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Резюме
Острые респираторные инфекции занимают ведущие позиции в структуре инфекционной патологии у детей и являются 
одной из основных причин обращений к врачу. Чаще всего возбудителями острых респираторных инфекций являются 
вирусы. Все более значимой проблемой в последние годы становятся респираторные инфекции сочетанной этиологии, 
доля которых возрастает.
При сочетанных инфекциях клиническая диагностика затруднительна, что в очередной раз подчеркивает важность широ-
кого внедрения высокочувствительных методов этиологической диагностики, в частности метода полимеразной цепной 
реакции. Данные о склонности к более тяжелому течению сочетанных инфекций по сравнению с моноинфекциями 
неоднозначны, что, по-видимому, зависит от конкретного возбудителя и уровня вирусной нагрузки. Еще одной актуальной 
проблемой острых респираторных инфекций у детей является частая регистрация сочетанной респираторно-вирусной и 
герпес-вирусной инфекций.
Клиническая картина острых инфекций респираторного тракта не отличается значительным разно образием: лихорадка, сим-
птомы интоксикации, кашель, заложенность носа, ринорея, боль/першение в горле и пр. Вместе с тем для ряда моноинфекций 
удается выявить патогномоничные симптомы, однако при сочетанных инфекциях такая клиническая диагностика представляет 
трудности, что позволяет говорить о важности этиологической диагностики, особенно метода полимеразной цепной реакции.
Все вышеизложенное, а также возраст и клинические проявления во многом определяют рациональный подбор противо-
вирусной терапии, одновременно эффективной в отношении как респираторных вирусов, так и герпес-вирусов. Одним из 
таких препаратов является Циклоферон®, обладающий не только широким противовирусным спектром, но и высоким уров-
нем безопасности.
Включение препарата – индуктора интерферона в комплексную терапию ОРИ позволит уменьшить потребность в назначе-
нии других лекарственных средств, в т. ч. антибиотиков, и снизить медикаментозную нагрузку на организм.
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Abstract
Acute respiratory infections hold the leading position in the structure of infectious pathology in children and are one of the main 
reasons for visits to the doctor. Most often causative agents of acute respiratory infections are viruses. In recent years, respira-
tory infections of combined etiology are becoming an increasingly significant problem, the proportion of which is increasing.
In co-infections, clinical diagnosis is difficult, which once again emphasizes the importance of the widespread introduction of 
highly sensitive etiological diagnostic methods, in particular polymerase chain reaction. Data on the tendency to a more severe 
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ВВЕДЕНИЕ

Острые респираторные инфекции (ОРИ) занимают 
ведущие позиции в структуре инфекционной патологии у 
детей и являются одной из основных причин обращений за 
медицинской помощью. Чаще всего возбудителями ОРИ 
являются вирусы, среди которых наибольшее значение 
имеют вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, 
вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Несколько 
лет назад были описаны ранее неизвестные серотипы 
коронавирусов (NL63, HKU, SARS-CoV, MERS-CoV), бокави-
русы и метапневмовирус, а в конце 2019 г. был открыт 
новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь 
COVID-19. Помимо вирусов, за развитие ОРИ ответственны 
и пневмотропные бактерии: Мycoplasma pneumo niae, 
Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae и др. 

Наибольшие опасения традиционно вызывает грипп – 
вследствие высокой заболеваемости, способности вызы-
вать эпидемии и пандемии, большой частоты госпитализа-
ции, высокой доли осложнений, а также наносимого эко-
номического ущерба. В 2019 г. забо леваемость гриппом 
детей в РФ составила 95,92 на 100 тыс. населения, а пря-
мой экономический ущерб от гриппозной инфекции, 
согласно данным государственного доклада «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в Российской Федерации в 2019 году», превысил 1,6 млрд 
руб. Не менее значимыми являются и другие вирусы, 
вызывающие ОРИ, – в 2019 г. доля детей до 17 лет среди 
заболевших в РФ составила 71,6%, а ущерб для экономи-
ки страны составил 518 млрд руб.1

СОЧЕТАННЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Трендом последних лет является увеличение значи-
мости сочетанных респираторных инфекций. Согласно 

1 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Феде-
рации в 2019 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека; 2020. 299 с.

