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МРЩЖ  — медуллярный рак щитовидной железы
МСКТ  — мультиспиральная компьютерная томография
МЭН — множественная эндокринная неоплазия
НПВП  — нестероидные противовоспалительные препараты
ОЦК  — объем циркулирующей крови
ОЩЖ  — околощитовидные железы
ПОН  — полиорганная недостаточность
ПЭТ  — позитронно-эмиссионная томография
РХ  — рентгенохирургия
РЭА  — раково-эмбриональный антиген
САП  — семейный аденоматозный полипоз
СОЭ  — скорость оседания эритроцитов
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СПИД  — синдром приобретенного иммунодефицита
СППО  — солидная псевдопапиллярная опухоль
ССВР  — синдром системной воспалительной реакции
Т3  — трийодтиронин
Т4  — тетрайодтиронин
ТАБ  — тонкоигольная аспирационная биопсия
ТТГ  — тиреотропный гормон
УЗДГ  — ультразвуковая допплерография
УЗИ  — ультразвуковое исследование
ФНО  — фактор некроза опухоли
ХЦР  — холангиоцеллюлярный рак
ЦНС  — центральная нервная система
ЧДД  — частота дыхательных движений
ЧСС  — частота сердечных сокращений
ЭКГ  — электрокардиограмма
ЭФГДС  — эзофагогастродуоденоскопия
ЭхоКГ  — эхокардиография
ЯБДК  — язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки
ЯБЖ  — язвенная болезнь желудка
FNH  — очаговая узловая гиперплазия
HLA  — антигены гистосовместимости (Human Leukocyte Antigen)
NK  — ядерные клетки-киллеры (nuclear killer)
NO  — монооксид азота



ПРЕДИСЛОВИЕ

Четыре издания учебника «Хирургические болезни» под редакцией ака-
демика М.И. Кузина уверенно прошли испытания временем и приобрели 
высокую популярность не только среди студентов 4–6-го курсов лечебных 
факультетов, начинающих свою деятельность врачей, но и среди преподава-
телей медицинских вузов. Этот учебник вышел из стен старейшей в нашей 
стране основанной в середине ХIХ века кафедры факультетской хирургии. В ту 
пору она относилась к медицинскому факультету Московского университета 
(с 1930 г. — 1-й Московский медицинский институт). Руководителями кафе-
дры были выдающиеся хирурги своего времени — Ф.И. Иноземцев, В.А. Ба-
сов, Н.В. Склифосовский, А.А. Бобров, И.К. Спижарный, Н.Н. Бурденко, 
Н.Н. Еланский, М.И. Кузин и Н.М. Кузин. В многопрофильной клинике на-
коплен уникальный опыт лечения широкого спектра хирургических заболева-
ний и методологии преподавания дисциплины. 

После первого издания учебника (1986), в котором были подробно изложе-
ны ключевые положения по анатомии и физиологии органов, детально пред-
ставлены этиология, патогенез и проявления заболеваний, изучаемых в курсе 
частной хирургии, методы их диагностики и лечения, содержание его постоян-
но расширялось. Многочисленные изменения в классификации заболеваний, 
стадировании онкологических процессов, появление новых диагностических 
и лечебных методов в последние годы, а также большая востребованность 
учебника побудили необходимость в переработке и дополнении предыдущего 
издания. В работе приняли участие ведущие специалисты в отдельных обла-
стях хирургии. Учебник включает современные диагностические и лечебные 
технологии, впервые в отдельной главе изложены принципы реабилитации 
хирургических больных.

Следуя лучшим традициям российской хирургической школы, заложенным 
великим Н.И. Пироговым, Н.В. Склифосовским, С.П. Федоровым, большое 
внимание в учебнике уделено симптоматике и вариациям клинических про-
явлений заболеваний, методологии физикального обследования пациентов 
и алгоритмам комплексной диагностики. В каждой главе детально рассмотре-
ны патофизиологические механизмы течения заболеваний, хорошо иллюстри-
рованы основные инструментальные характеристики заболеваний, а также 
способы традиционного или малоинвазивного оперативного лечения.

Мировая практика определенной стандартизации лечебно-диагностиче-
ского процесса путем использования клинических рекомендаций, основан-
ных на принципах доказательной медицины, широко внедряется и в нашей 
стране. Большинство глав учебника изложено с учетом таких рекомендаций и 
иллюстрировано схемами алгоритмов диагностики и лечения.

