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Оперативное лечение посттравматической 
нестабильности плечевого сустава у спортсменов
А.К. Орлецкий, Д.О. Тимченко, Н.А. Гордеев, В.А. Жариков, Е.С. Козлова, С.В. Крылов
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ

Обоснование. Оперативное лечение посттравматической нестабильности плечевого сустава предусматривает при-
менение различных хирургических техник, например, открытой операции Латарже, или операции Бристоу–Латарже, 
которая в России была впервые выполнена в ЦИТО им. Н.Н. Приорова основателем клиники спортивной и балетной 
травмы профессором Зоей Сергеевной Мироновой. Также используют мягкотканую стабилизацию при помощи анкер-
ных фиксаторов, рефиксацию капсульно-хрящевого комплекса из мини-доступа по Банкарту и т. д. Однако в послед-
ние годы приоритетным выбором при лечении посттравматической нестабильности плечевого сустава стала артроско-
пическая операция Латарже. 

Цель. Улучшить результаты и снизить частоту послеоперационных осложнений, сократить время оперативного 
вмешательства, а также оценить технические сложности, нюансы и усовершенствовать хирургическую технику при вы-
полнении артроскопической операции Латарже у профессиональных спортсменов и любителей с посттравматическими 
дефектами плечевого сустава.

Материалы и методы. За период с 2015 по 2021 год было выполнено 50 артроскопических операций Латарже 
у спортстменов с посттравматическими дефектами суставной впадины лопатки.

Результаты. Для улучшения послеоперационных результатов во время выполнения артроскопической опера-
ции Латарже при позиционировании костного аутотрансплантата мы ориентировались на 5 часов в передненижнем 
отделе суставной впадины лопатки, что позволило сохранить амплитуду движений, а именно отведение, сгибание 
и наружную ротацию, и довести практически до прежнего уровня у 96% пациентов, также оценка болевого синдро-
ма снизилась до 0,8±0,21 балла. Фиксация капсульно-лигаментарного аппарата экзартикулярно позволила снизить 
вероятность рецидива, перелома костного аутотрансплантата и развитие деформирующего остеоартроза плечевого 
сустава в ближайшем будущем.

Заключение. Артроскопическая операция Латарже при лечении посттравматических повреждений плечевого су-
става набирает популярность вследствие того, что при помощи малотравматичных доступов возможно корректное 
позиционирование костного аутотрансплантата на передненижнюю область суставной поверхности лопатки без по-
следующих ограничений функционального компонента плечевого сустава и возвращение на уровень прежней физи-
ческой активности в течение 4–6 мес.

Ключевые слова: нестабильность; артроскопия плеча; операция Латарже; посттравматическая патология.

Как цитировать:
Орлецкий А.К., Тимченко Д.О., Гордеев Н.А., Жариков В.А., Козлова Е.С., Крылов С.В. Оперативное лечение посттравматической нестабильности плечевого 
сустава у спортсменов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2022. Т. 29, № 1. С. 5−18. DOI: https://doi.org/10.17816/vto105227

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ



6
N.N. Priorov Journal of Traumatology and OrthopedicsVol 29 (1) 2022

The article can be used under the CC BY-NC-ND 4.0 license
© Authors, 2022

Received: 22.03.2022 Accepted: 28.06.2022 Published: 29.07.2022

DOI: https://doi.org/10.17816/vto105227

Surgical treatment of post-traumatic instability
of the shoulder joint in athletes
Anatoly K. Orletskii, Dmitriy O. Timchenko, Nikolay A. Gordeev, Vladislav A. Zharikov,
Elena S. Kozlova, Sergey V. Krylov
N.N. Priorov National Medical Research Center, Moscow, Russia

ABSTRACT

BACKGROUND: Surgical treatment of post-traumatic instability of the shoulder jointinvolves the use of various surgical 
techniques: open Latarjet procedure, Bristow–Latarjet operation, which was first performed in Russia at CITO named 
after N.N. Priorov, the founder of the clinic for sports and ballet trauma, Professor Zoya S. Mironova, also use soft tissue 
stabilization with anchors, etc. However, in recent years, the Latarjet arthroscopic operation has become a priority choice in 
the treatment of post-traumatic instability of the shoulder joint.

AIM: To improve the results and reduce the frequency of postoperative complications, reduce the time of surgical 
intervention, as well as evaluate the technical difficulties, nuances and improve the surgical technique when performing 
the arthroscopic Latarjet procedure in professional athletes and amateurs with post-traumatic defects of the shoulder joint.

MATERIALS AND METHODS: During the period from 2015 to 2021, 50 Latarjet arthroscopic procedure were performed in 
athletes with post-traumatic defects of the glenoid cavity of the scapula.

RESULTS: To improve postoperative results, during the Latarjet arthroscopic operation, when positioning the bone 
autograft, we focused on the 5 o’clock in the anterior inferior section of the glenoid cavity of the scapula, which allowed 
us to maintain the range of motion, namely abduction, flexion and external rotation and bring it almost to the previous level 
in 96% of patients, the pain syndrome also regressed to 0.8±0.21 points. Fixation of the capsular-ligamentary apparatus 
exarticularly allowed to reduce the likelihood of relapse, fracture of the bone autograft, and the development of deforming 
osteoarthritis of the shoulder joint in the near future.

CONCLUSIONS: The arthroscopic Latarjet procedure in the treatment of post-traumatic injuries of the shoulder joint is 
gaining popularity due to the fact that, using low-traumatic approaches, it is possible to correctly position the bone autograft 
on the anterior-inferior region of the articular surface of the scapula, without subsequent restrictions on the functional 
component of the shoulder joint.

Keywords: instability; shoulder arthroscopy; Latarjet procedure; post-traumatic pathology.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Вопрос о лечении посттравматического вывиха плече-

вого сустава с повреждением суставной впадины лопатки 
остается весьма актуальным на сегодняшний день, по-
скольку встречается как у представителей спорта высших 
достижений, так и у людей, занимающихся активной фи-
зической деятельностью на любительском уровне. Пле-
чевой сустав обладает огромной функциональной значи-
мостью среди атлетов контактных видов спорта (борьба, 
боевое самбо, бокс, смешанные виды единоборств и т. д.) 
ввиду усиленной нагрузки во время тренировочного про-
цесса и спаррингов. В группе риска также спортсмены 
командных дисциплин, в том числе баскетбола, волейбо-
ла, гимнастики и спортивной атлетики, связанной с ме-
тательными элементами (метание молота, копья, диска, 
ядра). У категории спортсменов вышеуказанных видов 
спорта игровое положение рук над головой (overhead), 
что увеличивает риск травмы в области плечевого сустава. 
В структуре посттравматических повреждений среди про-
фессиональных спортсменов доля повреждения Банкар-
та, в том числе с костным дефектом, составляет до 78%. 
Доля лиц, ведущих активный образ жизни (фитнес, танцы, 
катание на коньках, лыжах и т. д.), подверженных трав-
мам в области плечевого сустава, по данным различных 
авторов, составляет 42%, и как у профессионалов, так 
и у любителей в ходе комплексного обследования в 22% 
случаев выявляется дефицит костной массы за счет пере-
лома суставной поверхности лопатки различной степени 
выраженности [32]. К наибольшему травматизму в обла-
сти плечевого сустава склонны люди моложе 30 лет, т. е. 
представители трудоспособного населения. Наиболее ча-
сто встречается (96–98% случаев) передний вывих головки 
плеча, который в 45–50% случаев приводит к хронической 
нестабильности, влекущей за собой болевой синдром, сни-
жение амплитуды движений и т. д. [1–4].

Повреждение в области передненижнего отдела гле-
ноида зачастую приводит к посттравматической неста-
бильности сустава, что наблюдается при дефекте 25% 
и более суставной поверхности в диаметре, вследствие 
этого она приобретает форму «перевернутой груши». 
При выраженном посттравматическом дефекте (25% 
и выше) суставной впадины лопатки плечевой сустав ста-
новится нестабильным, что проявляется вывихом головки 
плечевой кости при выполнении отведения одновременно 
с наружной ротацией, и, соответственно, происходит на-
рушение биомеханики в суставе. Данная посттравматиче-
ская патология требует активной хирургической тактики 
[3, 15, 17].

В лечении хронической посттравматической неста-
бильности плечевого сустава все чаще применяется опе-
рация Латарже, которая была описана в середине XX века 
французским хирургом и спортивным врачом M. Latarjet. 
Ее суть заключается в транспозиции костного аутотран-
сплантата в область передненижнего отдела гленоида 

с целью нивелирования костного дефекта и увеличения 
суставной окружности лопатки [7, 14].

За последние 5 лет артроскопическая техника опера-
ции Латарже положительно зарекомендовала себя, также 
увеличилось число владеющих ею хирургов. По данным 
различных зарубежных и российских источников, частота 
повторных вывихов после выполнения артроскопической 
операции Латарже выявляется в 4,1% случаев, незначи-
тельное снижение амплитуды движений (отведение, на-
ружная ротация и сгибание) составляет в среднем до 168° 
(при норме в 180°), кроме того, ранний курс функциональ-
но-восстановительного лечения вызывает интерес к вы-
полнению артроскопической операции Латарже. Однако 
есть и обратная сторона, связанная с послеоперацион-
ными осложнениями (нейрогенный дефицит, инфекция, 
остеоартроз и т. д.) [5, 27].

Артроскопическая операция Латарже используется 
в лечении посттравматических повреждений плечевого 
сустава в случае:

 • дефицита костной ткани в передненижнем отделе 
суставной впадины лопатки;

 • неудовлетворительного состояния связочного ап-
парата (гипермобильность суставов, дисплазия и 
другие наследственные нарушения формирования 
капсульно-связочного аппарата);

 • при ревизионной стабилизации (рецидивирующая 
нестабильность при выполнении мягкотканой ста-
билизации);

 • занятий экстремальными видами спорта (альпи-
низм, рафтинг, кайтсерфинг и т. д.), которые вы-
зывают огромную нагрузку на плечевой сустав.

Операция Латарже решает несколько ключевых мо-
ментов, описанных D. Patte и J. Debeyre [13, 20]:

 • увеличивается суставная поверхность лопатки;
 • создается динамический мышечно-сухожильный 

эффект «петли» за счет активного натяжения су-
хожилий короткой головки бицепса, клювовидно-
плечевой и нижней трети подлопаточной мышц, 
приводящий к стабилизации плечевого сустава при 
вращении с отведением.

Цель исследования — комплексная оценка результа-
тов и осложнений в послеоперационном периоде, време-
ни оперативного вмешательства, технические сложности 
и нюансы при выполнении артроскопической операции 
Латарже у профессиональных спортсменов и спортсме-
нов-любителей с посттравматическими дефектами пле-
чевого сустава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Критерии отбора пациентов:
 • дефицит костной массы суставной поверхности ло-

патки 25% и более (3-я степень);
 • дефицит костной массы от 15 до 25% (2-я степень) 

у молодых лиц (до 20 лет) с высокими спортивными
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нагрузками на плечевой сустав (контактные, экс-
тремальные виды спорта, а также спортсмены 
с игровым положением рук над головой (overhead));

 • повреждение суставной поверхности лопатки 
и головки плечевой кости (повреждение Хилла–
Сакса) с уменьшением костной массы объемом 
более 3×3 см.

За период с 2015 по 2021 год было выполнено 50 ар-
троскопических операций Латарже, из них 38 (76%) 
у мужчин и 12 (24%) у женщин. Возраст прооперирован-
ных составил 32,2±4,3 года. Средняя продолжительность 
оперативного вмешательства составила при выполнении 
с 1-й по 28-ю операцию 144,1±12,2 мин, сокращение 
времени отмечалось с 29-го хирургического вмешатель-
ства, здесь временной интервал составил 118,5±11,6 мин. 

Отсчет времени начинался от установки заднего диагно-
стического порта до момента наложения последнего шва, 
данные фиксировались в протоколе операции, а также 
в листе анестезиологического обеспечения.

Все пациенты прошли тщательное предоперационное 
клинико-диагностическое обследование: сбор анамнеза 
заболевания, фиксацию механизма и давности трав-
матического повреждения, предшествующего лечения, 
если таковое было. Всем пациентам выполнялась маг-
нитно-резонансная (рис. 1), компьютерная томография 
(рис. 2) и рентгенография плечевого сустава в истинной 
переднезадней проекции, проекциях West Point и Stryker 
(рис. 3) [17, 24]. 

Для оценки функционального состояния плече-
вого сустава были использованы шкалы: оценочный 

Рис. 1. Магнитно-резонансная томография плечевого сустава с дефицитом гленоида.
Fig. 1. Magnetic resonance imaging of the shoulder joint with glenoid deficiency.

Рис. 2. 3D-реконструкция костного повреждения Банкарта с дефектом суставной поверхности лопатки в передненижнем отделе.
Fig. 2. 3D reconstruction of Bankart lesion with a defect of the articular surface of the scapula in the anterior inferior section.
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опросник состояния плеча американских хирургов пле-
чевого и локтевого суставов (Shoulder Assessment form 
American Shoulder and Elbow Surgeons, SSI-ASES), шка-
ла оценки плечевого сустава Университета Калифорнии, 
Лос-Анджелес (The University of California – Los Angeles 
(UCLA) Shoulder Scale), шкала Константа (Constant Shoul-
der Score, CS), дополнительно использовали визуально-
аналоговую шкалу (ВАШ), оценивающую уровень боли, 
а также опросник DASH с дальнейшим выставлением 
реабилитационного диагноза по Международной класси-
фикации функционирования, ограничений жизнедеятель-
ности и здоровья (МКФ) и шкалы для оценки нарушения 
верхней конечности по МКФ, изокинетическое мышечное 
тестирование [5, 6, 9].

По результатам опроса в дооперационном периоде 
по шкале ВАШ болевой синдром в среднем у пациентов 
оценивался в 1,4±0,53 балла, нарушение функции по шка-
ле SSI-ASES составило 3,6 балла (отличная функция су-
става оценивается в 10 баллов), сюда была включена CS 
шкала, в ходе анализа данных которой была выявлена 
разница между пораженным и здоровым суставами в 38,7 
балла, что интерпретируется C. Constant как неудовлетво-
рительный показатель [18, 22, 23].

При выполнении инструментальных методов диагно-
стики учитывали дефект суставной поверхности лопатки, 
варианты его компенсации, также во внимание прини-
малась форма клювовидного отростка для определения 
уровня выполнения остеотомии с последующей фиксаци-
ей в передненижнем отделе впадины лопатки (см. рис. 1) 
[21, 24].

На современном этапе приоритетной является артро-
скопическая техника операции Латарже, так как, по ре-
зультатам исследований E. Hohmann и соавт., частота ре-
цидивов при использовании артроскопии на 2,6% ниже, 
что указывает на преимущества выполнения малоинва-
зивного вмешательства. В исследованиях А. Hardy и со-
авт. было выявлено снижение болевого синдрома в те-
чение 3-летнего периода наблюдения до 1,2±1,7 балла 
в сравнении с 1,8±2,3 балла при использовании открытой 

операции Латарже, что способствовало более раннему 
началу курса восстановительной терапии [18, 19, 25, 26].

Применение артроскопической техники подразумевает 
технические трудности, в частности меньший угол обзо-
ра, что увеличивает риск повреждения сосудисто-нерв-
ных образований, трудность позиционирования костного 
аутотрансплантата и его фиксацию в область передне-
нижнего отдела суставной поверхности лопатки. Однако 
в исследовании P. Boileau корректного позиционирования 
костного блока удавалось достичь в 91% случаев, сме-
щение медиально или латерально отмечалось в 6 и 2% 
случаев соответственно, т. е. при использовании артро-
скопической операции Латарже в подавляющем боль-
шинстве случаев удается адекватно фиксировать костный 
трансплантат в передненижней зоне суставной впадины 
лопатки [5, 18, 19].

Этический комитет: протокол ЛЭК ФГБУ «НМИЦ ТО 
им. Н. Н. Приорова» Минздрава России № 2 от 10.03.2022.

Техника выполнения

Сложность выполнения артроскопической операции 
Латарже заключается не только в особенностях хирур-
гической техники, но и в рациональном и эффективном 
проведении анестезии во время операции. Большин-
ство оперативных вмешательств на плечевом суставе 
выполняются в условиях общей анестезии в сочетании 
с регионарной анестезией плечевого сплетения. Это 
позволяет обеспечить адекватный уровень анальгезии 
в периоперационном периоде, а также комфортные ус-
ловия работы хирурга, и достигнуть психологического 
и физического комфорта пациента, учитывая длитель-
ность операции [1, 28, 29].

Большинство операций на плечевом суставе осу-
ществляются в положении пляжного кресла. Учитывая 
эту особенность, от анестезиолога требуется проводить 
современный периоперационный мониторинг, который 
включает церебральную оксиметрию как объективный по-
казатель перфузии головного мозга [3]. Во многих странах 
данный метод входит в стандарт проведения артроскопи-
ческих операций в положении сидя. Использование цере-
бральной оксиметрии позволяет повысить безопасность 
анестезиологического обеспечения и снизить количество 
неврологических осложнений [30, 31].

Обеспечение благоприятных условий для визуализа-
ции во время артроскопии плечевого сустава — одна 
из задач, которая может быть решена за счет поддер-
жания более низких значений гемодинамики. Это по-
зволяет уменьшить локальную кровоточивость тканей 
во время манипуляций внутри сустава. Это, в свою оче-
редь, благоприятным образом сказывается на качестве 
выполнения операции, и позволяет снизить общее время 
оперативного вмешательства. Безусловно, низкие пока-
затели уровня артериального давления могут приводить 
к снижению доставки кислорода к головному мозгу, 
что у пациентов с атеросклеротическими изменениями 

Рис. 3. Рентгенография пле-
чевого сустава до артроско-
пической операции Латарже.
Fig. 3. X-ray of the shoulder 
joint before arthroscopic 
Latarjet procedure.
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сосудов может привести к гипоперфузии с последую-
щим увеличением риска развития неврологического де-
фицита. Интраоперационный анестезиологический мо-
ниторинг церебральной оксиметрии позволяет вовремя 
диагностировать эпизоды гипоперфузии и своевременно 
принять меры к восстановлению адекватной доставки 
кислорода. Именно поэтому церебральная оксиметрия 
служит «золотым стандартом» профилактики развития 
острого нарушения мозгового кровообращения во время 
операции на плечевом суставе в положении пляжного 
кресла [32].

Выполнение артроскопической операции Латарже 
мы разделили на 5 этапов.

Этап 1: установка стандартного заднего порта. Про-
изводилась оценка дефекта гленоида, головки плечевой 
кости на наличие повреждения Хилла–Сакса, состояние 
суставной губы, капсулы, ротаторной манжеты плечевого 
сустава. Для мобилизации суставной капсулы, расши-
рения безопасного ротаторного интервала накладывали 
передний порт между сухожилиями длинной головки би-
цепса и подлопаточной мышц, предварительно использо-
вав направляющую иглу (рис. 4).

После установки переднего порта в интервале враща-
тельной манжеты мобилизировали капсулу сустава, рас-
ширили ротаторный интервал при помощи шейвера и ко-
блатора, резецировали дегенеративные участки суставной 
губы в передненижнем отделе с ориентацией до 5 часов, 
также выполнили резекцию акромиально-ключичной 
связки (рис. 5).

Этап 2: артроскоп переводили в передний порт, ви-
зуализировали магистральные нервы: подмышечный 
(n. аxillaris) и мышечно-кожный (n. musculocutaneus) 
(рис. 6). При помощи бура выполнили декортикацию 
зоны повреждения суставной поверхности лопатки, 
до появления «кровяной росы» (рис. 7), и нижнего 
края клювовидного отростка с формированием у ос-
нования декортицированной борозды, которая снижа-
ет риск раскола костного аутотрансплантата при его 
заборе, а также увеличивает площадь контакта, кон-
груэнтность между впадиной лопатки и клювовидном 
отростком (рис. 8). 

Этап 3: под артроскопическим контролем положения 
мышечно-кожного нерва, строго параллельно ходу во-
локон на границе средней и нижней третей при помощи 

Рис. 4. Определение точки доступа для установки переднего 
порта при помощи иглы.
Fig. 4. Determining the access point for installing the front port 
using a needle.

Рис. 5. Обработка безопасного ротаторного интервала при помощи шейвера и коблатора: a — осуществление доступа; b — мо-
билизация капсулы и расширение ротаторного интервала.
Fig. 5. Processing of a safe rotator interval with the help of a shaver and a coblator: a — access; b — capsule mobilization and expansion 
of the rotator interval.

a b
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коблатора формировали сплит в сухожилии подлопа-
точной мышцы. Далее устанавливали порт Wilmington 
и проводили спицы с помощью двуствольного напра-
вителя с маркировкой α и β, строго параллельно верти-
кальной оси по средней линии клювовидного отростка 
(рис. 9).

По установленным ранее направляющим спицам фор-
мировали каналы для гильз трехуровневым сверлом, тем 
самым снижая вероятность раскола клювовидного от-
ростка при выполнении остеотомии (рис. 10).

В созданные каналы при помощи направителя уста-
навливали 2 канюлированные гильзы (рис. 11).

Этап 4: остеотомия аутотрансплантата при помощи изо-
гнутого долота с последующей обработкой буром от сколов 
(рис. 12).

С учетом того, что резекция клювовидного отростка 
в 50% случаев сопровождается обильным кровотечени-
ем, в оставшуюся часть клювовидного отростка устанав-
ливали метчик De Puy Mitek HEALIX 5.5 Awl/Tap 222224 
(De Puy Synthes, США), тем самым за счет компрессии 
губчатой кости выполняли гемостаз у места остеото-
мии, а также получали возможность маневрировать 
клювовидным отростком при помощи рычага во время 
операции для более правильного позиционирования 

Рис. 6. Выделение подмышечного нерва (n. axillaris).
Fig. 6. Axillary nerve isolation (n. axillaris).

Рис. 7. Обработка клювовидного отростка при помощи бура.
Fig. 7. Treatment of the processus coracoideus with a drill.

Рис. 8. Обработка суставной поверхности лопатки: а — обработка передненижнего отдела при помощи коблатора; b — исполь-
зование рашпиля в области передненижнего отдела гленоида.
Fig. 8. Treatment of the articular surface of the scapula: a — treatment of the anterior inferior section with a coblator; b — use of a rasp 
in the anterior inferior section of the glenoid.

a b
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Рис. 9. Проведение спиц в клювовидный отросток: a — установка спиценаправителя; b — проведение направляющих спиц.
Fig. 9. Carrying the pins into the processus coracoideus: a — installation of the spicer; b — carrying out the guide pins.

Рис. 10. Подготовка каналов для направляющих гильз в клювовидном отростке: a — формирование канала № 1 при помощи на-
правляющей спицы; b — высверливание канала № 2 для направляющей гильзы.
Fig. 10. Preparation of channels for guide sleeves in the processus coracoideus: a — formation of channel No. 1 using a guide pin; b — 
drilling of channel No. 2 for the guide sleeve.

Рис. 11. Установка гильз в клювовидный отросток.
Fig. 11. Installation of sleeves in the processus coracoideus.

Рис. 12. Остеотомия изогнутым долотом.
Fig. 12. Osteotomy with a curved chisel.

a b

a b
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аутотрансплантата клювовидного отростка к поверхно-
сти лопатки.

Этап 5: устанавливали низкий заднелатеральный порт, 
и при помощи ретрактора через сплит в подлопаточной 
мышце формировался передний порт с ориентацией 
на 5 часов в области грудной мышцы, c помощью кото-
рого резецированный клювовидный отросток приводился 
к передненижнему отделу суставной поверхности лопатки 
с последующей фиксацией 2 винтами Latarjet Experience 
(Medos International SARL, Швейцария) (рис. 13).

Капсульно-лигаментарный аппарат фиксировали кпе-
реди от костного аутотрансплантата, тем самым оставляя 
его экзартикулярно, для того чтобы снизить долю трения 
между ним и головкой плечевой кости за счет располо-
жения мягкотканой «подушки» в передненижнем отде-
ле суставной поверхности лопатки, также это позволило 
уменьшить вероятность повторного вывиха и перелома 
костного аутотрансплантата.

Особенность послеоперационного ведения пациентов 
заключалась в назначении антибактериальной, обезбо-
ливающей и противовоспалительной терапии. Опериро-
ванную конечность фиксировали в повязке по типу Дезо 
сроком на 4 нед.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Правильное положение аутотрансплантата — залог 

успеха в лечении посттравматической нестабильности 
плечевого сустава, оно предотвращает рецидивирующие 
вывихи и развитие остеоартроза в обозримом будущем. 
Существуют разные мнения о положении костного блока, 
G. Nourissat и соавт. после исследования биомеханиче-
ской составляющей плечевого сустава пришли к выводу, 
что при позиционировании трансплантата ориентировать-
ся необходимо на 4 часа, однако с практической точки 
зрения L. Lafosse и соавт. высказали мнение, что уста-
новка в позиции от 3 до 5 часов также предотвращает 

перемещение головки плечевой кости кпереди, и сводит 
к минимуму вероятность повторного вывиха [8, 10].

Средний срок пребывания на стационарном лечении 
составил 7±1 день, на момент выписки послеоперацион-
ные швы у всех пациентов не имели признаков воспа-
ления, оперированная конечность фиксирована повязкой 
по типу Дезо.

Для послеоперационной оценки помимо инструмен-
тальных исследований, использовали выбранные нами 
ранее шкалы (табл. 1).

В ходе лечения в период до 6 мес также использова-
лась оценочная шкала (от 0 до 5 баллов) по МКФ (табл. 2).

При инструментальных исследованиях оптимальное 
положение костного блока по результатам лучевых ме-
тодов диагностики было отмечено у 48 (96%) пациентов 
(рис. 14), медиализированная позиция костного аутотран-
сплантата — у 1 (2%) пациента, латеральное положение 

Рис. 13. Транспозиция костного аутотрансплантата: a — момент позиционирования; b — конечная фиксация костного блока.
Fig. 13. Bone autograft transposition: a — the moment of positioning; b — the final fixation of the bone block.

Рис. 14. Рентгенологический контроль через 4 нед после артро-
скопической операции Латарже.
Fig. 14. X-ray control 4 weeks after arthroscopic Latarjet 
procedure.

a b
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встретилось в 1 (2%) случае. При корректном располо-
жении костного блока в нижней трети, с ориентацией 
на 5 часов, рецидивирующих вывихов не наблюдалось. 
У пациента с медиальной позицией костного блока в тече-
ние года был отмечен 1 вывих плечевого сустава, без пе-
релома костного аутотрансплантата.

Отдаленное наблюдение в течение 5 лет выявило 
у 1 пациента развитие остеоартроза при латерализованной 
фиксации аутотрансплантата, но исследование противопо-
ложного сустава также показало наличие дегенеративных 
изменений, поэтому трудно утверждать, что развитие ар-
троза связано с положением костного блока.

Среди послеоперационных осложнений нами было от-
мечено тракционное повреждение подмышечного нерва 
у 1 пациентов (2%), к решению этой проблемы мы подош-
ли мультидисциплинарно, т. е. совместно с неврологами, 
специалистами функциональной диагностики и врачами 
лечебной физкультуры (ЛФК), в результате интенсивность 
болевого синдрома снизилась после проведения курса 
комплексной терапии в течение 3 нед. Повторный вывих 
встретился у 1 пациента после повторной травмы во вре-
мя тренировочного процесса спустя 1,4 года после опе-
ративного вмешательства, что можно расценить как не-
удовлетворительный результат хирургического лечения. 

Таблица 1. Сравнительная оценка плечевого сустава
Table 1. Comparative assessment of the shoulder joint

Оценочная шкала
(баллы)

Динамическая оценка показателей шкал до и после артроскопической операции Латарже

До операции Через 1 мес после операции Через 6 мес после операции

SSE-ASES 76,9±3,7 81,2±3,1 93,4±2,1

UCLA – 18,3±2,9 29,3±1,32

CS 38,7±4,1 20,6±2,8 11,2±1,4

ВАШ 1,4±0,53 1,04±0,3 0,8±0,21

Примечание: SSE-ASES — оценочный опросник состояния плеча американских хирургов плечевого и локтевого суставов (Shoulder 
Assessment form American Shoulder and Elbow Surgeons); UCLA — шкала оценки плечевого сустава Университета Калифорнии, Лос-
Анджелес (The University of California – Los Angeles Shoulder Scale); CS — шкала Константа (Constant Shoulder Score); ВАШ — визу-
ально-аналоговая шкала.
Note: SSE-ASES — Shoulder Assessment form American Shoulder and Elbow Surgeons; UCLA — The University of California – Los Ange-
les Shoulder Scale; CS — Constant Shoulder Score; ВАШ — Visual Analog Scale.

Таблица 2. Оценочная шкала Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
Table 2. Evaluation scale of the International Classification of Functioning, Disability and Health

Характеристика признака До операции Через 1 мес Через 6 мес
после операции

Оценка общего состояния здоровья на данныймомент 2±0,37 – –
Оценка общего состояния здоровья после лечения – 2±0,24 0
Необходимость использования средств дополнительных 
фиксации 2±0,47 3±0,39 0

Тестирование пассивной амплитуды движений 
(гониометрия) 2±0,5 3±0,51 1±0,44

Тестирование активной амплитуды движений 2±0,58 3±0,53 1±0,41
Мануальное мышечное тестирование 2±0,34 3±0,49 0±0,48
Тестирование пространственной координации движений 
(точность перемещения в пространстве) 1±0,51 3±0,51 0±0,46

Тестирование силы мышц (динамометрия) 2±0,31 3±0,52 1±0,54
Тестирование функциональной установки сегмента 
конечности 2±0,27 3±0,57 1±0,44

Тестирование отека конечности 1±0,32 2±0,54 0
Тестирование упругости мышц 2±0,44 3±0,52 1±0,39
Тестирование длины окружности сегмента конечности 
(градиент длины окружности обеих конечностей) 2±0,51 3±0,57 1±0,53

Тестирование стабильности сустава 3±0,52 0 0
Тестирование способности активно устранять деформацию 
конечности 1±0,47 – –
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Костного лизиса или перелома трансплантата в течение 
5-летнего наблюдения выявлено не было.

На разных временных этапах, через 3, 6 и 12 мес, про-
водили функциональную оценку плечевого сустава после 
оперативного лечения в амбулаторных условиях, с целью 
определения амплитуды движений оперированного су-
става. По результатам наблюдения объем движений был 
восстановлен практически до исходного уровня, отведе-
ние составило 169,8±3,1°, наружная ротация находилась 
в интервале 162,9±2,4°, объем движений при сгибании 
плечевого сустава во фронтальной плоскости равен 
171,1±1,7° (рис. 15). 

В этот период проводились реабилитационные меро-
приятия: ЛФК, лечение положением, гидрокинезотерапия 
с целью восстановления функции в оперированной верх-
ней конечности, магнитотерапия в ранний послеопераци-
онный период, электростимуляция дельтовидной мышцы 
и коротких ротаторов после снятия швов, ручной массаж.

У профессиональных спортсменов возвращение 
на прежний уровень физической нагрузки после прохож-
дения полного курса реабилитационной терапии отмеча-
лось спустя 25±1,3 нед. Пациенты, ведущие активный об-
раз жизни (фитнес, танцы, бег и т. д.), спустя 28,3±1,4 нед 
могли дать полную нагрузку на плечевой сустав при пол-
ном отсутствии болевого синдрома и ограничении дви-
жений.

ОБСУЖДЕНИЕ
Артроскопическая операция Латарже при лечении 

посттравматических дефектов суставной впадины ло-
патки у спортсменов является приоритетным выбором, 

поскольку послеоперационные результаты по шкалам 
как функционального состояния, так и оценки болевого 
синдрома показали значительное улучшение в сравне-
нии с открытой операцией Латарже. В исследованиях 
российских и зарубежных авторов функциональный ре-
зультат, например, по шкале UCLA через 6 мес составил 
32,5±1,6 балла, что оценивается как отличный, получен-
ный в нашем наблюдении показатель (29,3±1,32 балла) 
несколько лучше, чем в литературных данных. 

Также нельзя не обратить внимания на разносторон-
нюю оценку амплитуды движений в плечевом суставе 
в определенныевременные интервалы. Проведя оценку 
через 3, 6 и 12 мес, мы получили в 97% случаев резуль-
таты, соответствующие данным спортсменов, не имев-
ших травм в области плечевого сустава. Возвращение 
на прежний уровень спортивного мастерства после опе-
ративного лечения стало возможным спустя 4–6 мес.

Ретроспективный анализ S.H. Kim и соавт. зафиксиро-
вал частоту рецидивов в 5,1% случаев при лечении пост-
травматической патологии у спортсменов. При использо-
вании нами артроскопической техники Латарже частота 
повторных вывихов в течение 5 лет наблюдалась в 2% 
случаев, что несомненно указывает на приоритет выпол-
нения данного оперативного вмешательства. 

С помощью лучевых методов исследования (рентге-
нография, МРТ, КТ) корректное расположение костного
аутотрансплантата мы выявили в 98% случаев, что ука-
зывает на улучшение хирургической техники артроско-
пической операции Латарже, а также учет всех нюансов 
во время оперативного вмешательства.

Таким образом, проведя анализ нашей работы 
по выполнению артроскопических операций Латарже 

Рис. 15. Функциональное состояние плечевого сустава после артроскопической операции Латарже.
Fig. 15. Functional state of the shoulder joint after arthroscopic Latarget prosedure.
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спортсменам с посттравматической нестабильностью пле-
чевого сустава, можно с определенным оптимизмом го-
ворить о перспективности развития данного направления 
с учетом полученных нами результатовза последние годы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Артроскопическая операция Латарже при лечении 

посттравматических повреждений плечевого сустава в от-
личие от мягкотканой операции Банкарта, которая зача-
стую не дает хорошего результата при стабилизации пле-
чевого сустава, набирает популярность вследствие того, 
что при помощи малотравматичных доступов возможно 
корректное позиционирование костного аутотрансплан-
тата на передненижнюю область суставной поверхности 
лопатки без последующих ограничений функционального 
компонента плечевого сустава. 

Анализ пациентов после артроскопической операции 
Латарже показал, что амплитуда движений, а именно от-
ведение, сгибание и наружная ротация, доведена прак-
тически до прежнего уровня у 96% пациентов. Болевой 
синдром регрессировал до 2,8±0,7 балла, остаточные 
болевые явления в течение 6 мес сохранились у 2 (4%) 
пациентов, которые снижались после послеоперационно-
го курса консервативной терапии.

