPV, фл 6,1 ± 0,1 
(n = 15)

6,0 ± 0,1 
(n = 10, р = 0,7032)

6,1 ± 0,1 
(n = 20, р = 0,8949)

5,4 ± 0,2 
(n = 9, р = 0,0028)

PCT, % 0,31 ± 0,03 
(n = 15)

0,18 ± 0,04 
(n = 10, р = 0,0090)

0,18 ± 0,02 
(n = 20, р = 0,0002)

0,05 ± 0,04 
(n = 9, р = 0,0000)

PDWcv, % 37,9 ± 0,8 
(n = 15)

39,9 ± 1,5 
(n = 10, р = 0,2194)

41,0 ± 1,0 
(n = 20, р = 0,0276)

46,8 ± 1,9 
(n = 9, р = 0,0001)

PDWsd, фл 6,1 ± 0,2 
(n = 15)

6,4 ± 0,3 
(n = 10, р = 0,5712)

6,6 ± 0,2 
(n = 20, р = 0,1095)

6,8 ± 0,3 
(n = 9, р = 0,1147)

PLC-R, % 8,4 ± 0,3 
(n = 14)

9,0 ± 0,6 
(n = 10, р = 0,3105)

9,1 ± 0,3 
(n = 20, р = 0,1074)

8,4 ± 0,7 
(n = 9, р = 0,9011)

PLC-С, % 43,3 ± 4,2 
(n = 15)

24,8 ± 4,3 
(n = 10, р = 0,0067)

25,9 ± 2,7 
(n = 20, р = 0,0009)

7,8 ± 2,0 
(n = 9, р = 0,0000)

Примечание. В скобках указаны: n – количество исследованных животных, p – уровень статистической значимо-
сти изменения показателей животных по сравнению с отрицательным контролем по результатам использования 
статистического критерия Стьюдента.
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контроля больше его значения у группы модель 1 
в 1,3 раза (76,24 %) и меньше его значения у группы 
модель 3 в 1,8 раза (55,45 %). Статистическая зна-
чимость отличий для групп модель 1, 2 и 3 по срав-
нению с отрицательным контролем составляет 
р = 0,0000, p = 0,1345, р = 0,0005 соответственно. 

Значения показателя процентного содержа-
ния лимфоцитов 58,5, 35,8, 50,6, 17,5 % и соответ-
ствующее количество его исследований 15, 10, 19, 9 
соотносятся с группами отрицательный контроль, 
модель 1, 2 и 3. Значение данного показателя 
у группы отрицательный контроль больше его зна-
чения у группы модель 3 в 3,3 раза (30,70 %). Ста-
тистическая значимость отличий для групп модель 
1, 2 и 3 по сравнению с отрицательным контролем 
составляет р = 0,0113, р = 0,2852, p = 0,0000 соот-
ветственно. 

Значения показателя количества тромбоцитов 
514,9, 301,8, 218,9, 91,6×109/л-1 и соответствующее 
количество его исследований 15, 10, 20, 9 соот-
носятся с группами отрицательный контроль, мо-
дель 1, 2 и 3. Значение данного показателя у груп-
пы отрицательный контроль больше его значения 
у групп:

1) модель 1 в 1,7 раза (59,41 %); 
2) модель 2 в 2,4 раза (43,57 %); 
3) модель 3 в 5,6 раза (18,82 %).
Статистическая значимость отличий для групп 

модель 1, 2 и 3 по сравнению с отрицательным кон-
тролем составляет р = 0,0089, p = 0,0000, p = 0,0001 
соответственно. 

Значения показателя доли тромбоцитов в объ-
еме цельной крови (PCT) 0,31, 0,18, 0,18, 0,05 % и со-
ответствующее количество его исследований 15, 
10, 20, 9 соотносятся с группами отрицательный 
контроль, модель 1, 2 и 3. Значение данного показа-
теля у группы отрицательный контроль больше его 
значения у групп модель 1 и 2 в 1,7 раза (58,42 %), 
группы модель 3 в 6,2 раза (16,84 %).

Статистическая значимость отличий для групп 
модель 1, 2 и 3 по сравнению с отрицательным кон-
тролем составляет р = 0,0090, p = 0,0002, p = 0,0000 
соответственно. 

Значения показателя количества больших 
тромбоцитов (PLC-C) 43,3, 24,8, 25,9, 7,8 % и соот-
ветствующее количество его исследований 15, 10, 
20, 9 соотносятся с группами отрицательный кон-
троль, модель 1, 2 и 3. Значение данного показате-
ля у группы отрицательный контроль больше его 
значения у групп:

1) модель 1 в 1,7 раза (57,43 %); 
2) модель 2 в 1,7 раза (60,40 %); 
3) модель 3 в 5,6 раза (18,82 %).
Статистическая значимость отличий для 

групп модель 1, 2 и 3 по сравнению с отри-
цательным контролем составляет р = 0,0067, 
р = 0,0009, p = 0,0000 соответственно.

Таким образом, в данном исследовании проде-
монстрированы три различные модели ОРДС с на-
рушениями гемостаза. При одновременном введе-

нии раствора бактериального липополисахарида 
и тромбопластин-кальциевой смеси воспалитель-
ный процесс начинается с коагуляции иммунного 
и сосудистого типов. На фоне этого процесса в тка-
нях возникают дистрофические и некротические 
изменения. Внутрилегочное введение обеспечи-
вает условия для формирования патологического 
процесса в нижних отделах дыхательных путей, 
минуя верхние, что позволяет избежать сложения 
эффекта их поражения и рассматривать ОРДС как 
отдельное состояние. Для разработанных моделей 
характерны значительные нарушения в системе ге-
мостаза как через 5 ч, так и через 20 ч после введе-
ния. При длительных сроках наблюдения, помимо 
выраженной одышки, отмечались дополнительные 
компоненты клинической картины заболевания, 
не регистрируемые у наркотизированных живот-
ных: вялость, шаткость походки, слабая реакция на 
раздражители. Несмотря на схожий характер трех 
моделей, различия между ними дают возможность 
моделировать состояния различной специфично-
сти и тяжести.

Выводы:
1. У животных группы отрицательного кон-

троля значения эритроцитов, Hct, нейтрофилов, 
PDWcv, PDWsd были меньше, а MCH, MCHC, эозино-
филов, лимфоцитов, тромбоцитов, PCT, PLC-C боль-
ше их значений у животных опытных групп (модель 
1, 2 и 3).

2. Анализ данных показывает, что значимое 
изменение параметров животных исследуемых 
групп не носит однозначный характер: у груп-
пы модель 1 значимо изменены параметры АПТВ 
и TNF, у группы модель 3 – параметры ТВ и ПВ.

3. Модели, представленные в данном иссле-
довании, характеризуются как общими элемен-
тами патологического процесса, так и своими от-
личительными признаками. Такие изменения, как 
тромбоцитопения, снижение уровня тромбокрита, 
фракции больших тромбоцитов и абсолютного со-
держания лимфоцитов, а также повышение уровня 
D-димера в крови исследуемых лабораторных жи-
вотных, наблюдаются в каждой модели вне зави-
симости от факта введения тромбопластин-каль-
циевой смеси и характеристики вводимого ЛПС. 
Выраженная лимфопения объясняется перемеще-
нием клеток в очаг воспаления.

4. Тромбоцитопения и уменьшение тром-
бокрита могут свидетельствовать о вовлечении 
тромбоцитов в гемостаз либо их интенсивном раз-
рушении. Из комплекса всех изменений, распреде-
ления тромбоцитов по объему, а также снижения 
числа тромбоцитов, содержания тромбокрита 
и фракции гигантских тромбоцитов можно заклю-
чить, что патологический процесс каждой модели 
характеризовался тромбоцитопенией потребле-
ния, характерной для ДВС-синдрома.

5. Анализ данных показал различное количе-
ственное сочетание значимых изменений показа-
телей опытных групп:
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• значимое изменение эритроцитов (×1012/л-1), 
Hb (г/л), Hct (%), MCH (пг), MCHC (г/дл), нейтрофи-
лов (×109/л-1), лейкоцитов (×109/л-1), лимфоцитов (%), 
MPV (фл) наблюдалось у животных опытной группы 
модель 3;

• значимое изменение нейтрофилов (%) и лим-
фоцитов (%) – в группах модель 1 и 3;

• значимое изменение ширины распределения 
тромбоцитов по объему PDWcv (%) – в группах мо-
дель 2 и 3.

6. При сравнении модели 2 и 1 установ-
лено, что использование липополисахарида
Ps. aeruginosa вместо E. coli, а также введение 
тромбопластин-кальциевой смеси внутривенно 
позволило добиться более выраженных измене-
ний системы гемостаза (удлинение тромбинового 
времени, что указывает на нарушение внешнего 
пути свертывания, и увеличение значения показа-
теля распределения тромбоцитов по объему кро-
ви может являться дополнительным индикатором 
воспаления), а также возрастания уровня провос-
палительного цитокина IL-6. В комплексе с воз-
растанием уровня D-димера это демонстрирует 

не только декомпенсацию системы свертывания, 
но и активацию белков острой фазы воспаления. 

7. Изменения, наблюдаемые в показателях 
спустя 15 дополнительных часов наблюдения, за-
ключаются в нарастании коагулопатии, включая 
укорочение тромбинового времени, что коррели-
рует с уровнем фибрина и активностью белков вос-
паления, удлинение ПВ, причиной которого могут 
быть два механизма – истощение внешнего пути 
свертывания после его индуцированной актива-
ции введением тромбопластин-кальциевой смеси 
и удлинение ПВ как маркера разрушения ткани, 
в данном случае – повреждения паренхимы лег-
ких – на фоне сохранения повышения уровня 
D-димера, падения уровня тромбоцитов и изме-
нения их распределения в объеме крови; падении 
уровня цитокинов IL-6 и TNF-α после пиковых зна-
чений спустя 5 ч после введения; повышении аб-
солютного содержания эритроцитов, уровня гемо-
глобина, гематокрита, были отмечены как маркеры 
тяжелого течения различных форм респираторных 
инфекций, в том числе хронического обструктив-
ного бронхита и бронхиальной астмы.
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The exact evolution of respiratory symptoms after COVID-19, as well as the dynamics 
of functional and radiographic lung injury, remains to be determined in the long term. 
Understanding the mechanisms that can lead to persistent respiratory disorders in the 
post-COVID period will allow us to offer the patient individual strategies for monitoring 
and treatment. Breath control exercises help with persistent respiratory symptoms and 
are also helpful for functional respiratory complaints and fatigue. With persistent cough, 
hyperreactivity of the respiratory tract and shortness of breath in the post-covid period, 
Singlon® (montelukast) is the drug of choice with a good safety profile, in addition, having 
anti-inflammatory, antiviral and antifibrotic effects, Singlon® can also be considered 
as a promising drug for prevention and treatment COVID-19 and its consequences. 
Groprinosin® (inosine pranobex) has an important advantage based on the combination 
of non-specific antiviral and immunomodulatory effects, which makes it a valuable drug 
for the treatment and prevention of COVID-19 and its consequences, including patients 
with persistent respiratory symptoms and persistent immunosuppression.

Точную эволюцию респираторных симптомов после COVID-19, а также 
динамику функционального и рентгенологического поражения легких еще 
предстоит определить в долгосрочной перспективе. Понимание механизмов, 
которые могут привести к стойким респираторным нарушениям в постковидном 
периоде, позволит предложить пациенту индивидуальные стратегии наблюдения 
и лечения. Упражнения на контроль дыхания помогают при стойких респираторных 
симптомах, а также полезны при функциональных респираторных жалобах 
и утомляемости. При стойком кашле, гиперреактивности дыхательных 
путей и одышке в постковидном периоде Синглон® (монтелукаст) является 
препаратом выбора с хорошим профилем безопасности. Кроме того, обладая 
противовоспалительным, противовирусным и антифибротическим эффектами, 
Синглон® также может рассматриваться как перспективный лекарственный 
препарат для профилактики и лечения COVID-19 и ее последствий. Гроприносин® 
(инозин пранобекс) имеет важное преимущество, основанное на сочетании 
неспецифического противовирусного и иммуномодулирующего действия, что 
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Введение. В декабре 2019 года в Ухане, Китай, 
были зафиксированы первые случаи пневмонии, вы-
званной новым коронавирусом SARS-CoV-2 (Severe 
acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 – 

коронавирус тяжелого острого респираторного 
синдрома 2) [1].  С тех пор вирус распространил-
ся на материковом Китае и по миру, достигнув 
масштабов пандемии, представляющей собой 
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одну из наиболее серьезных глобальных проблем 
XXI века [1, 2]. Пандемия коронавирусной инфекции 
2019 года (COVID-19) привела к значительной на-
грузке на системы здравоохранения всего мира [1, 
3]. Клинические проявления COVID-19 варьируют от 
бессимптомных и легких форм до острого респира-
торного дистресс-синдрома (ОРДС), приводящего 
к летальному исходу [4].

Механизмы респираторных нарушений при 
COVID-19. У существенной доли пациентов раз-
вивается COVID-19-пневмония, представляющая 
собой ключевой фактор, определяющий прогноз 
при COVID-19 [3–5]. Прогрессирующее ухудшение 
состояния легких опосредовано каскадом гипер-
воспалительных реакций, которые часто наблю-
даются после начального периода стабилизации 
симптомов [6]. Предполагается, что ассоцииро-
ванная с COVID-19 пневмония и тяжелый воспали-
тельный процесс вызывают стойкие повреждения 
паренхимы легких [6]. Кроме того, у пациентов со 
среднетяжелой и тяжелой формами заболевания 

COVID-19 чаще развиваются полиорганные нару-
шения, например: тромбоэмболические осложне-
ния, повреждение миокарда, печеночная недоста-
точность и пневмоторакс [7–10]. 

Факторами риска (ФР) критических состояний 
в основном являются возраст, сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет и мужской пол [6, 11].

У неизвестной доли пациентов с COVID-19 мо-
жет развиваться субклиническая пневмония с лег-
ким течением заболевания, не требующая госпита-
лизации [6]. 

Подобно другим тяжелым вирусным инфек-
циям, течение COVID-19 характеризуется двумя 
критическими фазами, в которых взаимодействие 
между про- и противовоспалительными механиз-
мами хозяина играет важную роль в исходе забо-
левания и включает фазу вирусного ответа и фазу 
воспалительного ответа хозяина [12, 13]. Поражен-
ная альвеола во время обеих фаз COVID-19 пред-
ставлена на рис. 1 [14].

Рис. 1. Пораженная альвеола при COVID-19 во время фазы вирусного ответа и в фазу воспалительного ответа хозяина: 
значение воспаления (адаптировано из [14]): слева: иммунные механизмы в фазу вирусного ответа; справа: несколько 
иммуноопосредованных механизмов при остром повреждении легких в фазу воспалительного ответа хозяина; *по-

тенциальная мишень иммунотерапии с противовирусным потенциалом; $ трафик лейкоцитов как потенциальная цель; 
# ингибирование продукции и высвобождения цитокинов в фазу цитокинового шторма как цель лечения, MMP (ММП) – 

матриксные металлопротеиназы; TNF-α – фактор некроза опухоли-α; IL (ИЛ) – интерлейкин 

Фаза вирусного ответа
Противовирусная терапия

Фаза воспалительного ответа хозяина 
Иммуносупрессивная/иммуномодулирующая терапия

В соответствии с двумя разными стадиями 
COVID-19 выделяются разные иммунологические 
пути, которые предлагают потенциальные мишени 
для лечения [14]. На ранних стадиях COVID-19 про-

тивовирусная терапия может быть эффективной, 
тогда как в воспалительную фазу предпочтитель-
ной является иммуносупрессивная/иммуномоду-
лирующая терапия (рис. 1) [14]. 
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В фазу вирусного ответа опосредованное ре-
цептором прикрепление вируса и проникновение 
SARS-CoV-2 в клетки-мишени осуществляется по-
средством связывания рецептора ангиотензин-
превращающего фермента 2 (АПФ2) хозяина со 
спайк-гликопротеином вируса [15]. Клетки с высо-
кой экспрессией АПФ-2 присутствует в слюнных 
железах полости рта, по всему дыхательному трак-
ту и в эпителиальных клетках легких [16]. Кроме 
того, частицы SARS-CoV и вирусный геном обнару-
жен в макрофагах и лимфоцитах, а также в эндоте-
лиальных клетках сосудов [17]. 

Ранние цитопатические и воспалительные 
эффекты связаны с быстрой репликацией вируса, 
препятствующей синтезу и функционированию 
белка в инфицированных клетках, что приводит 
к прогрессирующей дисфункции и, наконец, 
к апоптозу [13, 18, 19]. 

Вирус вызывает подавление и потерю рецеп-
тора АПФ-2, вызывая повреждение легких и вы-
свобождение большого количества провоспали-
тельных медиаторов [13, 18, 19]. Определенные 
врожденные и адаптивные иммунные клетки обе-
спечивают важные иммунные реакции на первой 
стадии воспаления [12, 20]. 

Ранее синтезированные и высвобожденные ви-
русные белки распознаются эндосомальным толл-
подобным рецептором-7 инфицированной ткани 
или врожденными иммунными клетками (макрофа-
ги, нейтрофилы и дендритные клетки), что приводит 
к активации внутриклеточных рецепторов распоз-
навания и трансмембранных белков [12, 20]. 

Поздние механизмы сходятся на активации 
протеинкиназ, которые в свою очередь активиру-
ют регуляторные факторы транскрипции интерфе-
рона, стимулирующие фактор некроза опухоли-α 
(ФНО-α), а также транскрипцию и секрецию интер-
лейкинов (ИЛ)-1, -6, -8 и -12 [12, 21, 22]. 

В дополнение к ингибирующему действию на 
репликацию вируса как в инфицированных, так 
и в неинфицированных клетках секреция хемоки-
нов индуцирует адаптивный иммунный ответ, об-
условленный в первую очередь Т-клетками [12, 21, 
22]. Дифференцировка Т-клеток и стимуляция под-
держиваются презентацией антигена за счет ден-
дритных клеток и высвобождения цитокинов CD4+ 

Т-клетками [23, 24]. 
Цитотоксические Т клетки (CD8+) распознают 

цитозольные вирусные пептиды, представленные 
молекулами главного комплекса гистосовместимо-
сти (МНС) класса I. CD8+ Т-клетки напрямую убива-
ют инфицированные клетки, активируют нуклеазы, 
которые разрушают вирусные геномы, и иниции-
руют дальнейшую секрецию цитокинов, активиру-
ющую фагоцитоз легочными макрофагами [25]. 

С точки зрения индуцированного вирусом от-
ключения экспрессии МНС класса I на инфициро-
ванных клетках естественные клетки-киллеры (ЕK) 
также могут распознавать и убивать инфицирован-
ные вирусом клетки [21, 23, 26].

У большинства пациентов с COVID-19 первич-
ная воспалительная реакция приводит к снижению 
вирусной активности с последующим уменьше-
нием воспаления [13]. Более серьезную проблему 
представляет собой вторичная фаза воспаления, 
характеризующаяся у некоторых пациентов цито-
киновым штормом и лейкоцитарной инфильтраци-
ей легочной ткани (рис. 1) [14, 27]. 

В настоящее время обсуждаются различные 
неадекватные иммунные защитные механизмы, ин-
дуцированные вирусом [28, 29]. 

Во время фазы вирусного ответа вируснейтра-
лизующие антитела не играют большой роли из-за 
отсутствия клонов В-клеток памяти [28, 29]. Однако 
после активации В-клеток и пролиферации антите-
ла, нейтрализующие спайковый белок, могут способ-
ствовать накоплению провоспалительных макро-
фагов и продукции матриксных металлопротеиназ, 
лейкотриенов и ИЛ-8 в легких путем связывания 
с рецепторами Fc [28]. ИЛ-8 оказывает негативное 
влияние на праймирование Т-клеток дендритными 
клетками, тем самым обеспечивая важный механизм 
SARS-CoV-2, чтобы избежать иммунного ответа хозя-
ина. Непрерывный круг «репликация и гибель виру-
са» приводит к пироптозу клеток, что впоследствии 
вызывает массивное высвобождение цитокинов 
и миграцию иммунных клеток в легкие [28, 29]. Кро-
ме того, опосредованная антителами активация си-
стема комплемента приводит к продукции хемоки-
нов и инвазии гранулоцитов и лимфоцитов, которые 
еще больше увеличивают повреждение легочной 
ткани (рис. 1) [14, 30].

Хотя адекватный и быстрый иммунный ответ 
ослабляет репликацию вируса и цитопатическое 
повреждение тканей, индуцированное вирусом, 
однако повышенный иммунный ответ хозяина, ви-
димо, наоборот, вызывает поражение органов, та-
кое как ОРДС и цитокиновый шторм [27, 31]. 

