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Введение  

Повреждения и заболевания роговицы занимают одно из ведущих мест среди 
причин слепоты и слабовидения. 
 В таких экстренных ситуациях, как проникающие ранения глаза с дефицитом 
ткани роговицы, ожоги глазного яблока, язвы роговицы, осложненные 
десцеметоцеле и перфорации ее при инфекционных, трофических, 
аллергических и др. кератитах, необходимо ургентное хирургическое 
вмешательство на роговой оболочке. 

Основной целью лечебной кератопластики (ЛКП) является сохранение 
глазного яблока путём удаления патологического участка роговицы и 
замещения её дефекта. С целью устранения дефектов роговицы применяют 
различные материалы: роговица, склера, амнион, альбуминовая плёнка, 
аллоплант, твёрдая мозговая оболочка, конъюнктива и др. 
В 1975 году впервые были использованы при десцеметоцеле мягкие 
контактные линзы, как подготовительный этап к последующей операции. 
Однако в дальнейшем появились сообщения об осложнениях инфекционного 
характера при данной методике (17%). 
Впервые в 1968 г. и в 1969 г начали использовать адгезивные вещества 
(цианокрилаты) для лечения десцеметоцеле и перфораций роговицы. 
Прогрессирующее расплавление ткани роговицы при этом 
приостанавливалось вне зависимости от этиологии. Среди возможных 
осложнений отмечались: токсический иридоциклит, некроз окружающего 
участка роговицы и инфекционные осложнения. 
Отдельным направлением в лечении язв роговицы являлась разработка 
различных материалов для биопокрытия, одним из которых стал амнион. 
Клетки амниона способны вырабатывать вещества, угнетающие или 
тормозящие иммунитет. Считается, что это связано с ферментом альфа–
фетопротеином. 

При ЛКП в виде биопокрытия применяется также аллоплант. Э. Р. Мулдашев 
с соавт. (1987) отмечают возможность при более широком обеспечении 
офтальмохирургов трансплантатами достижения стойкого клинического 
эффекта ввиду замещения собственной тканью роговицы, а не чужеродной 
тканью. 
Единого мнения относительно результатов данного варианта ЛКП пока нет. 
Определение эффективности ЛКП связано с трудностями дооперационного 
анализа таких критериев, как помутнение, воспаление, васкуляризация, 
чувствительность роговицы, определение функций слезы, внутриглазного 
давления, качества трансплантационного материала, тактики в до– и 
послеоперационном лечении и так далее.  
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Основная часть 

Важна также техника операции и то, что оценка клинического материала 
должна быть основана на анализе множества операций, производимых не 
одним, а разными хирургами. 
Исследования, проведенные за последние 10–15 лет в Великобритании, 
показали, что на фоне значительных успехов трансплантации различных 
органов отдаленные результаты пересадки роговицы остаются прежними и 
часто заканчиваются развитием обширных синехий, вторичной глаукомы, 
увеита и помутнением трансплантата. 

Лечение заболеваний роговой оболочки методом кератопластики связано с 
именами Fuchs (1901), Elschnig (1930), Franceschetti (1950) и др. Выдающийся 
вклад в разработку проблемы пересадки роговицы и внедрения этой 
операции в клиническую практику внес В.П.Филатов (1934–37). 

Лечебная или реконструктивная кератопластика (по Barraquer, 1961) 
представляет собой пересадку роговичного трансплантата различного 
размера, формы, толщины, и локализации при заболеваниях роговицы, 
резистентных к другим методам лечения и приводящих к распаду ее ткани. 
Впоследствии советскими учеными–офтальмологами было разработано 
множество различных модификаций операции кератопластики (по 
Горгиладзе). В 1983 году был предложен метод биологического покрытия – 
лечебная поверхностная послойная кератопластика или эпикератопластика, 
часто выполнявшаяся со склеральным ободком, без удаления при этом 
поврежденных подлежащих слоев роговицы. Гундорова Р.А. с соавт. (1983) 
производили лечебную сквозную, послойную, грибовидную и 
аутокератопластику при офтальмогерпесе, инфекционных язвах и дистрофии 
роговицы. В 1989 году была предложена операция стромопластики, 
обладавшая преимуществами как послойной, так и сквозной кератопластики.  

