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АННОТАЦИЯ 

Актуальность. Как указано в действующих Клинических рекомендациях, «Синдром 

раздраженного кишечника (СРК) — хроническое функциональное заболевание 

кишечника, при котором боль в животе связана с дефекацией, изменением частоты и 

характера стула». Для него характерно отсутствие идентифицируемых органических 

заболеваний.  

Цель. Оценка влияния препарата Колофорт® на психологический статус и мио-

электрическую активность кишечника у пациентов с синдромом раздражённого кишечника. 

Материалы и методы. 30 больных с СРК, из них 13 мужчин и 17 женщин, в течение 

месяца получали лечение препаратом Колофорт® по 2 таблетки 3 раза в день. До и после 

лечения у пациентов проводили психометрические исследования тестами Айзенка, 

Спилбергера–Ханина, «Тип отношения к болезни», MOS SF–36, периферическую 

электрогастроэнтероколографию (ЭГЭКГ). 

Результаты. Среди пациентов с СРК чаще всего встречаются лица с высоким уровнем 

нейротизма, повышенными уровнями ситуативной и личностной тревожности, 

конституционными психологическими типами меланхолики и холерики. Благоприятные 

типы отношения к болезни имеются лишь у 63,3% пациентов. Для больных с СРК 

характерно снижение их жизненной активности, что, вероятно, связано с нарушениями 

стула, объективно подтверждаемыми нарушениями миоэлектрической активности 

кишечника. Лечение препаратом Колофорт® больных с СРК снижало уровни ситуативной 

и личностной тревожности, повышало качество жизни больных с СРК. Применение 

препарата Колофорт® у больных с СРК, как с запором, так и с поносом, благоприятно 

влияло на миоэлектрическую активность кишечника. Наилучшие результаты получены у 

пациентов с СРК с запором. 

Заключение. Результаты исследования показали эффективность Колофорта® при лечении 

больных СРК. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: As stated in the current Clinical Guidelines, ‘Irritable bowel syndrome 

(IBS) is a chronic functional gastrointestinal disease in which abdominal pain is associated with 

defecation, change in the frequency and character of stool’. It is characterized by absence of 

identifiable organic diseases. 

AIM: Assessment of the effect of Kolofort® on the psychological status and myoelectric activity 

of the intestine in patients with irritable bowel syndrome. 

MATERIALS AND METHODS: Thirty patients with IBS, 13 men and 17 women, received 

treatment with Kolofort® for a month, 2 tablets 3 times a day. Before and after treatment, the 

patients underwent a psychometric examination using Eysenk, Spielberger–Khanin, ‘Type of 

attitude towards the disease’ tests, MOS SF-36, and peripheral electrogastroenterocolography 

(EGECG).  

RESULTS: Among patients with IBS there is a high proportion of individuals with a high level 

of neuroticism and increased levels of state and trait anxiety, of melancholic and choleric 

constitutional psychological types. Only 63.3% of patients demonstrate favorable types of 

attitudes towards the disease. Patients with IBS are characterized by decreased vital activity, 

probably associated with stool disorders, objectively confirmed by disturbances in the 

myoelectric activity of the intestine. Treatment of patients with Kolofort® reduced the levels of 

state and trait anxiety and increased quality of life in patients with IBS. Use of Kolofort® in 

patients with IBS, both with constipation and diarrhea, had a beneficial effect on myoelectric 

activity of the intestine. The best results were obtained in patients with constipation.  

CONCLUSION: The results of study showed effectiveness of Kolofort® in treatment of patients 

with IBS.  
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Актуальность 

Действующие Клинические реко-

мендации от 2021 года рассматривают 

«Синдром раздраженного кишечника 

(СРК) — хроническое функциональное 

заболевание кишечника, при котором боль 

в животе связана с дефекацией, изменени-

ем частоты и характера стула» [1]. Для 

СРК характерно отсутствие идентифици-

руемых причин органического заболева-

ния. Этот синдром считается одним из са-

мых часто встречаемых функциональных 

гастроинтестинальных расстройств в по-

пуляции, распространенность которого в 

отдельных регионах достигает 15%. На 

долю пациентов с СРК приходится около 

20% всех обращений к специалистам за 

медицинской помощью. Помимо негатив-

ного влияния на повседневную актив-

ность и качество жизни пациентов, забо-

левание является существенным экономи-

ческим бременем, ассоциированным с 

большими затратами на консультации, 

диагностические тесты, лекарственную 

терапию, а также со снижением произво-

дительности труда среди лиц молодого 

трудоспособного возраста [2]. 