Чтобы ослабить синдром системного вос-
палительного ответа с активацией иммунной си-
стемы, предотвратить дезадаптивную полиор-
ганную дисфункцию и обеспечить возвращение 
к иммунологическому гомеостазу, зеркально раз-
вивается синдром подавляющего и длительного 
уравновешивающего компенсаторного противо-
воспалительного ответа, который приводит к по-
стинфекционной иммуносупрессии, известной 
как синдром стойкого воспаления, иммуносупрес-
сии и катаболизма [32–34]. 

Если ранняя смерть при COVID-19, как прави-
ло, вызвана цитокиновым штормом с развитием 
острого повреждения легких, ОРДС, коагулопатии, 
гипотонии, гипоперфузии, полиорганной недоста-
точности, то более поздняя может быть связана со 
стойкой иммуносупрессией и вторичными инфек-
циями (бактериальными, грибковыми), а также ре-
активацией вируса [35]. 

Следует учитывать, что, помимо прямого по-
вреждения органов вирусом SARS-CoV-2 и тромбо-
эмболических осложнений, важную роль играют 
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эффекты, опосредованные через иммунную систе-
му в результате воспаления, стойкой иммуносу-
прессии или аутоиммунитета [35]. 

Отмечается, что пациенты, перенесшие 
COVID-19, подвержены риску развития вторичных 
бактериальных и грибковых инфекций, что под-
черкивает присутствие иммуносупрессии и нару-
шений иммунной регуляции [34].

Считается, что именно реакция иммунной си-
стемы на вирус SARS-CoV-2, а не сам вирус игра-
ет определенную роль в сохранении в постко-
видном периоде таких симптомов, как усталость 
и одышка [35]. 

Из-за большого количества пациентов 
с COVID-19 во всем мире долгосрочные респира-
торные осложнения COVID-19 приводят к значи-
тельному потреблению ресурсов здравоохране-
ния [1, 3, 6]. 

Пациенты после тяжелой формы заболевания 
COVID-19 и ОРДС страдают от стойкого поврежде-
ния паренхимы легких, длительного нарушения 
физического состояния и ухудшения функции лег-
ких [6]. Помимо них, пациенты с функциональными 
респираторными жалобами, такими как дисфунк-
циональное дыхание/гипервентиляционный син-
дром, могут представлять значительную нагрузку 
на систему здравоохранения после COVID-19 [6]. 

Респираторные нарушения в постковидном 
периоде. Одышка представляет собой наиболее 
частый респираторный симптом в постковидном 
периоде. По данным разных исследований, рас-
пространенность стойкой одышки колеблется от 5 
до 81 % после госпитализации и ~ у 14 % пациен-
тов с легкой формой COVID-19 [36–43]. Постоянная 
одышка, по-видимому, не имеет тесной связи с ис-
ходной тяжестью COVID-19 и наблюдается с одина-
ковой частотой у пациентов, которые изначально 
нуждались в госпитализации в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРИТ), и у пациентов, 
которые первоначально были госпитализированы 
в общесоматическое отделение [44].

Так, в недавнем исследовании показано, что 
среди пациентов с легким и среднетяжелым/тяже-
лым течением COVID-19 (n = 60) нарушение функ-
ции легких не зависело от сроков госпитализации 
(р = 0,857) и инсуффляции кислорода (р = 0,651) [6]. 
Эти данные могут свидетельствовать о наличии не-
диагностированной вирусной пневмонии с интер-
стициальным повреждением легких или нарушении 
перфузии после легкого заболевания COVID-19 [6].
Одышка оказывает сильное влияние на качество 
жизни и социально-экономический статус паци-
ентов [39, 40]. Из-за одышки многие пациенты не 
возвращаются к работе в течение 6 месяцев после 
острой COVID-19 [39, 40]. 

Функциональный эффект легочных паренхи-
матозных осложнений, как правило, не выражен 
[42, 44–48], а одышка со временем постепенно 
улучшается даже у подгруппы пациентов со стой-
кой одышкой в течение года после COVID-19 [36].

Механизмы одышки после COVID-19 многофак-
торны, включают паренхиматозные последствия, 
нарушение дыхания, сердечно-сосудистую дис-
функцию и мышечную декондиционированность 
[42, 49, 50]. 

Недавно опубликованы результаты первых го-
дичных наблюдений за пациентами после COVID-19 
[36, 51]. X. Wu и соавт. показали, что среди 83 па-
циентов с тяжелым течением COVID-19, которым 
не потребовалась ИВЛ, одышка в баллах и способ-
ность к физической нагрузке улучшились с течени-
ем времени [36]. Однако у части пациентов через 
год сохранялись стойкие физиологические и рент-
генологические изменения [36]. 

В исследовании L. Huang и соавт., напротив, 
продемонстрировано незначительное ухудшение 
одышки в баллах в период от 6 до 12 месяцев по-
сле COVID-19 и отсутствие улучшения емкости лег-
ких при физической нагрузке, а также диффузион-
ной способности легких по монооксиду углерода 
(DLCO), тогда как общая емкость легких и аномалии 
при визуализации легких постепенно восстанавли-
вались [51].

Кашель после COVID-19 встречается реже, 
чем одышка, регистрируется у 2–42 % пациентов 
и может сохраняться в течение нескольких недель 
и месяцев после инфицирования SARS-CoV-2 [37, 
39–41, 45, 52–54]. Как и одышка, кашель потенци-
ально влияет на качество жизни пациентов [39]. 
В большом исследовании установлено, что сохра-
няющийся через 11 месяцев после выписки паци-
ента из стационара кашель не связан с клинически-
ми факторами или факторами госпитализации [54]. 
В недавнем обзоре W.-J. Song и соавт. предположи-
ли, что кашель после COVID-19 сохраняется за счет 
активации блуждающих чувствительных нервов, 
что приводит к состоянию кашлевой гиперчувстви-
тельности, а также вследствие нейровоспалитель-
ных изменений в головном мозге [53].

Синдром поствирусной бронхиальной ги-
перреактивности часто встречается после респи-
раторных вирусных инфекций, однако его распро-
страненность после COVID-19 остается неясной [6].
D. Munker и соавт. в своем исследовании уста-
новили, что после COVID-19 у части пациентов 
с нормальной функцией легких, но сохраняющими-
ся респираторными симптомами обнаруживалась 
бронхиальная гиперреактивность, которая про-
являлась развитием бронхоспазма в ответ на раз-
личные стимулы (раздражители, смех, физическую 
нагрузку) [6]. 

Основными симптомами бронхиальной ги-
перреактивности как осложнения COVID-19 были 
одышка и стойкий кашель [6]. Особый интерес 
в постковидном периоде вызывают функциональ-
ные респираторные нарушения, такие как дис-
функциональное дыхание/гипервентиляционный 
синдром.

Дисфункциональное дыхание – это термин, 
описывающий группу нарушений дыхания, приво-
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дящих к одышке и нереспираторным симптомам 
при отсутствии органического респираторного за-
болевания или в дополнение к нему [55].

Гипервентиляционный синдром – наибо-
лее часто изучаемая форма дисфункционального 
дыхания, серьезно влияющая на качество жизни 
пациента [56]. Поскольку одышка после COVID-19 
может возникать у пациентов даже с легкой фор-
мой COVID-19 и отсутствием признаков поврежде-
ния органов при повторном обследовании, ранее 
была заподозрена потенциально высокая распро-
страненность дисфункционального дыхания после 
COVID-19 [57, 58]. 

Опросник Неймегена (Nijmegen Questionnaire) 
используется для оценки функциональных ре-
спираторных жалоб с целью выявить пациентов 
с дисфункцией дыхания [59, 60]. В одном из ис-
следований положительный результат опросника 
Неймегена (> 22 балла из 64) выявлен у 20,9 % из 
177 пациентов, обследованных при амбулаторном 
посещении по поводу стойких симптомов COVID-19 
и/или госпитализации в ОРИТ [41]. 

В своем исследовании J. Motiejunaite и соавт. 
с помощью кардиопульмонального нагрузочного 
теста выявили, что гипервентиляция при физи-
ческой нагрузке является основным ограничива-
ющим фактором у 8 пациентов, выживших после 
COVID-19 [61]. 

Á. Aparisi и соавт. также обратили внимание 
на неэффективность вентиляции во время кардио-
пульмонального нагрузочного теста у лиц с необъ-
яснимой одышкой в постковидном периоде, что 
обычно наблюдается у пациентов с гипервентиля-
ционным синдромом [62].

Данные результаты согласуются с исследова-
нием J. Taverne и соавт., которые сообщили о 10 
из 147 (7 %) пациентов, жаловавшихся на стойкую 
одышку в течение 3 месяцев, не объяснимую стан-
дартными исследованиями [63]. Из них 6 имели 
положительную оценку по опроснику Неймеге-
на, гипокапнию в покое и положительный тест на 
гипервентиляцию, что соответствовало диагнозу 
«гипервентиляционный синдром» [63]. Стоит от-
метить, что магнитно-резонансная томография го-
ловного мозга не выявила каких-либо отклонений 
у этих пациентов [63].

Патофизиология пост-COVID-19 дисфункци-
онального дыхания/гипервентиляционного син-
дрома изучена плохо. Среди пациентов с дисфунк-
циональным дыханием распространены тревога 
и депрессия [64]. Некоторые авторы особо выделя-
ют роль тяжелой психологической травмы [65]. 

Предполагается, что отрицательные социально-
экономические последствия пандемии для психиче-
ского здоровья могут способствовать возникнове-
нию функциональных респираторных жалоб, которые 
потенциально являются частью более крупного сома-
тоформного расстройства после COVID-19 [65]. 

С другой стороны, поскольку вирус SARS-CoV-2 
связывается с рецептором АПФ2, который экспрес-

сируются в ядрах ствола головного мозга, уча-
ствующих в регуляции вентиляции, центральное 
вмешательство в регуляцию дыхания не должно 
исключаться [66]. 

Данные относительно адекватных терапев-
тических стратегий отсутствуют. Управление дис-
функциональным дыханием/гипервентиляцион-
ным синдромом обычно включает дыхательные 
упражнения с физиотерапевтом (с низким уровнем 
доказательности) [67]. 

Нарушение функции легких в постковидном 
периоде. В исследовании D. Munker и соавт.  уста-
новлено, что в постковидном периоде (через 4 ме-
сяца после острой COVID-19) нарушение функции 
легких присутствовало как у пациентов с симпто-
мами, так и у бессимптомных пациентов, но чаще 
всего у тех, кто перенес тяжелое острое заболева-
ние [6]. 

Интересно, что при физической нагрузке 
снижение парциального напряжения кислорода 
в крови (paO2) обнаружено у 1/5 пациентов с легким 
течением болезни, большинство из которых имели 
погранично-легкое нарушение DLCO в покое [6]. 

В когортном исследовании COMEBAC у 19,3 % 
пациентов после острой COVID-19, повторно об-
следованных при амбулаторном посещении че-
рез 4 месяца, выявлены фиброзные поражения (со 
степенью поражения < 25 % в 97 % случаев) [41]. 
Легочные функциональные тесты у пациентов с фи-
брозными поражениями указывали на легкое ухуд-
шение от должного общей емкости легких (74,1 ± 
13,7 %) и DLCO (73,3 ± 17,9 %) [41]. 

X. Wu и соавт. сообщили об эволюции легоч-
ных функциональных тестов в проспективном 
динамическом когортном исследовании у паци-
ентов, госпитализированных с тяжелым течением 
COVID-19, которым не требовалась ИВЛ [36]. Ав-
торы обнаружили легкое нарушение от должного 
DLCO и форсированной жизненной емкости легких 
(ФЖЕЛ) через 3 месяца (медиана (межквартильный 
размах) 77 % (67–87) и 92 % (81–99) соответственно) 
с прогрессирующим улучшением через 6 месяцев 
(DLCO 76 % (68–90) и ФЖЕЛ 94 % (85–104)) и 12 меся-
цев (DLCO 88 % (78–101) и ФЖЕЛ 98 % (89–109)) [36].

Рентгенологические последствия COVID-19 
для паренхимы легких. Радиологические послед-
ствия COVID-19 в отношении паренхимы легких 
сильно различаются. Компьютерная томография 
высокого разрешения (КТ ВР) представляет собой 
эталонное обследование, используемое для диа-
гностики и классификации этих последствий [68]. 
КТ ВР позволяет провести точный анализ паренхи-
мы и обнаружить легочный фиброз среди других 
поражений [68]. 

Можно выделить три основные категории по-
следствий COVID-19 для паренхимы легких: так назы-
ваемые необратимые поражения, обратимые пора-
жения и поражения неопределенной эволюции [68].

Легочный фиброз после COVID-19 является 
основным необратимым поражением. Гистоло-
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гически он соответствует патологической рекон-
струкции альвеолярного эпителия с гиперпро-
дукцией коллагенового внеклеточного матрикса, 
связанной с разрушением нормальной легочной 
архитектуры. Легочный фиброз после COVID-19 
возникает вместе с различными поражениями, та-
кими как интерстициальные аномалии, ретикуляр-
ность легочной паренхимы, неровность плевры, 
тракционные бронхоэктазы или даже «сотовое 
легкое». Эти поражения присутствуют у 13–27 % 
пациентов в зависимости от времени оценки [37, 
41, 46, 69]. Степень поражения определяется от 
небольшой до умеренной, часто с вовлечением 
< 25 % легочной паренхимы [41]. 

X. Li и соавт. [70] идентифицировали возраст, 
индекс массы тела и маркеры воспаления (про-
кальцитонин) как основные ФР легочного фиброза 
после COVID-19, диагностируемого с 90 по 150-е 
сутки от начала заболевания. Действительно, дан-
ные факторы являются общими ФР тяжелых форм 
COVID-19 [70]. Таким образом, эти поражения чаще 
обнаруживаются у пациентов с ОРДС, госпитализи-
рованных в ОРИТ, с частотой в три раза выше у ин-
тубированных, чем у неинтубированных пациен-
тов [41]. Поражения, по-видимому, не развиваются 
сами по себе, так как последующее наблюдение не 
показывает увеличения их частоты [36].

В качестве потенциальных обратимых пора-
жений рассматриваются аномалии типа матового 
стекла, которые находятся в авангарде острого 
COVID-19 и, как правило, считаются признаком об-
ратимого паренхиматозного воспаления. Удиви-
тельно, но аномалии типа матового стекла могут 
не исчезать полностью при последующем наблю-
дении и наблюдаться в течение 12 месяцев после 
COVID-19 [36]. Их частота варьирует и оценивает-
ся в диапазоне от 7 до 92 % с вероятной связью 
между временем наблюдения и началом инфек-
ции, уменьшаясь со временем [36, 41, 52, 69]. Тем 
не менее аномалии типа матового стекла связаны 
с измененными тестами функции внешнего ды-
хания (ФВД), и их наличие может лежать в основе 
персистенции резидуального и автономного вос-
паления, которое впоследствии может привести 
к развитию или расширению фиброзных пораже-
ний [69]. 

Наконец, поражения с неопределенным стату-
сом, рассматриваемые как остаточные уплотнения 
и вентиляционные нарушения, которые преимуще-
ственно расположены в субплевральной части легко-
го, типа криволинейного затемнения. Их эволюцион-
ный профиль плохо охарактеризован из-за отсутствия 
наблюдательных исследований, однако, исходя из 
имеющихся скудных данных, они, по-видимому, ре-
грессируют с течением времени [36].

Несмотря на то, что рентгенологические ано-
малии наблюдаются часто при длительном наблю-
дении за пациентами с COVID-19, их влияние на 
тесты функции легких у большинства пациентов 
незначительное. 

В когортном исследовании COMEBAC при по-
вторном амбулаторном обследовании через 4 ме-
сяца после острой COVID-19 аномалии на КТ легких 
обнаружены у 108 из 171 пациента (63 %), в основ-
ном наблюдались легкие затемнения по типу ма-
тового стекла [41]. Фиброзные поражения имели 
место у 33 из 171 пациента (19 %), вовлекая менее 
25 % паренхимы у всех, кроме одного. Фиброз-
ные поражения наблюдались у 19 из 49 выживших 
(39 %) после ОРДС [41]. У пациентов с фиброзны-
ми поражениями отмечалось легкое ухудшение 
от должного общей емкости легких (74,1 ± 13,7 %) 
и DLCO (73,3 ± 17,9 %) [41]. 

Кроме того, учитывая сильную связь между 
симптомными формами COVID-19 и легочной эмбо-
лией, некоторые исследователи предлагают про-
водить оценку наличия нарушений перфузии через 
некоторое время от первичной инфекции [71, 72]. 

В исследовании M. Remy-Jardin и соавт. оце-
нивались аномалии легочных сосудов через 3 ме-
сяца после госпитализации по поводу пневмонии, 
вызванной SARS-CoV-2, у пациентов с персистиру-
ющими респираторными симптомами [73]. Анома-
лии перфузии, свидетельствующие о распростра-
ненной микроангиопатии, установлены у 65,5 % 
пациентов [73]. Четыре пациента в этом исследо-
вании при нормальных КТ-сканах имели дефекты 
перфузии, обнаруженные с помощью двухэнерге-
тической КТ [73]. Факторы риска и эволюция этих 
нарушений перфузии пока неизвестны. 

ТЭЛА является распространенным опасным 
для жизни осложнением COVID-19, но ее точная 
частота малоизвестна, так как КТ легочная ангио-
графия (КТ ЛА) не выполняется систематически для 
диагностики COVID-19. 

S. Riyahi и соавт. сообщили, что частота ТЭЛА
 у 413 пациентов, госпитализированных с COVID-19 
и подозрением на ТЭЛА, составила 25 % [74]. 

В проспективном исследовании M. Jevnikar 
и соавт., включавшем 106 пациентов с COVID-19, 
которым проведена КТ ЛА, ТЭЛА выявлена у 15 па-
циентов с частотой 14,2 % (95 % ДИ 7,5–20,8 %) [72]. 

Сообщалось, что распространенность тромбо-
эмболических событий выше у тяжелых пациентов 
в ОРИТ (> 50 % пациентов) [75]. 

Высокая частота ТЭЛА подтверждена в недав-
нем большом метаанализе 27 исследований, вклю-
чавшем 3342 пациента с COVID-19, в котором авто-
ры сообщили о показателях распространенности 
ТЭЛА и тромбоза глубоких вен – 16,5 % (95 % ДИ 
11,6–22,9) и 14,8 % (95 % ДИ 8,5–24,5) соответствен-
но [76]. 

Механизмы легочной эмболии у пациентов с 
COVID-19 остаются предметом изучения, но могут 
частично объясняться эндотелиитом легочных со-
судов и легочной эндотелиальной дисфункцией, 
связанными с инфекцией SARS-CoV-2 [77–79]. 

В связи с высокой частотой ТЭЛА и возможным 
ассоциированным с COVID-19 эндотелиитом легоч-
ных сосудов можно предположить, что эти пациен-
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ты подвержены риску развития хронической тром-
боэмболической легочной гипертензии (ХТЭЛГ) 
[80, 81]. Тем не менее на сегодняшний день нет со-
общений о серии ХТЭЛГ после COVID-19. Поскольку 
ХТЭЛГ обычно характеризуется так называемым 
медовым месяцем после острой ТЭЛА, врачи долж-
ны быть осведомлены об этом потенциальном 
осложнении, которое можно легко обнаружить 
с помощью эхокардиографии и вентиляционно-
перфузионного сканирования легких.

Стоит отметить, что поскольку в большинстве 
исследований отсутствует контрольная группа, 
аномалии, наблюдаемые на КТ ВР, не могут быть 
окончательно идентифицированы как вызванные 
именно инфекцией SARS-CoV-2 или возникшие 
вследствие диффузного альвеолярного повреж-
дения из-за инфицирования легочной паренхимы
и/или последующего ОРДС. 

Кроме того, распространенность рентгеноло-
гических аномалий намного выше, чем объектив-
ных дыхательных расстройств при функциональ-
ных исследованиях, с неясной связью между этими 
двумя процессами [41]. 

Наблюдение за пациентами с респираторны-
ми нарушениями в постковидном периоде и кор-
рекция стойких симптомов. Согласно последним 
публикациям, легочная реабилитация рекоменду-
ется пациентам после тяжелого и критического тече-
ния заболевания COVID-19, в особенности пациентам 
с исходно выраженными изменениями на КТ и по-
сле ИВЛ [37, 52, 82–84]. 

Кроме того, легочная оценка может оказать-
ся полезной пациентам с ранее существовавшими 
заболеваниями легких (например, ХОБЛ), бывшим 
или активным курильщикам, а также пациентам со 
стойкими легочными симптомами (кашель, одыш-
ка, утомляемость) [6]. 

Если после комплексной диагностики (ФВД, КТ 
органов грудной клетки, эхокардиография и др.) 
стойкие симптомы остаются неясными, кардио-
пульмональный нагрузочный тест может быть не-
обходим, чтобы отличить декондиционирование 
от других серьезных причин сохраняющихся сим-
птомов [85]. 

