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Резюме ___________________________________________________________________________________________________ 

Нейросенсорная тугоухость (НСТ) у коморбидного пациента с сердечно-сосудистой 
патологией  – ситуация, требующая особого внимания ввиду важности этиопатоге-
нетических аспектов заболевания. Применение унифицированных стандартов лече-
ния требует персонифицированного подхода в связи с имеющейся у коморбидного 
пациента полипрагмазией, взаимодействием применяемых препаратов и риском 
развития побочных эффектов, в том числе кардиотоксических. Предпочтение отдают 
лекарственным средствам, этиопатогенетически обоснованным, клинически эффек-
тивным и безопасным, к которым следует отнести винпоцетин. Артериальная гипер-
тензия, гиперхолестеринемия  – важные управляемые и предотвратимые факторы 
риска развития НСТ, коррекция основных показателей которых не только влияет на 
результаты лечения острой НСТ, но и профилактирует прогрессирование хрониче-
ской НСТ. Персонифицированный подход в лечении НСТ у коморбидного пациента 
кардиологического профиля является важным гарантом успешного лечения слухо-
вой проблемы и профилактики сердечно-сосудистых осложнений.
Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, коморбидный пациент, сердечно- 
сосудистая патология, персонифицированный подход
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 � ВВЕДЕНИЕ
Лечение коморбидного пациента является актуальной проблемой последнего 

десятилетия, которая приобрела социально-экономическую значимость, обуслов-
ленную экономическими затратами здравоохранения на ведение таких пациентов, 
высокой инвалидизацией и смертностью, сложностями диагностики и лечения. 
В связи с увеличением продолжительности жизни и старением населения количе-
ство коморбидных пациентов с каждым годом увеличивается [1].

Около 80% лиц старшего поколения страдают множественной хронической пато-
логией, среди которой потеря слуха является наиболее распространенной [2].

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число людей, 
страдающих нарушением слуха, к 2050 г. значительно возрастет и достигнет более 
900 млн человек. Изменение слуховой функции наблюдается в 24% случаев у людей 
возраста старше 40 лет, в 33% – у людей возраста от 60 лет, в 66% случаев – в воз-
растной группе от 70 лет. По данным исследований, 2/3 взрослого населения старше 
70 лет имеют клинически значимые нарушения слуха, которые влияют на ежеднев-
ное общение [2, 3].
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Abstract ___________________________________________________________________________________________________ 

Sensorineural hearing loss (SNHL) in a comorbid patient with cardiovascular pathology is 
a situation that requires special attention due to the importance of the etiopathogenetic 
aspects of the disease. The use of unified standards of treatment requires a personalized 
approach due to the polypharmacy present in the comorbid patient, the interaction of the 
drugs used and the risk of developing side effects, including cardiotoxic ones. Preference 
is given to drugs that are etiopathogenetically substantiated, clinically effective and safe, 
which include vinpocetine. Arterial hypertension and hypercholesterolemia are important 
manageable and preventable risk factors for the development of SNHL, the correction of 
the main indicators of which affects both the results of treatment of acute and prevents 
the progression of chronic SNHL. A personalized approach to the treatment of SNHL in a 
comorbid cardiac patient is an important guarantee of successful treatment of an auditory 
problem and the prevention of cardiovascular complications.
Keywords: sensorineural hearing loss, comorbid patient, cardiovascular pathology, 
personalized approach
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Нейросенсорная тугоухость (НСТ)  – полиэтиологичное патологическое состоя-
ние, которое может быть как самостоятельным заболеванием, так и вторичным про-
явлением коморбидной патологии [3].

Диагностика и лечение тугоухости у коморбидных пациентов могут быть затруд-
нены в связи со стертым течением заболевания, наличием двух и более одновремен-
но протекающих коморбидных заболеваний, приемом большого числа лекарствен-
ных средств, взаимодействующих между собой и повышающих риск развития побоч-
ных эффектов, низкой мотивированностью и комплаентностью к лечению [4–6]. 

Разработка персонифицированных, эффективных и безопасных подходов к ле-
чению НСТ у пациентов с коморбидной патологией является актуальной задачей 
[7, 8].

Коморбидная патология как предиктор нейросенсорной тугоухости
Коморбидный пациент – пациент, имеющий два и более хронических заболева-

ния, этиопатогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по вре-
мени появления вне зависимости от активности каждого из них. 

Число коморбидных заболеваний у пациента существенно повышается с возрас-
том. Так, если до 19 лет коморбидные заболевания встречаются лишь у 10% пациен-
тов, то в возрасте старше 80 лет коморбидные заболевания отмечаются практически 
у 80% из них [1].