Данный метод интерламеллярной пересадки роговицы удобен ввиду своей 
технической простоты, физиологичности и надежности. 
В.Г. Абрамов, Н.А. Маркичева (1983) изучали эффективность лечебной 
кератопластики донорским материалом, консервированным в меде. Они 
считают, что использование мелитированной роговицы целесообразно, в 
первую очередь, в ургентной офтальмохирургии. 

По данным литературы, характер приживления кератотрансплантата в 70–
80% случаев находится в прямой зависимости от показателей иммунитета и 
их послеоперационной динамики. Доказанным является факт ассоциации 
помутнения роговичного трансплантата с выявлением у пациента 
сенсибилизации к роговой оболочке. 
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 Практическое применение сквозного кератопротезирования ограничено 
также в связи с возможностью таких тяжелых осложнений в позднем 
послеоперационном периоде, как асептический некроз (до 21% случаев) и 
отторжение кератопротеза (10%).  
По данным разных авторов, частота прозрачного приживления 
трансплантатов после повторной кератопластики составляет от 33 до 74,6% 
случаев. 
Среди неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на прозрачность 
трансплантата, помимо иммунодисбаланса и активности кератита, авторы 
указывают на интенсивную васкуляризацию роговицы, глаукому, 
послеоперационные передние синехии, потерю стекловидного тела, афакию и 
повторную кератопластику. 

В настоящее время наряду с лечебной кератопластикой используется метод 
конъюнктивальной пластики роговицы (КПР). 
 Аутоконъюнктивальная пластика роговицы является операцией выбора при 
показаниях к экстренной кератопластике, когда отсутствует донорский 
материал. 
Впервые аутоконъюнктивальная пластика роговицы была предложена в 1847 
году, в дальнейшем (1877) Krebs (1887), Кунтом (1883) и Мейером (1892). 
Независимо от них, Кунт в 1889 году разработал собственные способы 
конъюнктивального покрытия роговицы и определил показания к их 
применению. 

Конъюнктивальная пластика роговицы, разработанная Кунтом, состоит в том, 
что раневая поверхность пересаженного конъюнктивального лоскута должна 
плотно соприкасаться с язвой роговицы, лишенной в области дефекта 
эпителия и боуменовой оболочки. При этом длина и ширина лоскута зависят 
от места расположения дефекта на роговице и его величины. 

В первой половине ХХ века КПР была одним из основных методов 
хирургической обработки проникающих ранений глазного яблока. 
Сторонниками её были Терсон (1908), Дюверже и Вельтер (1926), Вильяр 
(1928), Авербах М.И. и Юзефова Ф.И. (1944), Кроль А.Г. (1949) и др.  

Несколько позже, в 1940–50-х гг. среди офтальмологов появились 
противоречивые мнения об эффективности КПР и необходимости ревизии 
существующих методов хирургической обработки (ХО) при нарушениях 
целостности роговицы. Левкоевой Э.Ф. (1947–1951), а в дальнейшем 
Масловой И.П. были доказаны преимущества шовной методики 
хирургической обработки проникающих ранений и язв роговицы перед КПР. 
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Оппоненты конъюнктивальной пластики апеллировали к следующим 
аргументам и выводам, явившимся следствием наблюдений за ходом 
выздоровления пациентов, прооперированных по этим методикам: 
1. Недостаточная адаптация краёв ран при проникающих ранениях роговицы, 
что приводит к неправильному их срастанию, синехио– и 
швартообразованию. 
2. Невозможность визуального контроля за раневым процессом. 
3. Отсутствие у конъюнктивального лоскута механико–асептического и 
кератопластического свойства. 
4. Возможна ранняя дислокация лоскута с обнажением зияющей раны. 
Основным аргументом сторонников КПР был, главным образом, один из 
этапов шовной методики операции ХО на роговице, связанный с давлением 
на раненый глаз, что увеличивало возможность большего выпадения 
внутриглазного содержимого (Филатов В.П., 1934). Кроме того, 
неудовлетворённость авторов обусловливалась инфильтрацией и отёком 
краёв раны, а также возможностью их некротизирования (Логинов Г.Г., 
Юзефова Ф.И., 1949). 