Основной акцент в преподавании всех клинических дисциплин, вклю-
чая «Хирургические болезни», должен быть сделан на качественной прак-
тической подготовке врача, создании мотивации к саморазвитию, освоении 
навыков физикального обследования больных, выполнении ряда манипу-
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ляций, способности быстрого принятия оптимальных решений по обсле-
дованию, лечению и маршрутизации пациентов. По меткому выражению 
И.В. Гете, «одних знаний недостаточно, необходимо умение их применять». 
Традиционный дидактический принцип нозологического подхода к диа-
гностике от симптомов или данных лабораторных либо лучевых методов 
диагностики неизбежно требует от студента (врача) накопления большого 
опыта, прекрасной памяти и ассоциативного мышления. Более эффективным 
и популярным направлением в медицинском образовании рассматривается 
синдромный подход. Не отвергая нозологический принцип, этот подход со-
кращает диагностический путь. 

Развитие практических навыков у студентов остается наиболее труднораз-
решаемой задачей высшего медицинского образования. В значительной мере 
недостаток освоения студентами навыков в клинике компенсирует работа 
в современных симуляционных центрах, в которых можно освоить большой 
круг манипуляций, навыков работы в команде и многое другое. Однако трудно 
создать модели со всей многоликостью индивидуальных особенностей заболе-
вания. В этом уникальность клинической практики.

Академик РАН В.А. Кубышкин



Глава�1
СИНДРОМ СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 

РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА. СЕПСИС

Среди хирургических заболеваний значительное место занимают острые 
воспалительные процессы, связанные с внедрением инфекционных агентов 
(микроорганизмов, грибов), повреждением тканей (механическая и терми-
ческая травма), ишемическим или аутолитическим некрозом тканей (напри-
мер, при остром панкреатите). Реакцию на воспаление считают врожденной 
и универсальной. Повреждение, инфицирование тканей активирует клеточ-
ную систему иммунной защиты, которая предназначена для удаления вне-
дрившихся микроорганизмов, нежизнеспособных клеток и чуждых организму 
веществ, обладающих антигенами. Воспалительная реакция  в ответ на по-
вреждения развивается по одним и тем же закономерностям, как при внедре-
нии инфекции, так и при воздействии травмы, очагов некроза тканей, ожогов 
и некоторых других факторов.

В начальной стадии развития воспаления одновременно выделяются про- 
и антивоспалительные цитокины. Повреждающее действие провоспалитель-
ных цитокинов в значительной степени ослабляется антивоспалительными. 
Продукция цитокинов иммунокомпетентными клетками ограничена потреб-
ностью в них. Она лишь в небольшой степени превышает количество цитоки-
нов, выделяемых в здоровом организме. Такой характер ответа способствует 
развитию адекватной повреждению местной реакции воспаления.

У здоровых людей выделение небольшого количества цитокинов предна-
значено для поддержания нормального гомеостаза организма и регуляции 
взаимодействия клеток, выделяющих цитокины и другие медиаторы вос-
паления. Цитокин-продуцирующие клетки освобождают организм от по-
гибших клеток и участков некроза тканей, бактерий, проникших в кровь, 
например при транзиторной бактериемии. Кратковременную транзитор-
ную бактериемию можно наблюдать при некоторых диагностических мани-
пуляциях (например, при цистоскопии у пациентов с наличием инфекции 
в мочевыводящих путях, повреждении десен, мелких очагах инфекции 
в организме).

При обширных повреждениях тканей организма, массивной, более продол-
жительной инвазии микроорганизмов, некрозе тканей выделение цитокинов 
и других медиаторов воспаления становится избыточным. При этом наруша-
ется баланс выделения про- и антивоспалительных цитокинов в пользу пер-
вых. В этих условиях цитокины из факторов защиты организма становятся 
факторами агрессии, вызывая при неадекватном лечении развитие синдрома 
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системной воспалительной реакции  (ССВР), который очень часто сопрово-
ждается полиорганной недостаточностью (ПОН).

Таким образом, различают локальную и системную воспалительную реак-
цию.

Локальная воспалительная реакция  имеет адаптационно-приспособитель-
ный характер, обусловленный реакцией защитных механизмов организма на 
местное повреждение. Они направлены на защиту организма от патогенных 
факторов, отграничение «чужеродного» от «своего», уничтожение микроор-
ганизмов, удаление продуктов распада ткани, инородных веществ, не вызы-
вая при этом дисфункции жизненно важных органов. Это создает условия 
для регенерации поврежденных тканей, восстановления их функций и вы-
здоровления.

Системная реакция  чаще проявляется ССВР, протекающим как тяжелое 
жизнеугрожающее состояние организма с дисфункцией органов и систем, ино-
гда с развитием ПОН, сепсиса (рис. 1.1).

В англоязычной литературе данный синдром получил название SIRS 
(Systemic Infl ammatory Response Syndrome).