В патогенезе СРК важную роль иг-

рают висцеральная гиперчувствитель-

ность, нарушение моторной функции ки-

шечника, расстройства оси кишка–

головной мозг, влияние диеты, генетиче-

ские факторы, инфекции и нарушения в 

кишечной микробиоте, воспаление слизи-

стой оболочки, активация иммунной си-

стемы, измененная проницаемость слизи-

стой оболочки кишечника, нарушение ме-

таболизма желчных солей и нарушения 

обмена серотонина [3, 4]. Несмотря на 

высокую актуальность проблемы и рас-

тущее число исследований в этой области, 

для врачей первичного звена ведение па-

циентов с СРК по-прежнему представляет 

собой сложную клиническую задачу по 

нескольким причинам. Прежде всего, это 

связано с отсутствием «золотого стандар-

та» диагностики и строго регламентиро-

ванных подходов к терапии заболевания. 

Специфичные клинические признаки и 

биомаркеры СРК до сих пор не определе-

ны, а диагностика полностью основана на 

оценке соответствия жалоб, предъявляе-

мых пациентом, Римским критериям [2]. 

Российские эксперты настаивают на том, 

что целесообразно рассматривать диагноз 

СРК как диагноз исключения, поскольку 

на практике нередко ВЗК, микроскопиче-

ские колиты и даже колоректальный рак 

протекают с СРК-подобными симптомами 

при отсутствии симптомов тревоги [1, 2]. 

Больные с СРК обычно предъявляют 

многочисленные жалобы, обусловленные 

нарушением функции кишечника и дру-

гих органов. Особенностью симптомов 

является их хронический или часто реци-

дивирующий характер. В патогенезе ос-

новными являются сенсорные нарушения, 

к которым относится висцеральная гипер-

чувствительность, и нарушение моторной 

функции кишечника. В качестве базовой 

концепции развития СРК рассматривается 

биопсихосоциальная модель Д. Дроссма-

на, в которой функциональное расстрой-

ство представляет собой результат взаи-

модействия психосоциальных и патофи-

зиологических факторов, осуществляемое 

через двусторонние связи между голов-

ным мозгом и желудочно-кишечным 

трактом при генетической предрасполо-

женности пациента [5]. В связи с этим 

помощь психотерапевта при лечении 

больных с СРК считается актуальной [1], 

а анализ элементарных показателей пси-

хологического статуса пациента является 

необходимым. 

Подходы к лечению функциональ-

ных заболеваний органов пищеварения 

менялись с развитием представлений о 

механизмах возникновения данной пато-

логии. Наилучшим вариантом лечения 

любого заболевания считают этиологиче-

скую терапию, однако, для таких поли-

этиологических страданий как функцио-

нальные заболевания, оптимальным явля-

ется патогенетическое лечение. Основой 

результативной терапии сегодня считает-

ся комбинированное использование пре-

паратов симптоматической направленно-

сти, хотя эффективность современных ле-

карственных средств, применяемых при 
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синдроме раздраженного кишечника, оце-

нивается как субоптимальная [6]. 

Терапия пациентов с СРК требует 

назначения препаратов, способных не 

только эффективно купировать симптомы, 

но и предотвращать их рецидив. Наиболее 

соответствующим этим требованиям яв-

ляется комплексный препарат «Ко-

лофорт», оказывающий влияние на все 

звенья патогенеза функциональных забо-

леваний органов пищеварения [5; 7]. Со-

четание трех активных компонентов пре-

парата позволяет воздействовать на цен-

тральные и периферические звенья пато-

генеза функциональных нарушений ки-

шечника, в том числе висцеральной ги-

перчувствительности, способствует 

уменьшению выраженности абдоминаль-

ного болевого синдрома и восстановле-

нию нарушенной моторики ЖКТ [7]. 

