
64

УДК 616.831.312/.315–001.4

Îбшèðíàÿ ñêàëьïèðîâàííàÿ ðàíà  
âèñîчíî-òåìåííî-çàòыëîчíîé îбëàñòè ãîëîâы ó ðåбåíêà

Щèïèöыí Ñ.И., Щèðîâ Â.Í., Тàðàñåíêî Î.Í.
Дíåïðîïåòðîâñêàÿ îбëàñòíàÿ äåòñêàÿ êëèíèчåñêàÿ бîëьíèöà

Îïèñàíî íàбëюäåíèå îбшèðíîé ñêàëüïèðîâàííîé ðàíы êîæíîãî ïîêðîâà ãîëîâы ó ðåбåíêà. 
Ëåчåíèå бîëüíîãî îñóщåñòâëяëè äåòñêèé íåéðîхèðóðã è хèðóðã. Äëя зàêðыòèя ãèãàíòñêîãî 
äåфåêòà íàä êîñòямè чåðåïà ïðîâåäåíî эòàïíîå хèðóðãèчåñêîå ëåчåíèå: ïëàñòèêà àïîíåâðîзà 
è мяãêèх òêàíåé ñ ïîñëåäóющåé àóòîäåðмîïëàñòèêîé. 

Кëючåâыå ñëîâà: ðàíà ãîëîâы, ïëàñòèêà àïîíåâðîçà, àóòîäåðìîïëàñòèêà, äåòè.

Îбшèðíàя ñêàëüïèðîâàííàя ðàíà ãîëîâы â íàñòî-
ящåå âðåмя яâëяåòñя îäíîé èз àêòóàëüíых ïðîбëåм 
íåéðîхèðóðãèè äåòñêîãî âîзðàñòà, чòî îбóñëîâëåíî 
óâåëèчåíèåм êîëèчåñòâà ïîñòðàäàâшèх, â чàñòíîñòè, 
ïðè äîðîæíî-òðàíñïîðòíых ïðîèñшåñòâèях (ÄТП), 
íåîбхîäèмîñòè èх ëåчåíèя â мíîãîïðîфèëüíîé 
бîëüíèöå [2]. Ëåчåíèå ðàí ïðîâîäяò â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïåðèîäîм (фàзîé) ðàíåâîãî ïðîöåññà, îíî âêëючàåò 
ïðèмåíåíèå [1]: 

– хèðóðãèчåñêèх мåòîäîâ ïåðâèчíîé хèðóðãè-
чåñêîé îбðàбîòêè (ПÕÎ), ðàñêðыòèя зàòåêîâ, íåêðэê-
òîмèè, âыïîëíåíèя äåêîмïðåññèîííых ðàзðåзîâ, 
íàëîæåíèя шâîâ, êîæíîé ïëàñòèêè; 

– мåñòíîé êîíñåðâàòèâíîé òåðàïèè ñ èñïîëüзî-
âàíèåм ðàзëèчíых âèäîâ ïîâязîê è ëåêàðñòâåííых 
ñðåäñòâ; 

– фèзèîòåðàïåâòèчåñêîãî âîзäåéñòâèя: ëàзåðî-
òåðàïèè, мàãíèòîòåðàïèè, ÓÂЧ, ÓÔÎ, óïðàâëяåмîé 
àбàêòåðèàëüíîé ñðåäы; 

– îбщåãî ëåчåíèя (àíòèбàêòåðèàëüíîé òåðàïèè, 
êîððåêöèè íàðóшåíèé фóíêöèé îðãàíîâ è ñèñòåм, 
мåòàбîëèчåñêèх ðàññòðîéñòâ, äåòîêñèêàöèîííîé 
òåðàïèè, ïîâышåíèя åñòåñòâåííîé ðåзèñòåíòíîñòè 
îðãàíèзмà, èммóíîòåðàïèè, ñòèмóëяöèè ðåïàðàòèâ-
íых ïðîöåññîâ).

Пðèâîäèм ñîбñòâåííîå íàбëюäåíèå.
Рåбåíîê М., 9 ëåò, ïîñòóïèë â îòäåëåíèå íåéðî-

хèðóðãèè 02.12.05. â 1600, чåðåз 1 ч ïîñëå ÄТП (ñбèò 
ëåãêîâым àâòîмîбèëåм ïðè ïåðåхîäå óëèöы). Пðè 
ãîñïèòàëèзàöèè ïîñòðàäàâшèé æàëîâàëñя íà бîëü, 
êðîâîòåчåíèå èз ðàíы íà ãîëîâå, êðàòêîâðåмåííóю 
ïîòåðю ñîзíàíèя. Сîñòîяíèå ïîñòðàäàâшåãî ïðè ïîñ-
òóïëåíèè îöåíåíî êàê òяæåëîå âñëåäñòâèå îбъåмà 
òðàâмы.