После тщательной оценки пациенту с сохраня-
ющейся одышкой после COVID-19 при нормальной 
сатурации и отсутствии других причин одышки ре-
комендуется проводить самоконтроль сатурации 
в течение 3–5 дней для наблюдения и успокоения [86]. 

При сатурации в покое 96 % или выше, но на-
личии симптомов, указывающих на десатурацию 
при физической нагрузке (например, головокруже-
ние или сильная одышка при выполнении упраж-
нений), как часть базовой оценки проводится тест 
на десатурацию при физической нагрузке [87]. 

Методика проведения теста на десатурацию 
при физической нагрузке заключается в выпол-
нении пульсоксиметрии исходно в покое и по-
вторно – после 40 шагов по ровной поверхности 
(если самотестирование проводится удаленно), 

а затем после приседаний в течение одной минуты 
так быстро, как может пациент (если тестирование 
проводится под наблюдением) [87]. Снижение са-
турации на 3 % при легкой нагрузке является от-
клонением от нормы и требует обследования [87]. 
При показаниях пульсоксиметра постоянно в диа-
пазоне 94–95 % или ниже требуется оценка и об-
следование [88]. 

Пациенту рекомендуются проведение само-
наблюдения с ежедневной пульсоксиметрией 
и ведением дневника, здоровый образ жизни, вы-
полнение дыхательной гимнастики, постепенное 
увеличение двигательной активности, легкие аэ-
робные упражнения (ходьба или пилатес) с посте-
пенным увеличением их интенсивности по мере 
переносимости, регулярное лечение хронических 
заболеваний с постановкой достижимых целей 
в отношении здоровья и благополучия [86].

Упражнения на контроль дыхания помогают при 
стойких респираторных симптомах, таких как одышка 
и кашель, а также полезны при функциональных ре-
спираторных жалобах и утомляемости [67,  89].

Методика «контроля дыхания» направлена на 
нормализацию дыхательных паттернов и повы-
шение эффективности работы дыхательных мышц 
(в том числе диафрагмы), что приводит к умень-
шению расхода энергии, меньшему раздражению 
дыхательных путей (ДП), снижению утомляемости 
и уменьшению одышки [89]. 

Пациент должен сидеть с опорой и делать вдох 
и выдох медленно (предпочтительно вдох через 
нос, а выдох через рот), расслабляя грудь и плечи 
и позволяя животу подняться. Следует стремиться 
к соотношению вдоха и выдоха 1:2. Эта техника мо-
жет быть использована часто в течение дня по 5–
10 мин (или дольше) (рис. 2) [89]. 

Другие техники дыхания, такие как диафраг-
мальное дыхание, медленное глубокое дыхание, 
дыхание с поджатыми губами, техники йоги, ды-
хание по Бутейко, также используются в стратеги-
ях управления паттернами дыхания, но требуется 
консультация специалиста, чтобы определить, ка-
кой метод лучше всего подходит конкретному па-
циенту [89].

Эффективность монтелукаста в лечении 
респираторных нарушений и COVID-19. Одышка 
и стойкий кашель в постковидном периоде как про-
явления синдрома поствирусной бронхиальной 
гиперреактивности требуют адекватного лечения 
с применением бронходилататоров, антагонистов 
лейкотриеновых рецепторов (АЛТР) или ингаляци-
онных глюкокортикостероидов, в противном случае 
гиперреактивность ДП может сохраняться долго и ве-
сти к развитию бронхиальной астмы [6, 90, 91]. 

Монтелукаст, самый изученный и ведущий АЛТР 
в мире, является действующим веществом препарата 
Синглон® (Гедеон Рихтер, Венгрия). Монтелукаст 
одобрен FDA для лечения аллергии, астмы и брон-
хоспазма, вызванного физической нагрузкой [92]. 
В 2020 году монтелукаст вошел в рекомендации Евро-
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пейского респираторного общества по лечению хро-
нического кашля [93]. 

На современном этапе монтелукаст также рас-
сматривается как перспективный препарат для ле-
чения и профилактики COVID-19 благодаря двойно-
му механизму действия – противовоспалительному 
и противовирусному [94–98].

Противовоспалительный эффект монтелукаста 
основан как на прямой блокаде лейкотриеновых ре-
цепторов, так и на ингибировании экспрессии цито-
кинов и хемокинов в активированных макрофагах, 
что снижает вероятность возникновения и выражен-
ность цитокинового шторма, а также легочного фи-
броза как исхода длительного воспаления [97, 98]. 

Противовирусный эффект монтелукаста заклю-
чается в ингибировании основной протеазы SARS-
CoV-2 3CLpro, ответственной за репликацию вируса, 
а также в предотвращении проникновения вируса 
в клетку-хозяина (Spike/АПФ2) [95, 96]. 

Активность монтелукаста в ингибировании 
фермента 3CLpro оказалась выше, чем у многих 
других противовирусных препаратов, таких как ри-
тонавир, ремдесивир, индинавир, лопинавир, сак-
винавир и др. [99].

Кроме того, в исследованиях подтвержден анти-
фибротический эффект монтелукаста, основанный на 
регулировании внеклеточного ремоделирования ма-
трикса и ингибировании образование фиброза, что 
позволяет использовать монтелукаст для ограниче-
ния последствий COVID-19 в виде остаточного легоч-
ного фиброза [100–102]. 

Наиболее эффективным представляется исполь-
зование монтелукаста на ранней стадии COVID-19 для 
предотвращения прогрессирования заболевания, 
снижения потребности в госпитализации и сокра-
щения продолжительности легкой и среднетяжелой 
COVID-19 [97, 103]. 

Накапливаются клинические исследования, де-
монстрирующие эффективность применения мон-
телукаста при COVID-19 как у амбулаторных, так 

и у госпитализированных пациентов, в отношении 
разрешения клинических симптомов COVID-19, сни-
жения частоты обращений за неотложной помощью 
и госпитализации, уменьшения частоты развития син-
дрома активации макрофагов и дыхательной недо-
статочности, а также снижения длительности госпита-
лизации [104–106]. Об эффективности использования 
монтелукаста в качестве средства для профилактики 
COVID-19 могут свидетельствовать результаты иссле-
дования A. Bozek и J. Winterstein, которое включало 
445 пожилых пациентов с тяжелой БА, получавших 
базисную терапию в виде комбинации β2-агониста 
длительного действия и ингаляционного глюкокорти-
костероида в высокой дозе [107]. Добавление в схему 
лечения монтелукаста пациентам из основной группы 
(n = 327) продемонстрировало статистически значи-
мо меньшее количество эпизодов подтвержденной 
COVID-19 инфекции через 2 месяца, чем в группе 
сравнения (n = 118), p < 0,01 [107]. 

В настоящее время клинические испытания 
в целях оценки эффективности монтелукаста при ам-
булаторном лечении острой COVID-19 проводятся на 
больших группах пациентов с SARS-CoV-2 (COSMO, ID: 
NCT04389411) [108, 109]. 

В ходе пилотного исследования M.F. Cordero и со-
авт., оценивающего эффективность монтелукаста в от-
ношении чрезмерной иммунной активации при дли-
тельном COVID, у пациентов уменьшались одышка, 
боль в груди, недомогание, сухой кашель и носовые 
симптомы, также установлено, что пациенты смогли 
раньше вернуться к работе [110].

В настоящее время проводится двойное сле-
пое плацебо-контролируемое рандомизирован-
ное клиническое исследование для оценки эффек-
тивности монтелукаста при легких и умеренных 
респираторных симптомах у пациентов с длитель-
ным COVID (уменьшение одышки и других стойких 
симптомов) E-SPERANZA COVID [111]. Цель этого ис-
следования – оценить эффективность перораль-
ного приема монтелукаста в дозе 10 мг каждые 

Рис. 2. Методика «контроля дыхания» [89]
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24 ч в течение 28 дней по сравнению с плацебо 
в отношении улучшения качества жизни, связан-
ного с легкими или умеренными респираторны-
ми симптомами у пациентов с длительным COVID, 
по данным оценочного теста по ХОБЛ (CAT). Также 
будет оцениваться эффективность монтелукаста 
по сравнению с плацебо в отношении улучшения 
переносимости физических нагрузок, десатура-
ции кислорода при физической нагрузке, динами-
ки симптомов COVID-19 (астения, головная боль, 
спутанность сознания или туман в голове, агевзия 
и аносмия), функционального состояния и смерт-
ности [111].

Следует отметить хороший профиль безопасно-
сти монтелукаста [112]. 

Таким образом, при стойком кашле, гиперре-
активности ДП и одышке в постковидном периоде 
монтелукаст является препаратом выбора с хорошим 
профилем безопасности. Благодаря противовоспали-
тельному, противовирусному и антифибротическому 
эффекту, монтелукаст также может рассматриваться 
как ценный лекарственный препарат для профилак-
тики и лечения COVID-19 и ее последствий. 

Роль инозина пранобекса в профилактике 
и лечении COVID-19 и ее последствий. Инозин 
пранобекс является действующим веществом пре-
парата Гроприносин® (Гедеон Рихтер, Венгрия). 
Инозин пранобекс получен путем соединения ино-
зина с вспомогательной молекулой, которая повы-
шает доступность инозина для лимфоцитов и уси-
ливает его иммуностимулирующие свойства [113, 
114]. Инозин пранобекс представляет собой про-
тивовирусный препарат с иммуномодулирующими 
свойствами, зарегистрированный более чем в 70 
странах мира, имеющий высокий уровень доказа-
тельности исследований (уровень А) и рассматри-
ваемый на современном этапе как перспективный 
лекарственный препарат для лечения и профилак-
тики инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 
[113–116]. Инозин пранобекс демонстрирует пря-
мую противовирусную активность в отношении 
широкого спектра ДНК- и РНК-вирусов, подавляя 
их репликацию, а также усиливает преимуще-
ственно клеточный иммунитет, предупреждая ви-
рус-индуцированную иммуносупрессию, что спо-
собствует активации клеточных факторов защиты 
и элиминации вируса из организма [113–120]. 

Стимуляция Т-лимфоцитов при раннем примене-
нии инозина пранобекса может смягчить начальную 
вирусную иммуносупрессию и начальную лимфопе-
нию при COVID-19, которые тесно связаны с прогрес-
сированием заболевания, госпитализацией и смер-
тностью [116].

Инозин пранобекс эффективен в лечении острых 
респираторных вирусных инфекций и, вероятно, 
COVID-19, поскольку при наличии вторичного кле-
точного иммунодефицита усиливает дифференци-
ровку и пролиферацию Т-лимфоцитов, регулирует 
соотношение субпопуляций Т-лимфоцитов-хелперов 
и Т-лимфоцитов-цитотоксических, повышает функ-

цио-нальную активность Т-лимфоцитов и синтез 
интерлейкина-2, активирует естественные клетки-
киллеры и фагоцитоз, снижает продукцию провоспа-
лительных цитокинов (ФНО-a, ИЛ-1, ИЛ-6 и др.) моно-
цитами, макрофагами, нейтрофилами, лимфоцитами 
[115–118, 121, 122]. 

В недавнем исследовании установлено, что ино-
зин пранобекс усиливает цитотоксичность естествен-
ных клеток-киллеров человека, индуцируя метабо-
лическую активацию и экспрессию лиганда NKG2D 
[123]. Иммуномодулирующий эффект инозина пра-
нобекса основан на стимуляции дифференцировки 
В-лимфоцитов в плазматические клетки и продукции 
антител, нормализации гуморального иммунитета, 
повышении концентрации иммуноглобулинов A, M, G 
и вируснейтрализующих антител, активации системы 
комплемента и увеличении синтеза эндогенного ин-
терферона (ИФН)-α/β [117, 118, 121, 122]. 

Инозин пранобекс обеспечивает физиологичный 
иммунный ответ, не вызывая гиперстимуляцию имму-
нитета, обладает хорошим профилем безопасности 
и может использоваться у пациентов всех возрастных 
групп [117]. Эндогенный инозин образуется в орга-
низме в результате трех различных реакций: гидроли-
тическое дезаминирование аденозина аденозиндеа-
миназой, дефосфорилирование инозинмонофосфата 
5'-нуклеотидазой и реакция гипоксантина и рибозо-
1-фосфата с помощью пуриннуклеозидфосфорилазы. 
Также инозин секретируется микробиотой кишечни-
ка и может поступать в организм в виде добавок и ле-
карственных препаратов [124].

Эндогенный инозин является ключевым проме-
жуточным звеном в биосинтезе пуринов и регулиру-
ет репликацию и трансляцию РНК [125]. Экзогенный 
инозин защищает от липополисахарид (LPS, ЛПС)-
индуцированного острого повреждения легких и эн-
дотоксин-индуцированного септического шока, пода-
вляя высвобождение провоспалительных цитокинов 
ИЛ-6, ИЛ-1b, ФНО-a и др. [126, 127]. Инозин может 
также модулировать дифференцировку и/или акти-
вацию Th1-клеток и улучшать эффективность имму-
нотерапии посредством Т-клеточно-специфического 
аденозинового рецептора A2A (A2AR) и STING сиг-
нальных путей [128, 129]. 

Цитокиновый шторм, вызванный SARS-CoV-2, яв-
ляется основной причиной прогрессирования, тяже-
сти течения и смерти при COVID-19 [12, 13]. 

В недавно опубликованной работе N. Wang 
и соавт. инозин рассматривается как противовоспали-
тельное средство широкого спектра действия против 
острого повреждения легких, вызванного инфекцией 
SARS-CoV-2, путем подавления фосфорилирования 
TANK-связывающей киназы 1 (TBK1) [130]. 

В ходе исследования установлено, что ино-
зин снижает уровень провоспалительного IL-6, 
повышает уровень противовоспалительного IL-10 
и облегчает острое воспалительное повреждение 
легких, вызванное инфекционными агентами [130]. 
Инозин значительно улучшал выживаемость мы-
шей, инфицированных SARS-CoV-2 [130]. 
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Механизм, посредством которого инозин ре-
гулирует выброс цитокинов, основан на подавле-
нии фосфорилирования TBK1 путем связывания 
стимулятора генов интерферона (STING) и киназы 
гликогенсинтазы-3β (GSK3β), ингибировании акти-
вации и ядерной транслокации факторов транс-
крипции IRF3 и NF-κB и подавлении ИЛ-6 в сыво-
ротке и тканях легких мышей, инфицированных 
липополисахаридом (ЛПС), вирусом гриппа H1N1 
или SARS-CoV-2 (рис. 3) [130].

Авторами сделан вывод, что введение инозина 
возможно в качестве противовоспалительной тера-
пии при COVID-19, а нацеливание на TBK1 является 
многообещающей стратегией для подавления цито-
кинового шторма и смягчения острых воспалитель-
ных поражений легких, вызванных SARS-CoV-2 и дру-
гими инфекционными агентами [130]. 

Данное исследование продемонстрировало, 
что назначение инозина улучшало выживаемость 
при тяжелой инфекции SARS-CoV-2 благодаря его 
иммуномодулирующей, но неиммуносупрессив-
ной активности в отношении острого воспалитель-
ного повреждения легких [130].

Испытание противовирусной активности 
лекарственного средства Гроприносин® в отно-
шении возбудителя коронавирусной инфекции 
COVID-19 вируса SARS-CoV-2 методом оценки ин-
гибирования цитопатического действия вирусов 
проведено в 2021 году в Республиканском научно-

Рис. 3. Механизм, посредством которого инозин регулирует выброс цитокинов [130]:
инозин косвенно препятствует фосфорилированию TANK-связывающей киназы 1 (TBK1) путем связывания стимулятора 
генов интерферона (STING) и киназы гликогенсинтазы-3β (GSK3β), ингибирует активацию и ядерную транслокацию фак-
торов транскрипции IRF3 и NF-κB и подавляет ИЛ-6 в сыворотке и тканях легких мышей, инфицированных липополиса-
харидом, H1N1 или SARS-CoV-2 [130]. TANK-Binding kinase 1 (TBK1) – TANK-связывающая киназа 1; stimulator of interferon 
genes (STING) – стимулятор генов интерферона; glycogen synthase kinase-3β (GSK3β) – киназа гликогенсинтазы-3β; IRF3 

и NF-κB – факторы транскрипции; IL (ИЛ) – интерлейкин; IFN-γ – интерферон-γ; lipopolysaccharide (LPS, ЛПС) –
липополисахарид

практическом центре эпидемиологии и микробио-
логии Республики Беларусь, лаборатории гриппа 
и гриппоподобных заболеваний [131]. 

В результате исследования установлено, что 
коронавирус SARS-CoV-2 чувствителен (+++) к Гро-
приносину® (Гроприносин® обладает вирусинги-
бирующим действием в отношении вируса SARS-
CoV-2) при внесении его в зараженную культуру 
клеток. При внесении препарата по профилактиче-
ской схеме возбудитель SARS CoV-2 высокочувстви-
телен (++++) к Гроприносину®. Полученные данные 
свидетельствуют о высоком противовирусном дей-
ствии Гроприносина® в отношении возбудителя но-
вой коронавирусной инфекции человека [131]. 

В клиническом исследовании J. Beran и со-
авт. продемонстрировано значительное сниже-
ние коэффициента летальности при применении 
инозина пранобекса у пожилых людей с COVID-19-
инфекцией, подтвержденной методом ПЦР, в трех 
домах престарелых в Чехии (n = 142) по сравне-
нию с пациентами, не принимавшими инозин пра-
нобекс (n = 14), отношение шансов 2,9 (0,8–10,3), 
(p = 0,043) [132]. Инозин пранобекс назначался по 
500 мг по 2 таблетки 3 раза в день в течение 7 дней, 
а при наличии урикемии или диализа – по 1 таблет-
ке 3 раза в день в течение одного дня [132]. 

Согласно результатам 3-й фазы многоцен-
трового рандомизированного двойного слепого 
плацебо-контролируемого исследования эффек-
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тивности и безопасности инозина пранобекса 
у пациентов с COVID-19 легкой и средней степени 
тяжести добавление инозина пранобекса к стан-
дартной терапии продемонстрировало значитель-
но лучшие показатели клинического ответа и кли-
нического излечения на 6-й день лечения как для 
негоспитализированных пациентов, так и для всей 
популяции [133]. По сравнению с группой контроля 
группа инозина пранобекса имела значительно бо-
лее ранний клинический ответ и клиническое из-
лечение с меньшим количеством побочных эффек-
тов и отсутствием летальности [133]. Основываясь 
на этих выводах и на факте, что инозин пранобекс 
повышает опосредованную естественными клетка-
ми-киллерами цитотоксичность инфицированных 
вирусом клеток как ранний иммунный ответ на ви-
русную инфекцию и усиливает экспрессию лиганда 
NKG2D, сделан вывод о необходимости раннего на-
значения инозина пранобекса для максимальной 
пользы у пациентов с COVID-19 легкой и средней 
степени тяжести (номер регистрации испытания: 
CTRI/2021/02/030892) [133].

В настоящее время стойкая иммуносупрессия 
у пациентов, перенесших COVID-19, рассматривает-
ся как одна из предполагаемых причин постковид-
ного синдрома и сохраняющихся респираторных 
нарушений, приводящая к повышенному риску 
развития вторичных инфекций (бактериальных, 
грибковых) и реактивации вируса [34]. 

Важное преимущество инозина пранобекса – 
двойной механизм противовирусного действия 
(прямое противовирусное действие и активация 
противовирусного иммунитета), а наличие иммуно-
модулирующей активности определяет его эффек-
тивность при заболеваниях вирусной и смешанной 
(вирусно-бактериальной) природы. Инозин пра-
нобекс может влиять одновременно на несколько 
звеньев патогенеза СOVID-19-инфекции, оказывая 
неспецифическое противовирусное, а также им-
муномодулирующее воздействие и уменьшая риск 
развития вторичных инфекций.

Учитывая вышесказанное, Гроприносин® мо-
жет рассматриваться как ценный лекарственный 

препарат для лечения и профилактики COVID-19, 
включая пациентов с сохраняющимися респира-
торными симптомами и стойкой иммуносупрес-
сией в постковидном периоде, которым может по-
требоваться более длительный курс лечения (от 2 
недель до 3 месяцев). Однако для изучения этого 
вопроса необходимо большее количество иссле-
дований.

Заключение. Точную эволюцию респиратор-
ных симптомов после COVID-19, а также динамику 
функционального и рентгенологического пора-
жения легких еще предстоит определить в долго-
срочной перспективе. Понимание механизмов, ко-
торые могут привести к стойким респираторным 
нарушениям в постковидном периоде, позволит 
предложить пациенту индивидуальные стратегии 
наблюдения и лечения. Упражнения на контроль 
дыхания помогают при стойких респираторных 
симптомах, таких как одышка и кашель, а также по-
лезны при функциональных респираторных жало-
бах и утомляемости.

При стойком кашле, гиперреактивности дыха-
тельных путей и одышке в постковидном периоде 
Синглон® является препаратом выбора с хоро-
шим профилем безопасности. Кроме того, обла-
дая противовоспалительным, противовирусным 
и антифибротическим эффектами, Синглон® также 
может рассматриваться как перспективный лекар-
ственный препарат для профилактики и лечения 
COVID-19 и ее последствий. 