Комплексная оценка пациентов до и после хирурги-
ческого вмешательства при помощи клинико-диагно-
стических и функциональных исследований показала, 
что артроскопическая операция Латарже имеет высо-
кий уровень эффективности, особенно у спортсменов 

контактных видов спорта, гимнастики, волейбола, баскет-
бола, водного поло и др., низкие риски послеоперацион-
ных осложнений, раннее функциональное восстановление 
после хирургического лечения и возвращение на прежний 
уровень физической активности. Все это говорит о том, 
что данная операция является перспективной и открыва-
ет варианты для дальнейшего усовершенствования суще-
ствующих методик.
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Анализ отдаленных результатов оперативного 
лечения патологически утолщенной 
медиопателлярной синовиальной складки 
коленного сустава
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АННОТАЦИЯ

Обоснование. Медиопателлярная синовиальная складка (МПСС) коленного сустава в норме является тонкой 
и эластичной структурой, но под воздействием различных факторов МПСС утолщается и становится фиброзным 
тяжом, который наносит травматизацию близлежащих структур и проявляется болевым синдромом. Одним из эф-
фективных методов лечения МПСС у пациентов детского возраста является артроскопическое иссечение складки. 

Цель. Оценка отдаленных результатов артроскопического лечения пациентов с патологически утолщенной МПСС 
коленного сустава. 

Материалы и методы. Проведен анализ первичной медицинской документации, который включал изучение ам-
булаторных карт и историй болезни 73 пациентов. Дистанционно этим пациентам были направлены шкалы опроса 
(визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ) и индекс остеоартрита WOMAС). Ответы были получены только от 35 паци-
ентов, которые были включены в исследование. 

Результаты. При оценке отдаленных результатов оперативного вмешательства из 35 прооперированных па-
циентов у 29 (82,1%) пациентов послеоперационный период протекал гладко и на момент опроса болевой син-
дром не беспокоил. У них патологически утолщенная МПСС сочеталась с дисплазией мыщелка бедренной кости 
типа А и В. У 6 (18,9%) пациентов на момент опроса сохранялся болевой синдром с ограничением функции колен-
ного сустава. У этих пациентов дисплазия мыщелка бедренной кости соответствовала типу С в 4 случаях, типам D 
и B — по 1 случаю. 

Выводы. На ранних стадиях заболевания целесообразно проводить более тщательную дифференциальную диа-
гностику по выявлению патологии коленного сустава. Особое внимание необходимо уделять сочетанию патологически 
утолщенной МПСС с дисплазией мыщелка бедренной кости, которое может привести не только к затруднению кон-
сервативной терапии и неэффективности оперативного вмешательства, но и развитию пателлофеморального артроза. 

Ключевые слова: коленный сустав; медиопателлярная синовиальная складка; МРТ; артроскопия. 
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ABSTRACT

BACKGROUND: The mediopatellar synovial fold (MPSF) of the knee joint is normally a thin and elastic structure, but under 
the influence of various factors, the MPSF thickens and turns into a fibrous cord, which injures nearby structures and clinically 
manifests with pain. One of the effective methods of treating MPSF in pediatric patients is an arthroscopic excision of the fold.

AIM: Evaluation of long-term results of arthroscopic treatment of patients with pathologically thickened MPSF of the knee 
joint.

MATERIALS AND METHODS: There was conducted an analysis of primary medical documentation, which included the study 
of hospital records and case histories of 73 patients. The survey questionnaires (based on VAS and WOMAC scales) were sent 
to these patients. Responses were received from 35 patients who were included in the study.

RESULTS: When evaluating the long-term results of surgical intervention in 35 operated patients in 29 (82.1%) patients, it 
was found out that there were no exacerbations in postoperative period and, at the time of the data collecting, there weer no 
complaints for the pain syndrome. Dysplasia of the femoral condyle of type A and B was diagnosed in these patients. At the time 
of the evaluation, 6 (18.9%) patients had pain syndrome with decreased function of the knee joint. In these patients, dysplasia 
of the femoral condyle corresponded to type C in 4 cases, types D and B – in 1 case.

CONCLUSION: At the early stages of the disease, it is necessary to carry out a detailed differential diagnosis to identify the 
pathology of the knee joint. Attention should be paid to the combination of a pathologically thickened MPSS with dysplasia of 
the femoral condyle, which can lead not only to complications of conservative therapy and ineffectiveness of surgery, but also 
to the development of patellofemoral arthrosis.

Keywords: knee joint; mediopatellar synovial fold; MRI; arthroscopy.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Одной из причин формирования переднего болевого 

синдрома коленного сустава является медиопателлярная 
синовиальная складка (МПСС). Многие авторы считают, 
что из всех складок коленного сустава МПСС чаще все-
го вовлекается в патологический процесс и вследствие 
этого несет за собой изменения близлежащих структур 
коленного сустава, с которыми находится в непосред-
ственном контакте [1–10].

Считается, что различные этиологические факторы 
способствуют превращению нормальной эластичной 
МПСС в толстую волокнистую и грубую структуру. Эта 
фиброзно измененная складка сначала вызывает раз-
дражение окружающих структур, а затем оказывает 
механическое воздействие на суставные поверхности 
коленного сустава, что способствует развитию вторич-
ной очаговой хондромаляции в медиальном мыщелке 
бедренной кости и надколенника, тем самым вызывая 
дискомфорт и болевой синдром [11–14], а в дальнейшем 
развитие пателлофеморального артроза. 

Впервые складки коленного сустава были описаны 
в 1936 году, но интерес к ним не утихает и по сей день. 
Однако проведенные ранние исследования не дают одно-
значного ответа о диагностике и лечении МПСС. В опубли-
кованной литературе показания к выбору метода лече-
ния разнятся. Врачи, занимающиеся восстановительным 
лечением, утверждают, что благоприятных результатов 
в большинстве случаев можно достигнуть при грамот-
ном подходе, выборе и проведении консервативной те-
рапии [15]. Врачи хирургического профиля утверждают, 
что благоприятный исход вероятен только при исполь-
зовании оперативного вмешательства [16–19]. Несмотря 
на наличие публикаций, посвященных этой патологии, 
выбор тактики лечения остается предметом споров. 

Цель исследования — оценка отдаленных резуль-
татов лечения пациентов с патологически утолщенной 
МПСС коленного сустава. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С одобрения локального комитета по этике НМИЦ ТО 

им. Н.Н. Приорова (протокол № 3 от 26.10.2017) было по-
лучено разрешение на изучение медицинской докумен-
тации. В исследование вошли пациенты, которым вы-
полнялось оперативное вмешательство только по поводу 
патологически утолщенной МПСС. Оперированные паци-
енты, которые в дальнейшем перенесли другие оператив-
ные вмешательства на ранее оперированном коленном 
суставе, из исследования исключались. 

Был проведен анализ первичной медицинской до-
кументации, который включал изучение амбулаторных 
карт и историй болезни 73 пациентов. Дистанционно этим 
пациентам были направлены шкалы опроса визуальной 
аналоговой шкалы боли (ВАШ) и индекса остеоартрита 

(Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 
Index, WOMAС). Ответы были получены только от 35 па-
циентов, которые были включены в исследование. 

Для оценки результатов хирургического лечения па-
тологически утолщенной МПСС был выполнен анализ 
историй болезни, клинических и рентгенологических дан-
ных 35 прооперированных пациентов с 2008 по 2013 год 
на базе ЦИТО. Возраст пациентов на момент оперативного 
вмешательства составлял от 8 до 23 лет (табл. 1). 

Из табл. 1 следует, что патологически утолщенная МПСС 
встречалась вне зависимости от пола и возраста, однако 
наиболее часто во втором десятилетии, с 11 до 20 лет, — 
26 (74,3%) пациентов, тогда как в первом и третьем десяти-
летии — 7 (20,0%) и 2 (5,7%) случая соответственно. 

Исследование проводилось в период с 2017 
по 2020 год. Гендерный состав участников: 18 (51,4%) 
мужчин и 17 (48,6%) женщин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Все пациенты посетили консультативный прием, 

на котором были выявлены жалобы на настоящий мо-
мент, проведен осмотр оперированного коленного суста-
ва с проведением клинических тестов McMurrey (признак 
Fouche), Bradant, Shteinmann I, Shteinmann II, теста Лах-
мана, передний выдвижной ящик, задний выдвижной 
ящик, Нughston теста, Dreyer теста и теста на псевдобло-
каду надколенника. Были изучены первичные данные 
инструментальных методов исследования — рентгено-
граммы, ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-
резонансной томографии (МРТ) коленного сустава. Была 
подробно изучена тактика восстановительного лечения 
после перенесенного оперативного вмешательства, сро-
ки возвращения к активной повседневной и спортивной 

Таблица 1. Распределение по полу и возрасту
Table 1. Distribution by sex and age

Возраст, годы Мальчики Девочки Всего
8 1 0 1
9 2 2 4

10 1 1 2
11 4 1 5
12 1 2 3
13 1 2 3
14 1 3 4
15 2 1 3
16 2 0 2
17 2 2 4
18 0 1 1
20 1 0 1
21 0 1 1
23 0 1 1

Всего 18 17 35
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деятельности. Всем пациентам было выполнено повтор-
ное УЗИ с применением функциональных проб. 

По длительности болевого синдрома от начала за-
болевания все пациенты были распределены на группы: 
до 6 мес, 6–12 мес и более 12 мес. Полученные данные 
показали, что оперативное лечение наиболее часто вы-
полнялось при обращении в течение первых 6 мес от на-
чала заболевания — 22 (62,9%) случая. В промежутке 
от 6 до 12 мес было прооперировано 9 (25,7%) пациентов, 
а после 12 мес — 4 (11,4%). 

По годам количество выполненных оперативных вме-
шательств при патологически утолщенной МПСС коле-
балось от 3 до 8, но наиболее часто составляло от 6 до 
8 операций в год (табл. 2).

Как уже говорилось, пациенты, которым были выпол-
нены ревизионные оперативные вмешательства на одном 
коленном суставе, из исследования исключались. Однако 
при оценке полученных результатов 1 пациенту (мальчик 
8 лет) были выполнены операции по иссечению патологи-
чески утолщенной МПСС поочередно на обоих коленных 
суставах с периодичностью в 1 год. На момент опроса, 
через 8 лет, пациент жалоб не предъявлял, болевой син-
дром отсутствовал. 

При оценке отдаленных результатов оперативно-
го вмешательства из 35 прооперированных пациен-
тов у 29 (82,6%) пациентов послеоперационный пе-
риод протекал гладко и на момент опроса болевой 
синдром отсутствовал. По данным УЗИ и МРТ у них 
было выявлено сочетание патологически утолщен-
ной МПСС с дисплазией мыщелка бедренной кости 
типа А и В по Dejour. 

У 6 (17,2%) пациентов на момент опроса сохранялся 
болевой синдром с ограничением функции коленного 
сустава, связанный с мышечным дисбалансом, наруше-
нием биомеханики надколенника и перегрузкой колен-
ного сустава. У этих пациентов патологически утолщенная 
МПСС сочеталась преимущественно с тяжелой степенью 
дисплазии мыщелка бедренной кости типа С в 4 случаях 
и типов D и B — по 1 случаю. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенное ретроспективное ис-

следование показало, что после удаления патологически 
утолщенной МПСС коленного сустава в отдаленном после-
операционном периоде у пациентов развивался мышеч-
ный дисбаланс, способствующий нарушению биомеханики 

надколенника. Это подтверждало роль МПСС как части 
медиального удерживателя надколенника. 

На ранних стадиях заболевания необходимо прово-
дить более тщательную дифференциальную диагностику 
по выявлению сочетанной патологии, особенно патоло-
гически утолщенной МПСС в сочетании с дисплазией мы-
щелка бедренной кости. 

Выполнение артроскопических операций, направленных 
на иссечение патологически утолщенной МПСС у пациентов 
с дисплазией мыщелка бедренной кости, следовало прово-
дить только в случае, когда курс консервативного лечения 
был неэффективен. При соблюдении всех правил выполне-
ния артроскопического вмешательства по удалению пато-
логически утолщенной МПСС на ранних стадиях существует 
высокий риск развития рецидива и предрасположенность 
к формированию объемного и плотного рубца в месте ис-
сеченной связки и как следствие более быстрому развитию 
шельф-синдрома. Все это приводило к негативным послед-
ствиям, усилению болевого синдрома, нарушению биоме-
ханики надколенника и резкому снижению эффективности 
любых методов консервативной терапии. В противном слу-
чае развивался рецидив болевого синдрома и патологиче-
ского процесса в отдаленном послеоперационном периоде, 
что приводило к неэффективности не только консерватив-
ной терапии, но и повторных оперативных вмешательств, 
а в дальнейшем — к быстрому развитию пателлофемо-
рального артроза и остеоартроза коленного сустава.
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Таблица 2. Количество выполненных операций 
Table 2. Number of performed operations 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего

Пол М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

Всего 5 2 2 2 2 1 3 4 4 4 2 4 18 17

Итого 7 4 3 7 8 6 35
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Сравнительная характеристика параметров 
сагиттального баланса у детей в норме
и со спондилолистезом
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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Расчет сагиттальных параметров является неотъемлемой частью предоперационного планирова-
ния, а также широко используется для оценки результатов хирургического лечения. Известно, что при спондилоли-
стезе (особенно высоких степеней) сагиттальные параметры позвоночника отличаются от таковых у здоровых людей. 
Также доказано различие позвоночно-тазовых параметров у детей и взрослых без ортопедической патологии. Одна 
из задач оперативного лечения спондилолистеза — восстановление сагиттального баланса или максимальное его 
приближение к нормальным значениям. Однако на сегодняшний день отсутствует единая норма сагиттальных пара-
метров для детей, следовательно, вопрос об оптимальной тактике хирургического лечения спондилолистеза у детей 
остается открытым.

Цель. Определить параметры сагиттального баланса у детей и подростков со здоровым позвоночником и со спон-
дилолистезом.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ постуральных рентгенограмм 68 детей и подростков. 
Пациенты разделены на 2 группы: группа 1 — 43 пациента от 8 до 17 лет без патологии позвоночника. Пациенты 
данной группы были разделены по полу (26 девочек, 17 мальчиков) и возрасту (8–12 лет — 25 человек; 13–17 лет — 
18 человек). Группа 2 — 25 пациентов со спондилолистезом от 8 до 17 лет. Пациенты данной группы также были раз-
делены по полу (8 мальчиков, 17 девочек) и возрасту (8–12 лет — 7 человек; 13–17 лет — 18 человек). Для каждого 
пациента были рассчитаны основные позвоночно-тазовые параметры (PI, PT, SS, LL, TK, PI-LL) и проведен статисти-
ческий анализ данных.

Результаты. Основные параметры сагиттального баланса (PI, PT, SS, LL, TK, PI-LL) у детей и взрослых без па-
тологических деформаций позвоночного столба статистически достоверно отличаются. При тяжелых степенях спон-
дилолистеза достоверно уменьшаются параметры грудного кифоза и поясничного лордоза, что следует оценивать, 
как компенсаторный механизм для сохранения вертикального положения туловища. Для детей со спондилолистезом 
характерно достоверно большее значение PI.

Заключение. Позвоночно-тазовые параметры у детей отличаются от аналогичных параметров у взрослых, следо-
вательно, для правильного предоперационного планирования необходимо установить норму сагиттальных параметров 
для детей. Необходимо также учитывать высокое значение PI у детей и подростков со спондилолистезом, которое 
может являться этиологическим фактором данного заболевания. Причиной сагиттального дисбаланса могут являться 
не только высокие степени спондилолистеза, но и синдром пояснично-бедренной ригидности.

Ключевые слова: дети и подростки; спондилолистез; норма сагиттальных параметров; синдром пояснично-
бедренной ригидности.
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ABSTRACT

BACKGROUND: The measurement of sagittal parameters is an important part of preoperative planning and is also used 
to evaluate the results of surgical treatment. It is known that in spondylolisthesis (especially at high degrees) the sagittal 
parameters of the spine differ from those in healthy people. The difference in spinal-pelvic parameters in children and adults 
without orthopedic pathology has also been proven. One of the tasks of surgical treatment of spondylolisthesis is the restoration 
of sagittal balance or its maximum approximation to normal values. However, today there is no single accepted norm of sagittal 
parameters for children, therefore, the question of the optimal tactics of surgical treatment of spondylolisthesis in children 
remains open.

AIM: To determine the parameters of the sagittal balance in normal children and in children with spondylolisthesis.
MATERIAL AND METHODS: A retrospective analysis of postural radiographs of 68 children was performed. Patients were 

divided into 2 groups: group I — 43 patients from 8 to 17 years old without spinal pathology. Group II — 25 patients with 
spondylolisthesis from 8 to 17 years old. For each patient, the main spinal and pelvic parameters (PT; PI; SS; LL; PI-LL; TK) were 
measured and statistical analysis of the data was performed.

RESULTS: The study proved that the main parameters of the sagittal balance (PI, PT, SS, LL, TK, PI-LL) in children and 
adults without pathological deformities of the spinal column are statistically significantly different. Also, there are statistically 
significant differences between the parameters of the sagittal balance in children and adolescents without spinal pathology 
and with spondylolisthesis (PI, PT, SS, LL, TK, SFD, PI-LL). In patients with high grade spondylolisthesis, the parameters of 
thoracic kyphosis and lumbar lordosis are significantly reduced, which should be assessed as a compensatory mechanism for 
maintaining the vertical position of the body. Children with spondylolisthesis are characterized by a significantly higher PI value.

CONCLUSION: The sagittal parameters of the spine in children and adults are different, therefore, for correct preoperative 
planning, it is necessary to establish the norm of sagittal parameters for children. It is also necessary to take into account the 
high value of PI in children and adolescents with spondylolisthesis, which may be the etiological factor of this disease. The 
existing formulas for measuring sagittal balance for children with spondylolisthesis should be used with caution, because a 
high PI can lead to unreliable theoretical values of PT, SS, LL and TK. The cause of sagittal imbalance can be not only high 
degrees of spondylolisthesis, but also the tight hamstrings.

Keywords: сhildren and adolescents; spondylolisthesis; normal sagittal parameters; tight hamstrings.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Расчет сагиттальных параметров является неотъемле-

мой частью предоперационного планирования и исполь-
зуется для оценки результатов хирургического лечения. 
При спондилолистезе, особенно при его высоких степе-
нях, сагиттальные параметры позвоночника отличаются 
от параметров здоровых людей [1]. Также доказано раз-
личие позвоночно-тазовых параметров у детей и взрослых, 
не имеющих ортопедической патологии [2]. Следовательно, 
для правильного предоперационного планирования не-
обходимо знать норму сагиттальных параметров у детей. 
На сегодняшний день в мировой литературе существуют 
лишь единичные работы, посвященные норме сагитталь-
ного баланса у детей и подростков [2–8]. В ряде случаев 
нарушение сагиттального баланса развивается вследствие 
неврологических расстройств, болевого синдрома, синдро-
ма пояснично-бедренной ригидности. Необходимость вос-
становления сагиттального профиля в результате опера-
тивного лечения спондилолистеза очевидна, однако вопрос 
об оптимальной степени восстановления и целевых показа-
телях сагиттальных параметров у детей остается открытым.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено ретроспективное исследование, в которое 

были включены 68 детей и подростков в возрасте от 8 до 
17 лет. Все пациенты были разделены на 2 группы. 

Группа 1 — 43 пациента без патологии опорно-двига-
тельного аппарата. В данную группу вошли пациенты, об-
ратившиеся на амбулаторный прием в ФГБУ «ФЦТОЭ» Мин-
здрава России (г. Смоленск) с жалобами на боли в спине 
и/ или нарушение осанки. С целью исключения патологии 
опорно-двигательного аппарата данным пациентам были 
выполнены постуральные рентгенограммы. Критерием 
включения в группу являлось отсутствие деформаций по-
звоночника (сколиотических, кифотических, посттравматиче-
ских, спондилолистеза) и другой ортопедической патологии. 

Группа 2 — 25 пациентов, поступивших в ФГБУ 
«НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России с диа-
гнозом «спондилолистез L5 позвонка» для оперативного 
лечения. Критерием включения в данную группу являлось 
наличие спондилолистеза 5-го поясничного позвонка 
и отсутствие другой ортопедической патологии. 

Всем включенным в исследование пациентам была 
выполнена постуральная рентгенография. Для миними-
зации изменения в сагиттальном контуре позвоночника 
и предотвращения компенсаторного изменения осанки 
исследование проводилось по стандарту, предложен-
ному Группой по изучению деформаций позвоночника 
(Spinal Deformity Study Group, SDSG) [9]: пациент находит-
ся в положении стоя, коленные и тазобедренные суставы 
в нейтральном, удобном для пациента положении. Руки 
согнуты в плечевых и локтевых суставах с расположени-
ем пальцев в области ключиц. Если имеется укорочение 
нижней конечности более 2 см, рентгеновский снимок вы-
полняют с компенсацией для выравнивания таза.

По данным постуральной рентгенографии в боковой 
проекции всем пациентам проводили рентгенометрические 
расчеты следующих параметров: наклон таза (pelvic tilt, PT); 
тазовый индекс (pelvic incidence, PI); наклон крестца (sacral 
slope, SS); поясничный лордоз (lumbar lordosis, LL); разница 
между значениями показателей тазового индекса и пояснич-
ного лордоза (PI-LL); грудной кифоз (thoracic kyphosis, TK). 

С помощью языка статистического программирования 
и среды R (версия 3.6.1) в IDE RStudio (версия 1.2.1335) 
проведен статистический анализ данных. Распределение 
непрерывных и дискретных количественных переменных 
в выборке описывали с помощью средних значений, стан-
дартного отклонения, медианы и квартилей, категориаль-
ных величин (указаны в долях-процентах). Тестирование 
статистических гипотез о различии в распределении 
количественных переменных в независимых выборках 
проводили с помощью непараметрического критерия 
Манна–Уитни. Нулевую гипотезу в статистических тестах 
отклоняли при уровне значимости p <0,05.

Учитывая, что по данным литературы статистически 
значимых различий сагиттальных параметров между де-
вочками и мальчиками нет [2], при проведении статистиче-
ского анализа данных деление по полу не производилось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для всех пациентов 1-й группы — дети и подростки 

от 8 до 17 (средний возраст 12 лет) без ортопедической 
патологии (n=43) были определены и описаны с помощью 
медианы и квартилей средние значения по каждому па-
раметру (табл. 1).

Таблица 1. Средние значения основных позвоночно-тазовых параметров у детей без ортопедической патологии (в градусах)
Table 1. Mean values of the main spinal and pelvic parameters in children without orthopedic pathology (in degrees)

Параметр PI SS PT LL TK PI-LL

Значение 40,7
[34,40; 45,15]

35,8
[30,75; 39,30]

5,2
[1,75; 10,25]

50,2
[44,15; 57,45]

33,5
[26,50; 40,45]

–11,10
[–18,40; –4,40]

Примечание: PI — тазовый индекс; SS — наклон крестца; PT — наклон таза; LL  — поясничный лордоз; TK — грудной кифоз; 
PI-LL — разница между значениями показателей тазового индекса и поясничного лордоза.
Footnote: PI — pelvic incidence; SS — sacral slope; PT — pelvic tilt; LL — lumbar lordosis; TK — thoracic kyphosis; PI-LL — the 
difference between the values of the pelvic index and lumbar lordosis.
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По возрасту пациентов распределили в соответствии 
с группами, предложенными Всемирной организацией 
здравоохранения в педиатрии: 8–12 лет — 25 человек;
13–17 лет — 18 человек. Полученные нами параметры 
приняты за условную норму для детей и сопоставлены 
с нормальными параметрами для взрослых, которые были 
предложены в работе F. Schwab и соавт. [10] (табл. 2). 
При сопоставлении выявлено, что основные параметры са-
гиттального баланса у детей и взрослых без патологических 
деформаций позвоночного столба отличаются. У детей опре-
деляются меньшие средние значения по показателям PI, PT, 
TK, PI-LL. Показатели LL и SS отличаются незначительно.

Группа 2 — 25 пациентов в возрасте от 8 до 17 лет 
(средний возраст — 14 лет), также разделенных по воз-
расту (8–12 лет — 7 человек; 13–17 лет — 18 человек). 
По степени смещения позвонка, согласно классификации 
Meyerding, пациенты распределились следующим обра-
зом: I степень — 4 пациента; II степень — 9 пациентов; 
III степень — 8 пациентов; IV степень — 3 пациента; V сте-
пень (спондилоптоз) — 1 пациент. Согласно классифи-
кации спондилолистеза, разработанной SDSG, пациенты 
распределились следующим образом: 1 тип — 1 пациент; 
2 тип — 3 пациента; 3 тип — 8 пациентов; 4 тип — 1 па-
циент; 5 тип — 6 пациентов; 6 тип — 6 пациентов. В за-
висимости от типа спондилолистеза по классификации 
SDSG пациенты были разделены на 2 подгруппы: low 
grade — 12 пациентов; high grade — 13 пациентов. 

Рассчитанные средние значения позвоночно-тазовых 
параметров для группы 2 представлены в табл. 3.

Проведено сравнение параметров сагиттального ба-
ланса у пациентов групп 1 и 2. Выявлено, что имеются 
статистически достоверные различия параметров сагит-
тального баланса у детей и подростков без патологии по-
звоночника и со спондилолистезом по всем параметрам, 
что наглядно продемонстрировано на рис. 1. 

Необходимо отметить высокий PI у детей со спонди-
лолистезом. Было проведено сравнение по показателю PI 
между группами норма и спондилолистез. В результате 
сравнения выявлено, что с возрастом значение PI досто-
верно увеличивается, а также то, что параметр PI у детей 
со спондилолистезом в среднем выше, чем у здоровых 
детей (табл. 4).

Проведено сравнение групп норма, спондилоли-
стез low grade и спондилолистез high grade. Выявлено, 
что при high grade спондилолистезе параметр PI значи-
тельно выше, чем в группе здоровых детей. Также уста-
новлено, что показатель PI достоверно выше и в группе 
low grade спондилолистеза, в отличие от параметров 
грудного кифоза и поясничного лордоза, которые меня-
ются при нарастании тяжести деформации (табл. 5).

Клинический пример. Пациентка, 13 лет. Диагноз: 
спондилолистез L5 позвонка II степени, SDSG 6 тип. Кли-
нические проявления: выраженный болевой синдром 
в поясничном отделе с иррадиацией по задней поверх-
ности бедра и голени с двух сторон, нарушение походки, 
анталгическая установка туловища с наклоном тулови-
ща кпереди; синдром пояснично-бедренной ригидности; 
очаговая неврологическая симптоматика отсутствовала. 

Таблица 2. Средние значения основных позвоночно-тазовых параметров у детей (полученные в результате нашего исследования) 
и взрослых [10] (в градусах)
Table 2. Mean values of the main spinal-pelvic parameters in children (obtained as a result of our study) and adults [10] (in degrees)

Параметр Дети Взрослые
PI 40,7 [34,40; 45,15] 51,7
SS 35,8 [30,75; 39,30] 39,4
PT 5,2 [1,75; 10,25] 12,3
LL 50,2 [44,15; 57,45] 46,5
TK 33,5 [26,50; 40,45] 47
PI-LL –11,10 [–18,40; –4,40] 10

Примечание: PI — тазовый индекс; SS — наклон крестца; PT — наклон таза; LL  — поясничный лордоз; TK — грудной кифоз; 
PI-LL — разница между значениями показателей тазового индекса и поясничного лордоза.
Footnote: PI — pelvic incidence; SS — sacral slope; PT — pelvic tilt; LL — lumbar lordosis; TK — thoracic kyphosis; PI-LL — 
the difference between the values of the pelvic index and lumbar lordosis.

Таблица 3. Средние значения позвоночно-тазовых параметров у детей со спондилолистезом (в градусах)
Table 3. Mean values of spinal-pelvic parameters in children with spondylolisthesis (in degrees)

Параметр PI SS PT LL TK PI-LL

Значение 72,40
[65,90; 77,40]

46,90
[36,10; 52,70]

23,40
[20,10; 31,60]

58,80
[49,80; 65,80]

26,00
[19,00; 34, 50]

12,20
[–3,10; 20,60]

Примечание: PI — тазовый индекс; SS — наклон крестца; PT — наклон таза; LL  — поясничный лордоз; TK — грудной кифоз; 
PI-LL — разница между значениями показателей тазового индекса и поясничного лордоза.
Footnote: PI — pelvic incidence; SS — sacral slope; PT — pelvic tilt; LL — lumbar lordosis; TK — thoracic kyphosis; PI-LL — 
the difference between the values of the pelvic index and lumbar lordosis.
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Рис. 1. Сравнение средних значений по основным сагиттальным параметрам между группами здоровых детей и имеющих спон-
дилолистез. PT — наклон таза; PI — тазовый индекс; SS — наклон крестца; LL — поясничный лордоз; TK — грудной кифоз; 
PI-LL — разница между значениями показателей тазового индекса и поясничного лордоза.
Fig. 1. Comparison of mean values for the main sagittal parameters between groups of healthy children and those with spondylolisthesis. 
PT, pelvic tilt; PI, pelvic incidence; SS, sacral slope; LL, lumbar lordosis; TK, thoracic kyphosis; PI-LL, the difference between the values 
of the pelvic index and lumbar lordosis.

Таблица 5. Показатели позвоночно-тазовых взаимоотношений у детей со спондилолистезом в зависимости от степени в сравнении 
с условной нормой (в градусах)
Table 5. Indicators of spinal-pelvic relationships in children with spondylolisthesis, depending on the degree in comparison with the norm 
(in degrees)

Параметр PI SS PT LL TK PI-LL

Норма 5,20
[1,75; 10,25]

40,70
[34,40; 45,15]

35,80
[30,75; 39,30]

50,20
[44,15; 57,45]

–11,10
[–18,40; –4,40]

33,5
[26,50; 40,45]

Low grade 21,50
[7,33; 24,53]

70,80
[54,85; 78,80]

49,20
[41,57; 53,60]

60,90
[57,57; 71,40]

–2,10
[–10,18; 12,72]

30,80
[21,22; 39,22]

High grade 25,60
[22,00; 35,30]

72,40
[66,00; 76,60]

42,40
[34,90; 52,70]

49,80
[28,20; 63,60]

16,90
[6,90; 41,60]

21,70
[6,90; 31,90]

р 0,005 0,040 0,020 0,040 0,004 0,035

Примечание: PI — тазовый индекс; SS — наклон крестца; PT — наклон таза; LL  — поясничный лордоз; TK — грудной кифоз; 
PI-LL — разница между значениями показателей тазового индекса и поясничного лордоза.
Footnote: PI — pelvic incidence; SS — sacral slope; PT — pelvic tilt; LL — lumbar lordosis; TK — thoracic kyphosis; PI-LL — the 
difference between the values of the pelvic index and lumbar lordosis.
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Таблица 4. Распределение показателя тазового индекса (PI) в группах здоровых детей и имеющих спондилолистез в зависимости 
от возраста (в градусах)
Table 4. Distribution of the pelvic incidence (PI) in groups of healthy children and those with spondylolisthesis depending on age (in degrees)

Возраст Норма Спондилолистез
Группа 1 (8–12 лет) PI=36,90 [30,50; 44,20] PI=66,8 [64,80; 70,60]
Группа 2 (13–17 лет) PI=42,00 [40,00; 48,00] PI=73,70 [66,10; 78,80]
р 0,042 0,033

Примечание: Средние показатели описаны с помощью непараметрического метода медианы и квартилей. PI — тазовый индекс.
Footnote: Averages are described using the nonparametric median and quartile method. PI — pelvic incidence.
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Исходные параметры сагиттального баланса: PT=33,4°; 
PI=70,6°; SS=37,2°; LL=–0,2°; TK=–14,7° (см. рис. 2).

Пациентке было выполнено двухэтапное оператив-
ное лечение. Первый этап — ламинэктомия L5 c реви-
зией и декомпрессией невральных структур, дорсальная 
фиксация L4-S1 транспедикулярной системой с редук-
цией L5 позвонка. Второй этап — межтеловой спонди-
лодез L5-S1 индивидуальным кейджем из переднего 
внебрюшинного доступа по оригинальной методике [11]. 
Через 3 мес после оперативного лечения отмечается вос-
становление походки и вертикального положения туло-
вища, при постуральной рентгенографии отмечена нор-
мализация сагиттальных параметров (PT=21,5°; PI=70,7°; 
SS=49,2°; LL=54,7°; TK=21,6°).

ОБСУЖДЕНИЕ
На сегодняшний день в отечественной литературе 

существует ряд публикаций, посвященных проблеме са-
гиттального баланса у детей, во всех работах исследуе-
мая группа имеет ту или иную патологию, а полученные 
данные сравниваются со средними значениями для де-
тей, предложенными зарубежными авторами. Например, 
в работе О.Г. Прудникова, А.М. Аранович [12] рассчитаны 
и проанализированы сагиттальные параметры у детей 
с ахонодроплазией, в качестве группы сравнения взяты 
данные J.M. Mac-Thiong (2004) [2] для здоровых детей 
в возрасте 7,3±1,8 года. В ряде работ П.И. Бортулёва и со-
авт. [13, 14] проведен анализ позвоночно-тазовых взаи-
моотношений у детей с подвывихом бедра при болезни 

Легга–Кальве–Пертеса и с диспластическим подвывихом 
бедра. Полученные данные были сравнены со средними 
показателями для детей, предложенными H. Hesarikia 
и соавт. [15].

Анализ сагиттальных параметров у детей без пато-
логии позвоночника в отечественной литературе ранее 
не проводился, что обусловлено этическими нормами. 
Однако в нашем исследовании все пациенты группы 2 
обращались в клинико-диагностическое отделение 
с различными жалобами: боли в позвоночнике неясного 
генеза, а также вследствие предшествующих травм; на-
рушение осанки. Все рентгенографические исследования 
выполнялись строго по показаниям с целью исключения 
патологии позвоночника. Расчет эффективной дозы об-
лучения выполнялся согласно методическим рекомен-
дациям по обеспечению радиационной безопасности. 
При проведении исследования использовался высоко-
чувствительный плоскопанельный детектор, в сред-
нем эффективная доза облучения составляла 0,3 мЗв, 
что равно дозе облучения при выполнении стандартных 
рентгенограмм грудной клетки. 

J. Legaye и соавт. (1998) [16] впервые выявили за-
висимость между тремя тазовыми индексами, выражаю-
щуюся в следующей формуле: PI=SS+PT. В ходе нашего 
исследования было установлено, что у детей со спонди-
лолистезом средние показатели PI значительно выше, 
чем у детей без патологии позвоночника. H. Labelle 
и соавт. [9] проанализировали рентгенограммы 214 па-
циентов со спондилолистезом от 10 до 40 лет. В резуль-
тате анализа авторы также наблюдали более высокие 

Рис. 2. Параметры сагиттального баланса у пациентки 13 лет со спондилолистезом L5, SDSG 6 тип до (а) и после (b) оперативного 
лечения, а также расчет теоретических параметров поясничного лордоза (LL) и грудного кифоза (TK) на этапе предоперационного 
планирования. Расчетные параметры: 1) LL=PI×0,54+28, LL=66,1; 2) TK=0,75×LL, TK=49,5.
Fig. 2. Sagittal balance parameters in a 13-year-old patient with spondylolisthesis L5, SDSG type 6 before (a) and after (b) surgical treat-
ment, as well as the calculation of theoretical parameters of lumbar lordosis (LL) and thoracic kyphosis (TK) at the stage of preoperative 
planning. Design parameters: 1) LL=PI×0.54+28, LL=66.1; 2) TK=0.75×LL, TK=49.5.

a b
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значения PI по сравнению с контрольной группой бес-
симптомных волонтеров. Принимая во внимание данное 
наблюдение, можно расценивать высокие показатели PI 
как этиопатогенетический фактор развития спондило-
листеза. 

