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РЕЗЮМЕ
Цель исследования – проанализировать современные концепции нервно-мышечной и суставной дисфункции. 

В статье приводятся современные представления о парафункциональных нарушениях жевательных мышц, свя-
занных с потерей зубов, аномалиями и деформациями в зубо – челюстной системе. Затронуты вопросы функцио-
нальной перегрузки пародонта на фоне мышечной гипертрофии и связанной с этим нарушение проприоцептивной 
импульсации. В основе патологических изменений в ВНЧС лежат парафункции жевательной мускулатуры на фоне 
нарушений их фузимоторной иннервации, что приводит к дискоординации и ритмики жевательных функций, кине-
тике височно-нижнечелюстного сустава и формированию травматической окклюзии.
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SUMMARY
Aim. To analyse the modern concepts of neuromuscular and joint dysfunction.
The article presents the current notion of parafunctional violations of masticatory muscles associated with the loss of 

teeth, anomalies and deformations in the dento-facial system. We touched the issues of functional overload of periodontium 
on the background of muscle hypertrophy and related infringement of proprioceptive impulses, which are based on the 
change of coordination, rhythmic of chewing movements and kinetics of the temporomandibular joint.
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Современный этап развития ортопедической 
стоматологии ознаменовался признанием многи-
ми исследователями доминирующей роли гипер-
функции в зубочелюстной системе, нарушающей 
морфо-функциональное состояние тканевых 
образований пародонта и дисгармонии мышеч-
но-суставной зоны. Несмотря на определенные 
успехи, достигнутые в деле совершенствования 
диагностики и внедрения в стоматологическую 
практику новых комплексных методов и тактики 
лечения дисфункции ВНЧС на фоне окклюзион-
ной и мышечной интерференции, основной во-
прос клинической пародонтологии в сочетании 
с различными патологическими состояниями 
челюстно-лицевых сегментов не теряет до на-

стоящего времени своей актуальности и требует 
дальнейших комплексных исследований, направ-
ленных на оптимизацию лечебно-профилактиче-
ских мероприятий нейромышечной и суставной 
дисфункции. 

Сложный патоморфофункциональный синдро-
мокомплекс сочетанного поражения пародонта 
на фоне парафункции жевательной мускулатуры 
приводят в конечном счете к формированию мор-
фофункциональной диспропорции в кинетике ви-
сочно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Несмо-
тря на многочисленные публикации, посвященные 
дисфункции ВНЧС, сведения об этиологии, диа-
гностике и патогенезе этих симптомокомплексов 
весьма противоречивы [1, 2, 3, 4].
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Из различных концепций возникновения дис-
функции ВНЧС выделяют миогенную и окклюзи-
онно-артикуляционную теории. Сторонники оклю-
зионно-артикуляционной теории [5, 6] считают, что 
основной причиной развития заболевания явля-
ются нейромышечная дисфункция жевательного 
аппарата на фоне интактных зубных рядов, их 
частичной потери и повышенной стираемости, а 
также деформаций зубов и зубных рядов, зубоче-
люстных аномалий. 

Сторонники миогенной теории ведущую роль 
в патогенезе заболеваний ВНЧС отводят пара-
функциональным состояниям жевательной му-
скулатуры [7, 8, 9]. Однако среди представителей 
миогенной концепции развития дисфункции ВНЧС 
нет единого мнения об этиологии парафункцио-
нальных нарушений, равным образом остаётся до 
конца не решенной диагностика функциональных 
изменений ВНЧС, осложнённых гипертонусом же-
вательных мышц [10] на фоне травматической ок-
клюзии [11].

Существует довольно большая группа пато-
логических процессов, при которых нарушение 
проводимости в нервно-мышечных соединениях 
(синапсов) является ведущим звеном в этиопато-
генезе морфофункциональных изменений в зубо-
челюстной системе. Парафункции жевательных 
мышц, по мнению одних исследователей, обычно 
не приводят к возникновению дисфункциональ-
ных симптомов ВНЧС [12]. Другие к причинам 
возникновения функциональных нарушений в 
ВНЧС относят такие заболевания, как бруксизм 
на фоне парафункций жевательных мышц [13]. 
Бруксизм приводит к неравномерному истира-
нию твердых тканей зубов локализованной или 
генерализованной формы, мышечно-болевым 
дисфункциям ВНЧС, дистрофическим изменени-
ям мускулатуры жевательного аппарата, функци-
ональной перегрузке пародонта с последующим 
формированием окклюзионных интерференций 
[14,15].

