
Ччирчйии

ВидавництвоЗ ДМУ
V Запор1жжя, 2005
*• > \ *1

Асоц|‘ац|я патолопв^Укра1ни >. \ : л
Запор1зький державний медичний ужверситет

Том 2, №2
2005



АСОЦ1АЦ1Я ПАТОЛОГ1В
УКРА1НИ

ЗАПОР13БКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УН1ВЕРСИТЕТ

Науково-практичний медичний журнал

Месйса! )оигпа1 Тог Ьазю апс! сИгпса! з^исНез

Заснований у жовтн! 2004р.
Пер1одичн1сть - один раз на 4 м1сяц| травень - серпень Том 2, №2, 2005

Св1доцтво про реестрашю
КВ № 8390 В1Д 03.02.2004р.

Рекомендовано до друку
Вченою радою Запор!зького

державного медичного университету

Адреса редакцн:
69035, УкраТна, м. Запор!жжя,

пр-т. Маяковського, 26, ЗДМУ,
редакция журналу “Патолопя”,

тел./факс: (0612) 33-02-34,
1шр://ра1Ьо1о§1а.г8ти.еди.иа/

ра(1ю1о§1а@28ти.е<1и.иа
Зав. редакцию - Альохш С.1.,

Л1Т. редактор - Альохжа Т.А.,
коректор - Ворон1на В.1.

ГНдпнсано до друку 07.07.2005 р.
Формат 60x84'/,.. ПаФр офсетний

Умов. друк. арк. 10,23
Тираж 600 прим. Зак. № 05/7

Орипнал-макет виконаний
в РВВ ЗДМУ,

69035, г. Запор1жжя,
пр-т Маяковського 26,

тел./факс: (0612) 33-02-34

В|ддруковано в типографп
ТОВ “Колор Принт”
69071, м. Запор1жжя,

вул. Деповська, 79А/24,
тел. (0612) 65-23-84

При передруц! матер!ал1в посилання на
журнал “Патолопя” обов'язкове.

В1дпов1дальн1сть за достов1рн1сть
наведених в публжашях факпв, дат,
назв, 1мен, пр1звищ, цифрових даних

несуть автори статей.
В1дпов1дальн1сть за Фформафю
в реклам! несуть рекламодавцй

© Асошашя патолог! в УкраГни, 2005
© ЗДМУ, 2005

РЕДАКЦ1ЙНА КОЛЕГ1Я:
головний редактор професор В.О. ТУМАНСЬКИЙ,
заступник головного редактора професор А.В. АБРАМОВ,
вщповщальний секретар М.О. ОРЛОВСЬКИЙ,
секретарЛ.1. БАРВ1НСБКА,
професор Ю.В. БИЦЬ (КиТв),
професор К.О. ГАЛАХ1Н (КиТв),
чл.-кор. АМН УкраТни, професор В.М. СЛЬСЬКИЙ (Донецьк),
професор О.К. ЗАГОРУЛЬКО (Симферополь),
професор Т.Д. ЗАДОРОЖНА (КиТв),
академ!к АМН. чл.-кор.НАН УкраТни, професор Д.Д. ЗЕРБ1НО (Льв(в),
професор Ю.М. КОЛЕСНИК (Запор!жжя),
професор В.Ф. МИСЛИЦЬКИЙ (Чершвц!),
академ!к НАН УкраТни, професор 0.0. МОЙБЕНКО (КиТв),
чл.-кор. НАН та АМН УкраТни, професор О.Г. РЕЗНИКОВ (КиТв),
академик АМН, чл.-кор.НАН УкраТни, проф. А.М. РОМАНЕНКО (КиТв),
професор Г.Г. СК1БО (КиТв),
професор ВЛ. Ф1Л1МОНОВ (Запор(жжя),
професор В.Г. ШЛОПОВ (Донецьк),
професор Г.А. ШИФР1Н (Запор(жжя),
професор П.1. ЧЕРВЯК (КиТв),
професор А.Ф. ЯКОВЦОВА (Харк1в)