Учитывая тот факт, что величина PI является клю-
чевой для расчета всех остальных показателей са-
гиттального баланса (PI=SS+PT; LL=PI×0,54+28) [17], 
не во всех случаях целесообразно использование обще-
признанных формул. Так, например, в ходе предопера-
ционного планирования для пациентки, случай которой 
представлен в разделе «Клинический пример», были 
рассчитаны теоретические сагиттальные параметры: 
1) LL=PI×0,54+28=66,1°; 2) TK=0,75×LL=49,5°. Получен-
ные теоретические значения LL и TK, по сути, означали 
гиперкифоз грудного отдела и гиперлордоз поясничного 
отдела. В качестве теоретических параметров были ис-
пользованы средние значения для детей и подростков 
без патологии. В данном случае общепринятые форму-
лы, разработанные для взрослых, оказались неприме-
нимы по отношению к детям. Также у данной пациентки 
имелось грубое нарушение вертикального положения 
туловища с наклоном кпереди, выраженное нарушение 
походки, но степень спондилолистеза не была высокой 
(II по Meyerding). Нами был проанализирован исходный 
неврологический статус пациентов группы 2 с сагитталь-
ным дисбалансом (n=6). Все пациенты имели симптом 
пояснично-бедренной ригидности в сочетании с вы-
раженным болевым синдромом, нарушением походки 
и/ или нарушением вертикального положения туловища. 
Важно отметить, что только у двух пациентов имел ме-
сто спондилолистез высокой степени. Всем пациентам 
группы 2 было выполнено двухэтапное оперативное ле-
чение с декомпрессивной ламинэктомией и редукцией 
L5 позвонка. После выполнения декомпрессивно-ста-
билизирующих операций во всех случаях отмечался ре-
гресс неврологической симптоматики и восстановление 
сагиттального профиля позвоночника в течение 3 мес 
с момента операции. 

В настоящее время механизм пояснично-бедренной 
ригидности до конца не изучен, тем не менее существу-
ет ряд публикаций, описывающих специфическое на-
рушение походки и невозможность наклона туловища 
вперед, выраженное ограничение подъема прямых ног 
у детей и подростков со спондилолистезом. Авторы свя-
зывают его с раздражением конского хвоста и отмечают 

регрессию вышеуказанной симптоматики после выполне-
ния ламинэктомии L5 позвонка [18, 19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При хирургическом лечении спондилолистеза у де-

тей важно учитывать параметры сагиттального балан-
са. Позвоночно-тазовые параметры у детей отличаются 
от аналогичных параметров у взрослых, следовательно, 
для правильного предоперационного планирования не-
обходимо установить норму сагиттальных параметров 
для детей. Необходимо также учитывать высокое значе-
ние PI у детей и подростков со спондилолистезом, кото-
рое может являться этиологическим фактором данного 
заболевания. Применять существующие формулы расчета 
сагиттального баланса для детей со спондилолистезом 
следует с осторожностью, так как высокий PI может при-
вести к получению недостоверных теоретических показа-
телей PT, SS, LL и TK. Причиной сагиттального дисбаланса 
могут являться не только высокие степени спондилоли-
стеза, но и синдром пояснично-бедренной ригидности. 
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Анализ отдаленных функциональных результатов 
хирургического лечения спондилолистеза 
у пациентов среднего и пожилого возраста
Н.С. Гвоздев, Е.Н. Щурова, О.Г. Прудникова 
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова, Курган, Россия

АННОТАЦИЯ

Обоснование. Анализу применения инструментальных методов исследования при оценке отдаленных результатов 
оперативного лечения спондилолистеза у пациентов среднего и пожилого возраста уделено недостаточного внимания.

Цель. Показать особенности силовых характеристик мышц нижних конечностей и температурно-болевой чувстви-
тельности в дерматомах корешков конского хвоста у пациентов среднего и пожилого возраста в отдаленные сроки 
после хирургического лечения спондилолистеза в зависимости от этиологии заболевания.

Материалы и методы. Представлен анализ результатов функциональных исследований 21 пациента со спонди-
лолистезом в возрасте от 41 до 74 лет (12 — с дегенеративным, 9 — с спондилолизным). Исследования проведены 
до лечения и через 75–99 мес после оперативного вмешательства. Использовались следующее методы исследова-
ния: клинический (неврологический статус), визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ), опросник Освестри (Oswestry 
Disability Index, ODI); лучевой (функциональное рентгенологическое исследование), магнитно-резонансная томогра-
фия, антропометрия, динамометрия мышц нижних конечностей, эстезиометрия, статистический. 

Результаты. В отдаленные сроки после оперативного лечения у пациентов со спондилолизным спондилолисте-
зом преобладало увеличение момента силы во всех группах мышц (в 39–75% случаев). В группе пациентов с деге-
неративным спондилолистезом превалировала отрицательная динамика — снижение силовых характеристик мышц 
в 50–94% случаев. По данным эстезиометрии, более выраженные негативные изменения величин порогов темпера-
турно-болевой чувствительности были выявлены у пациентов с дегенеративным спондилолистезом. 

Заключение. Таким образом, анализ силовых характеристик мышц и данных эстезиометрии определил различ-
ную степень компенсации и восстановления при оперативном лечении пациентов со спондилолистеом в зависимости 
от этиологии заболевания. 

Ключевые слова: спондилолистез; средний и пожилой возраст; оперативное лечение; отдаленные результаты 
лечения; сила мышц нижних конечностей; температурно-болевая чувствительность.
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Analysis of long-term functional results
of surgical treatment of spondylolisthesis
in middle-aged and elderly patients
Nikita S. Gvozdev, Elena N. Shchurova, Oksana G. Prudnikova 
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ABSTRACT

BACKGROUND: Insufficient attention has been paid to the analysis of the use of instrumental methods of examination in 
assessment the long-term results of surgical treatment of spondylolisthesis in middle-aged and elderly patients.

AIM: To show the peculiarities of strength characteristics of lower limb muscles and temperature and pain sensitivity in 
the dermatomes of the cauda equina roots in middle-aged and elderly patients in the distant terms after surgical treatment of 
spondylolisthesis depending on the etiology of the disease.

MATERIALS AND METHODS: An analysis of the results of functional studies of 21 patients with spondylolisthesis aged 41 
to 74 years (12 with degenerative, 9 with isthmic) is presented. The research done before treatment and 75–99 months after 
surgery. The following research methods were used: analysis clinical (neurological status), visual analog scale (VAS), Oswestry 
Disability Index (ODI), radiology (functional X-ray examination), magnetic resonance imaging, anthropometry, the lower limb 
muscles dynamometry, esthesiometry, statistical.

RESULTS: In the long term after surgical treatment, patients with isthmic spondylolisthesis had a predominant increase 
in the moment of force in all muscle groups (39–75% of cases). Negative dynamics prevailed in the group of patients 
with degenerative spondylolisthesis — a decrease in muscle strength characteristics in 50–94% of cases. According to 
esthesiometry, more pronounced negative changes in the values of temperature and pain sensitivity thresholds were observed 
in patients with degenerative spondylolisthesis.

CONCLUSION: The analysis of muscle strength characteristics and esthesiometry data determined a different degree of 
compensation and recovery during surgical treatment of patients with spondylolisthesis, depending on the etiology of the 
disease.

Keywords: spondylolisthesis; middle-aged and elderly; surgical treatment; long-term results of treatment; lower-extremity 
muscle strength; thermal pain tolerance.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Тенденция к старению населения и развитие совре-

менных хирургических технологий увеличивают долю 
людей среднего и пожилого возраста в группе пациен-
тов, которым выполняется хирургическое вмешательство 
на поясничном отделе позвоночника [1–4].

У 6–11,5% взрослого населения определяются сме-
щения поясничных позвонков — спондилолистез [5, 6], 
и его распространенность неуклонно растет в связи с по-
вышением доли лиц среднего и пожилого возраста [7, 8]. 

Этиологический фактор формирования спондилоли-
стеза определяет различные варианты хирургического 
лечения данной категории пациентов. При дегенератив-
ном спондилолистезе основным патоморфологическим 
субстратом является стеноз позвоночного канала на фоне 
дегенеративно-дистрофических изменений, при спонди-
лолизном антелистезе — подвижность на уровне сме-
щения вследствие дефекта межсуставной части дуги по-
звонка. 

Выделение в клинической картине заболеваний по-
звоночника основных клинических синдромов (стеноза, 
нестабильности, деформации), определяющих тактику 
и объем хирургического лечения, приводит к необходи-
мости объективной оценки результатов лечения [4].

По данным литературы, при оценке результатов лече-
ния взрослых пациентов со спондилолистезом использу-
ют клинические, радиологические методы исследования 
и опросники (Освестри, SF-36). Инструментальные мето-
ды, позволяющие объективно изучить нарушения функ-
ционального статуса, применяются крайне редко [9–12]. 
Использование опросников позволяет характеризовать 
функциональное состояние пациентов на разных этапах 
лечения. Однако анкетирование и тестирование носят 
субъективный характер и связаны с пониманием постав-
ленного вопроса и выбором предложенного варианта от-
вета [13, 14]. А ведь именно инструментальные методы 
физиологических исследований позволяют более объек-
тивно и достоверно провести анализ отдаленных резуль-
татов лечения.

Цель исследования — показать особенности силовых 
характеристик мышц нижних конечностей и температур-
но-болевой чувствительности в дерматомах корешков кон-
ского хвоста у пациентов среднего и пожилого возраста 
в отдаленные сроки после хирургического лечения спонди-
лолистеза в зависимости от этиологии заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования: ретроспективный анализ серии 

случаев.
Критерии включения в исследование: оперативное ле-

чение спондилолистеза технологией задней инструмен-
тальной фиксацией в сочетании с задним межтеловым 
спондилодезом поясничных позвонков (posterior lumbar 

interbody fusion, PLIF), наличие архивного материала 
на этапах исследования, возрастной диапазон от 41 до 
74 лет. Критерии исключения: возраст моложе 41 года, 
отсутствие архивных данных, другие методики лечения 
спондилолистеза.

Методы исследования: клинический (неврологиче-
ский статус), визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ), 
опросник Освестри (Oswestry Disability Index, ODI); луче-
вой (функциональное рентгенологическое исследование), 
магнитно-резонансная томография (МРТ), антропометрия, 
динамометрия мышц нижних конечностей, эстезиоме-
трия, статистический.

Исследования были проведены в соответствии с эти-
ческими стандартами (Хельсинкская декларация с по-
правками 2013 года) и одобрены локальным этическим 
комитетом ФГБУ «НМИЦ ТО им. Г.А. Илизарова» Минздра-
ва России (протокол № 4 (68) от 11.11.2020). 

Все пациенты были прооперированы в период 
с 2011 по 2013 год. Анализ отдаленных результатов осу-
ществлялся в 2019 году.

Представлен анализ результатов функциональных 
исследований 21 пациента со спондилолистезом в воз-
расте от 41 до 74 лет. Соотношение по полу: 6 мужчин 
и 15 женщин. Распределение по этиологии заболевания: 
у 12 больных — дегенеративный спондилолистез, у 9 — 
спондилолизный [15]. У пациентов с дегенеративным 
спондилолистезом преобладали I и II степень смещения 
(6 и 6 случаев соответственно), при спондилолизном ан-
телистезе преобладала III степень смещения (4 случая) 
[16]. При проведении функционального рентгенологиче-
ского исследования нестабильность на уровне смещения 
выявлена в 75% случаев при дегенеративной этиологии 
заболевания и в 100% — при спондилолизном смещении. 
Анализ МРТ показал центральный тип стеноза позвоноч-
ного канала со следующим распределением по класси-
фикации С. Schizas: тип С — 8 человек, тип D — 4 паци-
ента [17]. В неврологическом статусе у пациентов обеих 
групп преобладала корешковая неврологическая симпто-
матика на уровне поражения (табл. 1).

Всем пациентам было выполнено оперативное вме-
шательство, включавшее декомпрессию структур позво-
ночного канала и комбинированный спондилодез (транс-
педикулярная фиксация + PLIF) на уровне смещения. 
Наличие стеноза позвоночного канала у 25% пациентов 
с дегенеративным спондилолистезом потребовало резек-
ции гипертрофированных элементов заднего суставного 
комплекса с целью реконструкции позвоночного канала. 
До и после оперативного лечения оценивали интенсив-
ность болевого синдрома (по шкале ВАШ) и функциональ-
ное состояние (индекс ODI). По этиологическому фактору 
пациенты распределены в 2 группы: 1) с дегенеративным 
спондилолистезом; 2) со спондилолизным спондилоли-
стезом (табл. 1). 

Данные 2 групп пациентов существенно не различа-
лись по полу, росту, весу, индексу массы тела, индексу 
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ODI (до и после лечения), уровню смещения, времени 
наблюдения отдаленных результатов лечения. Пациенты 
в группе с дегенеративным спондилолистезом были бо-
лее старшего возраста, чем в группе со спондилолизным 
спондилолистезом (см. табл. 1).

Силовые характеристики мышц нижних конечностей 
исследовали на динамометрических стендах для бедра 
и голени [18, 19]: проводили анализ силы в режиме, близ-
ком к изометрическому, при произвольном сокращении 
мышц. Рассчитывали максимальный абсолютный момент 
силы разгибателей и сгибателей голени, подошвенных 
и тыльных сгибателей стопы (Н×м).

Анализ температурно-болевой чувствительности про-
водили при локальном нагревании определенного дерма-
тома. Тепловые ощущения были разделены на 2 группы: 
1) «тепло»; 2) «боль от горячего». Оценивали дерматомы 
корешков конского хвоста (с L1–S2) симметрично справа 
и слева (электрический эстезиометр фирмы EPCOS Inc., 
Германия).

Статистическую обработку полученных данных выпол-
няли с помощью программы Microsoft Excel 2010 (Microsoft 

Corp., США). Осуществляли расчет: среднего арифметиче-
ского значения показателей (M) и стандартную ошибку 
средней (m); для определения нормальности выборки 
использовали критерий Шапиро–Уилка; при нормальном 
распределении применяли критерий Стьюдента, при не-
нормальном — непараметрические способы статистиче-
ской обработки. При анализе состояния температурно-бо-
левой чувствительности был использован статистический 
анализ бинарного признака наличия/отсутствия тепловой 
чувствительности на правой и левой стороне до и после 
лечения. Рассчитывался критерий χ2 и значения р. Резуль-
таты считали статистически значимыми при р <0,05.

Результаты исследований

Анализ полученных результатов исследования по-
казал, что через 75–99 мес после оперативного лече-
ния функциональное состояние пациентов улучшилось: 
индекс ODI снизился на 39% (р=0,00001) относительно 
дооперационного уровня, а интенсивность болевого 
синдрома уменьшилась на 27% (р=0,001), с 52,5±3,6 
до 38,3±4,8 балла (по шкале ВАШ). 

Таблица 1. Общая характеристика больных
Table 1. General characteristics of patients

Показатели Дегенеративный спондилолистез Спондилолизный спондилолистез

Возраст, годы

I — 55,0±2,3 (48–67), n=12

II — 62,4±2,2 (55–74), n=12

I — 50,2±2,8 (41–64), n=9
р=0,110

II — 57,9±2,6 (49–71), n=9
р=0,074

Пол Мужчины — 4
Женщины — 8

Мужчины — 2
Женщины — 7

Рост, см 166,2±3,5
(151–186)

162,0±2,9
(149–180)

Вес, кг 80,0±5,1
(61,0–103,7)

82,5±5,0
(54,0–100)

Индекс массы тела, кг/м2 30,0±2,3
(23–44)

31,4±1,3
(24,6–37)

Степень смещения, чел.
I — 6 
II — 6 

I — 1 
II — 3 
III — 4 

Уровень смещения, чел. L4 позвонок — 8 
L5 позвонок — 4 

L4 позвонок — 3 
L5 позвонок — 6 

Неврологический статус, чел.
радикулопатия — 8,

нейрогенная перемежающая
хромота — 4 

радикулопатия — 6,
динамический болевой синдром — 3 

Индекс ODI до лечения, % 57,0±3,1 62,9±1,9
р=0,069

Индекс ODI после лечения, % 35,7±1,1
*р=0,0001

38,0±0,7
*р=7,1Е–06

р=0,064

Время наблюдения результатов лечения, мес 92,7±1,3
(87–97)

92,7±2,6
(75–99)

Примечание: I — возраст до лечения; II — возраст после лечения. * — достоверность отличия, р <0,05. ODI —  индекс Освестри.
Footnote: I — age before treatment; II - age after treatment. * — significant differences, р <0.05. ODI — Oswestry Disability Index.
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В отдаленном периоде наблюдения по данным ком-
пьютерной томографии и функционального рентгено-
логического исследования у всех пациентов отмечено 
формирование спондилодеза на уровне вмешательства. 
По данным МРТ в 2 случаях (9,5%) отмечено формиро-
вание рестеноза позвоночного канала вследствие про-
грессирования дегенеративно-дистрофического процесса, 
в 1 (5%) — развитие рубцово-спаечного эпидурита в зоне 
оперативного доступа с клиническими проявлениями ра-
дикулопатии. 

В более чем половине случаев (56%) было отмече-
но улучшение неврологического статуса: купирование 
и снижение чувствительных нарушений; регресс кореш-
кового синдрома; увеличение силы мышц и сухожиль-
ных рефлексов. В 30% случаев отсутствовала выражен-
ная динамика неврологического статуса. У 14% больных 
диагностировано усугубление неврологического стату-
са: у 2 пациентов выявлен парапарез вследствие усу-
губления проявлений дегенеративно-дистрофического 
процесса (рестеноза), у 1 — радикулопатия L5 вслед-
ствие развития эпидурита. Прогрессирование дегене-
ративно-дистрофического процесса является основным 
фактором повторного сужения размеров позвоночного 
канала за счет гипертрофии связочных структур позво-
ночника и послеоперационных рубцовых изменений. 

Нестабильности сегмента на уровне выполненного опе-
ративного вмешательства выявлено не было.

Исследование функциональных возможностей мышц 
нижних конечностей осуществлялось посредством ана-
лиза абсолютного момента различных групп мышц в от-
даленный период наблюдения и сравнение полученных 
данных с дооперационными показателями. На рисунке 
представлено распределение положительной и отрица-
тельной динамики максимальных моментов силы различ-
ных групп мышц у пациентов с дегенеративным и спонди-
лолизным спондилолистезом.

Анализ полученных данных показал, что степень улуч-
шения функции мышц после лечения у пациентов этих 
групп различается. У пациентов со спондилолизным спон-
дилолистезом преобладало увеличение абсолютного мо-
мента силы мышц во всех группах мышц (в 39–75% слу-
чаев), по сравнению с уменьшением (в 29–45% случаев).

В группе пациентов с дегенеративным спондилоли-
стезом, наоборот, преобладала отрицательная динами-
ка — снижение силовых характеристик мышц (в 50–94% 
случаев). Особенно значительно оно проявлялось при ис-
следовании силы мышц сгибателей голени, где уменьше-
ние максимального момента силы регистрировалось 94% 
случаев (см. рисунок). Статистический анализ показателей 
максимальных моментов силы мышц нижних конечностей 

Рис. Динамика показателей абсолютного максимального момента силы мышц нижних конечностей (%): положительная (а) и от-
рицательная (b).
Fig. Dynamics of indicators of the absolute maximum moment of force of the muscles of the lower extremities (%): positive (a) and 
negative (b).
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также показал отличие в группах пациентов (табл. 2). 
При дегенеративном спондилолистезе в отдаленные сроки 
после лечения регистрировалось снижение максималь-
ных моментов силы мышц: сгибателей голени (на 51%, 
р=8,6Е–0,06); подошвенных сгибателей стопы (на 21%, 
р=0,045); тыльных сгибателей стопы (на 50%, р=6,0Е–0,05).

В группе пациентов со спондилолизным спондилоли-
стезом отсутствует достоверная динамика показателей, 
т. е. наблюдается стабилизация силовых характеристик 
мышц на одном уровне (табл. 2).

Показатели температурно-болевой чувствительности 
в дерматомах корешков конского хвоста в отдаленные 
сроки наблюдения также отличилась в группах пациентов 
(табл. 3 и 4).

При спондилолизном спондилолистезе было досто-
верно больше количество дерматомов с улучшением бо-
левой чувствительности (на 20,2%, р=0,029). Также зна-
чительно была меньше область с ухудшением тепловой 

(на 48%, р=0,003) и болевой (на 48%, р=0,038) чувстви-
тельности.

Статистический анализ величин порогов температурно-
болевой чувствительности показал однотипность измене-
ний в различных дерматомах этих двух групп, с определе-
нием зоны риска в дерматомах L5–S2, тем не менее более 
выраженные негативные изменения были отмечены у па-
циентов с дегенеративным спондилолистезом (табл. 5 и 6).

В обеих группах в дерматомах с L1 по L3 регистрирова-
лось снижение порогов тепловой и болевой чувствитель-
ности на 1–4 градуса (р <0,05), и они достигали нормаль-
ных значений (табл. 5 и 6). В области дерматома L4 порог 
боли достоверно снижался как при дегенеративном, так 
и при спондилолизном спондилолистезе. Порог тепловой 
чувствительности либо снижался, либо оставался прежним.

В области дерматомов L5–S2 при дегенеративном 
спондилолистезе температурно-болевая чувствитель-
ность оставалась на дооперационном уровне (табл. 5), 

Таблица 2. Величины абсолютного максимального момента силы мышц (Н×м) нижних конечностей до лечения и в отдаленный 
период наблюдения (M±m)
Table 2. Values of the absolute maximum moment of muscle strength (H×m) of the lower limbs before treatment and in the long-term 
follow-up period (M±m)

Показатели
Дегенеративный спондилолистез Спондилолизный спондилолистез
До лечения После лечения До лечения После лечения

Разгибатели голени 56,6±8,0
2n=24

48,4±9,0
2n=24

p=0,183

55,1±6,2
2n=18

57,0±6,6
2n=18

p=0,386

Сгибатели голени 57,4±6,6
2n=24

28,2±5,0*
2n=24

p=8,64E–06

50,4±6,6
2n=18

50,2±5,0
2n=18

p=0,489

Подошвенные сгибатели стопы 47,5±5,5
2n=24

37,7±4,7*
2n=24

p=0,045

52,3±6,8
2n=18

43,8±3,3
2n=18

p=0,113

Тыльные сгибатели стопы 40,0±4,5
2n=24

20,1±2,9*
2n=24

p=6,0E–05

27,5±3,7
2n=18

24,0±3,3
2n=18

p=0,070

Примечание: * — достоверность отличия показателей от значений дооперационного уровня, р <0,05. 2n — количество обследо-
ванных конечностей.
Footnote: * — reliability of the difference between the indicators and the values of the preoperative levels, p <0.05. 2n is the number
of examined limbs.

Таблица 3. Показатели температурно-болевой чувствительности в группе больных с дегенеративным спондилолистезом в отдален-
ный период наблюдения 
Table 3. Indicators of temperature and pain sensitivity in the group of patients with degenerative spondylolisthesis in the long-term follow-
up period

Дерматомы Улучшение тепловой 
чувствительности, %

Улучшение болевой 
чувствительности, %

Ухудшение тепловой 
чувствительности, %

Ухудшение болевой 
чувствительности, %

L1 (n=24) 71 71 12,5 –
L2 (n=24) 63 63 21 8
L3 (n=24) 46 50 25 13
L4 (n=24) 29 58 42 25
L5 (n=24) 21 55 42 33
S1 (n=24) 22 35 35 44
S2 (n=24) 32 59 32 32
Среднее значение 40,6±7,6 56,0±4,3 30,0±4,2 25,8±5,4
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Таблица 5. Характеристики температурно-болевой чувствительности у больных с дегенеративным спондилолистезом в отдаленный 
период наблюдения
Table 5. Characteristics of temperature and pain sensitivity in patients with degenerative spondylolisthesis in the long-term follow-up period

Дерматомы
Показатели температурно-болевой чувствительности, M±m, градусы

До операции через 92,7±1,3 мес после лечения
Температура кожи Порог тепла Порог боли Температура кожи Порог тепла Порог боли

L1 (n=24) 32,0±0,3 38,1±1,0 44,4±0,6 32,2±0,2 34,0±0,5*
p=4,5E–05

40,3±0,1*
p=2,3E–08

L2 (n=24) 31,6±0,2 37,8±0,9 44,1±0,5 32,0±0,2 33,6±0,8*
p=0,001

42,0±0,3*
р=4,5Е–05

L3 (n=24) 31,3±0,2 37,0±0,9 43,7±0,6 31,7±0,1 34,3±1,0*
p=0,25

42,0±0,5*
p=0,01

L4 (n=24) 31,3±0,2 39,2±0,8 44,5±0,5 32,1±0,2 35,3±1,0*
p=0,004

43,0±0,4*
p=0,006

L5 (n=24) 31,5±0,2 40,3±1,0 45,0±0,6 32,2±0,1 38,3±0,9
p=0,091

44,1±0,4
p=0,155

S1 (n=24) 31,0 ±0,2 38,6±1,3 44,6±0,5 31,6±0,4 38,1±1,5
p=0,41

44,0±0,6
p=0,213

S2 (n=24) 31,6±0,2 39,0±1,2 45,3±0,7 32,0±0,1 38,3±1,2
p=0,410

44,4±0,6
p=0,17

Примечание: * — достоверность отличия от дооперационного уровня, р <0,05.
Note: * — significant difference from the preoperative level, р <0.05.

Таблица 4. Показатели температурно-болевой чувствительности у больных со спондилолизным спондилолистезом в отдаленный 
период наблюдения (M±m)
Table 4. Indicators of temperature and pain sensitivity in patients with isthmic spondylolisthesis in the long-term follow-up period (M±m)

Дерматомы Улучшение тепловой 
чувствительности, %

Улучшение болевой 
чувствительности, %

Ухудшение тепловой 
чувствительности, %

Ухудшение болевой 
чувствительности, %

L1 (n=18) 44 81 19 –
L2 (n=18) 61 67 11 11
L3 (n=18) 61 72 17 6
L4 (n=18) 50 56 17 17
L5 (n=18) 39 67 11 17
S1 (n=18) 45 72 17 11
S2 (n=18) 61 56 17 22

Среднее значение 51,6±3,6 67,3±3,4*
р=0,029

15,6±1,2*
р=0,003

14,0±2,3*
р=0,038

Примечание: * — достоверность отличия показателей от значений пациентов с дегенеративным спондилолистезом, р <0,05.
Footnote: * — significance of the difference between the indicators and the values of patients with degenerative spondylolisthesis, p <0.05.

у больных со спондилолизным спондилолистезом в дер-
матоме S1 достоверно снижался порог боли, в дерматоме 
S2 — порог тепловой чувствительности (табл. 6). В обла-
сти иннервации корешка L5 в обеих группах отсутствовала 
достоверная динамика показателей. Кроме того, термо-
анестезия, регистрируемая на предоперационном этапе 
(в 38% дерматомах корешков конского хвоста при деге-
неративном сколиозе и в 51% — у пациентов со спон-
дилолизным спондилолистезом), в отдаленные сроки на-
блюдения имела неоднозначную динамику. 

У пациентов с дегенеративным спондилолистезом 
отмечалось увеличение дерматомов с отсутствием ощу-
щения тепла, хотя анализ бинарного признака нали-
чия/отсутствия тепловой чувствительности до и после 

лечения показал отсутствие статистически достоверных 
изменений (χ2=0,615, p=0,43).

При спондилолизном спондилолистезе, наоборот, ста-
тистически значимо снижалось количество дерматомов 
с отсутствием тепловой чувствительности (с 51 до 30%, 
χ2=11,3, p=0,0008).

ОБСУЖДЕНИЕ
Рост средней продолжительности жизни и потреб-

ность сохранения ее качества способствуют увеличению 
доли лиц среднего и пожилого возраста в группе пациен-
тов, которым необходима хирургическая помощь при за-
болеваниях позвоночника [1, 2, 4].
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Стеноз позвоночного канала поясничного отдела по-
звоночника — активно обсуждаемая тема публикаций 
спинальных хирургов. Определение классификаций, вы-
деление клинических синдромов, изменение тактических 
подходов: от увлечения инструментальной фиксацией 
до минимизации объема хирургической агрессии, рас-
ширение спектра технологических решений и возрастных 
границ для проведения операций — основные тренды 
при обсуждении спондилолистеза [3, 20, 21, 24].

Несмотря на наличие общего признака — смещение 
позвонка поясничного отдела позвоночника — дегене-
ративный и спондилолизный антелистез отличаются друг 
от друга патогенетическими и морфологическими факто-
рами. Основной патоморфологический субстрат при деге-
неративном спондилолистезе — формирование стеноза 
позвоночного канал и динамический компонент при на-
личии нестабильности. При спондилолизном антелистезе 
смещение позвонка происходит вследствие аномалии его 
развития с основным проявлением — патологической 
подвижностью на уровне смещения [22]. Естественно, 
что дегенеративно-дистрофические изменения определя-
ются у больных среднего и пожилого возраста и при спон-
дилолизном спондилолистезе [1].

Отличия этиологического и патогенетического фактора 
определяют и различия клинических синдромов, которые 
в настоящее время формируют тактику оперативного 
лечения [4, 21]. Основным синдромом при дегенератив-
ной патологии является синдром стеноза позвоночного 
канала, а при спондилолизной — синдром нестабильно-
сти. Клинические синдромы отражают функциональное 

состояние нервной системы: заинтересованных спинно-
мозговых корешков с их двигательными и чувствительны-
ми нарушениями. Не вызывает сомнений, что этиологиче-
ский фактор определяет состояние и характер изменения 
структур позвоночного канала [1, 2, 17]. 

Длительная компрессия спинномозговых корешков 
с нарушением ликвородинамики и микроциркуляции 
приводит к хронической ишемизации структур позво-
ночного канала и клиническим проявлениям синдрома 
компрессии [13, 14, 17]. Подвижность и прогрессиру-
ющее смещение позвонка вследствие нарушения его 
формирования на фоне спондилолиза имеют иные па-
тогенетические механизмы, прежде всего — преобла-
дание динамического фактора над компрессионным, 
поскольку при спондилолизе размеры позвоночного 
канала исходно увеличены на фоне дефекта строения 
дуги позвонка. 

Одним из вариантов хирургического лечения, 
как при дегенеративном, так и спондилолизном спон-
дилолистезе, является стабилизация, декомпрессия 
и формирование сращения на уровне смещения. Ос-
новной хирургической опцией при этом является зад-
няя инструментальная транспедикулярная фиксация 
и межтеловой спондилолез посредством PLIF [21, 23]. 
Выполнение декомпрессивных манипуляций и форми-
рование спондилодеза не всегда обеспечивают хоро-
ший клинический эффект [14, 20]. 

Сравнительные исследования функциональных 
результатов исследования, представленные F. Omidi-
Kashani и соавт., показали, что, несмотря на разные 

Таблица 6. Характеристики температурно-болевой чувствительности у пациентов соспондилолизным спондилолистезом в отда-
ленный период наблюдения
Table 6. Characteristics of temperature and pain sensitivity in patients with isthmic spondylolisthesis in the long-term follow-up period

Дерматомы
Показатели температурно-болевой чувствительности, M±m, градусы

До операции через 92,7±1,3 мес после лечения
Температура кожи Порог тепла Порог боли Температура кожи Порог тепла Порог боли

L1 (n=18) 31,6±0,3 37,4±1,0 44,0±0,6 32,6±0,4 33,0±1,1*
p=0,004

40,0±0,6 *
p=9,6E–06

L2 (n=18) 31,1±0,3 36,6±1,0 44,1±0,6 31,3±0,3 33,3±0,8*
p=0,0096

42,0±0,5*
p=0,0028

L3 (n=18) 30,5±0,2 35,9±0,9 43,6±0,7 31,0±0,2 34,0±0,6*
p=0,015

42,2±0,4*
p=0,030

L4 (n=18) 31,1±0,1 37,6±1,0 45,0±0,6 31,5±0,3 38,0±1,2
p=0,42

43,3±0,5*
p=0,0008

L5 (n=18) 31,4±0,1 40,5±1,0 45,2±0,6 31,9±0,2 38,0±1,4
p=0,089

44,5±0,4
p=0,114

S1 (n=18) 31,2±0,3 35,0±1,3 45,1±0,6 30,8±0,4 37,3±1,3
p=0,15

43,6±0,7*
p=0,021

S2 (n=18) 31,4±0,2 37,9±0,9 44,6±0,9 31,6±0,2 34,7±1,1*
p=0,028

44,4±0,5
p=0,425

Примечание: * — достоверность отличия от дооперационного уровня, р <0,05.
Footnote: * — significant difference from the preoperative level, р <0.05.
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патогенетические механизмы формирования клиниче-
ских проявлений спондилолизного и дегенеративного 
спондилолистеза в возрасте от 43 до 74 лет, в отда-
ленный период наблюдения (25–65 мес) эффективность 
хирургического вмешательства, субъективная удовле-
творенность, улучшение боли (по шкале ВАШ) и инва-
лидности (по опроснику Освестри) были одинаковыми 
в обеих группах [10]. 

В нашем исследовании также отсутствовали досто-
верные отличия показателей индекса ODI в этих группах 
как до, так и после лечения. Однако результаты ин-
струментального исследования силы мышц и темпера-
турно-болевой чувствительности иллюстрируют разные 
варианты компенсаторных изменений двигательной 
и чувствительных функций в отдаленном периоде на-
блюдений в зависимости от этиологии заболевания.

Согласно представленным результатам, у всех паци-
ентов в отдаленном периоде наблюдения диагностиро-
вано формирование спондилодеза на уровне вмешатель-
ства, что исключает фактор нестабильности как причину 
сохраняющихся болевых и функциональных нарушений. 
Лишь у 14% пациентов на МРТ были выявлены причины 
неврологических нарушений (формирование рестеноза 
в 2 случаях и рубцово-спаечный эпидурит — в 1). 