Нåâðîëîãèчåñêèé ñòàòóñ ïðè ïîñòóïëåíèè: 
ïðèзíàêè ñîòðяñåíèя ãîëîâíîãî мîзãà бåз îчàãîâых 
ñèмïòîмîâ. Îбшèðíàя ñêàëüïèðîâàííàя ðàíà ãîëîâы, 
óмåðåííî êðîâîòîчàщàя, ðàзмåðàмè 14×9 ñм, зíàчè-
òåëüíî зàãðязíåííàя ãðàâèåм, ñ äåфåêòîм àïîíåâðîзà 
ðàзмåðàмè 10×5 ñм. Äíî ðàíы ïðåäñòàâëяюò êîñòè 
чåðåïà ñ ïðèзíàêàмè ñêàðèфèêàöèè íàðóæíîé êîñ-
òíîé ïëàñòèíêè (ðèñ. 1 öâåòíîй âêëàäêè).

Нà îñíîâàíèè äàííых îñмîòðà, ðåíòãåíîëîãè-
чåñêîãî èññëåäîâàíèя äèàãíîñòèðîâàíы îòêðыòàя 
чåðåïíî-мîзãîâàя òðàâмà, ñîòðяñåíèå ãîëîâíîãî 
мîзãà, îбшèðíàя ñêàëüïèðîâàííàя ðàíà âèñîчíî-
òåмåííî-зàòыëîчíîé îбëàñòè ñëåâà, òðàâмàòèчåñêèé 
шîê I ñòåïåíè.

Пîñëå ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè è îñмîòðà 
àíåñòåзèîëîãà бîëüíîé âзяò â îïåðàöèîííóю. Иíòðà-
îïåðàöèîííî íàðóæíàя ïëàñòèíêà чåðåïà ñêàðèфè-

öèðîâàíà, ïåðåëîмы â ïðîåêöèè ðàíы íå âыяâëåíы. 
Пðîèзâåäåíы ПÕÎ ðàíы, ïëàñòèêà àïîíåâðîзà è 
мяãêèх òêàíåé ïóòåм ïåðåмåщåíèя è ðàññëîåíèя ëîñ-
êóòîâ. Êîæà íàä äåфåêòîм ñîâмåщåíà (ðèñ. 2 öâåò-
íîй âêëàäêè) ïîñëå âыïîëíåíèя ïîñëàбëяющåãî 
ðàзðåзà äëèíîé äî 10 ñм ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíы. 
Рàíà äðåíèðîâàíà ðåзèíîâымè âыïóñêíèêàмè.

Пîñëå îïåðàöèè ðåбåíêó íàзíàчåíы àíòèбèîòèêè, 
èíфóзèя ãëюêîзî-ñîëåâых ðàñòâîðîâ, àíàëãåòèêè, 
мåñòíî — ïîâязêè ñ îфëîêàèíîм. Нà 7-å ñóòêè èз 
ðàíы ïîяâèëîñü óмåðåííîå ãíîéíîå îòäåëяåмîå. 
Шâы ñíяòы íà 12-å ñóòêè. Â öåíòðå ðàíы íàчàëà 
фîðмèðîâàòüñя íåêðîòèчåñêàя зîíà ðàзмåðàмè 
10×2 ñм. Мåñòíî ïðèмåíяëè àíòèñåïòèêè, мàзåâыå 
ïîâязêè. Рàíà îчèñòèëàñü íà 20-å ñóòêè. Нà 24-å 
ñóòêè ïðîèзâåäåíы íåêðэêòîмèя, ïëàñòèêà ïåðåмå-
щåííым êîæíî-æèðîâым ëîñêóòîм ãîëîâы. Âòîðым 
эòàïîм îïåðàöèè îñóщåñòâëåíà àóòîäåðмîïëàñòèêà 
âîëîñèñòîé чàñòè ãîëîâы ñ èñïîëüзîâàíèåм ëîñêóòà 
êîæè ñ бåäðà (ðèñ. 3 öâåòíîй âêëàäêè).