данным литературы, чаще всего возбудителями респира-
торных сочетанных инфекций, так же как и моноинфек-
ций, являются вирусы, при этом широко распространены 
сочетания, как правило, двух респираторных патогенов. 
В нашем исследовании, проведенном в 2017–2019 гг. в 
профильном стационаре г. Москвы, для определения эти-
ологии ОРИ было обследовано 2 388 детей в возрасте до 
17 лет. Критериями постановки диагноза сочетанной 
инфекции были следующие: клинические проявления 
ОРИ и выявление двух и более инфекционных агентов в 
первые 72 ч от начала болезни. В результате проведенно-
го анализа выявили, что доля сочетанных инфекций в 
структуре расшифрованных ОРИ составила 25,1%. В 98% 
случаев за их развитие были ответственны респиратор-
ные вирусы, и только у 2% детей регистрировались бакте-
риальные ассоциации (рис.). В общей этиологической 
структуре сочетанных ОРИ лидирующие позиции занима-
ла риновирусная инфекция, на долю которой приходится 
41,5% случаев инфицирования среди всех вирусных ОРИ. 

Наши данные коррелируют с данными литературы, 
согласно которым частота сочетанных ОРИ регистрируется 
в 10–30% случаев. Так, в Италии острые инфекции дыха-

course of co-infections compared to mono-infections are ambiguous, which seems to depend on the specific causative agent and 
the level of viral load. Another urgent problem of acute respiratory infections in children is the frequent registration of con-
comitant respiratory viral and herpes virus infections.
The clinical picture of acute respiratory tract infections is not very diverse: fever, intoxication symptoms, cough, nasal congestion, 
rhinorrhea, sore throat, etc. At the same time, pathognomonic symptoms can be identified in some monoinfections, but in co-
infections such clinical diagnosis is difficult, suggesting the importance of etiological diagnosis, especially polymerase chain 
reaction (PCR).
All of the above, as well as age and clinical manifestations largely determine the rational selection of antiviral therapy simultane-
ously effective against both respiratory viruses and herpes viruses. One such drug is Cycloferon, which has not only a broad 
antiviral spectrum, but also a high level of safety.
Inclusion of an interferon inducer in the treatment of acute respiratory infections will reduce the need to prescribe other drugs, 
including antibiotics, and reduce the medication load on the body.
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 Рисунок. Этиологическая структура ОРИ у госпитализиро-
ванных детей (%)