Парафункции, зачастую сопровождаются боля-
ми или чувством неловкости в жевательных мыш-
цах и ВНЧС [16, 17]. При пальпации жевательных 
мышц могут определяться болевые (триггерные) 
точки, причем чаще с одной стороны. Они могут 
локализоваться в собственно жевательных мыш-
цах, в латеральных крыловидных мышцах (за 
бугром верхней челюсти), реже в височных или 
медиально-крыловидных мышцах. У большин-
ства пациентов диагностируются неравномерная 
гипертрофия собственно жевательных мышц, на-
личие окклюзионно-артикуляционного синдрома, 
дисфункция ВНЧС, миофасциальные, реже лице-
вые боли [18, 19, 20].

И хотя, стоматологи в вопросе этиологии брук-
сизма, как одной из форм парафункций отдают 
предпочтение местным нарушениям, таким как 
окклюзионные интерференции, вызванные де-
формацией зубных рядов и прикуса, частичной 

потерей зубов, патологической стираемостью, не-
рациональным протезированием, пародонтитом 
[21, 22], но при этом отмечают, что не у всех людей 
с окклюзионными нарушениями развиваются дис-
функции жевательных мышц и сустава [23, 24].

Проведенные исследования и анализ обще-
медицинских анамнестических данных больных 
бруксизмом позволили выявить не только наслед-
ственный характер заболевания, но и наличие 
экстремальных жизненных ситуаций (перенесен-
ные стрессы, сотрясения головного мозга, про-
фессиональный стресс, страхи, боязнь темноты, 
смерти, стресс в семье, алкоголизм, а также обще-
соматические заболевания). Некоторые формы 
гиперреактивности жевательных мышц связаны с 
эмоциональными состояниями пациента и невро-
логическим статусом [25].

Таким образом, имеют место достаточно раз-
розненные сведения о патогенетических меха-
низмах феномена мышечных дисфункций жева-
тельных мышц, в частности бруксизма. Сильная 
зависимость между ночным бруксизмом и пси-
хологическими факторами подвергались сомне-
нию. Поскольку причины возникновения заболе-
ваний ВНЧС весьма разнообразны, необходимо 
учитывать все факторы. Мышечная боль в 90% 
случаев является источником страданий паци-
ентов. При этом синдром дисфункции ВНЧС или 
миофасциальный болевой синдром нередко 
поражает мышцы головы и шеи [3, 26]. Между 
тем, миофасциальная боль, ассоциированная с 
жевательными мышцами, представляет собой 
мышечный болевой синдром с характерными 
участками локальной мышечной болезненности 
в виде «триггерных точек», которые и являют-
ся причиной стойкой региональной боли. Диа-
гноз часто устанавливается несвоевременно, 
т.к. кроме боли, это заболевание нередко со-
провождается другими симптомами. Патогенез 
миофасциальной боли основывается на комби-
нации периферических и центральных механиз-
мов боли. Наличие функциональных нарушений 
нервной системы, субклинической нейрогумо-
ральной недостаточностью, снижение антиокси-
дантной защиты организма в сочетании с обли-
гатными психо-вегетативными расстройствами, 
определяют весьма значимую роль нейроген-
ных механизмов в развитии этого заболевания 
[25, 26].