Пîëíîå зàæèâëåíèå ðàíы îòмåчåíî íà 34-å ñóòêè 
ïîñëå òðàâмы (ðèñ. 4 öâåòíîй âêëàäêè).
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Ïîшèðåíà ñêàëьïîâàíà ðàíà ïîòèëèчíî-
ò³ì’ÿíî-ñêðîíåâî¿ ä³ëÿíêè ãîëîâè ó äèòèíè

Щèï³öèí Ñ.²., Щèðîâ Â.Ì., ТàðàñåíêîÎ.Ì.
Нàâåäåíå ñïîñòåðåæåííя ïîшèðåíî¿ ñêàëüïîâàíî¿ 

ðàíè шê³ðíîãî ïîêðèâó ãîëîâè. Ë³êóâàííя хâîðîãî зä³éñ-
íюâàëè äèòячèé íåéðîх³ðóðãîм òà х³ðóðã. Äëя зàêðèòòя 
ã³ãàíòñüêîãî äåфåêòó íàä ê³ñòêàмè чåðåïà âèêîíàíå 
åòàïíå х³ðóðã³чíå ë³êóâàííя: ïëàñòèêà àïîíåâðîзó òà 
м’яêèх òêàíèí з ïîäàëüшîю àóòîäåðмîïëàñòèêîю. 

The wide-spread scalping wound of the child’s 
head occipitotemporoparietal area

Shñhipitsyn S.I., Shñhirov V.N., Tarasenko O.N.
The case of wide-spread scalping wound of head dermal 

integuments is described. The patient was treated by 
neurosurgeon and surgeon. For large defect above skull 
bones closing the stage-by-stage surgical treatment was 
applied — aponeurosis and dermal integuments plasty 
with subsequent autodermoplasty.

Óêðà¿íñüêèй íåйðîõ³ðóðã³чíèй æóðíàë, ¹2, 2007



Рис. 1. Раневая поверхность при поступлении. Скальпи-
рованная рана размерами 14×9 см, умеренно кровоточа-
щая.

Рис.2. Поверхность головы после операции. Произведены 
пластика апоневроза и мягких тканей. С противополож-
ной стороны выполнен послабляющий разрез.

Рис. 3. 24-е сутки после травмы. Произведены некрэкто-
мия, пластика перемещенным кожно-жировым лоскутом 
головы.

Рис. 4. 34-е сутки после травмы. Полное заживление 
раны.

К статье Щипицына С.И., Щирова В.Н., Тарасенко О.Н. «Обширная скальпированная рана  
височно-теменно-затылочной области головы у ребенка»
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Комментарий	
к	статье	Щипицына	С.И.	и	соавторов	«Обширная	скальпированная	рана	височно-теменно-
затылочной	области	головы	у	ребенка»

Лечение больных с черепно-мозговой травмой и травматическим повреждением тканей головы, обширными 
дефектами кожи и подлежащих тканей — один из важных вопросов медицины, которыми занимаются врачи-ней-
рохирурги, комбустиологи.

У детей причинами повреждения с обширными дефектами тканей головы наиболее часто являются нападение 
собак, которые обрывают скальп, прокусывают кости черепа, а также ДТП и длительное сдавление головы твер-
дыми предметами. 

В представленной статье авторы описывают случай из практики — обширная скальпированная рана 14×9 см 
височно-теменно-затылочной области с дефектом кожи (размеры дефекта кожи не указаны) и методы лечения. 
Авторы указывают на закрытие дефекта тканей смещенным кожным лоскутом после проведения послабляющего 
разреза до 10 см на отдалении. Часть этого лоскута в последующем некротизировалась. Зона некроза 10×2 см, 
что является осложнением выбранной тактики лечения и потребовало повторных хирургических вмешательств.

Лечебные мероприятия основываются на данных всестороннего обследования. 
Обработку ран необходимо проводить с использованием максимально щадящих ткани манипуляций. Область 

травматического повреждения санируют, обеспечивая сохранность жизнеспособных тканей, адекватность кро-
вообращения.

При относительно небольших дефектах кожи и наличии тканей, достаточных для секторальных насечек 
— производят множественные надрезы кожи до апоневроза длиной 1–1,5 см и смещают кожу в область дефекта. 
Большие дефекты кожи замещают путем поворота кожно-жирового лоскута или пересадки мигрирующего лоскута, 
сформированного на предплечье или нижнелатеральной области живота.

Если дном раны является кость, удаляют ее наружную пластинку до губчатого вещества для образования грану-
ляций. Вторым этапом имплантируют аутодермальный лоскут или ксенокожу на эту область. Эффективным методом 
замещения тканей является растяжение кожи баллоном, который имплантируют подкожно и затем увеличивают его 
объем. Этот метод позволяет замещать дефекты кожи головы площадью более 100 см2. 

Из нашего опыта лечения пострадавших с дефектами ткани головы эффект реконструктивных вмешательств 
удовлетворительный.

Г.À. Кåâîðêîâ, äîêòîð ìåä. íàóê, 
зàâ. êëèíèêîé óðãåíòíîé íåéðîõèðóðãèè äåòñêîãî âîзðàñòà 
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