Для того чтобы избавиться от терминологических разногласий при описа-
нии сепсиса и системной воспалительной реакции на воспаление при тяжелой 
агрессии, был предложен термин «сепсис-синдром». Следующий шаг был сде-
лан в 1991 г. согласительной конференцией American College Chest Physicians/
Society Critical Care Medicine, которая, оттолкнувшись от фундаментальных 

SIRS

Инфекция

Бактериемия

Грибы

Паразиты

Другие

Другие

Сепсис

Вирусы

Ожоги

Травма

Панкреатит

≥2 критериев ССВР
в ответ на инфекцию

Рис. 1.1. Взаимоотношения инфекции, синдрома системной воспалительной реакции 

с сепсисом
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исследований в области воспаления, сформулировала понятие ССВР (подчер-
кнув его неспецифичность), а также сепсиса, тяжелого сепсиса и септического 
шока. В России эти классификация и терминология были приняты в 2004 г. 
Современную концепцию сепсиса дважды пересматривали, и в настоящее 
время в мире принята так называемая концепция «Сепсис-3».

Системную реакцию организма на воспаление или тяжелую травму (вклю-
чая операционную) предложено называть ССВР. Воспаление любого органа 
при несвоевременной диагностике и неадекватном медикаментозном лече-
нии, запоздалом оперативном вмешательстве может стать причиной развития 
ССВР с недостаточностью внутренних органов или даже сепсиса. Именно по-
этому важно понимание механизмов развития и ранней диагностики ССВР. 
Патофизиологические механизмы развития ССВР универсальны и не зависят от 
инициировавших их причин. Молекулярные субстанции как инфекционного 
генеза, так и неинфекционного, взаимодействуют с Toll-like рецепторами кле-
ток (табл. 1.1), и далее развивается типовой ответ организма.
Таблица 1.1. Механизм развития синдрома системной воспалительной реакции

Молекулярный паттерн Источник Рецептор
Патоген-ассоциированные молекулярные паттерны бактерий

Липополисахарид Грам «+» бактерии TLR 4

Липотейхоевая кислота Грам «–» бактерии TLR 2

Пептидогликан Большинство бактерий TLR 1, 2

Триацил-липопептиды Большинство бактерий TLR 2

Диацил-липопептиды Mycoplasma spp. TLR 2, 6

Порины Neisseria TLR 2

Флагеллин Жгутиковые бактерии TLR 5

CpG ДНК* Все бактерии TLR 9

Патоген-ассоциированные молекулярные паттерны грибков
Зимозан Saccharomyces cerevisiae TLR 2, 6

Фосфолипоманнан Candida albicans TLR 2

Маннан Candida albicans TLR 4

В-глюкан Candida albicans TLR 2

Молекулярные паттерны, ассоциированные с повреждением
Белок теплового шока Макроорганизм TLR 4

Фибриноген, фибронектин Макроорганизм TLR 4

HMGB-1 Макроорганизм TLR 2,4

Гиалуронан Макроорганизм TLR 4

* ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота.

Активация комплемента, возникающая вслед за повреждением (внедрением 
инфекции, массивной травмой тканей), активирует макрофаги, которые пер-
выми появляются в очаге альтерации. Одновременно происходит активация 
эндотелиальных клеток. Активированные клетки эндотелия и макрофаги вы-
деляют цитокины, которые и дают начало первичной реакции на воспаление.

На этой стадии ССВР с позиций взаимодействия про- и антивоспалитель-
ных медиаторов возможно условное выделение двух периодов. Первый, на-
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чальный — период гипервоспаления, характеризуется выбросом сверхвысоких 
концентраций провоспалительных цитокинов, оксида азота, что сопрово-
ждается развитием шока и ранним формированием синдрома ПОН. Одно-
временно происходит компенсаторное выделение противовоспалительных 
цитокинов, концентрация которых в крови и тканях постепенно нараста-
ет вместе со снижением концентрации медиаторов воспаления. Развивается 
компенсаторный противовоспалительный ответ, сочетающийся со сниже-
нием функциональной активности иммунокомпетентных клеток — период 
иммуносупрессии. Эту фазу системной реакции называют Counter Regulatory 
Antiinfl ammatory Response Syndrome (CARS). Примерно у 40% пациентов 
в силу генетической детерминации сразу выявляют формирование устойчивой 
противовоспалительной реакции.

Принципиальное отличие системного воспаления от локального заключа-
ется в развитии генерализованной реакции организма, выходящей за пределы 
первичного повреждения. Провоспалительные механизмы в этом случае теря-
ют свою защитную функцию локализации факторов повреждения и сами ста-
новятся основной причиной патологического процесса.