Предполагается, что формирование триггер-
ных точек проходит в 2 этапа. На первом этапе 
возникает нервно-мышечная дисфункция, ха-
рактеризующаяся длительной мышечной гипер-
реактивностью и повышенной возбудимостью, 
которая провоцируется множеством негативных 
факторов. На втором этапе формируется струк-
турные изменения в мышечных волокнах, с по-
следующим запуском механизма центральной 
сенситизации [27]. Провоцирующие факторы 
(травма, бруксизм, окклюзионные интерферен-
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ции, заболевания пародонта) способствуют по-
вреждению эндосаркоплазматического ретикулу-
ма и высвобождению свободного кальция, кото-
рый вместе с АТФ стимулирует взаимодействие 
между актином и миозином, вызывая сократи-
тельную и метаболическую активность, приво-
дящих к накоплению продуктов, способных воз-
буждать проприорецепторы [8, 28]. Корреляция 
деятельности различных мышц, отличающихся 
друг от друга по структурно-функциональным 
характеристикам [29] и, имеющих разнообраз-
ные функции, осуществляется постоянной слож-
ной рефлекторной деятельностью. Источником 
рефлекторных импульсов являются сенсорные 
окончания (проприорецепторы) пародонта и мы-
шечные образования. Не является исключением 
и жевательная мускулатура, выполняющая слож-
ные моторные функции в процессе всей жизнеде-
ятельности человека. Тонкость и точность регу-
ляции этих функций обусловлены фузимоторной 
иннервацией и нервно-мышечными окончаниями, 
степень дифференцировки которых коррелирует-
ся на протяжении пре- и постнатального онтоге-
неза [30, 31, 32].

Сведения о строении, функциональных меха-
низмов и морфологической вариабельности нерв-
но-мышечных веретен нервно-мышечных оконча-
ний в различные годы освещались в отечествен-
ных и зарубежных публикациях [33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39].

Значительную роль в механизмах регуляции 
деятельности соматической мускулатуры отда-
ется проприоцептивной импульсации [34, 40]. 
Проприоцептивные приборы мышц, нервно-мы-
шечные веретена являются сложно устроенными 
образованиями, функционирующими по принципу 
обратной связи. Тесное взаимоотношение компо-
нентов системы мышечных и нервных волокон соз-
дает в совокупности многогранные конструкции, 
обеспечивающие энергетические и пластические 
процессы в органе. От чувствительных рецепто-
ров афферентные пути передают импульсы к аль-
фа-мотонейронам, связанным с вышележащими 
отделами ЦНС. Двигательная часть рефлектор-
ной дуги представлена гамма-волокнами, оконча-
ния которых участвуют в образовании нервно-мы-
шечных синапсов веретен. Эти синапсы являются, 
по-видимому, холинэргическими, т.к. они содержат 
холинэстеразы [41].

В основе координации и ритмики жеватель-
ных движений лежит попеременная активация 
двух составляющих – открывания и закрывания 
рта, активируемая проприорецепторами паро-
донта в ответ на давление, оказываемое на зубы 
или тактильной стимуляцией различных структур 
полости рта и губ, и рефлекса закрывания рта, 
возникающая в ответ на растяжение мышечных 
веретен жевательной и височной мышц во время 
открывания рта [24]. Следующее за открыванием 
растяжение мышц, поднимающих нижнюю че-

люсть, приводит к рефлекторному смыканию че-
люстей на куске пищи, которые вновь вызывают 
рефлекс открывания рта, раздражая проприоре-
цепторы пародонта и мягкие ткани. Также циклич-
ные движения нижней челюсти во время разже-
вывания пищевого комка рассматриваются как 
рефлексы, зависящие от периферических меха-
низмов обратной связи. Сенсорная информация 
от зубных рядов, сустава, пародонта, слизистой 
оболочки полости рта поступает в корковые цен-
тры, а также через чувствительное ядро тройнич-
ного нерва в моторное ядро, регулируя тонус и 
степень сокращения жевательных мышц. В свя-
зи с этим, предложена теория существования в 
стволе мозга центра-ритмоводителя жеватель-
ных движений, активируемая мотоимпульсами из 
моторной коры, локализованные в стволе мозга, 
ретикулярной формации среднего мозга и моста 
[42, 43].

Центральные механизмы, ответственные за 
ритмические движения нижней челюсти, являют-
ся частью сложно организованного цикла реф-
лекторных движений, и осуществляется струк-
турно организованной сетью нейронов ретику-
лярной формации ствола мозга, объединяющих 
и координирующих последовательно активацию 
мотонейронов тройничного, лицевого, языко-гло-
точного и подъязычных нервов, а также мотоней-
ронов первых трех шейных сегментов спинного 
мозга [42]. Поток афферентных сигналов, под-
держивающий «патологический центральный 
механизм» боли на уровне ствола мозга, может 
усиливаться или ингибироваться под действием 
многих периферических и центральных воздей-
ствий.