РЕДАКЦ1ЙНА РАДА:
професор В.В. Б1КТ1М1РОВ (Вшниця),
професор Я.Я. БОНДАР (Тернотль),
професор 1.В. ВАСИЛЕНКО (Донецьк),
професор О.С. ГАВРИШ (КиТв),
професор А.П. ГАСЮК (Полтава),
професор С.Г. ГИЧКА (Ки'Гв),
професор АЛ. ГОЖЕНКО (Одеса),
професор АЛ. ДАНИЛЕНКО (Одеса),
професор М.А. КЛИМЕНКО (Харк1в),
професор 1.М. МИХАЙЛЮК (1вано-Франк1вськ),
професор Ю.О. ПОСПШНЛЬ (Льв1в),
професор О.С. РЕШЕТН1КОВА (Луганськ),
професор В.Д. САДЧИКОВ (Харюв), -
професор В.П. С1ЛБЧЕНКО (КиТв),
професор О.С. СТУП1НА (Ки’Гв),
професор В.П. ТЕРЕЩЕНКО (КиТв),
професор В.О. ШАВР1Н (Запор!жжя),
професор 1.С. ШПОНЬКА (Дшпропетровськ)

‘ ЗАПОР13БКИЙ

Б IБ ЛI о Т Е К А



ЗМ1СТ соктЕитз
Сучасн! концепцГГ патологп
II. В. Кузнецова

Критические состояния: проблемы и перспективы

ЛекцГГ
Г.А. Шифрин. М.Л. Горенштеин

Абдоминальный сепсис: биологические реакции.
антиноцицептивное обезболивание и
опережающая интенсивная терапия

Огляди лпгератури
А.И. Гоженко, А.А. Жижневская. Е.А. Топор

Роль лептина в физиологии и патологии
репродуктивной системы

Орипнальн! досл!дження
В.В. Суслов. О.А. Тарабрин. В.Н. Мазур. А.А. Суханов.
М. О. Костенко

Система гемостаза и претромботическое
состояние у больных с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы

1.В. Гомоляко, Н.С. Клочкова, К.П. Тумасова
Нов! можливост! виявлення ендогенноТ
щтоксикацп (тези)

М.М. Мельник. К. О. Галахт, С. Р. Денека
Юишко-морфолопчш критерп ощнки впливу
(лжувальний патоморфоз) передоперашйноТ
променевоТ терапп у хворих на рак молочноТ
залози в режимах др!бного та великого
фракшювання дози опромшення

Л.Г. Воскобойник
Морфофункциональные эквиваленты изменения
эндокринной активности сердца при
экспериментальном сахарном диабете 1 -го типа

О.А. Тарабрин, В.Н. Мазур, Е.П. Кирпичникова,
А.А. Суханов. Е.О. Кодруль

Диагностика состояния тромбоопасности у
больных раком желудка

М.Х. Бигалиев. Б.А. Абдурахманов, А.А. Алдетев,
Ж.Р. Сергазин, Б.Р. Аманжолов, Д. В. Тё

Критические состояния,обусловленные
профузным кровотечением из варикозно
расширенных вен пищевода и кардии желудка
(тезисы)

С.Н. Гриценко
Интраоперационная интенсивная терапия
массивной кровопотери

Г.А. Шифрин, К.В. Сериков
Стрессбиометрия и стрессбиокоррекция
желудочно-кишечных кровотечений

В.Е. Букин, С.И. Воротынцев,
А.К. Подкорытов, А.Г. Хоменко

Острая нормоволемическая гемодилюция
уменьшает потребность в аллогенной
гемотрансфузии при операциях на органах
брюшной полости, сопровождающихся большой
кровопотерей

ТЬе тойегп сопсерЕз оЕ а ра1Ьо!оду
5 I- К Ки:пеГхоуа

Спбса! сопбпюпз: ргоЫетз апб регзресбуез

1_ес1игез
8 С.А. 81ц/гт. М.Ь. Согепз1неуп

АЬботта! зерз!8: Ыо!о§!са! геасПопз оГогцатзт,
апипос1сер(1\е апе8(11ез!а апс! абхапсеб п11епз!уе
саге