Воспалительная реакция развивается при участии многих медиаторов вос-
паления . К ним относят: цитокины (про- и антивоспалительные), интерферо-
ны, простагландины, фактор активации тромбоцитов, фактор некроза опухоли 
(ФНО), стрессорные гормоны [адренокортикотропный гормон (АКТГ), кор-
тизол, катехоламины, серотонин], монооксид азота (NO), а также кислород-
ные радикалы. В механизме развития ССВР значительная роль принадлежит 
центральной нервной системе (ЦНС). Сигнал от локального очага поврежде-
ния передается по нервным и гуморальным путям в ЦНС. Нервная система 
отвечает на это выделением в кровеносную систему стрессорных гормонов, 
которые, в свою очередь, активируют макрофаги и стимулируют функцио-
нальную активность эндотелиальных клеток. Вследствие этого эндотелиаль-
ные клетки усиливают выделение эндотелина, селектинов, цитокинов, NO 
и других медиаторов воспаления.

Вегетативная нервная система рефлекторно уменьшает холинергическую 
стимуляцию тканевых макрофагов. В связи с этим они уменьшают выделение 
ФНО, одного из наиболее сильных провоспалительных медиаторов воспали-
тельного процесса.

Механизмы торможения сигналов между иммунокомпетентными клетками 
называют тормозными связями . Этот механизм имеет универсальное общеби-
ологическое значение. При нарушении тормозных связей исчезает внутри-
системное интегративное регулирование выделения цитокинов. Система 
стимуляции или торможения выделения цитокинов и других медиаторов вос-
палительной реакции выходит из-под общего интегративного контроля ЦНС, 
становится гиперактивной, плохо регулируемой и часто резистентной по от-
ношению к лечебным действиям.

Проникшие в кровь микроорганизмы уничтожаются нейтрофильными лей-
коцитами, макрофагами, свободно циркулирующими в крови, и резидентными 
макрофагами печени — купферовскими клетками. Важная роль в продукции 
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цитокинов и некоторых медиаторов воспаления принадлежит активирован-
ным макрофагам, как свободно циркулирующим в крови, так и резидентным, 
фиксированным в печени, селезенке, легких и других органах. Печень служит 
ключевым органом, элиминирующим организм от бактерий, эндотоксинов 
и чужеродных веществ.

Активированные макрофаги появляются в очаге повреждения в течение 
24 ч от начала воспалительной реакции. Они осуществляют транскрипцию 
антигенов (бактерий, эндотоксинов и других чуждых организму веществ, об-
ладающих свойствами антигенов). С помощью этого механизма они пред-
ставляют антигены лимфоцитам, способствуют пролиферации и активации 
их. Активированные Т- и B-лимфоциты приобретают значительно большие 
цитотоксические и цитолитические свойства, резко увеличивают продукцию 
цитокинов. В-лимфоциты начинают продуцировать специфические анти-
тела.

Цитокины  представляют собой сравнительно крупные молекулы белка 
с молекулярной массой от 10 000 до 45 000 Да. По химической структуре они 
близки друг к другу, однако обладают разными функциональными свойствами 
и разной продолжительностью активного действия.

Цитокиновая система включает 5 классов соединений, объединенных по их 
доминирующему действию на другие клетки-мишени:

 � цитокины;
 � ФНО (TNF);
 � факторы роста и дифференцировки лимфоцитов, тромбоцитов, эндо-
телия;

 � колониестимулирующий фактор роста гранулоцитов и макрофагов;
 � факторы, вызывающие рост мезенхимальных и эндотелиальных клеток.

Большинство цитокинов относят к интерлейкинам.
Интерлейкины  (IL) — почти все виды их выделяются Т- и В-лимфоцитами, 

нейтрофилами, клетками эндотелия, макрофагами, в том числе резидентны-
ми, макрофагами печени, фибробластами и рядом других клеток.

Интерлейкины подразделяют на:
 � провоспалительные (IL-1, -6, -8, -12);
 � противовоспалительные (IL-4, -10, -11, -13 и др.).

Они часто воздействуют на разные клетки-мишени и выполняют разно-
образные функции.

Так, например, интерлейкин выделяется макрофагами сразу после повреж-
дения тканей организма. Он служит преимущественно локальным медиатором 
с периодом жизни не более 10 мин. Синтезируется, как и другие цитокины, по 
потребности активированными макрофагами и эндотелиальными клетками, 
способствует повышению температуры тела, активирует Т- и В-лимфоциты, 
стимулирует образование С-реактивных белков ранней фазы воспаления, про-
дукцию провоспалительных медиаторов. 

Эндогенный IL-1 взаимодействует со своим рецептором-антагонистом 
(IL-1-ra), который служит эндогенным авторегулятором активности IL-1. 
Высокие дозы IL-1 или ФНО, выделяемые также макрофагами, способны 
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инициировать декомпенсацию гемодинамики за счет децентрализации кро-
вообращения вследствие депонирования крови в микроциркуляторном русле.

