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Оригинальное исследование

Совершенствование хирургического лечения 
пациентов с нестабильностью надколенника
В.В. Хоминец, Д.А. Конокотин, А.О. Федотов, А.С. Гранкин, А.С. Воробьев
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

АННОТАЦИЯ
Обоснование. Высокая частота рецидивов и хронической нестабильности надколенника, отсутствие единой тактики 
лечения указывают на необходимость комплексного индивидуального подхода в диагностике и хирургическом лечении 
рассматриваемой патологии.
Цель — разработать алгоритм и сравнить анатомо-функциональные результаты его применения с традиционной так-
тикой хирургического лечения пациентов с нестабильностью надколенника.
Материалы и методы. Проведено сравнение функциональных результатов лечения 194 пациентов с нестабильностью 
надколенника. Сформированы две группы. Тактика хирургического лечения основной группы (n = 93) основывалась 
на результатах предоперационного обследования, учитывающего факторы риска развития нестабильности, установ-
ленные в результате ретроспективного анализа контрольной группы (n = 101). Эффективность алгоритма сравнивали 
с эффективностью методик стабилизации надколенника, применявшихся с 2010 по 2015 г. Для оценки функциональных 
результатов лечения пациентов использовали шкалы Kujala, IKDC 2000 и Lysholm.
Результаты. Основу хирургического лечения нестабильности составляет устранение предрасполагающих факторов 
в виде аномалий развития разгибательного аппарата коленного сустава и восстановление или реконструкция по-
врежденных структур. Пластика медиальной надколеннико-бедренной связки — метод выбора при стабилизации 
надколенника. При диспластических изменениях в бедренно-надколенниковом сочленении прибегали к комбинации 
операций на проксимальном и дистальном отделах коленного сустава. Ротационные деформации нижней конечности 
устраняли путем корригирующей деротационной остеотомии бедренной кости. Трохлеопластику выполняли при дис-
плазии блока бедренной кости типа B или D. При ригидном латеральном удерживателе надколенника проводили его 
латеральный релиз или удлиняющую тенотомию.
Функциональное состояние пациентов значимо (p < 0,05) улучшилось через 12 мес. после операции в обеих группах. 
Средние значения функциональных шкал возросли за счет увеличения отличных и хороших результатов в основ-
ной группе. Более высокие значения зафиксированы в основной группе (p = 0,038 по Kujala, p = 0,021 по IKDC 2000, 
p = 0,032 по Lysholm). Рецидив вывиха надколенника произошел только у 2 (1,9 %) пациентов контрольной группы 
(p = 0,172).
Заключение. Предложенный алгоритм обеспечивает верификацию степени, вида, этиологии нестабильности надко-
ленника и помогает получить лучшие анатомо-функциональные результаты лечения.

Ключевые слова: коленный сустав; нестабильность надколенника; пластика медиальной надколеннико-бедренной 
связки; дисплазия блока бедренной кости; трохлеопластика; остеотомия бугристости большеберцовой кости.
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Original Study Article

Improving surgical treatment of patients 
with patellar instability
Vladimir V. Khominets, Dmitry A. Konokotin, Alexey O. Fedotov, Aleksey S. Grankin, 
Alexandr S. Vorobyev
Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia

ABSTRACT
BACKGROUND: The high frequency and recurrence of chronic patellar instability and the lack of unified treatment techniques 
indicate the need for a comprehensive individualized approach in the diagnosis and surgical treatment of patellar instability.
AIM: To develop an algorithm and compare the anatomical and functional results of its use with those of traditional surgical 
treatment of patients with patellar instability.
MATERIALS AND METHODS: The functional results of the treatment of 194 patients with patellar instability were compared. 
Two groups of patients were formed. The surgical treatment techniques of the main group (n = 93) were based on the results 
of the preoperative examination, considering risk factors of instability development, established as a result of retrospective 
analysis of the control group (n = 101). The effectiveness of the algorithm was compared with the techniques of patellar 
stabilization used from 2010 to 2015. The Kujala, IKDC 2000, and Lysholm scales were used to assess the functional results 
of treatment.
RESULTS: Surgical treatment of instability aims to eliminate risk factors such as anomalies of the extensor apparatus of 
the knee joint and to repair or reconstruct damaged structures. Plasty of the medial patellofemoral ligament is the method 
of choice for patellar stabilization. In the case of dysplastic changes in the patellofemoral joint, combinations of proximal 
and distal knee joint surgeries were performed. Rotational lower-limb deformities were treated by corrective derotational 
osteotomy of the femur. Trochleoplasty was performed in cases of type B or D femoral block dysplasia. Patients with stiff 
lateral patellar retention underwent lateral release or extension tenotomy. In both groups, the functional status of the patients 
significantly (p < 0.05) improved 12 months postoperatively. The mean values of the functional scales increased because of 
the increased number of patients with excellent and good scores in the group. Higher values were recorded in the main group 
(Kujala, p = 0.038; IKDC 2000, p = 0.021; Lysholm, p = 0.032). Patellar dislocation recurred in 2 (1.9%) patients in the control 
group (p = 0.172).
CONCLUSIONS: The proposed algorithm helped verify the degree, type, and etiology of patellar instability and helped obtain 
better anatomofunctional treatment results in patients.

