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DOI: https://doi.org/10.22263/2312-4156.2017.5.21ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫЙ  АРТЕРИИТ.  ЧАСТЬ  IМАКАРЕНКО Е.В.Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, г. Витебск, Республика БеларусьВестник ВГМУ. – 2017. – Том 16, №5. – С. 21-30.GIANT CELL ARTERITIS. PART IMAKARENKO E.V.Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University, Vitebsk, Republic of BelarusVestnik VGMU. 2017;16(5):21-30.Резюме.Гигантоклеточный (височный) артериит − это васкулит, поражающий сосуды среднего и крупного калибра. Забо-левание развивается у пациентов старше 50 лет. Диагностика гигантоклеточного артериита основана на клиниче-ских проявлениях заболевания, результатах биопсии височной артерии и методах визуализации, которые включа-ют ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную томографию и позитронно-эмиссионную томографию. «Золотым стандартом» диагностики остается биопсия височной артерии. Рекомендуется выполнять биопсию височной артерии до начала лечения гигантоклеточного артериита, но морфологические признаки васкулита со-храняются через 2-3 недели после начала глюкокортикостероидной терапии. Лабораторные исследования для диагностики гигантоклеточного артериита включают определение количества C-реактивного белка и скорости оседания эритроцитов.Ключевые слова: гигантоклеточный артериит, патогенез, клиническая картина, диагностика.Abstract.Giant cell (temporal) arteritis is vasculitis affecting the vessels of medium and large calibre. This disease develops in patients older than 50 years. The diagnosis of giant cell arteritis is based on clinical manifestations of the disease, the results of temporal artery biopsy and imaging methods, which include ultrasound, magnetic resonance imaging and positron emission tomography. Biopsy of the temporal artery remains to be «the gold standard» of diagnosis. It is recommended to perform temporal artery biopsy before the treatment of giant cell arteritis, but the morphological signs of vasculitis persist in 2-3 weeks after the beginning of glucocorticosteroid therapy. Laboratory studies for the diagnosis of giant cell arteritis include the determination of the amount of C-reactive protein and the rate of erythrocyte sedimentation.Key words: giant cell arteritis, pathogenesis, clinical picture, diagnosis.Гигантоклеточный (височный) артериит (ГКА) – форма васкулита, часто гранулематозно-го, который характеризуется поражением сосу-дов среднего и крупного калибра с вовлечением аорты и/или ее основных ветвей (сонной, позво-ночной и часто височной артерии), обычно разви-вающийся у пациентов старше 50 лет и нередко ассоциированный с ревматической полимиалги-ей (РП). ГКА может сопровождаться потенциаль-но опасными для жизни осложнениями. Синони-мом ГКА, который применяется для обозначения заболевания в ряде стран, является болезнь Хор-тона [1-5]. ЭпидемиологияРаспространенность ГКА зависит от геогра-фического региона. Наиболее часто эта патология встречается у жителей Северной Европы, где еже-годный уровень заболеваемости составляет более 20 случаев на 100 000 населения в возрасте более 50 лет и реже наблюдается в средиземноморских 
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2017, VOL. 16, N5странах, у афроамериканцев, коренных американ-цев и жителей азиатских стран [2, 3, 6]. Заболева-емость ГКА увеличивается с возрастом, женщины болеют в 2-3 раза чаще, чем мужчины [2-4, 6]. Этиология и патогенезЭтиология заболевания неизвестна. При ГКА установлена ассоциация с антигенами гисто-совместимости HLA класса II и HLA-DRB1*04 гаплотипом [4, 7, 8]. Причиной возникновения за-болевания могут быть также негативные факторы окружающей среды [8]. Предполагается, что роль триггера заболевания может выполнять инфекция. В нескольких исследованиях изучали возмож-ную роль инфекционных агентов [3]. В биопта-тах височной артерии, взятых у пациентов с ГКА, обнаруживали присутствие парвовируса B19, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и вируса ветряной оспы [9-12]. Однако в других ис-следованиях не было получено убедительных до-казательств связи ГКА с подозревавшимися ранее потенциальными патогенами [5, 13]. Мишенью для иммунной системы может быть пораженная атеросклеротическим процессом артериальная стенка. Предположение основано на том, что ГКА развивается у людей старше 50 лет [4].