IL-2 активирует функцию Т- и B-лимфоцитов, стимулирует пролиферацию 
Т-лимфоцитов, увеличивает выделение иммуноглобулинов, стимулирует рост 
NK-ядерных (nuclear killer) клеток-киллеров, выделение ФНО и интерферона, 
увеличивает пролиферацию и цитотоксические свойства Т-лимфоцитов. 
Он способствует сохранению интегративной функции кишечного барьера.

IL-6 обнаруживают в крови через 60 мин после повреждения. Пик кон-
центрации его в крови определяют через 4–6 ч, и он может персистировать 
до 10 сут. Выделение IL-6 стимулирует выделение ФНО (TNF) и IL-1. Кон-
центрация IL-6 в крови больного имеет прямую корреляцию со степенью 
тяжести повреждения тканей и воспалительной реакции на нее, в том числе 
и в процессе операции.

IL-6 вместе с тем обладает и антивоспалительным свойством в процессе 
повреждения тканей. При этом он способствует истощению активности ФНО 
(TNF) и IL-1. Таким образом, IL-6 обладает в зависимости от взаимодействия 
с другими цитокинами про- и антивоспалительным действием.

ФНО  (TNF) обладает наиболее выраженным провоспалительным действи-
ем, увеличивает выделение IL-1, стимулирует лимфоциты и NK-клетки, уси-
ливает выделение других провоспалительных цитокинов.

Важную роль в защите организма от инфекции играют натуральные клет-
ки-киллеры  (NK-клетки). Они вырабатываются в костном мозге. Взаимодей-
ствие макрофагов с Т-лимфоцитами и клетками «натуральных киллеров» при 
посредничестве незначительного количества цитокинов при среднетяжелой 
инфекции, травме обеспечивает необходимые условия для уничтожения бак-
терий и обезвреживания эндотоксинов, локализации воспаления, ослабления 
или предотвращения генерализации инфекции и ССВР.

Клетки NК, так же как макрофаги, удаляют из крови чуждые организму ча-
стицы и микроорганизмы, обеспечивают адекватную продукцию медиаторов 
воспаления, сохраняют баланс между про- и антивоспалительными интерлей-
кинами и другими медиаторами воспаления. Таким образом, они способны 
локализовать воспаление, ограничить его пределами местной реакции на вос-
паление и предупредить развитие ССВР.

Важную роль в регуляции острого воспаления через посредство ФНО ока-
зывает белок, известный под названием «нуклеарный фактор kВ» (Nuclear 
factor kappa В). Этот фактор активирует широкий спектр гормонов, выполня-
ющих важную роль в развитии синдрома системной реакции на воспаление 
и развитие ПОН.

Роль эндотелия в развитии воспаления. У взрослых людей общая масса эн-
дотелиальных клеток равна приблизительно 1,5–2 кг. В течение длительного 
времени эндотелий рассматривали как разделительную пассивную атромбо-
генную поверхность — мембрану или барьер между циркулирующей в сосудах 
кровью и тканями.

Прежние представления об эндотелии как об атромбогенной пассивной по-
верхности устарели. Успехи молекулярной биологии показали, что эндотелиаль-
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ные клетки находятся в центре всех процессов, развивающихся при воспалении. 
Они участвуют во множестве патологических и физиологических процессов, 
включая регуляцию артериального давления (АД), в патогенезе артериальной 
гипертензии и других патологических и физиологических процессах.

Повреждение эндотелиального барьера стимулирует эндотелиальные клет-
ки к выделению IL-1, NO, вызывающего вазодилатацию, и эндотелина, при-
водящего к вазоконстрикции.

NO играет важнейшую роль в развитии системной реакции на воспаление. 
Преимущественно действует как ингибирующий нейротрансмиттер, синте-
зируется активированными клетками эндотелия из α-аргинина. Он является 
наиболее активным из медиаторов воспаления. Малые размеры этой части-
цы, отсутствие электрического заряда и липофильности позволяют ей легко 
проникать через мембраны клеток, участвовать во многих реакциях, изменять 
свойства некоторых цитокинов. Оптимальный уровень NO в крови необходим 
для поддержания нормального венозного тонуса и проницаемости сосудистой 
стенки в микроциркуляторном русле. NO защищает эндотелий сосудов (в том 
числе печени) от повреждающего действия эндотоксинов и ФНО.

NO сдерживает чрезмерную активацию макрофагов и эндотелия, тем са-
мым способствует ограничению синтеза избыточного количества IL-1 и других 
провоспалительных цитокинов. Это улучшает интегративную регулирующую 
роль ЦНС и системы иммунопродуцирующих клеток в выделении цитокинов, 
способствует сохранению баланса между про- и противовоспалительными 
цитокинами, ограничивает возможности медиаторов воспаления вызывать 
очаговые нарушения микроциркуляции и появление участков ишемии в раз-
личных органах за пределами очага повреждения, препятствовать нарушению 
функции паренхиматозных органов и развитию тяжелого синдрома системной 
реакции на воспаление. NO расслабляет мышечные клетки в стенках сосудов, 
участвует в регуляции сосудистого тонуса, релаксации сфинктеров и проница-
емости сосудистой стенки.