Keywords: knee joint; patellar instability; medial patellofemoral ligament plastic surgery; femoral trochlear dysplasia; troch-
leoplasty; osteotomy of the tibial tuberosity.
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ОБОСНОВАНИЕ
Нестабильность надколенника — одна из наиболее 

частых патологий коленного сустава у лиц молодого воз-
раста, занимающихся спортом или ведущих активный 
 образ жизни [1]. В основном нестабильность надколен-
ника связана со спортивной травмой и составляет более 
30 случаев на 100 000 населения в год [2, 3]. Посттрав-
матическая нестабильность в бедренно-надколенни-
ковом  сочленении (БНС) в 20–80 % случаев возникает 
в результате травмы на фоне дисплазии коленного су-
става и нижней конечности в целом [3]. Стоит отметить, 
что острая нестабильность встречается примерно одина-
ково среди мальчиков и девочек, но хроническая неста-
бильность почти в 3 раза чаще наблюдается у девочек 
[4, 5]. Среди подростков более чем в 40 % случаев по-
сле консервативного лечения наступает рецидив вывиха 
надколенника [4]. У взрослого населения нестабильность, 
возникшая в результате первичного вывиха надколенни-
ка, согласно современным источникам, варьирует в зави-
симости от пола и возраста в диапазоне от 6 до 112 слу-
чаев на 100 000 человек в год [2]. В значительной доле 
случаев (37 %) причиной вывиха становится обычная бы-
товая нагрузка.

Вывих надколенника кнаружи происходит в момент, 
когда надколенник вытесняется из борозды блока бедрен-
ной кости при амплитуде около 30° сгибания в коленном 
суставе [6]. При дислокации надколенника первично 
повреждается медиальная надколеннико-бедренная 
связка (МНБС) с ее полным или частичным разрывом. 
M. Kluczynski и соавт. установили, что повреждения 
МНБС у 37,1 % пациентов возникали в месте прикре-
пления к медиальному краю надколенника и у 36,8 % 
в области бедренной кости. Комбинированные разрывы 
встречались в 25,1 % случаев, а в области средней тре-
ти связки — в 15,6 %. Большинство повреждений МНБС 
в области надколенника выявлено у пациентов в возрас-
те до 16 лет (39,3 %), в месте крепления к медиальному 
мыщелку бедренной кости — у пациентов старше 16 лет 
(47,2 %) [7]. Внутрисуставной костно-хрящевой перелом 
в области медиальной фасетки надколенника, возникаю-
щий в 44 % случаев вывиха [8], формируется вследствие 
соударения медиальной суставной поверхности надколен-
ника и латерального мыщелка бедренной кости.

Поскольку этиология нестабильности надколенни-
ка многофакторная, то для определения тактики ле-
чения, направленной на коррекцию основных причин 
возникновения патологии, необходим комплексный под-
ход. Он должен учитывать особенности биомеханики 
БНС и индивидуальные особенности пациентов, пред-
располагающие к развитию патологии, такие как дис-
пластическая вариабельность анатомических структур 
разгибательного аппарата коленного сустава, вальгус-
ная деформация нижней конечности, ротационное сме-
щение мыщелков бедренной кости, наружная торсия 

большеберцовой кости, возраст, пол и уровень физиче-
ской активности [9–11].

Первичный вывих надколенника традиционно лечат 
консервативно, хотя хирургическая стабилизация стано-
вится все более популярным методом выбора у подрост-
ков и лиц молодого возраста, что связано с более низкой 
частотой рецидива после операции (22 %) по сравнению 
с неоперативным лечением (30–50 %) [12–13]. У специ-
алистов также нет единого взгляда на тактику лечения 
хронической нестабильности надколенника, что обу-
словлено прежде всего полиэтиологической природой 
патологии и индивидуальными предпочтениями хирур-
гов. R. Steensen и соавт. и S. O’Sullivan и соавт. отмети-
ли, что факторы риска рецидивирующей нестабильности 
в виде высокого стояния надколенника, латерализации 
бугристости большеберцовой кости (ББК), трохлеарной 
дисплазии, несостоятельности структур медиального ре-
тинакулюма, а также сопутствующее снижение качества 
жизни у пациентов с первичным вывихом, которым про-
водилось консервативное лечение, выступают показани-
ями к хирургической стабилизации надколенника после 
острой травмы [9, 14].