Следует обратить внимание на то, что распространенность коморбидности зна-
чительно увеличивается после 65 лет [9].

В структуре коморбидности могут присутствовать различные заболевания. В кли-
нике внутренних болезней лидируют артериальная гипертензия (АГ) – 80,0%, ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС) – 78,8%, болезни органов дыхания – 80,0%, болезни мо-
чевыделительной системы – 78,0%, цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) – 69,0% 
и др. [1].

По данным литературы, 65–90% пациентов в реальной медицинской практике ха-
рактеризуются сочетанием двух и более сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и 
состояний, то есть сердечно-сосудистой коморбидностью [9]. 

Наиболее распространенными и социально значимыми из них являются АГ, ги-
перхолестеринемия, ИБС, хроническая сердечная недостаточность (ХСН), фибрилля-
ция предсердий (ФП). Также необходимо учитывать наличие сахарного диабета (СД) 
и хронической болезни почек (ХБП) у пациентов с ССЗ, так как они во многом опреде-
ляют риск сердечно-сосудистых осложнений и выбор медикаментозной терапии [9].

Наиболее частые комбинации при наличии 2 и 3 заболеваний представлены в та-
блице.

Сердечно-сосудистые заболевания и сформированные на их фоне нарушения 
кровообращения головного мозга являются одним из этиологических факторов, 
способствующих возникновению нейросенсорной тугоухости среди взрослого на-
селения [11–13].

При сосудистой этиологии НСТ изменения слуха возникают преимущественно 
на фоне вертебрально-базилярной недостаточности различной этиологии, так как 
кровообращение внутреннего уха и кохлеовестибулярного нерва осуществляется 
лабиринтной артерией, одной из конечных ветвей вертебрально-базилярного бас-
сейна [3].
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Наиболее частые сочетания при наличии 2 и 3 ССЗ/состояний у пациентов в возрасте ≥65 лет [10]
The most frequent combinations in the presence of 2 and 3 CVD/conditions in patients aged ≥65 years [10]

Два заболевания/состояния Частота, %

АГ + гиперлипидемия 57,2

АГ + ИБС 36,8

АГ + диабет 32,7

ИБС + гиперлипидемия 31,3

Три заболевания/состояния Частота, %

АГ + ИБС + гиперлипидемия 35,8

АГ + гиперлипидемия + диабет 31,7

АГ + диабет + ИБС 21,5

Примечания: АГ – артериальная гипертензия; ИБС – ишемическая болезнь сердца.

При этом необходимо отметить, что внутренняя слуховая артерия – единствен-
ная артерия, снабжающая внутреннее ухо кровью, представляет собой сравнитель-
но длинный и тонкий сосуд и не имеет анастомозов с другими сосудами. При этих 
условиях в артерии легче возникают как функциональные сдвиги, так и склеротиче-
ские изменения [12].

Есть множество литературных источников, посвященных изучению состояния 
органа слуха у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [13].

По данным ВОЗ, среди причин неинфекционных заболеваний лидируют АГ и дис-
липидемия. Сочетание повышенного систолического артериального давления (САД) 
и гиперлипидемии показало увеличение риска сердечно-сосудистых осложнений 
более чем в 10 раз [14].

Выявлена связь между уровнем САД, концентрацией холестерина (ХС) липопро-
теидов низкой плотности (ЛПНП) в крови и риском развития осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний, что определяло около 70% их атрибутивного риска раз-
вития [15].

Повышение АД является причиной как атеросклеротических сердечно-сосуди-
стых заболеваний (АССЗ), таких как ИБС, цереброваскулярная болезнь, заболевания 
артерий нижних конечностей, так и заболеваний сердца, не связанных с атероскле-
розом (сердечная недостаточность (СН), ХБП и ФП).

Также АГ в 17–19% случаев является причиной развития НСТ. При АГ вероятность 
возникновения тугоухости зависит от длительности заболевания, частоты гипер-
тонических кризов и своевременного и адекватного их купирования. При каждом 
повышении артериального давления слух может снижаться в среднем на 12–17 дБ. 
Стенка лабиринтной артерии, питающей внутреннее ухо, состоит из гладкой муску-
латуры. Таким образом, кровоснабжение улитки зависит как от АД, так и от состояния 
мозгового кровообращения. Сосудистые изменения, происходящие при АГ, могут 
проявляться в виде гидропса лабиринта, сосудистого спазма, внутрилабиринтного 
кровоизлияния, что впоследствии приводит к вторичному поражению улитки. При 
внутримозговых кровоизлияниях на фоне АГ происходит атрофия волокон слухово-
го нерва в области основного завитка улитки. Также при АГ возможно ретролаби-
ринтное поражение слухового нерва, развитие корковой тугоухости [16–19]. 
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При ИБС в основе возникновения НСТ лежат расстройства центральной и пе-
риферической гемодинамики, возникающие как на фоне самого заболевания, так  
и обусловленные приемом кардиотропных препаратов [11, 32].