Вместе с тем чрезмерная продукция NO под влиянием цитокинов оказы-
вает повреждающее действие на ткани, так как способствует снижению ве-
нозного тонуса, нарушению кровоснабжения тканей, возникновению очагов 
ишемии в различных органах. Появление очагов ишемии благоприятствует 
дополнительной активации клеток, выделяющих цитокины и другие медиа-
торы воспаления. Это увеличивает тяжесть нарушения регулирующей инте-
гративной функции ЦНС и клеточной системы иммунитета, уменьшает ее 
способность регулировать продукцию медиаторов воспаления. Снижение ин-
тегративной регулирующей роли ЦНС приводит к увеличению содержания 
цитокинов в крови, дальнейшему снижению венозного тонуса, уменьшению 
периферического сосудистого сопротивления, депонированию крови, раз-
витию артериальной гипотензии, прогрессированию ССВР, возникновению 
и прогрессированию полиорганной дисфункции.

Таким образом, в зависимости от уровня содержания NO в крови действие 
его может быть как повреждающим, так и защитным по отношению к тканям 
и органам.
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Эндотелиальные клетки выделяют также адгезивные молекулы: селектины, 
интегрины, иммуноглобулины, цитокины, интерферон. Они обеспечивают 
адгезию лейкоцитов к стенкам капилляров, обеспечивают миграцию лейкоци-
тов сквозь стенки венозного капилляра в зону внедрения инфекции, способ-
ствуют образованию микротромбозов.

Эндотелий микроциркуляторного русла тонко реагирует на изменения 
концентрации содержащихся в крови гормонов и других веществ, включая ме-
диаторы воспаления.

Эндотелиальный барьер повреждается циркулирующими в крови гормона-
ми, медиаторами воспаления и отчасти изменениями интенсивности кровото-
ка в сосудах. Изменение эндотелия можно обнаружить по наличию маркеров 
повреждения его в крови. Наиболее значимым маркером повреждения эндоте-
лия считают повышение содержания в крови эндотелина, выделяемого только 
клетками эндотелия, тромбомодулина, простагландина Pg120 (одного из ос-
новных вазоактивных эйкозаноидов), продуцируемых поврежденным эндоте-
лием.

При воспалении лейкоциты, находящиеся в капиллярах, совершают вра-
щательные движения по поверхности эндотелия микроциркуляторного 
русла. Затем под влиянием селектинов и других адгезивных молекул, вы-
деляемых эндотелиальными клетками, лейкоциты начинают прилипать 
к стенкам капилляров. Проницаемость капилляров в этих условиях резко 
повышается, облегчая миграцию лейкоцитов за пределы капилляров к ме-
сту повреждения. В сочетании с действием выделяемых здесь ФНО и IL-1 
в очаге повреждения возникают типичные признаки местного воспаления. 
Затем движение лейкоцитов замедляется и останавливается. В капиллярах 
образуются микротромбы, состоящие из тромбоцитов, нейтрофилов и фи-
брина. В области воспаления появляются отек тканей и другие признаки 
местного воспаления.

При выраженной агрессии происходит гиперактивация иммунокомпе-
тентных клеток. Количество цитокинов и NO увеличивается не только в оча-
ге воспаления, но и за его пределами в циркулирующей крови. За пределами 
первичного очага воспаления возникают участки ишемии. Они также стиму-
лируют выделение цитокинов, что может приводить к значительному увели-
чению концентрации их в крови. В связи с гиперцитокинемией нарушается 
микроциркуляция в паренхиматозных органах.

Появление очагов ишемии благоприятствует дополнительной активации 
клеток, выделяющих цитокины и другие медиаторы воспаления. Это уве-
личивает тяжесть нарушения регулирующей интегративной функции ЦНС 
и клеточной системы иммунитета, уменьшает ее способность регулировать 
продукцию медиаторов воспаления. Снижение интегративной регулиру-
ющей роли ЦНС приводит к увеличению содержания цитокинов в крови, 
дальнейшему снижению венозного тонуса, уменьшению периферического 
сосудистого сопротивления, депонированию крови, развитию артериальной 
гипотензии, прогрессированию ССВР. Функция жизненно важных органов 
нарушается, и развивается их дисфункция.
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Наличие инфекционного процесса устанавливают на основании следующих 
признаков:

 � классические клинические симптомы воспаления тканей (rubor, tumor, 
color, dolor);

 � обнаружение лейкоцитов и/или микроорганизмов в жидких средах орга-
низма, в норме стерильных;

 � перфорации полого органа;
 � выявление гнойных очагов;
 � рентгенографические признаки пневмонии с появлением гнойной мо-
кроты.