В отдельных источниках отечественных авторов, посвященных КПР, данный 
метод характеризуется при нетравматических патологиях роговицы, в случае 
десцеметоцеле, как «радикальный», если сочетать его с каутеризацией. По 
мнению В.П. Филатова (1934), в случае отсутствия дислокации лоскута 
операция по Кунту дает наибольшие гарантии успеха. 

По мнению Insler M.S. , Pechous B. , Larsson S. , КПР является простой и 
эффективной операцией в случае неэффективного медикаментозного лечения 
заболевания роговицы. Она способна быстро снять боль и явления 
воспаления, а при необходимости – лоскут может быть легко смещен с целью 
повторной операции для улучшения зрительных функций. 
Troft R.A. (1977) предложил использовать трансплантацию конъюнктивы с 
парного глаза на область лимба, как альтернативу послойной кератопластике 
при рецидивирующих эрозиях, постожоговой васкуляризации и рубцовых 
изменениях поверхностных слоев роговицы. Эффективность данной 
методики подтверждают сообщения Herman W.K. , Dougman D.J. , Lindstrom 
R.L.(1983). 
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Клиническими особенностями трансплантации конъюнктивы в модификации 
Troft R.A. являются: 
1. Быстрая эпителизация стромы роговицы. В настоящее время доказано, что 
эпителизация роговицы может происходить путем миграции и 
трансформации конъюнктивального эпителия из зоны палисад Vogt области 
лимба. Весь цикл миграции и трансформации при этом длится 5–6 недель. 
2. Надежная адгезия эпителия к строме, без тенденции к рецидивирующим 
эрозиям, постепенная регрессия васкуляризации роговицы с увеличением её 
прозрачности. 
3. Поверхность роговицы становится гладкой, что позволяет корригировать 
остроту зрения очками или контактными линзами. 

Но, с другой стороны, в литературе отмечаются следующие многочисленные 
осложнения КПР: 

1. Дефекты лоскута, которые, по мнению некоторых авторов, необходимо 
ушивать в обязательном порядке, так как они могут увеличиваться в размерах 
и привести к ретракции лоскута. 
2. Подлоскутные геморрагии из каутеризированных сосудов при перитомии, 
являющиеся предпосылкой для присоединения вторичной инфекции и 
удлиняющие восстановительный период. 
3. Транзиторный послеоперационный птоз, связанный с погрешностями в 
технике операции и с опущением верхнего свода вследствие тракций 
теноновой капсулы, выкроенной вместе с лоскутом. 
4. Паралимбальные эпителиальные кисты, возникающие из–за неполной 
деэпителизации роговицы и напоминающие фильтрационную подушечку. 
5. Эрозии лоскута, вызванные подлежащей язвой роговицы. 
6. Васкуляризация и помутнение подлежащей роговицы. То есть оптические 
функции роговицы при данной методике лечения зачастую приносятся в 
жертву надёжности её заживления. 

Учеными была введена в систему экстренной хирургии дефектов роговицы 
новая модификация конъюнктивальной пластики – аутоконъюнктивальная 
пластика роговицы с жесткой фиксацией лоскута узловыми швами край в 
край на одной ножке в ложе–канале, без ушивания дефекта эпибульбарной 
конъюнктивы. 

Трансплантация аутоконъюнктивы представляется исследователям данного 
метода лечения, как многофункциональное воздействие на патологический 
процесс в роговице. Лоскут защищает патологически изменённую роговицу 
от конъюнктивальных секретов и других экзогенных раздражителей, в том 
числе мигательных движений. Это имеет большое значение, учитывая, что 
все изъязвления роговицы сопровождаются её отеком и снижением её 
резистентности к инфекции.  
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Кроме того, патологические процессы роговицы, как правило, 
сопровождаются роговичным синдромом, при котором состав слезы 
отличается от нормального. Лоскут же благодаря изоляции патологического 
участка вызывает нормализацию состава слезной жидкости, что 
благоприятно отражается на течении процесса. Такой же эффект достигается 
хирургами при наложении биопокрытия донорской кадаверной роговицы на 
пораженную роговицу пациента. 

Дополнительными аргументами в пользу КПР являются такие факторы, как 
отсутствие материала для ургентной пластики роговицы, недостаточная 
функциональная результативность ургентной кератопластики роговицы и 
статистически доказанная неудовлетворительность результатов повторных 

пересадок роговицы. 
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