В настоящее время в кардиологии при лечении ИБС, стенокардии широко ис-
пользуют β-адреноблокаторы, нитраты и антагонисты кальция. Первые две группы 
препаратов используются для базисной терапии ИБС. Нитраты (нитроглицерин и его 
производные) в основном применяются для профилактики и купирования присту-
пов ИБС, стенокардии. Известно, что нитраты обладают способностью к кумуляции в 
организме и могут вызывать явления венозного застоя, в том числе в вертебробази-
лярном бассейне мозгового кровообращения, что может повлиять на состояние слу-
хового анализатора [20]. Так, проведенные исследования указывают на то, что у лиц с 
ИБС, стенокардией функционального класса (ФК) I–IV на фоне терапии антиангиналь-
ными препаратами из группы нитратов ранней и наиболее часто выявляемой из всех 
жалоб является чувство заложенности уха различной степени выраженности. Также 
у пациентов с ИБС, стенокардией ФК I–IV на фоне терапии антиангинальными пре-
паратами из группы нитратов выявлено нарушение слуха по типу звуковосприятия, 
обусловленное преимущественным поражением периферического отдела слухово-
го анализатора [20–22].

Отмечено, что острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) сопрово-
ждается субъективно мало ощутимым снижением слуха центрального генеза. Одна-
ко на фоне перепадов АД и гиперкоагуляции крови в течение первых 3 суток может 
наблюдаться двусторонняя НСТ центрального генеза, преимущественно III–IV степе-
ни, которая является прогностическим признаком неблагоприятного исхода ОНМК 
[16, 23]. 

Дегенеративные заболевания шейного отдела позвоночника (ШОП) приводят к 
развитию вертебробазилярной недостаточности и, как следствие, к нарушению зву-
ковосприятия, что свидетельствует о недостаточных компенсаторных возможностях 
сонных артерий и других систем коллатералей и приводит к более глубоким измене-
ниям в соответствующих структурах головного мозга [24–27].

Проведены исследования, посвященные взаимосвязи атеросклероза сонной ар-
терии и изменений в слуховом анализаторе. Отмечая частоту связей и риск возник-
новения сочетанной патологии, авторы указывают на высокую частоту неблагопри-
ятных результатов восстановления слуховой функции [28]. 

Следует отметить, что наличие целого ряда видов коморбидной патологии имеет 
немаловажное значение в возникновении НСТ. Так, при острой и хронической по-
чечной недостаточности (ОПН/ХПН) внезапность наступления тугоухости объясняют 
кровоизлиянием в лабиринт и развитием интоксикации азотистыми шлаками [29].

При ацидозе гипоксия и кислородное голодание тканей отрицательно сказыва-
ются на состоянии нервных тканей. При СД в качестве патогенетического фактора 
выступает образование липидно-белковых комплексов в базальной мембране улит-
ки [30, 31].

Нарушения гемостаза, реологических свойств крови и липидного спектра крови, 
обусловленные атеросклеротическим поражением сосудов, также являются пуско-
выми механизмами в развитии НСТ [16, 32–34].

Опубликованы исследования, результаты которых указывают на нарушение об-
мена липидов у большей части пациентов с НСТ: увеличение уровня триглицеридов, 
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липопротеинов низкой плотности, коэффициент атерогенности превышал нормаль-
ные значения в 2,4 раза [35, 36].

Следует отметить, что новую коронавирусную инфекцию COVID-19, учитывая все 
возможные ее внелегочные проявления, условно можно рассматривать как модель 
коморбидности. Такие состояния, как нарушение свертываемости крови, дисфунк-
ция миокарда и аритмия, острый коронарный синдром, острая почечная недоста-
точность, желудочно-кишечные расстройства, гепатоцеллюлярные повреждения, 
гипергликемия и кетоацидоз, цереброваскулярные заболевания, которые приводят 
к нарушению мозговой и периферической микроциркуляции, могут быть причиной 
развития как раннего, так и позднего симптома заболевания – внезапной или острой 
НСТ [37–40]. В развитии НСТ как клинического симптома COVID-19 также реализуется 
сосудистый компонент патогенеза, обусловленный как нарушением регуляции ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системы, так и повреждением эндотелиальных 
клеток и тромбовоспалением [41–43].