 Figure. Etiological structure of ARI in hospitalised children (%)
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тельных путей сочетанной этиологии выявляли у 20,17% 
детей [1]. Во Франции у 13,3% детей были положительными 
пробы на два вируса, у 1,7% – на три и у 0,2% – на четыре 
вируса  [2]. В Бразилии сочетанные респираторные вирус-
ные инфекции регистрировали у 22,4–28,3% детей  [3, 4], 
в Мексике – у 22,1% [5]. У тайваньских детей сочетанные 
ОРИ выявляли в 27% случаев [6]. Сочетание вирусов в раз-
ных исследованиях также было разным. Так, некоторые 
исследователи отмечают преобладание в структуре соче-
танных ОРИ риновирусов  [7, 8]. В Турции наиболее рас-
пространенной комбинацией была «риновирус + РС», при 
этом частота выявления сочетанных инфекций составила 
10,2% [9]. В Греции сочетанные респираторные инфекции 
регистрировали у 23,6% детей, при этом чаще всего отме-
чали сочетание РС-вируса с гриппом (14,25%)  [10]. 
E.T. Martin et al. установили, что сочетанная инфекция реги-
стрируется у 18% детей, а наиболее часто выявляемый 
вирус – аденовирус (52% случаев), за ним следует корона-
вирус (50% случаев) [11]. L.C. Bonzel et al. выявили сочетан-
ную вирусную инфекцию в 16,1% случаев, при этом комби-
нация «РС и бокавирус» была наиболее часто встречаю-
щейся (10,6% случаев) [12]. О. Курская с соавт. установили, 
что наиболее частыми сочетаниями были «РС + риновирус» 
и «грипп + РС», которые составили 13,5 и 12,3% всех случа-
ев сочетанной инфекции соответственно  [13]. Некоторые 
различия в приведенных данных связаны, по-видимому, с 
региональными особенностями, возрастом, контингентом и 
количеством обследованных детей, сезоном года при про-
ведении исследования, критериями включения в исследо-
вание, техническими особенностями забора материала и 
методами лабораторной диагностики.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клиническая картина острых инфекций респираторно-
го тракта не отличается значительным разнообразием: 
лихорадка, симптомы интоксикации, кашель, заложен-
ность носа, ринорея, боль/першение в горле и пр. Вместе 
с тем для ряда моноинфекций удается выявить патогномо-
ничные симптомы, например, для гриппа характерна 
выраженность интоксикации и гипертермия выше 39 °С; 
для риновирусной инфекции  – ринорея; для парагрип-
па – поражение, преимущественно гортани; для аденови-
русной инфекции  – выраженность и продолжительность 
катаральных проявлений в носоглотке. При сочетанных 
инфекциях подобная клиническая диагностика затрудни-
тельна, что в очередной раз подчеркивает важность широ-
кого внедрения высокочувствительных методов этиологи-
ческой диагностики (в частности, метода полимеразной 
цепной реакции – ПЦР). В свою очередь, трудности диа-
гностики могут приводить к неоправданно частому назна-
чению антибиотиков, что в последние годы представляет 
собой актуальную проблему, прежде всего из-за роста 
антибиотикорезистентности возбудителей инфекций.

Представленные в литературе данные о тяжести тече-
ния сочетанных инфекций достаточно противоречивы и 
не позволяют однозначно говорить о более тяжелом вари-
анте по сравнению с моноинфекциями  [7, 8, 11, 14–16]. 

Влияние сочетанной инфекции на клинические проявле-
ния, по-видимому, зависит от конкретного возбудителя: в 
частности, сочетание аденовируса и риновируса коррели-
ровало с менее тяжелым течением болезни  [11], в то 
время как сочетание РС с другим респираторным вирусом 
приводило к более выраженной лихорадке и более часто-
му назначению антибактериальной терапии [15], а также 
от уровня вирусной нагрузки. Экспериментальное иссле-
дование, проведенное с использованием математическо-
го моделирования, показало, что один вирус может конку-
рентно блокировать репликацию другого вируса за суб-
страты «хозяина» – просто будучи первым [17].

Еще одной актуальной проблемой острых инфекций 
респираторного тракта у детей является частая регистрация 
сочетанной респираторно-вирусной и герпес-вирусной 
инфекций. Клиническая картина герпес-вирусных инфек-
ций часто схожа с проявлениями ОРИ, однако особенности 
взаимодействия герпес-вирусов с клетками человека, дли-
тельное течение инфекционного процесса и, как следствие, 
изменение иммунологической реактивности организма 
диктуют необходимость назначения противовирусной 
терапии пациентам с клиническими проявлениями ОРИ и 
активными формами герпес-вирусных инфекций [18]. 

ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ

Все вышеизложенное, а также возраст и клинические 
проявления (тяжесть болезни, наличие осложнений и/или 
сопутствующих хронических соматических заболеваний) 
во многом определяют рациональный подбор противови-
русной терапии. Необходимо отметить, что только у единич-
ных препаратов есть доказанная эффективность в отноше-
нии как респираторных вирусов, так и герпес-вирусов. 
К таким препаратам можно отнести синтетический низко-
молекулярный индуктор интерфероногенеза Циклоферон® 
(меглюмина акридонацетат). Циклоферон® является про-
изводным акридонуксусной кислоты, обладает широким 
спектром биологической активности: оказывает противо-
вирусное, противовоспалительное, иммуномодулирующее 
действие. При введении в организм Циклоферон® активи-
рует Т-лимфоциты и NK-клетки, нормализует баланс между 
CD4+ и CD8+, снижает уровень В-лимфоцитов в перифери-
ческой крови, но увеличивает синтез высокоаффинных 
антител, а также синтез и активность ИФН-α. Препарат 
повышает уровень ИФН в органах и тканях, содержащих 
лимфоидные элементы, активирует фагоцитоз, способству-
ет повышению чувствительности нейтрофилов к другим 
иммунокорректорам и экспрессии антигенов. Он является 
индуктором синтеза мРНК для ИФН-γ, интерлейкинов 1, 2, 
6, индуцирует смешанный (Th1/Th2) тип иммунного ответа. 
К преимуществам Циклоферона можно отнести низкую 
токсичность, быстрое проникновение в кровь, низкий уро-
вень связывания с белками сыворотки, высокую биодоступ-
ность в органах, тканях, биологических жидкостях организ-
ма, отсутствие метаболического расщепления в печени и 
кумулирования в организме [19–21]. 

Доказана клиническая эффективность и безопасность 
Циклоферона для лечения и профилактики ОРИ у детей. 
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Установлено, что Циклоферон® снижает число заболевших 
ОРИ детей в 2,4–4,9 раза, а при возникновении болезни 
изменяет степень тяжести инфекционного процесса в сто-
рону преобладания легких форм, способствуя также умень-
шению числа осложнений  [20]. При профилактическом 
приеме Циклоферон® также способствует снижению числа 
заболевших ОРИ детей – в 2,9 раза по сравнению с пока-
зателем в контрольной группе (3,9% против 11,5% соответ-
ственно). В другом исследовании, проведенном у детей в 
возрасте от 7 до 10 лет в зимний период, показано, что из 
524 детей, получавших Циклоферон®, заболели 5,5%, в то 
время как в контрольной группе, не получавшей никаких 
препаратов, — 39,3% детей. Переносимость препарата была 
хорошей, побочных эффектов не зарегистрировано  [21–
23]. Исследо вания, проведенные у детей, показали также 
преимущества профилактического назначения 
Циклоферона по сравнению с симптоматическими сред-
ствами. Так, в группе детей, получавших препарат, заболели 
4 из 51 ребенка, в то время как в группе детей, получавших 
симптоматическую терапию, — 41 ребенок из 49. Анализ 
заболеваемости ОРИ у детей, получавших Циклоферон®, и 
у детей, получавших поливитамины (Ревит), показал, что 
легкие формы наблюдались у 83,3% детей, получавших 

Циклоферон®, и только у 35,3% детей, получавших Ревит. 
Тяжелых и осложненных форм ОРИ у детей, получавших 
Циклоферон®, не отмечено, в то время как у детей, полу-
чавших Ревит, названные формы регистрировались в 13,3 и 
26,7% наблюдений. Циклоферон® позволил уменьшить 
длительность временной нетрудоспособности родителей, 
связанной с уходом за детьми, до 4,8 дня (по сравнению с 
7,0 в контрольной группе) [24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определение особенностей течения и клинических 
проявлений респираторных инфекций сочетанной этио-
логии в комплексе с современными возможностями 
лабораторной диагностики должно способствовать опти-
мизации тактики ведения пациента. Включение препара-
та  – индуктора ИФН (Циклоферон®) в комплексную 
терапию ОРИ позволит уменьшить потребность в назна-
чении других лекарственных средств, в т. ч. антибиотиков, 
и снизить медикаментозную нагрузку на организм. 
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