Проведенные в последние годы ис-

следования показали эффективность и 

безопасность препарата Колофорт® в ле-

чении больных с СРК [2, 3, 5]. Однако ав-

торы всех предыдущих исследований, как 

правило, оценивали только общеклиниче-

ское, субъективное влияние препарата, не 

проводили оценку психологического ста-

туса пациентов с помощью психометриче-

ских тестов и, главное, не проводили 

оценку влияния Колофорта® на объектив-

ные показатели состояния миоэлектриче-

ской активности кишечника у лиц, полу-

чавших Колофорт®. 

Цель. Оценить показатели психоло-

гического статуса и миоэлектрической 

активности кишечника у пациентов с 

СРК, получавших препарат Колофорт®. 

Материалы и методы 

30 больных с СРК: из них 13 мужчин 

и 17 женщин, проходивших лечение в Га-

строэнтерологическом центре. Средний 

возраст пациентов составил 20,2 ± 4,7 лет. 

В наше исследование были включены 2 

равные по численности группы больных с 

СРК — с преобладанием диареи (n = 15; 

50%) и запора (n = 15; 50%). 

Критерий включения больных в ис-

следование: наличие письменного согла-

сия пациента на участие в исследовании, 

наличие симптомов СРК. Критерий ис-

ключения: возраст больного менее 18 лет, 

наличие симптомов тревоги и сопутству-

ющих соматических заболеваний, прове-

дение медикаментозной терапии на мо-

мент исследования и/или в течение по-

следнего месяца [6].  

Наряду с общеклиническим обсле-

дованием в соответствии с Клиническими 

рекомендациями «Синдром раздраженно-

го кишечника» — 2021–2022–2023 

(25.06.2021), утвержденными Минздравом 

РФ [1], дополнительно у всех пациентов 

проводили психологическое обследование 

модифицированным личностным опрос-

ником H. J. Eysenck (Айзенк) в русском 

переводе и обработке В. М. Русалова для 

определения степени экстраверсии и 

нейротизма [8], поскольку центральная 

роль таких факторов, как экстраверсия-

интроверсия, нейротизм и психотизм в 

организации личности, была доказана ис-

следованиями десятков тысяч людей в 

разных странах [9]. Состояние реактивной 

(ситуационной) тревоги возникает при 

попадании в стрессовую ситуацию и ха-

рактеризуется субъективным дискомфор-

том, напряженностью, беспокойством и 

вегетативным возбуждением. Естествен-

но, это состояние отличается неустойчи-

востью во времени и различной интенсив-

ностью в зависимости от силы воздей-

ствия стрессовой ситуации. Психоэмоци-

ональное состояние пациентов оценива-

лось до и после окончания лечения по по-

казателям личностной и ситуативной тре-

вожности Спилбергера–Ханина (C. D. 

Spielberger в русском переводе и обработ-

ке Ю. Л. Ханина) [8, 10, 11]. Для опреде-

ления типа отношения к болезни исполь-

зовали методику Л. И. Вассермана «Тип 

отношения к болезни» [12, 13]. Для само-

оценки качества жизни, связанного со 

здоровьем, использовали стандартизован-

ную анкету до начала лечения и после его 

окончания с помощью русскоязычной 

версии опросника Medical Outcomes 

Study–Short Form (MOS SF-36) [14, 15]. 
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Моторно-эвакуаторную функцию 

желудка и кишечника оценивали натощак, 

используя в течение 2 часов перифериче-

скую электрогастроэнтероколографию 

(ЭГЭКГ) прибором «Гастроскан ГЭМ», 

(«Исток Система», Россия) [6, 15]. Реги-

страция ЭГЭКГ проводилась натощак [16] 