Таким образом, в основе патогенеза НСТ любой этиологии, а в большей степени 
сосудистой, лежит реализация сосудистого компонента, вследствие чего происхо-
дит нарушение микроциркуляции внутреннего уха (ишемия, расстройство крово-
обращения, гибель чувствительных клеток слухового анализатора) [12, 16, 44]. 

Нейросенсорная тугоухость, методы диагностики у коморбидного пациента
НСТ – форма снижения слуха, при которой поражается какой-либо из участков 

звуковоспринимающего отдела слухового анализатора, начиная от сенсорных кле-
ток внутреннего уха и заканчивая корковым представительством в височной доле 
коры головного мозга [12].

Снижение слуха, субъективный ушной шум, головокружение – основные клини-
ческие симптомы, характеризующие НСТ и требующие внимания не только со сторо-
ны врача-оториноларинголога, но и со стороны других специалистов амбулаторно-
поликлинического звена, сталкивающихся с оказанием медицинской помощи паци-
енту (невролог, врач общей практики, терапевт, кардиолог и др.) [45, 46].

Необходимо иметь в виду, что субъективный ушной шум при нормальном слухе и 
аудиометрии может быть предвестником НСТ [12]. 

Острая нейросенсорная тугоухость сопровождается развитием периферической 
вестибулопатии в 22,3% случаев. Наличие периферической вестибулопатии при НСТ 
является неблагоприятным прогностическим признаком в отношении восстановле-
ния порогов слуха. Чем больше степень повреждения вестибулярных рецепторов, тем 
менее благоприятного исхода лечения НСТ в отношении слуха следует ожидать [12].

По возникновению и длительности течения заболевания выделяют следующие 
виды НСТ: 
 � внезапную (снижение слуха развивается в срок до 12 часов);
 � острую (снижение слуха развивается в течение 1–3 суток и сохраняется до 1 ме-

сяца);
 � подострую (снижение слуха сохраняется в срок 1–3 месяца);
 � хроническую (снижение слуха сохраняется более 3  месяцев и может быть ста-

бильным, прогрессирующим и флюктуирующим) [12, 47, 48].
Диагностика НСТ выполняется в соответствии с утвержденными стандартами, ко-

торые включают приведенные далее обследования [46, 49]:
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1. Обязательные:
 � клинические методы исследования (анамнез, осмотр врача-оториноларинголога);
 � акуметрия.

2. Дополнительные (по показаниям):
 � аудиометрия тональная;
 � импедансометрия;
 � консультация: врача-сурдолога, врача-офтальмолога (глазное дно), врача-невро-

лога, врача-отоневролога;
 � КТ височных костей;
 � МРТ головного мозга;
 � регистрация ОАЭ;
 � регистрация КСВП.

НСТ является лишь верхушкой айсберга имеющейся коморбидной патологии па-
циента. Такие клинические симптомы, как субъективный ушной шум и головокруже-
ние, могут быть не только симптомами НСТ, но и первыми признаками имеющихся 
коморбидных заболеваний и требуют дальнейшего обследования пациента с целью 
выявления основных этиопатогенетических аспектов развития НСТ.

Измерение АД, суточное мониторирование АД (СМАД), выполнение электрокар-
диографии (ЭКГ) и холтеровское мониторирование ЭКГ позволяют заподозрить сер-
дечно-сосудистую патологию у пациента.

Рентгенография шейного отдела позвоночника в функциональных положениях 
(при выполнении специальных упражнений и смещении при этом центра тяжести) 
проводится для более глубокой оценки состояния позвоночного столба и его функ-
циональных возможностей. Это позволяет более точно поставить диагноз и оценить 
степень тяжести патологических изменений, приводящих к развитию вертебробази-
лярной недостаточности [16].

Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (УЗИ БЦА) выявляет 
проходимость артерий и вен, наличие врожденных и приобретенных аномалий со-
судов шеи, состояние сосудистой стенки и просвета сосуда (ее толщина, однород-
ность, наличие тромбов, атеросклеротических бляшек, сужения или расширения 
просвета сосуда), интенсивность кровотока по магистральным артериям шеи, нали-
чие нарушений кровоснабжения определенных отделов головного мозга [16].