ЬИегаЕиге геу!е\л/
12 А.1. СосИепко. А.А. 71и:1теухкауа. Е.А. Торог

ТНе го!е о! 1ерПп т р!1уз!о1о§у апс! ра11ю!оцу оГ
гергобисбуе зузЮт

Опдта! гезеагсЬ
17 У-У 8их1оу, О.А. ТагаЬгт, У.Н Махиг, А.А. БиИапоу,

М.О. КозГепко
НаетозСаз!^ зузСет апс! ргеСготЬоз!з т раПепСз
хупЬ еззепба! ЬуреЛепзюп ипбег§от§ (гапзуегза!
ргоз1асесЮту

19 /. Ното1уако, N. К1о1сЬкоуа, К. Титазоуа
Тйе лесу орроПитбез о!' геуе!абоп оГ епбо§епоиз
тСохюабоп (!ке Дезез)

2 0 NN. Медик, К.А. Са!акЫп, ЕВ. Оепека
С1йнсо-тогр!1о1о§!с сгйепа Еогезбтабоп
оГ (Не еГГесС (Сйегареибс рабютогрЫзт)
оГ ргеорегабх'е гасИоГЪегару т Ьгеаз! сапсег
рабеШз ху!111 зсйетез оГ1аг§е апс! зтаП
Ггасбопабоп оГ гасНабоп бозез

2 4 Ь.С. УозкоЪоупук
МогрЬоГипсПопа! сйапдез т епбосппе
сеИз оГтуосагб т ехрептепГа! сНаЬеЮз
теПйизСуре 1

31 О.А. ТагаЬгт, У.Н Магиг, Е.Р. КиртИткоуа,
А.А. Зибапоу, Е.О. КопТи!

О1а§по8бс8 о? 111готЬо818 пзк т §аз1пс сапсег
рабепСз

34 М.Н. В1§аИеу, В.А. АЬбигактапоу, А.А. АМехИеу,
7.В. 8ег§а11п, В.В. АтапДиЯоу.О. V. Туо

Спбса! 81а1ез, саизеб Ьу ргоЕйзе Ыеебт§
Ггот езорйа^еа! апб сагб!а
оГ зЮтасИ уапсозе уетз
бйаОПоп (1ке 1кехез)

3 5 В.Н. СгИзепко
!п1гаорегаиуе т1еп81Уе 1геа1теп1 а( та881Уе
Ыооб 1088

3 8 С.А. 8Ы/гт, К. V. Бепкоу
$1ге88Ьюте1гу апб зиеззЫосоггесПоп оГ
§а81го!п(е81!па1 Ыеебт§з

41 У-Е. Вик 'т, 8.1. Уого(уп1хеу,
А.К. Рос1ко>у1оу, А.С. КИотепко

Аси1е погтоуо!ае1тпс
Ьетобйибоп гебисез
пееб Гог аПо^епею 11ето1гапзй131оп
т тазог аЬботта! зиг§егу хуйЬ ех1епз1Уе
Ыооб 1озз

Патолопя, 2005, Т.2, №2



ЗМ1СТ С0МТЕЫТ8

Ориг!нальн1 дослщження
Л.А. Мальцева, Н.В. Красненко

Вероятность развития внезапной сердечной
смерти на этапах анестезиологического пособия
(тезисы)

В.В. Зверев, А.П. Черемський, В.Й. Лисенко
1нтегративний шдх!ддо планування 1нфуз1йноТ
терапи у хворих в кри гичних станах

К.А. Бойко
Субплевральная послеоперационная анальгезия
после лапароскопической холецистэктомии у
пожилых больных снижает риск развития
сердечно-сосудистых осложнений

В. Н. Ельский. М.С. Кишеня
Особенности синтеза оксида азота в миокарде при
травматической болезни (тезисы)

Б. В. Михайлов
Управляемая аналгезия и инфузионное
обеспечение эпидуральной анестезии

О.Д. Даирбеков, А.А. Алдешев, М.Х. Бигалиев,
Н.Д. Жамбаева, Т.Г. Ким

Экстракорпоральная фармакотерапия в комплексе
интенсивной терапии абдоминального сепсиса
(тезисы)

А Н. Нестеренко
Клинико-морфологический анализ танатогенезу
хирургического сепсиса

О. И. Мангуренко, Г.А. Шифрин
Биопротективная терапия в ожоговом шоке

С.А. Алексюк
Механизмы развития гепатоспланхнической
недостаточности у больных с политравмой