при первом визите до начала приема пре-

парата Колофорт® и через месяц после 

начала лечения. Учитывая индивидуаль-

ную вариабельность абсолютных показа-

телей ЭГЭКГ, были проанализированы 

относительная электрическая активность 

(P(i)/PS, %), коэффициент ритмичности 

(Kritm, ЕД) и относительная амплитуда 

(А(i)/AS, %) всех отделов желудочно-

кишечного тракта [6, 15–17]. Именно по 

этим показателям удаётся определить 

нормокинетический, гипокинетический и 

гиперкинетический типы функционирова-

ния отделов желудочно-кишечного тракта 

[18, 19]. Однако, по нашему мнению, при 

обследовании больных с нарушениями 

моторной функции кишечника следует 

учитывать и такой показатель, как сум-

марная мощность (РS) [18, 19].  

ЭГЭКГ проводилась в виде монито-

ринга электрической активности желу-

дочно-кишечного тракта в течение 2 ча-

сов. Для записи сигнала измерительные 

электроды располагали на обезжиренных 

и покрытых электропроводной пастой 

участках кожи на передней брюшной 

стенке в зонах локализации водителей 

ритма. Преимуществом данного исследо-

вания является возможность объективно 

проследить динамическое изменение оце-

ниваемых показателей на протяжении 

курса лечения больных. Данные по иссле-

дованию моторной функции ЖКТ хранят-

ся в оригинальной разработанной компь-

ютерной базе данных [18, 19].  

Референсные показатели ЭГЭКГ у 

здоровых людей в возрасте 20,2 ± 4,7 лет 

были установлены нами в предыдущих 

исследованиях [19].  

Статистическая обработка материала 

проводилась при помощи пакета про-

граммного обеспечения Microsoft Excel 

2010, Statistica 13.0 (Stat Soft Inc., США). 

Количественные показатели представлены 

средней арифметической величиной и 

стандартной ошибкой среднего при нор-

мальном распределении. Поскольку ана-

лизировались данные малой выборки, 

нормальности распределения некоторых 

вариационных рядов по критерию Колмо-

горова–Смирнова, тестом Шапиро–Уилка 

получить не удалось. При отсутствии 

нормального распределения количествен-

ные данные описывались с помощью ме-

дианы, нижнего и верхнего квартилей. 

Различия между группами определялась 

по критерию Стьюдента и U-критерию 

Манна–Уитни в соответствии с вариантом 

распределения количественного признака. 

Для сравнения связанных выборок ис-

пользовался критерий знаковых рангов 

Уилкоксона и t-тест для зависимых выбо-

рок. Различия считались статистически 

значимыми при p < 0,05 [6]. 

Данное исследование было одобрено 

Локальным этическим комитетом ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России (Протокол 

№ 2 от 07.10.2020) [6]. 

Все обследованные пациенты полу-

чали Колофорт® в одинаковой дозиров-

ке — рассасывать по 2 таблетки 3 раза 

в день после еды в течение месяца. 

Результаты 

До лечения пациенты с диареей жа-

ловались, что дефекация (типы кала по 

Бристольской шкале типов кала 5–6) 

обычно сопровождалась флатуленцией, 

спастическими болями в животе, импера-

тивными позывами на стул 2–4 раза в 

день, слабостью. Пациенты со склонно-

стью к запорам (типы кала по Бристоль-

ской шкале типов кала 1–2) [20] указыва-

ли на редкие, но императивные болезнен-

ные позывы на стул 1 раз в 2–4 дня, сла-

бость, метеоризм. 

После лечения пациенты с диареей 

отметили, что значительно снизилась ча-

стота выхода на стул — не чаще 1–2 раз в 

день. По консистенции типы кала стали 3–

4, мышечные спазмы прекратились. Паци-

енты с запором отметили, что явления ме-

теоризма практически устранились и вы-
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ходы на стул стали не реже 6 раз в неде-

лю. Типы кала стали 3–4. 