Липидный спектр – данные показывают степень риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Проспективные исследования, рандомизированные исследо-
вания и менделевские рандомизированные исследования показали, что повышен-
ный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) является 
причиной атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний [50, 51].

Взгляд на НСТ как на междисциплинарную проблему, основанный на результатах 
исследований последних лет, может способствовать ранней диагностике и позво-
лит добиться более высоких результатов в лечении и профилактике этой патологии 
[28, 51]. 

Лечение нейросенсорной тугоухости у коморбидного пациента
Лечение НСТ на протяжении последних десятилетий остается одной из наиболее 

актуальных проблем современной оториноларингологии и сурдологии. На сегод-
няшний день существуют утвержденные стандарты диагностики и лечения данной 
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патологии с учетом всех перечисленных выше факторов [47, 49]. Однако, несмотря 
на наличие многообразных методик лечения НСТ, проблема еще далека от решения.

На современном этапе НСТ, как полиэтиологичное заболевание, требует деталь-
ного изучения с целью определения тактики его лечения с учетом особенностей  
этиопатогенеза и наличия той или иной коморбидной патологии [16]. 

Эффективность лечения НСТ сосудистого генеза зависит как от своевременности 
его начала, так и от правильного выбора лекарственных средств, направленных в 
первую очередь на устранение этиологического фактора [52–54].

Особое значение придается случаям острой и внезапной нейросенсорной туго-
ухости, поскольку именно при этих формах заболевания своевременная и адекват-
ная помощь способствует улучшению и иногда даже восстановлению слуха. В про-
тивном случае в структурах слухового анализатора возникают необратимые наруше-
ния, что приводит к развитию стойкой тугоухости или глухоте, что может повлечь за 
собой слухопротезирование и профессиональную непригодность в последующем. 
Точно так же известно, что необратимая потеря слуха пагубно сказывается на каче-
стве жизни пострадавших пациентов [55, 56]. 

Первый этап лечения при острой нейросенсорной тугоухости  – экстренная те-
рапия с использованием препаратов дезинтоксикационных, улучшающих гемодина-
мику. 

Второй этап – этиологическое и патогенетическое лечение. 
Третий этап – долечивание пациента с применением индивидуально подобран-

ной схемы лечения с учетом конкретной коморбидной патологии [3].
На сегодняшний день существуют утвержденные стандарты диагностики и лече-

ния данной патологии. В этом аспекте следует рассмотреть клинический протокол 
«Диагностика и лечение пациентов с оториноларингологическими заболеваниями 
(взрослое население) в амбулаторных условиях» от 01.06.2017 № 49, согласно кото-
рому лечение НСТ (острое течение заболевания) включает следующее [49]:
 � ингибиторы агрегации тромбоцитов (например: 2% раствор пентоксифиллина 

5 мл на 250 мл 0,9% раствора хлорида натрия в/в 5–7 дней);
 � алкалоиды барвинка (например: винпоцетин 20 мг на 500 мл 0,9% раствора хло-

рида натрия в/в 5–7 дней);
 � глюкокортикостероиды (ГКС) (например: преднизолон 30 мг в/в 3–5 дней);
 � витамины группы В (например: 5% раствор тиамина 1 мл внутримышечно еже-

дневно 10–20 дней, пиридоксин внутримышечно 1–5% раствор 0,06 г/сут – 2 не-
дели);

 � ГБО 5–10 сеансов;
 � рефлексотерапия.

Глюкокортикостероиды. «Золотым стандартом» лечения НСТ на современном 
этапе считается патогенетическая системная стероидная терапия. Кроме доказан-
ного выраженного противовоспалительного эффекта ГКС, предполагают возможное 
влияние стероидных гормонов на нормализацию электролитного баланса внутрен-
него уха и эндокохлеарного потенциала, а также увеличение интенсивности кохле-
арного кровотока.

ГКС играют ключевую роль в лечении внезапной и острой НСТ. Согласно реко-
мендациям по клинической практике Американской академии отоларингологии  – 
хирургии головы и шеи ГКС могут быть использованы в качестве начальной терапии 
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пациентов с НСТ в течение 2 недель после начала заболевания [55, 57, 58]. Назначе-
ние ГКС, причем в как можно более ранние сроки, позволяет добиться благоприят-
ного исхода и улучшения (восстановления) слуха [59]. 

