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ПРЕДИСЛОВИЕ

К настоящему времени накоплен значительный объем инфор
мации об инфекциях, вызванных несколькими видами патоген
ных и условно-патогенных микроорганизмов. В ряде публикаций 
показано, что сочетанные инфекции существенным образом от
личаются от моноинфекций, вызываемых аналогичными возбу
дителями, своеобразием патологического процесса и клинических 
проявлений в макроорганизме, более тяжелым и продолжительным 
течением и часто неблагоприятными исходами. Стало понятным, 
что полиэтиологичная инфекция, особенно обусловленная сочета
нием трех и более возбудителей, не является простой суммой воз
действия каждого из них на макроорганизм. В некоторых работах 
имеются данные, что некоторые микроорганизмы в определенном 
«содружестве» способны усиливать вирулентность друг друга и тем 
самым вызывать более тяжелые нарушения.

К сожалению, проблема сочетанного инфицирования (соглас
но разным публикациям) продолжает изучаться преимущественно 
в информативно-фрагментарном плане. Научно-методические 
подходы к раскрытию конкретных биоценотических ассоциаций 
пока еще не обозначены, за исключением, возможно, инфекций с 
природной очаговостью.

При анализе значительного числа публикаций следует от
метить слабую изученность данной проблемы с научной точки 
зрения: практически отсутствует научное обоснование причин 
формирования сочетанности инфекций, даже связанных общими 
эпидемиологическими детерминантами; фактически не изучен 
патогенез ни одной из известных сочетанных инфекций; не ясен 
механизм взаимодействия патогенов между собой в определенных 
органах,тканях и клетках макроорганизма; не изучены особеннос
ти лечебной тактики при этиологическом разнообразии сочетанной 
патологии; не разработаны подходы к организации и проведению 
эпидемиологического надзора за сочетанными инфекциями.

Для описания сочетанных инфекций авторы используют до
вольно широкий арсенал терминов, которые в ряде случаев не 
соответствуют сути явления. До сих пор единая классификация и 
общепринятая терминология при полиэтиологичной инфекции 
отсутствуют. Поэтому мы постарались упорядочить применяемые
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термины с точки зрения этимологии, а также с учетом патогене
тической и эпидемиологической сути явления.

Отдельно проанализирована правомерность употребления 
термина «коморбидность» в эпидемиологии. Коморбидность стала 
самостоятельным исследовательским направлением в разных от
раслях медицины XXI века. Проблемой коморбидности, в основном, 
соматической патологии занимаются врачи разных специальнос
тей во многих странах. С нашей точки зрения, термин «эпидемио
логия» в сочетании с «коморбидностью» вполне приемлем в неко
торых случаях, например, при сочетании соматической патологии 
с полиэтиологичными инфекционными заболеваниями.

Приходится признать значительное отставание эпидеми
ологии как науки от других дисциплин по изученности данной 
проблемы, особенно коморбидности инфекционных болезней в 
сочетании с психосоматической патологией.

Наличие сочетанной патологии осложняет ситуацию по ряду 
заболеваний, имеющих большое социально-экономическое значе
ние. Особенно это касается выбора тактики лечения больных, учета 
взаимного влияния разных препаратов, предназначенных для па
циентов с одним заболеванием; оценки эффективности терапии. 
Существующие во многих странах рекомендации по лечению также 
не учитывают наличие сочетанности нескольких заболеваний и не 
дают конкретных схем и алгоритмов при подобных ситуациях.

Основные задачи нашей работы — на основе анализа данных 
отечественной и зарубежной литературы, а также частично ре
зультатов собственных исследований показать исключительную 
актуальность проблемы полиэтиологичной патологии; определить 
подходы к изучению коморбидности психосоматической патоло
гии в сочетанности с инфекционной; представить наиболее важ
ные, пока еще не изученные научные аспекты полиэтиологичных 
инфекций.

В данной работе очерчен большой круг проблем сочетанной 
инфекционной патологии, стоящих перед медициной в целом.

На основании представленного аналитического материала мы 
сформулировали предложения об обязательной регистрации, учете 
и государственном статистическом наблюдении случаев сочетан
ных инфекций, атакже по особенностям организации эпидемиоло
гического надзора при различных группах сочетанных инфекций. 
Особенно важна с нашей точки зрения разработка дополнений и
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изменений в ранее принятые государственные нормативно-мето
дические документы по профилактике инфекционных и парази
тарных болезней с учетом сочетанной инфекционной патологии.

Учитывая сложности и особенности диагностики, лечения, 
проведения профилактических и противоэпидемических меропри
ятий при сочетанных инфекциях, мы высказали свои предложения 
по внесению корректив в организацию подготовки медицинских 
кадров на додипломном и постдипломном уровнях.

Данная монография — попытка представить научные и прак
тические аспекты феномена сочетанных инфекций в основном 
с эпидемиологических позиций. Учитывая большие сложности 
написания такого труда, возможно, мы многое упустили, недора
ботали в плане аналитики данной проблемы, несмотря на наше 
стремление этого избежать. Поэтому будем искренне благодарны 
нашим коллегам за конструктивную критику данной работы и 
предложения по ее совершенствованию.
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