Психометрическими исследования-

ми установлено, что при использовании 

опросника Айзенка определяются благо-

приятные типы отношения к болезни 

(гармоничный, эргопатический и анозо-

гнозический) только у 19 человек из 30 

(63,3%). Следовательно, благоприятные 

типы отношения к болезни, стремление 

пациентов к излечению, имеются далеко 

не у всех пациентов с СРК. Это в значи-

тельной степени затрудняет работу врача 

с пациентом, требует проводить постоян-

ный поиск видов терапии, которые позво-

лят пациенту почувствовать, что предло-

женная ему терапия повысит качество 

жизни, повысят приверженность больного 

лечению. У больных с СРК до лечения 

препаратом Колофорт® был выявлен вы-

сокий уровень нейротизма: у больных с 

СРК с диареей — 15 ± 10 баллов, а с запо-

ром — 13 ± 10 баллов. В ответах всех па-

циентов наблюдалась искренность отве-

тов, что позволяло учитывать их как до-

стоверные. При этом среди всех больных 

с СРК преобладали холерики и флегмати-

ки — 57% (табл. 1). 

 

Таблица 1. Конституциональные психологические типы у пациентов с синдромом  

раздраженного кишечника 

Психологический тип 

Всего с синдромом 

раздраженного  

кишечника 

Синдром  

раздраженного  

кишечника с запором 

Синдром  

раздраженного  

кишечника с диарей 

n = 30 % n = 15 % n = 15 % 

Меланхолики 5 17 2 13 3 20 

Холерики 12 40 6 40 6 40 

Флегматики 7 23 4 27 3 20 

Сангвиники 6 20 3 20 3 20 

 

 

По результатам использования 

опросника Спилбергера–Ханина уровень 

личностной тревожности у обследован-

ных больных до начала лечения в среднем 

составил у СРК с диареей — 50,1 (42; 64) 

балла, у СРК с запором — 49,5 (30; 63) 

балла. Уровень личностной тревожности 

практически не зависел от клинической 

формы СРК. Уровень ситуативной тре-

вожности в среднем составил у больных с 

СРК с диареей — 36,6 (17; 67) балла, но у 

больных с СРК с запором этот показатель 

был значительно выше — 49,3 (37; 72) 

балла. Выявленные высокие уровни 

нейротизма и тревожности у больных с 

СРК, вероятно, объясняют наличие у них 

неблагоприятных типов отношения к бо-

лезни. Многие их этих пациентов разуве-

рились в эффективности применяемого 

лечения. Поэтому чрезвычайно важно  

в лечении таких лиц применять препара-

ты, которые будут влиять не только 

нарушения моторики кишечника, прежде 

всего, у пациентов со слабыми типами 

темперамента, высокими тревожностью и 

нейротизмом. 

После лечения Колофортом® в тече-

ние месяца уровень ситуативной и лич-

ностной тревожности снизился у всех 

больных (табл. 2). 

 

Таблица 2. Уровни тревожности у больных с синдромом раздраженного кишечника до 

приема препарата Колофорт® и после проведенного лечения 

Показатели 

Синдром раздраженного кишечника  

с диареей, n = 15 

Синдром раздраженного кишечника  

с запором, n = 15 

до после до после 

Личностная тревожность 50,1 (42; 64) 45,6* (31; 54) 49,5 (30; 63) 44,3* (29; 51) 

Ситуативная тревожность 36,6 (17; 67) 36,5 (8; 54) 49,3 (37; 72) 38,7* (23; 57) 

Примечание: * — достоверность различий (р > 0,05)  
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После лечения Колофортом® в тече-

ние месяца уровень личностной тревож-

ности достоверно снизился у всех пациен-

тов с СРК, как с запором, так и с поносом. 

У больных с СРК с диареей уровень ситу-

ативной тревожности практически не из-

менился. Но у больных с СРК с запором 

уровень ситуативной тревожности досто-

верно значительно уменьшился. 

Оценка качества жизни больных 

опросником SF-36 до приема препарата 

Колофорт® показала, что симптомы СРК 

ограничивали активность пациентов, что 

приводило к снижению их жизненной ак-

тивности (табл. 3). 