Д. 3. Герасютенко
Изменение гомеостаза при синдроме острого
повреждения лёгких (СОПЛ)

М.А. Глотов, А.А. Бабанин
Изменения газового состава артериальной крови
во время абдоминальных операций при
применении препарата "Сузакрин"

В.Д. Садчиков, И.П. Гоныч
Сравнительная характеристика разрывов сердца
при инфаркте миокарда в хронологическом
аспекте (тезисы)

О.Г. Курик, М.Д. Андреев, В.С. Бартко,
1.0. Козак, В. В. Баздирсв

Морфолопчне обгрунтування високоТ частоти
ускладнень - перфорацп 1 пенетрацп
постбульбарно'Г дуоденально'Г виразки

М.Д. Андреев, О.Г. Курик, Я.Я. Цвюун,
1.0. Козак, В. В. Баздирсв

Патоморфолопчн! змши при гострому
панкреатит! як ускладненн! дуоденектомн з
приводу хрошчноТ постбульбарноГ дуоденально’Г
виразки з кровотечею

Опд!па1 гезеагсЬ
Ь.А. Майеуа, N. V. Кгазнеико

РгоЬаЫНГу оЕбеуекртепГ оЕзиббеп шбтаГе
беаГй а1 з1а§ез апезГйезГокёуса!
оЕ татГепапсе (1Ие (Иезел)

У.У Жегеу, А.Р. СИегетзку, VI. Ьузепко
1п1е§га11Уе арргоасЬ Го тйшоп гЬегару р1аппт§ т
рабепГз зу11Ь епбеа! зГакз

К. А. В оу ко
8иЬр1еига1 апа1§ез1а аЕгег 1арагозсор1с
сйоксузГесГоггна т о!б рабепГз
бесгеазе пзк оЕ аррГагепсе сагб1оуазси!аг
сотрНсабопз

У.Н Уе/зку, М. 5. КНкепуа
РеаГигез оЕ зуп1Ьез18 оЕ 11зе пйпс ох1бе т
туосагбшт аГ ГИе ГгаитаПс сНзеазе (1ке 1кезез)

В. V. Муккау1о\’
СопГгоПеб апа1§ез1а апб шЕйзкп татГепапсе оЕ
ерИига! апез(Ье51а

О.О. Оай'Ьекоу, А.А. АМелкеу, М.Н. ВфаЧеу,
N.0. ХкатЬаеуа, ТС. Кип

ЕхГгасогрога! рИагтасоГИегару
1п сотр!ех оЕткпз1Уе (Ьегару
оЕ аЬботта! (1ке гкезез)

А.Я. ЯеЛегепко
СНп1са1-тогрЬо1о21са1 апа1уз1з оЕ 1ЬапаГо§епез18 оЕ
зиг§1са! зерз!з

0.1.  Мап§шепко, С.А. Бку/пп
Вит зИоск ЬюргоГесбуе ГЬегару

5.А. А1ехик
МесИатзтз оЕ беуекртепГ оЕ §ера1озр1апсЬтс
1пзиЕГ1С1епсу ш рабепГз зуйй ро!у1гаита

О.Е. СегазуШепко
Скап§ез оЕ бзе ЪотеозГазГз т 1Ье зупдготе оЕ
1ип§з асиГе дата§е

М.А. С!оЮу, А.А. ВаЬагйп
С11ап§ез оЕ§аз сотрозГиоп оЕ аПепа! Ыоод дипп§
гЬе аЬдотГпа! орегабопз ипбег изе оЕ"8ихакгт"
ргерагабоп

У.О. 5ас1с111коу, 1.Р. СорусИ
Сотрагабуе безспрбоп оЕЬеагГ
гирГигез ипдег сагсПас шЕагсбоп т сЪгопо1оё1са1
азресГ (<ке (кезез)

О. С. Киг1к, М.О. АпВгеуеу, У.5. ВаНко,
1.0. Когак, У.У. Вагдугеу

МогрЬо1о§!са1 аг§итеп1айоп оЕН^к Егециепсе оЕ
сотрПсаиоп - регЕогайоп апс' репеГгабоп оЕ
розГЬи!Ьаг диодепа! и!сег

