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ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ ОЖОГОВЫХ РАН  
ПАЦИЕНТОВ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА
Представлен анализ видового состава микрофлоры ожоговых ран пациентов Челябинского област-

ного ожогового центра за десятилетний период исследования. Выявлено, что на протяжении указан-
ного периода в составе раневой микрофлоры лидирующие позиции занимали S. aureus и P. aeruginosa. 
Наряду с этими «традиционными» возбудителями инфекций у ожоговых больных была отмечена вы-
сокая частота встречаемости A. baumannii.

Ключевые слова: микрофлора ожоговых ран, S. aureus, P. aeruginosa, A. baumannii.

Инфекция является одной из основных при-
чин развития осложнений и летальных исхо-
дов у обожжённых [1]. Ha протяжении послед-
них 40 лет основными возбудителями инфек-
ции у ожоговых больных большинством иссле-
дователей признаются штаммы Staphylococcus 
aureus и Pseudomonas aeruginosa [2–4]. При этом 
приоритетность указанных микроорганизмов по 
данным отдельных авторов различна [5]. В по-
следнее время внимание многих исследователей 
обращено на увеличение роли Acinetobacter bau-
mannii в качестве возможного возбудителя ожо-
говой инфекции [6–8]. По данным некоторых 
авторов микрофлора ожоговых ран представле-
на, как правило, ассоциациями из различных ус-
ловно-патогенных микроорганизмов: S. aureus, 
P. aeruginosa, A. baumannii, E. coli, Proteus sp., 
Klebsiella sp. и др. [4; 5]. В связи с разнородно-
стью литературных данных, изучение видового 
состава микрофлоры важно для каждого кон-
кретного стационара, что определяет планиро-

вание противоэпидемиологического режима и 
выработку стратегии и тактики антибиотикоте-
рапии.

Цель. Провести анализ видового состава мик-
рофлоры ожоговых ран в период с 2003 по 2013 г.

Материалы и методы. Исследование про-
водилось на базе бактериологической лабора-
тории Городской клинической больницы № 6 
г. Челябинска. Были проанализированы результа-
ты бактериологических посевов 3 762 пациентов, 
госпитализированных в Челябинский областной 
ожоговый центр в период с 2003 по 2013 г. Всего 
было исследовано 4 896 проб раневого отделяемо-
го, при этом высеваемость микрофлоры состав-
ляла 81,04 % (n = 3 968). С помощью общеприня-
тых методик выделено и идентифицировано 5 527 
штаммов микроорганизмов. 

Расчёт усреднённых по 10 годам частот встре-
чаемости микроорганизмов с вычислением 
95 %-ных доверительных интервалов (95 % ДИ) 
проводили после предварительного углового 

Частота выделения микроорганизмов из ожоговых ран с 2003 по 2013 год
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Вид микроорганизма
1. S. aureus
2. P. aeruginosa
3. A. baumannii
4. S. epidermidis
5. K. pneumoniae
6. S. saprophyticus
7. E. faecalis
8. P. fluorescens
9. C. albicans

10. Corynebacterium sp.
11. E. coli
12. A. calcoaceticus
13. Proteus sp.
14. E. aerogenes
15. C. tropicalis
16. S. pyogenes
17. C. freundii
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ц-преобразования: y p= 2arcsin ,  где p — ис-
ходная частота встречаемости. Полученные зна-
чения далее ретрансформировали в исходную 
шкалу процентов. Вывод о статистической зна-
чимости различий в средней встречаемости мик-
роорганизмов делали на основании отсутствия 
перекрывания соответствующих 95 %-ных ДИ 
(P ≤ 0,05). Графические построения выполнены 
в пакете KyPlot (v. 2.15).

Результаты и обсуждение. Анализ данных по 
частоте встречаемости различных видов микро-
организмов в ожоговых ранах на протяжении де-
сяти лет представлен на рисунке. 

На протяжении десяти лет в составе раневой 
микрофлоры лидирующие позиции занимали 
S. aureus и P. aeruginosa (P < 0,05). За весь пе-
риод наблюдения на долю S. aureus приходилось 
33,27 % (95 % ДИ: 28,45–38,28) от общего коли-
чества микроорганизмов, выделенных из ран, 
а удельный вес P. aeruginosa составлял 30,02 % 
(95 % ДИ: 24,36–36,00).

Наряду с указанными «традиционными» воз-
будителями инфекций у ожоговых больных была 
отмечена высокая частота встречаемости A. bau-
mannii 12,62 % (95 % ДИ: 7,63–18,65), заметно пре-
восходящая частоты встречаемости остальных 
микроорганизмов (P < 0,05).

Удельный вес S. saprophyticus, S. epidermidis 
и K. pneumoniae в составе раневой микрофлоры 
был незначительным (3–4 %). Частота выделения 
Candida sp., Streptococcus sp., Corynebacterium sp. 
и других бактерий составляла не более 1 %.

Вывод. Основными микроорганизмами, выде-
ляющимися из ран пациентов Челябинского об-

ластного ожогового центра, являлись S. aureus, 
P. aeruginosa и A. baumannii.
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