В последнее время большинство зарубежных исследо-
вателей указывают на основные направления концепции 
лечения нестабильности надколенника. Их можно систе-
матизировать и выделить ведущие: предотвращение по-
вторного вывиха и остаточной нестабильности, развития 
пателлофеморального артроза и более раннее возвра-
щение к активной деятельности и физическим нагрузкам 
[15, 16].

По данным литературы, известно более чем о 150 опе-
ративных вмешательствах, направленных на стабилиза-
цию надколенника. Однако вариабельность анатомиче-
ских структур БНС в совокупности с диспластическими 
изменениями костных структур нижних конечностей опре-
деляют необходимость в дифференцированном подходе 
к выбору метода патогенетически обоснованного хирурги-
ческого лечения для получения лучших функциональных 
результатов, что может быть достигнуто путем тщатель-
ного предоперационного обследования и выявления всех 
предрасполагающих факторов риска развития нестабиль-
ности надколенника [17].

В настоящее время одна из самых распространенных 
стабилизирующих надколенник операций — анатомиче-
ская реконструкция МНБС, которая приводит к хорошим 
функциональным исходам с относительно небольшой 
частотой осложнений, особенно при невысоких функцио-
нальных запросах пациентов. Однако публикации послед-
них лет, в которых более глубоко изучена эта проблема, 
показывают, что послеоперационные результаты лече-
ния таких пациентов напрямую зависят от корректности 
формирования костных туннелей трансплантата МНБС 
и учета сопутствующих факторов риска развития неста-
бильности надколенника, то есть анатомических анома-
лий диспластического генеза, при выявлении которых 
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реконструкцию связки необходимо дополнять костно-
пластическими операциями на разгибательном аппарате 
коленного сустава [18–22]. По данным ряда исследовате-
лей, изолированная реконструкция МНБС обеспечивает 
удовлетворительное восстановление функции коленного 
сустава не более чем в 40 % случаев, а частота рецидивов 
достигает 35 % [23–26]. Помимо рецидива нестабильности, 
основным осложнением, ведущим к повторному опера-
тивному вмешательству, является стойкая контрактура 
сустава (22,2 %), способная спровоцировать раннее раз-
витие деформирующего артроза в БНС [27].

Наиболее точное расположение мест фиксации транс-
плантата МНБС на проксимальной половине медиального 
края надколенника позволяет восстановить правильные 
анатомические взаимоотношения суставных поверхно-
стей в БНС и наладить паттерн движений надколенника, 
одновременно воздействуя на косую медиальную головку 
сухожилия четырехглавой мышцы бедра, участвующую 
в образовании медиального удерживающего комплекса 
надколенника. Y. Yang и соавт. рассматривают два основ-
ных способа такой фиксации. В первом случае концы 
трансплантата погружены в костные туннели, во вто-
ром — сам трансплантат находится в костном желобе 
по медиальному краю надколенника. В обоих случаях 
трансплантат фиксируют за счет интерферентных вин-
тов, анкеров или трансоссальных швов [28]. V.A. Raoulis 
и  соавт. сравнили эти методики и выяснили, что значи-
мых различий в степени жесткости фиксации транс-
плантата в области надколенника с использованием 
трех типов имплантатов не наблюдалось, но дальнейшее 
клиническое использование шовного и якорного спосо-
бов может улучшить функциональные результаты за счет 
минимизации риска переломов надколенника на уровне 
туннелей и снижения болевого синдрома в области пе-
реднего отдела коленного сустава в послеоперационном 
периоде [29].

Принимая во внимание эти особенности, мы предло-
жили способ фиксации трансплантата МНБС на наружном 
крае надколенника через дополнительный разрез с по-
очередным завязыванием четырех неабсорбируемых ни-
тей между собой, при помощи которых прошиты концы 
трансплантата [30].

Важнейший фактор, влияющий на неудовлетвори-
тельные исходы лечения нестабильности надколенника 
при изолированной реконструкции МНБС, — нередко 
встречающаяся анатомическая аномалия развития блока 
бедренной кости и разгибательного аппарата коленного 
сустава, в результате чего нарушается нормальная кине-
матика надколенника, что приводит к дисбалансу мышц 
и капсульно-связочного аппарата БНС [31].