Использование объективной оценки состояния мышц 
и чувствительности в спинальной хирургии — один 
из актуальных вопросов. Даже анализ небольшой вы-
борки пациентов с объективной оценкой их функцио-
нального состояния на разных этапах лечения, а самое 
главное — в отдаленный период наблюдения, пред-
ставляет интерес и определяет актуальность представ-
ленного материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ отдаленных результатов хирур-

гического лечения спондилолистеза пациентов среднего 
и пожилого возраста при больших интервалах наблюдения 
(75–99 мес) определил различную степень компенсации 
и восстановления при дегенеративном и спондилолизном 
спондилолистезе. При спондилолизном спондилолистезе 
преобладала положительная динамика функции мышц 
нижних конечностей были более выражены позитивные 
изменения показателей температурно-болевой чувстви-
тельности, чем при дегенеративном спондилолистезе. 
Ограничением исследования можно назвать небольшую 
выборку пациентов.
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Характеристика малой поясничной мышцы 
при моделировании бокового межтелового 
спондилодеза поясничного отдела позвоночника
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АННОТАЦИЯ

Обоснование. Для лечения дегенеративных заболеваний позвоночника, различных деформаций применяется ма-
лоинвазивная методика бокового поясничного межтелового спондилодеза, при которой минимальны риски повреж-
дения спинного мозга. В развитии данных патологий важнейшая роль отведена параспинальным мышцам, гистоло-
гические особенности которых при моделировании спондилодеза в релевантной литературе освещены недостаточно. 

Цель. Исследовать влияние техники бокового межтелового спондилодеза с внедрением титановых имплантатов 
на гистоструктуру малой поясничной мышцы. 

Материалы и методы. Проведены эксперименты на 14 беспородных собаках, 3 интактных особи составили кон-
трольную группу (норма). Животным через боковой доступ справа выполняли дискэктомию на уровне позвонков L4–5, 
L5–6, устанавливали межтеловые титановые имплантаты. Поясничный отдел стабилизировали аппаратом внешней 
фиксации в течение 30 сут. Парафиновые срезы мышцы окрашивали гематоксилином-эозином, по Массону.

Результаты. В ходе эксперимента в малой поясничной мышце наблюдалось повышенное разнообразие диаме-
тров миосимпластов, утрата полигональности их профилей, фиброзирование интерстициального пространства, скле-
ротизация оболочек сосудов. Через 6 мес в 1,5 раза возрастала объемная плотность эндомизия. Другие параметры 
уменьшались: относительный объем миосимпластов составил 95% в обеих мышцах от параметра в норме, объем ми-
крососудов — 73% слева и 83% справа. Степень жировой инфильтрации слева — 276%, справа — 394% от параметра 
в норме. Через 18 мес объемная плотность мышечных волокон слева восстанавливалась до значения в норме, справа 
составила лишь 95%. Степень склеротизации в мышце слева — 133%, справа — 161%; индекс жировой инфильтрации 
слева — 146%, справа — 339% от параметров в норме.

Вывод. Патогистологические изменения малой поясничной мышцы при боковом межтеловом спондилодезе вы-
ражены значительнее со стороны оперативного доступа, что обуславливает необходимость минимизировать травма-
тизацию паравертебральных мышц во время операций с целью предотвратить склеротизацию и жировую инволюцию 
мышечной ткани.

Ключевые слова: боковой межтеловой спондилодез; эксперимент; малая поясничная мышца; склеротизация; 
жировая инволюция.
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ABSTRACT

ВACKGROUND: For the treatment of degenerative diseases of the spine, various deformities, a minimally invasive 
technique of lateral lumbar interbody fusion is used, which minimizes the risks of spinal cord injury. In the development 
of these pathologies, the most important role is assigned to the paraspinal muscles, the histological features of which are 
insufficiently elucidated in the relevant literature when modeling spondylodesis. 

АIM: To investigate the effect of lateral interbody vertebral fusion (spondylodesis) when introducing titanium implants on 
the histostructure of the psoas minor muscle. 

МATERIALS AND METHODS: Experiments were performed in 14 mongrel dogs, 3 individuals — the control group (norm). 
The аnimals underwent discectomy at the level of L4–5, L5–6 vertebrae through the lateral approach on the right, and interbody 
titanium implants were installed. The lumbar spine was stabilized with an external fixator for 30 days. Paraffin muscle sections 
were stained with hematoxylin-eosin, according to Masson. 

RESULTS: During the experiment, an increased variety of myosymplast diameters, loss of polygonality of their profiles, 
fibrosis of the interstitial space, and sclerotization of the vascular membranes were observed in the psoas minor muscle.
The volume density of endomysium in both muscles increased 1.5 times relative to the norm after 6 months Other parameters 
decreased: the volume of myosymplasts was 95%, that of microvessels — 73% on the left, 83% on the right. On the other hand, 
the degree of fatty infiltration increased, amounting to 276% on the left and 394% — on the right of the normal parameters. 
After 18 months, the bulk density of muscle fibers on the left was restored to the value in the control, on the right it was 
only 95%. The degree of sclerotization in the muscle on the left is 133%, on the right — 161% of the norm; the index of fatty 
infiltration was 146% on the left and 339% on the right of the normal parameter. 

CONCLUSION: pathohistological changes in the psoas minor during lateral interbody fusion are more pronounced on the 
side of the operative approach, which necessitates minimizing trauma to the paravertebral muscles during operations in order 
to prevent sclerotization and fatty involution of muscle tissue. 

Keywords: lateral interbody vertebral fusion (spondylodesis); experiment; psoas minor muscle; sclerotization; fatty involution.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Академик Н.А. Бернштейн (1926) сравнил спину че-

ловека с конструкцией цепочной мачты: позвоночный 
столб — центральная ось, а мышцы вокруг позвоночни-
ка подобны растяжкам этой мачты. Сагиттальный дис-
баланс — широко признанная проблема, в механизме 
которого важная роль отведена параспинальной муску-
латуре [1–3]. Баланс позвоночника нарушается в связи 
с уменьшением площади поперечного сечения мышц 
спины при поясничном стенозе, дегенеративном спонди-
лолистезе [4]. 

Атрофию мышц связывают со сколиозом, остеохон-
дрозом, фасеточной артропатией, дегенеративным ки-
фозом, хронической и острой болью в пояснице [5–8]. 
При этом характерна высокая степень жировой инфиль-
трации в мышцах спины [9, 10]; коэффициент жировой 
дегенерации является одним из главных факторов, ко-
торый принимается во внимание перед операцией [11]. 

Для лечения дегенеративных заболеваний позвоноч-
ника, деформаций, инфекционной, опухолевой, травма-
тической грудопоясничной патологии используется мето-
дика бокового поясничного межтелового спондилодеза 
(Lumbar Lateral Interbody Fusion, LLIF) [12, 13]. Метод 
позволяет получить доступ к поясничному отделу по-
звоночника от L1–2 до L4–5 для размещения межтело-
вых устройств при коррекции корональной деформации, 
восстановлении высоты диска и непрямой декомпрессии 
корешков спинномозговых нервов [14–16]. Операции LLIF 
сопровождаются небольшой кровопотерей, минимальны-
ми рисками интраоперационного повреждения оболочки 
спинного мозга, сокращением времени на хирургическое 
вмешательство при этих сложных операциях [15].

Из обзора следует, что оперативный доступ, способ 
стабилизации, особенности мышц спины и осложнения 
при патологии позвоночника являются предметом об-
суждений [13, 16, 17]. Гистологические особенности па-
распинальных мышц в условиях моделирования боково-
го межтелового спондилодеза в релевантной литературе 
не найдены, что обусловило целесообразность проведе-
ния данной работы.

Цель исследования — выявить влияние техники бо-
кового межтелового спондилодеза нижнепоясничного от-
дела позвоночника с внедрением титановых имплантатов 
на гистоструктурные характеристики малой поясничной 
мышцы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведены эксперименты на 14 беспородных соба-

ках в возрасте 2–3 лет, массой 13±4 кг, 3 особи соста-
вили контрольную группу. Животным выполняли боковой 
межтеловой спондилодез поясничного отдела позво-
ночника на уровне позвонков L4–5 и L5–6 титановыми 

имплантатами. Стабилизацию поясничного отдела осу-
ществляли спицевым аппаратом внешней фиксации в те-
чение 30 сут. Срок наблюдений составил 6 (n=5), 12 (n=6) 
и 18 мес (n=3).

Исследование было одобрено Комитетом по этике 
ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» (про-
токол от 17.05.2018 № 2/57). 

Все животные находились в стандартных условиях со-
держания и кормления, манипуляции проводились в соот-
ветствии с требованиями межгосударственных стандартов 
и санитарно-эпидемиологических требований Российской 
Федерации [24–27]. Для премедикации использовали 
растворы димедрола 1% (0,02 мг/кг), атропина сульфата 
0,1% (0,02 мг/кг), дроперидола 1% (0,5 мг/кг) и рометара 
2% (1 мг/кг). Для наркоза медленное введение раствора 
тиопентала натрия 5% в дозе 10 мг/кг веса. Эвтаназию 
выполняли после премедикации раствором димедрола 
1% (0,02 мг/кг) и рометара 2% (1 мг/кг) с последующим 
введением летальной дозы барбитуратов. 

Модель эксперимента. Оперативный доступ осущест-
вляли справа на уровне вершин поперечных отростков по-
ясничных позвонков в проекции межпозвоночных дисков 
позвонков L4–6. Для доступа к межпозвоночным дискам 
тупым способом отслаивали межпоперечные, большую 
и малую поясничные мышцы от поперечных отростков по-
звонков L5 и L6, после чего отростки полностью удаляли. 
Для доступа к межпозвоночному диску и одновременно 
защиты мягких тканей вентральный корешок спинно-
мозговых нервов совместно с сосудами дислоцировали 
дорсо-каудально, а поясничное нервное сплетение в ком-
плексе с сегментарными сосудами, большой и малой по-
ясничными мышцами смещали вентрально. Выполняли 
выборку тканей межпозвоночного диска, формируя кост-
ное ложе для имплантата. Кейдж устанавливали мето-
дом вколачивания до полного заглубления в межтеловое 
пространство (рис. 1). После манипуляций операционную 
рану послойно ушивали. Для предупреждения подвиж-
ности в комплексе «имплантат — материнская кость» 
и миграции межпозвоночных кейджей поясничный от-
дел позвоночника фиксировали аппаратом Г.А. Илизаро-
ва в течение 30 сут [18]. В послеоперационном периоде 
наблюдали за общим состоянием животных, оценивали 
функцию тазовых конечностей. 

Гистологическое исследование малой пояснич-
ной мышцы (m. psoas minor) осуществляли через 6, 12, 
18 мес эксперимента. Фрагменты мышц с левой и правой 
сторон от позвоночника иссекали в проекции внедрения 
имплантатов в межтеловое пространство и фиксировали 
в смеси равных объемов 2% глутарового и 2% парафор-
мальдегида. После гистологической проводки материал 
заливали в парафин, срезы окрашивали гематоксилином-
эозином, по Ван-Гизону, трихромным методом по Массо-
ну. Изучали посредством стереомикроскопа AxioScope. A1 
и встроенной цифровой фотокамеры AxioCam (Carl 
Zeiss MicroImaging GmbH, Германия). Изображения 
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использовали для проведения стереологического ана-
лиза. Рассчитывали объемную плотность (мм3/мм3) мы-
шечных волокон (VVmf), микрососудов (VVmv), эндомизия 
(VVend), ядерного компонента мышечной ткани (VVn); чис-
ленную плотность (мм-2) миосимпластов и микрососу-
дов (NAmf; NAmv). Рассчитывали индекс васкуляризации 
мышцы (Ivasc), оценивающий косвенно ее оксигенацию, 
NAmv/ NAmf — видовая константа. 

Статистический анализ. Рассчитывали среднее 
арифметическое значение показателей (M) и стандартную 
ошибку средней (m). Достоверность различий оценивали 
на основании непараметрического критерия Вилкоксона 
для независимых выборок, различия считали значимыми 
при р <0,05, обработку цифрового материала осуществляли 
в программе AtteStat версии 10.8.8, встроенной в Microsoft 
Excel (Microsoft Corp., США) [19]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 1-е сутки после операции все животные имели со-

стояние средней тяжести, температуру тела 39–39,5 °С, 
отмечался неврологический дефицит 3 степени (наличие 
чувствительности с отсутствием ходьбы) [20]. В области 
оперативного вмешательства выявлен умеренный по-
слеоперационный отек мягких тканей. На 2-е и 3-и сут-
ки наблюдалось более активное поведение животных, 
постепенное восстановление опорной и двигательной 
функций тазовых конечностей, нормализация аппетита 
и температуры (38,5–39,0 °С). Неврологический дефицит 
3 степени сохранялся у 21,4% собак, у остальных наблю-
дался дефицит 1–2 степени в виде снижения коленного 

рефлекса справа. Отек тканей в области раны уменьшал-
ся. К 7-м суткам у 50% подопытных рефлексы восста-
навливались, двигательная и опорная функции тазовых 
конечностей соответствовали норме, у 14,2% рефлексы 
восстановились на 10-е и 30-е сутки. Общее состояние 
собак до конца опыта удовлетворительное, нарушений 
двигательных рефлексов не отмечалось. 

При макроскопическом осмотре m. psoas minor сле-
ва и справа от позвоночника обе мышцы лентовидной 
формы, темно-красного цвета, с перистым строением, 
брюшки располагались латерально от тел позвонков. 
Кровоизлияний, видимых дефектов, рубцовых разраста-
ний не отмечалось. Однако было выявлено, что мышца 
со стороны оперативного вмешательства (справа) имела 
меньший объем брюшка, она была не так широко рас-
пластана, как левая. Ее сухожильные тяжи располагались 
параллельно друг другу, а не веерно, как слева, мышца 
в сухожильной части не имела точек прикрепления к по-
звоночнику (рис. 2). 

Посредством микроскопического анализа было 
установлено, что в контрольной группе гистоструктура 
m. psoas minor характеризовалась полигональными еди-
нообразными профилями мышечных волокон, минимумом 
эндомизия и отсутствием фиброза оболочек в перимизи-
альных сосудах (рис. 3, а). Встречались мышечные во-
локна с признаками обратимых контрактур, нервно-мы-
шечные веретена и внутримышечные нервные стволики 
без патологии (рис. 3, b). 

Через 6 мес после операции для m. psoas minor были 
характерны признаки структурной реорганизации с обеих 
сторон от позвоночника. Повышалось разнообразие диа-
метров мышечных волокон, контуры их утрачивали по-
лигональность, возрастала доля эндомизия в обеих мыш-
цах, наблюдались скопления липоцитов внутри мышечных 
пучков и в увеличенном интертициальном пространстве 

Рис. 1. Операционное поле. Вид имплантата после установки 
в межтеловое пространство.
Fig. 1. Operating field. View of the implant after insertion into
the interbody space.

Рис. 2. Внешний вид вен-
тральной поверхности по-
ясничной области собаки 
через 6 мес после операции. 
Пр — m. psoas minor справа, 
Лев — мышца слева; L4–5, 
L5–6 — уровень установки 
межтеловых имплантатов.
Fig. 2. The appearance of the 
ventral surface of the canine 
lumbar region six months af-
ter surgery. Right — m. psoas 
minor on the right, Left — the 
muscle on the left; L4–5, 
L5–6 — level of interbody 
implant placement.
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(рис. 4, а). В сосудах артериального звена идентифици-
ровались признаки адвентициального фиброза, в составе 
утолщенной средней оболочки гладкомышечные клетки 
(ГМК) с нарушенной циркулярной ориентацией, просветы 
зачастую облитерированы (рис. 4, b). 

Через 12 мес эксперимента в исследуемой мышце 
с обеих сторон от позвоночника сохранялось повышен-
ное разнообразие диаметров миосимпластов и некоторый 
фиброз эндомизия (рис. 5, а), перимизиальные сосуды, 
внутримышечные нервные проводники и нервно-мышеч-
ные веретена, как правило, без патологии (рис. 5, b). 

К 18 мес в m. psoas minor слева преобладали поли-
гональные профили миосимпластов, диаметры которых 
варьировали, отмечались единичные адипоциты в пучках 
мышечных волокон; для увеличенного перимизиально-
го пространства были характерны скопления адипоцитов 
(рис. 5, c). В мышце справа наряду с нормоструктурой не-
редко идентифицировались фрагменты существенного фи-
броза мышечной ткани с миосимпластами различных про-
филей и диаметров, включая мелкие ангулярные (рис. 5, d). 
Наблюдались спазмированные сосуды, погруженные в скоп-
ления адипоцитов, заместивших мышечные волокна (5, e).

Рис. 3. Гистоструктура m. psoas minor в контроле: а — полигональные профили волокон, минимум эндомизия; b — нервный 
стволик без патологии. Фрагменты парафиновых срезов, окраска гематоксилином-эозином, увеличение: а — ×400; b — ×200.
Fig. 3. Histostructure of m. psoas minor in control: a — polygonal profiles of fibers, minimum endomysium; b — nerve trunk without 
pathology. Fragments of paraffin sections, stained with hematoxylin-eosin, magnification: а — ×400; b — ×200. 

Рис. 4. Гистоструктура малой поясничной мышцы через 6 мес эксперимента слева (а) и справа (b): а — разнообразные профили 
и диаметры миосимпластов; b — сосуд артериального звена с признаками адвентициального фиброза и утолщенной t. media, глад-
комышечные клетки дезориентированы. Фрагменты парафиновых срезов, окраска гематоксилином-эозином, увеличение — ×400.
Fig. 4. Histostructure of m. psoas minor after six months of the experiment on the left (a) and on the right (b): a — various profiles and 
diameters of myosymplasts; b — a vessel of the arterial unit link with signs of adventitial fibrosis and thickened t. media, smooth muscle 
cells are disoriented. The fragments of paraffin sections, stained with hematoxylin-eosin, magnification — ×400. 

a b

a b
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По данным стереометрии, через 6 мес в m. psoas 
minor наблюдалось увеличение объемной плотности эн-
домизия в 1,5 раза слева и в 1,4 раза справа (р <0,05) 
по сравнению с нормой (табл. 1). При этом уменьшалась 
доля объема миосимпластов до 95% от нормы в обеих 
мышцах и, соответственно, ядерного компонента, кото-
рый слева составил 90%, справа 70% от нормы (р <0,05). 
Объемная плотность микрососудов — 73% и 83% (р <0,05) 
от нормы, индекс васкуляризации слева 87%, справа — 
не изменялся. 

Степень жировой инфильтрации в мышце слева со-
ставляла 276%, справа — 394% от нормы (табл. 2). 

Через 12 мес объем эндомизия слева 148%, справа — 
206% от нормы (р <0,05). Относительный объем мышеч-
ных волокон слева и справа составил соответственно 
95 и 98%, микрососудов — 91 и 101%, ядерного компо-
нента — 83 и 62%, индекс васкуляризации — 103 и 119% 

от нормы. Степень жировой инфильтрации уменьшалась 
относительно предыдущего периода и составляла 207% 
слева, 227% справа по сравнению с контрольной группой. 
Спустя 18 мес слева объемная плотность миосимпластов 
восстанавливалась, превысив (недостоверно) значение 
в контроле, в мышце справа — лишь 95% от нормы 
(р <0,05); доля ядерного компонента составила 53% сле-
ва и 56% справа от нормы (р <0,05), объемная плотность 
микрососудов слева 40%, справа 62% от нормы (р <0,05). 
Индекс васкуляризации возрастал относительно предыду-
щего периода, превысив контрольный параметр как слева 
(128%), так и справа (115%), что было обусловлено сни-
жением численной плотности мышечных волокон при не-
существенном уменьшении числа микрососудов. Степень 
склеротизации мышечной ткани снижалась по сравнению 
с предыдущим периодом опыта, составив 133% слева 
и 161% справа от контроля (р <0,05); показатель жировой 

a

c d e

b

Рис. 5. Гистоструктура m. psoas minor через 12 мес (a, b) и 18 мес (c–e) эксперимента слева (а, c) и справа (b, d, e) от позвоночника: 
а, b — полигональные профили мышечных волокон, нормоструктура сосудов и нервно-мышечных веретен, скопления адипоцитов 
в перимизиальном пространстве; c — фиброз эндомизия, единичные адипоциты в пучках миосимпластов, в увеличенном перими-
зии скопления жировых клеток; d — фрагмент фиброза мышечной ткани с миоцитами различных профилей; e — спазмированные 
сосуды погружены в скопления адипоцитов, заместивших мышечные волокна. Фрагменты парафиновых срезов, окраска гематок-
силином-эозином, увеличение: ×400; c — ×200.
Fig. 5. Histostructure of m. psoas minor after 12 (a, b), 18 (c–e) months of the experiment to the left (a, c) and to the right (b, d, e) of the spine: 
a, b — polygonal profiles of muscle fibers, normostructure of vessels and neuromuscular spindles, accumulations of adipocytes in the peri-
mysial space; c — fibrosis of the endomysium, single adipocytes in bundles of myosymplasts, in the enlarged perimysium of accumulations of 
fat cells; d — fragment of muscle tissue fibrosis with myocytes of various profiles; e — spasmodic vessels are immersed in accumulations of 
adipocytes that have replaced muscle fibers. Fragments of paraffin sections, stained with hematoxylin-eosin, magnification: ×400; c — ×200.
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инфильтрации слева уменьшался, справа — возрастал 
относительно предыдущего периода, составив соответ-
ственно 146 и 339% слева и справа от параметра в норме.

ОБСУЖДЕНИЕ
В отдаленном периоде эксперимента в мышце слева 

преобладала нормоструктура, отмечался менее суще-
ственный фиброз эндомизия и жировой инволюции, чем 
в мышце справа. Справа нередки патогистологические 
картины, индекс жировой инфильтрации превышал кон-
трольный параметр в 3,4 раза. Доля объема, занимаемая 
ядерным компонентом, через 6 мес была максимальна. 
Увеличенные многочисленные ядра, наряду с повы-
шенным разнообразием диаметров волокон, являлись 
свидетельством структурной адаптации мышечной тка-
ни к оперативному вмешательству. Через 12 мес объ-
емная плотность ядер уменьшалась одновременно со 
снижением объемной доли миосимпластов, при этом 
доля объема соединительнотканного компонента воз-
растала, как и степень жировой инволюции, более суще-
ственно в мышце справа. Через 18 мес объем ядерного 
компонента был почти в 2 раза меньше контрольного 
параметра в обеих мышцах, на фоне восстановления 
объема миосимпластов слева. В мышце справа объем-
ная плотность мышечных волокон не восстанавливалась 
при достоверно большем объеме эндомизия. Уменьше-
ние объемной плотности ядер в отдаленные периоды 
опыта объясняется увеличением возраста подопытных 

животных [21], а также их гиподинамией ввиду содер-
жания в клетках.

Полученные данные по уменьшению объемной плот-
ности миосимпластов, склеротизации и жировой инфиль-
трации мышц находят свое отражение в клинических 
исследованиях. Установлено уменьшение объема мышц, 
которое коррелирует с кифотической деформацией 
при анкилозирующем спондилите даже после многофак-
торной корректировки [22]. Иллюстрируется связь между 
болью в пояснице и уменьшением площади поперечного 
сечения мышц, а также увеличением инфильтрации жира 
в параспинальной мускулатуре [5]. Выявлена повышенная 
экспрессия фиброгенных генов без существенных разли-
чий в атрофических, миогенных путях, что предполагает 
необходимость мер для предотвращения или обращения 
вспять фиброгенеза [7]. Сохранность поясничной мышцы 
влияет и на сагиттальный баланс. Подтверждена взаи-
мосвязь между величиной грудного кифоза, поясничного 
лордоза, наклона таза, наклона крестца, угла падения таза 
с числом мышечных волокон и коэффициентом жировой 
дегенерации [2]. Так, при поясничной радикулопатии, де-
генеративной деформации имеет место высокая степень 
жировой инфильтрации в многораздельных мышцах [9]. 
Жировая инволюция является одним из главных факто-
ров, который учитывается при планировании хирургиче-
ского вмешательства: через 2 года пациенты с меньшей 
долей жира в многораздельных мышцах до операции по-
сле устранения моносегментарного стеноза получили луч-
шие клинические результаты [11]. Объем параспинальных 

Таблица 1. Данные стереологического анализа малой поясничной мышцы
Table 1. Stereological analysis of the psoas minor muscle

Параметры
(мм3)

m. psoas minor слева m. psoas minor справа
Контрольная 

группа Срок эксперимента, мес
6 12 18 6 12 18

Vvmf 0,7903±0,0062* 0,7896±0,0079* 0,8323±0,007 0,7971±0,0108* 0,7315±0,0091* 0,7901±0,009* 0,8299±0,0042
Vvmv 0,0204±0,0031* 0,0257±0,0031 0,0113±0,0027* 0,0232±0,003* 0,0283±0,0034 0,0175±0,0043* 0,0281±0,0025
Vvend 0,1587±0,0038* 0,1564±0,007* 0,1409±0,0042* 0,1539±0,0096* 0,2181±0,0077* 0,1697±0,0076* 0,1057±0,0038
Vvn 0,0312±0,0037 0,0288±0,0031 0,0185±0,0036* 0,0238±0,0029* 0,0216±0,0027* 0,0195±0,0046* 0,0347±0,0026
Ivasc 0,6895 0,8109 1,0092 0,7872 0,9408 0,9043 0,7877

Примечание: * — различия достоверны для опытных групп и контроля, р <0,05. Vvmf  — объемная плотность мышечных волокон; 
Vvmv — объемная плотность микрососудов; Vvend — объемная плотность эндомизия, Vvn — объемная плотность ядерного компо-
нента мышечной ткани; Ivasc — индекс васкуляризации.
Footnote: * — differences are significant for the experimental groups and controls, p <0.05. Vvmf — the bulk density of muscle fibers; 
Vvmv — the volumetric density of microvessels; Vvend — the bulk density of the endomysium, Vvn — the bulk density of the nuclear 
component of muscle tissue; Ivasc — vascularization index.

Таблица 2. Жировая инфильтрация малой поясничной мышцы 
Table 2. Fatty infiltration of the psoas minor muscle

Показатель
m. psoas minor слева m. psoas minor справа 

Контрольная 
группа Срок эксперимента, мес

6 12 18 6 12 18 

Доля 
адипоцитов, % 19,6 14,7 10,4 28,0 16,1 24,1 7,1
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мышц влияет на скорость консолидации, функциональную 
активность и частоту осложнений [23]. 

Таким образом, боковой межтеловой спондилодез 
оказывает негативное воздействие на малую поясничную 
мышцу, что проявляется через 6 мес в повышенном раз-
нообразии диаметров миосимпластов, утрате полигональ-
ности их профилей, фиброзировании интерстициального 
пространства, склеротизации оболочек сосудов, жиро-
вой инволюции. Через 12 мес фиброз мышечной ткани 
слева в 1,5 раза, справа более чем в 2 раза превышает 
контрольный параметр, индекс жировой инфильтрации 
уменьшается в обеих мышцах. К 18-му месяцу слева сте-
пень фиброза превышает в 1,3, справа — в 1,6 раза па-
раметр в норме; индекс жировой инволюции слева почти 
в 1,5 раза и более чем в 3 раза справа превышает пара-
метр в контрольной группе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленные патогистологические изменения малой 

поясничной мышцы при боковом межтеловом спон-
дилодезе обуславливают необходимость щадящего 
оперативного воздействия, минимизирующего травма-
тизацию мышц при осуществлении доступа к позвоноч-
нику и установке имплантатов. Полученные результаты 

экспериментального исследования могут быть полезны 
в плане выбора технологии доступа и прогноза отда-
ленного результата при выполнении межтелового спон-
дилодеза.
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некроза в лечении ранних стадий аваскулярного 
некроза головки бедренной кости
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АННОТАЦИЯ

Обоснование. В отношении методов хирургического лечения ранних стадий аваскулярного некроза (АВН) головки 
бедренной кости не существует единого мнения. Наиболее широко применяется декомпрессия очага некроза в раз-
личных вариациях, эффективность которых обсуждается. 

Цель. Оценка эффективности классической декомпрессии очага некроза и декомпрессии с использованием 
чрескожного раздвижного лезвия с комбинированной пластикой костного дефекта.

Материалы и методы. В исследование были включены 50 пациентов. Критерии включения: декомпрессия очага 
некроза при АВН головки бедренной кости при I–II стадиях и возможность оценки эффективности хирургического ле-
чения по истечении 12 мес. В зависимости от метода декомпрессии пациенты были разделены на 2 группы. В группу 1 
вошли 25 пациентов, которым была выполнена декомпрессия с использованием чрескожного раздвижного лезвия 
и комбинированной костной пластикой. Группу 2 составили пациенты, которым выполнялась классическая деком-
прессия очага некроза. Группы были сопоставимы по всем основным клиническим характеристикам. Эффективность 
оперативных вмешательств оценивалась через 12 мес путем сравнения до- и послеоперационной оценки функци-
онального состояния тазобедренного сустава по шкале Харриса и интенсивности болевого синдрома по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ). Основным критерием неэффективности декомпрессии АВН головки бедренной кости считали 
необходимость выполнения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Результаты. Через 12 мес после хирургического лечения АВН головки бедренной кости у пациентов группы 1 
средняя оценка по шкале Харриса составила 63,9, у пациентов группы 2 — 74,1 (против 59,1 и 63,9 до операции со-
ответственно); оценки по ВАШ составили 2,7 в обеих группах (против 5,5 и 4,8 до операции соответственно). В связи 
с сохранением болевого синдрома и прогрессированием остеонекроза головки бедренной кости до стадии субхон-
дрального перелома 3 пациентам (12%) из группы 1 и 4 пациентам (16%) группы 2 проведено тотальное эндопротези-
рование. Различия между группами статистически незначимы. 

Заключение. Декомпрессия очага некроза является эффективным методом лечения I и II стадий АВН головки бе-
дренной кости, значительно снижая интенсивность болевого синдрома и несколько улучшая функциональные харак-
теристики тазобедренного сустава. Исследования в данном направлении должны быть продолжены с привлечением 
большего числа профильных пациентов, с проведением анализа эффективности других суставосберегающих хирурги-
ческих методик.

Ключевые слова: остеонекроз; аваскулярный некроз; головка бедренной кости; декомпрессия; костная 
аутопластика.
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ABSTRACT

BACKGROUND: There is no consensus on the methods of surgical treatment of early stages of avascular necrosis (AVN) of 
the femoral head. Decompression of the necrotic zone in different variations is the most widely used, but the effectiveness of 
it is debated. 

AIM: We evaluated the effectiveness of classic decompression of the necrotic zone and decompression using a percutaneous 
expandable reamer combined with bone graft. 

MATERIAL AND METHODS: Fifty patients were included in our study. The inclusion criteria were decompression of 
the necrotic zone in AVN of the femoral head at stages I–II and the possibility of assessing the effectiveness of surgical 
treatment after 12 months. Depending on the method of decompression, the patients were divided into two groups. 
Group 1 included 25 patients who underwent decompression using a percutaneous expandable reamer combined with bone 
graft. Group 2 consisted of patients who underwent classic decompression of the necrosis area. The groups were comparable 
in all major clinical characteristics. The efficacy of surgical interventions was assessed after 12 months by comparing pre- and 
postoperative assessment of the functional state of the hip joint using the Harris Hip Score and the intensity of pain syndrome 
using the visual analog score (VAS). The main criterion for ineffectiveness of AVN decompression of the femoral head was the 
need for total hip arthroplasty. 

RESULTS: Twelve months after surgical treatment of femoral head AVN, group 1 patients average Harris Hip Score was 
63.9, group 2 patients average Harris Hip Score was 74.1 (versus 59.1 and 63.9 before surgery, respectively); VAS was 2.7 in 
both groups (versus 5.5 and 4.8 before surgery, respectively). Three patients (12%) from group 1 and four patients (16%) from 
group 2 underwent total hip arthroplasty, to persisting pain syndrome and progression of osteonecrosis of the femoral head to 
the subchondral fracture stage. The differences between the groups were statistically insignificant. 

CONCLUSION: Decompression of the necrosis zone is an effective method of treatment of stages I and II of AVN of the 
femoral head, significantly reducing the intensity of pain syndrome and slightly improving the functional characteristics of the 
hip joint. Studies in this direction should be continued with the involvement of more profiled patients and with the analysis of 
the effectiveness of other joint-preserving surgical techniques.

Keywords: osteonecrosis; avascular necrosis; femoral head; decompression; bone graft.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Согласно существующим классификациям, выделяют 

преколлаптоидные стадии аваскулярного некроза (АВН) 
головки бедренной кости и стадии, сопровождающие-
ся субхондральным переломом головки (ARCО, Ficat and 
Arlet, Steinberg и др.). Общепринятым является мнение, 
что на любой стадии АВН может применяться консерва-
тивное лечение (нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС), физиотерапия, бисфосфонаты, антико-
агулянты и проч.), как изолированно, так и в комплексе 
с хирургическим вмешательством. Безальтернативным 
методом лечения поздних стадий АВН является эндопро-
тезирование тазобедренного сустава [1]. В то же время 
в отношении методов хирургического лечения прекол-
лаптоидных стадий единое мнение в профессиональном 
сообществе не сформировано, однако наиболее широко 
в качестве суставосберегающей операции применяются 
различные варианты декомпрессии очага некроза (core 
decompression). Целесообразность декомпрессии очага 
некроза была доказана в 60–70-х годах ХХ века фран-
цузскими исследователями P. Ficat и J. Arlet. Установлено, 
что в основе патоморфолических проявлений АВН лежат 
внутрикостная гипертензия, интрамедуллярный венозный 
стаз, впоследствии прогрессирующий отек, приводящий 
к некрозу остеоцитов и костного мозга. Этими же авто-
рами в 1972 году было показано, что декомпрессия очага 
некроза (осевое рассверливание зоны некроза) приводит 
к снижению внутрикостного давления и замедлению про-
грессирования некроза, вследствие чего снижается ин-
тенсивность болевого синдрома [2, 3].

Существует классическая («чистая») декомпрессия, 
в конце ХХ века дополненная использованием васкуля-
ризованных и неваскуляризованных трансплантатов [4]. 
В XXI веке благодаря развитию технологий в ортопедиче-
скую практику активно внедряются новые хирургические 
инструменты для декомпрессии очага некроза, а также 
расширяется спектр средств для восстановления васку-
ляризации и регенерации костной ткани [5].

Данные в отношении различных методик декомпрес-
сии противоречивы, некоторые авторы отдают предпо-
чтение методикам, дополненным костной пластикой. 

Для подтверждения или опровержения вышеуказанных 
данных нами предпринято собственное исследование, 
целью которого явилась оценка эффективности клас-
сич еской («чистой») декомпрессии очага некроза и де-
компрессии с использованием чрескожного раздвижного 
лезвия с комбинированной пластикой костного дефекта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ретроспективное исследование были включены 

50 пациентов с остеонекрозом головки бедренной кости 
в преколлаптоидных стадиях (ARCO I и II стадии). Помимо 
I или II стадии АВН и проведенной декомпрессии крите-
рием включения стала также возможность оценки эффек-
тивности хирургического лечения через 12 мес. 