Если состояние пациента позволяет, то для идентификации инфекцион-
ного очага могут быть использованы компьютерная (КТ) или магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ), методы ультразвуковой диагностики. Важную 
роль имеет динамическое измерение биомаркеров (С-реактивный белок, про-
кальцитонин, проадреномедуллин, пресепсин и др.).

Используемые в настоящее время терминология и критерии диагностики 
представлены в табл. 1.2.
Таблица 1.2. Классификация инфекционного процесса и критерии диагностики сепсиса

Патологический процесс Клинико-лабораторные признаки

Локальная инфекция Пациенты с инфекционным очагом с ССВР или без него 

и не имеющие проявлений органосистемной дисфункции 

или микробной диссеминации из первичного очага

ССВР (SIRS) — системная реакция 

организма на воздействие различ-

ных сильных раздражителей (ин-

фекция, травма, операция и др.)

Характеризуется двумя или более из следующих признаков:

температура тела >38 °С или <36 °С;

частота сердечных сокращений (ЧСС) >90/мин;

частота дыхательных движений (ЧДД) >20/мин или призна-

ки гипервентиляции (РаСО
2
<32 мм рт.ст.);

лейкоциты крови >12×109/л или <4×109/л, либо незрелых 

форм >10%

Сепсис — ССВР инфекционной 

природы в сочетании с остро воз-

никшими признаками повреждения 

собственных тканей и органов

Наличие очага инфекции, ССВР в сочетании с признаками 

органосистемной дисфункции согласно шкале SOFA или без 

таковых при наличии отдаленных пиемических очагов

Септический шок Сепсис с признаками тканевой и органной гипоперфузии 

и артериальной гипотензией, не устраняющейся с помощью 

инфузионной терапии и требующей назначения катехола-

минов

Дополнительные дефиниции

СПОН/синдром полиорганной дис-

функции

Дисфункция двух и более систем органов

Рефрактерный септический шок Сохраняющаяся артериальная гипотензия, несмотря 

на адекватную инфузию, применение инотропной и вазо-

прессорной поддержки

Диагностика ССВР чаще всего не представляет больших трудностей, если 
пользоваться общепринятой терминологией, рекомендованной для характе-
ристики понятий инфекции и критериями развития системной реакции на 
воспаление.
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ССВР характеризуется наличием двух и более характерных симптомов 
(критериев) воспаления:

 � повышение температуры тела >38 °С или снижение ее <36 °С;
 � тахикардия >90/мин;
 � тахипноэ — ЧДД >20/мин;
 � лейкоцитоз >12×109/л или <4×109/л, либо палочкоядерный сдвиг >10%.

Реакция организма на острые воспалительные заболевания внутренних 
органов и клинические их проявления хорошо известна. Обычно наряду 
с общими для воспаления признаками имеются специфические симптомы, 
обусловленные воспалением того или другого органа. Так, например, в на-
чальной стадии воспаления ряда органов брюшной полости, когда оно не вы-
зывает деструкции его стенок и не распространяется на окружающие органы 
и париетальную брюшину, преобладает местная реакция на воспаление. Обыч-
но отмечают умеренные боли, дискомфорт в соответствующей анатомической 
области, умеренное повышение температуры тела до субфебрильных значений 
и умеренный лейкоцитоз.

При физикальном обследовании выявляют характерные местные сим-
птомы, свойственные воспалению соответствующего внутреннего органа. 
Несколько позднее в связи с прогрессирующим воспалением, деструкцией 
органа (флегмона, гангрена), распространением воспаления на париетальную 
брюшину боли усиливаются, нарастают тахикардия и тахипноэ, температура 
тела достигает фебрильных значений, значительно увеличивается лейкоцитоз, 
что свидетельствует о начале развития системной реакции на воспаление.

Тяжесть синдрома определяют числом признаков (критериев) нарушения 
функций органов. При наличии двух из четырех вышеописанных признаков 
синдром оценивают как легкой степени. При трех признаках — как средней 
степени тяжести, указывающий на прогрессирование болезни, начало развития 
дисфункции жизненно важных органов. Наличие четырех признаков свидетель-
ствует о тяжелом ССВР. Известно, что присутствие у больного нескольких кри-
териев ССВР увеличивает частоту летальных исходов: при двух критериях — на 
5%, при трех критериях — на 10%, при четырех критериях — на 15–20%.