Таким пациентам ряд авторов рекомендуют одно-
моментную реконструкцию МНБС и коррекцию сопут-
ствующей патологии в виде трансфера ББК, углубляю-
щей трохлеопластики и деротационных надмыщелко-
вых остео томий бедренной кости. Однако эти операции 

обычно сопровождаются повышенным риском разви-
тия послеоперационных контрактур, тугоподвижности 
и раннего пателлофеморального артроза [32]. S. Zaffagnini 
и соавт. сообщают, что необоснованная трохлеопластика 
у пациентов с дисплазией блока бедренной кости ти-
пов А и С по D. Dejour не ведет к значимому сокраще-
нию числа рецидивов нестабильности и у таких пациентов 
целесообразна традиционная пластика МНБС в изолиро-
ванном варианте или в комбинации с транспозицией ББК. 
Напротив, при формах дисплазии типов В и D комбина-
ция трохлео пластики с реконструкцией МНБС способству-
ет лучшим исходам лечения как при ревизионных, так 
и при первичных операциях [20].

Таким образом, несмотря на прогресс в изучении 
проблемы лечения нестабильности надколенника, на-
копленный опыт и данные исследований до настоящего 
времени не позволили прийти к единому мнению о такти-
ке и объеме оперативного вмешательства в зависимости 
от характера патологии и индивидуальных особенностей 
пациента.

Изложенные сведения позволили сформулировать 
алго ритм выбора способа хирургического лечения паци-
ентов с нестабильностью надколенника, учитывающий 
степень повреждения его медиального удерживателя 
и сопутствующих диспластических изменений анатомиче-
ских структур БНС и нижней конечности в целом (рис. 1).

Цель — разработать алгоритм и сравнить анатомо-
функциональные результаты его применения с традици-
онной тактикой хирургического лечения пациентов с не-
стабильностью надколенника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для реализации поставленной цели было выполнено 

ретро- и проспективное когортное нерандомизированное 
исследование, основанное на сравнении функциональ-
ных результатов лечения 194 пациентов с нестабильно-
стью надколенника, проходивших лечение в клинике 
военной травматологии и ортопедии имени Г.И. Турне-
ра Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 
с 2010 по 2021 г. Критериями включения в иссле дование 
были подтвержденный вывих надколенника по резуль-
татам рентгенографии или магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ) коленного сустава, сопровождавшийся 
клиническими проявлениями. В иссле дование не вошли 
пациенты с острой или хронической нестабильностью 
коленного сустава, гонартрозом III–IV стадий по класси-
фикации R.E. Outerbridge, стойкой контрактурой сустава, 
гематологическими, эндокринными, метаболическими 
и ревматологическими заболеваниями, а также с предше-
ствующими операциями на коленном суставе. Сопутствую-
щая патология БНС в виде пателло-феморального артро-
за, синдрома латеральной гиперпрессии надколенника 
не была поводом для исклю чения пациентов из иссле-
дования.
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В зависимости от тактики хирургического лечения 
все пациенты были разделены на две группы. В основ-
ную группу (I) вошли 93 пациента, прооперированных 
в соответствии с разработанным алгоритмом выбора 
тактики хирургического лечения нестабильности надко-
ленника с применением усовершенствованного способа 
фиксации трансплантата МНБС на наружном крае надко-
ленника [30]. Контрольную группу (II) составил 101 паци-
ент, у которых хирургическая тактика была определена 
в соответствии с подходом, использовавшимся в клини-
ке до 2016 г. Выполняли диагностическую санационную 
артроскопию коленного сустава с удалением свободного 
внутрисуставного костно-хрящевого фрагмента или его 
рефиксацию с пластикой медиального удерживателя 
надколенника местными тканями. При острой нестабиль-
ности надколенника стабилизацию проводили путем 
артроскопического чрескожного шва медиального ре-
тинакулюма по методике Yamamoto. Высокое стояние 
надколенника, выявленное при увеличенном индексе 
Catton-Deshamps (>1,3) и Insall-Salvati (>1,2), служило 
показанием для операций дистальной коррекции в виде 
медиализирующей транспозиции ББК по Elmslie-Trilat 
или медиализирующе-дистализирующего трансфера ББК. 
При ригидном латеральном ретинакулюме операцию до-
полняли процедурой артроскопического латерального ре-
лиза надколенника. Функциональные результаты лечения 
пациентов группы сравнения оценивали ретроспективно, 
а пациентов основ ной группы обследовали проспективно. 
Все пациенты были трудоспособного возраста. В связи 
со спецификой медицинской организации среди пациен-
тов с данной патологией в обеих группах превалировали 
мужчины. Из 194 включенных в исследование пациен-
тов 157 (80,9 %) были мужчины — 83 (80,9 %) в основ-
ной и 74 (73,3 %) в контрольной группе. Средний возраст 
на момент операции составил 22,30 [20,00; 29,80] года 
в основной группе и 22,00 [20,50; 25,30] года в контрольной 
группе. Острая нестабильность выявлена у 45 (48,4 %) па-
циентов основной группы и 53 (52,4 %) во второй группе, 
повторный вывих наблюдался у 9 (9,7 %) и 14 (13,9 %) па-
циентов соответственно. Хроническая нестабильность диа-
гностирована в основной группе у 39 (41,9 %) обследуе-
мых и 34 (33,7 %) в группе сравнения. Обе группы были 
сопоставимы по полу, возрасту, наличию клинических 
и инстру ментальных признаков нестабильности надко-
ленника (p > 0,05) (табл. 1).