Гроприносин® (инозин пранобекс) имеет важ-
ное преимущество, основанное на сочетании не-
специфического противовирусного и иммуномо-
дулирующего действия, что делает его ценным 
лекарственным препаратом для лечения и профи-
лактики COVID-19 и ее последствий, включая па-
циентов с сохраняющимися респираторными сим-
птомами и стойкой иммуносупрессией. 

Со списком литературы (133 источника)
 можно ознакомиться в редакции.

Поступила 14.02.2023
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Введение. Цирроз печени (ЦП) в стадии де-
компенсации характеризуется развитием явных 
клинических признаков, наиболее частыми из ко-
торых являются асцит, варикозное кровотечение, 
печеночная энцефалопатия, желтуха. Прогресси-
рование декомпенсированного ЦП может быть 
дополнительно ускорено за счет развития других 
осложнений, в том числе легочных. Согласно Ру-
ководству European Association for the Study of 
the Liver (EASL, 2018), у пациентов с хроническим 
заболеванием печени могут возникнуть четыре 
основных легочных осложнения [4]: пневмония, 
печеночный гидроторакс, гепатопульмональный 

синдром (ГПС) и портопульмональная гипертензия 
(ППГТ). Легочные осложнения ЦП могут протекать 
скрытно на общем фоне мультиорганной/систем-
ной дисфункции у пациента с декомпенсирован-
ным ЦП и часто находятся за пределами внимания  
гастроэнтеролога и терапевта [2].

Пневмония. Пациенты с ЦП склонны к бак-
териальным инфекциям. Риск бактериальной ин-
фекции при ЦП вызван множеством факторов, 
которые включают дисфункцию печени, порто-
системное шунтирование, вызванную усиленной 
проницаемостью кишечника и избыточным ростом 
бактериальную кишечную транслокацию, цирроз-
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The association of liver cirrhosis with respiratory symptoms and hypoxia is well 
recognised. Four main pulmonary complications may occur in patients with chronic liver 
disease: pneumonia, hepatic hydrotorax, hepatopulmonary syndrome, portopulmonary 
hypertension. Hepatopulmonary syndrome is defined as a disorder in pulmonary 
oxygenation, caused by intrapulmonary vasodilatation and by pleural and pulmonary 
rteriovenous communications occurring in the clinical setting of portal hypertension. 
A diagnosis of portopulmonary hypertension should be considered in a patient with 
established portal hypertension in the absence of other causes of pulmonary artery or 
venous hypertension. namely: chronic thromboembolism, chronic lung disease/hypoxia, 
chronic left heart disease.
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гепатопульмональный синдром и портопульмональная гипертензия. 
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условиях портальной гипертензии. Диагноз портопульмональной гипертензии 
следует рассматривать у пациента с установленной портальной 
гипертензией при отсутствии других причин легочной артерии или венозной 
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ассоциированную иммунную дисфункцию, генети-
ческие факторы [4]. Специфическими для ЦП явля-
ются спонтанный бактериальный перитонит (СБП) 
и спонтанная бактериальная эмпиема плевры, 
обусловленные инфицированием асцитической 
жидкости или плеврального выпота бактериями 
вследствие бактериальной транслокации. Другие 
инфекции, которые получили название не-СБП ин-
фекции, распространены у пациентов с ЦП и прояв-
ляются или развиваются во время госпитализации 
у 25–30 %. Наиболее часто встречаются инфекции 
мочевыводящих путей, пневмония, инфекции кожи 
и мягких тканей, бактериемия. Не-СБП инфекции 
увеличивают риск смертельных исходов и ассоци-
ированы с 30 % одномесячной и 63 % 12-месячной 
летальностью.

По данным Д.А. Гавриленко и др. (Гомель-
Минск, 2015), частота пневмонии у пациентов 
с ЦП, госпитализированных в стационар, состави-
ла 15,9 % (95 % доверительный интервал (ДИ) 10,1–
21,7),  у умерших в стационаре – 31,5 % (95 % ДИ 
26,3–37,0) и  вне стационара – 17,0 % (9,2–28,9) [1]. 

Анализ результатов микробиологического иссле-
дования ткани легких у 28 умерших в стационаре 
пациентов с ЦП и пневмонией показал широкий 
спектр микроорганизмов. Наиболее частыми воз-
будителями были Гр– бактерии (3/4 от всех выделен-
ных штаммов) с преобладанием   представителей 
семейства Enterobacteriaceae как монокультуры 
(n = 7), так и в ассоциациях с грибами (n = 3) и кок-
ковой флорой (n = 4). Гр+ кокки как монокультура 
обнаруживались у 4. В 10 случаях выявлена гриб-
ковая флора: в одном обнаружены грибы рода 
Aspergillus, в двух – изолированно Candida spp., 
в 7 – ассоциации грибов рода Candida с Гр– фло-
рой. Всего ассоциации микроорганизмов установ-
лены в 13 случаях, из них в 12 – двух, в одном  – 4 
микроорганизмов (P. aeruginosa + P. vulgaris + 
E. ñoli + S. aureus). 

Рекомендации по эмпирической антибак-
териальной терапии пневмонии (EASL, 2018) [4]. 
В Руководстве EASL в общем виде представлены 
рекомендации по эмпирической антибактериаль-
ной терапии вариантов пневмонии (таблица).

Таблица

Рекомендации EASL (2018) по эмпирической антибактериальной терапии пневмонии [4]

Варианты Лечение

Внебольничная Пиперациллин-тазобактам, или цефтриаксон + макролид, или левофлоксацин, 
или моксифлоксацин

Ассоциированная с оказанием 
медицинской помощи

В СООТВЕТСТВИИ С ЛОКАЛЬНЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ: как при нозокомиальных 
инфекциях при высокой распространенности множественной лекарственной 
резистентности или сепсисе

Нозокомиальная Цефалоспорин III поколения, или меропенем + оксациллин, или гликопептид, 
или даптомицин, или линезолид

Печеночный гидроторакс определяется как 
накопление транссудата в плевральной полости 
у пациентов с декомпенсированным ЦП при отсут-
ствии заболевания сердца, легких или плевры [4]. 
Типичным является правосторонний, в более ред-
ких случаях – левосторонний или двусторонний 
гидроторакс. 

Обсуждается роль нескольких механизмов, 
лежащих в основе развития печеночного гидро-
торакса, –  гипоальбуминемии, трансдиафраг-
мального лимфатического дренажа асцитической 
жидкости, гипертензии вен Azigos, но наиболее 
распространенным объяснением является прямое 
проникновение асцитической жидкости в плев-
ральную полость через небольшие дефекты в су-
хожильной структуре диафрагмы. Такие дефекты 
(обычно менее 1 см в диаметре) могут привести 
к прямым плевро-перитонеальным коммуникаци-
ям, облегчая поступление асцитической жидко-
сти в плевральную полость  из-за отрицательного 
внутригрудного давления, вызванного вдохом [15]. 
Малое или умеренное количество жидкости может 
быть результатом ее пропотевания (без дефектов 
диафрагмы) – обычно это наблюдается у пациентов 

с массивными отеками. Печеночный гидроторакс 
без асцита отмечается очень редко и обусловлен 
большими дефектами диафрагмы и/или малым 
объемом асцита.

Печеночный гидроторакс может привести 
к дыхательной недостаточности и осложниться 
спонтанной бактериальной эмпиемой. Появление 
гидроторакса связано с плохим прогнозом – меди-
ана выживаемости пациентов колеблется в преде-
лах 8–12 месяцев.

Плевральная пункция проводится для уточне-
ния характера жидкости, проведения дифферен-
циального диагноза с туберкулезом, раком.  Плев-
ральный выпот представляет собой транссудат 
с низким содержанием белка; возможно инфици-
рование плевральной жидкости с развитием спон-
танной эмпиемы плевры (аналог СБП).

Первая линия терапии основана на примене-
нии диуретиков и/или выполнении абдоминальных 
парацентезов большого объема [4]. Тем не менее 
плевральный выпот нередко сохраняется, несмо-
тря на успешное лечение асцита (рефрактерный 
гидроторакс), что требует выполнения терапевти-
ческого торакоцентеза для облегчения одышки. 
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Эффективность торакоцентеза преходяща, так что 
требуется их повторение, что увеличивает риск ос-
ложнений – пневмоторакса, инфекций плевры или 
мягких тканей и кровотечения. 

В литературных источниках приводятся дан-
ные о положительном опыте выполнения трансю-
гулярного портосистемного шунта (TIPS) в качестве 
окончательного лечения или моста к транспланта-
ции печени у пациентов с рефрактерным гидро-
тораксом. Имеются сведения о выполнении плев-
родеза, индуцированного различными агентами 
(тальк, тетрациклин, доксициклин, блеомицин 
и повидон-йод) у пациентов, которые не являются 
кандидатами для TIPS или трансплантации печени, 
а также торакоскопической репарации при четко 
выраженных дефектах диафрагмы [15]. В терми-
нальной стадии ЦП  с  учетом опыта паллиативной 
медицины и онкологии  рассматривается возмож-
ность применения постоянных плевральных кате-
теров. 

Спонтанная бактериальная эмпиема плев-
ры обусловлена инфицированием плеврального 
транссудата у пациентов с предшествующим пе-
ченочным гидротораксом. Диагноз основывается 
на анализе плевральной жидкости, полученной 
при торакоцентезе: критериями являются поло-
жительная культура и более 250 нейтрофилов/мм3 

или отрицательная культура и более 500 нейтро-
филов/мм3 при отсутствии легочной инфекции [4].

Рекомендации по ведению пациентов с пе-
ченочным гидротораксом (EASL, 2018) [4]:

• Пациентов с печеночным гидротораксом сле-
дует оценить на необходимость трансплантации 
печени.

• При диагностике печеночного гидроторакса 
требуется исключить возможные другие причи-
ны, а именно кардиопульмональные и первичные 
плевральные заболевания. Нужно проводить диа-
гностический торакоцентез, особенно при подо-
зрении на инфицирование плевральной жидкости.

• Диуретики и торакоцентез рекомендуют в ка-
честве первой линии лечения печеночного гидро-
торакса. Терапевтический торакоцентез показан 
пациентам с диспноэ. Систематический торакоцен-
тез не следует проводить из-за частого возникно-
вения осложнений.

• Плевродез может быть предложен пациен-
там с рефрактерным печеночным гидротораксом, 
не подлежащим трансплантации  печени или уста-
новке  TIPS. Однако частая встречаемость побоч-
ных эффектов, связанных с техникой проведения, 
ограничивает его использование.

• Предложена сетчатая пластика диафрагмаль-
ных дефектов для лечения печеночного гидрото-
ракса у очень тщательно отобранных пациентов. 

Гепатопульмональный синдром (ГПС) опре-
деляется как расстройство легочной оксигенации 
с гипоксемией, вызванное изменениями легочного 
микрососудистого тонуса и архитектоники с интра-
пульмональной вазодилатацией и реже плевраль-

ной и легочной артериовенозными коммуникаци-
ями, развивающимися при ПГ у пациентов с ЦП [8, 
17]. Отмечается у 30 % пациентов с ЦП. Развитие 
ГПС также возможно у пациентов с предпеченоч-
ной ПГ, с внепеченочной обструкцией воротной 
вены, реже с острым или хроническим гепатитом. 
Характеризуется  наличием гипоксии с парциаль-
ным давлением кислорода (РаО2) менее 80 мм рт. ст.
или альвеолярно-артериальным градиентом кис-
лорода более 15 мм рт. ст. (более 20 мм рт. ст. 
у пациентов старше 65 лет) при дыхании атмосфер-
ным воздухом [4]. 

Относительно механизмов исследователи счи-
тают, что изменения в легких при ГПС своеобразны 
и имеют специальный патогенез, отличающийся от 
такового при сосудистых изменениях в других ор-
ганах при ПГ [5, 6, 11, 18, 19]. Механизмами ГПС при-
знаны внутрилегочная капиллярная вазодилата-
ция, артериовенозное шунтирование и ангиогенез.

Внутрилегочная капиллярная вазодилатация –
основной анатомический субстрат ГПС, приводя-
щий к вентиляционно-перфузионному несоответ-
ствию и нарушению артериальной оксигенации. 
Диаметр расширенных сосудов может варьиро-
ваться от 15–100 мкм, а в некоторых случаях – 
до 500 мкм, тогда как обычно он колеблется от 8 
до 15 мкм.  Расширение прекапиллярных и капил-
лярных сосудов в сочетании со снижением тонуса 
легочной сосудистой сети приводит к увеличению 
легочного кровотока, который усугубляется  свой-
ственным ЦП гипердинамическим кровообраще-
нием. В результате чрезмерное количество крови 
проходит через легочный круг кровообращения 
без завершения газообмена, что приводит к  арте-
риальной гипоксемии. Внутрилегочные вазодила-
тации рассматриваются как результат дисбаланса 
между несколькими вазодилататорами и вазокон-
стрикторами. При ЦП с портальной гипертензией 
отмечается увеличение продукции вазодилата-
торов (прежде всего оксида азота (NO) и других) 
и уменьшение их печеночного клиренса. Повы-
шенное высвобождение NO связано с повышенной 
экспрессией и активностью двух изоформ синтазы 
оксида азота (NOS) – эндотелиальной eNOS) и ин-
дуцируемой (iNOS). Повышенная продукция NO, 
а также окиси углерода (CO), двух легочных вазоди-
лататоров, представляет собой ключевой процесс 
развития легочной вазодилатации [19].

Второй механизм, вызывающий артериаль-
ную гипоксию при ГПС, – внутрилегочное артери-
овенозное шунтирование, в результате которого 
смешанная кровь проходит через плевральные 
и легочные артериовенозные коммуникации, 
не соприкасаясь с альвеолами. Также наблюдаются 
портопульмонарные сосудистые коммуникации. 
Наличие более выраженных сосудистых дилатаций 
и артериовенозных коммуникаций в нижних зонах 
легких может объяснять механизм ортодеоксии, 
т. е. снижения оксигенации крови при переходе 
пациента из положения лежа на спине в верти-
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кальное [19]. В качестве еще одного механизма ГПС 
рассматривается  ангиогенез, который запускается  
кишечной бактериальной транслокацией и после-
дующим эндотоксикозом с привлечением в легкие 
моноцитов и активированных макрофагов. Эти 
клетки вместе с циркулирующим фактором  некро-
за опухоли-альфа (TNF-α) стимулируют активацию 
сигнальных путей фактора роста эндотелия сосу-
дов (VEGF), связанных с ангиогенезом. 

Данные механизмы в совокупности приводят 
к нарушению газообмена и оксигенации при отсут-
ствии сердечных и легочных заболеваний. 

Клинические проявления ГПС – одышка и пла-
типноэ. Платипноэ –усиление одышки при перехо-
де пациента из положения лежа на спине в верти-
кальное – является патогномоничным симптомом 
ГПС и результатом ортодеоксии [4, 10, 12]. 

Гепатопульмональный синдром следует запо-
дозрить  у пациентов с заболеванием печени при 
наличии одышки (особенно платипноэ). В таких 
случаях проводится пульсоксиметрия, при выра-
женных симптомах (например, одышке в покое) – 
исследование газового состава артериальной 
крови. В настоящее время в качестве метода ви-
зуализации  предлагается двухмерная транстора-
кальная контрастная (микровезикулярная) эхокар-
диография (ЭхоКГ) [9]. В качестве дополнительного 
инструмента для количественной оценки степени 
шунтирования у пациентов с тяжелой гипоксией 
и сопутствующей болезнью легких или оценки про-
гноза у пациентов с ГПС и очень тяжелой гипоксе-
мией (PaO2 < 50 мм рт. ст.) предлагается выполне-
ние сканирования (MAA – technetium-99m labeled 
macroaggregated albumin) [4].

Диагностические критерии ГПС (EASL, 2018) [4]:
• Гипоксия с РаО2 > 80 мм рт. ст. или альвеоляр-

но-артериальный градиент кислорода ≥ 15 мм рт.  ст. 
в атмосферном воздухе (≥ 20 мм рт. ст. у пациентов 
старше 65 лет).

• Легочные сосудистые дефекты, выявленные 
при ЭхоКГ с контрастированием, или патологиче-
ское накопление контраста в головном мозге (бо-
лее 6 %) при изотопном перфузионном сканирова-
нии легких.   

• Обычно при наличии ПГ, в частности: 
- при печеночной ПГ при ЦП; 
- при надпеченочной или печеночной ПГ у па-

циентов без ЦП.
• Реже при наличии: 
- острой печеночной недостаточности;
- хронического гепатита.
Патогенетических методов лечения не суще-

ствует. Симптоматическая терапия проводится 
с применением дополнительного кислорода, но 
в большинстве случаев не приводит к желаемым 
результатам.  

Хотя степень гипоксемии достоверно не кор-
релирует с тяжестью заболевания печени, паци-
енты с ГПС имеют более высокую смертность, чем 
пациенты с циррозом печени без расстройства.

Из Рекомендаций по ведению пациентов 
с ГПС (EASL, 2018) [4]:

• При наличии у пациента с признаками хрониче-
ской болезни печени тахипноэ, учащенного дыхания, 
утолщения концевых фаланг пальцев и/или цианоза 
следует подозревать и исключить ГПС.

• Пульсоксиметрия является средством скри-
нинга ГПС у взрослых пациентов, но не у педиатров. 
Для пациентов с SpO2 < 96 % должен проводиться 
анализ газового состава артериальной крови. PaO2 
ниже 80 мм рт. ст. и или альвеолярно-артериаль-
ный кислородный градиент ≥ 15 мм рт. ст. (для па-
циентов старше 65 лет  ≥ 20 мм рт. ст.) при вдыха-
нии атмосферного воздуха требует дальнейшего 
диагностического поиска. 

• Рекомендуется использовать контрастную (ми-
кровезикулярную) ЭхоКГ для характеристики ГПС.

• Чреспищеводная ЭхоКГ с контрастированием 
может проводиться для окончательного исключе-
ния внутрисердечных шунтов, хотя эта методика 
не лишена рисков.

• У пациентов с ГПС и тяжелой гипоксией реко-
мендуется длительная кислородная терапия. Тем 
не менее нет данных об эффективности, толерант-
ности, экономичности, комплаентности и влиянии 
на выживаемость на этой терапии.

• Пациентов с ГПС и PaO2 < 60 мм рт. ст. следует 
оценивать на возможность трансплантации пече-
ни, поскольку это единственное лечение ГПС, кото-
рое доказано эффективным на сегодняшний день.

Портопульмональная гипертензия (ППГТ) – 
состояние, при котором легочная артериальная 
гипертензия (ЛАГ) возникает на фоне ПГ [4] и клас-
сифицируется как вариант ЛАГ [3]. В Руководстве 
по диагностике и лечению легочной гипертензии 
European Society of Cardiology/European Respiratory 
Society (ESC/ERS, 2022) приводятся данные, что ЛАГ, 
связанная с ПГ (ППГТ), развивается у 2–6 % паци-
ентов с ПГ с заболеванием печени или без него. 
В регистрах ЛАГ доля ППГТ составляет  5–15 % [3].

Относительно механизмов  ППГТ полагают, что 
нарушение возникает в результате чрезмерной 
вазоконстрикции, сосудистого ремоделирования, 
а также пролиферативных и тромботических собы-
тий в легочном кровообращении, которые приво-
дят к прогрессирующей правожелудочковой недо-
статочности и в конечном счете к смерти [9, 13, 19, 
20]. Многочисленные факторы несут за это ответ-
ственность, в том числе изменения в эндогенных 
сосудистых регуляторах, увеличение эндотелина 1 
и снижение синтеза простациклина в эндотелии, 
пролиферация гладких мышечных клеток/ эндоте-
лиальная активация и агрегация тромбоцитов.

Авторы Руководства по диагностике и лече-
нию легочной гипертензии ESC/ERS (2022) обра-
щают внимание, что ППГТ отличается от ГПС, для 
которого характерна капиллярная вазодилатация 
и артериовенозное шунтирование, и отмечают, 
что ГПС и ППГТ могут возникать у пациентов с ПГ 
последовательно или одновременно [3].
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Пациенты с ППГТ  могут не иметь симптомов, 
но часто отмечают одышку при физической на-
грузке, и у них могут быть клинические признаки 
правожелудочковой недостаточности [12] .

Трансторакальная ЭхоКГ обычно является пер-
вым методом неинвазивной оценки у пациентов 
с подозрением на ЛАГ. Окончательный диагноз тре-
бует инвазивного гемодинамического подтверж-
дения с помощью катетеризации правых отделов 
сердца [7, 12].

Градация тяжести ППГТ основана на оцен-
ке среднего легочного артериального давления 
(mPAP) и предполагает высокое легочное сосуди-
стое сопротивление: мягкая – mPAP ≥ 25 и < 35 мм 
рт. ст., умеренная – mPAP ≥35 и < 45 мм рт. ст., тяже-
лая – mPAP ≥ 45 мм рт. ст. [16].