Все пациенты подписали информированное согласие 
на участие в исследовании и деперсонализированное ис-
пользование данных их медицинской документации. Эти-
ческими комитетами ГБУЗ ГКБ № 17 департамента здраво-
охранения г. Москвы и Российского университета дружбы 
народов проведение данного исследования было одобрено.

Всем пациентам была выполнена декомпрессия оча-
га некроза: классическая («чистая») декомпрессия очага 
некроза и декомпрессия с использованием чрескожного 
раздвижного лезвия с комбинированной пластикой кост-
ного дефекта. В зависимости от метода хирургического 
вмешательства пациенты были разделены на 2 группы. 

Основную группу (группу 1) составили 25 пациентов, 
которым была выполнена декомпрессия с костной пла-
стикой. Группу 2 (группу сравнения) составили пациенты, 
которым выполнялась классическая декомпрессия путем 
туннелизации.

Краткая клиническая характеристика пациентов обеих 
групп представлена в табл. 1. 

В группе 1 из 25 пациентов мужчин было 20, жен-
щин — 5; в группе 2 — 19 и 6 соответственно. Средний 
возраст пациентов в группах, так же как и их гендерный 
состав, достоверно не отличался. Средний возраст паци-
ентов в группе 1 составил 38,25±4,9 года, в группе 2 — 
42,24±5,1 года. 

Поскольку известно, что в развитии АВН головки бедра 
определенную роль играет масса тела пациента с точки 

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов двух групп
Table 1. Clinical characteristics of patients in the two groups

Показатель Группа 1 (костная пластика),
n=25

Группа 2 (туннелизация),
n=25 р

Мужчины, n (%) 20 (80) 19 (76) >0,05

Женщины, n (%) 5 (20) 6 (24) >0,05

Средний возраст, годы 38,25±4,9 42,24±5,1 >0,05

 Индекс массы тела, кг/м2 28,77±7,4 27,59±6,8 >0,05

ARCO I стадия, n (%) 5 (20) 4 (16) >0,05

ARCO II стадия, n (%) 20 (80) 21 (84) >0,05
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Рис. 1. Этапы операции декомпрессии очага некроза с использованием чрескожного раздвижного лезвия с комбинированной 
пластикой костного дефекта. a — магнитно-резонансная томограмма аваскулярного некроза головки бедренной кости II стадии; 
b — установка направляющей спицы в центр зоны некроза (положение определяется в результате предоперационного планирова-
ния); c — рассверливание по спице; d — удаление некроза при помощи раздвижного лезвия; e — замещение дефекта в головке 
губчатой аутокостью; f — заполнение канала шейки бедренной кости жидким трансплантатом из сульфата кальция.
Fig. 1. Stages of core decompression using a percutaneous expandable reamer combined with the bone graft. a — MRI of avascular 
necrosis of the femoral head in stage II; b — installation of a guide wire in the center of the necrosis zone (the position is determined by 
preoperative planning); c — drilling along the wire; d — removal of the necrosis using an expandable reamer; e — filling of the defect 
in the head with cancellous autologous bone; f — filling the femoral neck canal with a liquid graft of calcium sulfate.

a

d

b

e

c

f

зрения нагрузки на тазобедренный сустав, нами были со-
поставлены величины индекса массы тела (ИМТ) у паци-
ентов обеих групп. У пациентов группы 1 ИМТ в среднем 
составил 28,77±7,4 кг/ м2, группы 2 — 27,59±6,8 кг/м2. 

Структура преколлаптоидных стадий АВН у пациентов 
обеих групп также достоверно не отличалась: ARCO I ста-
дии выявлена у 20% пациентов группы 1 и у 16% паци-
ентов группы 2.

Таким образом, сопоставление основных клинических 
характеристик пациентов двух групп не выявило досто-
верных различий. 

Ключевые этапы операции у пациентов группы 1 
представлены на рис. 1. 

Доступ к зоне некроза и его парциальное удаление 
были осуществлены при помощи чрескожного раздвиж-
ного лезвия. Костная пластика в головке бедренной 
кости выполнялась при помощи губчатого аутотранс-
плантата из проксимального отдела ипсилатеральной 

голени, канал шейки бедренной кости был заполнен 
жидким самозастывающим трансплантатом из сульфа-
та кальция.

В группу 2 (группа сравнения) вошли 25 пациентов, 
оперативное вмешательство которым ограничилось 
классической декомпрессией очага некроза. У пациентов 
данной группы количество направлений каналов для де-
компрессии и их число (от 3 до 5) определялись на этапе 
предоперационного планирования и зависели от размера 
и локализации очага некроза по данным магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) (рис. 2).

Хирургические вмешательства пациентам обеих групп 
выполнялись в положении пациента на спине на ортопе-
дическом столе под контролем электронно-оптического 
преобразователя.

В послелоперационном периоде всем пациентам 
с избыточной массой тела давались рекомендации 
по его снижению. Назначались НПВС, антикоагулянты, 
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бисфосфонаты курсами. По качественному составу пре-
паратов, а также по числу пациентов, принимавших их, 
группы достоверно не различались.

Эффективность оперативных вмешательств оцени-
валась через 12 мес после операции путем сравнения 
до- и послеоперационной оценки функционального 
состояния тазобедренного сустава по шкале Харриса 
и визуальной аналоговой шкале (ВАШ) боли. Также учи-
тывалась частота тотального эндопротезирования тазо-
бедренного сустава, свидетельствующая о неэффектив-
ности предшествовавших лечебных мероприятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Перед операцией оценка по шкале Харриса у пациен-

тов группы 1 составляла 59,13 балла, в группе сравнения 
была несколько выше — 63,94, различия статистически 
недостоверны (р >0,05). По результатам оценки ВАШ груп-
пы также были сопоставимы: в группе 1 данный показа-
тель составил 5,5 балла, в группе 2 — 4,76. 

У подавляющего большинства пац иентов как 1-й, так 
и 2-й группы хирургическое лечение остеонекроза ока-
залось эффективным (через 12 мес). Средний показатель 
по шкале Харриса у пациентов обеих групп повысился, 
что свидетельствовало об улучшении функционального 
состояния тазобедренного сустава. Интенсивность боле-
вого синдрома (средняя оценка по ВАШ) после операции 
снизилась почти вдвое. Динамика данных показателей 
до и после операции у пациентов двух групп представ-
лена на рис. 3 и 4.

Как следует из данных, представленных на рис. 3 
и 4, статистически значимых различий между группами 

по шкале Харриса и ВАШ в до- и послеоперационном пе-
риодах не выявлено. 

В связи с сохранением болевого синдрома и про-
грессированием остеонекроза головки бедренной ко-
сти до стадии субхондрального перелома 3 пациентам 
(12%) из группы 1 (декомпрессия + костная пластика) 
и 4 пациентам (16%) группы 2 (классическая туннели-
зация) проведено эндопротезирование тазобедренного 
сустава. 

ОБСУЖДЕНИЕ
В большинстве литературных источников эффектив-

ность декомпрессии очага некроза оценивается по коли-
честву пациентов, которым не потребовалось эндопроте-
зирование тазобедренного сустава [6–8]. Эффективность 
«чистой» декомпрессии в настоящем исследовании до-
стигла 84%. По данным F.P. Castro и R.L. Barrack, эффек-
тивность «чистой» декомпрессии через 3 года составила 
73,5% [9]. По данным H.G. Simank и соавт., сравнивших 
результаты лечения ранних стадий нетравматическо-
го остеонекроза головки бедренной кости методами 
«чистой» декомпрессии и межвертельной остеотомии, 
выживаемость головки бедра через 6 лет после деком-
прессии составила 78% [10]. Вероятно, более высокая 
доля эффективности данного метода лечения в нашем 
исследовании (84 против 73,5 и 78%) можно объяснить 
меньшим периодом наблюдения за пациентами (12 мес 
против 3 и 6 лет). 

В отношении эффективности декомпрессии оча-
га некроза с применением специального инструмен-
тария и использования различных вариантов костной 

Рис. 2. Предоперационное планирование декомпрессии очага некроза у пациента II группы. a — фронтальная проекция; b — 
аксиальная проекция.
Fig. 2. Preoperative planning of core decompression in group II patient. a — frontal view; b — axial view.

a b
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пластики дефекта головки шейки бедренной кости лите-
ратурные данные довольно противоречивы. В 2015 году 
T. Classen и соавт. отметили низкую эффективность (67% 
через 29 мес) использования расширяющегося сверла 
с пластикой дефекта головки и шейки бедра сульфатом 
кальция [8]. Авторами сделан вывод, что применение дан-
ной методики не обладает преимуществами по сравнению 
с классической туннелизацией. Эта же группа исследова-
телей в дальнейшем использовала тот же метод деком-
прессии, но с замещением дефекта головки собственной 
губчатой костью [11], и пришла к выводу, что применение 
аутотрансплантата более эффективно в сравнении с суль-
фатом или фосфатом кальция. Эффективность подобной 
методики (группа 1), использовавшейся в данном иссле-
довании, составила 88%.

В ходе исследования мы рассчитывали продемонстри-
ровать большую эффективность использования чрескож-
ного раздвижного лезвия с комбинированной пластикой 
костного дефекта в сравнении с «чистой» декомпрессией. 
Однако достоверных различий в эффективности получено 
не было: 88% (группа 1) и 84% (группа 2). Вероятно, это 
можно объяснить малым размером выборок пациентов. 
Для достоверной оценки эффективности различных мето-
дик необходима более тщательная оценка объема и ло-
кализации очага некроза, которые не всегда учитываются 
при диагностике. Как известно, стадия II АВН по класси-
фикации ARCO включает множество различных подтипов 
по размеру и локализации очага некроза, что практи-
чески никогда не принимается во внимание при опре-
делении тактики лечения. Возможно, неэффективность 

Рис. 3. Оценка по шкале Харриса до и после операции у пациентов групп 1 и 2.
Fig. 3. Harris Hip Score before and after surgery in patients in groups I and II.

Рис. 4. Оценка по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ) до и после операции у пациентов групп 1 и 2.
Fig. 4. Preoperative and postoperative VAS score of patients in groups I and II.
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декомпрессии у ряда больных объясняется гиподиагно-
стикой. Иногда по данным МРТ диагностируется стадия 
II АВН, при этом компьютерная томография позволяет 
в ряде случаев визуализировать симптом полумесяца 
(отслойка хряща головки бедра), т. е. диагностировать 
стадию III АВН, при которой декомпрессия, как правило, 
неэффективна [12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, преколлаптоидные стадии АВН тре-

буют более пристального внимания и индивидуального 
подхода. Исследования в этом направлении должны быть 
продолжены, возможно, целесообразна разработка но-
вых классификаций тяжести АВН отдельно в рамках пре-
коллаптоидных стадий.
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Последствия COVID-19 для костно-мышечной
и периферической нервной систем.
Диагностика осложнений (обзор литературы)
Н.Ю. Матвеева, Е.В. Макарова, Н.А. Еськин, Т.В. Соколова
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ

Заболевание COVID-19 приводит не только к нарушению функции органов дыхания. Постковидные осложнения 
являются множественными с вовлечением многих систем организма, в том числе опорно-двигательного аппарата 
и периферической нервной системы. Заболевания опорно-двигательного аппарата включают миалгию, миозит, раб-
домиолиз, острую артралгию, артрит, остеопороз костей. Повреждение периферической нервной системы, вызванное 
коронавирусной инфекцией, включает плексопатию из-за положения лежа, полиневропатию, синдром Гийена–Бар-
ре. В этом описательном обзоре обсуждается влияние COVID-19 на опорно-двигательный аппарат и периферическую 
нервную систему пациентов. Представлены данные об использовании диагностических инструментов, таких как ком-
пьютерная томография, магнитно-резонансная томография и ультразвуковое сканирование для выявления патологии.

Ключевые слова: COVID-19; постковидные осложнения; опорно-двигательный аппарат; периферические нервы; 
ультразвуковая диагностика.

Как цитировать:
Матвеева Н.Ю., Макарова Е.В., Еськин Н.А., Соколова Т.В. Последствия COVID-19 для костно-мышечной и периферической нервной си-
стем. Диагностика осложнений (обзор литературы) // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2022. Т. 29, № 1. С. 65−77.
DOI: https://doi.org/10.17816/vto105957

ОБЗОРЫ



66
N.N. Priorov Journal of Traumatology and OrthopedicsVol 29 (1) 2022

The article can be used under the CC BY-NC-ND 4.0 license
© Authors, 2022

Received: 05.04.2022 Accepted: 11.05.2022 Published: 07.07.2022

DOI: https://doi.org/10.17816/vto105957

Consequences of COVID-19 for the musculoskeletal 
and peripheral nervous systems.
Diagnosis of complications (literature review)
Natalia Yu. Matveeva, Ekaterina V. Makarova, Nikolay A. Eskin, Tatiana V. Sokolova 
N.N. Priorov National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics, Moscow, Russia

ABSTRACT

COVID-19 disease does not only lead to impaired respiratory function. Post-COVID complications are multiple with the 
involvement of many body systems, including the musculoskeletal system and the peripheral nervous system. Diseases of the 
musculoskeletal system include myalgia, myositis, rhabdomyolysis, acute arthralgia, arthritis, bone osteoporosis. Damage 
to the peripheral nervous system caused by coronavirus infection includes plexopathy due to lying down, poly-neuropathy, 
Guillain–Barre syndrome. This descriptive literature review discusses the effects of COVID-19 on the musculoskeletal system 
and the peripheral nervous system of patients. Data are presented on the use of diagnostic tools such as computed tomography, 
magnetic resonance imaging, and ultrasound scans to detect pathology.

Keywords: COVID-19; postcovid complications; musculoskeletal system; peripheral nerves; ultrasound diagnostics.
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ВВЕД ЕНИЕ
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, на-

чавшаяся в 2020 году, продолжается до настоящего 
времени. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, к 2022 году в мире было зарегистрировано 
уже более 390 млн больных с подтвержденным диагно-
зом и продолжается рост числа вновь заболевших [1]. 
Пациенты с тяжелым течением инфекции COVID-19, 
как правило, страдают острым респираторным синдро-
мом (кашлем, лихорадкой, одышкой). Но по мере рас-
пространения инфекции появляется все больше данных 
о различных внелегочных проявлениях и осложнениях, 
обусловленных COVID-19. Это позволяет рассматривать 
COVID-19 как мультисистемное заболевание. Установ-
лено, что помимо прямого влияния вирусной инфекции, 
вызывающего патологические изменения в различных 
органах и тканях, не меньшую роль играют индуциро-
ванный инфекцией цитокиновый шторм и провоспали-
тельные сигнальные молекулы [2–4].

У больных COVID-19 патологические симптомы со сто-
роны других органов и систем, не представляющие непо-
средственной угрозы для жизни, сначала отходят на вто-
рой план. После купирования всех угрожающих жизни 
состояний клиницисты выявляют осложнения, возникшие 
в процессе и в результате перенесенного инфекционного 
процесса, длительного периода госпитализации, терапии 
основного заболевания.

С ростом числа пациентов с COVID-19 все более значи-
мыми становятся осложнения со стороны костно-мышеч-
ной и периферической нервной систем.

Для диагностики заболеваний и повреждений опор-
но-двигательного аппарата традиционно применяются 
следующие виды исследований:

1) рентгенография и компьютерная томография. Рент-
генологические методы исследования позволяют оценить 
целостность костей и взаимоотношение костных структур, 
составляющих суставы;

2) магнитно-резонансная томография (МРТ). Метод 
позволяет выявить структурные изменения мышечной 
ткани, костей, оценить состояние сухожилий, суставных 
хрящей, периферических нервов и нервных сплетений. 
МРТ — метод выбора для диагностики асептического 
некроза костей;

3) ультразвуковое исследование (УЗИ). Эхографи-
ческое исследование позволяет оценить состояние мы-
шечной ткани, сухожилий, суставов и параартикулярных 
тканей, периферических нервов и нервных сплетений 
в статическом положении, а также при выполнении функ-
циональных динамических проб;

4) денситометрия — метод, позволяющий определить 
состояние минеральной плотности костной ткани;

5) лабораторные исследования: показатели степени 
тяжести поражения мышц — уровень С-реактивного 
белка, креатинкиназы (КФК).

Наиболее потенциальными местами поражения ин-
фекцией являются скелетные мышцы, синовиальная обо-
лочка и кортикальный слой кости. 

У пациентов с COVID-19 выявлены следующие ослож-
нения со стороны опорно-двигательного аппарата:

 • миалгии и мышечная слабость — 25–50% пациен-
тов [5–7];

 • артралгии — 2,5% [8, 9];
 • асептический некроз костей — от 5 до 58% больных 

с тяжелой формой заболевания COVID-19 [2, 10];
 • хондролиз;
 • тендинопатия.

Патогенез патологических изменений костно-мышеч-
ной системы у пациентов с COVID-19 на сегодняшний день 
находится на стадии изучения. Исследования показали, 
что тяжелые инфекции, в том числе атипичная пневмо-
ния, оказывают существенное негативное влияние на весь 
опорно-двигательный аппарат [2]. Приведем схему веро-
ятного патогенеза поражения костно-мышечной системы 
у пациентов с COVID-19 (рис. 1).

Поражение скелетных мышц сопровождается миалги-
ей, мышечной слабостью (от легкой степени до тяжелой), 
быстрой утомляемостью пациентов, непереносимостью 
физической нагрузки и атрофией мышц. Миалгия, отра-
жая генерализованное воспаление, может быть началь-
ным проявлением COVID-19 [11]. У пациентов с COVID-19 
миалгия отмечалась с частотой от 11 до 50% в зависимо-
сти от тяжести заболевания [4, 12–16]. В когортном ис-
следовании 8697 больных в остром периоде заболевания 
миалгия была зарегистрирована в 21,9% случаев [17]. 
Боли в мышцах могут сохраняться в течение длительного 
времени и после острой фазы заболевания. При обследо-
вании 1655 пациентов после перенесенного заболевания 
миалгия сохранялась у 2,0% больных, а мышечная сла-
бость и быстрая утомляемость — у 63% больных, про-
блемы с ходьбой отмечены у 7% больных [18].

Повреждения скелетных мышц, выявляемые уже 
в отделении интенсивной терапии, характеризовались 
мышечным истощением и функциональными наруше-
ниями. У 32 пациентов (93,8% мужчин, средний возраст 
64,1±12,6 лет) с тяжелой формой COVID-19 в течение 24–
72 ч после госпитализации была оценена масса скелетных 
мышц и их функциональные показатели. Было выполнено 
ультразвуковое измерение площади поперечного сечения 
прямой мышцы бедра, толщины переднего отдела четы-
рехглавой мышцы (прямая мышца бедра и медиальная 
широкая мышца бедра) и эхогенность. В течение 10 дней 
наблюдения было выявлено значительное уменьшение 
площади поперечного сечения прямой мышцы бедра 
(–30,1%; p <0,05), толщины переднего отдела четырех-
главой мышцы (–18,6%; p <0,05) и силы захвата (–22,3%; 
p <0,05). После перевода из отделения интенсивной те-
рапии ни один из пациентов не вернулся к нормальному 
уровню физической активности [19]. Данные УЗИ, вы-
полненного в клинике НМИЦ травматологии и ортопедии 
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Рис. 1. Схема косвенного и потенциального прямого воздей-
ствия инфекции SARS-CoV-2 на ткани опорно-двигательного 
аппарата [2, p. 1197–1204]. Первичная респираторная инфекция 
SARS-CoV-2 вызывает системное воспаление, которое может 
повлиять на опорно-двигательный аппарат. Несколько типов 
клеток опорно-двигательного аппарата экспрессируют гены 
ACE2 и TMPRSS2, которые допускают прямое вирусное зара-
жение. Однако неизвестно, может ли вирус непосредственно 
поражать ткани опорно-двигательного аппарата. 
Fig. 1. Scheme of indirect and potential direct effects of SARS-
CoV-2 infection on the tissues of the musculoskeletal system [2, 
p. 1197–1204]. The primary SARS-CoV-2 respiratory infection in-
duces systemic inflammation that can impact the musculoskeletal 
system. Several types of musculoskeletal cells express the ACE2 
and TMPRSS2 genes, which allow for direct viral infection. How-
ever, it is unknown whether the virus can directly infect musculo-
skeletal tissues. 

имени Н.Н. Приорова, иллюстрируют процессы, происхо-
дящие в мышцах при развитии гипотрофии (рис. 2).

Симптомы поражения скелетных мышц (мышечная 
слабость, нарушение физической работоспособности) 
сохраняются и в период выздоровления более чем у по-
ловины больных [20, 21]. Механизмы поражения мышц 
при COVID-19 до конца не изучены. Рассматриваются два 
механизма поражения скелетных мышц: прямое вторже-
ние SARS-CoV-2 гематогенным путем и иммуноопосредо-
ванные пути, включающие активацию цитокинов и иммун-
ных клеток.

Изменения, происходящие в мышечной ткани, 
были изучены во время первой эпидемии коронавиру-
са 2020 года. Используя мышечную ткань, собранную 

посмертно у пациентов с SARS-CoV-2, было выполне-
но несколько исследований о природе мышечной дис-
функции в результате инфекции. Была отмечена широ-
ко распространенная атрофия мышечных волокон с их 
спорадическим и очаговым некрозом с инфильтрацией 
иммунными клетками. Электронные микрофотографии 
выявили беспорядочное расположение миофибрилл, 
что нарушало передачу силы и демиелинизацию нейро-
нов у пациентов с SARS-CoV-2, что также способствует 
мышечной слабости и утомляемости [22].

Изменения в мышцах проявляются в виде миозита 
и его осложненной формы — рабдомиолиза. Симпто-
мы миозита (миалгия) в большинстве случаев проявля-
ются в остром периоде заболевания. Однако возможна 
слабость мышц и диффузная миалгия во время ходьбы 
до проявления типичных коронавирусных симптомов [23]. 
Поражение затрагивает разные группы мышц. Чаще на-
блюдается болезненность при ходьбе. Сообщается о мио-
зите параспинальной локализации (МРТ выявляет отек 
параспинальных мышц) [24]. Рабдомиолиз — синдром 
тяжелого повреждения мышц, развивающийся в острый 
период заболевания. Заболевание характеризуется ин-
фарктом мышц (мионекроз) и повышением уровня мио-
глобина в крови (миоглобинемия). Рабдомиолиз пред-
ставляет собой опасное для жизни состояние, вызывая 
острую почечную недостаточность, Клинически как мио-
зит, так и рабдомиолиз обычно проявляются миалгией 
и мышечной слабостью. Для подтверждения миопати-
ческого процесса используют электромиографию, МРТ 
и УЗИ. 

УЗИ позволяет оценить объем (толщину) мышечной 
ткани любых мышечных групп и отдельных мышц, вы-
явить фиброзные изменения, денервационные процессы 
(рис. 3), наличие спонтанных мышечных сокращений. 

МРТ-визуализация мышц также широко применяется 
в клинической практике и, по данным H. Zhang и соавт., 
может быть методом выбора [25]. Признаком миозита 
является мышечный отек, определяемый как повышение 
интенсивности сигнала. При тяжелом заболевании могут 
наблюдаться участки некроза или утраты нормальной мы-
шечной структуры. Отличительным признаком мионекроза 
является «точечный признак» с очагами усиления в обла-
сти обода неконтрастной мышечной ткани. При внутримы-
шечном кровоизлиянии может присутствовать сигнал Т, 
идентифицированный как гиперинтенсивный сигнал. 
Исследования нервной проводимости полезны для под-
тверждения миопатического процесса и исключения по-
ражения двигательных нейронов. 

О поражении костей и суставов известно меньше, чем 
о нарушениях скелетных мышц. В то же время число пуб-
ликаций о распространенности болевого синдрома в ко-
стях и суставах у коронавирусных больных значительно 
выросло. В ретроспективном исследовании 294 больных 
выявлено, что треть больных испытывали боли в костях, 
суставах [26]. 

SARS-CoV-2
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Данные о частоте развития миалгий и болей различной 
локализаций, в том числе в костях и суставах, разнятся. 
По данным C.W. Hoong и соавт., боли в суставах встреча-
лись в 5,7%, боли в позвоночнике — 6,8%, миалгия была 
зарегистрирована в 37,5% случаев и в 50,0% — общая 
болезненность при движении [26].

Наблюдение за больными показало, что SARS-CоV-2 
может быть причиной реактивных артритов [27]. По мере 
распространения пандемии регистрируется все боль-
ше больных с воспалением суставов. Из собранного 
и проанализированного материала можно сделать вывод, 

что почти все суставы могут быть поражены коронави-
русом, но чаще страдают суставы свободных верхних 
и нижних конечностей. У большинства заболевших ар-
тритические симптомы появляются через 3–4 нед после 
положительного теста на коронавирус [28]. Один из меха-
низмов поражения исследователи связывают с цитокино-
вым штормом, инициируемым инфекцией. Воспалитель-
ные цитокины увеличивают остеокластогенез и снижают 
пролиферацию и дифференциацию остеобластов, это при-
водит к снижению минеральной плотности костной ткани 
и увеличивает риск переломов [29].

Рис. 2. Поперечное сканирование ультразвуковое исследованиe при мышечной гипотрофии (a), сравнение со здоровой сторо-
ной (b). Мышца уменьшена в объеме, повышенной эхогенности, при этом дифференцировка на волокна сохранена.
Fig. 2. Cross-sectional ultrasound scan of muscular hypotrophy (a), comparison with the healthy side (b). The muscle is reduced in volume, 
increased echogenicity, and differentiation into fibers is preserved.

Рис. 3. Денервационные изменения в четырехглавой мышце бедра, продольная сонограмма. a — неизмененная мышца, b — де-
нервированная мышца: мышца уменьшена в объеме, повышенной эхогенности, отсутствует дифференцировка на волокна.
Fig. 3. Denervation changes in the quadriceps femoris muscle, longitudinal sonogram. a — unchanged muscle, b — denervated muscle: 
the muscle is reduced in volume, increased echogenicity, no differentiation of fibers.

a b

a b
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Воздействие на гиалиновый хрящ оказывают интер-
лейкин (IL) 1β, IL-6 и фактор некроза опухоли α (TNF-α), 
что может привести к хондролизу, а в дальнейшем — 
к артралгии или прогрессированию остеоартрита у неко-
торых пациентов (рис. 4).

IL-1β, IL-17 и TNF-α могут нарушить нормальную 
биологическую активность теноцитов и способствовать 
развитию тендинопатий, что приводит к потенциально-
му обострению дегенеративных заболеваний сухожилий 
и воспалительных процессов в них [2] (рис. 5).

Кроме того, кортикостероиды, активно приме-
няемые в терапии госпитализированных пациентов 
с COVID-19, могут напрямую вызывать атрофию и сла-
бость мышц, дегенеративные изменения сухожилий, 

провоцировать асептический некроз кости, приво-
дить к значимому снижению минеральной плотности 
костной ткани. Сочетание гиперкоагуляции, агрегации 
лейкоцитов и воспаления сосудов может нарушить 
микроциркуляцию в костной ткани и способствовать 
развитию остеонекроза [2, 30].

Асептический некроз чаще встречается у пациентов 
с тяжелой формой заболевания, с частотой от 5 до 58%. 
Аваскулярный некроз кости является одним из неблаго-
приятных симптомов течения SARS-CоV-2. Сроки выявле-
ния аваскулярного некроза колебались от 7 дней до 2 мес 
с момента заболевания. Связи между тяжестью течения 
SARS-CоV-2 и формированием аваскулярного некроза 
отмечено не было. Поражение затрагивало все крупные 
суставы (тазобедренный, коленный, плечевой, сустава 
позвоночника, крестца). Диагноз аваскулярного некроза 
подтверждался на МРТ (рис. 6, 7). У пациентов, получав-
ших кортикостероиды в течение длительного времени 
или более высокие дозы, риск развития остеонекроза был 
повышен [31, 32].

Симптомы поражения периферической нервной систе-
мы развиваются у 36% пациентов с тяжелым течением ко-
ронавирусной инфекции [33–35]. Проявления поражений 
периферической нервной системы вследствие коронави-
русной инфекции могут быть зарегистрированы до, в раз-
гар и после появления типичных симптомов заболевания 
(лихорадка, кашель, одышка и проч.).

Патофизиологические механизмы повреждения пе-
риферических нервов у пациентов с COVID-19 до конца 
не исследованы, они могут включать непосредственное 
поражение нервов за счет нейроинвазии вируса, вы-
работку вирусом нейротоксинов, активацию вирусом 
нейромедиаторов воспаления, аутоиммунные реакции 
с поражением периферической нервной системы, а так-
же повреждение вследствие тяжелого респираторного 
синдрома, вызванного коронавирусом [33, 36–39].

Рис. 4. Артрит локтевого сустава, продольная сонограмма. Кап-
сула сустава гипертрофирована преимущественно за счет сино-
виальной оболочки (стрелка). В толще синовия регистрируется 
неинтенсивный кровоток. Жидкостного компонента в полости 
сустава практически нет. 1 — локтевой отросток; 2 — плечевая 
кость.
Fig. 4. Arthritis of the elbow joint, longitudinal sonogram. The joint 
capsule is hypertrophied mainly due to the synovial membrane (ar-
row). Intense blood flow is registered in the synovium. There is 
practically no fluid component in the joint cavity. 1 — olecranon; 
2 — humerus. 

1

2

Рис. 5. Продольные сонограммы теносиновита сухожилий длинных сгибателей 2-го пальца стопы (а) и сухожилий сгибателей 
3-го пальца кисти (b). Ультразвуковые признаки теносиновита сходны в обоих случаях и характеризуются утолщением сухожилия, 
жидкостью в синовиальной оболочке и гипертрофией синовиальной стенки сухожильного влагалища. В режиме цветового допле-
ровского картирования в синовии регистрируется кровоток. 
Fig. 5. Longitudinal sonograms of tenosynovitis of the tendons of the long flexors of the 2nd finger of the foot (a) and the flexor tendons 
of the 3rd finger of the hand (b). Ultrasound signs of tenosynovitis are similar in both cases and are characterized by thickening of the 
tendon, fluid in the synovial membrane and hypertrophy of the synovial wall of the tendon sheath. In the color Doppler imaging mode, 
blood flow is recorded in the synovium.
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Патологические изменения периферических нервов 
у пациентов с COVID-19 могут развиваться как:

 • полинейропатия как следствие перенесенной коро-
навирусной инфекции (в том числе как проявление 
тяжелого респираторного синдрома, обусловленно-
го коронавирусом);

 • последствия госпитализации (невропатия, связан-
ная с длительным вынужденным положением, дис-
тальная полиневропатия);

 • защемление нерва вторичное (например, по отноше-
нию к гематоме на фоне антикоагулянтной терапии).

Основные методы диагностики, используемые при по-
ражении периферической нервной системы:

 • функциональное исследование (электронейромио-
графия),

 • визуализация (УЗИ и МРТ). УЗИ на сегодняшний 
день является методом выбора.

Ультразвуковая визуализация периферических нервов 
позволяет решить ряд клинических задач: определить 
локализацию и степень повреждения периферических 
нервов, выявить распространенность патологических из-
менений (поражен один периферический нерв или вовле-
чены сразу несколько), оценить выраженность денерва-
ционных изменений в мышцах.

На сегодняшний день не подтверждено никаких от-
личительных визуальных особенностей периферической 
невропатии, связанной с COVID-19. Изменения в структуре 
периферических нервов, выявляемые при постинфекци-
онной периферической нейропатии в процессе УЗИ, не-
специфичны для инфекционного агента и имеют следу-
ющие признаки:

 • увеличение поперечного сечения нервов,
 • потеря фасцикулярной архитектуры,
 • снижение эхогенности.

В отечественной и зарубежной литературе описаны 
случаи иммуноопосредованной невропатии у пациентов 
с коронавирусной инфекцией — синдром Гийена–Барре. 
Для пациентов с COVID-19 характерен подтип «острая 
воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, 
проявляющаяся онемением верхних и нижних конечно-
стей и прогрессирующей слабостью». Прогноз для паци-
ентов при своевременной диагностике этого синдрома, 
как правило, благоприятный [37, 39–41].

При полинейропатиях, в том числе при аутоиммунных 
невропатиях, также выявляются неспецифические изме-
нения структуры периферических нервов, таких как утол-
щение нерва за счет утолщения нервных волокон в со-
ставе нервного ствола, снижение эхогенности. При этом 
сохраняется дифференцировка на волокна и четкость 
контуров нерва (рис. 8).

У пациентов с COVID-19, особенно в исходе заболе-
вания, может быть диагностирован синдром Персоней-
джа–Тернера — острого плексита плечевого сплетения, 
который носит односторонний характер в 70% случаев 
[42– 44].

Рис. 6. Асептический некроз головки левой бедренной кости 
у больного, перенесшего коронавирусную инфекцию (стрелки). 
Данные магнитно-резонансной томографии.
Fig. 6. Aseptic necrosis of the head of the left femur in a patient 
with coronavirus infection (arrows). Magnetic resonance imaging 
findings.

Рис. 7. Асептический некроз мыщелков большеберцовой и бедренной костей у больного 22 лет, перенесшего коронавирусную 
инфекцию. Сагиттальный (a) и аксиальные (b, c) срезы, полученные на магнитно-резонансной томографии.
Fig. 7. Aseptic necrosis of the tibial and femoral condyles in a 22-year-old patient with coronavirus infection. Sagittal (a) and axial (b, c) 
magnetic resonance imaging slices.
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Характерные видимые на УЗИ изменения структуры 
плечевого сплетения, выявляемые при синдроме Персо-
нейджа–Тернера, включают утолщение и снижение эхо-
генности вентральных ветвей спинномозговых нервов С5, 
С6 и С7, первичных верхнего и среднего стволов сплете-
ния в надключичной части сплетения (рис. 9).

Длительное вынужденное положение пациента 
при стационарном лечении может также привести к по-
вреждению периферических нервов — компрессионной 
невропатии [45, 46].

Особое место занимает позиционная невропатия, об-
условленная вынужденным положением тяжелобольных 
лежа на животе. В 76% случаев регистрировались по-
ражения нервов верхней конечности [47]. Прон-позиция 
(положение пациента лежа на животе), в которой реко-
мендовано располагать пациентов с дыхательной недо-
статочностью, в том числе пациентов с поражением лег-
ких при коронавирусной инфекции, является фактором 

риска повреждения плечевого сплетения и локтевого не-
рва в кубитальном канале [48–50]. Также при длительной 
прон-позиции может страдать латеральный кожный нерв 
бедра. Избыточный вес пациента является фактором ри-
ска этой патологии.