Обследование
В обеих группах всем пациентам при поступлении 

проводили общий осмотр с оценкой местного ортопеди-
ческого статуса и выполнением функциональных тестов 
Fairbanks (Moving patellar apprehension test — тест пред-
чувствия) [33] и Bassett-тест [34], подтверждающий пато-
логию БНС.

Согласно критериям Beighton оценивали синдром ги-
пермобильности суставов путем выполнения пяти дви-

жений: пассивного разгибания V пальца кисти более 90°, 
пассивного прижатия I пальца кисти к внутренней сторо-
не предплечья, переразгибания в коленном и локтевом 
суставах более 10° и прижатия ладоней к полу при вы-
прямленных ногах и переднем наклоне туловища [35]. 
Синдром гипермобильности диагностировали при оценке 
от 4 до 9 баллов.

С целью выявления и оценки инконгруэнтности в БНС, 
в том числе сохраняющегося латерального подвывиха 
надколенника, остеохондрального перелома внутренне-
го края надколенника и наружного мыщелка бедренной 
кости, всем обследуемым обеих групп выполняли срав-
нительную рентгенографию коленных суставов в прямой 
и боковой, а также специальной аксиальной проекции 
по Merchant [36]. Рентгенография коленных суставов 
в строго боковой проекции при угле сгибания 30° по-
зволяла оценить высоту положения надколенника путем 
вычисления индексов Caton-Deschamps, Insall-Salvati 
и Blackburn-Peel [37–39].

При МРТ коленного сустава более прецизионно выяв-
ляли уровень и степень повреждения структур медиаль-
ного удерживателя надколенника, подтверждали наличие 
или отсутствие свободных костно-хрящевых тел в полости 
сустава.

Компьютерную томографию (КТ), как метод наибо-
лее точной оценки костных структур, выполняли c целью 
получения данных о наличии признаков дисплазии бло-
ка бедренной кости согласно классификации D. Dejour, 
а также о типе надколенника по классификации Wiberg 
и Grelsamer [40]. Степень латерализации ББК опреде-
ляли по аксиальным срезам КТ путем расчета индек-
са TT-TG [41].

Изменения ротационного профиля нижних конечно-
стей у пациентов основной группы оценивали с помощью 
КТ с захватом смежных суставов (тазобедренного и го-
леностопного), которая позволяла выявить избыточную 
внутреннюю ротацию мыщелков бедренной кости ≥ 30° 
и наружную торсию большеберцовой кости ≥ 35° [42–45] 
(табл. 1).

Показания к выбору объема оперативного вмешатель-
ства всем пациентам основной группы определяли в со-
ответствии с разработанной шкалой риска нестабильности 
надколенника. За основу была взята шкала Индекс угро-
зы нестабильности надколенника [42], которая была мо-
дифицирована с учетом категории, пола, возраста, уровня 
физической активности пациентов и наличия диспласти-
ческих изменений анатомических образований нижних 
конечностей, способствующих развитию нестабильности 
в БНС (табл. 2).

Указанную шкалу применяют в контексте разра-
ботанного алгоритма тактики хирургического лечения 
(см. рис. 1). Во время предоперационного обследования 
пациента выявляли указанные в шкале факторы риска, 
затем в зависимости от количества полученных бал-
лов распределяли пациентов на группы: 1-я — меньше 
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Таблица 1. Характеристика групп

Характеристика Группа I Группа II p

Количество наблюдений 93 101
Количество и доля мужчин (n, %) 83 (80,9) 74 (73,3) 0,582
Возраст, лет; Me [LQ; UQ] 22,3 [20,0; 29,8] 22,00 [20,5; 25,3] 0,120
При занятиях спортом — тяжелые физические нагрузки (n, %) 46 (49,5) 53 (52,3) 0,647
В ходе повседневной жизнедеятельности (n, %) 47 (50,5) 48 (47,7) 0,337
Острая нестабильность (n, %) 45 (48,4) 53 (52,4) 0,568
Рецидивирующая нестабильность (n, %) 9 (9,7) 14 (13,9) 0,368
Хроническая нестабильность (n, %) 39 (41,9) 34 (33,7) 0,234
Дисплазия блока бедренной кости 
по D. Dejour (n, %)