Наличие ППГТ рассматривается у пациента 
с установленной ПГ в отсутствие других причин ле-
гочной артериальной или венозной гипертензии, 
а именно тромбоэмболии легочной артерии, хро-
нической болезни легких, хронической болезни 
сердца (EASL, 2018) [4]. 

В упомянутых руководствах (EASL, 2018, и ESC/
ERS, 2022), а также в руководстве International 
Liver Transplant Society (2016) [9] подчеркивается 
актуальность идентификации  ППГТ у пациентов, 
рассматриваемых в качестве кандидатов для TIPS 

или трансплантации печени, ввиду большого влия-
ния на их прогноз. 

Рекомендации по ведению пациентов с де-
компенсированным ЦП (EASL, 2018) и Рекомен-
дации по диагностике и лечению пациентов 
с  легочной гипертензией (ESC/ERS, 2022) вклю-
чают специальные положения по обследованию 
и ведению пациентов с ППГТ в контексте рассмо-
трения возможностей трансплантации печени 
и установки TIPS. В документе   ESC/ERS (2022)  реко-
мендуется пациентов с ЛАГ, связанной с ПГ, направ-
лять в центры, обладающие опытом лечения обоих 
состояний. Также отмечается, что лечение,  которое 
утверждено для первичной ЛАГ, может быть полез-
ным при ППГТ для улучшения гемодинамики и толе-
рантности к физическим нагрузкам, однако лекар-
ственные средства, одобренные для лечения ЛАГ, 
не рекомендуются пациентам с ПГ в связи опасения-
ми по поводу ухудшения функции печени.

Заключение. Главный подход к лечению паци-
ентов с декомпенсированным ЦП основан на ин-
дивидуальном контроле отдельных осложнений. 
Мультиорганный характер декомпенсации с си-
стемной дисфункцией диктует междисциплинар-
ный подход, включающий в том числе респиратор-
ную медицину, для оптимизации ведения пациента 
с декомпенсированным ЦП.
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Введение.  Вопросы репродуктивного здоро-
вья мужского населения в последние годы стоят 
очень остро. Имеются данные, что вклад мужско-
го фактора в бездетный брак колеблется от 40 до 
60 % и имеет стойкую тенденцию к росту [1]. Во-
просы репродукции касаются взрослого населе-
ния, но истоки этой проблемы могут лежать еще 
в детском возрасте. Со стороны ученых в настоя-
щее время проблеме гипогонадотропного гипо-
гонадизма (ГГ) уделяется все большее внимание. 
Важность данной проблемы подчеркивает то, что 
в 2011 году Университетский госпиталь Лозанны 
в Швейцарии предложил создание Европейского 
обширного исследовательского сообщества, ко-
торое будет представлять платформу для практи-
кующих врачей и исследователей с целью сотруд-
ничества в области исследования заболеваний 
дефицита гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ). 
Первый съезд состоялся в Брюсселе в 2013 году [2]. 
Создание сообщества такого масштаба является 
крупным шагом на пути к пониманию точных ме-
ханизмов патогенеза данной патологии, повыше-
нию эффективности терапии с восстановлением 

репродуктивной функции. Это сможет обеспечить 
достойный уровень жизни мужчин с ГГ, а также по-
зволит им почувствовать себя полноценными чле-
нами социума.

Определение мужского гипогонадизма. Син-
дром гипогонадизма у мужчин – это клинический 
и биохимический синдром, связанный с низким 
уровнем тестостерона, а также нечувствитель-
ностью рецепторного аппарата к нему и его ме-
таболитам, сопровождающийся эректильной 
дисфункцией, нарушением полового развития 
и сперматогенеза, снижением фертильности и сек-
суальной активности, который может оказывать 
негативное воздействие на множество органов 
и систем, ухудшая качество жизни и жизненный 
прогноз [3–5].

Этиопатогенетическая классификация муж-
ского гипогонадизма. Гипогонадизм обусловлен 
нарушением функции яичек и/или гонадотропин-
продуцирующей функции гипофиза, а также пре-
рыванием определенных звеньев гипоталамо-гипо-
физарно-гонадной цепи. Кроме того, клиническая 
картина гипогонадизма может развиваться и при 
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нормальном или повышенном уровне тестостерона, 
но нечувствительности андрогенных рецепторов [6].

Мужской гипогонадизм можно классифициро-
вать в зависимости от уровня нарушений: яички 
(первичный гипогонадизм); гипоталамус и гипо-
физ (вторичный гипогонадизм); гипоталамус/гипо-
физ и яички (смешанный гипогонадизм), типичен 

для возрастного гипогонадизма; органы-мишени 
для действия андрогенов (нечувствительность/ре-
зистентность к андрогенам).

Далее речь в статье пойдет о гипогонадотроп-
ном гипогонадизме (вторичный гипогонадизм).

Формы и причины мужского ГГ представлены 
в табл. 1 [7].

Таблица 1

Классификация мужского ГГ

Вторичный гипогонадизм Причины дефицита тестостерона

Изолированный ГГ Дефицит ГнРГ, изолированный дефицит лютеинизирующего гормона (ЛГ)

ГГ с аносмией 
(частота 1:10 000)

Генетический детерминированный дефицит ГнРГ с аносмией

Синдром Прадера-Вилли 
(частота 1:10 000)

Врожденное нарушение секреции ГнРГ

Вторичный дефицит ГнРГ Лекарственные препараты и виды лечения, токсины, системные заболевания

Опухоли гипофиза, 
гипопитуитаризм

Гормонально активные и «неактивные» аденомы гипофиза, метастазы в гипофиз, 
опухоли кармана Ратке, радиотерапия, травма, инфекции, гемохроматоз, сосу-
дистая недостаточность, врожденный дефект, инфильтративные заболевания, 
в частности гистиоцитоз Х

Гиперпролактинемия Пролактинсекретирующая аденома гипофиза (пролактинома) или прием опреде-
ленных лекарственных препаратов

Врожденная гипоплазия над-
почечников в сочетании с ГГ 
(частота 1:12 500)

Заболевание, наследуемое по X-сцепленному рецессивному типу, в большинстве 
случаев обусловлено мутациями гена DAX1

Формирование гипоталамо-гипофизарно-го-
надной оси. Пубертатный период характеризуется 
становлением гипоталамо-гипофизарно-гонадной 
системы, обеспечивающей работу половых желез. 
Начало пубертата связывают с высокой частотой им-
пульсной секреции гипоталамусом ГнРГ [1]. 

В норме нейроны гипоталамуса секретируют 
ГнРГ пульсирующим способом через определен-
ные промежутки времени в течение суток с помо-
щью гипофизарной портальной системы, действуя 
на аденогипофиз и вызывая высвобождение им 
двух гонадотропных гормонов – ЛГ и фоллику-
лостимулирующего гормона (ФСГ) [8]. В мужском 
организме ЛГ активно стимулирует синтез андро-
генов в клетках Лейдига, а под действием тестосте-
рона и дигидротестостерона происходит развитие 
вторичных половых признаков. ФСГ связывается 
с рецепторами клеток Сертоли, стимулируя про-
дукцию ингибина Б. Под действием ФСГ в период 
пубертата происходит увеличение массы семенных 
канальцев и созревание сперматозоидов в клетках 
Сертоли [9]. Нейроны, секретирующие ГнРГ, берут 
начало в области обонятельной плакоды, затем 
проходят через ситовидную пластинку и попадают 
в структуру, называемую обонятельной луковицей. 
Оттуда в первые 10 недель развития головного 
мозга они мигрируют в зону будущего гипоталаму-
са. После рождения ГнГР-нейроны в мозге уже на-
ходятся на своих местах, многие из них встраива-
ются в медиальное возвышение гипоталамуса, где 

они выделяют ГнРГ из своих терминалей аксонов 
в кровеносные сосуды гипоталамо-гипофизарной 
портальной системы. Любые проблемы в разви-
тии обонятельной луковицы (аплазия, гипоплазия) 
препятствуют прохождению ГнРГ-секретирующих 
нейронов через нее. Если они не достигают гипота-
ламуса, ГнРГ не секретируется, что, в свою очередь, 
ведет к отсутствию секреции гонадотропинов ги-
пофизом. В конечном счете развиваются наруше-
ние полового созревания и недостаточная выра-
ботка тестостерона у мужчин [8].

Клиническая картина. ГГ может быть как врож-
денным, так и приобретенным, возникать до и после 
периода полового созревания [10].

Врожденный ГГ (ВГГ) – снижение функции по-
ловых желез, в основе которого лежит нарушение 
синтеза, секреции или действия ГнРГ – ключевого 
нейрорегулятора репродуктивной системы мле-
копитающих. ВГГ может проявляться изолирован-
ным нарушением функции ГнРГ, сочетаться с не-
достаточностью других гормонов аденогипофиза 
(врожденный гипопитуитаризм) или быть частью 
синдромов. 

Выделяют два основных фенотипа ВГГ: 
1. Синдром Кальмана (СК) – сочетание ГГ 

и гипосмии или аносмии, которое чаще наблюда-
ется при нарушении закладки и миграции ГнРГ-
секретирующих нейронов. 

2. Нормосмический вариант изолированного 
ГГ может наблюдаться при нарушении секреции 
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ГнРГ, мутациях в гене рецептора к ГнРГ, нарушении 
секреции гонадотропинов [11].

СК был описан американским психологом и ге-
нетиком Францем Йозефом Кальманом в 1944 году. 
Однако намного раньше, в 1856 году, испанский 
врач Ауреалино Маэстре де Сан Хуан (синдром De 
Morsier) сообщил о больном с аносмией и гипого-
надизмом, а на вскрытии заметил отсутствие у него 
обонятельных луковиц [12]. 

Патогенез СК связывают с нарушением мигра-
ции ГнРГ-нейронов из обонятельной плакоды в пе-
редний мозг в процессе эмбрионального развития.

В последние годы благодаря развитию моле-
кулярной биологии и внедрению технологий сек-
венирования следующего поколения достигнут 
значительный прогресс в изучении ВГГ, и к насто-
ящему моменту известно более 40 генов, ассоци-
ированных с данными состояниями [13]. Наряду 
с Х-сцепленным рецессивным и аутосомно-доми-
нантным вариантами наследования, в структуре 
ВГГ выделяют также аутосомно-рецессивные фор-
мы, распространенность которых может значитель-
но варьировать в различных этнических группах. 
В связи с этим заслуживает особого внимания рецес-
сивная форма ВГГ, обусловленная дефектами гена 
GNRHR, кодирующего рецептор ГнРГ. По данным ли-
тературы, доля данной формы ВГГ варьирует в ши-
роких пределах, колеблясь от 2 [14] до 32 % [15]. 

Так, пациенты с СК почти всегда рождаются 
с нормальной половой дифференциацией за счет 
действия хорионического гонадотропина челове-
ка (ХГЧ), вырабатываемого плацентой примерно 
на 12–20-й неделе гестации, на активность кото-
рого в норме не влияет развитие СК [2]. По оцен-
кам, в 60 % случаев СК не наблюдается симптомов, 
не связанных с репродуктивной функцией [8]. По 
данным других авторов, наличие аносмии или ги-
посмии, характерной для СК, проявляется только 
в 30–50 % случаев гипогонадизма [16]. Дети с СК не 
отстают в развитии от своих сверстников до 13–
14 лет, но позже, при отсутствии пубертатного 
ростового скачка, скорость роста у этих детей 
несколько снижается. Конечный рост детей не 
страдает и даже может превышать генетически де-
терминированный рост, так как зоны роста долго 
остаются открытыми и способность к линейному 
росту сохраняется до 20 лет и более. Отсутствие 
половых гормонов в период полового созревания 
приводит главным образом к росту конечностей, 
соотношение верхнего и нижнего сегмента тела 
снижается, формируются евнухоидные пропорции 
тела [8]. Дифференцировка костного скелета до пу-
бертатного возраста соответствует фактическому 
возрасту ребенка и только с 13–14 лет отмечают от-
ставание костного возраста. Выявляется высокий 
голос. Характерна гинекомастия. Снижение мы-
шечной массы, мышечной силы с отложением жира 
на бедрах и груди особенно заметно у мужчин 
с врожденным СК. Подмышечное и лобковое ово-
лосение обычно скудное. У этих пациентов также 

выявляется лобковое оволосение по женскому 
типу. 

Сложности диагностики СК связаны с тем, 
что выделяют следующие варианты развития СК 
у мужчин [2]:

1. Классический гипогонадотропный гипо-
гонадизм: присутствует с рождения и наблюдает-
ся в течение всей жизни. Характерно отсутствие 
выброса ГнРГ и, как следствие, полового созре-
вания. У мужчин в анамнезе часто крипторхизм 
и микропенис.

2. Гипогонадотропный гипогонадизм 
с началом во взрослом возрасте: характерно 
нормальное функционирование оси гипоталамус-
гипофиз-гонады с последующим угасанием ее ак-
тивности, что приводит к снижению уровня тесто-
стерона и бесплодию.

3. Обратимый СК: характерно восстановле-
ние функционирования оси гипоталамус-гипофиз-
гонады с возвращением нормальных уровней ГнРГ, 
ФСГ, ЛГ во взрослом возрасте.

4. Нормальное половое созревание без 
симптомов, не связанных с репродуктивно-
стью: характерно нормальное половое созрева-
ние и наличие симптомов, не связанных с репро-
дуктивной функцией (например, аносмия).

Обычно сложно отличить СК от простой кон-
ституциональной задержки полового созревания. 

В ряде случаев начало заболевания может на-
блюдаться после пубертатного периода, что при-
водит к развитию фенотипически нормального 
пениса у мужчин с последующей атрофией яичек 
и потерей некоторых вторичных половых призна-
ков. У таких мужчин обычно наблюдается ухудше-
ние половой функции и понижение либидо. Анос-
мия у таких пациентов может присутствовать или 
отсутствовать. Около 10 % подростков с СК могут 
иметь парциальную форму ГГ.

Приобретенный ГГ развивается у пациентов (в 
том числе и у детей) с объемными образованиями 
хиазмально-селлярной области (ХСО) – краниофа-
рингиомы, глиомы, аденомы гипофиза и др. [17, 18]. 

ГГ может возникать, как указывалось ранее, до 
и после периода полового созревания [10].

Для препубертатного гипогонадизма харак-
терны высокий рост (при сохраненной секреции 
соматотропного гормона) или карликовость (при 
дефиците соматотропного гормона), евнухоидные 
пропорции тела – длинные конечности, укорочен-
ное туловище, слаборазвитая скелетная мускулату-
ра, распределение жира по женскому типу, истин-
ная гинекомастия, бледность кожных покровов, 
отсутствие оволосения на лобке, подмышечных 
впадинах, высокий тембр голоса, при этом длина 
полового члена не превышает 5 см, наблюдают ато-
нию мошонки, объем яичек составляет менее 2 см3, 
или они отсутствуют в мошонке, развивается син-
дром «непробужденного» либидо.

Для постпубертатного гипогонадизма харак-
терно снижение полового влечения, уменьшение 
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частоты возникновения и ослабление адекватных 
и спонтанных эрекций, пролонгированный по-
ловой акт, ослабление яркости или исчезновение 
оргазма, отсутствие семяизвержения, уменьшение 
оволосения на теле и лице, истончение волос на го-
лове, бледность кожных покровов. При этом длина 
полового члена составляет 5 см и более, мошонка 
атонична, объем яичек более 12 см3, они мягкие 
и дряблые при пальпации [10].

Диагностика. ГГ диагностируется при наличии 
клинических симптомов, ассоциированных с дефици-
том андрогенов (описание представлено выше) [19].

Гормональные исследования. Тестостерон 
(общий, связанный): рекомендуется забор крови 
для определения уровня тестостерона натощак, 
между 7 и 11 часами утра всем мужчинам в целях 
выявления гипогонадизма. Рекомендуется считать 
12,1 нмоль/л для общего тестостерона сыворотки 
крови как пороговое значение у всех мужчин с це-
лью разграничить нормальное состояние и потен-
циальный дефицит тестостерона. Рекомендуется 
определить уровень глобулина, связывающего по-
ловые стероиды, с дальнейшим расчетом уровня 
свободного тестостерона (нижняя граница нор-
мы которого составляет 243 пмоль/л) мужчинам 
с уровнем общего тестостерона от 8 до 12 нмоль/л 
для разграничения нормального состояния и по-
тенциального дефицита тестостерона [3].

ФСГ, ЛГ: характерно снижение уровня ФСГ и ЛГ, 
но необходимо помнить, что для них характерен 
пульсирующий механизм секреции. У ФСГ период 
выведения больше, чем у ЛГ. Анализ полученных 
данных желательно проводить с учетом несколь-
ких образцов, взятых с интервалом в 20–30 мин. 

Пролактин: при подозрении на гипогонадизм 
необходимо исследовать после соответствующей 
подготовки [2].

Одним из перспективных современных мето-
дов диагностики является определение отдельных 
маркеров репродуктивной функции второго уров-
ня, к которым относят ингибин Б и антимюлле-
ров гормон (АМГ). При физиологическом половом 
созревании уровень ингибина Б растет, а AMГ – 
резко снижается, что является ответом клеток Сер-
толи на воздействие андрогенов. Именно по этой 
причине одновременное определение уровней 
обоих гормонов позволит с высокой степенью до-
стоверности прогнозировать, вступит ли мальчик 
с задержкой полового развития в пубертат само-
стоятельно [1, 20]. 

Учитывая, что клинические и гормональные 
показатели при конституциональной задержке пу-
бертата (КЗП) и гипогонадизме идентичны, необхо-
димо проведение специальных тестов [20]. 

Широкое распространение получили стимуля-
ционные пробы с агонистами ГнРГ, в основе которых 
лежит способность этих препаратов стимулировать 
гипофиз к выработке гонадотропинов (ЛГ, ФСГ) вслед-
ствие высокой степени их структурного сродства 
к рецепторам ГнРГ. Методика состоит в однократном 

введении агониста ГнРГ с последующим определе-
нием уровня стимулированной секреции через 1, 4, 
а иногда и 24 ч. По современным представлениям, 
в результате стимуляции выброс гонадотропинов 
у пациентов с КЗП будет значительно выше, чем у лиц 
с гипогонадизмом. Несмотря на то, что тесты с агони-
стами ГнРГ показывают высокую чувствительность 
и специфичность, малое число групп в исследованиях 
и отсутствие сходных референсных значений у раз-
личных авторов ограничивает возможность их широ-
кого использования в клинической практике [1]. 

Пробу с ХГЧ традиционно используют для 
оценки состояния тестикулярной ткани и выяв-
ления дефектов биосинтеза и действия тестосте-
рона. В основе методики лежит способность ХГЧ 
стимулировать ЛГ-рецепторы клеток Лейдига с по-
следующим увеличением выработки андрогенов. 
Теоретически при дефиците гонадотропинов, на-
блюдаемом у пациентов с ГГ, выработка тестосте-
рона на фоне ХГЧ-стимуляции должна быть мини-
мальной. В настоящее время существует несколько 
вариантов протоколов проведения этого теста 
(разные дозы ХГЧ, число инъекций, последователь-
ность забора крови на тестостерон). 

Перед назначением лечения при ГГ прово-
дят пробу: пациенту ежедневно в течение 3 дней 
внутримышечно вводят ХГЧ по 1000–2000 ЕД и че-
рез 24 ч после последней инъекции определяют 
уровень тестостерона крови. Результат считается 
положительным и свидетельствует о хорошей ре-
зервной функции яичек при повышении уровня 
тестостерона крови на 50 % и более [21, 22]. При 
положительном результате пробы возможно на-
значение ХГЧ [21, 23].

Проба с кломифеном: кломифен блокирует 
влияние половых стероидов на гипофиз. После 
определения исходных уровней ЛГ и общего те-
стостерона назначается кломифена цитрат в дозе 
50 мг перорально утром, сразу после ночного сна, 
ежедневно сроком 10 дней. Далее повторно опре-
деляются уровни ЛГ и общего тестостерона – при 
их нормализации верифицируется нарушение от-
рицательной обратной связи в системе «гипофиз – 
гонады», а при отсутствии нормализации – вторич-
ный гипогонадизм [24].

Спермограмма: исследование необходимо 
проводить после 3–5-дневного воздержания. Об-
разец нужно исследовать в течение 2 ч с момента 
его получения. Для полного обследования часто 
нужны три образца, полученные с интервалом 
в 2–3 месяца. В норме объем образца составля-
ет 1,5–6 мл, число сперматозоидов более 20 млн 
в 1 мл, и не менее 50 % из них должны быть 
подвижными [2].

Рентгенография костей рук и запястий: 
оценка костного возраста. Если костный возраст 
значительно ниже, чем биологический возраст па-
циента, можно предположить задержку полового 
созревания, если нет иных первопричин такого не-
соответствия.
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Двухэнергетическая рентгеновская аб-
сорбциометрия: определение плотности костной 
ткани.