М.О. Апс/геуеу, О.С. Кипк, У.У. Тзхч^ип,
1.0. Когак, У.У. Вахдугеу

РагЬотогрИо1о§1са1 сЬап^ез т асиГе
рапегеаббз аз сотрИсайоп оЕ диодепесГопиа т
сазез оЕ розГЬи!Ьаг биодепа! и1сег
зуйИ Ьаетоггаё1а

44

45

47

49

50

52

53

56

58

61

64

66

67

69

Патолопя, 2005, Т.2, №2



ЗМ1СТ С0МТЕГТГ8

Орипнальн! дослщження

Д.С. Сексенбаев. А.С. Ибадилъдин. Д/.А. Бигалиев.
Б.А. Абдурахманов. Д.В. Те. Ж.Б. Дильдабеков

Критические ситуации, вызванные
диуретикорезистентным асцитом у больных
циррозом печени (тезисы)

О.К. Асмолов. О.В. Павлова. Т.Д. Котлярова
Анал1з л жарняно'Г летальност! хворих на сполучену
патолопю В1Л/СН1Д з туберкульозом в обласному
протитуберкульозному диспансер!

О.С. Куз1в. Я.Я. Боднар
Вплив однодобовоТ харчовоТ депривацп на
структурну оргашзацпо оргатв 1муногенезу
(тезисы)

Е.Л. Холодкова, Д.М. Пыхтеев, АЛ. Щербатюк
Создание у крыс патогенетически обоснованной
модели кардиомиопатии

В.Н. Ельский, С.В. Пии/улина
Состояние фосфорно-кальциевого обмена в
остром периоде травматической болезни
(тезисы)

В.Е. Букин. О.П. Москалев, С. В. Галушка
Оптимизация продленной межлестничной
блокады плечевого сплетения в хирургии
плечевого сустава

О. О. Моссйко. В. О. Туманський
Морфолопчна характеристика формування
механ1чного та бюлопчного ложа дентального
1мплантату системи "\'1(ар1ап1” в експеримент!

Сучасж методики досл!джень

Г.И. Губина-Вакулик, Л.Т. Киричек, А.О. Сыровая
Использование иммуногистохимической реакции
на ангиотензин для оценки эффективности
антистрессового действия блокатора ренин-
ангиотензиновой системы

Опд!па1 гезеагсН

7^ О.Б. БекзепЬаеу. А.Б. (ЬасШсИп. М.Н. В1§аИее,
В.А. АМига/титоу. 711.В. ЕЯМаБекоу. 1АА’ Туо

Спбса! зйиабопз аррбеб м'й11
<11игеП11са1ге818(ап1е азсйе а1 (Не рабств мчбэ
суггбозе оГйэе Нераг (где (кезез)

7 2 -4 Азто1оу. ОА7. Рау/оуа, ТО. КоПуагоча
ТНе апа1у818 о Г Изе 1е11эа1Пу оГ 11те рабеп18 эуйЬ Нэе
аз80С1а(еб ра(1эо!о§у оГН1У/АЮ8 апд 1иЬегси1о818
1П 111е ге§1опа1 апб1иЬегси1ои8 сбзрепзагу

75 О.Е. Киму, Уа.Уа. ВоЯпаг
[пПиепсе оЕйэе байу айтетагу с!ер!эуаиоп
оп 1йе 8(гпс1ига1 пт>типо§епе818 ог§ап8 ог§ап1гайоп
рде В1езез)

1 6 ЕЛ. К)ю1о((коуа. И.М. Руккгуеуеу. А.Е. 8НсИегЬа(уик
Сгеабоп оГ рабюдепеПсайу 8иЬ81апиа1ес1
сагдуотуорабу тобе! т га(8

7 8 ИАГ. Уе1зку. 5. V. Р1зс11иИпа
Тйе 8(а(е оГ рйозрйопс-саЮит ехсйапде т (Не
асте репой оГ (Не паитабс сйзеазе

7 д Цке Лезез)
У.Е. Викт, О.Р. Мозка/уоу, Б.У. Са1изНка

Орипигайоп оГ(Не рго1опдес!
1п(ег8са1епе ЬгасЫа! р1ехи8 Ыоск Гог зйоиИег

д з зигдегу
А.А. Мозеуко, У.А. Титапзк1у

МогрЬо1о§1са1 сйагас(еп8бс8 оГ сгеабоп оГ
тескатса! апб Ыо1од!са1 Ьеб оГУ11ар1ап( 8у8(ет
ппр1ап11п ехрептеп!