Другие периферические нервы реже поражаются у па-
циентов, находящихся на стационарном лечении [42]. Лу-
чевой нерв может подвергаться компрессии в спиральном 
канале при постоянном давлении манжеты для измерения 
давления. Срединный нерв может повреждаться на уровне 
карпального канала при длительной гиперэкстензии кисти. 
Общий малоберцовый нерв может быть подвержен ком-
прессии при длительном вынужденном нефизиологичном 
положении коленного сустава (избыточное сгибание, по-
ложение на одном боку, прижатие наружной поверхности 
коленного сустава к жесткой поверхности).

У пациентов, находящихся в реанимационных отде-
лениях длительное время, может развиться дистальная 

Рис. 8. Ультразуковое исследование большеберцового нерва у больного с дизиммунной нейропатией иллюстрирует неспецифи-
ческие изменения в структуре периферического нерва. Поперечная (a) и продольная (b) проекции.
Fig. 8. Ultrasound examination of the tibial nerve in a patient with disimmune neuropathy illustrates nonspecific changes in the structure 
of the peripheral nerve. Transverse (a) and longitudinal (b) projections.

Рис. 9. Ультразвуковое исследование при синдроме Персонейджа–Тернера. Утолщение вентральных ветвей спинномозговых не-
рвов С5, С6 и С7, первичных верхнего и среднего стволов сплетения (стрелки). Продольная (a) и поперечная (b) проекции над-
ключичной части плечевого сплетения.
Fig. 9. Ultrasound examination in Parsonage–Turner syndrome. Thickening of the ventral branches of the C5, C6 and C7 spinal nerves, 
the primary upper and middle trunks of the plexus (arrows). Longitudinal (a) and transverse (b) projections of the supraclavicular part of 
the brachial plexus.
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полиневропатия, или полиневропатия критических
состояний, проявляющаяся вялым тетрапарезом. Особен-
но подвержены ей пациенты из групп риска: с сахарным 
диабетом, хронической почечной, печеночной или сер-
дечной недостаточностью [51]. 

Большинство госпитализированных пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией находятся на антикоагулянтной 
терапии [52], в связи с чем у них возрастает риск воз-
никновения гематом различной локализации, например, 
постинъекционных в ягодичной области, в локтевой ямке. 
Гематомы могут компрессировать и/или нарушать ход пе-
риферического нерва.

УЗИ является высокоинформативным методом визуа-
лизации периферических нервов, позволяющим устано-
вить изменения структуры нервного волокна при ком-
прессионных невропатиях.

Использование портативных ультразвуковых аппара-
тов позволяет проводить диагностику в условиях реанима-
ционных отделений, палат интенсивной терапии, а также 
у маломобильных пациентов, находящихся на постоянной 
кислородной поддержке. Благодаря ранней диагностике 
компрессионных невропатий, а соответственно, своевре-
менному и адекватному лечению, прогноз для пациентов 
значительно улучшается.

Эхография может помочь диагностировать гемато-
мы в мягких тканях и оценить степень их воздействия 
на близлежащие периферические нервы. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Пандемия коронавирусной инфекции неизбежно сой-

дет на нет и потеряет свою актуальность в клинической 
практике. Но многообразные постковидные осложнения 
и методы их диагностики долго еще будут представлять 
интерес для врачей разных специальностей. В настоящем 
обзоре мы представили данные литературы, освещающие 
лишь часть проблемы, — осложнения COVID-19, свя-
занные с костно-мышечной и периферической нервной 
системами. Надеемся, что эта актуальная тема получит 
дальнейшее развитие по мере получения дополнительных 
данных о патогенезе и особенностях течения этой новой 
вирусной инфекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с ошеломляющими масштабами пандемии 

и тяжелыми последствиями коронавируса для не-
которых групп пациентов, уже сейчас опубликованы 
первые результаты исследований и гипотезы о влия-
нии новой инфекции на здоровье взрослых и пожилых 
людей.

Хотя COVID-19 и относится к респираторным инфекци-
ям, врачи признают: заболевание это мультисистемное, 
проще говоря, в патологический процесс может быть во-
влечен любой орган организма. Все врачи сталкиваются 

с его последствиями — от очевидных пульмонологов 
до трихологов и психиатров.

Последствия коронавируса возникают со стороны 
дыхательной, кардиоваскулярной и мочевыделительной 
систем. После выздоровления от коронавируса могут со-
храняться боли в мышцах и суставах (миалгии и артралгии 
соответственно). В большинстве случаев это остаточные 
явления после интоксикации, но иногда встречается ма-
нифестация суставной патологии.

Врачи неоднократно наблюдали психические рас-
стройства (например, галлюцинации у пожилых людей), 
длительный тремор рук, изменение чувствительности от-
дельных участков кожи, общую нервозность.

С постковидными больными должны работать муль-
тидисциплинарные команды специалистов, включающие 
врачей различного профиля и психологов. Необходимо 
создать такие команды и сделать их помощь доступной 
всем, кто в этом нуждается. 

Хочется надеяться на то, что более глубокое и точ-
ное понимание механизмов патологии при постковидном 
синдроме позволит в обозримом будущем применять эф-
фективные методы лечения, влияющие на эти механизмы 
и способные восстановить здоровье огромного количе-
ства людей.
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АННОТАЦИЯ

Применение металлических имплантов и протезирование суставов занимают важное место в современной трав-
матологии и ортопедии. С ростом доли хирургических способов лечения переломов костей и заболеваний суставов 
отмечается более частое развитие осложнений. Наряду с ранними и поздними раневыми инфекциями выявляются 
разнообразные ответные изменения тканей в области импланта абактериальной природы. Результаты клинических 
и экспериментальных исследований в развитии фиброзно-пролиферативных, иммуноаллергических и гранулематоз-
ных изменений тканей вокруг имплантов подтверждают важную роль в этих процессах макрофагов, фибробластов, 
клеток иммунной системы, особенностям патофизиологии которых посвящен данный обзор. 
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ABSTRACT

The use of metal implants and joint prosthetics occupy an important place in modern traumatology and orthopedics. With 
the increasing proportion of surgical methods for treating bone fractures and joint diseases, complications develop more 
frequently. Along with early and late wound infections, there are various response changes in tissues in the area of the implant 
of an abacterial nature. The results of clinical and experimental studies in the development of fibro-proliferative, immuno-
allergic and granulomatous tissue changes around implants determine the important role of macrophages, fibroblasts, cells of 
the immune system, the peculiarities of the pathophysiology of which this article is devoted to. 
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Развитие травматологии в XXI веке ориентировано 
в первую очередь на совершенствование хирургических 
способов лечения травматических повреждений и воспа-
лительно-дегенеративных изменений суставов. Разнооб-
разные методики металлоостеосинтеза и расширение по-
казаний для протезирования суставов во многом решают 
задачу надежной стабилизации отломков и максимально 
ранней активизации больных [1–3]. В этом особую роль 
играют технические достижения, разработка оригиналь-
ных технологий изготовления протезов, совершенствова-
ние биоинертных свойств материалов для имплантов [3, 4].

Несмотря на достигнутые успехи, следует признать, 
что подобные подходы к лечению увеличили до 1,5–12,5% 
долю осложнений, среди которых послеоперационный 
остеомиелит, парапротезные инфекции, периимплантные 
переломы, нестабильность компонентов протеза и ряд 
других [3, 5]. Лечение этих патологий, как правило, требу-
ет точной диагностики причины заболевания, индивиду-
ального подхода и нестандартных тактических решений. 
Ряд ключевых позиций по ведению больных с периим-
плантными инфекциями был принят на международной 
согласительной конференции в 2013 году. В их число 
входят настойчивый поиск и идентификация возбудителя 
с назначением адекватной продолжительной антибакте-
риальной терапии, применение хирургической санации 
очага, одноэтапные и двухэтапные варианты ревизион-
ного протезирования, вопросы предпочтений и клиниче-
ской эффективности различных видов спейсеров, а также 
создание условий для применения артродеза [1, 6–9]. 

Следует признать, что наряду с инфекционными осло-
жнениями использование имплантов и протезов может 
привести к разнообразным асептическим ответным ре-
акциям и осложнениям. Эти вопросы в большей степени 
освещены в работах патоморфологов, иммунологов, па-
тофизиологов, а также в публикациях результатов клини-
ческих и экспериментальных исследований в рамках раз-
личных направлений хирургии, стоматологии, урологии 
и гинекологии. Отметим, что вопросы диагностики и так-
тики лечения данного спектра осложнений в настоящее 
время находятся на стадии исследования и дискуссии, 
что поддерживает актуальность тематики и определяет 
направления для научных исследований в этой области.

Цель исследования — провести анализ публика-
ций отечественных и зарубежных авторов за последние 
5–10 лет, посвященных вопросам этиопатогенеза пато-
физиологии, патоморфологии и клинических проявлений 
различных вариантов асептических реакций и осложнений 
после металлоостеосинтеза и протезирования суставов.

ОБСУЖДЕНИЕ
Прежде, чем остановиться на абактериальных вариан-

тах реакции тканей на имплантируемые металлоконструк-
ции или протезы суставов, следует отметить, что боль-
шинство специалистов, занимающихся лечением травм 

и заболеваний опорно-двигательного аппарата, считают 
основной причиной подавляющего числа осложнений 
разнообразную бактериальную флору, включающую 
в равной степени и патогенные штаммы внутригоспи-
тальной инфекции, и условно патогенную флору [10, 11]. 

В настоящее время частота инфекционных ослож-
нений достигает 1,5–4,7% при протезировании и 5–19% 
при металлоостеосинтезе. По этой причине при любых 
воспалительных изменениях тканей в зоне импланта 
основной задачей клинициста является подтверждение 
факта наличия микрофлоры с использованием самых со-
временных лабораторных методик (метод полимеразной 
цепной реакции, газохроматография) и подходов (иссле-
дование пунктатов, биоптатов параимплантых тканей, со-
никационной жидкости, интраоперационная бактериоско-
пия и др.) [3–5, 7, 10].

При этом следует уточнить экзогенный или эндоген-
ный характер микрофлоры. Поскольку 42–78% параим-
плантных осложнений имеют подтвержденный инфекци-
онный характер, для достижения клинического эффекта 
основным направлением лечения таких больных стано-
вится хирургическая и медикаментозная санация всех 
имеющихся очагов инфекции [11–13].

В то же время для 24–57% клинических случаев, не-
смотря на наличие признаков вялотекущего воспаления 
с формированием свищей и вторичные фиброзные из-
менения параимплантных тканей, не удается доказать 
их бактериальную этиологию. Причиной этого могут стать 
биологические особенности возбудителя, низкая инфи-
цирующая доза или трудная культивируемость. В таких 
условиях диагностический поиск возбудителя может за-
тянуться на неопределенный срок, так и не увенчавшись 
успехом [1, 14, 15].

Причиной затруднения при диагностике чаще все-
го оказывается асептический характер параимплантных 
реакций тканей. В публикациях специалистов фунда-
ментальной и клинической медицины, практикующих 
вне разделов травматологии и гнойной хирургии, можно 
встретить множество описаний случаев и закономерно-
стей клеточных и тканевых реакций на современные био-
недеградируемые и биодеградируемые импланты, среди 
которых металлические, силиконовые и полимерные сет-
чатые импланты и компоненты протезов [16, 17]. 

Среди асептических причин послеоперационного
остеомиелита нижней челюсти описаны электрохимиче-
ские изменения (рост накостных потенциометрических 
показателей) в тканях после металлоостеосинтеза, кото-
рые авторы трактовали как проявления гальваноза [18]. 
Также в стоматологии описаны местные клеточные ал-
лергические и пролиферативные реакции костей и мяг-
ких тканей на компоненты пломбировочного материала, 
при дентальной имплантации фибринового сгустка и по-
лимеров из различных химических веществ [19].

В сообщениях патоморфологов и патофизиологов 
описаны результаты экспериментальных и клинических 
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исследований особенностей клеточных реакций в ответ 
на присутствие биодеградируемых и бионедеградиру-
емых сетчатых имплантов и шовных материалов раз-
личной химической природы (полигидроскиалканоаты, 
полипропилен, силикон, полилактиды, полигликолиды). 
Важно отметить, что в большинстве случаев параим-
плантные реакции тканей имеют определенную стадий-
ность с угасанием активности макрофагов и активацией 
фибробластов. Такие реактивные изменения позволяют 
«изолировать» от иммунной системы организма бионе-
деградируемые или длительно деградируемые импланты 
за счет формирования вокруг них фиброзной капсулы. 
После своеобразной изоляции импланта последующие 
клеточные и тканевые реакции направлены на лизис 
или элиминацию импланта путем его отторжения. В за-
висимости от свойств имплантированных материалов воз-
можно преобладание ответных клеточных реакций имму-
ноаллергического или воспалительно-пролиферативного 
типа. Особое внимание в последние годы исследователи 
уделяют вопросам развития гранулематозных реакций 
[17, 20, 21].

В этой связи следует упомянуть о синдроме Шонфель-
да (ASIA синдром — Autoimmune/Inflammatory Syndrome 
Induced by Adjuvants), существование и важность которого 
были признаны в 2011 году в рамках изучения синдрома 
Персидского залива и особых вариантов реакции клеток 
и тканей человека при воздействии иммунных триггеров 
(адъювантов), поступающих в организм в составе вакцин 
(гидроксид алюминия, липополсахариды, сквален), в виде 
имплантов (силикон, минеральные масла) или из окру-
жающей среды (фенол, полистирол, аммиак, полимерные 
композиты). Основными проявлениями гиперергической 
реакции иммунной системы при этом синдроме становят-
ся аутоиммунные воспалительные и фиброзные измене-
ния в тканях и органах (нейродегенеративные синдромы, 
поствакцинальный макрофагальный миофасциальный 
синдром, силиконоз, олеофиброз, синдром «больных» 
зданий). Развитие описанных реакций сопровождается 
активацией тканевых макрофагов, плазматических клеток 
и фибробластов. Сопутствующий этому рост уровня интер-
лейкина (IL) 1ß и IL-18 обеспечивает хроническое течение 
воспалительного процесса, гранулематозные изменение 
параимплантных тканей и часто становится причиной ма-
нифестации аутоиммунных ревматических заболеваний 
и гранулематозных васкулитов [22].

В наши дни внимание исследователей привлекают во-
просы генетической предрасположенности развития той 
или иной патологии. Так, синдром Шонфельда ассоции-
руется с носительством HLA-DRB1 или HLA-DRB4. Раз-
витие вялотекущего, хронического послеоперационного 
остеомиелита чаще отмечают у лиц с генотипом 589C/Т, 
при котором отмечена повышенная экспрессия противо-
воспалительного IL-4. При этом генотип 589Т/Т определя-
ет низкую выработку данного цитокина, и для таких людей 
характерно развитие более острых форм параимплантных 

воспалительных реакций и частое присоединение вторич-
ных бактериальных инфекций [22, 23].

Особое внимание следует уделить мнению патоморфо-
логов, иммунологов и цитологов относительно изученных 
вариантов клеточной трансформации макрофагов в эпи-
телиоидные и многоядерные клетки, которые встречаются 
при исследовании параимплантных и парапротезных тка-
ней. Хотя многоядерные клетки Пирогова–Лангханса и ги-
гантские клетки инородных тел были описаны в XIX веке, 
до сих пор остается открытым вопрос об их биологиче-
ском значении. По мнению одних исследователей, по-
явление таких клеток макрофагальной природы следует 
трактовать как проявление несостоятельности иммунного 
ответа и неспособности организма элиминировать име-
ющийся биогенный (бактерии, грибы, простейшие) или
абиогенный объект (имплант, протез, химический адъю-
вант). Другие исследователи, напротив, считают, что дан-
ные клеточные трансформации макрофагов определяют 
иммунные реакции поддержания «нестерильного» им-
мунитета при хронических инфекциях или обеспечивают 
продолжительную многоэтапную реакцию иммунной си-
стемы, эндотелия и фибробластов на наличие инородного 
тела абиогенной природы [24–26].

Пусковым механизмом для многоядерной клеточ-
ной трансформации макрофагов считают способность 
импланта адгезировать на своей поверхности данные 
клетки. Учитывая невозможность фагоцитоза много-
кратно превышающих размеры клеток металлоконструк-
ций и протезов, макрофаги, прикрепляясь к поверхности 
данных инородных тел, активно выделяют лизосомаль-
ные ферменты в окружающие их ткани. Безусловно, 
лизис бионедеградируемых имплантов невозможен, 
и в процессе подобных клеточных реакций макрофаги 
быстро утрачивают свой лизосомальный аппарат, транс-
формируясь в эпителиоидную клетку. На данном этапе 
жизнедеятельности тканевых макрофагов генетически 
запрограммировано включение процессов аутофагии 
и апоптоза [24, 27]. 

Однако не всегда клетки идут по этому пути клеточ-
ного цикла, в ряде случаев в них включаются процессы, 
предупреждающие апоптоз. Как показали исследования, 
первоначально происходит амитотическое деление ядер 
с формированием двухядерных макрофагов. При сохра-
нении стимулирующих данный процесс условий (особый 
цитокиновый профиль регуляции, наличие импланта 
или инородного тела) макрофаги начинают формировать 
гигантские многоядерные клетки. Причем механизм их 
образования включает слияние двухядерной или много-
ядерной клетки с одноядерными макрофагами, располо-
женными в этой зоне [25, 28].

Опубликованные результаты исследований данных 
клеток указывают на их выраженную провоспалительную 
гуморальную активность, что поддерживает соответству-
ющее воспалению состояние микроциркуляторного рус-
ла, повышает уровень тканевой жидкости, активирует 
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иммунные клетки, отвечающие за выработку антител 
класса Е, цитотоксические лимфоцитарные реакции. Фор-
мирование групп многоядерных клеток обеспечивает вы-
сокую концентрацию лизосомальных ферментов, нередко 
приводящую к остеолизу, нарушению стабильности в зоне 
перелома, или определяет асептическое расшатывание 
компонентов протеза [1, 26, 29]. 

Наряду с микрососудистыми, иммуноаллергическими 
и гранулематозно-воспалительными реакциями присут-
ствие эпителиоидных и многоядерных клеток связывают 
с активностью фибробластов. Ряд исследователей ука-
зывает на их стимулирующий эффект, что определяет 
фиброзно-пролиферативные изменения параимплант-
ных тканей, степень выраженности которых во многом 
зависит от индивидуальных особенностей организма. 
Другие авторы отмечают, что в ходе эксперименталь-
ных исследований рост числа ядер в клетках Лангханса 
сопровождало повышение уровня гамма-интерферона 
и активация матриксных металлопротеиназ, которые 
обеспечивали дезактивацию фибробластов и поддер-
живали на высоком уровне активности все виды про-
воспалительных реакций в зоне адъюванта, импланта 
или бактерий, что было направлено на их элиминацию 
или биодеградацию [22, 24]. 

Не исключено, что одновременное присутствие в па-
раимплантных тканях одноядерных эпителиоидных и ги-
гантских многоядерных клеток необходимо для регуляции 
фаз хронического воспаления (фиброз тканей и активная 
элиминация патогена или биодеградация импланта). Опи-
санные клеточные реакции часто совпадают с клиниче-
ской картиной параимплантных осложнений, при которых 
умеренно выраженные признаки воспаления (отек, боль, 
серозные свищи и т. д.) постепенно переходят в стадию 
своеобразной «ремиссии», которая сопровождается руб-
цеванием свищей, фиброзным изменением параимплант-
ных тканей, нередко приводя к контрактуре протезиро-
ванного сустава [1]. 

Описанные варианты асептических параимплантных 
реакций могут осложниться вторичным инфицировани-
ем. В этой связи особую роль приобретают трансфор-
мированные макрофаги, лишенные лизосом. Сохраняя 
функцию фагоцитоза, эпителиоидные и многоядерные 
клетки не могут элиминировать флору, и незавершен-
ный фагоцитоз завершает эндоцитобиоз. Находясь вну-
три макрофагов, микрофлора прекращает свое размно-
жение, не проявляет агрессивных свойств и находится 

под «защитой» макрофагальной клетки от внешних 
воздействий. В этих случаях многоядерные клетки рас-
сматривают как источник «дремлющей» труднодиагно-
стируемой инфекции [28, 30]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профилактика, диагностика и лечение осложнений 

после металлоостеосинтеза и протезирования суставов 
являются важными клиническими задачами совре-
менной травматологии. Разработанные современные 
принципы ведения данной категории больных на всех 
диагностических и лечебных этапах в большей мере 
ориентируются на инфекционную природу осложнений. 
Однако наряду с бактериальным фактором после им-
плантации металлоконструкций или протезов следует 
помнить о высокой вероятности развития асептических 
гранулематозно-воспалительных, иммуноаллергических 
и фиброзно-пролиферативных реакций, направленных 
на отторжение, биодеградацию или отграничение им-
планта от окружающих тканей. Знание основ патофизи-
ологии и применение методов исследования клеточных 
реакций могут помочь в дифференциальной диагностике 
инфекционных и асептических вариантов осложнений, 
что позволит оптимизировать тактику лечения и улуч-
шить его результаты. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / 
ADDITIONAL INFO
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего 
авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли 
существенный вклад в разработку концепции, проведение ис-
следования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную 
версию перед публикацией). 
Author contribution. Thereby, all authors made a substantial 
contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, 
interpretation of data for the work, drafting and revising the work, 
final approval of the version to be published and agree to be 
accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Не указан.
Funding source. Not specified.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных 
и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публика-
цией настоящей статьи. 
Competing interests. The authors declare that they have no 
competing interests.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ревизионное эндопротезирование коленного сустава / под 
ред. Д.Дж. Джакофски, Э.К. Хедли. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
2. Венедиктова А.А., Квашнина Д.В., Благонравова А.С. Факторы 
риска развития парапротезной инфекции по данным системати-
ческого обзора // Медицинский альманах. 2018. № 4. С. 133–137. 
doi: 10.21145/2499-9954-2018-4-133-137

3. Шимон В.М., Кубаш В.И. Современное состояние проблемы 
остеомиелита (аналитический обзор литературы) // Травма. 
2018. T. 19, № 4. С. 101–106.
4. Крючков Р.А., Хунафин С.Н. Послеоперационный остеоми-
елит // Медицинский вестник Башкортостана. 2010. T. 5, № 3. 
С. 119–123.

ОБЗОРЫ



DOI: https://doi.org/10.17816/VTO63671

84
N.N. Priorov Journal of Traumatology and OrthopedicsVol 29 (1) 2022

5. Сакович Н.В., Андреев А.А., Микулич Е.В., и др. Современ-
ные аспекты этиологии, диагностики и лечения остеомиели-
та // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2018. 
T. 11, № 1. С. 70–79. doi: 10.18499/2070-478X-2018-11-1-70-79
6. Миронов С.П., Цискарашвили А.В., Горбатюк Д.С. Хрониче-
ский посттравматический остеомиелит как проблема современ-
ной травматологии и ортопедии (обзор литературы) // Гений 
ортопедии. 2019. T. 25, № 4. С. 610–621.
7. Шевченко Г.Р. Лечение хронического остеомиелита. В кн.: 
Мечниковские чтения – 2019: сборник материалов конферен-
ции / под ред. А.В. Силина, С.В. Костюкевича. Санкт-Петербург : 
Издательство СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2019. С. 183–184.
8. Согласительная конференция по проблемам перипротезной 
инфекции 30.07–01.08.2013 // Травматология и ортопедия Рос-
сии. 2013. № 4. С. 108–110.
9. Parikh M.S., Antony S. A comprehensive review of diagnosis and 
management of prosthetic joint infections in the absence of posi-
tive cultures // J Infect Public Health. 2016. Vol. 9, N 5. P. 545–556.
doi: 10.1016/j.jiph.2015.12.001
10. Клюшин Н.М., Ермаков А.М., Науменко З.С., и др. Этиоло-
гия острой перипротезной инфекции суставов и результаты ее 
хирургического лечения // Гений ортопедии. 2017. T. 23, № 4.
С. 417–422. doi: 10.18019/1028-4427-2017-23-4-417-422
11. Винклер Т., Трампуш А., Ренц Н., и др. Классификация и ал-
горитм диагностики и лечения перипротезной инфекции тазо-
бедренного сустава // Травматология и ортопедия России. 2016. 
T. 22, № 1. С. 33–45.
12. Zimmerli W. Orthopaedic device-associated infec-
tion // Clin Microbiol Infect. 2012. Vol. 18, N 12. С. 1160–1161.
doi: 10.1111/j.1469-0691.2012.04011.x
13. Божкова С.А.,  Тихилов P.M.,  Краснова М.В. Профиль рези-
стентности возбудителей как основа выбора эффективного ан-
тибиотика при стафилококковых инфекциях протезированных 
суставов // Клиническая микробиология, антимикробная химио-
терапия. 2013. T. 15, № 2. С. 115–123
14. Кимайкина О.В., Батрак Ю., Гольник В.Н., и др. Ретроспектив-
ный анализ выявления возбудителей перипротезной инфекции 
в дооперационных и интраоперационных образцах // Лаборатор-
ная служба. 2018. T. 7, № 3–2. C. 111.
15. Митрофанов В.Н., Гординская Н.А. Фенотип антибиотикоре-
зистентности возбудителей перипротезной инфекции как основа 
выбора рационального антимикробного лечения // Медицин-
ский альманах. 2017. № 4. С. 72–75.
16. Кузнецова И.В., Майбородин И.В., Шевела А.И., и др. Осо-
бенности тканевых реакций при резорбции лизируемых шовных 
материалов // Морфология. 2013. T. 144, № 4. С. 53–59.
17. Кузнецова И.В., Майбородин И.В., Шевела А.И., и др. Осо-
бенности перифокальных тканевых реакций после имплантации 
нелизируемых хирургических материалов // Морфология. 2014. 
Т. 145, № 1. С. 53–59.
18. Тимофеев A.A., Васадзе Н. Накостные потенциометрические 
показатели при посттравматическом остеомиелите нижней че-
люсти, развившемся после металлоостеосинтеза // Современная 
стоматология. 2014. № 3. С. 76.

19. Майбородин И.В., Шевела А.И., Колесников И.С., и др. Гра-
нулематозное воспаление после применения фибрина для ден-
тальной имплантации // Вестник Новосибирского государствен-
ного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. 
2008. Т. 6, № 2. С. 85–89.
20. Майбородин И.В., Шевела А.И., Кузнецова И.В., и др. Ткане-
вые реакции на силиконовые материалы в организме // Архив 
патологии. 2013. Т. 75, № 4. С. 28–33.
21. Эйзенах И.А., Бакарев М.А., Лапий Г.А., и др. Исследование 
тканевой реакции стенки влагалища на имплантированные по-
липропиленовые протезы // Медицина в Кузбассе. 2020. Т. 19, 
№ 2. С. 13–19. doi: 10.24411/2687-0053-2020-10012
22. Раденска-Лоповок С.Г., Волкова П. Аутоиммун-
ный / воспалительный синдром, ассоциированный с адъю-
вантами // Архив патологии. 2018. Т. 80, № 5. С. 56–62.
doi: 10.17116/patol20188005156
23. Мироманов А.М., Миронова О.Б., Мироманова Н.А. Полимор-
физм гена интерлейкина-4-589C>T и экспрессия интерлейки-
на-4 у пациентов с развитием хронического травматического 
остеомиелита // Медицинская иммунология. 2018. Т. 20, № 6. 
С. 889–894. doi: 10.15789/1563-0625-2018-6-889-894
24. Пауков В.С., Коган Е.А. Иммунное гранулематозное воспале-
ние как приспособительная реакция организма // Архив пато-
логии. 2014. Т. 76, № 4. С. 39–44.
25. Архипов С.А., Шкурупий В.А., Ильин Д.А., и др. Морфофунк-
циональные и феногенетические аспекты формирования много-
ядерных макрофагов // Успехи современного естествознания. 
2008. № 9. С. 87–88.
26. Должиков А.А., Колпаков А.Я., Ярош А.Л., и др. Гигант-
ские клетки инородных тел и тканевые реакции на по-
верхности имплантатов // Курский научно-практический 
вестник «Человек и его здоровье». 2017. № 3. С. 86–94.
doi: 10.21626/vestnik/2017-3/15
27. Юхачева Д.В., Першин Д.Е., Ускова Н.Г., и др. Гранулематоз-
ное воспаление в манифестации хронической гранулематозной 
болезни: клинический случай // Вопросы гематологии/онколо-
гии и иммунопатологии в педиатрии. 2019. Т. 18, № 4. С. 99–104. 
doi: 10.24287/1726-1708-2019-18-4-99-104
28. Шкурупий В.А., Ильин Д.А., Архипов С.А. Феномен 
многоядерности – реакция макрофагов на персистенцию 
в них M. tuberculosis // Международный журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований. 2017. Т. 11, № 2. 
С. 218–222.
29. Цискарашвили А.В., Родионова С.С., Миронов С.П., и др. 
Метаболические нарушения костной ткани у пациентов с пере-
ломами длинных костей, осложнённых хроническим остео-
миелитом // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 149–155.
doi: 10.18019/1028-4427-2019-25-2-149-155
30. Сомова Л.М., Андрюков Б.Г., Дробот Е.И., Ляпун И.Н. 
Гранулематозное воспаление как фактор, способству-
ющий персистенции патогена при инфекции, вызван-
ной Yersinia pseudotuberculosis // Клиническая и экс-
периментальная морфология. 2020. Т. 9, № 1. С. 5–10.
doi: 10.31088/CEM2020.9.1.5-10

REVIEWS



DOI: https://doi.org/10.17816/VTO63671

85
Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. ПриороваТ. 29, № 1, 2022

REFERENCES
1. Jacofsky DJ, Hedley AK, editors. Fundamentals of revision knee 
arthroplasty. Moscow: GEOTAR-Media; 2015. (In Russ).
2. Venediktova AA, Kvashnina DV, Blagonravova AS. Peri-
prosthetic infection risk factors according to a systematic re-
view. Meditsinskii al’manakh. 2018;(4):133–137. (In Russ).
doi: 10.21145/2499-9954-2018-4-133-137
3. Shimon VM, Kubash VI. Sovremennoe sostoyanie problemy os-
teomielita (analiticheskii obzor literatury). Travma. 2018;19(4):101–
106. (In Russ).
4. Kryuchkov RA, Khunafin SN. Postoperative osteomyelitis. 
Meditsinskii vestnik Bashkortostana. 2010;5(3):119–123. (In 
Russ).
5. Sakovich NV, Andreev AA, Mikulich EV, et al. Sovremen-
nye aspekty etiologii, diagnostiki i lecheniya osteomielita. Vestnik 
eksperimental’noi i klinicheskoi khirurgii. 2018;11(1):70–79. (In Russ). 
doi: 10.18499/2070-478X-2018-11-1-70-79
6. Mironov SP, Tsiskarashvili AV, Gorbatiuk DS. Chronic post-trau-
matic osteomyelitis as a problem of contemporary traumatology and 
orthopedics (literature review). Genij Ortopedii. 2019;25(4):610–621. 
(In Russ). 
7. Shevchenko GR. Lechenie khronicheskogo osteomielita. In: Si-
lin AV, Kostyukevich SV, editors. Mechnikovskie chteniya – 2019: 
conference proceedings. St. Petersburg; 2019. P. 183–184. (In Russ).
8. Soglasitel’naya konferentsiya po problemam periproteznoi in-
fektsii Jul 30 – Aug 08, 2013. Travmatologiya i ortopediya Rossii. 
2013;(4):108–110. (In Russ).
9. Parikh MS, Antony S. A comprehensive review of diagno-
sis and management of prosthetic joint infections in the absence 
of positive cultures. J Infect Public Health. 2016;9(5):545–556.
doi: 10.1016/j.jiph.2015.12.001
10. Kliushin NM, Ermakov AM, Naumenko ZS, et al. Etiology of 
acute periprosthetic joint infection and the results of its surgi-
cal treatment. Genij Ortopedii. 2017;23(4):417–422. (In Russ).
doi: 10.18019/1028-4427-2017-23-4-417-422
11. Winkler T, Trampuz A, Renz N, et al. Classification and algorithm 
for diagnosis and treatment of hip prosthetic joint infection. Travma-
tologiya i ortopediya Rossii. 2016;22(1):33–45. (In Russ).
12. Zimmerli W. Orthopaedic device-associated infection. Clin Microbiol 
Infect. 2012;18(12):1160–1161. doi: 10.1111/j.1469-0691.2012.04011.x
13. Bozhkova SA, Tikhilov PM, Krasnova MV. Local antimicro-
bial resistance profile as a basis for the choice of antimicrobial 
therapy of staphylococcal prosthetic joint infections. Klinicheskaya 
mikrobiologiya, antimikrobnaya khimioterapiya. 2013;15(2):115–123. 
(In Russ).
14. Kimaikina OV, Batrak Yu, Gol’nik VN, et al. Retrospektivnyi 
analiz vyyavleniya vozbuditelei periproteznoi infektsii v dooperatsi-
onnykh i intraoperatsionnykh obraztsakh. Laboratornaya sluzhba. 
2018;7(3–2):111. (In Russ).
15. Mitrofanov VN, Gordinskaya NA. Phenotype of antibiotic re-
sistance of periprosthetic infections causative agents as the basis 
for selection of a reasonable antimicrobial treatment. Meditsinskii 
al’manakh. 2017;(4):72–75. (In Russ).
16. Kuznetsova IV, Maiborodin IV, Shevela AI, et al. Peculiarities of 
tissue reactions during resorption of biodegradable suture materials. 
Morfologiya. 2013;144(4):53–59. (In Russ).