Рекомендуется проведение магнитно-резо-
нансной томографии головного мозга для опре-
деления наличия обонятельной луковицы, а также 
мужчинам с ГГ в сочетании с гиперпролактинеми-
ей в целях выявления пролактинсекретирующей 
и других опухолей гипофиза [3].

Ольфактометрическая проба проводится 
для измерения остроты обоняния.

Для диагностики ГГ используется генетиче-
ское тестирование, которое является новым, 
дорогостоящим методом диагностики, хотя пер-
спективы его использования с каждым годом уве-
личиваются [25].

Исследование кариотипа проводится для ис-
ключения синдромов Клайнфельтера и др.

К дополнительным инструментальным мето-
дам исследования относят эхокардиографию, уль-
тразвуковое исследование яичек, грудных желез, 
аудиометрию, электроэнцефалографию.

К дополнительным лабораторным методам ис-
следования относят определение уровня электро-
литов, ферритина, тиреотропного гормона и сво-
бодного тироксина, инсулиноподобного фактора 
роста I и белоксвязанного инсулиноподобного 
фактора роста 3 в сыворотке крови [2, 20]. 

Вышеуказанный спектр обследований при не-
обходимости может быть расширен.

Дифференциальная диагностика. Функ-
циональные причины: недоедание и/или мальаб-
сорбция, хронические заболевания, целиакия, 
расстройства пищеварения, чрезмерные физиче-
ские нагрузки. Системные причины: гемохроматоз, 
саркоидоз, гистиоцитоз, талассемия [20]. Приобре-
тенные причины: аденома гипофиза и/или опухоли 
мозга, киста кармана Ратке, апоплексия гипофиза, 
радиация (облучение мозга или гипофиза). Консти-
туциональная задержка роста и пубертата состав-
ляет 60–80 % случаев задержки полового созрева-
ния [26].

Лечение. Традиционно для лечения всех форм 
гипогонадизма у лиц мужского пола использу-
ют препараты тестостерона, которые позволяют 
добиться удовлетворительных конечного роста 
и стадии полового развития. Однако объем гонад 
остается допубертатным, и созревание спермато-
генного эпителия в таких условиях невозможно. 
Как следствие, пациенты остаются бесплодными, 
испытывают психосоциальную неудовлетворен-
ность [27]. По данным литературы, использование 
препаратов гонадотропинов – ХГЧ и рекомбинант-
ного фолликулостимулирующего гормона (рФСГ) – 
у взрослых пациентов с ГГ позволяет не только уве-
личить объем гонад, но и в ряде случаев добиться 
сперматогенеза [28, 29, 30]. Однако терапия, нача-
тая во взрослом состоянии, далеко не всегда по-
зволяет получить удовлетворительные результаты 
спермограммы [28]. 

Федеральные клинические рекомендации 
(протоколы) по диагностике и лечению гипого-
надизма у детей (утверждены на заседании про-
фильной комиссии в рамках научно-практической 
конференции «Эндокринологические аспекты в пе-
диатрии», Москва, декабрь 2013 года) [18] рекомен-
дуют терапию препаратами эфиров тестостерона 
в большинстве случаев. При вторичном гипогона-
дизме возможно восстановление фертильности 
путем введения гонадотропинов. Тактика выбора 
лечения определяется желанием пациента в на-
стоящее время иметь или не иметь фертильность. 
Однако в детской практике чаще данный вопрос не 
является актуальным. Тем не менее при лечении ГГ 
у подростка, родители которого желают сохранить 
фертильность, врач сталкивается с рядом вопро-
сов, касающихся сроков начала терапии, выбора 
препаратов и последовательности их введения, 
режима дозирования. Последнее время обсуж-
дается вопрос о преимуществе начала терапии 
вторичного гипогонадизма у мальчиков с гонадо-
тропинов [28], так как данный подход имитирует 
начало созревания клеток Сертоли в период по-
лового созревания и установление взаимосвязи 
между клетками Сертоли и Лейдига, что может 
позволить в будущем поддерживать сперматоге-
нез без дополнительного введения ФСГ, что повы-
сит вероятность фертильности, улучшит качество 
жизни, а также поможет существенно снизить сто-
имость лечения бесплодия у взрослых [28, 29, 30]. 
Существует несколько протоколов лечения гона-
дотропинами [18]: 

1. Препараты ФСГ в дозе 75–150 ЕД в/м 1 раз 
в 2–3 дня не менее 6 месяцев с последующим добав-
лением ХГЧ 1000–3000 ЕД 1 раз в 3–4 дня длительно.

2. ХГЧ 1000–3000 ЕД 1 раз в 3–4 дня до дости-
жения уровня тестостерона не менее 12 нмоль/л 
с последующим добавлением препаратов ФСГ
в дозе 75–150 ЕД в/м 1 раз в 2–3 дня под контролем 
АМГ, ингибина В, спермограммы.

3. Сразу же сочетанное использование пре-
паратов ФСГ в дозе 75–150 ЕД в/м 1 раз в 2–3 дня 
и ХГЧ 1000–3000 ЕД 1 раз в 3–4 дня длительно.

Многие авторы придерживаются мнения, что 
проводить лечение гонадотропинами следует 
всем пациентам с диагностированным ГГ [18], до-
стигшим возраста 14 лет, когда синдром задержки 
пубертата является клинически значимым, сни-
жает качество жизни подростка и, следователь-
но, требует лечения. От подобной терапии стоит 
воздержаться, если имеется хотя бы одно из ни-
жеперечисленных состояний: 1) наличие опухоли 
гипофиза или гипоталамуса, лечение которой не 
проводилось либо проводилась неадекватная те-
рапия; 2) неконтролируемые нарушения со сторо-
ны щитовидной железы, надпочечников и гипофи-
за с нестабильной заместительной терапией (дозы 
препаратов не были стабильными в течение по 
крайней мере 3 месяцев); 3) операция или лучевая 
терапия опухолей ХСО в течение 12 месяцев до на-
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чала лечения; 4) наличие в анамнезе химиотерапии 
по поводу онкологического заболевания; 5) кли-
нически значимое заболевание печени, включая 
активный вирусный гепатит или цирроз; 6) аллер-
гия/гиперчувствительность к гонадотропинам или 
их вспомогательным компонентам; 7) клинически 
значимое состояние или ситуация, при которой, 
по мнению лечащего врача, терапия может быть 
небезопасна [31].

В публикациях зарубежных авторов также 
можно найти результаты исследований различных 
вариантов терапии гонадотропинами. Например, 
Julia Rohayem и соавт. начинают с ХГЧ в индивиду-
альных и постепенно возрастающих дозах до до-
стижения уровня тестостерона, соответствующе-
го стадии полового развития пациента. При этом 
стартовая и полная терапевтическая дозы ХГЧ, 
а также целевой уровень тестостерона зависят 
от наличия/отсутствия предшествующей терапии 
препаратами половых гормонов. Далее к терапии 
добавляют препараты рФСГ в дозе 75–150 МЕ [30]. 
Naoko Sato и соавт. предлагают одновременное 
введение препаратов ХГЧ и рФСГ в минимальных 
дозах с постепенным (раз в 6 месяцев) их увеличе-
нием до полных заместительных – 3000 ЕД и 150 ЕД 
соответственно 1 раз в неделю [29]. Между тем на-
копленные литературные данные свидетельствуют 
о первоочередной роли ФСГ в создании условий 
для будущего сперматогенеза в пубертатном воз-
расте [28]. У подростков так называемая вторая 
волна пролиферации клеток Сертоли («первой» на-
зывают пролиферацию незрелых клеток Сертоли 
в периоде «мини-пубертата» под действием гона-
дотропных гормонов) и увеличение объема тести-
кул связаны с повышением секреции ФСГ клетками 
гипофиза, стимулированными гонадолиберином. 
Далее ЛГ способствует повышению уровня тесто-
стерона, что ведет, благодаря экспрессии соот-
ветствующих рецепторов на поверхности клеток 
Сертоли в пубертатном периоде, к их конечной 
дифференцировке. Количество клеток Сертоли 
находит отражение в качестве спермограммы. 
В результате исследователи полагают, что начинать 
следует с препаратов рФСГ, со временем переходя 
на комбинированную терапию гонадотропинами. 
Продолжительность периода монотерапии пре-
паратами рФСГ, по данным литературы, варьирует 
от нескольких месяцев до 2 лет, находится в обрат-
ной зависимости от возраста пациентов и опре-
деляется уровнем ингибина В [28]. Так, A. Dwyer 
и соавт. показали, что концентрация ингибина 
В претерпевает значимые изменения в первые 
2–3 месяца введения препаратов рФСГ, после чего 
приобретает вид «плато», подобно физиологиче-
ским изменениям в пубертатном возрасте [32]. 
Наиболее обоснованным представляется начало 
лечения с введения препаратов рФСГ. Режим до-
зирования рФСГ 75–150 МЕ в зависимости от веса 
и/или возраста подкожно 3 раза в неделю согла-
суется с мнением большинства авторов [18, 30]. 

В частности, результаты исследований по при-
менению рФСГ в дозе 150 МЕ 3 раза свидетель-
ствовали об увеличении объема яичек вдвое, 
индукции сперматогенеза у мужчин с ГГ и норма-
лизации уровня иммунореактивного ФСГ [28, 30]. 
Переходить на комбинированную терапию целе-
сообразно через 2–4 месяца от начала введения 
препаратов рФСГ. Возраст пациентов не позволяет 
длительно откладывать индукцию пубертата, а зна-
чимые изменения уровня ингибина В, как указыва-
лось выше, происходят в первые 2–3 месяца лече-
ния [28]. Так, через 2–4 месяца от начала введения 
препаратов рФСГ пациент начинает получать 
дополнительно ХГЧ внутримышечно (подкожно) 
в стандартном режиме дозирования – 1000–
1500 МЕ в зависимости от веса и/или возраста 
2 раза в неделю с последующей титрацией дозы 
по уровню тестостерона с целью поддержать его 
в пределах нормальных значений для стадии пу-
бертата. При появлении признаков гинекомастии 
и/или повышении концентрации эстрадиола дозу 
ХГЧ можно снизить [33]. Продолжать этап комби-
нированной терапии рекомендуется в течение 1,5–
2 лет [34]. Судить об эффективности терапии в под-
ростковом возрасте можно на основании оценки 
полового развития по шкале Таннера (с измерени-
ем объема яичек с помощью орхидометра Праде-
ра), антропометрии (с определением костного воз-
раста по рентгенограмме левой кисти с помощью 
атласа Greulich) [17, 18]. Важнейшими лабораторно-
инструментальными методами контроля являются: 
измерение объема яичек методом ультрасоногра-
фии, определение в крови уровня тестостерона, 
который отражает функциональную активность 
клеток Лейдига, концентраций ингибина В и АМГ, 
которые отражают функцию клеток Сертоли. Уве-
личение объема яичек, достижение пубертатных 
уровней тестостерона и ингибина В, повышение 
и затем снижение уровня АМГ свидетельствуют 
об эффективности терапии гонадотропинами [17, 
18, 28, 29, 30]. Данные о ценности сывороточного 
АМГ и/или его отношения к тестостерону в плане 
фертильности противоречивы [35, 36]. С одной сто-
роны, Massimo Alfano и соавт. называют уровень 
АМГ менее 4,62 нг/мл и/или соотношение АМГ к об-
щему тестостерону менее 1,02 высокочувствитель-
ным маркером фертильности, доказанной методом 
тестикулярной микродиссекции [35], а с другой – 
L. Aksglaede и соавт. не обнаруживают взаимосвя-
зи между концентрацией АМГ и качеством спер-
мограммы [36]. О приверженности пациента к те-
рапии, а также адекватности дозы препарата рФСГ 
можно судить по уровню иммунореактивного ФСГ 
1-7 ЕД/л [30]. Учитывая вероятность задержки по-
лового развития у пациента с ГГ, считается важным 
проводить измерение уровня ЛГ на протяжении 
всего лечения. Предполагается, что у пациентов 
с ГГ эндогенный уровень ЛГ будет по-прежнему низ-
кий. У юношей с задержкой полового созревания 
во время терапии препаратами с ФСГ-активностью 
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и ХГЧ возможно созревание гипофиза, что приве-
дет к повышению уровня ЛГ [37]. Схема терапии го-

надотропинами, а также параметры ее эффектив-
ности представлены в табл. 2 [31]. 

Таблица 2

Схема терапии гонадотропинами юношей 14–17 лет с гипогонадотропным гипогонадизмом

Схема/показатель Начало 
терапии

2–4 месяца 
от начала 
терапии

6 месяцев 
от начала 
терапии

1 год 
от начала 
терапии

1,5 года 
от начала 
терапии

2 года 
от начала 
терапии

Терапия рФСГ 75–150 МЕ 3 раза 
в неделю подкожно

х х х х х х

Терапия ХГЧ 1000–1500 МЕ 2 раза
в неделю внутримышечно 
(подкожно)

х х х х х

Коррекция дозы ХГЧ при 
необходимости

х х х х

Физикальный осмотр пациента (ЧСС, 
АД, температура тела, ЧД)

х х х х х х

Рост, см х х х х

Масса тела, кг

Клиническая оценка полового 
созревания по шкале Таннера 
(половое оволосение, объем яичек 
орохидометром Прадера)

х х х х х х

Анализ: ЛГ, ФСГ х х х х х х

Анализ: тестостерон общий, 
свободный

х х х х х х

Анализ: ингибин В х х х х

Анализ: АМГ х х х х

УЗИ мошонки с оценкой объема 
и структуры яичек

х х х х

Рентгенограмма кистей х х х

МРТ головного мозга и ХСО 
(по показаниям)

х х х

Главным способом оценки фертильности 
мужчины является спермограмма [38], однако 
провести подобное исследование у пациентов 
в возрасте младше 18 лет не всегда возможно по 
физиологическим и этическим соображениям. Тем 
не менее многие авторы указывают на целесо-
образность данного исследования после двух-трех 
лет от начала лечения, так как это может позволить 
составить план дальнейшего наблюдения [34]. Те-
рапия гонадотропинами на сегодняшний день яв-
ляется дорогостоящей, а лечение пациентам с ГГ 
требуется длительное. В связи с этим возникает во-
прос о том, что делать после достижения половой 
зрелости и становления сперматогенеза. Некото-
рые авторы предлагают переводить пациентов с ГГ 
на традиционную заместительную терапию пре-
паратами тестостерона с возобновлением лечения 
гонадотропинами при появлении желания вос-
становить фертильность [28]. Такой подход, по их 
мнению, должен существенно снизить стоимость 
и продолжительность лечения бесплодия у взрос-
лых пациентов с ГГ. T. S. Han и P. M. G. Bouloux ука-

зывают на возможность поддержания сперматоге-
неза, достигнутого при помощи комбинированной 
терапии гонадотропинами, одним лишь ХГЧ [34], 
что поможет избежать возможных негативных по-
следствий терапии препаратами тестостерона [27, 
38]. Наконец, при получении удовлетворительных 
результатов спермограммы можно рассмотреть 
вопрос криоконсервации для обращения в цен-
тры вспомогательных репродуктивных технологий 
в будущем.

Заключение. Таким образом, ГГ является за-
болеванием, основное проявление которого – не-
достижение половой зрелости, что значительно 
влияет на физическое развитие человека и способ-
ствует возникновению социальной изоляции. Для 
пациентов с ГГ играет значительную роль возраст 
постановки диагноза и начала лечения, поскольку 
при правильно подобранной терапии возможно 
восстановление фертильности, что обеспечит до-
стойный уровень жизни мужчин с ГГ, а также позво-
лит им почувствовать себя полноценными членами 
социума.
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Кардиомиопатия такоцубо – вид неишемиче-
ской кардиомиопатии (КМП), которая наиболее 
часто характеризуется дисфункцией верхушки 
и средних сегментов миокарда с их транзитор-
ным шарообразным расширением на фоне от-
носительно сохранной сократимости или ги-
перкинеза базальных сегментов [1]. Частота 
встречаемости болезни такоцубо составляет 1–
3 % от общего числа пациентов с подозрени-
ем на инфаркт миокарда с подъемом сегмента 
ST [1]. При этом около 90 %  пациентов с данной 
патологией – женщины старше 50 лет [2, 3]. Наи-
более частым триггером кардиомиопатии тако-
цубо является психологическая, эмоциональная 
или физическая нагрузка при отсутствии заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы [1]. Приво-
дим описание клинического случая.

Пациент Р, женщина, 59 лет, доставлена маши-
ной скорой медицинской помощи в кардиологи-
ческое отделение ГБУЗ ГКБ № 1 им. Н.И. Пирого-
ва 25.08.2022 с направительным диагнозом «ОКС 

с подъемом сегмента ST», с жалобами на одышку 
при минимальных физических нагрузках и в покое, 
учащенное сердцебиение.  

Из анамнеза известно, что 5 дней назад внезап-
но испытала сильный психоэмоциональный стресс 
и повышенную физическую нагрузку (спасала свою 
собаку весом около 90 кг, тонущую в бассейне). 
После этого появились прогрессирующая одышка 
и учащенное сердцебиение.

При амбулаторном обследовании выявлены 
электрокардиографические изменения (ритм сину-
совый, ЧСС 81 уд/мин, ЭОС-горизонтальное, PQ 0,15", 
QRS 0,10", QT 0,40", QTc 0,43", элевация ST I, aVL, V2-
3, Т(+), QS V2-3), повышение кардиоспецифических 
ферментов (КФК-МВ = 15,1 U/L; Д-димер = 1011 ng/ml; 
миоглобин = 128,3 ng/ml; тропонин I = 11 491,9 pg/ml;
pro-BNP = 4065 pg/ml). Это явилось причиной напра-
вительного диагноза: «ОКС с подъемом сегмента ST» 
с экстренной госпитализацией и проведением двой-
ной антиагрегатной терапии (ацетилсалициловая 
кислота 100 мг, клопидогрель 75 мг).

УДК 616.124.2-008.63-02-036.1-07-08
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It presents a clinical case of patient with nonischemic cardiomyopathy, which 
arose against the background of psycho-emotional and physical stress. The disease was 
developed under the «mask» of acute coronary syndrome: specific electrocardiographic 
changes, violations of the contractive function of myocardial, increase of cardiospecyphic 
enzymes.

Представлен клинический случай ведения пациента с неишемической 
кардиомиопатией, возникшей на фоне психоэмоционального и физического 
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Ведет активный образ жизни, посещает бас-
сейн, работает преподавателем музыки, вредные 
привычки отрицает. 

Сопутствующие заболевания: бронхиальная 
астма, аллергическая форма, легкое течение, в 
данный момент вне обострения.

При осмотре состояние средней степени тяже-
сти, температура 36,5 ºС. Кожные покровы обыч-
ной окраски, нормальной влажности, отеков нет. 
Рост 160 см, вес 77 кг, ИМТ 30 кг/м2, телосложение 
гиперстеническое, SpO2 95 % , ЧДД 22 уд/мин, в лег-
ких при аускультации ослабленное везикулярное 
дыхание, хрипы не выслушиваются. Границы отно-
сительной сердечной тупости в пределах нормы, 
тоны умеренно приглушены, ритм правильный, 
ЧСС 82 уд/мин, АД 120/60 мм рт. ст. 

Живот при пальпации мягкий, безболезнен-
ный, симптом поколачивания отрицательный, стул 
и мочеиспускание не нарушены.

В клиническом анализе крови от 25.08.2022: ге-
моглобин 118,0 г/л, СОЭ 30 мм/ч, остальные показа-
тели в пределах нормы, в динамике – клинический 
анализ крови в норме.

В биохимическом анализе крови от 25.08.2022 
повышение общей КФК до 368,0 ЕД/л, печеночных 
ферментов (АЛТ 48,0 ЕД/л, АСТ 40,0 ЕД/л), глюко-
зы до 5,90 мМоль/л. При повторном исследовании 
от 29.08.2022 данные показатели составляют: об-
щая КФК 309,8 ЕД/л, АЛТ 36,2 ЕД/л, АСТ 35,1 ЕД/л, 
глюкоза 4,67 мМоль/л, гликированный гемогло-
бин 5,61 % с последующим снижением до рефе-
ренсных границ. При этом остальные биохимиче-
ские показатели (холестерин 4,58 мМоль/л, ЛПНП 
2,84 мМоль/л, ЛПВП 1,09 мМоль/л, общий билиру-
бин 15,0 мкмоль/л, креатинин 93,0 мкмоль/л, моче-
вина 3,7 мМоль/л) в пределах нормы.

Тропонин I от 25.08.2022 0,3100 нг/мл, в динамике 
наблюдается тенденция к снижению (от 29.08.2022 –

0,0290 нг/мл, от 05.09.2022 – 0,0210 нг/мл).
Коагулограмма и общий анализ мочи без зна-

чимых отклонений.
Рентгенография органов грудной клетки в пре-

делах нормы.
ЭКГ на момент поступления (рис. 1): элевация 

ST I, aVL, V2-3, Т(+), QS V2-3. В последующем на се-
рии ЭКГ (рис. 2) отмечается инверсия зубца Т в I, II, 
aVL, V2-6 отведениях.