Мобегп {есйгпдиез о! ге5еагс1эе8

8 6 С.1. СиЫпа-УакиИк, Е.Т. К/пскек, А.О. Бугочауа
Изе оГ пптипо1йз1осйет1са1 геасйоп (о апдюСепзт
Гог ап езитайоп оГ еГПс1епсу оГ апизЦевзГи! асбоп
оГ геп1п-ап"1о1епз1п зуз1етз Ыоскег

Патолопя, 2005, Т.2, №2



ОРИПНАЛЬН! ДОСЛ1ДЖЕННЯ
УДК: 615.38.03: 616-009.614

С.Н. Гриценко

Интраоперационная интенсивная терапия массивной кровопотери
Запорожская медицинская академия последипломного образования
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У 8 реципиентов при ортотопической трансплантации печени наблюдалась массивная по объему операционная кровопотеря.
11рименение системы для быстрой инфузии и селлсейвера для сбора аутоэритроцитов позволило восполнять по времени и по
объему операционную кровопотерю и избежать интраоперационной летальности
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Введение

Кровопотеря во время операции представляет со
бой одну из наиболее серьезных и опасных проблем
в хирургической практике. Значительные трудности
возникают при массивной кровопотери (>40% ОЦК)
по классификации кровотечений Американской Кол
легии хирургов (IV класс), и острой по объему (бо
лее 7% ОЦК за один час) длительно (часами)
продолжающейся кровопотери, так как необходима
массивная гемотрансфузия [1]. Под массивной гемот
рансфузией понимают восполнение кровопотери ком
понентами крови в объеме, превышающем 1,5 ОЦК,
или в среднем 7,25 л [2]. Интраоперационная потреб
ность при ортотопической трансплантации печени
(ОТП) в эритроцитарной массе в отдельных случаях
может превышать 50 литров, потребность в свежеза
мороженной плазме - 20-30 литров, альбумина - 10-
1 5 литров [3,4]. Для лечения массивной кровопотери
рутинно рекомендуемые трансфузионные программы
восполнения не пригодны, так как основаны на прин
ципе компонентное™ (кристаллоиды, коллоиды и ком
поненты крови).

В последние годы, благодаря совершенствованию
хирургической техники, улучшению методик фарма
кологической коррекции коагулопатии, применению
современных медицинских технологий, позволяющих
выполнять аутогемотрансфузии из операционной раны

(селлсейвер), потребности в донорской крови суще
ственно уменьшились и составляют, в среднем, от 3
до 5 литров эритроцитарной массы. Как правило, для
этого используют систему быстрой инфузии, снабжен
ную инфузионным монитором и обязательным гемо
фильтром. Использование фильтра позволяет избежать
многочисленных негативных последствий массивных
гемотрансфузий. Реинфузия аутокрови с помощью
селлсейвера уменьшает потребность в компонентах
донорской крови [4].

Цель работы - разработка и внедрение в клини
ческую практику новейших технологий заместитель
ной терапии массивной кровопотери.

Методы исследования

Группу составили четверо мужчин и 4 женщи
ны, в возрасте от 24 до 50 лет. 5 больным ОТП вы
полняли по поводу цирроза печени (стадия С по
СЫ16), в двух наблюдениях: по поводу первичной хо-
лангиокарциномы, одному реципиенту - по поводу
гигантской доброкачественной кавернозной геман
гиомы, занимающей более 85% паренхимы печени.

Мониторинг при ОТП. Гс -юдинамику во вре
мя операции оценивали с помощью метода: непре
рывное инвазивное определение артериального
давления в лучевой артерии. Давление в легочной
артерии и давление заклинивания в легочных капил
лярах, сердечный индекс определяли термодилюци-
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онным методом (катетер Змап-Сапх). Непрерывный
контроль центрального венозного давления с помо
щью катетера, вводимого в правое предсердие через
правую внутреннюю яремную или подключичную
вены. Электрокардиография. Пульсоксиметрия. Все
вышеперечисленные измерения обеспечивал мони
тор МХ-03 с термодилюционной приставкой (Рос
сия) и монитор СагФосар -II. КОС. газы крови. 8аО..
$хО.. р50. гемоглобин, гематокрит, калий, натрий и
ионизированный кальций определяли анализатором
АВЬ-505 не менее одного раза на каждом этапе ане
стезии и операции, в среднем 1 раз в час. Продол
жительность операции - до 9-12 часов.