 

Таблица 3. Средние значения качества жизни больных синдромом раздраженного кишечника 

по данным опросника SF-36 до приема препарата Колофорт® и после проведенного лечения 

Показатели 

Синдром раздраженного  

кишечника с диареей, n = 15 

Синдром раздраженного  

кишечника с запором, n = 15 

до после до после 

PF — физическое функционирование 82,6 (70; 100) 88,3 (65; 100) 81,6 (40; 95) 83,6 (45; 100) 

RP — ролевое физическое  

функционирование 
51,6 (0; 100) 60,0 (0; 100) 58,3 (25; 100) 63,3 (0; 100) 

BP — шкала боли 67,5 (25; 100) 68,9 (35; 100) 40,3 (35; 100) 90,0* (22; 100) 

GH — общее здоровье 51,4 (25; 80) 65,6 (40; 100) 54,0 (5; 87) 51,3 (25; 90) 

VТ — жизнеспособность 47,6 (25; 70) 61,0* (25; 70) 43,6 (20; 70) 47,0 (20; 80) 

SF — cсоциальное функционирование 63,9 (25; 100) 74,1 (25; 100) 50,0 (0; 100) 87,5* (25; 100) 

RE — ролевое эмоциональное  

функционирование 
100,0 (0; 100) 67,5* (0; 100) 62,5 (0; 100) 62,5 (0; 100) 

MH — психическое функционирование 57,3 (16; 72) 68,4* (52; 92) 49,8 (24; 72) 57,8* (20; 92) 

Примечание: * — достоверность различий (р > 0,05)  

 

 

Через месяц после начала лечения 

препаратом Колофорт® пациенты отмети-

ли повышение физической активности и 

улучшении качества жизни по большин-

ству оцениваемых показателей. Показате-

ли жизнеспособности достоверно повыси-

лись у пациентов с СРК с диареей. Пока-

затели социального функционирования 

достоверно повысились у больных с СРК 

с запором. Показатели по шкале «психи-

ческое функционирование» достоверно 

повысились у пациентов как с запором, 

так и с диареей. 

Периферическая электрогастроэнте-

роколография позволила нам объективно 

оценить миоэлектрическую активность 

кишечника (табл. 4). 

На фоне приема Колофорта® у всех 

наших пациентов отмечена тенденция к 

нормализации оцениваемых показателей. 

У пациентов у СРК с запором, достоверно 

изменились средние показатели перифе-

рической ЭГЭКГ: суммарная мощность 

электрической активности уменьшилась в 

2,9 раз, нормализовалась мощность со-

кращений в толстой кишке (снизилась в 

2,6 раз), подвздошной кишке (снизилась в 

1,9 раза), коэффициент ритмичности под-

вздошной и толстой кишки снизились и 

приблизились к показателям здоровых 

лиц (р  0,05). У больных с СРК с диареей 

достоверно изменились средние показате-

ли периферической ЭГЭКГ: нормализова-

лась мощность сокращений в подвздош-

ной кишке и толстой кишке. Коэффици-

ент ритмичности подвздошной и толстой 

кишки снизились в 1,2 и 1,4 раза соответ-

ственно и приблизился к показателям у 

здоровых лиц (р  0,05). Отмечена досто-

верность разницы показателей суммарной 

мощности до лечения и после лечения 

препаратом Колофорт® (р > 0,05) у боль-

ных обеих групп. 
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Таблица 4. Особенности влияния препарата Колофорт® на миоэлектрическую активность 

кишечника  

Показатели 

Отдел  

желудочно-

кишечного 

тракта 

Синдром раздраженного  

кишечника с запором, n = 15 

Синдром раздраженного  

кишечника с диареей, n = 15 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Суммарная  

мощность (РS) 

 
269,7 (2,3; 420,9) 92,1* (2,9; 1029,4) 58,1 (5,8; 403,7) 45,1* (2,2; 365,7) 

Отношение  

мощностей  

(Pi)/PS, (%) 

Желудок 30,6 (20,2; 46,9) 29,6 (24,9; 39,3) 27,4 (20,6; 37,9) 25,9 (22,8; 37,9) 