При ГКА ведущую патогенетическую роль играют Т-лимфоциты и макрофаги. В клеточных инфильтратах, локализующихся в артериальной стенке, доминируют CD4 Т- лимфоциты и ма-крофаги. Из активированных макрофагов образу-ются гигантские многоядерные клетки, которые, как правило, располагаются вдоль фрагментиро-ванной внутренней эластической мембраны [14]. Сосудистые дендритные клетки, которые расположены в адвентиции, функционируют как дозорные клетки. После их активации не-известным антигеном происходит рекрутирова-ние CD4 Т-лимфоцитов и их дифференциация в Т-хелперы 1 и Т-хелперы 17 [5]. Т-хелперы 1 на-чинают продуцировать гамма-интерферон и мо-дулируют активацию макрофагов, а Т-хелперы 17 образуют интерлейкин-17, который может инду-цировать продукцию цитокинов макрофагами и фибробластами [14]. Макрофаги в адвентиции выделяют провоспалительные цитокины, такие как интерлейкин-1, интерлейкин-6 и фактор не-кроза опухоли альфа (ФНО-α). Эти цитокины принимают участие в развитии локального вос-паления артериальной стенки и в системной вос-палительной реакции [3, 14, 15]. Дополнитель-
ные клетки, участвующие в патогенетических процессах, имеют сосудистое происхождение. В первую очередь это миофибробласты и эндотели-альные клетки [14]. Активный воспалительный процесс в стенке кровеносного сосуда в конечном итоге приводит к окклюзии просвета, нарушению кровотока и тканевой ишемии [14, 16].Помимо иммунно-опосредованных меха-низмов в развитии ГКА имеет значение также локальная дисфункция эндотелиальных клеток сосудов [5]. Недавнее исследование показало, что у пациентов с ГКА повышенно содержание одного из острофазовых реактантов, белка сыво-роточного амилоида А (SAA), который индуци-рует пролиферацию эндотелиальных клеток, а это приводит к размножению миофибробластов и ангиогенезу [17]. Клетки гладкой мускулатуры сосуда при ГКА превращаются в мигрирующие секретор-ные клетки и участвуют в синтезе матриксных металлопротеиназ [5]. Матриксная металлопро-теиназа-9 способствует деградации эластической соединительной ткани [18]. Клинические проявления гиганто-клеточного артериитаОсновные клинические проявления ГКА объединяются в четыре группы симптомов [2]: 1) краниального артериита, 2) экстракраниального ар-териита, 3) системного воспаления и 4) РП (табл. 1). В клинической картине ГКА у каждого конкретного пациента может наблюдаться любая комбинация указанных проявлений. В большин-стве случаев симптомы заболевания развиваются постепенно в течение нескольких недель, но мо-жет быть и внезапное начало болезни [3].Головная боль является наиболее значимым и часто присутствующим симптомом ГКА. Пациенты отмечают изменение интенсивности или локализа-ции головной боли, которая беспокоила их ранее, или появление вновь возникшей головной боли. Типичная ее локализация − одна или обе теменные области. Головная боль может распространяться на свод черепа, возникать в височных областях или в затылочной области, становиться генерализован-ной. Локализация головной боли может меняться в течение болезни. Она может быть непрерывной или пароксизмальной, порой становится мучительной и не купируется аналгетиками [3, 19].Значимый симптом заболевания − переме-жающаяся «хромота» нижней челюсти («жева-
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2017, ТОМ 16, №5тельная хромота»). Боль и преходящее затрудне-ние или ослабление движений нижней челюсти возникают при продолжительном жевании, осо-бенно твердой пищи, или длительном разговоре и прекращается после расслабления жеватель-ных мышц. Этот симптом позволяет с высокой вероятностью предположить диагноз ГКА. При поражении артерий, кровоснабжающих мышцы языка, может появиться аналогичный симптом – перемежающаяся «хромота языка». У ряда па-циентов возникает болезненность при прикосно-вении к лицу и коже головы, что заставляет их отказываться от использования головного убора и расчески [2, 3, 19].Обращают на себя внимание височные ар-терии, которые хорошо заметны, извиты, плот-ные и болезненные на ощупь. Пульсация височ-ных артерий отсутствует или резко ослаблена. В редких случаях ГКА может привести к сегмен-тарному некрозу кожи волосистой части головы или инфаркту языка [3]. Неврологические проявления наблюдаются не часто. Инсульты возникают у 3-7% пациентов с ГКА. Развитие инсульта в вертебро-базилярной системе является более типичным для ГКА, чем для атеросклеротического поражения мозговых сосудов [20, 21]. Ряд авторов отмечает важный факт, что инсульты могут развиваться и после на-чала терапии глюкокортикостероидами (ГКС) [20, 22, 23]. Нейропсихические проявления и перифе-рические нейропатии встречаются редко [3]. 