Несмотря на хорошие функциональные результаты, данный метод лечения со-
провождается высоким риском развития побочных эффектов системного примене-
ния ГКС, таких как язвенная болезнь желудка, панкреатит, артериальная гипертензия, 
метаболические нарушения, катаракта, гипергликемия, остеопороз и др. Примене-
ние ГКС приводит к увеличению резистентности к инсулину, суперинфицированию, 
повышению риска сердечно-сосудистых, тромботических и тромбоэмболических 
осложнений.

Традиционное использование ГКС в лечении НСТ у коморбидного пациента мо-
жет представлять риск увеличения тяжести заболевания [60, 61].

Однако ГКС при НСТ можно вводить не только перорально, внутривенно или 
внутримышечно с получением системного эффекта, но и интратимпанальным (ИТ) 
путем. ИТ-введение ГКС не вызывает системных побочных эффектов по сравнению с 
парентеральным введением [52].

Поскольку имеются противоречивые сведения о побочных реакциях на кортико-
стероиды, введение ИТ является предпочтительным вариантом использования дан-
ной группы препаратов у коморбидного пациента [16, 62].

Применение ингибиторов агрегации тромбоцитов. Например, применяет-
ся 2% раствор пентоксифиллина 5 мл на 250 мл 0,9% раствора хлорида натрия в/в 
5–7  дней. Пентоксифиллин улучшает реологические свойства крови и снижает ее 
вязкость, оказывает антитромботическое действие, уменьшает общее перифериче-
ское сопротивление и расширяет коронарные сосуды. Лечение приводит к сниже-
нию симптоматики нарушений мозгового кровообращения. Применение препара-
та требует особого контроля для пациентов с тяжелыми сердечными аритмиями, с 
артериальной гипотонией, с выраженным атеросклерозом мозговых и коронарных 
сосудов, особенно при сопутствующей артериальной гипертензии и нарушениях 
сердечного ритма. У  таких пациентов при приеме препарата возможны приступы 
стенокардии, аритмии и резкое повышение артериального давления [63, 64].

Витамины группы В. Например, 5% раствор тиамина 1 мл внутримышечно еже-
дневно 10–20 дней, пиридоксин внутримышечно 1–5% раствор 0,06 г/сут – 2 недели. 
Витамины группы В улучшают кровоснабжение, стимулируют регенерацию нервной 
ткани, улучшают проведение нервного импульса. Противопоказаны при AV-блокаде 
II и III степени, СССУ, синдроме WPW, синдроме Адамса – Стокса, тяжелых формах сер-
дечной недостаточности, артериальной гипотензии, брадикардии [65].

Алкалоиды барвинка. Следует обратить внимание на группу алкалоидов бар-
винка, основным представителем которой является винпоцетин (Кавинтон).

Применение Кавинтона патогенетически обосновано при НСТ ввиду основных 
его эффектов. Кавинтон является нейропротектором, антиоксидантом, улучшает 
реологические свойства крови и микроциркуляцию, обладает антитромботиче-
ским действием, подавляет индукцию провоспалительных цитокинов (ФНОα, IL-1β 
и макрофагальный белок воспаления), тормозит индукцию воспалительных ме-
диаторов в гладкомышечных клетках сосудов, эндотелии, макрофагах и эпителии, 
уменьшает гиперплазию неоинтимы и пролиферацию гладкой мускулатуры сосу-
дов [39, 66, 67]. 
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Отдельные побочные эффекты, такие как незначимые изменения артериального 
давления, расстройства сна и гастроинтестинальные симптомы, при лечении Кавин-
тоном встречаются менее чем в 1% случаев. Кавинтон не влияет на функцию печени 
и почек, на ферменты, метаболизирующие лекарственные вещества [68]. 

Парентеральная терапия Кавинтоном имеет свои преимущества в острый пери-
од заболевания, выполняется в условиях стационарного пребывания пациента по-
сле предварительного обследования согласно клиническому протоколу. Запрещено 
внутримышечное и внутривенное струйное введение препарата. Согласно инструк-
ции по применению Кавинтон вводится путем медленной капельной инфузии, сам 
по себе не обладает каким-либо проаритмогенным действием. В международной ли-
тературе Кавинтон не относят к препаратам с проаритмогенным потенциалом [69]. 

При наличии у пациента синдрома удлиненного интервала QT или при одновре-
менном приеме лекарственного средства, способствующего удлинению интервала 
QT, рекомендуется ЭКГ-контроль [68]. 

Таким образом, применение Кавинтона в лечении острой НСТ не только патоге-
нетически обосновано ввиду основных его эффектов, но и может выступать как кли-
нически эффективный и безопасный метод лечения.