При диагностике функциональной дисфунк-
ции нейромышечного аппарата и сустава в на-
стоящее время широко используются различ-
ные клинико-инструментальные обследования, 
одним из главных моментов, которых является 
изучение артикуляционных взаимоотношений 
зубных рядов. Вопросы окклюзии возникают во 
многих ситуациях с учетом прикуса и при ми-
кроэкскурсиях нижней челюсти с проведением 
биомеханического анализа, которому в послед-
нее время уделяется все большее внимание. 
Определение не только действующих цепей в 
жевательной системе, но и их распределение 
в виде напряжений и деформаций, используя 
современный метод механо-математического 
моделирования как метод конечного элемента 
может давать дополнительную базу данных, зна-
чительно расширяя их информативность, в том 
числе и при решении вопросов окклюзии зубных 
рядов [44], воспринимающих жевательную на-
грузку. И это необходимо учитывать при опреде-
лении порога чувствительности пародонта, т.к. 
проприорецепторы последнего имеют более низ-
кий порог чувствительности и в норме адекватно 
трансформируют степень прилагаемых нагрузок. 
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В противном случае, при превышении физиоло-
гической выносливости пародонта на фоне ок-
клюзионных интерференций, изменяются движе-
ния нижней челюсти. В дальнейшем может воз-
никнуть вынужденная «привычная окклюзия» [7]. 
При нарушении окклюзии пародонт преждевре-
менно контактирующих зубов при сбое в цепочке 
нервных связей постоянно испытывает неадек-
ватную жевательную нагрузку по силе, времени 
или направлению вследствие дисфункции жева-
тельных мышц.

Проблеме функциональной перегрузке паро-
донта артикулирующих зубов посвящено значи-
тельное количество публикаций. Однако приво-
димые факты не раскрывают всего разнообразия 
наблюдаемых в клинике явлений и морфо-функ-
циональных изменений в тканях пародонта на 
фоне нейромышечной дисфункции жевательных 
мышц под влиянием окклюзионной нагрузки на 
нейрональный аппарат зубо-челюстной системы 
[5, 10, 11, 40], т. к. современная дефиниция ок-
клюзии определяет значение структурно-функ-
циональных взаимоотношений в биологической 
среде [15, 29, 45]. Последнее отражает равнове-
сие между компонентами жевательной системы, 
включающей зубы, пародонт, нервно-мышечные 
образования, ВНЧС и краниофациальный ске-
лет.

Как уже упоминалось выше, для диагностики 
дисфункций в челюстно-лицевой области приме-
няются различные функциональные и морфоло-
гические методы исследования. Для исследова-
ния функции нейромоторного аппарата и оценки 
координации жевательных мышц используют 
электромиографию [19, 43]. При этом, в зависи-
мости от задач исследования применяют интер-
феррационную, локальную и стимулирующую 
электромиографию [46]. Работ в этом направле-
нии очень много. Обобщаются данные, которые 
в общем показали, что жевательная мускулатура 
в состоянии покоя обладает спонтанной электри-
ческой активностью на фоне поздней активности 
нижней челюсти, а также много работ, характери-
зующих степень электромиографической актив-
ности жевательных мышц у больных с различны-
ми формами заболеваний ВНЧС, и единичные 
сообщения об особенностях электропотенциа-
лов действия на фоне парафункции жеватель-
ной, височной и крыловидных мышц. Между тем 
отсутствуют исходные комплексные функцио-
нальные данные о механизмах прямых (фокаль-
ные потенциалы) и обратных ответных стиму-
ляций (антидромные потенциалы) от нейронов 
центральной нервной системы при различных 
окклюзионных интерференциях, дефектов зуб-
ных рядов на фоне функциональной перегруз-
ки пародонта и изменениях нервно-мышечной 
активности всех звеньев этой системы. В этом 
плане необходимо учитывать также важнейший 
фактор – психическое и неврологическое со-

стояние пациента. Эмоциональное напряжение 
уменьшает возможности функциональной адап-
тации зубо-челюстно-лицевой системы даже на 
фоне адекватно проводимых местных лечебных 
мероприятий.

Основополагающие моменты, раскрывающие 
современные представления об этиологии и пато-
генезе окклюзионных интерференций, принципов 
электромиографической диагностики, а также так-
тике комплексных манипуляций ортопедического 
характера будут подробно отражены в следующих 
публикациях.
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