Для объективной оценки тяжести состояния рекомендуют использовать 
шкалу SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment). Она позволяет опреде-
лять как развитие, так и тяжесть органных и системных нарушений (табл. 1.3). 
Нулевое значение по шкале SOFA указывает на отсутствие органной дисфунк-
ции. Данная шкала имеет в настоящее время наиболее полноценное клини-
ческое подтверждение высокой информационной значимости при минимуме 
составляющих параметров, что делает возможным ее использование в боль-
шинстве лечебных учреждений. Шкала SOFA позволяет достаточно быстро 
оценить глубину патофизиологических расстройств и количественно опреде-
лить тяжесть органной недостаточности, коррелирующей с вероятным исхо-
дом патологического процесса.

Очень важно помнить, что ССВР — в первую очередь сигнал для врача 
о грозящей больному опасности развития ПОН и необходимости срочного 
применения более радикальных и эффективных лечебных мероприятий. Для 
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скрининга пациентов с точки зрения угрозы развития органной дисфункции 
в настоящий момент принята упрощенная шкала quick SOFA (qSOFA):

 � систолическое АД <100 мм рт.ст;
 � ЧДД >22/мин;
 � нарушение ментального статуса (по шкале комы Глазго <13 баллов).

Таблица 1.3. Шкала оценки органной недостаточности, связанной с сепсисом (SOFA)

Оценка1 
(органы, 
системы)

Показатель 1 2 3 4

Оксигенация РаО
2
/FiO

2
, мм рт.ст. <400 <300 <200 <100

Коагуляция Тромбоциты, 

×103/мм3

<150 <100 <50 <20

Печень Билирубин, 

мкмоль/л

20–32 33–101 102–204 >204

Сердечно-

сосудистая 

система

Артериальная 

гипотензия или 

степень инотроп-

ной поддержки

Среднее АД 

<70 мм рт.ст.

Допамин2 

≤5 или до-

бутамин 

(любая доза)

Допамин 

>5 или эпи-

нефрин 

(норэпинеф-

рин) ≤0,1

Допамин 

>15 или эпи-

нефрин 

(норэпинеф-

рин) ≥0,1

ЦНС Показатель по 

шкале комы Глазго

13–14 10–12 6–9 <6

Почки Креатинин, 

мкмоль/л, или 

олигурия

110–170 171–299 300–440 или 

<500 мл/сут

>440 или 

<200 мл/сут

1 Дисфункцию каждого органа (системы) оценивают отдельно, в динамике, ежедневно на фоне терапии. 
2 Доза кардиотоников в мг/кг в минуту в течение не менее 1 ч.

Выявление двух и более критериев требует пристального наблюдения за 
пациентом и служит основанием для привлечения реаниматолога с целью ис-
ключения или подтверждения начала развития органной дисфункции. Неред-
ко причиной такого состояния является сепсис. В качестве дополнительных 
критериев, подтверждающих либо исключающих инфекционную природу 
развившегося осложнения, необходимо использовать биомаркеры (уровень 
прокальцитонина, С-реактивный белок, пресепсин и др.).

По современным критериям, сепсис  — патологический процесс, в основе 
которого лежит реакция организма в виде генерализованного (системного) 
воспаления на инфекцию различной природы (бактериальную, вирусную, 
грибковую) в сочетании с остро возникшими признаками органной дисфунк-
ции или доказательствами микробной диссеминации.

Сепсис — одна из клинических форм ССВР, где в качестве фактора, иници-
ирующего повреждения, выступают микроорганизмы. Локальное воспаление, 
сепсис, септический шок могут быть звеньями одной цепи в реакции организ-
ма на воспаление инфекционной природы. Сепсис и септический шок (СШ) 
служат следствием прогрессирования системного воспаления, сопровожда-
ющегося повреждением собственных тканей, отражением которого считают 
развитие функциональных расстройств.



26 Глава 1. Синдром системной воспалительной реакции организма. Сепсис

Принципы лечения. Важнейшая роль в лечении больных c ССВР инфекцион-
ного генеза принадлежит своевременному и адекватному лечению основного 
заболевания с помощью хирургического вмешательства и антибактериальной 
терапии. Значительное место в лечении занимают комплексная профилактика 
и лечение дисфункции жизненно важных органов, своевременное протезиро-
вание и замещение нарушенных функций, искусственная вентиляция легких, 
инфузионная терапия, гемодиализ, гемофильтрация, сорбционные техноло-
гии и др. Если вовремя не будут предприняты меры по комплексному лечению 
основного заболевания, то начинающиеся признаки сепсиса будут непрерыв-
но прогрессировать, вплоть до развития тяжелейшего осложнения — септиче-
ского шока, летальность при котором достигает 80%.

Контрольные вопросы
 � Определение ССВР.
 � Механизм развития ССВР.
 � Критерии установления диагноза ССВР.