Лечение хронической НСТ предполагает проведение курсов поддерживающей 
терапии по индивидуальным показаниям 1–2 раза в год с использованием таблети-
рованных препаратов, улучшающих мозговой и лабиринтный кровоток, а также про-
цессы тканевого и клеточного метаболизма, что отражено в клиническом протоколе 
«Диагностика и лечение пациентов с оториноларингологическими заболеваниями 
(взрослое население) в амбулаторных условиях» от 01.06.2017 № 49 [49], и включает 
следующие группы препаратов:
 � синтетический аналог гистамина (например: бетагистина гидрохлорид по 16 мг 

3 раза в сутки или 24 мг 2 раза в сутки 1 месяц) или
 � алкалоиды барвинка (например: винпоцетин внутрь по 5–10  мг 3  раза в сутки 

1 месяц);
 � витамины группы В (например: 5% раствор тиамина по 1  мл внутримышечно 

1 раз в сутки 10–20 дней, раствор пиридоксина внутримышечно 0,06 г/сут 1 раз в 
сутки 2 недели).
Исходя из патогенеза развития НСТ у коморбидного пациента, преимущества в 

выборе лечения ввиду широкого спектра действия имеет также винпоцетин (Кавин-
тон), как представитель группы алкалоидов барвинка.

Пероральная терапия Кавинтоном не вызывает удлинения QT, что доказано до-
клиническими исследованиями, ЭКГ-контролем долгосрочных курсов лечения и ЭКГ-
анализом более 13 тыс. пациентов [70–73]. 

В японском обзоре безопасности препарата сообщается, что из 8 тыс. пациентов 
в 1420 учреждениях здравоохранения, получавших пероральную терапию Кавинто-
ном, только у 1,56% отмечены побочные эффекты, но ни один из них не был жизне-
угрожающим. Эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что пероральная те-
рапия Кавинтоном безопасна даже при длительном лечении без какого-либо риска 
аритмии [69, 74, 75].

Результаты ряда последних исследований показывают, что при длительном пе-
роральном приеме Кавинтона оптимальным выбором является применение такой 
лекарственной формы данного препарата, как Кавинтон форте [76, 77].
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Появление новой ородиспергируемой формы препарата Кавинтон Комфорте спо-
собствует повышению комплаентности и безопасности терапии пациентов с различ-
ными заболеваниями. Основными достоинствами рассматриваемой формы лекар-
ственных препаратов являются высокая биодоступность и быстрое начало действия. 
При применении данной формы препарата отмечается наступление значительно 
более быстрого и прогнозируемого терапевтического эффекта [78]. Прием Кавинто-
на Комфорте наиболее предпочтителен при дисфагии, проблемах с приемом обыч-
ных таблеток и желатиновых капсул (тошнота и рвота при попытке проглатывания, 
нежелание глотать твердые лекарственные формы вследствие страха удушья), при 
когнитивных расстройствах, психоэмоциональных нарушениях, психических заболе-
ваниях, а также у людей, ведущих активный образ жизни, путешественников и при 
ограниченном доступе к воде, которая необходима для приема таких лекарственных 
форм. Ородиспергируемые таблетки Кавинтон Комфорте – более удобная форма для 
применения, что может повысить приверженность пациентов к лечению [79].

Наряду с клинической эффективностью Кавинтон обладает хорошей переноси-
мостью и высокой безопасностью, в том числе и кардиальной, что позволяет широко 
использовать препарат у пациентов пожилого возраста, в том числе и с сердечно- 
сосудистой коморбидной патологией [40, 80].

Следует отметить, что лечение хронической НСТ с точки зрения доказательной 
медицины требует своевременной коррекции нарушенной слуховой функции слу-
ховыми аппаратами и имплантами.

Утвержденные стандарты диагностики и лечения НСТ представляют собой уни-
фицированную схему. 

Однако правильный подход к выбору лечебной тактики должен быть индивиду-
альным для каждого пациента и основываться на учете этиологии, патогенеза и дли-
тельности заболевания, а также наличия коморбидных заболеваний, в том числе и 
сердечно-сосудистых.

Персонифицированный подход к ведению пациентов является одним из приори-
тетных направлений современного здравоохранения [2, 3, 5, 6, 81].

Адекватная терапия коморбидных заболеваний определена как эффективный 
способ реабилитации слуха при патологии сердечно-сосудистой системы [19]. 