Двенадцати-

перстная 

кишка 

3,2 (0,5; 6,0) 4,3 (0,7; 8,0) 5,2 (0,7; 16,7) 4,6 (1,9; 16,6) 

Тощая 5,3 (1,2; 7,2) 6,4 (2,0; 11,3) 7,7 (2,1; 15,8) 7,1 (3,4; 15,8) 

Подвздошная 13,6 (9,0; 19,5) 16,2 (6,8; 20,2) 17,2 (6,8; 27,3) 17,3 (11,6; 27,2) 

Толстая 46,7 (40,8; 50,5) 43,5 (30,1; 69,8) 45,5 (17,3; 69,8) 42,2 (177,3; 57,6) 

Коэффициент  

ритмичности Krtmi 

Желудок 10,3 (2,6; 38,9) 5,85 (4,8; 27,3) 7,2 (3,5; 15,0) 5,85 (4,0; 12,6) 

Двенадцати-

перстная 

кишка 

2,4 (0,3; 7,0) 2,1 (0,4; 6,3) 2,1 (1,0; 2,7) 2,1 (1,9; 2,5) 

Тощая 3,6 (0,9; 9,2) 4,4 (1,3; 5,6) 3,1 (1,0; 4,6) 4,4 (3,4; 4,5) 

Подвздошная 6,1 (1,3; 17,7) 4,9 (1,3; 10,1) 8,4 (1,4; 7,3) 4,9 (2,9; 9,0) 

Толстая 21,3 (4,1; 54,6) 18,9 (4,1; 36,1) 22,2 (3,6; 35,4) 16,8* (2,1; 25,2) 

Амплитуда  

в отделе желудочно-

кишечного тракта 

А(i) 

Желудок 0,1 (0,03; 0,4) 0,1 (0,1; 0,5) 0,08 (0,04; 0,2) 0,1 (0,12; 0,5) 

Двенадцати-

перстная 

кишка 

0,03 (0,01; 0,09) 0,03 (0; 0,1) 0,03 (0,01; 0,10) 0,03 (0,16; 0,18) 

Тощая 0,05 (0,01; 0,11) 0,02 (0,01; 0,05) 0,05 (0,01; 0,09) 0,02 (0,01; 0,06) 

Подвздошная 0,09 (0,02; 0,19) 0,04 (0,01; 0,010) 0,07 (0,02; 0,12) 0,06 (0,01;0, 010) 

Толстая 0,2 (0,01; 0,46) 0,02 (0,01; 0,46) 0,1 (0,05; 0,16) 0,03 (0,01; 0,05) 

Примечание: * — достоверность различий (р > 0,05)  

 

 

Обсуждение 

Психологическое тестирование 

больных с СРК показало, что благоприят-

ные типы отношения к болезни (гармо-

ничный, эргопатический и анозогнозиче-

ский) имелись только у 63,3% обследо-

ванных лиц. В то время как у 36,7% боль-

ных имелись неблагоприятные типы от-

ношения к болезни. Вероятно, это связано 

с тем, что среди больных с СРК домини-

руют лица, имеющие слабые конституци-

ональные типы — холерики и меланхоли-

ки — 57% лиц, лица с высоким уровнем 

нейротизма. Для больных с СРК до лече-

ния характерно наличие повышенной  

тревожности. Уровень личностной тре-

вожности практически не зависел от кли-

нической формы СРК. Уровень ситуатив-

ной тревожности был значительно выше у 

пациентов с СРК с запором. После лече-

ния Колофортом® уровень тревожности, 

прежде всего личностной, снижался у 

всех больных. 

Оценка качества жизни больных, 

оцениваемое опросником SF-36, показало, 

что у всех больных с СРК достоверно 

снижены показатели качества их жизни. 

Через месяц приёма Колофорта® отмечено 

повышение физической активности и 

улучшении качества жизни больных. По-

казатели жизнеспособности повысились, 

особенно у пациентов с СРК с диареей. 

Показатели по шкале «психическое функ-

ционирование» повысились у всех паци-

ентов с СРК. Также повышались показа-

тели социального функционирования у 

больных с СРК с запором. 