Методика анестезии. Премедикация при ОТП
включала димедрол, ранитидин и атропин. До индук
ции устанавливали необходимый мониторинг. Катете
ризировали периферическую вену на правой руке.
Индукцию проводили натрия тиопенталом -3.0 мг/кг.
натрия оксибутиратом - 70 мг/кг/30 мин. лидокаином
- 1.0 мг/кг. фентанилом - 0.2 мг, ардуаном - 0.08 мг/
кг. Наркоз поддерживали натрием оксибутиратом в до
зировке 0.6 мг/кг/мин. Дозировка фентанила в пер
вый час операции составляла 20.0 мкг/кг, затем
0.06-0.08 мкг/кг/мин.

Фармакологическая противоишемическая заши
та печеночного трансплантата включала метилпредни
золон в дозе 1 г. верапамил - 0.15 мг/кг. вазапростан
- 0.7 мкг/кг, маннитол - 0,5 г/кг. которые вводили
внутривенно за 20-30 минут до реперфузии печеноч
ного трансплантата. Внутривенное введение вазапро-
стана повторяли после пуска печеночной артерии.

После интубации трахеи катетеризировали левую
подмышечную вену, правые-лучевую артерию, внут
реннюю яремную и подключичную вены.

Гематокрит в ходе всей операции поддерживали
не ниже 30,0±2,0%. Кровопотерю восполняли эрит-
роцитной массой, свежезамороженной плазмой, аль
бумином, отмытыми аутоэритроцитами. Средний темп
инфузии кристаллоидов для покрытия неощутимых
потерь составил 3,2±1,7 мл/кг/ч. Объем трансфузии
компонентов крови, в первую очередь, определялся
объемом и темпом кровопотери и показателями ЦВД
и СДДА. При возникновении гиповолемии, сопровож
дающейся тахикардией, снижением ЦВД, давления в
легочной артерии и сердечного индекса, темп инфу
зии увеличивали, используя в качестве системы для
быстрой инфузии некоторые узлы аппарата искусст
венного кровообращения, с помощью которого обес
печивали венозный возврат.

На беспеченочном этапе операции ОТП объем
инфузии ограничивали, а гемодинамику поддержива
ли вазопрессорами (норадреналин, добутамин, допа
мин). Продолжительность беспеченочного этапа
колебалась от 40 минут до 70 минут. При возрастании 

давления в легочной артерии начинали инфузию нит
роглицерина. По классификации АЗА реципиенты пе
ред трансплантации печени имели 4-ую степень риска.
11нтраоперационной летальности не было.

Результаты и их обсуждение

Для системы быстрой инфузии с целью поддер
жания основных параметров гемодинамики в ниж
них пределах нормальных значений мы использовали
некоторые узлы аппарата для искусственного кро
вообращения (роликовый насос, блок приборов с дат
чиками давления, температуры и терморегулирующим
устройством) фирмы "81оскег(" (Германия) с педи
атрической перфузионной системой и оксигенатором
Ц-705 .ЧНсйПои фирмы "П|с1есо"(Италия). Данная пер
фузионная система имела все характерные для сис
темы быстрой инфузии компоненты: накопительный
резервуар объемом 2 литра из поликарбоната с эк
ранным фильтром 20 микрон, теплообменник объе
мом 0.11 м\ систему магистралей и 40 микронный
фильтр на выходной линии. "Систему" подключали к
пациенту через венозную педиатрическую канюлю
для искусственного кровообращения, введенную в
аксилярную вену и снабженную тройником для воз
можной рециркуляции. При работе "системы" в ре
жиме рециркуляции последнюю отсоединяли от
реципиента, а канюлю использовали для внутривен
ной инфузии, как основную линию, для избежания
ретроградного поступления крови больного в каню
лю и тромбирование последней. В накопительном ре
зервуаре заранее смешивали эритроцитарную массу,
свежезамороженную плазму и 10% раствор альбу
мина. Перфузат "кондиционировали" в режиме ре
циркуляции, согревая его в теплообменнике до
температуры 36°С. Параметры КОС перфузата при
необходимости корригировали, как путем добавле
ния натрия гидрокарбоната, так и вентиляцией воз
духом через оксигенатор. При необходимости с
магистрали, идущей к пациенту, снимали зажим и
перфузат нагнетали в аксилярную вену со скорос
тью до 1.5 л/мин. Концентрационные показатели при
ОТП рутинно определяли каждые 60 минут. Объемы
кровопотери и инфузионно-трансфузионной терапии
во время ОТП по каждому реципиенту приведены в
таблице 1.