Холтеровское мониторирование ЭКГ от 
01.09.2022: зарегистрированы ЖЭС-6; НЖЭС-15. PQ 
в пределах нормы. QTc в пределах нормы. Ишеми-
ческих изменений сегмента ST не выявлено. 

На ЭХО-КГ от 25.08.2022 (рис. 3): дилатация по-
лости левого предсердия. Глобальная систоличе-
ская функция миокарда левого желудочка снижена. 
Циркулярный гипокинез верхушечных сегментов.  
ФВ ~ 35 %. Регургитация на уровне митрального 
клапана 1–2 ст., на уровне трикуспидального кла-
пана 1 ст. Признаки небольшой легочной гипертен-
зии (СДЛА 40 мм рт. ст.).

В сравнении с ЭХО-КГ от 30.08.2022 отмечается 
улучшение систолической и диастолической функ-
ций левого желудочка, увеличение ФВ ~ 47,1 %,
нормализация СДЛА.

Для оценки жизнеспособности миокарда про-
ведена ЭХО-КГ с фармакологической нагрузкой, 
т. е. путем внутривенной инфузии введен до-
бутамин в возрастающей дозировке 2,5–5–
10–20 мкг/кг/мин длительностью каждой стадии 
3 мин. Данный тест от 26.08.2022 выполнен со сле-
дующими показателями: одиночные редкие супра-
вентрикулярные и желудочковые экстрасистолы, 
ФВ ~ 35 %.

На ЭХО-КГ с фармакологической нагрузкой 
в динамике отмечается улучшение сократимости 
левого желудочка, восстановление глобальной си-
столической функции левого желудочка, ФВ ~ 53 %.

Рис. 1.  ЭКГ от 25.08.2022



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 3 (86), 2023 г. / www.lech-delo.by
6161

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Рис. 2. ЭКГ от 05.09.2022 в динамике

Рис. 3. ЭХО-КГ от 25.08.2022:
А – верхушечный доступ, двухкамерная позиция, в диастолу; Б – верхушечный доступ, двухкамерная позиция,  в систолу

Рис. 4. МРТ сердца с контрастным усилением 01.09.2022 
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Коронарография от 30.08.2022: ангиографи-
чески значимых стенозов коронарных артерий 
не выявлено. 

МРТ сердца с внутривенным контрастировани-
ем от 01.09.2022 (рис. 4): глобальная систолическая 
функция ЛЖ не снижена, ФВ 55 %. При проведении 
исследования в режиме STIR среднее соотношение 
интенсивности МР сигнала от миокарда ЛЖ к ске-
летной мышце составляет 1,0. Это говорит о том, 
что данных за отек миокарда левого желудочка 
не получено. Накопления контрастного препарата 
в апикальных сегментах миокарда левого желудоч-
ка отсутствуют.

Стационарное лечение: бисопролол 5 мг утром, 
ацетилсалициловая кислота 100 мг по 1 таблетке 
утром, омепразол 20 мг по 1 капсуле вечером.

Таким образом, учитывая данные анамнеза, 
осмотра, лабораторных показателей кардиоспе-
цифических ферментов, ЭКГ, ЭХО-КГ установлен 
клинический диагноз: «Кардиомиопатия такоцубо. 
Бронхиальная астма, аллергическая форма, легкое 
течение, вне обострения».

За время наблюдения состояние пациента 
улучшилось: купировалась одышка, SpO2 98 %, ЧДД 
16/мин, в легких дыхание везикулярное, хрипы не 
выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритм правиль-
ный, ЧСС 65 уд/мин, АД 120/70 мм рт. ст.

Женщина выписана 07.09.2022 в удовлетвори-
тельном состоянии под наблюдение врача-карди-
олога.

На примере клинического случая можно счи-
тать, что триггерами развития синдрома такоцубо 
стали психоэмоциональный стресс и физическая 
нагрузка на фоне отсутствия заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы. По результатам обследо-
вания у пациента по данным коронароангиогра-
фии определяется региональная систолическая 
дисфункция верхушки левого желудочка при от-
сутствии атеросклеротической обструкции [4]. 

В настоящее время неизвестны точные при-
чины дискинезии, возникающие в определенной 
зоне левого желудочка, но предполагается, что, 
внезапное повышение концентрации катехола-
минов в крови из-за эмоционального, психологи-
ческого или физического стресса вызывает спазм 
коронарных сосудов, локализация которого, воз-
можно, связана с особенностями строения, функ-
ции или распределения адренорецепторов [1]. 
Это сопровождается клиникой острого коронар-
ного синдрома и соответствующими изменениями 
на ЭКГ и кардиоспецифических ферментов.

При дифференциальной диагностике синдро-
ма такоцубо у пациентов с клиникой острого коро-
нарного синдрома следует учитывать возможность 
некоронарогенных заболеваний: феохромоцито-
мы, травм головы с кровоизлиянием в мозг (нейро-
генное миокардиальное оглушение), миокардита, 
гипертрофической и стресс-индуцированной КМП. 

Для уточнения диагноза было проведено до-
полнительное обследование: МРТ сердца с кон-
трастным усилением, при котором не обнаружи-
лось накопления гадолиния, что характерно для 
кардиомиопатии такоцубо, в отличие от инфаркта 
миокарда и миокардита, что подтверждается дан-
ными других исследователей [2, 3, 5]. 

Несмотря на то, что синдром такоцубо счита-
ется достаточно редким и доброкачественным за-
болеванием, частота развития осложнений у лиц 
с данной нозологией зачастую сопоставимы с та-
ковой у пациентов с ОКС (развитие жизнеугрожаю-
щих нарушений ритма и проводимости (в том чис-
ле желудочковых аритмий типа torsade de pointes), 
формирование тромбоза ЛЖ, разрыв межжелудоч-
ковой перегородки и свободной стенки ЛЖ, риск 
повторного развития синдрома такоцубо пример-
но в 5 %  случаях, формирование ОСН различной 
степени тяжести)) [6, 7].

Экстракардиальные предикторы неблагопри-
ятных исходов – мужской пол, физические про-
воцирующие факторы и острые неврологические 
расстройства. Кардиологические предикторы не-
благоприятных исходов – уровни тропонина, бо-
лее чем в 10 раз превышающие верхнюю границу 
нормы, высокие значения BNP, фракция выброса 
левого желудочка (ФВЛЖ) ниже 45 %, митральная 
регургитация от умеренной до тяжелой степени 
и поражение правого желудочка [8].

В настоящее время существуют регистры па-
циентов с данной патологией, из которых самый 
известный – InterTAK, первые результаты которого 
опубликованы в 2015 году по описанию клиниче-
ских особенностей и исходов у пациентов с карди-
омиопатией такоцубо [8].

Таким образом, на примере клинического 
случая мы показали, что на основании осмотра, 
анамнеза заболевания, исследования кардиоспе-
цифических ферментов, ЭКГ, ЭХО-КГ, а также МРТ 
сердца с контрастным усилением диагностирована 
кардиомиопатия такоцубо. Анализ данного кли-
нического случая может быть полезен при диффе-
ренциальной диагностике острого коронарного 
синдрома.
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Данная статья является попыткой осмыслить 
и обобщить нашу работу в стационаре во время че-
тырех волн COVID-19 в период 2020–2022 гг.

Очевидно, что если сравнивать результаты 
лечения пациентов со «свиным» гриппом в пери-
од пандемии 2009–2010 гг. и пациентов с COVID-19, 
получается, что при гриппе лечение было более 
эффективным.Так, «возврат» с ИВЛ составил 30–
40 %, а при COVID-19 – значительно меньше. В чем 
же причина? Одна из главных, на наш взгляд, позд-
няя госпитализация. Главный вопрос, который мы 
задавали пациентам при первом осмотре: «Когда 
Вы заболели?» И выяснилось, что очень малое ко-
личество пациентов госпитализированы на 5–7-й 
день, остальные – позже. Это происходило в основ-
ном по двум причинам. Первая – нежелание паци-
ентов, которые думают «авось, пронесет», вторая –
некомпетентность врачей амбулаторного звена.

Когда же госпитализация оптимальна?
Если высокая температура (более 38 оС) дер-

жится более 3–4 суток, пациента нужно направ-
лять в стационар. При этом следует иметь в виду, 
что аускультативно в подавляющем большинстве 
случаев хрипы выслушать не удается. Однако 
при компьютерной томографии обнаруживаются 
участки так называемых матовых стекол, по коли-
честву которых определяется процент поражения 
легких.

Появление «матовых стекол» отражает по-
ражение легочного интерстиция, когда жидкости 
в альвеолах еще нет. Именно поэтому не выслуши-
ваются хрипы и не выявляется инфильтрация при 
рентгенологическом исследовании. В дальнейшем, 

учитывая, что главной мишенью вируса является 
альвеолярно-капиллярная мембрана, в связи с ее 
повреждением в альвеолы начинает проникать 
жидкость из капилляров – плазма. В это время уда-
ется выслушать хрипы и увидеть участки инфиль-
трации при рентгенологическом исследовании 
легких. Этот процесс в какой-то степени можно 
считать началом развития острого респираторно-
го дистресс-синдрома (ОРДС) с последующим сво-
еобразным «затоплением» легких. Интенсивность 
данного процесса отражает быстрое распростра-
нение (снизу вверх) количества характерных влаж-
ных хрипов. Этот же процесс является во многом 
основой для развития в дальнейшем вторичной 
бактериальной инфекции. Параллельно постепен-
но уменьшается насыщение крови кислородом, 
т. е. падает сатурация.  

Вернемся к повышенной температуре. Несо-
мненно – это свидетельство токсического воздей-
ствия вируса, но в то же время это признак вы-
раженной и неконтролируемой реакции системы 
иммунитета, которая начинает «работать» против 
собственных органов и тканей подобно тому, как 
это происходит при системной красной волчан-
ке. Во многом данный процесс является предше-
ственником развивающегося впоследствии так 
называемого цитокинового шторма, играющего 
фатальную роль в исходе заболевания. Подтверж-
дает это факт, что зачастую уже в это время удает-
ся выявить повышенный уровень интерлейкина 6 
(ИЛ-6). Почему именно ИЛ-6, ведь «участников» ци-
токинового взрыва гораздо больше? По-видимому, 
это обусловлено ограниченными возможностями 
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лабораторной службы. Это очень важный момент, 
так как у нас появилась возможность, основыва-
ясь на клинике (отсутствуют признаки улучшения, 
держится высокая температура, может падать са-
турация) и повышении уровня ИЛ-6, использовать 
препараты моноклональных антител.

Появился препарат тоцилизумаб, с помощью 
которого часто удавалось добиться решающего 
поворота в течении заболевания. Возникает во-
прос: «А почему препарат узкого действия, на-
правленный, в частности, на нейтрализацию ИЛ-6, 
способен нейтрализовать развитие цитокинового 
шторма, ведь цитокинов очень много?» Удовлет-
ворительного ответа нет. По-видимому, мы очень 
мало знаем о взаимодействии большого количе-
ства цитокинов. 

Интересно, что когда в клинике закончилась 
актемра и мы начали использовать другие препа-
раты (левилимаб, олокизумаб и др.), эффект ока-
зался гораздо хуже, чем у тоцилизумаба.

Теперь о глюкокортикостероидах (ГКС). После 
пандемии «свиного» гриппа в литературе появи-
лось множество работ, посвященных исследова-
нию применения ГК при этой патологии. В пода-
вляющем большинстве отмечена неэффективность 
применения ГКС, а иногда даже их отрицательный 
эффект. Наш очень незначительный личный опыт 
также свидетельствовал о неэффективности ГКС. 
В протоколах по лечению пациентов с COVID-19 
указано, что ГКС следует назначать только тем па-
циентам, у которых начала снижаться сатурация, 
т. е.  при появлении дыхательной недостаточности. 
Практически эффект был очень незначительным. 
Тогда мы решили попробовать назначать ГК рань-
ше – при затянувшейся лихорадке, но до падения 
сатурации. Эффект оказался разителен. У боль-
шинства пациентов происходила нормализация  
температуры, патологический процесс начинал 
регрессировать. Вероятно, неэффективность ГКС 
как при гриппе, так и при COVID-19 связана именно 
с их поздним назначением. Что делает реанимато-
лог, когда его вызывают в отделение к пациенту, 
имеющему все показания для перевода отделение 
интенсивной терапии, а там нет мест? Доктор реко-
мендует увеличить дозу ГКС. Таких ситуаций было 
множество, но практически ни разу улучшения до-
биться не удалось.

Таким образом, можно констатировать, что 
эффективно использовать такие свойства ГКС, как 
противовоспалительное, иммунодепрессивное, 
способность уменьшать сосудистую непроница-
емость, удается в максимальной степени только 
в дебюте заболевания, когда все патологические 
процессы еще только развиваются. Именно этим 
объясняются неудачи применения ГКС в реанима-
ционных условиях как при «свином» гриппе, так 
и при COVID-19. Конечно, использование ГКС чре-
вато осложнениями. Может повышаться артери-
альное давление, декомпенсироваться сахарный 
диабет, появиться поражение слизистой желудка. 

Однако зная побочные эффекты ГКС, их можно 
предупредить (профилактировать) и достаточно 
удачно с ними бороться. Все окупается их эффек-
том в борьбе с основным заболеванием. Немало-
важно также: чем раньше назначаются ГКС, тем 
раньше они отменяются, что во многом снижает 
риск развития отсроченных нежелательных эф-
фектов, таких,  например, как остеопороз.

Об антибиотиках. Во время первой волны 
COVID-19 протоколы предусматривали стандарт-
ные назначения комбинации гидроксихлорохина 
и азитромицина. Помимо этого, назначался цефтри-
аксон. Назначение азитромицина было обусловле-
но не антибактериальным свойством препарата, 
а его действием в качестве иммуномодулятора 
(в основном иммунодепрессанта). Назначение же 
цефтриаксона было не совсем понятно. Скорее 
всего, это было отзвуком протоколов по лечению 
«свиного» гриппа 2009–2010 гг. 

Так или иначе, назначение этих двух антибио-
тиков не вызывало отторжения у наших коллег ин-
фекционистов.

Однако к моменту начала второй волны за-
болевания отношение к антибактериальной тера-
пии резко изменилось. Назначение антибиотиков 
стало почти крамолой. Главным и чуть ли не един-
ственным показанием для назначения антибиоти-
ков явилось повышение уровня прокальцитони-
на. Объяснялось это тем, что увеличение уровня 
С-реактивного белка (СРБ) отражает степень актив-
ности «общего» воспалительного процесса, а вот 
прокальцитонин – это маркер бактериального вос-
паления. Данным анамнеза и физикального иссле-
дования уделялось очень мало внимания. Главный 
лозунг состоял в том, что антибиотики на вирусы 
не действуют.

С учетом опыта, который мы получили во вре-
мя лечения пациентов первой волны COVID-19 
(более трех месяцев), у нас сформировался свой 
подход к антибактериальной терапии. В основе его 
лежат клиника, данные физикального обследова-
ния и анамез.

Первый вопрос, который мы задавали каж-
дому пациенту: «Когда Вы заболели?». Это прин-
ципиально важно, так как чем дольше человек 
болеет, тем больше вероятность присоединения 
бактериальной инфекции. Очень важны данные ау-
скультации вкупе с данными рентгенологического 
исследования. У многих больных со сравнитель-
но небольшим сроком заболевания (условно до 
7 дней) на фоне высокой температуры и выражен-
ной интоксикации хрипы в легких не выслушивают-
ся, а на КТ органов грудной клетки определяются 
лишь «матовые стекла» в том или ином количестве.

«Матовые стекла» являются показателя-
ми поражения интерстиция. Так как в это время 
в альвеолах отсутствует жидкость, то и хрипы 
не выслушиваются, на КТ легких не определяет-
ся «консолидация», на обычных рентгенограммах 
не находят инфильтративных изменений. В даль-
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нейшем у многих пациентов начинают выслуши-
ваться своеобразные мелкопузырчатые влажные 
хрипы, которые в свое время А.Г. Чучалин описал 
как «подобные тем, что выслушиваются при брон-
хиолитах». Наличие этих хрипов только в нижних 
отделах свидетельствует лишь о том, что в альвео-
лах появилась жидкость, и это не является поводом 
для антибактериальной терапии, так как наиболее 
вероятная причина – проникновение плазмы в аль-
веолы через поврежденную альвеолярно-капил-
лярную мембрану. В дальнейшем, если состояние 
пациента с течением времени не улучшается (а это 
в том числе говорит о том, что и патогенетическая 
терапия, и противовирусное лечение неэффектив-
ны) и при этом четко фиксируется распростране-
ние хрипов вверх, с большой долей вероятности 
можно думать о вирусно-бактериальной пневмо-
нии, и независимо от уровня прокальцитонина не-
обходимо назначение антибиотиков.

Мы неоднократно наблюдали ситуации, когда 
уровень прокальцитонина начинал повышаться 
только через 2–3 дня после назначения антибиоти-
ков. Один из показателей для назначения антибак-
териального лечения – вторая волна температу-
ры. Дополнительные показания – сопутствующие 
тяжелые заболевания, в первую очередь такие, 
как сахарный диабет, хронические болезни крови, 
диффузные заболевания соединительной ткани, 
ревматоидный артрит (особенно при постоянном 
приеме поддерживающих доз глюкокортикостеро-
идов). В перечисленных случаях назначение анти-
биотиков показано даже без явного увеличения 
площади распространения хрипов.

Очень важно при принятии решения о прове-
дении антибактериальной терапии сразу сделать 
рентгенографию органов грудной клетки (легких) 
для последующего контроля. КТ-контроль в этой 
ситуации нерационален из-за очень большой луче-
вой нагрузки и должен проводиться только по до-
полнительным показаниям.

Что касается назначаемых антибиотиков, 
то необходимо отметить, что эффект должен быть 

получен как можно быстрее (терапевтическая не-
удача может дорого стоить пациенту). Стартовая 
терапия – это назначение либо респираторного 
фторхинолона, либо карбапенема. В дальнейшем 
при неэффективности назначенного лечения воз-
можны различные комбинации антистафилокок-
ковых препаратов, разных защищенных и антиси-
негнойных антибиотиков. При этом нужно четко 
понимать, что все пациенты имеют коморбидную 
патологию, и главной в этой коморбидности явля-
ется сама коронавирусная инфекция.  

Во время последних двух волн у нас появилась 
возможность использовать препараты прямого 
противовирусного действия, а именно ремдеси-
вир. Препарат хорош, однако четко проявляется 
главное правило использования эффективных 
противовирусных лекарств – чем раньше они на-
значены, тем лучше работают. Это ранее было про-
демонстрировано при использовании озелтамиви-
ра и занамивира (2009–2010).

Мы уже упоминали о поражении альвеоляр-
но-капиллярной мембраны. Поражение капилляр-
ной сети легких является превалирующим в связи 
с основным воздушно-капельным путем зараже-
ния. Однако рано или поздно развивается тоталь-
ное поражение эндотелия капилляров. Возникают 
предпосылки развития процесса своеобразного 
микрополисвертывания на органном уровне, что 
весьма напоминает ДВС-синдром. Иными словами, 
появляется клиника нарастающей дыхательной не-
достаточности, а затем, возможно, почечной, пече-
ночной, церебральной. Для предотвращения этого 
процесса оптимально применение низкомолеку-
лярных гепаринов, так как только с их помощью 
можно получить профилактический эффект без 
гипокоагуляционного. Но для этого пользоваться 
нужно именно профилактическими дозами. Не-
оправданно частое использование лечебных доз 
ведет к росту осложнений в виде различных кро-
вотечений и формированию «больших» гематом, 
в чем мы и убедились. 
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ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ / THREE MEN IN A BOAT TO SAY NOTHING OF THE DOG

Джером Клапка Джером / Jerome Klapka Jerome
Отрывок из романа

Нас было четверо: Джордж, Уильям Сэмюэль 
Гаррис, я и Монморанси. Мы сидели в моей комна-
те, курили и разговаривали о том, как плох каждый 
из нас, – плох, я, конечно, имею в виду, в медицин-
ском смысле.

Все мы чувствовали себя неважно, и это нас 
очень тревожило. Гаррис сказал, что у него быва-
ют страшные приступы головокружения, во время 
которых он просто ничего не соображает; и тогда 
Джордж сказал, что у него тоже бывают приступы 
головокружения и он тоже ничего не сообража-
ет. Что касается меня, то у меня была не в поряд-
ке печень. Я знал, что у меня не в порядке именно 
печень, потому что на днях прочел рекламу патен-
тованных пилюль от болезни печени, где перечис-
лялись признаки, по которым человек может опре-
делить, что у него не в порядке печень. Все они 
были у меня налицо.