Приём Колофорта® субъективно 

улучшал качество стула пациентов. Объ-

ективная оценка миоэлектрической ак-

тивности кишечника через месяц после 

начала приёма Колофорта® показала, что 
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у СРК с запором суммарная мощность 

электрической активности уменьшилась 

почти в 3 раза, снизилась в 2,6 раза мощ-

ность сокращений в толстой кишке, пока-

затели коэффициента ритмичности под-

вздошной и толстой кишки приблизились 

к показателям у здоровых лиц. У больных 

с СРК с диареей нормализовалась мощ-

ность сокращений как в подвздошной 

кишке, так и в толстой кишке. Показатели 

коэффициента ритмичности подвздошной 

и толстой кишок приблизились к анало-

гичным показателям у здоровых лиц. 

Среди больных с синдромом раз-

драженного кишечника чаще встречаются 

холерики и меланхолики с высоким уров-

нем нейротизма, повышенными уровнями 

личностной и ситуативной тревожности. 

Для больных с синдромом раздраженного 

кишечника характерно снижение их жиз-

ненной активности, что, вероятно, связано 

с имеющимися у них слабыми конститу-

циональными психологическими типами, 

повышенными уровнями нейротизма и 

тревожности. Благоприятные типы отно-

шения к болезни у больных с синдромом 

раздраженного кишечника имеются у 

63,3% пациентов. На высокий уровень 

нейротизма и тревожности у пациентов с 

СРК, безусловно, негативно влияют и 

имеющиеся у них нарушения моторики 

кишечника, изменения типов кала, объек-

тивно регистрируемые нарушения мио-

электрической активности кишечника. 

Применение в течение месяца препарата 

Колофорт® благоприятно влияло на пока-

затели психологического статуса пациен-

тов, на качество их жизни и улучшало по-

казатели миоэлектрической активности 

кишечника. Похожие результаты лечения 

больных с синдромом раздраженного ки-

шечника препаратом Колофорт® были по-

лучены и авторами более ранних исследо-

ваний [3, 7]. Нами, при назначении боль-

ным с синдромом раздраженного кишеч-

ника другого комбинированного препара-

та патогенетической терапии, STW 5, бы-

ли получены близкие результаты его вли-

яния на выраженность диспепсических 

расстройств и моторику кишечника [6]. 

Однако клинический эффект применения 

STW 5, устраняющего, прежде всего, 

спазм/гипо-кинезию отмечался уже через 

2 недели после начала приёма препарата. 

Ожидаемый клинический эффект Ко-

лофорта® формировался вдвое дольше, 

чем эффект STW 5. Мы связываем это  

с тем, что Колофорт® влиял, прежде всего, 

на показатели психологического статуса 

пациента, выраженность нейротизма,  

уровень тревожности, на качество жизни  

в целом и лишь вторично — на мио-

электрическую активность кишечной 

трубки. Мы полагаем, что в данном слу-

чае участвует биопсихосоциальная модель 

Д. Дроссмана в которой функциональное 

расстройство представляет собой резуль-

тат взаимодействия психосоциальных и 

патофизиологических факторов, осущест-

вляемое через двусторонние связи между 

головным мозгом и желудочно-кишечным 

трактом [1, 5]. Улучшение психоэмоцио-

нального состояния пациента приводит к 

вегетативной эутонии, которая и нормали-

зует регуляцию моторики кишечника. 

Заключение 

Приём препарата Колофорт® в тече-

ние месяца у всех пациентов с синдромом 

раздраженного кишечника, снижал уро-

вень тревожности, повышал качество 

жизни больных. При этом не только нор-

мализовались частота актов дефекаций и 

типы кала, но и нормализовалась мио-

электрическая активность кишечной 

трубки, особенно у пациентов с синдро-

мом раздраженного кишечника с запором. 

Следовательно, препарат Колофорт® мо-

жет применяться при лечении пациентов  

с синдромом раздраженного кишечника  

в качестве средства, повышающего каче-

ство жизни больных и улучшающего мио-

электрическую активность кишечника. 
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