A 18 (19,4) 23 (22,8) 0,562
B 38 (40,9) 46 (45,5) 0,509
C 36 (41,9) 29 (28,7) 0,142
D 3 (3,2) 3 (3,0) 0,920

Высокое стояние надколенника (n, %) 51 (54,8) 56 (55,4) 0,936
Избыточный наклон надколенника Tilt (n, %) 25 (26,9) 21 (20,8) 0,317
Ригидный латеральный удерживатель надколенника (n, %) 23 (24,7) 37 (36,6) 0,073
Вальгусная деформация нижних конечностей >10° (n, %) 21 (22,6) 32 (31,7) 0,156
Антеверсия бедренной кости ≥30° (n, %) 10 (10,8) 13 (12,9) 0,646
Наружная торсия большеберцовой кости ≥35–40° (n, %) 7 (7,5) 9 (8,9) 0,726
TT–TG ≥ 20 мм (n, %) 34 (36,6) 46 (45,5) 0,204
Гиперэластичность капсульно-связочного аппарата (n, %) 30 (32,3) 25 (24,8) 0,246

Таблица 2. Шкала риска нестабильности надколенника

Факторы риска Баллы

Возраст
>18 лет 0
≤18 лет 1
Физическая активность
Повседневная 0
Повышенная физическая активность (занятия в спортивном зале, фитнес) 1
Профессиональный спортсмен/военнослужащий 2
Вывих на контралатеральной конечности в анамнезе
Нет 0
Да 1
Дисплазия блока бедренной кости
Нет 0
A 1
B–D 2
Высокое стояние надколенника 
ISI ≤ 1,2; CDI ≤ 1,3; BP ≤ 1; 0,125 ≤ PTI ≤ 0,28 0
ISI > 1,2; CDI > 1,3; BP > 1; PTI > 0,28 1
Латерализация бугристости большеберцовой кости
TT–TG ≥ 20 мм 0
TT–TG > 20 мм 1
Наклон надколенника
<20° 0
≥20° 1
Ротационные изменения нижней конечности (антеверсия бедренной кости ≥30°  
и/или наружная торсия большеберцовой кости 20–40°)
Нет 0
Да 1
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8 баллов; 2-я — от 8 до 10 баллов; 3-я — больше 10 бал-
лов, что в дальнейшем определяло объем оперативного 
лечения.

Сроки наблюдения
Контрольное обследование пациентов основной груп-

пы осуществляли через 6, 12 и 24 мес. после хирургическо-
го лечения, группы сравнения — в сроки от 9 до 42 мес. 
после хирургической стабилизации надколенника (в сред-
нем через 14 мес.). Оно включало традиционное клини-
ческое обследование локального статуса, тестирование 
по шкалам Kujala, IKDC 2000 и Lysholm, МРТ, КТ коленного 
сустава, рентгенографию коленных суставов.

Статистический анализ
Полученные данные регистрировали в электронных 

таблицах Microsoft Excel. Статистический анализ данных 
выполняли в программе IBM SPSS Statistics Base (v22.0; 
SPSS Inc.) 22.0 для Windows. Анализ нормальности рас-
пределения проводили с использованием критерия Шапи-
ро – Уилка. Распределение большинства изучаемых чис-
ловых переменных отличалось от нормального, поэтому 
применяли непараметрические методы статистического 
анализа. Количественные параметры в двух независимых 
группах оценивали с помощью U-критерий Манна – Уит-
ни. Как принято при использовании непараметрических 
методов, количественные данные представляли в виде 

медианы, нижних и верхних квартилей. Связи между ко-
личественными параметрами определяли с применением 
коэффициента корреляции Спирмена. Частотные характе-
ристики номинальных данных сопоставляли при помощи 
критерия χ2 (с поправкой Йейтса для малых когорт).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При сравнительном анализе функционального со-

стояния 93 пациентов основной группы и 101 пациента 
контрольной группы перед операцией статистически зна-
чимых отличий между средними значениями по шкалам 
Kujala, IKDC 2000 и Lysholm обнаружено не было.

Латеральный релиз надколенника осуществлен 
у 23 (24,7 %) пациентов основной группы и у 73 (72,3 %) па-
циентов контрольной (p < 0,05). Всем пациентам основ-
ной группы МНБС реконструировали по предложенной 
методике фиксации трансплантата на наружном крае 
надколенника, обследуемым контрольной группы меди-
альный удерживатель надколенника восстанавливали 
путем шва по методике Yamamoto в 69 (68,3 %) случаях, 
у 8 (7,9 %) пациентов была выполнена пластика МНБС 
местными тканями.