Ключевым аспектом выбора стратегии диагностики и лечения пациента с на-
личием факторов риска сердечно-сосудистой патологии, коморбидности является 
подход, связанный с оценкой риска вероятности сердечно-сосудистого заболевания 
и развития неблагоприятного прогноза по шкале SCORE [83]. Оценка риска прово-
дится посредством анализа простых параметров: пола, систолического АД, уровня 
общего холестерина, наличия курения и возраста.  

Учитывая высокий процент коморбидности у пациентов с возрастом, специали-
стами-оториноларингологами выдвинуто предложение об использовании шкалы 
SCORE в адаптированном варианте для расчета возможности развития НСТ и раз-
работаны критерии риска развития данной патологии [36].

Особое внимание следует обратить на регистрацию у пациента высокого либо 
очень высокого риска неблагоприятного прогноза.

К очень высокому риску неблагоприятных исходов относят:
 � документированное клинически сердечно-сосудистое заболевание или под-

твержденное диагностическими тестами (перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), 
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острый коронарный синдром (ОКС), коронарная и другой локализации реваску-
ляризация, ишемический инсульт или транзиторная ишемическая атака, аневриз-
ма аорты, периферический атеросклероз), диагностическое документирование 
бляшки по данным коронароангиографии или ультразвукового исследования;

 � сахарный диабет с повреждением органов-мишеней или значимыми факторами 
риска (курение, гиперхолестеринемия, АГ);

 � тяжелое хроническое заболевание почек (СКФ <30 мл/мин);
 � рассчитанный 10-летний риск SCORE ≥10%.

Данный факт указывает на необходимость адекватного и рационального лечения 
и предполагает дообследование ввиду наличия возможного патологического ремо-
делирования сосудов, их спазма и воспаления, а также высокой вероятности тром-
боза последних.

Одной из важнейших предотвратимых причин преждевременной заболеваемо-
сти и смертности является АГ [51]. Так, снижение САД на 10 мм рт. ст. обеспечивает 
снижение риска смертности от всех причин на 13%, основных сердечно-сосудистых 
событий – на 20%, развития ИБС – на 17%, инсульта – на 27%, хронической сердечной 
недостаточности – на 28% [82].

Наличие бляшек на уровне разветвления сонных артерий, клинические проявле-
ния нарушения церебрального кровотока, повреждение артерии, питающей слухо-
вой анализатор, у коморбидного пациента могут рассматриваться как проявление 
одного заболевания – распространенного атеросклероза. 

Известно, что относительное снижение риска развития сердечно-сосудистых  
осложнений пропорционально абсолютному снижению уровня ХС ЛПНП [50, 51].

При наличии очень высокого риска неблагоприятного исхода Европейской ас-
социацией кардиологов рекомендуется назначение препаратов, стабилизирующих 
уровень ХС ЛПНП в крови пациента менее 1,4 ммоль/л [84]. 

Правильный подход к выбору лечебной тактики должен основываться на анализе 
этиологических, клинических, лабораторных и инструментальных данных, получен-
ных до начала лечения. План лечения индивидуален для каждого пациента и опреде-
ляется с учетом всех перечисленных выше факторов. 

Лекарственная терапия в таких случаях подбирается всегда индивидуально вви-
ду того, что крайне редко можно встретить пациентов со сходным набором заболе-
ваний, но можно выделить ряд подходов, позволяющих оптимизировать фармакоте-
рапию и снизить потенциальные риски развития осложнений [7, 8].

 � ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НСТ у коморбидного пациента с сердечно-сосудистой патологией  – ситуация, 

требующая особого внимания ввиду важности этиопатогенетических аспектов забо-
левания. Применение унифицированных стандартов лечения требует персонифици-
рованного подхода в связи с имеющейся у коморбидного пациента полипрагмазией, 
взаимодействием применяемых препаратов и риском развития побочных эффектов, 
в том числе кардиотоксических. Предпочтение отдают лекарственным средствам, 
этиопатогенетически обоснованным, клинически эффективным и безопасным, к ко-
торым следует отнести винпоцетин (Кавинтон). Артериальная гипертензия, гиперхо-
лестеринемия  – важные управляемые и предотвратимые факторы риска развития 
НСТ, коррекция основных показателей которых как влияет на результаты лечения 

Нейросенсорная тугоухость у коморбидного пациента  
с сердечно-сосудистой патологией: на пути к персонификации
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острой НСТ, так и профилактирует прогрессирование хронической НСТ. Персони-
фицированный подход в лечении НСТ у коморбидного пациента кардиологического 
профиля является важным гарантом успешного лечения слуховой проблемы и про-
филактики сердечно-сосудистых осложнений.
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