17. Kuznetsova IV, Maiborodin IV, Shevela AI, et al. Peculiarities of 
tissue reactions to implantation of non-degradable surgical materi-
als. Morfologiya. 2014;145(1):53–59. (In Russ).
18. Timofeev AA, Vasadze N. Nakostnye potentsiometricheskie 
pokazateli pri posttravmaticheskom osteomielite nizhnei 
chelyusti, razvivshemsya posle metallosteosinteza. Sovremennaya 
stomatologiya. 2014;(3):76. (In Russ).
19. Maiborodin IV, Shevela AI, Kolesnikov IS, et al. The granuloma-
tous inflammation after use of fibrin preparations for dental implan-
tation. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Biologiya, klinicheskaya meditsina. 2008;6(2):85–89. (In Russ).
20. Maiborodin IV, Shevela AI, Kuznetsova IV, et al. Tissue responses 
to silicone materials in the body. Arkhiv patologii. 2013;75(4):28–33. 
(In Russ).
21. Eizenakh IA, Bakarev MA, Lapii GA, et al. Study of the tis-
sue reaction of the vaginal wall to implanted polypropylene 
prostheses. Meditsina v Kuzbasse. 2020;19(2):13–19. (In Russ).
doi: 10.24411/2687-0053-2020-10012
22. Radenska-Lopovok SG, Volkova P. Autoimmune/inflammatory 
syndrome induced by adjuvants. Arkhiv patologii. 2018;80(5):56–62. 
(In Russ). doi: 10.17116/patol20188005156
23. Miromanov AM, Mironova OB, Miromanova NA. IL4-589C>T 
gene polymorphism and expression of Interleukin-4 in pa-
tients with developing chronic traumatic osteomyelitis. 
Medical Immunology (Russia). 2018;20(6):889–894. (In Russ).
doi: 10.15789/1563-0625-2018-6-889-894
24. Paukov VS, Kogan EA. Immune granulomatous inflammation as 
the body’s adaptive response. Arkhiv patologii. 2014;76(4):39–44. (In 
Russ).
25. Arkhipov SA, Shkurupii VA, Il’in DA, et al. Morfofunktsional’nye 
i fenogeneticheskie aspekty formirovaniya mnogoyadernykh mak-
rofagov. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. 2008;(9):87–88. (In 
Russ).
26. Dolzhikov AA, Kolpakov AYa, Yarosh AL, et al. Giant foreign body 
cells and tissue reactions on the surface of implants. Kursk scientific 
and practical bulletin “Man and His Health”. 2017;(3):86–94. (In Russ). 
doi: 10.21626/vestnik/2017-3/15
27. Yukhacheva DV, Pershin DE, Uskova NG, et al. Granuloma-
tous inflammation in the manifestation of chronic granuloma-
tous disease: a clinical case report. Pediatric hematology/on-
cology and immunopathology. 2019;18(4):99–104. (In Russ).
doi: 10.24287/1726-1708-2019-18-4-99-104
28. Shkurupii VA, Il’in DA, Arkhipov SA. Polynuclearity phenome-
non — macrophage response to M. tuberculosis persistence in mac-
rophages. Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh 
issledovanii. 2017;11(2):218–222. (In Russ).
29. Tsiskarashvili AV, Rodionova SS, Mironov SP, et al. Metabolic 
bone tissue disorders in patients with long bone fractures compli-
cated by chronic osteomyelitis. Genij Ortopedii. 2019;25(2):149–155. 
(In Russ). doi: 10.18019/1028-4427-2019-25-2-149-155
30. Somova LM, Andryukov BG, Drobot EI, Lyapun IN. Granuloma-
tous inflammation as a factor contributing to the persistence of the 
pathogen associated with Yersinia pseudotuberculosis infection. 
Klinicheskaya i eksperimental’naya morfologiya. 2020;9(1):5–10. (In 
Russ). doi: 10.31088/CEM2020.9.1.5-10

ОБЗОРЫ



DOI: https://doi.org/10.17816/VTO63671

86
N.N. Priorov Journal of Traumatology and OrthopedicsVol 29 (1) 2022

ОБ АВТОРАХ
*Антон Сергеевич Киселёв, врач — травматолог-ортопед; 
адрес: Россия, 454092, Челябинск, ул. Воровского, 16;
e-mail: kiselevtrauma@gmail.com

Наталия Анатольевна Бархатова, д-р мед. наук, профессор, 
врач-хирург; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6069-4433; 
eLibrary SPIN: 5792-8909; e-mail: barhatova.2020@mail.ru

Иван Сергеевич Киселёв, студент;
e-mail: kiselevvano@mail.ru

Екатерина Игоревна Бархатова, студент;
e-mail: barhatova_katya_75@mail.ru

* Автор, ответственный за переписку / Сorresponding author

AUTHORS INFO
*Anton S. Kiselev, traumatologist-orthopedist;
address: 16, Vorovskogo str., 454092, Chelyabinsk, Russia;
e-mail: kiselevtrauma@gmail.com

Natalia A. Barkhatova, MD, Dr. Sci. (Med.), professor, surgeon; 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6069-4433;
eLibrary SPIN: 5792-8909; e-mail: barhatova.2020@mail.ru

Ivan S. Kiselev, student;
e-mail: kiselevvano@mail.ru

Ekaterina I. Barkhatova, student;
e-mail: barhatova_katya_75@mail.ru

REVIEWS



87
Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. ПриороваТ. 29, № 1, 2022

Лицензия CC BY-NC-ND 4.0
© Коллектив авторов, 2022

Рукопись получена: 04.05.2022 Рукопись одобрена: 11.05.2022 Опубликована: 15.07.2022

DOI: https://doi.org/10.17816/vto107102

Коксартроз. Клиника, диагностика и лечение: 
клинические рекомендации (в сокращении)
Р.М. Тихилов1, А.М. Лила2, А.Ю. Кочиш1, Л.И. Алексеева2, И.И. Шубняков1,
А.О. Денисов1, С.А. Божкова1, Д.В. Стафеев1, Т.В. Буйлова3, Р.А. Бодрова4,
М.Б. Цыкунов5, 6, Ю.А. Исраелян7

1 Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Москва, Россия;
2 Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой, Москва, Россия;
3 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия;
4 Казанская государственная медицинская академия — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования», 
Казань, Россия;

5 Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Москва, Россия; 
6 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия;
7 Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород, Россия

АННОТАЦИЯ

Коксартроз — гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со сходными биологическими, морфологи-
ческими, клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава: хря-
ща, субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, а также периартикулярных мышц. Клинические 
рекомендации — это основной рабочий инструмент практикующего врача, как специалиста, так и врача узкой прак-
тики. Лаконичность, структурированность сведений об определенной нозологии, методов ее диагностики и лечения, 
базирующихся на принципах доказательной медицины, позволяют в короткий срок дать тот или иной ответ на инте-
ресующий вопрос специалисту, добиваться максимальной эффективности и персонализации лечения. Клинические 
рекомендации включают данные о классификации, клинической картине, диагностике и лечении коксартроза. Также 
приведены методы реабилитации пациентов с данной патологией.

Ключевые слова: клинические рекомендации; коксартроз; диагностика; лечение.
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ABSTRACT

Coxarthrosis is a heterogeneous group of diseases with various etiologies and similar biological, morphological, clinical 
manifestations and outcomes, which are based on damage to all components of the joint: cartilage, subchondral bone, synovium, 
ligaments, capsule, and periarticular muscles. Clinical guidelines are the main working tool of a practicing physician, both a 
specialist and a narrow practice doctor. Conciseness, structuredness of information about a particular nosology, methods of 
its diagnosis and treatment, based on the principles of evidence-based medicine, allow to give in a short time one or another 
answer to a question of interest to a specialist, to achieve maximum efficiency and personalization of treatment. These clinical 
guidelines include data on the classification, clinical presentation, diagnosis, and treatment of coxarthrosis. In addition, they 
provide methods for the rehabilitation of patients with this pathology.

Keywords: clinical guidelines; coxarthrosis; diagnosis; treatment.
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Коксар троз (КА) — гетерогенная группа заболеваний 
различной этиологии со сходными биологическими, мор-
фологическими, клиническими проявлениями и исходом, 
в основе которых лежит поражение всех компонентов су-
става: хряща, субхондральной кости, синовиальной обо-
лочки, связок, капсулы, а также периартикулярных мышц 
[1–5].

Остеоартроз (ОА) представляет собой сложный пато-
логический процесс, поражающий все структуры сустава 
(хрящ, синовиальную оболочку, субхондральную кость, 
околосуставные ткани), который возникает в результате 
взаимодействия возрастных, гормональных, генетических 
и средовых факторов [1, 4, 5]. В зависимости от этиологи-
ческих факторов выделяют первичный, или идиопатиче-
ский, и вторичный коксартроз (механоиндуцированный), 
обусловленный, как правило, дисконгруентностью сустав-
ных поверхностей.

Первичный артроз тазобедренного сустава (ТБС) отно-
сится к числу гетерогенных расстройств, причина которых 
все еще окончательно не ясна. До сих пор не выделен 
какой-то один фактор, ответственный за развитие остеоар-
троза тазобедренного сустава. По современным представ-
лениям, развитие КА происходит вследствие сочетанного 
воздействия различных биологических и механических 
факторов, таких как метаболические расстройства, ге-
нетическая или наследственная предрасположенность, 
возраст, аномалии развития сосудов, наличие избыточно-
го веса и неблагоприятных условий окружающей среды 
и труда, а также сопутствующих заболеваний [2, 6–10]. 
Кроме того, к факторам, способствующим развитию КА, 
следует относить и патологически измененный процесс 
репаративной регенерации структур сустава в ответ на ка-
кой-либо повреждающий агент [1, 4, 9–11].

Пусковым механизмом развития КА, как правило, яв-
ляются изменения параметров и морфологии гиалиново-
го суставного хряща. Многочисленными исследованиями 
было установлено, что дегенерация суставного хряща 
нарастает по мере прогрессирования стадии заболева-
ния, при этом дегенерация хряща вертлужной впадины 
способствует развитию аналогичного процесса в головке 
бедренной кости, что проявляется формированием кист 
[11–13]. Гиалиновый хрящ поражается намного чаще 
в вертлужной впадине, чем на головке бедренной кости: 
в 72,2 и 16,7% случаев соответственно. При этом страда-
ет в основном передне-верхняя поверхность вертлужной 
впадины [14, 15].

Для КА характерно хроническое прогрессирующее те-
чение, которое приводит к утрате трудоспособности и ин-
валидизации пациентов, изменению всего их жизненно-
го уклада, что делает проблему лечения этой патологии 
не только медицинской, но и социальной [16].

Одним из вариантов вторичного КА, возникающего 
на фоне врожденных дефектов развития ТБС после кон-
сервативного и оперативного лечения, является диспла-
стический коксартроз [17–22]. Изучение этиопатогенеза 

этого заболевания показало, что основными факторами, 
способствующими его развитию, являются врожденный 
прогрессирующий биомеханический дисбаланс и локаль-
ные перегрузки хондральных и субхондральных структур 
сустава. Чем выше степень механических перегрузок, 
связанных с недоразвитием взаимно опорных зон голов-
ки бедренной кости и крыши вертлужной впадины, тем 
быстрее происходит срыв регенераторных возможностей 
сустава [23].

М.М. Камоско (2005) рассматривает диспластический 
КА как ответную реакцию тканевых структур на дисбаланс 
между нагрузкой и устойчивостью к ней сначала сустав-
ного хряща, а затем и всех структур сустава в результате 
анатомо-функциональных несоответствий. Причем вы-
раженность дегенеративно-дистрофического процесса 
обусловлена локализацией участков гиперпрессии, из-
менением размеров несущей поверхности сустава и дли-
тельностью хронической перегрузки.

Нередко втор ичный КА может возникать на фоне 
феморо-ацетабулярного импиджмента (ФАИ) или вслед-
ствие переломов вертлужной впадины (посттравматиче-
ский коксартроз) [24–28]. По данным профильных на-
учных публикаций последних лет, он развивается почти 
в 57% случаях после указанных травм, а у 26% профиль-
ных пациентов могут развиться гетеротопические осси-
фикаты и асептический некроз головки бедренной кости 
[27, 29–32].

Первичный КА относится к числу наиболее распро-
страненных дегенеративно-дистрофических заболеваний 
ТБС. Тем не менее, по заключению Национального центра 
по совместной работе по проблемам хронических состо-
яний (National Collaborating Centre for Chronic Conditions, 
Великобритания), сделать выводы о реальной распро-
страненности КА чрезвычайно сложно [1]. С одной сто-
роны, это обусловлено отсутствием единого определения 
и множеством переменных диагностических критериев 
заболевания [2, 6–8, 33–38]. В Ирландии при проведении 
исследования в возрастной группе старше 55 лет диагноз 
КА был поставлен большинству пациентов, однако у мно-
гих из них заболевание протекало бессимптомно и явля-
лось лишь рентгенологической находкой. При этом следу-
ет учитывать, что рентгенологической диагностики часто 
бывает недостаточно для постановки диагноза. J.S. Law-
rence и соавт. (1989) показали, что у пациентов в возрасте 
от 24 до 74 лет рентгенологические признаки заболевания 
наблюдались в 12% случаев, тогда как по результатам па-
томорфологического исследования были зафиксированы 
выраженные дегенеративно-дистрофические изменения 
суставов при полном отсутствии рентгенологических из-
менений [39].

С другой стороны, отсутствие в некоторых странах, 
в том числе и в Российской Федерации, единого регистра, 
включающего все случаи эндопротезирования или иные 
методы хирургического лечения пациентов, страдаю-
щих различными вариантами КА, не позволяет составить 
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единую эпидемиологическую картину данного заболева-
ния на территории этих государств.

Врожденная дисплазия ТБС и, как следствие, вторич-
ный КА относятся к числу наиболее распространенных 
заболеваний: частота данной патологии в различных по-
пуляциях варьирует от 0,1 до 20% [40]. При этом врожден-
ный вывих бедра наблюдается у 0,1–0,4% новорожден-
ных, а подвывих — в 10 раз чаще. Развитию дисплазии 
ТБС способствуют ягодичное предлежание, женский пол 
плода, статус первенца, семейная предрасположенность, 
гормональные факторы, раса. В 80% случаев дисплазия 
выявляется у девочек, что можно объяснить действи-
ем дополнительных эстрогенов, продуцируемых плодом 
женского пола, что усиливает ослабление связочного ап-
парата. При этом левое бедро поражается в 3 раза чаще, 
чем правое, а двусторонняя дисплазия наблюдается
в 20–25% случаев [41–46].

Особый интерес представляет географическая рас-
пространенность дисплазии ТБС. В Европе эта патология 
встречается в 13 раз чаще, чем в США, причем в основном 
у германских и славянских народов. У населения Юго-
Восточной Азии развитие врожденного вывиха бедра про-
исходит крайне редко. Это можно объяснить распростра-
ненным в этих странах обычаем носить детей на спине 
с разведенными ножками, что способствует нормальному 
развитию ТБС. Высокая частота развития врожденного 
вывиха бедра у детей коренных народов Северной Амери-
ки обусловлена традицией тугого пеленания [47]. В России 
и СНГ аналогичная тенденция наблюдается в Ненецком 
автономном округе (8,7–10,9% населения) и на Северном 
Кавказе (3,4%).

Частота вторичного КА, обусловленного травмами 
различного генеза, по прогнозам Всемирной организа-
ции здравоохранения будет расти вследствие увеличения 
продолжительности жизни населения [48, 49]. В США 
в год регистрируется 300 тыс. переломов в области про-
ксимального отдела бедренной кости [50–53]. В России 
частота переломов бедра достигла 61 на 100 тыс. насе-
ления (90 тыс. в год), в возрастной группе старше 75 лет 
доля переломов шейки бедренной кости в 4 раза выше 
[49, 52, 53].

По данным ряда авторов, вторичный КА на фоне травм 
занимает одно из ведущих мест в структуре патологии 
крупных суставов взрослого населения Европы и варьи-
рует от 6,5 до 25%. В Санкт-Петербурге этот показатель 
составляет 28,7 на 10 тыс. жителей. У лиц старше 35 лет 
заболеваемость посттравматическим КА достигает 10,8% 
и увеличивается до 35,4% в группе лиц старше 85 лет [49, 
54, 55]. Актуальность проблемы определяется постоянно 
возрастающим уровнем повреждений и заболеваний ТБС, 
обусловленных техническим прогрессом с одной сторо-
ны, а также более совершенными возможностями ран-
ней диагностики заболеваний — с другой, что относится 
как в категории работоспособной возрастной группы, так 
и к более старшей.

Социальная значимость К А, помимо широкого распро-
странения заболевания, определяется высокой вероятно-
стью утраты трудоспособности у данных пациентов. Доля 
инвалидов по причине КА различного генеза составляет 
в структуре нетрудоспособных по причине болезней суста-
вов от 20 до 30% [39, 51, 53, 56]. В структуре травматизма 
среди тяжелых повреждений повреждения вертлужной 
впадины составляют от 7 до 22% от общего числа травм 
опорно-двигательной системы. Эти повреждения требуют 
выполнения реконструктивных операций или тотального 
эндопротезирования ТБС и отличаются высокими цифра-
ми стойкой инвалидизации пациентов [29, 31, 57–64].

Особенности кодирования заболевания 
или состояния (группы заболеваний 
или состояний) по Международной 
статистической классификации болезней
и проблем, связанных со здоровьем

M16 — Коксартроз
M16.0 — Первичный коксартроз
М16.1 — Другой первичный коксартроз
M16.2 — Коксартроз в результате дисплазии двусто-

ронний
M16.3 — Другие диспластические коксартрозы
М16.4 — Посттравматический коксартроз двусторон-

ний
М16.5 — Другие посттравматические коксартрозы
M16.7 — Другие вторичные коксартрозы
М16.9 — Коксартроз неуточненный

Классификация заболевания или с  остояния 
(группы заболеваний или состояний)

По этиологии:

 • первичный коксарт роз (идиопатический) — возни-
кает без каких-либо явных внешних причин;

 • вторичный коксартроз — в анамнезе имеются ука-
зания на 1 или несколько этиологических факто-
ров (последствия ФАИ, дисплазия ТБС, последствия 
травм и др.) [45, 46, 57, 65, 66].

По степени изменения состояния сустав ного хря-

ща (степень выраженности артроза): рекомендуемой 
к использованию в клини ческой работе являются трех-
стадийная классификация по Н.С. Косинской (1961) [67] 
и четырехстадийная по Келгрену–Лоренсу (J. Kellgren 
и J. Lawrence) [68]. Также существуют классификации 
по D. Tonnis и другие [69, 70]. 

Клиническая картина заболевания
или  состояния (группы заболеваний
или состояний)

Ведущим клиническим симптомом артроза ТБС яв-
ляется боль, усиливающаяся при движениях или на-
грузке на сустав, особенно к концу дня, при охлаждении 
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и в сырую погоду. На ранних стадиях КА боль проходит 
после периода покоя. При этом интенсивность болевого 
синдрома прямо не коррелирует со стадией заболевания 
и степенью морфологических изменений в ТБС. По мере 
развития заболевания боль приобретает постоянный ха-
рактер. С болью связаны жалобы на хромоту, необходи-
мость в дополнительной опоре на трость при ходьбе, за-
труднения при подъеме или спуске по лестнице, а также 
при подъеме со стула или кресла. По мере прогрессиро-
вания патологического процесса появляется ог раничение 
амплитуды движений в ТБС (контрактура).

Диагностика заболевания или состояния  
(группы заболеваний или состояний), 
медицинские показания и противопоказания 
к применению методов диагностики

Критерии установле ния диагноза/состоя ния 
Исторически диагностика КА основывается на резуль-

татах клинического и рентгенологического исследований 
[71, 72].

Жалобы и анамнез

При обследовании паци ента с подозрением на КА 
рекомендован тщательный сбор анамнеза и проведение 
полноценного клинического осмотра [1, 73, 74].

Комментарии: Жалобы пациентов с КА зав исят 
от стадии патологического процесса [73, 75]. Боль 
в ТБС в случае КА возникает при нагрузке или движе-
ниях и усиливается после ходьбы. Боли локализуются 
прежде всего в паховой области. Они могут иррадииро-
вать по передней и боковой поверхностям бедра, в пе-
реднюю часть коленного сустава, редко — в ягодич-
ную область. Возникает тугоподвижность, а на более 
поздних стадиях — контрактуры ТБС, функциональные 
нарушения приводят к снижению возможностей само-
обслуживания и продолжительности ходьбы [73, 74]. 
Кроме того, нередко отмечается укорочение нижней 
конечности на стороне поражения (при одностороннем 
КА) [1, 15, 74].

Физикальное обследование

Рекомендована о ценка общего состояния пациента, 
функции пораженных суставов, а также измерения его 
роста и массы тела [1, 72, 73, 76–82].

Комментарии: Функцию пораженного ТБС рекомен-
довано оценивать по степени ограничения амплиту-
ды движений в ТБС, состоянию околосуставных мышц 
и мышц нижней конечности в целом, изменению оси 
и укорочению конечности, а также походке паци-
ента. При оценке походки рекомендовано обращать 
внимание на степень опоры пациента на ногу, на-
личие хромоты, расстояние, которое может прой-
ти больной. Рекомендуется также уделять особое 
внимание выражению лица пациента и оценивать 

степень дискомфорта, который он может испыты-
вать [76–80].

Обследование пациента рекомендовано проводить 
в вертикальном и горизонтальном положениях, а так-
же во время ходьбы [81, 82]. Кроме того, необходимо 
отметить, что при диспластическом КА чрезмерная 
антеверсия и вальгусная шейка бедренной кости, свя-
занные с аплазией вертлужной впадины, на начальных 
стадиях развития артроза обеспечивают этим пациен-
там широкую амплитуду движений в ТБС, часто выходя-
щую за пределы нормального диапазона. Поэтому такие 
пациенты часто увлекаются танцами или йогой. Туго-
подвижность ТБС, характерная для большинства вари-
антов КА, развивается значительно позже [16, 73, 74].

Рекомендована оценка тяжести заболевания и актив-
ности в повседневной жизни [1, 72, 73, 76–85].

Комментарии: У всех пациентов с КА (особенно 
на поздних стадиях заболевания) отмечается сни-
жение активности в повседневной жизни и изменение 
качества жизни в целом [84]. В понятие ежедневной 
активности рекомендовано включать подъем по лест-
нице и пользование общественным транспортом, 
свободное передвижение, использование дополнитель-
ной опоры при ходьбе, надевание носков и ботинок. 
Для оценки тяжести состояния и ежедневной актив-
ности у пациентов с КА наибольшее распространение 
в клинической практике получил индекс Лекена [85]. 
Индекс состоит из трех подшкал (боль или диском-
форт, максимальная дистанция ходьбы, повседневная 
активность). Полученный в результате суммирования 
баллов индекс Лекена позволяет сделать заключение 
о тяжести состояния и степени ограничения жизне-
деятельности у больных с коксартрозом. 

Лабораторные диагностические исследования

В   настоящее время отсутствует «золотой стандарт» 
лабораторной диагностики КА, что связано со слишком 
малой концентрацией биохимических маркеров в крови 
и моче, а также наслоением параллельно текущих пато-
логических процессов в других суставах пациента.

Рекомендован стандартный комплекс лабораторных 
исследований, включающий определение антигена (Hb-
cAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, опреде-
ление антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса 
гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, определение анти-
тел к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови, опре-
деление антител к бледной трепонеме (Treponema pal-
lidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное 
и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, 
определение антигена вируса гепатита C (Hepatitis C virus) 
в крови, коагулограмма (ориентировочное исследование 
системы гемостаза), общий (клинический) анализ крови, 
анализ крови биохимический общетерапевтический, об-
щий (клинический) анализ мочи, определение основных 
групп по системе AB0, определение антигена D системы 
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Резус (резус-фактор), исследование уровня C-реактивного 
белка в сыворотке крови, исследование скорости оседа-
ния эритроцитов.

Комментарии: Лабораторные анализы назначают ся 
преимущественно с целью оценки состояния внутрен-
них органов и систем пациента и дифференциальной 
диагностики [1, 71–80].

Инструментальные диагностические исследовани я

Всем больным рекомендована рентгенография ТБС 
как наиболее простой и традиционный метод обследова-
ния больных с КА для оценки стадии развития заболева-
ния и определения его этиологического типа [15, 72–74, 
86–88].

Комментарии: Целесообразно выполнение рентгено-
графии таза, ТБС в прямой и боковой проекциях. 

Для правильной рентгенологической диагностики 
и интерпретации стадии развития КА рекомендуются:

1) рентгенологическая характеристика вертлуж-
ной впадины;

2) рентгенологическая характеристика прокси-
мального отдела бедренной кости;

3) оценка рентгенологических признаков соотноше-
ния вертлужной впадины и головки бедренной кости: а) 
угла Виберга; б) линии Шентона; в) угла вертикального 
соответствия; г) степени покрытия головки бедрен-
ной кости.

Линия Шентона — дугообразная линия, проводимая 
по внутреннему краю шейки бедренной кости к верхне-
му краю запирательного отверстия.

Угол Виберга показывает степень погружения го-
ловки бедренной кости в вертлужную впадину. В норме 
у взрослых угол Виберга находится в пределах от 26° 
до 35°. Он рассчитывается путем измерения угла меж-
ду двумя линиями: 1 — линия, проходящяя через центр 
головки бедренной кости, перпендикулярная к попереч-
ной оси таза, 2 — линия, проходящяя через центр го-
ловки бедренной кости к наиболее верхнелатеральной 
точке склерозированной несущей зоны вертлужной 
впадины.

Угол вертикального соответствия образует-
ся между линиями, соединяющими края вертлужной 
впадины и центр головки бедренной кости с середи-
ной шейки бедренной кости. Его величина составляет 
в норме от 70° до 90°.

Степень покрытия головки бедренной кости — от-
ношение между поперечным размером головки бедренной 
кости и расстоянием от медиального ее края до лате-
рального края вертлужной впадины [15, 72, 74, 86, 87].

Рентгенологическая характеристика

вертлужной впадины

На начальных стадиях КА вертлужная впадина, 
как правило, нормопластична. Однако по мере про-
грессирования патологического процесса ее глубина 

может увеличиваться за счет краевых разрастаний 
или посттравматических изменений. Кроме того, мо-
жет наблюдаться снижение качества костной ткани 
(в виде склероза, кистовидной перестройки и др.) вокруг 
вертлужной впадины. В случаях первичного КА верт-
лужная впадина имеет правильную форму и нормальную 
антеверсию. Однако при наличии посттравматических 
изменений форма и положение вертлужной впадины 
могут существенно варьировать. При этом на началь-
ных стадиях заболевания механический центр рота-
ции не смещен. С прогрессированием заболевания мо-
жет нарастать латерализация вертлужной впадины 
за счет формирования центрального остеофита. Кро-
ме того, по мере развития патологического процесса 
в верхних отделах стенки ветлужной впадины могут 
формироваться костные кисты [15, 86].

Рентгенологическая характеристика бедренной 

кости

Для первичного КА характерна нормоплазия с по-
степенно сужающимся или прямым бедренным каналом 
бедренной кости, нормальная антеверсия и длина шей-
ки бедра и нормальное расположение большого верте-
ла. Головка бедренной кости обычно нормальной формы 
и размеров, но на поздних стадиях заболевания может 
увеличиваться за счет краевых остеофитов. С про-
грессированием заболевания в головке бедренной кости 
часто выявлется кистовидная перестройка губчатой 
костной ткани.

На I стадии заболевания увеличивается склероз го-
ловки бедренной кости и вертлужной впадины, отмеча-
ется небольшое сужение суставной щели и некоторое 
заострение ее краев. В дальнейшем неблагоприятное, 
с точки зрения биомеханики движений в ТБС, распре-
деление нагрузок в суставе, обусловленное формиро-
ванием остеофитов, вызывает постоянное смещение 
головки бедренной кости латерально, что приводит 
к избыточному давлению на ограниченный участок 
вертлужной впадины и самой головки. В результате 
этого, с одной стороны, происходит развитие кисто-
видной перестройки костной ткани на месте кон-
центрации нагрузок (как правило, это симметричные 
участки в головке бедренной кости и в крыше верт-
лужной впадины), с другой стороны, развиваются ос-
сификаты на месте постоянного напряжения капсулы 
ТБС — в области прикрепления хрящевой губы по краю 
вертлужной впадины, а также в нижних отделах го-
ловки бедренной кости и вертлужной впадины.

Для определения структуры и повреждений сустава 
в ряде случаев при различных вариантах коксартроза ре-
комендовано компьютерно-томографическое (КТ) и/или 
магнитно-резонансное (МРТ) исследования [73, 74, 89, 90].

При подозрении на заболевания ЖКТ пациентам реко-
мендовано проводить эзофагогастродуоденоскопическое 
исследование (ЭГДС) [91].
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Комме нтарий: При длительном приеме нестероидных 
противовспалительных препаратов всем больным с КА 
рекомендовано проведение ЭГДС не реже чем 1–2 раза 
в год для оценки безопасности проводимой терапии.

Иные д иагностические исследования

При правильно проведенном рентгенологическом об-
следовании выявление и оценка стадии развития КА, 
как правило, не вызывают трудностей [1, 15, 72, 73, 75, 86].

Рекомендовано выявление и учет заболеваний со схо-
жей клинической картиной коксартроза для проведения 
дифференциальной диагностики КА [1, 15, 86].

Комментарии: Среди заболеваний со схожей кли-
нической картиной можно выделить воспалительный 
артрит, отличающийся жалобами на боли или ско-
ванность в периоды сна или в состоянии покоя, боли 
или тугоподвижность в других суставах: лучезапяст-
ных, локтевых, коленных, плечевых [36, 73, 92].

Среди воспалительных артритов выделяют: рев-
матоидный артрит, псориатический, болезнь Бехте-
рева, подагрический, псевдоподагру (пирофосфатная 
артропатия), реактивный артрит, артрит, связанный 
с заболеваниями соединительной ткани, такие как си-
стемная красная волчанка. Другим схожим заболева-
нием, часто маскирующим патологические состояния 
в области ТБС, могут быть остеохондроз пояснично-
крестцового отдела позвоночника и различные вари-
анты радикулопатий, для которых характерен боле-
вой синдром в нижней части спины с иррадиирующией 
в нижние конечности и в частности в область ТБС
[1, 15, 73, 74, 75, 86].

Рекомендовано ставить диагноз КА на основании кли-
нических и рентгенографических критериев Американской 
коллегии ревматологов [93].

  Лечение, включая медикаментозную 
и немедикаментозную терапии, 
диетотерапию, обезболивание, медицинские 
показания и противопоказания к применению 
методов лечения

Варианты лечения (рисунок) включают консер-
вативные (немедикаментозныеи медикаментозные), 
инъекционные и хирургические (органосохраняющие 

и органозамещающие) методы, выбор которых зависит 
от выраженности клинических проявлений и стадии раз-
вития КА [1, 15, 73, 75, 86, 94].

Консервативное (неоперативное) лечение рекомендо-
вано при начальных стадиях КА (I–II стадия по класси-
фикации Косинской и Келлгрена–Лоуренса), в то время 
как хирургическое, наряду с продолжением консерватив-
ной терапии — при более поздних стадиях КА или в слу-
чаях неэффективности консервативного лечения и выра-
женном не купируемом болевом синдроме у пациентов со 
II стадией развития патологического процесса по указан-
ным классификациям [1, 15, 41, 73, 74, 75, 86, 94]. Уровень 
убедительности рекомендаций С (уровень достоверности 
доказательств 5).

Комментарии: В некоторых случаях вариант и объ-
ем лечения может определяться не только стадией 
патологического процесса, но и возрастом пациента, 
наличием сопутствующих заболеваний (коморбид-
ностью), распространенностью (одно- или двусто-
ронностью) поражения, разницей в длине нижних ко-
нечностей, биомеханическими взаимоотношениями 
элементов сустава, недостаточностью или деформа-
цией крыши вертлужной впадины [1, 41].

  Консервативное лечение

Консервативное лечение КА состоит из немедикамен-
тозных и фармакологических методов воздействия. По-
скольку патогенез КА до настоящего времени остается 
недостаточно ясным, этиотропная терапия заболевания 
практически не разработана. Цель консервативного ле-
чения — стабилизация дегенеративно-дистрофического 
процесса и перевод его в фазу клинической ремиссии, 
при этом важнейшими лечебными задачами являются 
предупреждение деградации суставного хряща, борьба 
с болью и воспалением [15, 86, 95].

Всем пациентам рекомендовано снижать выражен-
ность болевого синдрома в пораженном ТБС [1, 15, 86, 96].

Н емедикаментозная терапия

Всем пациентам рекомендована модификация спор-
тивных/физических нагрузок и разгрузка пораженного 
ТБС: избегание воздействия динамических и статических 
факторов (бег, длительная ходьба, прыжки, подъем тя-
жестей, пребывание в однообразной рабочей позе и т. п.); 

Таблица. Классификационные критерии остеоартроза тазобедренных суставов (согласно Американской коллегии ревматологов)

Table. Classification criteria for hip osteoarthrosis (According to the American College of Rheumatology)

Признаки Оценка

Комбинация клинических и рентгенологических критериев 1 + наличие 2 критериев
из последующих 3 (2, 3, 4)

1. Боль в тазобедренном суставе
2. Остеофиты в области бедренной головки и/или вертлужной впадине Чувствительность — 89%
3. СОЭ <20 мм/ч (по Вестегрену) Специфичность — 91%
4. Сужение суставной щели
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Рис. Лечебно-диагностический алгоритм при коксартрозе.
Fig. Therapeutic and diagnostic algorithm for coxarthrosis.

ПОДОЗРЕНИЕ НА КОКСАРТРОЗ

Диагностика

Эндопротезированние

Артроскопия
тазобедренного сустава

PRP, SVF

Реабилитация

Диагноз
подтвержден?

Полная
потеря толщины

хряща?

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

Корригирующие
остеотомии

Реабилитация

Неоперативное
лечение

Консервативная
терапия

Продолжение 
диагностического поиска 

в рамках других
возможных заболеваний

CLINICAL GUIDELINES



DOI: https://doi.org/10.17816/VTO107102

95
Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. ПриороваТ. 29, № 1, 2022

ношение обуви с хорошо амортизирующей подошвой; до-
полнительная опора на трость или костыль в руке, проти-
воположной пораженному суставу [1, 15, 86, 94, 96–101]. 
Уровень убедительности рекомендаций С (уровень досто-
верности доказательств 5).

Комментарии: У пациентов с ОА избыточная нагруз-
ка на суставы, в том числе вызванная анатомическими 
изменениями и ухудшением биомеханических параме-
тров, приводит к усилению симптомов и прогресси-
рованию заболевания. Использование трости и пра-
вильно подобранная обувь могут уменьшать нагрузку 
на суставы и улучшать биомеханические показатели, 
что в свою очередь приводит к уменьшению боли и сни-
жению функциональной недостаточности [71–75].

Большинству пациентов рекомендована регулярная 
лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суста-
вов, терренное лечение (лечение ходьбой), аппаратные 
стато-динамические нагрузки [1, 16, 86, 94, 95, 102].

Комментарии: Физические упражнения при ОА спо-
собствуют снижению боли и сохранению функциональ-
ной активности суставов [85, 94, 96, 102], особенно 
при их сочетании с образовательными программами. 
При ОА ТБС силовые физические упражнения (изометри-
ческие, упражнения с противодействием) способству-
ют уменьшению боли в суставах [85, 102]. При хрони-
ческой скелетно -мышечной боли, в том числе при ОА, 
ходьба значимо уменьшает симптомы заболевания 
[94, 96]. Необходимо учитывать противопоказания 
для занятий лечебной физкультурой у больных ОА, 
как абсолютные (неконтролируемая аритмия, блокада 
3 степени, недавние изменения на электрокардиограм-
ме, нестабильная стенокардия), так и относительные 
(кардиомиопатия, пороки сердца, плохо контролируе-
мая артериальная гипертензия).