В наших наблюдениях объем кровопотери при
ОТП колебался от 3 л до 10,4 лив среднем со
ставлял 6050±923 мл. Кровопотерю восполняли
эритроцитарной массой, аутоэритроцитами, свеже
замороженной плазмой, 10% раствором альбуми
на и кристаллоидами в объемах, зависящих от
целевого уровня гемоглобина, общего белка, ге
матокрита и фибриногена. В среднем, объем кро-
вевосполнения без учета кристаллоиодов и
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Таблица 1. Кровопотеря и инфузионно-трансфузионная терапия при ОТП

Интраоперационная интенсивная терапия массивной кровопотери

II о ка за тел ь
реципиент 1 2 3 4 5 6 7 8

Кровопотеря, мл 10400 3000 9000 6000 3000 4500 6500 6000
Эрмасса, мл 10395 1920 3130 3300 2100 2960 4530 2905
СЗП, мл 3135 3440 3105 2300 2400 2760 4180 5080
Альбумин 10%, мл 900 1200 4000 600 400 900 1800 2600
Аутоэритроциты, мл - 800 1800 2200 800 1300 2000 1847
Кристаллоиды, мл 3600 1000 1800 1600 800 2000 4400 2800
Коллоиды, мл 2400 - - - - - - -
Криопреципитат, доз 12 - 30 30 20 14 20 18
Натрия гидрокарбонат, ммоль 600 250 400 300 100 200 180 -

раствора альбумина составлял 8548±997 мл, то есть
гемотрансфузии были массивными.

У пациента 1 использовали волекам и полиглю-
кин. Объем перелитой эритроцитарной массы колебал
ся от 1920 мл (реципиент 2) до 10395 мл (реципиент 1).
У реципиента 1 селлсейвер не применяли. Семи реци
пиентам. используя селлсейвер, было возвращено от
800 мл до 2200 мл аутоэритроцитов.

Трансфузия свежезамороженной плазмы (от 2300
мл до 5080 мл), криопреципитата (от 12 до 30 доз) и
апротипина позволила добиться удовлетворительного
гемостаза. Приблизительно 25% СЗП переливали на
добеспеченочном этапе. 25% в беспеченочном пери
оде анестезии, 15% после реперфузии трансплантата,
а оставшиеся 35% медленно переливали до заверше
ния операции и в раннем постнаркозном периоде. При
мерно такие же пропорции соблюдали при трансфузии
криопрецн цитата.

Время свертывания крови в начале постбеспече-
ночного периода удлинялось до 26,1 ±4,2 минут, про
тромбиновый индекс снижался до 52,0±2,8%,
концентрация фибриногена-до 1,9±0,1 г/л.

Несмотря на переливание 10% раствора альбуми
на (от 400 мл до 4000 мл), наблюдали гипопротеине
мию 51,2±2,1 г/л.

Интраоперационной летальности не было. После
операции сознание у семи больных восстановилось
через 2-8 часов, экстубацию трахеи выполняли через

10-24 часа после ликвидации метаболического алка
лоза, который всегда развивался после операции.
Интенсивное желчеотделение у семи больных начи
налось через 6-7 часов после реперфузии трансплан
тата.

Выводы

1. При ОТП наблюдалась массивная по объему
операционная кровопотеря.

2. Применение системы для быстрой инфузии и
селлсейвера для сбора аутоэритроцитов позволило
восполнять по времени и объему операционную кро
вопотерю и избежать интраоперационной летальнос
ти.
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