Передняя ишемическая нейропатия зритель-ного нерва является следствием васкулита задних ресничных артерий, ветвей глазной артерии, кото-рые кровоснабжают головку зрительного нерва. Она развивается у 5-15% пациентов и является ведущей причиной слепоты при ГКА. В большин-стве случаев эти изменения являются односторон-ними, но возможно развитие двухстороннего по-ражения. Менее распространенными причинами потери зрения являются центральная окклюзия артерий сетчатки, задняя ишемическая зрительная нейропатия и кортикальная слепота. Потеря зре-ния при ГКА может развиться внезапно. В то же время, в нескольких исследованиях сообщалось, что у половины пациентов с необратимой потерей зрения наблюдались предшествующие визуальные симптомы, такие как расплывчатое зрение (пелена перед глазами), преходящая слепота, зрительные галлюцинации или диплопия [3, 24]. Причиной диплопии является ишемия глазных мышц или их нервных окончаний. Проявления диплопии могут уменьшиться после назначения ГКС [19].Преходящая слепота (amaurosis fugax) яв-ляется самым грозным признаком предстоящей потери зрения. Ее следует рассматривать как по-казание для неотложной медицинской помощи при ГКА, поскольку своевременное лечение ГКС и низкими дозами аспирина может предотвратить развитие необратимой слепоты. Перемежающаяся «хромота» жевательных мышц также ассоцииро-вана с повышенным риском потери зрения. Если 

Основные проявления Клинические симптомыКраниальный артериит • головная боль, болезненность в области лица и волосистой части головы, • выступающие и болезненные при пальпации височные артерии, • перемежающаяся «хромота» нижней челюсти, • глазные симптомы: внезапная потеря зрения (транзиторная или постоянная), диплопия или другие офтальмологические проявления, • инсульт, транзиторные ишемические атаки и другие психоневрологические проявления, • вестибуло-слуховые проявления (потеря слуха, шум в ушах, головокружение), • инфаркт языка или кожи волосистой части головыЭкстракраниальный артериит • синдром дуги аорты, • недостаточность аортального клапана, • аневризмы или расслоения аорты, • клинически значимое вовлечение других артерий, периферические нейропатии и респираторные симптомы (кашель, боли в горле, охриплость голоса)Системное воспаление • лихорадка, недомогание, усталость, анорексия и потеря весаРевматическая полимиалгия • двусторонняя боль и скованность в мышцах плечевого пояса, шеи и тазового поясаТаблица 1 − Клинические проявления гигантоклеточного артериита 
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2017, VOL. 16, N5развивается слепота, прогноз на восстановление зрения остается плохим даже при использовании высоких доз ГКС. Только у 5% пациентов была от-мечена некоторая положительная динамика [25].Вестибулярно-слуховые проявления явля-ются весьма распространенными проявлениями ГКА, что отмечено в проспективных исследовани-ях. Симптоматика заключается в односторонней или двусторонней потере слуха, головокружени-ях и шуме в ушах. При этом начало заболевания обычно малосимптомное. По результатам прове-денных наблюдений было установлено, что у 89% пациентов с ГКА были аномальные вестибулярные тесты, у 64% − субъективные нарушения слуха, у 52% − головокружения и у 50% − шум в ушах. Все проявления в большинстве случаев имели обрат-ное развитие после проведения терапии ГКС [26].Признаки окклюзионных изменений в крупных артериях, кровоснабжающих грудную клетку и конечности, встречаются редко. Кли-нические проявления этих изменений – синдром дуги аорты, неотличимый от такового при арте-риите Такаясу. У пациентов появляются такие симптомы, как перемежающаяся хромота рук, феномен Рейно, отсутствие или уменьшение пульсации над пораженными сосудами, а также боли над вовлеченными артериями. Аортит раз-вивается редко и плохо диагностируется, так как в большинстве случаев его симптомы мягкие, неспецифичные и малозаметные. По оценкам исследователей, у пациентов с ГКА в 2 раза по-вышен риск возникновения аневризмы аорты [27, 28]. Симптомы, указывающие на вовлечение коронарных, мезентериальных артерий и арте-рий нижних конечностей, наблюдаются не часто. Осложнения со стороны аорты могут возникать рано или поздно при ГКА, а иногда и после завер-шения лекарственной терапии. В большинстве наблюдений структурное повреждение аорты не ассоциировалось с сохраняющейся активностью заболевания. Показания к регулярной визуализа-ции аорты при ГКА не определены [5, 29].