Странное дело: стоит мне прочесть объявле-
ние о каком-нибудь патентованном средстве, как 
я прихожу к выводу, что страдаю той самой болез-
нью, о которой идет речь, причем в наиопасней-
шей форме. Во всех случаях описываемые симпто-
мы точно совпадают с моими ощущениями.

Как-то раз я зашел в библиотеку Британского 
музея, чтобы навести справку о средстве против 
пустячной болезни, которую я где-то подцепил, – 
кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник 
и нашел там все, что мне было нужно, а потом от 
нечего делать начал перелистывать книгу, про-
сматривая то, что там сказано о разных других бо-
лезнях. Я уже позабыл, в какой недуг я погрузился 
раньше всего, – знаю только, что это был какой-то 
ужасный бич рода человеческого, – и не успел я до-
браться до середины перечня «ранних симптомов», 
как стало очевидно, что у меня именно эта болезнь.

Несколько минут я сидел, как громом пора-
женный, потом с безразличием отчаяния принял-
ся переворачивать страницы дальше. Я добрался
до холеры, прочел о ее признаках и установил, что 
у меня холера, что она мучает меня уже несколько 
месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало 
любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске 
святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, 
что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим 
медицинским феноменом и решил разобраться 
в нем досконально. Я начал Прямо по алфавиту. 
Прочитал об анемии – и убедился, что она у меня 
есть и что обострение должно наступить недели 
через две. Брайтовой болезнью, как я с облегче-
нием установил, я страдал лишь в легкой форме, 
и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться про-
жить еще несколько лет. Воспаление легких ока-
залось у меня с серьезными осложнениями, а 

грудная жаба была, судя по всему, врожденной. 
Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, 
и единственная болезнь, которой я у себя не обна-
ружил, была родильная горячка.

Вначале я даже обиделся: в этом было что-то 
оскорбительное. С чего это вдруг у меня нет ро-
дильной горячки? С чего это вдруг я ею обойден? 
Однако спустя несколько минут моя ненасытность 
была побеждена более достойными чувствами. 
Я стал утешать себя, что у меня есть все другие 
болезни, какие только знает медицина, устыдился 
своего эгоизма и решил обойтись без родильной 
горячки. Зато тифозная горячка совсем меня скру-
тила, и я этим удовлетворился, тем более что ящу-
ром я страдал, очевидно, с детства. Ящуром книга 
заканчивалась, и я решил, что больше мне уж ни-
что не угрожает.

Я задумался. Я думал о том, какой интересный 
клинический случай я представляю собою, каким 
кладом я был бы для медицинского факультета. 
Студентам незачем было бы практиковаться в кли-
никах и участвовать во врачебных обходах, если 
бы у них были. Я сам – целая клиника. Им нужно 
только совершить обход вокруг меня я сразу же от-
правляться за дипломами.

Тут мне стало любопытно, сколько я еще про-
тяну. Я решил устроить себе врачебный осмотр. 
Я пощупал свой пульс. Сначала никакого пульса 
не было. Вдруг он появился. Я вынул часы и стал 
считать. Вышло сто сорок семь ударов в минуту. 
Я стал искать у себя сердце. Я его не нашел. Оно 
перестало биться. Поразмыслив, я пришел к заклю-
чению, что оно все-таки находится на своем месте 
и, видимо, бьется, только мне его не отыскать. Я по-
стукал себя спереди, начиная от того места, кото-
рое я называю талией, до шеи, потом прошелся по 
обоим бокам с заходом на спину. Я не нашел ниче-
го особенного. Я попробовал осмотреть свой язык. 
Я высунул язык как можно дальше и стал разгля-
дывать его одним глазом, зажмурив другой. Мне 
удалось увидеть только самый кончик, и я преу-
спел лишь в одном: утвердился в мысли, что у меня 
скарлатина.

Я вступил в этот читальный зал счастливым, 
здоровым человеком. Я выполз оттуда жалкой раз-
валиной.

Я пошел к своему врачу. Он мой старый при-
ятель; когда мне почудится, что я нездоров, он 
щупает у меня пульс, смотрит на мой язык, разго-
варивает со мной о погоде – и все это бесплатно; 
я подумал, что теперь моя очередь оказать ему 
услугу. «Главное для врача – практика», – решил я. 
Вот он ее и получит. В моем лице он получит такую 
практику, какой ему не получить от тысячи семи-
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сот каких-нибудь заурядных пациентов, у которых 
не наберется и двух болезней на брата. Итак, я по-
шел прямо к нему, и он спросил:

– Ну, чем ты заболел?
Я сказал:
– Дружище, я не буду отнимать у тебя время 

рассказами о том, чем я заболел. Жизнь коротка, 
и ты можешь отойти в иной мир, прежде чем я окон-
чу свою повесть. Лучше я расскажу тебе, чем я не 
заболел: у меня нет родильной горячки. Я не смогу 
тебе объяснить, почему у меня нет родильной го-
рячки, но это факт. Все остальное у меня есть.

И я рассказал о том, как сделал свое открытие.
Тогда он задрал рубашку на моей груди, ос-

мотрел меня, затем крепко стиснул мне запястье, 
и вдруг, без всякого предупреждения, двинул меня 
в грудь, – по-моему, это просто свинство, – и вдо-
бавок боднул в живот. Потом он сел, написал что-то 
на бумажке, сложил ее и отдал мне, и я ушел, спря-
тав в карман полученный рецепт.

Я не заглянул в него. Я направился в ближай-
шую аптеку и подал его аптекарю. Тот прочитал его 
и вернул мне.

Он сказал, что такого у себя не держит. Я спросил:
– Вы аптекарь?
Он сказал:
– Я аптекарь. Будь я сочетанием продуктовой 

лавки с семейным пансионом, я мог бы вам помочь. 
Но я только аптекарь.

Я прочитал рецепт. В нем значилось:
Бифштекс ………. 1 фунт Пиво …………. 1 пинта 

(принимать каждые 6 часов) Прогулка десятимиль-
ная …… 1 (принимать по утрам) Постель ………… 1
(принимать вечером, ровно в 11 часов) И брось 
забивать себе голову вещами, в которых ничего 
не смыслишь.

Я последовал этим предписаниям, что приве-
ло к счастливому (во всяком случае, для меня) ис-
ходу: моя жизнь была спасена, и я до сих пор жив.

Но вернемся к вышеупомянутой рекламе пи-
люль. В данном случае у меня были все признаки 
болезни печени (в этом нельзя было ошибиться), 
включая главный симптом: «апатия и непреодоли-
мое отвращение ко всякого рода труду».

Как меня мучил этот недуг – невозможно опи-
сать. Я страдал им с колыбели. С тех пор как я пошел 
в школу, болезнь не отпускала меня почти ни на один 
день. Мои близкие не знали тогда, что у меня боль-
ная печень. Теперь медицина сделала большие успе-
хи, но тогда все это сваливали на лень.

– Как? Ты все еще валяешься в постели, лени-
вый чертенок! Живо вставай да займись делом! – 
говорили мне, не догадываясь, конечно, что все 
дело в печени.

И они не давали мне пилюль – они давали мне 
подзатыльники. И как это ни удивительно, под-
затыльники часто меня вылечивали, во всяком 
случае – на время. Да что там говорить, один тог-
дашний подзатыльник сильнее действовал на мою 
печень и больше способствовал ускорению движе-

ний и незамедлительному выполнению всех дел, 
которые надлежало выполнить, чем целая коробка 
пилюль в настоящее время.

Видите ли, нередко простые домашние средства 
более радикальны, чем всякие дорогие лекарства.

Так мы провели полчаса, расписывая друг дру-
гу наши болезни. Я изложил Джорджу и Уильяму 
Гаррису, как я себя чувствую, просыпаясь по утрам, 
а Уильям Гаррис рассказал нам, как он себя чув-
ствует, ложась спать, а Джордж, стоя на коврике 
перед камином, с редкой выразительностью и под-
линным актерским мастерством представил нам, 
как он себя чувствует ночью.

Джордж воображает, что он болен, но, уверяю 
вас, он здоров как бык.

Тут в дверь постучала миссис Попитс и осве-
домилась, не пора ли подавать ужин. Мы скорбно 
улыбнулись друг другу и сказали, что, пожалуй, 
попробуем что-нибудь проглотить. Гаррис выска-
зался в том смысле, что если заморить червячка, 
то развитие болезни может несколько задержать-
ся. И миссис Попитс внесла поднос, и мы поплелись 
к столу и принялись ковырять бифштексы с луком 
и пирог с ревенем.

Я, должно быть, уже совсем зачах, так как че-
рез каких-нибудь полчаса вовсе потерял интерес 
к еде, – этого еще со мной не случалось, – и даже 
не притронулся к сыру.

Выполнив таким образом свой долг, мы снова 
налили до краев стаканы, закурили трубки и воз-
обновили разговор о плачевном состоянии наше-
го здоровья. Что, собственно, с нами творилось, 
определенно никто сказать не мог, но мы едино-
душно решили: что бы там ни было, все дело в пе-
реутомлении.

– Нам просто-напросто нужен отдых, – сказал 
Гаррис.

– Отдых и перемена обстановки, – добавил 
Джордж. – Умственное переутомление вызвало 
упадок деятельности всего организма. Перемена 
образа жизни и освобождение от необходимости 
думать восстановят психическое равновесие.

У Джорджа есть двоюродный брат, которого 
всякий раз, когда он попадает в полицейский уча-
сток, заносят в протокол как студента-медика, по-
этому нет ничего удивительного, что на высказыва-
ниях Джорджа лежит печать семейной склонности 
к медицине.

Я согласился с Джорджем и сказал, что хорошо 
бы найти какой-нибудь уединенный, забытый уго-
лок, вдали от суетного света, и помечтать недельку 
в сонных его закоулках, – какую-нибудь заброшен-
ную бухту, скрытую феями от шумной людской тол-
пы, какое-нибудь орлиное гнездо на скале Време-
ни, куда лишь едва-едва доносится гулкий прибой 
девятнадцатого века.

Гаррис сказал, что это будет смертная тоска, 
Он сказал, что отлично представляет себе уголок, 
который я имею в виду, – эту захолустную дыру, где 
укладываются спать в восемь часов вечера, и где 
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ни за какие деньги не раздобудешь «Спортивный 
листок», и где надо прошагать добрых десять миль, 
чтобы разжиться пачкой табаку.

– Нет, – сказал Гаррис, – если уж нам нужен от-
дых и перемена обстановки, то лучше всего про-
гулка по морю.

Я решительно восстал против прогулки по 
морю. Прогулка по морю хороша, если посвятить 
ей месяца два, но на одну неделю это не имеет 
смысла.

Вы отплываете в понедельник, лелея мечту 
об отдыхе и развлечении. Вы весело машете ру-
кой приятелям на берегу, закуриваете самую вну-
шительную свою трубку и начинаете расхаживать 
по палубе с таким видом, будто вы капитан Кук, сэр 
Фрэнсис Дрейк и Христофор Колумб в одном лице. 
Во вторник вы начинаете жалеть, что пустились 
в плавание. В среду, четверг и пятницу вы начина-
ете жалеть, что родились на свет божий. В субботу 
вы находите в себе силы, чтобы проглотить чаш-
ку бульона, и, сидя на палубе, отвечаете кроткой 
мученической улыбкой на вопросы сострадатель-
ных пассажиров о том, как вы себя чувствуете. 
В воскресенье вы уже способны самостоятель-
но передвигаться и принимать твердую пищу. 
А в понедельник утром, когда вы с чемоданом 
в руке и зонтиком под мышкой стоите у трапа, ожи-
дая высадки, – прогулка по морю вам уже реши-
тельно нравится.

Я вспоминаю, как мой шурин предпринял од-
нажды небольшое морское путешествие для укре-
пления здоровья. Он взял каюту от Лондона до Ли-
верпуля и обратно, но, добравшись до Ливерпуля, 
он был озабочен только тем, как бы сплавить об-
ратный билет.

Говорят, он предлагал его каждому встречно-
му и поперечному с неслыханной скидкой; в кон-
це концов билет был пристроен за восемнадцать 
пенсов некоему худосочному юнцу, которому врач 
прописал морской воздух и моцион.

«Морской воздух! – воскликнул мой шурин, 
с нежностью вкладывая билет ему в руку. – Ого, да 
вы будете им сыты по горло на всю жизнь. А что 
касается моциона, то, сидя на палубе корабля, вы 
получите больше моциона, чем если бы ходили ко-
лесом по берегу».

Он сам – мой шурин – вернулся поездом. Он 
объяснил, что Северо-Западная железная дорога 
достаточно полезна для его здоровья.

Другой мой знакомый отправился в недель-
ную прогулку вдоль побережья. Перед отплытием 
к нему подошел стюард и спросил, будет ли он рас-
плачиваться за каждый обед отдельно или сразу 
оплатит стол за все дни.

Стюард посоветовал второй способ, как более 
выгодный. Он сказал, что питание на всю неделю 
обойдется в два фунта пять шиллингов. Он сказал, 
что на завтрак подают рыбу и жареное мясо. Ленч 
бывает в час и состоит из четырех блюд. В шесть 
часов – обед: суп, entree [1] , жаркое, дичь, салат, 

сладкое, сыр и фрукты. И наконец, в десять часов – 
легкий ужин из нескольких мясных блюд.

Мой приятель решил, что эта сорокапятишил-
линговая сделка ему подходит (он любитель поку-
шать), и выложил деньги.

 Ленч подали, когда судно только что отошло 
от Ширнесса. Мой приятель проголодался меньше, 
чем ожидал, и ограничился куском вареного мяса 
и земляникой со сливками. После ленча он доволь-
но долго предавался размышлениям, и ему то ка-
залось, что он уже с неделю не ел ничего другого, 
кроме вареного мяса, то – что он последние годы 
прожил на одной землянике со сливками.

Равным образом ни мясо, ни земляника 
со сливками не были в восторге – наоборот, им 
явно не хотелось оставаться там, куда они попали.

В шесть часов его позвали обедать. Он встре-
тил приглашение без всякого энтузиазма, но вос-
поминания об уплаченных сорока пяти шиллин-
гах пробудили в нем чувство долга, и он, держась 
за канаты и прочее, спустился по трапу. Внизу его 
встретило аппетитное благоухание лука и горячей 
ветчины, смешанное с ароматом овощей и жаре-
ной рыбы. Тут к нему подскочил стюард и спросил 
со сладкой улыбкой:

«Что вы пожелаете выбрать к обеду, сэр?»
«Лучше помогите мне выбраться отсюда», – 

чуть слышно прошептал он.
Его поспешно вытащили на палубу, прислонили 

к подветренному борту и оставили в одиночестве.
В продолжение следующих четырех дней он 

жил простой и безгрешной жизнью, питаясь су-
хариками и содовой водой, но к субботе он вос-
прянул духом и отважился на чашку слабого чая 
с ломтиком поджаренного хлеба. А в понедельник 
он уже уписывал за обе щеки куриный бульон. Он 
сошел на берег во вторник и с грустью смотрел, как 
пароход отваливает от пристани.

«Вот он и уходит! – промолвил мой приятель. – 
Вот он и уходит, а с ним и сорокашиллинговый за-
пас провизии, который принадлежит мне по праву, 
но который мне не достался».

Он говорил, что, если бы ему добавили еще толь-
ко один день, он сумел бы наверстать упущенное.

Итак, я решительно воспротивился прогулке 
по морю. Дело не в том, объяснил я, что мне страш-
но за себя. У меня никогда не было морской болез-
ни. Но я боялся за Джорджа. Джордж сказал, что он 
в себе уверен и ничего бы не имел против прогул-
ки по морю. Но он не советует Гаррису и мне даже 
думать об этом, так как не сомневается, что мы оба 
заболеем. Гаррис сказал, что лично для него всегда 
было загадкой, как это люди ухитряются страдать 
морской болезнью, Что все это сплошное притвор-
ство, что он часто хотел тоже заболеть, но ему так 
и не удалось.

Потом он стал рассказывать нам истории о том, 
как он пересекал Ла-Манш в такой шторм, что пас-
сажиров пришлось привязывать к койкам, и только 
два человека на борту – он сам и капитан корабля –
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устояли против морской болезни. Иногда теми, 
кто устоял против морской болезни, оказывались 
он сам и второй помощник, но неизменно это был 
он сам и кто-то другой. Если же это были не он сам 
плюс кто-то другой, то это был он один.

Странная вещь: людей, подверженных мор-
ской болезни, вообще не бывает… на суше. В море 
вы встречаете этих несчастных на каждом шагу, на 
пароходе их хоть отбавляй. Но на твердой земле 
мне еще ни разу не попадался человек, который 
знал бы, что значит болеть морской болезнью. Про-
сто диву даешься: куда исчезают, сойдя на берег, 
те тысячи и тысячи страдальцев, которыми кишмя 
кишит любое судно.

Я мог бы легко объяснить эту загадку, если бы 
люди в большинстве своем были похожи на одного 
молодчика, которого я видел на пароходе, шедшем 
в Ярмут. Помню, мы только-только отвалили от Сау-
тэндской пристани, как я заметил, что он с опасно-
стью для жизни перегнулся через борт. Я поспешил 
ему на помощь.

«Эй! Поосторожней! – сказал я, тряся его за 
плечо. – Этак вы можете оказаться за бортом».

«О господи! Там хуже не будет!» – Вот все, что 
мне удалось из него выжать. С тем мне и пришлось 
его оставить.

Три недели спустя я встретился с ним в Бате 
в ресторане гостиницы, где он рассказывал о своих 
путешествиях и с жаром распространялся о своей 
любви к морю.

«Как я переношу качку? – воскликнул он в от-
вет на вопрос робкого молодого человека, смо-
тревшего на него с восхищением. – Признаться, од-
нажды меня слегка мутило. Это было у мыса Горн. 
Наутро судно потерпело крушение».

Я сказал:
«Простите, это не вас тошнило на Саутэндском 

рейде? Вы еще тогда мечтали очутиться за бортом».
«На Саутэндском рейде?» – переспросил он 

с озадаченным видом.
«Да, да, на пути в Ярмут, в пятницу, три недели 

тому назад».
«Ах, тогда! – ответил он, просияв. – Да, вспом-

нил. У меня была отчаянная мигрень. И все из-за 
пикулей. Вот мерзкие были пикули! Не понимаю, 
как такую гадость могли подавать на приличном 
пароходе. А вы их не пробовали?»

Что касается меня, то я нашел превосходное 
средство против морской болезни: нужно просто 
сохранять равновесие. Вы становитесь в центре 
палубы и, в соответствии с корабельной качкой, 
балансируете так, чтобы ваше тело все время нахо-
дилось в вертикальном положении. Когда нос ко-

рабля задирается вверх, вы наклоняетесь вперед, 
почти касаясь лбом палубы, а когда поднимается 
корма, вы откидываетесь назад. Это отлично по-
могает час-другой. Но попробуйте таким образом 
сохранять равновесие целую неделю!

Джордж сказал:
– Давайте махнем на лодке вверх по реке.
Он сказал, что нам будут обеспечены свежий 

воздух, физический труд и душевный покой, не-
прерывная смена пейзажа займет наш ум (вклю-
чая и то, что известно под этим именем у Гарриса), 
а здоровая усталость будет содействовать возбуж-
дению аппетита и улучшит сон.

Гаррис сказал, что Джорджу едва ли следует 
предпринимать что-либо для улучшения сна, – это 
опасно. Он сказал, что, поскольку в сутках всего 
двадцать четыре часа как зимой, так и летом, он 
не представляет себе, каким образом Джордж со-
бирается спать больше, чем в настоящее время; 
он высказал мнение, что, если Джордж решил спать 
больше, он мог бы с тем же успехом почить наве-
ки, чтобы не тратиться по крайней мере на стол 
и квартиру.

Гаррис добавил, что тем не менее предложе-
ние относительно реки «попадает в точку». Я не 
совсем понимаю, почему «в точку» (разве только 
речь идет о том, чтобы отдать в точку несколько ту-
пые остроты Гарриса), но, видимо, это выражение 
имеет одобрительный смысл.

Я подтвердил, что река «попадает в точку», 
и мы с Гаррисом согласились, что Джорджу при-
шла в голову удачная мысль. Мы это высказали то-
ном, в котором сквозило некоторое удивление, что 
Джордж оказался столь сообразительным.

Единственный, кто не пришел в восторг от та-
кого предложения, был Монморанси. Лично его 
река никогда не прельщала.

«Для вас, ребята, все это превосходно, – сказал 
он, – вам эта штука по душе, а мне – нет. Мне там 
нечего делать. Я не любитель пейзажей и не курю. 
Если я замечу крысу, то вы из-за меня не станете 
причаливать к берегу, а если я задремлю, вы еще, 
чего доброго, натворите глупостей и вывалите 
меня за борт. С моей точки зрения, это идиотская 
затея».

Однако нас было трое против одного, и боль-
шинством голосов предложение было принято.

1889 г.
Джером Клапка Джером. Трое в лодке, не считая собаки.
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