Из 194 пациентов с нестабильностью надколенника 
у 120 (61,9 %) проведены костно-пластические операции 
в области коленного сустава. Выявленная латерализация 
ББК (TT–TG ≥ 20 мм) у 87 пациентов (44,8 %) служила по-

Факторы риска Баллы

Пол
М 0
Ж 1
Гипермобильность суставов
Нет 0
Да 1
Индекс массы тела
<30 кг/м2 0
≥30 кг/м2 1
Угол Q
<14° для мужчин; <17°для женщин 0
≥14° для мужчин; ≥17° для женщин 1
Симптом предчувствия вывиха Fairbanks test
Нет 0
Да 1
Тест Bassett
Нет 0
Да 1
J-симптом
Нет 0
Да 1
Дисплазия надколенника
1–2-й типы по Wiberg / 1-й тип по Grelsamer 0
3–4-й типы по Wiberg / 2–3-й типы по Grelsamer 1

Окончание табл. 2 / End of the Talbe 2
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казанием для выполнения ее медиализирующей транспо-
зиции по методике Elmslie – Trilat. Так, в основной группе 
данная операция была применена у 23 (24,7 %) пациен-
тов, а в контрольной группе — у 31 (30,7 %) пациента. 
Остеотомию бугристости с ее дистальной транспозици-
ей проводили при высоком положении надколенника 
у 13 (14,0 %) пациентов основной группы и у 7 (6,9 %) па-
циентов контрольной. Комбинированную операцию медиа-
лизирующе-дистализирующего трансфера ББК выполнили 
23 (24,7 %) пациентам основной группы и 10 (9,9 %) паци-
ентам контрольной, у которых выявлены оба рассматри-
ваемых фактора. В 4 (4,3 %) наблюдениях из основной 
группы, у пациентов с дисплазией блока бедренной ко-
сти типов B и D по классификации D. Dejour использо-
вана углубляющая трохлеопластика по методике Arthrex, 
10 пациентам из этой же группы проводили дистальную 
надмыщелковую деротационную остеотомию бедренной 
кости при ротации мыщелков ≥30°, при этом в 1 случае 
выполнена комбинированная операция трохлеопластики 
и остеотомии бедренной кости.

В обеих группах зафиксировано статистически значи-
мое улучшение функциональных результатов через 12 мес. 
после оперативного лечения по шкалам Kujala, IKDC 2000 
и Lysholm, при применении как усовершенствованно-
го, так и традиционного алгоритмов выбора хирургиче-
ской тактики. Среднее значение по шкале Kujala воз-
росло в основ ной группе с 43,00 [36,00; 54,00] до 96,00 
[90,00; 98,00] и в контрольной группе с 42,00 [32,00; 52,00] 
до 88,00 [84,00; 96,00]. Суммарное среднее значение 
по шкалам IKDC 2000 и Lysholm также значительно уве-
личилось: с 63,10 [43,60; 68,30] до 97,80 [94,70; 98,90] 
и с 68,00 [52,00; 72,00] до 96,00 [93,00; 98,00] соответственно 
в основной группе; с 47,30 [31,10; 61,30] до 92,30 [88,90; 94,30] 
и с 54,00 [28,00; 66,00] до 90,00 [86,00; 96,00] соответствен-
но в контрольной группе. При сравнении средних значе-
ний функциональных шкал через 24 мес. после операции 
значимо лучшие (p < 0,05) результаты получены в основ-
ной группе (рис. 2–4).

Послеоперационное течение осложнилось рецидивом 
вывиха надколенника у 2 пациентов (1,9 %) II группы, 
в то время как в I группе таких случаев не было (p = 0,172). 
Рецидив нестабильности произошел по причине неэф-

фективности оперативного пособия, не учитывающего 
сопутствующие факторы риска, что в дальнейшем по-
требовало тщательного предоперационного обследова-
ния и проведения ревизионной операции. Так, в первом 
случае диагностированы высокое стояние надколенника 
(индекс Caton-Deshamps — 1,42; Insall-Salvati — 1,34) 
и латерализация ББК (ТТ-ТG — 21 мм), в результате вы-
полнена аутопластика МНБС по усовершенствованной 
методике, дополненная дистально-медиализирующим 
трансфером ББК. Во втором случае, кроме латерализа-
ции ББК (ТТ-ТG — 23 мм), установлена дисплазия бло-
ка бедренной кости типа D по классификации D. Dejour, 
что служило показанием к углубляющей трохлеопластике 
блока бедренной кости в комбинации с пластикой МНБС 
и медиализирующей транспозицией ББК по Elmslie-Trilat. 
Несмотря на более продолжительный период реабилита-
ционного лечения, у этих 2 пациентов через 24 мес. на-
блюдения был достигнут удовлетворительный функцио-
нальный результат (в среднем 78 баллов по шкале Kujala, 
82 балла — по шкале IKDC 2000 и 80 баллов по шкале 
Lysholm).