Системные проявления (лихорадка, не-домогание, усталость, анорексия и потеря веса) встречаются у 30-60% пациентов с ГКА. В неко-торых случаях эти симптомы могут быть един-ственными проявлениями болезни, в таком слу-чае ГКА расценивается как «маскированный». Напротив, если нарушения зрения или невроло-гические расстройства не сопровождаются вы-раженными системными проявлениями, такой вариант течения принято обозначать как «ок-
культный», или «скрытый» ГКА [19]. Температу-ра тела при ГКА, как правило, субфебрильная и редко превышает 39°C.Типичными симптомами РП являются боли в шее, плечевом и тазовом поясе, ассоциирован-ные с утренней скованностью [2, 3, 19].При ГКА могут возникать фатальные ос-ложнения, такие как инсульт, инфаркт, разрыв расслаивающей аневризмы аорты. Кроме того, возможно развитие тяжелых инфекций [30]. В некоторых эпидемиологических исследованиях отмечено увеличение смертности при ГКА, преи-мущественно в течение первого года после поста-новки диагноза. В то же время имеются данные о том, что общая ожидаемая продолжительность жизни пациентов ГКА практически идентична продолжительности жизни в популяции [3].Различные заболевания могут иметь сход-ные с ГКА клинические проявления, что должно учитываться при дифференциальной диагности-ке [5, 31]. Появившуюся у пациентов пожилого возраста глазную симптоматику чаще всего объ-ясняют более распространенной патологией, такой как катаракта, глаукома, артериальная ги-пертензия или сахарный диабет. Упорную голов-ную боль ошибочно расценивают как проявление остеохондроза или неверно диагностируют го-ловную боль напряжения [19].Диагностика гигантоклеточного ар-териитаВ 1990 г. Американская коллегия ревмато-логов (American College of Rheumatology, ACR) разработала диагностические классификацион-ные критерии ГКА [32]. При сравнении 214 па-циентов с клиническим диагнозом ГКА, установ-ленным ревматологом, и 593 пациентов с другими васкулитами были выбраны тридцать три клини-ческие переменные, позволяющие отличить па-циентов с ГКА. На основании выполненного по-следующего анализа был сделан вывод о том, что для постановки диагноза ГКА необходимо иметь 3 критерия из пяти (табл. 2).В последнее время высказывается сомнение в отношении валидности этих критериев и возмож-ности их использования в клинической практике [33]. Проблема заключается в том, что диагности-ческие классификационные критерии ГКА были разработаны одновременно с критериями для других васкулитов, таких как узелковый полиар-териит или гранулематоз с полиангититом. Они 



25

ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2017, ТОМ 16, №5были предложены не для разграничения пациен-тов с васкулитом и без такового, а для определения конкретного типа васкулита у пациентов с различ-ными вариантами этой патологии. В этом смысле критерии ACR свидетельствуют о высокой чув-ствительности и специфичности, 93,5% и 91,2% соответственно [32]. Однако критерии не имеют такой диагностической ценности в отношении па-циентов, которым ранее не был выставлен диагноз васкулита. Проще идентифицировать пациента с ГКА на основе диагностических критериев ACR при высокой распространенности патологии, как это имеет место в специализированных ревмато-логических клиниках, а не при относительной редкости заболевания, например в офтальмологи-ческих или общемедицинских учреждениях. Кро-ме того, если критерии применяются в популяции, где распространенность ГКА является низкой, частота неверной диагностики заболевания будет выше [5].Лабораторная диагностика ГКАДиагноз ГКА основывается на клиниче-ских проявлениях и подкрепляется лаборатор-ными признаками, свидетельствующими об острофазовых реакциях. Наиболее характерно увеличение СОЭ и уровня C-реактивного белка (СРБ). Кроме того, имеет место анемия воспале-ния и тромбоцитоз [3]. СОЭ, оцененная методом Вестергрена, является самым распространенным скрининг-тестом, который первым используется в клинической практике для диагностики ГКА. Стандартные значения верхних пределов нормы этого показателя для мужчин определяются как половина их возраста, а для женщин − половина 