Рекомендовано обучение пациентов с ОА с учетом 
индивидуальных особенностей, проведение групповых 
или индивидуальных занятий, возможны телефонные 
контакты. Работу можно проводить и с больными, и с их 
родственниками. Обучающие программы должны быть 
организованы на постоянной основе, а не в качестве 
разового мероприятия [78, 94, 96, 103, 104].

Комментарии: Основной целью программ обуче-
ния является повышение эффективности проводи-
мой терапии путем активного вовлечения пациента 
в лечебный процесс. Благодаря выполнению упражнений 
ослабляется проявление симптомов заболевания, улуч-
шается функция суставов, повышается качество жиз-
ни, приверженность к лечению [78, 94, 96, 105].

Рекомендовано снижение веса при наличии избыточ-
ной массы тела (индекс массы тела >25 кг/м2) [1, 15, 86, 
94, 96, 105].

Комментарии: Несмотря на различные мнения ис-
следователей относительно влияния изолирован-
ного снижения веса на замедление прогрессирова-
ния симптомов КА, имеются доказательства того, 

что снижение веса у пациентов с избыточной массой 
тела улучшает их функциональные возможности, 
в частности улучшается подвижность в пораженном 
ТБС. Отдельные научные публикации свидетельствуют 
о том, что выраженность болевого синдрома при КА 
снижается прямо пропорционально потере веса [1, 15, 
86, 94, 96, 105]. Также известно, что КА может быть 
вызван механическими факторами, в том числе на-
грузкой на сустав, а распространенность процесса 
соответствует выраженности ожирения [1, 15, 86]. 
Поэтому снижение избыточного веса пациента счи-
тается желательным как для облегчения симптомов 
заболевания, так и для улучшения общего состояние 
его здоровья. В клинических исследованиях уменьшение 
боли и увеличение функции пораженного ТБС было более 
выраженным у больных, которые использовали комби-
нацию диеты для снижения избыточного веса и про-
граммы специальных лечебных упражнений для ТБС, 
по сравнению с теми, кто применял либо только дие-
тические программы для похудания, либо только ле-
чебную физкультуру [15, 86, 94].

Мед икаментозная терапия

Этиотропная фармакотерапия КА до настоящего вре-
мени не разработана, поэтому медикаментозное лечение 
имеет симптоматическую направленность.

На начальных стадиях заболевания и при множе-
ственном поражении суставов рекомендовано назначе-
ние хондроитина сульфата, глюкозамина, их комбинаций, 
а также прочих нестероидных противовоспалительных 
(НПВП) и противоревматических препаратов [106–113].

Комментарии: В настоящее время препараты, со-
держащие хондроитина сульфат, глюкозамин и не-
стероидные противовоспалительные и противоревма-
тические препараты относят к «базисной терапии» 
ОА и называют симптоматическими лекарственными 
средствами замедленного действия, которые согласно 
АТХ-классификации относят к группе M01AX «Несте-
роидные противовоспалительные препараты другие» 
[106–112]. Симптоматический эффект от применения 
указанных препаратов появляется через 8–12 нед после 
начала приема, для структурно-модифицирующего дей-
ствия препаратов продолжительность лечения долж-
на составлять не менее 2 лет. В отличие от НПВП 
эти препараты обладают эффектом последействия 
после прекращения лечения в течение 2–4 мес. Еще 
одним преимуществом данных препаратов является 
возможность снижения дозы или полной отмены НПВП 
на фоне их приема, что приводит к уменьшению ча-
стоты неблагоприятных явлений (НЯ), связанных с ис-
пользованием НПВП. В начале терапии для повышения 
биодоступности и достижения более быстрого обезбо-
ливающего эффекта, препараты на основе хондроити-
на сульфата, глюкозамина и нестероидные противо-
воспалительные и противоревматические препараты 
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могут назначаться парентерально, в виде внутримы-
шечных инъекций.

Назначение хондроитина сульфата, глюкозамина, их 
комбинации рекомендовано для уменьшения боли, улуч-
шения функции суставов; эффект сохраняется в течение 
нескольких месяцев после их отмены. Эти препараты 
обладают высокой степенью безопасности, сравнимой 
с плацебо, что чрезвычайно важно для больных пожилого 
возраста и с коморбидностью [106–111].

Для уменьшения болей в суставах рекомендуются 
НПВП и противоревматические препараты, которые ока-
зывают удовлетворительный симптоматический (анальге-
тический) эффект [1, 15, 86, 94, 95, 114, 115].

Комментарии: При наличии признаков воспаления, 
сильной боли в суставах лечение следует начинать 
сразу с НПВП. Все НПВП в средних и максимальных 
терапевтических дозах при длительном применении 
имеют равный обезболивающий потенциал. Приня-
тие решения о модификации НПВП терапии показано 
через 5–7 сут от начала лечения препаратами данной 
группы [1, 86, 114, 116, 117]. Средняя эффективность 
НПВП при лечении боли ассоциируется с широким диа-
пазоном токсичности со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой системы 
(ССС) и почек. Известно, что ЖКТ- и кардиотоксич-
ность присущи всем неселективным НПВП (M01AE 
производные пропионовой кислоты, M01AB произво-
дные уксусной кислоты и родственные соединения, 
механизм действия которых связан с блокированием 
ЦОГ-1 и ЦОГ-2). Практически все НПВП потенциально 
могут вызывать острое повреждение почек, поэтому 
больные ОА с диабетом, гипертензией и сердечной не-
достаточностью имеют высокий риск развития НЯ 
[116, 117]. Не показано одновременное использование 
2 и более НПВП, так как это увеличивает риск раз-
вития нежелательных явлений.

При умеренной вероятности развития осложнений 
со стороны ЖКТ целесообразно использовать селек-
тивные НПВП (M01AH Коксибы, M01AC Оксикамы, M01AX 
Нестероидные противовоспалительные препараты 
другие), механизм которых связан с преимуществен-
ным блокированием ЦОГ-2: целекоксиб, эторикоксиб, 
мелоксикам, нимесулид и проч., без дополнительной 
противоязвенной профилактики или неселективные 
НПВП (н-НПВП) на фоне медикаментозной профилакти-
ки НЯ (ингибиторы протонового насоса (ИПН)). При вы-
сокой вероятности развития НЯ со стороны ЖКТ реко-
мендуется применение селективных НПВП обязательно 
в сочетании с ИПН. Селективные НПВП являются пре-
паратами выбора при наличии следующих факторов 
риска развития нежелательных явлений: возраст 
старше 65 лет, наличие в анамнезе язвенной болезни 
или желудочно-кишечного кровотечения, одновремен-
ный прием глюкокортикостероидов или антикоагулян-
тов, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний.

Данные последних систематического обзора и ме-
таанализа по НПВП показали наличие повышенного ри-
ска со стороны верхних отделов ЖКТ, особенно абдоми-
нальной боли у всего класса коксибов. Эти препараты 
ассоциируются с увеличением риска ССС НЯ, поэтому 
предлагается осторожный подход к назначению несе-
лективных НПВП и коксибов с учетом индивидуальных 
характеристик пациента и ограничениями по дли-
тельности применения препаратов: интермитирую-
щее или курсовое для минимизации НЯ [114, 118].

Рекомендовано назначение физиотерапевтических 
процедур на начальных стадиях заболевания с целью со-
хранения сустава [119–143].

Комментарии: На ранних стадиях развития КА 
с целью сохранения хряща, усиления репаративной 
регенерации, получения обезболивающего эффекта 
и улучшения качества жизни рекомендуется назначе-
ние курсового лечения физиотерапевтическими фак-
торами:

– низкочастотная магнитотерапия (курс лечения 
10–15 процедур, первые 5 дней назначается неподвиж-
ное магнитное поле, частота 100 Гц, напряженность 
8 мТл, длительность 20 мин; последующие 5–10 дней 
назначается бегущее импульсное магнитное поле ча-
стотой 6,25 Гц, напряженность 20 мТл, длительность 
20 мин);

– лазеропунктура (инфракрасное излучение с дли-
ной волны 890 нм, мощностью до 100 Вт в непрерывном 
и импульсном режимах. Курс лечения ТБС — 10–12 дней, 
мощность излучения 10 Вт, частота 80 Гц, длитель-
ность процедуры 5–8 мин, курс лечения коленного су-
става — 6–10 процедур, мощность излучения 8 Вт, 
частота 100 Гц, длительность процедуры 8–10 мин);

– воздействие ультразвуком (импульсный ультра-
звук низкой интенсивности (курс лечения 24 процедуры, 
импульсный режим 1:5, частота 1 МГц, интенсивность: 
0,2 Вт см2, суммарная доза 112,5 Дж/см2);

– чрескожная короткоимпульсная электростиму-
ляция (на сустав воздействуют моно- и биполярными 
импульсами прямоугольной и треугольной формы дли-
тельностью 20–500 мкс, сериями по 20–100 импульсов 
частотой 2–200 Гц);

– классическая акупунктура (корпоральные и аури-
кулярные методики) рекомендована в качестве до пол-
нительного метода лечения с целью обезболивания. 
Рекомендованная продолжительность курса — 
8–12 процедур. Кратность подбирается индивидуально.

Инъекционная терапия

Рекомен дуется внутрисуставное введение протеза си-
новиальной жидкости гиалуроновой кислоты для умень-
шения боли и улучшения функции сустава при наличии 
инициативы со стороны пациента [1, 73, 95, 116, 144–146].

Комментарии: Результаты рандомизирован-
ных контролируемых исследований и метаанализов 
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свидетельствуют об эффективности внутрисустав-
ного введения гиалуроновой кислоты в отношении 
уменьшения боли, улучшения функции сустава [1, 15, 
73, 95, 116]. Лечение хорошо переносится, очень редко 
возникают боли по типу псевдоподагрической атаки. 
Положительный клинический эффект различной сте-
пени выраженности продолжается в среднем от 4–6 
и более месяцев, сильно варьируя в зависимости от фи-
зико-химических характеристик конкретного изделия 
медицинского назначения и клинических особенностей 
конкретного пациента. Внутрисуставное введение це-
лесообразно под контролем УЗИ [1, 73, 95, 116].

При отсутствии эффекта от НПВП для снятия острого 
болевого синдрома и купирования синовита, не подда-
ющегося другим видам консервативного лечения, реко-
мендуется внутрисуставное введение глюкокортикоидов 
не чаще 1 раза в 3 мес [1, 73, 116, 145, 147].

Комментарии: Внутрисуставное введение корти-
костероидов оказывает сильный противовоспали-
тельный эффект, однако сопряжено с высоким риском 
развития вторичного остеонекроза и с усугублением 
деградации суставного хряща. Поэтому их применение 
возможно в ситуациях, когда не удается купировать 
синовит адекватными дозами НПВП, но не чаще 1 раза 
в 3 мес. Курсовое применение глюкокортикоидов при КА 
не рекомендуется [116].

Рекомендовано введение обогащенной тромбоцитами 
плазмы в область ТБС при наличии инициативы со сторо-
ны пациента [148, 149].

Комментарии: В настоящее время нет убедительных 
доказательств эффективности применения обогащен-
ной тромбоцитами плазмы как метода лечения ОА.

По инициативе пациента рекомендовано введение 
аутологичной стромально васкулярной фракции в полость 
сустава и/или аутоклеток красного костного мозга [150].

Комментарии: В настоящее время нет убедитель-
ных доказательств эффективности введения ауто-
логичной стромально-васкулярной фракции в полость 
сустава и/или аутоклеток красного костного мозга 
как метода лечения ОА.

Факторами риска развития НЯ при указанной про-
цедуре являются наличие активной инфекции в об-
ласти ТБС; воспалительный процесс в месте взятия 
жировой ткани; заболевания кроветворной системы 
у пациента; период беременности и грудного вскарм-
ливания.

Хирургическое лечение

Органосо храняющие операции

По д анным литературы, выполнение органосохра-
няющих оперативных вмешательств на ранних ста-
диях КА в большинстве случаев позволяет отсрочить, 
а иногда и предотвратить развитие у пациентов 
тяжелых поздних стадий заболевания, требующих 

имплантации искусственных суставов в ходе операций 
эндопротезирования ТБС [15, 18, 151–153].

Артроскопическое лечение рекомендовано выполнять 
при начальных стадиях первичного или вторичного КА 
и наличии ФАИ и/или повреждения мягкотканых струк-
тур области сустава при неэффективности консервативной 
терапии [15, 151–154].

Комментарии: При выборе артроскопического ле-
чения рекомендуется учитывать: выраженность 
клинических проявлений, возраст пациента, распро-
страненность (одно- или двусторонность) поражения, 
биомеханические и анатомические взаимоотношения 
элементов ТБС, степень повреждения суставного хря-
ща [44, 58].

Корригирующие остеотомии таза и проксимально-
го отдела бедренной кости рекомендовано выполнять 
на ранних стадиях вторичного КА [1, 41, 73, 74, 151–154].

Комментарии: По данным литературы ранняя опе-
ративная коррекция ацетабулярной дисплазии отдаля-
ет сроки возникновения КА [69].

Корригирующая остеотомия при развившемся дис-
пластическом КА ведет к уменьшению болей и восста-
новлению удовлетворительной (приемлемой) функции 
на многие годы [70].

Целью остеотомии при дисплазии ТБС является 
восстановление нормальной биомеханики путем репо-
зиционирования суставных поверхностей [70]. Артроз 
также может быть приостановлен путем увеличения 
площади нагружаемой суставной поверхности, так 
как при этом уменьшается нагрузка на единицу су-
ставной поверхности [155].

Периацетабулярная остеотомия может быть вы-
полнена при сохранении конгруэнтности головки бедра 
и вертлужной впадины, процедура оказывает положи-
тельное влияние на биомеханику ТБС за счет улучше-
ния покрытия головки бедренной кости и уменьшения 
результирующих сил, действующих на нее [16, 156].

Межвертельная остеотомия позволяет улуч-
шить биомеханические условия функционирования ТБС, 
что проявляется в изменении оси нагрузки, перерас-
пределении длин плеч массы тела и тяги окружающих 
сустав мышц, снижении и более равномерном распре-
делении внутрисуставного давления на единицу пло-
щади хрящевой поверхности, мышечной декомпрессии, 
устранении порочного положения конечности [156].

Остеотомия проксимального отдела бедренной ко-
сти является частым показанием с целью отдаления 
сроков выполнения тотального эндопротезирования 
ТБС и не должна осложнять производство последую-
щего эндопротезирования [156].

Эндопротезирование тазобедренного  сустава

Хирургическое лечение в объеме тотального эндо-
протезирования ТБС рекомендовано пациентам с пер-
вичным или вторичным КА III стадии по классификации 
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Косинской, а также, в редких случаях, при неэффектив-
ности других вариантов лечения на более ранних стади-
ях заболевания [1, 15, 16, 41, 59–64, 73, 74, 86, 154, 157].

Комментарии: Операция эндопротезиро вания ТБС по-
зволяет быстро купировать болевой синдром, восста-
новить биомеханику пораженного сустава и в корот-
кие сроки осуществить бытовую и профессиональную 
реабилитацию пациента. Для долгосрочного успешного 
функционирования эндопротезов необходим адекват-
ный выбор имплантата (по дизайну, типу фиксации: 
цементный/бесцементный; узлу трения: керамика — 
керамика, керамика — полиэтилен, металл — поли-
этилен), основанный на учете особенностей пациента: 
активности, состояния здоровья, качества костной 
ткани, индивидуальных анатомических изменениях, 
характере патологического процесса.

Иное лечение

Рекомендовано проведение  профилактики тромбоза 
глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА) медикаментозными и немедикаментозными мето-
дами всем пациентам после органосохраняющих опера-
ций на ТБС, а также эндопротезирования этого сустава 
на основании профильных клинических рекомендаций 
по тромбопрофилактике [15, 86].

Комментарии: Профилактика венозных тромбо-
зов должна быть направлена на ускорение кровотока 
в магистральных венах (неспецифическая профилак-
тика) и коррекцию гемостаза (специфическая анти-
коагулянтная профилактика) [15]. Методы неспецифи-
ческой профилактики направлены на предотвращение 
венозного застоя, они не повышают риск кровотечений 
и увеличивают эффективность фармакологической 
тромбопрофилактики. К ним относят раннюю акти-
визацию пациентов в послеоперационном периоде, ле-
чебную физкультуру (физические упражнения для ног, 
применение «ножной педали», обеспечивающей пассив-
ное сокращение икроножных мышц) и механическую 
профилактику (эластическая компрессия нижних ко-
нечностей, последовательная перемежающаяся пнев-
матическая компрессия, электростимуляция мышц 
голени и др.).

Рекомендовано проведение периоперационной анти-
биотикопрофилактики инфекции при выполнении орга-
носохраняющих хирургических вмешательств на области 
ТБС и эндопротезирования на основании профильных 
клинических рекомендаций [15, 158].

Комментарии: Эндопротезирование ТБС относят 
к чистым операциям, при которых развитие ослож-
нений сопровождается высоким риском нанесения 
ущерба здоровью и жизни пациента. Рекомендуется 
основывать выбор препаратов для периоперационной 
антибиотикопрофилактики на наличии их активно-
сти в отношении наиболее вероятных возбудителей 
инфекции в области хирургического вмешательства 

при конкретной операции, чаще всего применяют це-
фазолин или цефуроксим [158].

В случаях высокого риска развития инфекционных 
осложнений (иммунокомпрометированный пациент, 
инфекции в анамнезе, прием антибиотиков с течение 
2 мес до операции и проч.) целесообразно проконсульти-
ровать пациента с врачом — клиническим фармаколо-
гом при его наличии в медицинском учреждении.

Рекомендовано проведение адекватного обезболи-
вания во время и после хирургического вмешательства 
на ТБС с учетом индивидуальной переносимости пациента 
[15, 86].

Для адекватного обезболивания предпочтительно при-
менять мультимодальную аналгезию комбинацией препа-
ратов с разным механизмом действия, при невозможности 
ее назначения — мономодальную [15, 95, 116, 117].

Комментарии: Мультимодальная анальгезия,  опре-
деляемая как использование различных анальгетиков 
и методов, которые нацелены на различные механиз-
мы действия в периферической и/или центральной 
нервной системе, может иметь аддитивные или си-
нергические эффекты и более эффективное облегче-
ние боли по сравнению с мономодальными методами. 
Например, клиницисты могут предложить местную 
анестезию на основе местноанестезирующих средств 
(ропивакаин, бупивакаин, лидокаин и проч.) в сочета-
нии с опиоидами и НПВП в рамках мультимодально-
го подхода к периоперационной боли. Для каждой 
конкретной ситуации возможны различные муль-
тимодальные комбинации и режимы в зависимости 
от объема конкретной операции и индивидуальных 
особенностей пациента [95, 116, 117].

Медицинская реабилитация и санаторно-
ку рортное лечение, медицинские показания 
и противопоказания к применению методов 
медицинской реабилитации, в том числе 
основанных на использовании природных 
лечебных факторов

Целью реаби литации больных как после органосо-
храняющих оперативных вмешательств, так и после эн-
допротезирования ТБС является «устранение нарушений 
для облегчения функционирования пациентов, увеличе-
ния их активности и участия в общественной жизни, а так-
же улучшения качества жизни в целом» [159].

Реабилитация больных основана на общеизвестных 
принципах: раннее начало на фоне достижения у пациен-
та адекватного уровня аналгезии за счет мультимодаль-
ного использования как различных фармакологических 
средств, так и немедикаментозных методов, непрерыв-
ность, преемственность, последовательность, комплекс-
ность, обоснованность, а также индивидуальный подход, 
мультидисциплинарный характер, длительность до сохра-
нения положительной динамики [15, 72, 86, 160].

CLINICAL GUIDELINES



DOI: https://doi.org/10.17816/VTO107102

99
Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. ПриороваТ. 29, № 1, 2022

Реабилитационные мероприятия рекомендовано начи-
нать в стационаре сразу после оперативного вмешатель-
ства и продолжать на протяжении всей госпитализации 
(первый этап реабилитации). После выписки из стацио-
нара при необходимости продолжать восстановительное 
лечение (если есть возможность) в реабилитационных от-
делениях (второй этап реабилитации), а заканчивать  — 
в условиях отделений медицинской реабилитации 
дневного стационара, санатория, амбулаторно-поликли-
нической медицинской организации или на дому (третий 
этап реабилитации) [15, 72, 86, 161].

Комментарии: Весь курс послеоперационной реаби-
литации состоит из 2 периодов (ранний и поздний пос-
леоперационные периоды).

Ранний послеоперационный период продолжается 
в течение первых 1–2 нед после операции, в течение 
которых происходит острое послеоперационное реак-
тивное воспаление и заживление послеоперационной 
раны. Его задачи: профилактика послеоперационных 
осложнений со стороны ССС, органов дыхания, ЖКТ, 
предупреждение трофических расстройств, в первую 
очередь пролежней, уменьшение отека мягких тканей 
и создание оптимальных анатомо-физиологических ус-
ловий для заживления травмированных во время опе-
рации тканей. Данный период соответствует первому 
этапу реабилитации и проходит в условиях специали-
зированного хирургического отделения.

Основные правила поведения

в раннем послеоперационном периоде

1. При выполнении большинства гимнастических 
упражнений, в положении лежа на кровати или сидя 
на стуле, у больного между ногами должна находить-
ся клиновидная подушка (можно использовать валик) 
для отведения оперированной конечности до 10–15°.

2. Больным противопоказано сгибать оперирован-
ную ногу в ТБС более 90°.

3. Противопоказаны любые пассивные или форсиро-
ванные движения в ТБС, вызывающие болевые ощущения.

4. Противопоказаны внутренняя ротация и приве-
дение бедра.

5. С первых дней после операции для профилактики 
тромбофлебита глубоких вен больному показано вы-
полнение активных движений в голеностопном суставе 
(поочередное тыльное и подошвенное сгибание) и бин-
тование всей оперированной ноги.

6. Вставать и давать осевую нагрузку на опериро-
ванную ногу больной должен только под строгим кон-
тролем инструктора-методиста лечебной физической 
культуры (ЛФК) (специалиста по физической реабили-
тации).

7. Любые перемещения, пересаживания следует со-
вершать с поддержкой оперированной конечности спе-
циалиста по физической реабилитации или с помощью 
здоровой ноги.

Сроки активизации пациента и двигательный ре-
жим зависят от особенностей выполнения операции 
(тип доступа, надежность фиксации компонентов) 
и согласуется с оперирующим ортопедом.

Как правило, в течение 1-й недели реабилитации 
после операции пациенту показан щадящий двигатель-
ный режим. Для профилактики послеоперационных 
осложнений следует выполнять дыхательные упраж-
нения, упражнения для улучшения крово- и лимфообра-
щения, функционального состояния мышц нижних ко-
нечностей, следить за правильным позиционированием 
оперированной конечности. В послеоперационном перио-
де между ног больного укладывают подушку, обеспе-
чивающую легкое отведение и нейтральное положение 
оперированной конечности.

С 1-го дня после операции больному назначают ды-
хательные упражнения, активные упражнения для су-
ставов здоровой ноги (тазобедренного, коленного, го-
леностопного), изометрические упражнения для мышц 
(ягодичных, четырехглавой, двуглавой бедра, мышц 
голени) оперированной конечности, пассивные движе-
ния для оперированного ТБС на функциональной шине 
с постепенным увеличением угла сгибания. Занятия 
на шине проводят в течение 15–30 мин 3–5 раз в день. 
Кроме того, больного обучают приподнимать таз 
с опорой на локти и стопу оперированной ноги.

На 1–3-й день после операции больному рекоменду-
ют выполнять тест Томаса (сгибание здоровой ноги 
в тазобедренном и коленном суставах с подтягива-
нием колена к животу руками). Пятка больной ноги 
при выполнении этого упражнения давит на постель 
(производится укрепление разгибателей ТБС). Выпол-
няются 3–10 повторений 3–10 раз в день.

Укрепление отводящих и приводящих мышц опе-
рированного бедра осуществляется при выполнении 
упражнения «Хула-хула»: ноги прямые, стопа в поло-
жении тыльного сгибания, производится одновремен-
ное потягивание вниз (удлинение) одной ноги и подтя-
гивание вверх (укорочение) другой ноги. Выполняются 
4–10 повторений 5–10 раз в день.

В этот же период оперированному больному раз-
решают присаживаться в кровати. Из положения 
полусидя со спущенными ногами пациент производит 
разгибание ног в коленных суставах с удержанием по-
ложения в течение 3–5 с (стопа при выполнении упраж-
нения находится в положении тыльного сгибания). Вы-
полнять 8–10 повторений 3–10 раз в день.

В эти же сроки производится «вертикализация» па-
циента с двухсторонней опорой (ходунки или костыли) 
под контролем инструктора-методиста ЛФК.

Через неделю больному разрешают повороты на жи-
вот и обратно на спину, которые можно производить 
через здоровую ногу. При поворотах через здоровую ногу 
между ногами больного должна находиться подушка. 
При повороте через оперированную ногу больной может 
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подкладывать ладонь под оперированное бедро. Пово-
роты на живот и спину выполняют 3–10 раз в день.

В положении лежа на животе больной выполняет 
до 15 активных сгибаний-разгибаний ног в коленных 
суставах — 5–10 раз в день, а также 3–10 активных 
разгибаний оперированной ноги в ТБС — 3–5 раз в день. 

Лежа на животе, с коленями, согнутыми под углом 
90°, пациент производит перекрещивание и разведение 
голеней оперированной и здоровой ног. При выполнении 
этого движения важно контролировать положение 
стоп. Выполняются 5–10 повторений 3–5 раз в день.

Поздний послеоперационный период начинается 
с 2-й недели после операции и продолжается до 10–
12-й недели. Этот период условно делится на два: 
ранний восстановительный, который соответству-
ет второму этапу реабилитации и осуществляется, 
как правило, в стационарном отделении реабилита-
ции, и поздний восстановительный период, который 
соответствует третьему этапу реабилитации 
и продолжается до 10–12-й недели с момента опе-
рации. Основные задачи позднего послеоперационного 
периода: восстановление функции опоры, передвиже-
ния, навыков самообслуживания, профессиональной 
и социальной активности.

Больному разрешают вставать с кровати и назна-
чают гимнастику из исходного положения стоя. Про-
водится укрепление мышц (разгибателей, отводящих 
и сгибателей) оперированного бедра в положении стоя 
с двухсторонней опорой (на костыли или ходунки).

Стоя на носках, больной балансирует (перемеща-
ет проекцию центра тяжести с одной ноги на другую) 
за счет напряжения мышц бедра. Руки больного рас-
полагаются на опоре, ноги — на ширине плеч. Пациент 
приподнимает пятки ног и одновременно напрягает 
ягодичные мышцы, удерживая положение в течение 
3–5 с, 5–15 повторений 5–10 раз в день.

Укрепление разгибателей бедра производят в следу-
ющем исходном положении: оперированная нога сзади, 
здоровая нога полусогнута. Приподнимая пятку опери-
рованной ноги, больной напрягает разгибатели бедра 
на оперированной стороне. Рекомендуется удержание 
этого положения в течение 3–5 с, 5–15 повторений 
5–10 раз в день.

Отводящие мышцы бедра хорошо укрепляются 
при выполнении упражнения «румба» (ноги на ширине 
плеч, больной переносит тяжесть своего тела с одной 
ноги на другую). Выполняют 10–15 упражнений 5–10 раз 
в день.

Для укрепления отводящих и приводящих мышц бе-
дра назначают упражнения с использованием подстав-
ки для ног. В положении «здоровая нога на подставке» 
(руки на опоре) производится напряжение отводящих 
мышц оперированной ноги. Следует удерживать на-
пряжение в течение 3–5 с, 5–10 повторений 5–10 раз 
в день.

В положении «оперированная нога на подставке» 
(руки на опоре) производится напряжение приводящих 
мышц оперированного бедра. Следует удерживать 
напряжение в течение 1–3 с, 3–5 повторений 3–5 раз 
в день.

При опоре на подставку согнутой в ТБС опериро-
ванной ноги (руки на опоре) производится напряжение 
мышц-сгибателей оперированного бедра. Выполняют 
5–10 повторений 5–10 раз в день. Высота подставки 
при выполнении этого упражнения постепенно может 
увеличивается, что сопровождается большей нагруз-
кой (подготовка к перемещению по лестнице).

Кроме статических упражнений, в положении боль-
ного стоя назначают активные движения в опериро-
ванном ТБС (сгибание, разгибание, отведение). При вы-
полнении этих упражнений больной стоит на здоровой 
ноге на подставке высотой 5–8 см, руки находятся 
на опоре, спина прямая. Каждое упражнение выполня-
ется по 5–10 раз, до 10 раз в день.

Медицинскую реабилитацию больных, особенно по-
жилого и старческого возраста, рекомендовано начинать 
в предоперационном периоде для ранней активизации 
в послеоперационном периоде [15, 86].

Комментарии: Задачами предоперационного периода 
являются:

– обучение пациента ходьбе без опоры на опериро-
ванную конечность с использованием дополнительных 
средств опоры (костыли, трость);

– освоение навыков повседневной активности (при-
саживание и вставание с правильным распределением 
веса тела, пересаживание с кровати на стул и т. д.);

– обучение правильному глубокому грудному и диа-
фрагмальному дыханию, откашливанию для профилак-
тики рисков осложнений со стороны ССС, дыхатель-
ной и пищеварительной систем, даются рекомендации 
по снижение веса, лечению гастропатий, санации хро-
нических очагов инфекции.

Рекомендуется применение физиотерапевтического 
лечения в рамках реабилитации в послеоперационном 
периоде при отсутствии противопоказаний для опреде-
ленной категории пациентов [119–143, 162, 163].

Комментарии: Задачи физиотерапии в раннем перио-
де — воздействие физическими факторами с целью по-
лучения анальгетического, противовоспалительного, 
противоотечного, рассасывающего, ангиопротектив-
ного, репаративно-регенераторного эффектов в за-
интересованных тканях оперированной конечности. 
С этой целью используют практически весь арсенал 
современных физиофакторов.

Уже через сутки после операции для быстрого ку-
пирования отека тканей, профилактики воспаления, 
уменьшения выраженности болевого синдрома паци-
енту назначают низкочастотную импульсную маг-
нитотерапию (курс лечения 10–15 процедур, первые 
5 дней назначается неподвижное магнитное поле, 
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частота 100 Гц, напряженность 8 мТл, длительность 
20 мин; в последующие 5–10 дней назначается бегу-
щее импульсное магнитное поле частотой 6,25 Гц, 
напряженность 20 мТл, длительность 20 мин) сразу 
после выполненного УФО (используется СУФ, начиная 
с 5–6 биодоз, через 1–2 дня увеличивается на 1–2 био-
дозы, на курс 4–6 облучений) или фотохромотерапии 
синим спектром (на область швов в перевязочной). 
С той же целью через 5–6 ч после тепловых процедур 
целесообразно использование локальной криотерапии 
(гипотермии) по лабильно-стабильной методике кру-
говыми, зигзагообразными и прямолинейными движе-
ниями с задержкой на 30–60 с в области наибольшей 
болезненности. Время воздействия на один сустав — 
5–10 мин. В качестве дополнительного метода лече-
ния с целью обезболивания рекомендуется классическая 
акупунктура (корпоральные и аурикулярные методики), 
продолжительность курса — 12–15 процедур. Крат-
ность подбирается индивидуально.

Для профилактики пневмонии и застойных явлений 
в легких назначают массаж или вибромассаж груд-
ной клетки. С 3–5-го дня после операции назначается 
массаж контралатеральной конечности. У пожилых
и ослабленных людей для повышения защитных сил ор-
ганизма применяют иммуномодулирующие методики: 
общее ультрафиолетовое облучение при заболеваниях 
суставов, КВЧ-терапию (воздействие электромагнит-
ным излучением миллиметрового диапазона) на область 
иммунокомпетентных структур (середину грудины, об-
ласть пупка, проекцию надпочечников и т. д.).

При осложненном течении послеоперационного 
периода (выраженном отеке, инфильтрации тканей, 
наличии неврологических и сосудистых нарушений) 
в программу реабилитационных мероприятий дополни-
тельно включаются различные методики ЛФК, физио-
лечения и рефлексотерапии (по показаниям); возможно 
проведение физиопроцедур 2 раза в день.

В некоторых случаях рекомендовано использова-
ние метода ортезирования как этапа консервативного 
лечения пациентов с коксартрозом, у которых имеются 
противопоказания к проведению операции по эндопроте-
зированию ТБС. После проведенного эндопротезирования 
(первичное, ревизионное) для профилактики вывиха ТБС 
при необходимости также рекомендовано использование 
ортезов [164–166].

Комментарии: С целью разгрузки и стабилиза-
ции сустава рекомендовано использование ортезов. 
Конструкцией обязательно должен быть предус-
мотрен шарнир для регулировки объема движений, 

расположенный в проекции большого вертела бедрен-
ной кости. Ортез удерживает головку бедренной ко-
сти (эндопротез) в вертлужной впадине за счет бе-
дренной и тазовой частей, соединенных между собой 
шарниром. Повышает комплаентность пациентов 
мягкотканая основа ортеза, с наличием жестких 
элементов и ремней. Доказано, что использование 
ортезов уменьшает боль и улучшает функцию ТБС, 
препятствует вывиху головки бедренной кости и эн-
допротеза [164–166].

Профилактика и диспансерное наблюдение, 
медицин  ские показания и противопоказания 
к применению методов профилактики

В настоящее время рекомендованной специфической 
профилактики заболевания не существует [15, 86].

Рекомендуется регулярное диспансерное наблюдение 
за пациентами с жалобами на боли в области ТБС и со-
блюдение ортопедического режима при выполнении бы-
товых и трудовых физических нагрузок [15, 86].

После выполнения эндопротезирования рекомен-
довано выполнение рентгенографии ТБС в 2 проекциях 
через 3 и 12 мес, а затем 1 раз в 5 лет [15, 86].

Организация оказания медицинской помощи

Показания для гос питализации в медицинскую орга-
низацию: Пациенты с наличием заболевания ТБС.

Показания к выписке пациента из медицинской орга-
низации: Достигнутое улучшение в лечении заболеваний 
ТБС.

Форма помощи: Проведение диагностических и ле-
чебных меропри ятий пациентам при первичном КА носит 
плановый характер.

Условия оказания медицинских услуг: Проведение 
диагностических мероприятий на этапе постановки  диа-
гноза может осуществляться в амбулаторных условиях. 
Проведение реабилитационных мероприятий может осу-
ществляться в условиях дневного стационара и амбула-
торно.

Дополнительная информация (в том числе 
факторы, влияющие  на исход заболевания 
или состояния)

Пациентам, перенесшим энд опротезирование ТБС, 
не рекомендую тся тяжелая физическая работа и чрезмер-
ные спортивные нагрузки, связанные с бегом, прыжками, 
подъемом и переносом тяжестей, так как это может со-
кратить срок службы компонентов эндопротеза и приве-
сти к необходимости реэндопротезирования.
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