ОБСУЖДЕНИЕ
Определение тактики лечения пациентов с нестабиль-

ностью надколенника затруднено вследствие отсутствия 
единого подхода к выбору способа лечения, учитывающе-
го основные характеристики диспластических изменений 
разгибательного аппарата коленного сустава. S.H.Sh. Tan 

Рис. 2. Значение шкалы Kujala через 24 мес. после оператив-
ного лечения пациентов (p < 0,05)
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Рис. 3. Значение шкалы IKDC через 24 мес. после оперативного 
лечения пациентов (p < 0,05)
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Рис. 4. Значение шкалы Lysholm через 24 мес. после оператив-
ного лечения пациентов (p < 0,05)

Группа

Ш
ка

ла
 L

ys
ho

lm

II I

102
97
92
87
82
77
72
67



DOI: https://doi.org/10.17816/PTORS623726

14

  Pediatric Traumatology, Orthopaedics 
CLINICAL STUDIES Vol. 12 (1) 2024 and Reconstructive Surgery

и соавт. и S. Zaffagnini и соавт. указывают, что у пациен-
тов с нестабильностью надколенника, редко сопровожда-
ющейся выраженной дисплазией блока бедренной кости, 
рациональнее ограничиться реконструкцией МНБС в ком-
плексе с транспозицией ББК, а при выраженной вальгус-
ной деформации конечности на уровне коленного сустава 
следует выполнить варизирующую остеотомию бедренной 
кости или ее деротационную остеотомию. При этом в слу-
чае ригидного латерального ретинакулюма можно допол-
нять эту комбинацию латеральным релизом или удлиня-
ющей тенотомией наружного удерживателя надколенника 
с последующим исключением стрессовой ротационной 
нагрузки на разгибательный аппарат коленного сустава, 
а при невозможности соблюдения этого условия приме-
нением внешней фиксации надколенника специальным 
брейсом [20, 46–47].

Результаты анализа лечения пациентов с нестабиль-
ностью надколенника, данные современной мировой 
литературы позволили выявить ошибки в хирургиче-
ской тактике и сформулировать патоморфологически 
обоснованный алгоритм диагностики и хирургического 
лечения пациентов рассматриваемого профиля. В нем 
учитываются факторы риска возникновения данной па-
тологии в виде аномалии развития анатомических струк-
тур облас ти коленного сустава и нижней конечности 
в целом. Клиническую апробацию и сравнение резуль-
татов исполь зования предложенного алгоритма с тра-
диционной тактикой лечения проводили на основании 
анализа данных функциональных шкал Kujala, IKDC 2000 
и Lysholm, которые представляют собой субъективные 
специфические опросники, разработанные для оценки 
исходов лечения у пациентов, перенесших оперативное 
вмешательство по поводу заболеваний и повреждений 
коленного сустава, а опросник Kujala уже давно заре-
комендовал себя как надежный инструмент оценки вы-
раженности боли в переднем отделе коленного сустава 
с опорой на внушительную международную научную 
базу пациентов, перенесших стабилизирующие операции 
на надколеннике [48].

Полученные данные позволили определить лучшие 
функциональные результаты через 24 мес. после хирур-
гического лечения у пациентов основной группы согласно 
функциональным шкалам.

Таким образом, настоящее исследование подтверди-
ло высокую эффективность патоморфологически обос-

нованного алгоритма хирургического лечения пациентов 
с нестабильностью надколенника. Для этого необходимо 
исчерпывающее обследование пациентов, включающее 
рентгенографию в стандартных и специальных укладках, 
КТ, при необходимости с захватом смежных суставов, МРТ 
и при выявлении предпосылок к рецидиву нестабильно-
сти не ограничивать оперативное лечение реконструкцией 
МНБС, а дополнять его хирургической коррекцией дис-
пластических изменений анатомических структур нижней 
конечности в виде трансферов ББК, корригирующей де-
ротационной остеотомии и углубляющей трохлеопластики 
блока бедренной кости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный алгоритм предполагает комплексное 

предоперационное обследование, позволяющее вери-
фицировать и учесть факторы риска развития нестабиль-
ности надколенника, патогенетически обоснованную 
тактику хирургического лечения, что определяет лучшие 
ана томо-функциональные результаты у данной категории 
па циентов.
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