их возраста плюс пять. Следует учитывать, что на показатель СОЭ по Вестергрену оказывает влияние уровень гематокрита. Показатель будет ложно высоким в тех случаях, когда у пациента имеется значительная степень анемии. R. Hegg и соавт. [34] установили, что использование ста-тинов и нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) может повлиять на показатель СОЭ. Прием статинов снижал СОЭ в среднем на 30%; а употребление НПВС уменьшало его при-мерно на 25%. В то же время применение этих средств не оказывало влияния на уровень СРБ. По этой причине клиницисту при интерпретации показателя СОЭ необходимо учитывать, какие лекарственные средства принимает пациент [5]. Следует иметь в виду, что у небольшой группы пациентов с типичными признаками заболевания может отсутствовать увеличение СОЭ [35].Специфические серологические тесты, ко-торые могли бы помочь в диагностике ГКА, от-сутствуют. В 30%-80% случаев при ГКА выявля-лись антифосфолипидные антитела [3, 36]. У 92% пациентов с ГКА и/или РП были обнаружены аутоантитела к человеческому белку ферритину и у 89% − к ферритину бактерии Staphylococcus epidermidis. Так как антитела к ферритину были найдены в существенно меньшем числе случаев в контрольной группе, полагают, что этот показа-тель может быть использован в качестве диагно-стического маркера ГКА [3, 37, 38].Биопсия височной артерииЕдинственным тестом, который остается «золотым стандартом» диагностики ГКА, явля-ется биопсия височной артерии. При морфоло-Таблица 2 − Классификационные критерии гигантоклеточного артериита ACR 1990 г. Критерий Определение1. Возраст в момент начала заболевания ≥ 50 лет Развитие симптомов или начало заболевания в возрасте 50 лет и старше 2. Новая головная боль Новое начало или новый тип локализации головной боли3. Патология височной артерии Височная артерия болезненная при пальпации или снижение ее пульсации, не связанное с атеросклерозом цервикальных артерий4. Повышение скорости оседания эритроцитов Скорость оседания эритроцитов ≥ 50 мм/час по методу Вестергрена5. Патологические изменения в биоптате артерии Образец биопсии артерии, свидетельствующий о васкулите, характеризующийся преимущественно мононуклерной инфильтрацией или гранулематозным воспалением, обычно с гигантскими клетками
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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2017, VOL. 16, N5гическом исследовании выявляются признаки васкулита с инфильтрацией мононуклеарными клетками, часто с наличием гигантских много-ядерных клеток. Для ГКА характерно сегмен-тарное поражение артерий, при котором участки с наличием васкулита чередуются с фрагмента-ми непораженного сосуда. По этой причине ре-зультаты морфологического исследования могут быть ложноотрицательными у 10-30% пациентов обследованных [39]. В этом случае заболевание расценивается как «биопсия-негативный» ГКА. Продолжают дискутироваться такие аспек-ты биопсии височных артерий, как длина биоп-сийного образца и необходимость ее выполнения с обеих сторон. Традиционная рекомендация по биопсии височной артерии заключалась в том, что длина биоптата, равная 2 см, необходима для минимизации риска ложноотрицательных ре-зультатов. Однако обсуждаются варианты других размеров биопсийного образца [5]. При анализе результатов морфологического исследования 966 биопсийных образцов височной артерии уста-новлено, что для более точной диагностики ГКА необходимо использовать биоптаты длиной 1 см [40]. Это согласуется с рекомендациями EULAR 2009 г., в которых определена оптимальная дли-на биоптатов височной артерии, равная не менее 1 см, что позволяет патологоанатому выполнить оценку большого количества срезов [41]. Суще-ствует точка зрения, что выполнение биопсии обеих височных артерий позволяет увеличить точность диагностики, но это не является обще-принятой рекомендацией. Предпочтительнее вы-полнять биопсию в дебюте заболевания. В то же 
время, морфологические признаки артериита мо-гут сохраняться через 2-4 недели от начала лече-ния ГКА [3].Осложнения, связанные с биопсией височ-ной артерии, являются нечастыми, однако сооб-щалось о случаях повреждения височной ветви лицевого нерва и возникновении птоза брови [5, 42]. Murchison A.P. и Bilyk J.R. [43] сообщили, что разрезы размером более 35 мм от края орби-ты, от брови и выше брови с малой долей веро-ятности приводили к послеоперационному птозу брови. Авторы публикации также отметили, что большая длина биопсии не была ассоциирована с повышенным риском послеоперационного пто-за брови. На основании полученных результатов был сделан вывод, что преимущества более ко-ротких биопсий отсутствуют.В свою очередь A.R. Gunawardene и H. Chant [42] описали анатомическую прямоуголь-ную «зону опасности», которая располагается в следующих условных границах: 1) от козел-ка ушной раковины горизонтально к пересече-нию скуловой дуги и латерального края орбиты, 2) вертикально на 2 см выше верхнего края орби-ты, 3) до точки, выше козелка в горизонтальном направлении от предыдущей точки. Схема пред-ставлена на рисунке 1.Инструментальные методы диагно-стикиОказать помощь в диагностике ГКА могут также некоторые методы визуализации. Среди них чаще всего используется ультразвуковое исследо-Рисунок 1 – Анатомически «опасная зона» по A.R. Gunawardene и H. Chant [42].
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2017, ТОМ 16, №5вание (УЗИ) сосудов, которое позволяет выявлять утолщение стенки артерии, стеноз или окклюзию пораженного сосуда [44]. Было показано, что ги-поэхогенный ореол (halo), который окружает про-свет сосуда, вероятно, представляет собой вос-палительный отек стенки пораженной артерии. Результаты исследования в определенной степени зависят от опыта специалиста, выполняющего УЗИ, а также ряда объективных и субъективных причин [45]. Метод оценивался в качестве «золо-того стандарта» диагностики ГКА, однако на ос-новании нескольких метаанализов было показано, что обнаружение halo является высокоспецифич-ным признаком ГКА, но не достаточно чувстви-тельным [5]. Магнитно-резонансная томография (МРТ) высокого разрешения с контрастированием также применяется в диагностике ГКА. МРТ оценивает-ся как метод диагностики с высокой чувствитель-ностью, сопоставимой с УЗИ [5, 19].Ангиографическое исследование аорты и ее ветвей позволяет диагностировать поражение крупных сосудов при ГКА. Оценить вовлечение в патологический процесс артерий можно также с использованием позитронно-эмиссионной то-мографии (ПЭТ) [19]. ПЭТ-сканирование может быть использовано для выявления поражения крупных сосудов грудной клетки, шеи и брюш-ной полости [46]. Метод может также служить для оценки ответа на проводимое лечение и позволяет выявлять обострения ГКА [3]. Следует учесть, что диагностическая ценность методов визуализации выше, если они проводятся до начала лечения [5].Таким образом, окончательный диагноз ГКА должен основываться на результатах клини-ческого исследования, лабораторных показателях, свидетельствующих о наличии острофазовых ре-акций, визуальных методов исследования и мор-фологических данных [3]. 
ЗаключениеПродолжительность жизни пациентов с ГКА сопоставима с таковой в популяции в слу-чае своевременной диагностики заболевания и предотвращения неблагоприятных ишемических осложнений. Важную роль в решении этой за-дачи играют методы лабораторной и инструмен-тальной диагностики. «Золотым» стандартом диагностики остается биопсия височной артерии. Рекомендуется использовать биоптаты длиной 1 см для более точной диагностики ГКА. Несмотря 

на то, что раннее выполнение биопсии является предпочтительным, морфологическое исследо-вание, сделанное через несколько недель или ме-сяцев после начала стероидной терапии, может быть полезным для диагностики заболевания. В качестве дополнительных диагностических ме-тодов используется ультразвуковое исследова-ние сосудов, магнитно-резонансная томография, ангиография сосудов и позитронно-эмиссионная томография. 
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