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• Классификация дефектов ЧЛО
• Врожденные пороки губы и неба
• Приобретенные повреждения ЧЛО
• Классификация ортопедических аппаратов, 

применяемых при повреждениях ЧЛО



По этиологии и патогенезу:
• Врожденные дефекты и деформации. 
• Травма (бытовая, производственная, спортивная, хирургическая и др.). 
• Одонтогенная инфекция (не специфическая или специфическая). 
• Неодонтогенная инфекция (специфическая или не специфическая). 
• Асептическое воспаление (ошибочные инъекции, аллергия). 
• Старческие деформации кожи лица, носа, губ, щек, век, шеи. 
• Сочетание нескольких этиологических факторов. 
По локализации:
• Мягкие ткани лица. 
• Мягкие ткани и кости лица (челюсти, скуловые, носовые, лобная кости). 
• Мягкие ткани полости рта и челюсти. 
• Мягкие ткани лица, полости рта и кости лица. 
• Мягкие ткани лица и хрящи носа. 
• Мягкие ткани лица, хрящи носа и слизистая оболочка полости рта, кости лица.
По характеру нарушений функции:
• Нарушение косметического благообразия лица  и мимики. 
• Невозможность или затруднение открывания рта и откусывания пищи. 
• Невозможность или затруднение разжевыва ния пищи и формирования пищевого комка. 
• Затруднение или невозможность глотания. 
• Затруднение или невозможность речи. 
• Затруднение или невозможность дыхания; резкий храп во сне. 
• Нарушение всех перечисленных функций. 

Клинико-хирургическая классификация дефектов и деформаций полости 
рта, челюстей, лица может быть представлена следующим образом.



    Врожденные дефекты и деформации челюстно-
лицевой области подразделяют на следующие 
классы:

⦿ несращение фрагментов губ (одно - и двустороннее; 
частичное или полное, комбинированное с другими 
дефектами лица и челюстей); 

⦿ колобомы лица или несращения частей лица (угла рта, 
щеки, века) односторонние, двусторонние; полные, 
частичные; комбинированные; 

⦿ несращение неба (частичное; полное; скрытое; 
комбинированное с дефектами губ, щек и др.); 

⦿ макро-, микростомия; 
⦿ микроотия, анотия; 
⦿ несращение частей носа (комбинированное; 

подкожное или скрытое); 
⦿ деформация носа (горб, искривление и др.); 
⦿ сочетание перечисленных дефектов 



Причина аномалий: 

мутантные гены /

    +  влияние вредных факторов,  воздействующих на плод в                        
критические периоды развития того или иного органа.

* Гипоксия плода, острые авитаминозы и вирусные 
заболевания (краснуха, корь, грипп) матери на 
ранних стадиях беременности.

      ВПР отличаются по этиологии, клинической картине и   
времени возникновения:



гаметопатии  бластопатии эмбриопатии фетопатии

Наследственные ВПР возникают в результате мутаций (генных, 
хромосомных, геномных), чаще всего на уровне гамет, реже в зиготном 
состоянии.

Экзогенно обусловленные ВПР возникают в результате воздействия 
тератогенных факторов во время беременности в эмбриональный период

Мультифакториальные ВПР являются результатом совместного действия 
наследственных и экзогенных факторов в равной степени.

                                                                 (этиологическая классификация)

(бластозы) 
Нарушение в бластоцитозе,

принцип «все или ничего».

пороки, возникшие в результате 
повреждения эмбриона, т.е. от 16-
го дня после оплодотворения до 
конца 10 нед. беременности.

период  органогенеза и 
максимальной чувствительности.

Повреждения плода, 
возникают от 11 недели 
беременности до родов.

период характеризуется в 
основном ростом и 
увеличением размеров 
органов, кроме ГМ и 
потовых желез.

Тератогены в этот период, 
как правило, не приводят к 
выраженным порокам 
развития. Примером может 
служить диабетическая 
фетопатия.

Большинство ВПР формируются 
именно в этот период так как 
происходит основная закладка 
всех органов и тканей 
(диабетическая, талидомидная 
эмбриопатия, эмбриопатия 
вследствие вируса краснухи)

Выраженные  тератогенные 
воздействия в этот период 
развития чаще всего при водят к 
гибели зародыша до установления 
факта беременности Если же 
зародыш выживает, то 
органоспецифические аномалии 
не развиваются, так как замещение 
поврежденных клеток 
обеспечивает дальнейшее 
нормальное развитие. 

любые повреждения 
яйцеклетки и сперматозоида 
во время ово- и сперматогенеза 
до оплодотворения. 
Мутации генов и 
возникновение 
наследственных болезней и 
наследствен ных пороков 
развития, хромосомные 
аберрации с возникновением 
чаще не наследуемых 
хромосомных болезней, 
геномные мутации - 
изменения числа хромосом 
гаметы, обычно приводящие 
к самопроизвольному аборту 
или хромо сомной болезни. 



Критический 
период:

Тератогенный 
терминационный 
период (ТТП) :

Период плацентации и имплантации

понятие о предельном сроке, в течение которого 
тератогенный фактор может вызвать пороки 
развития. 

Если повреждающий фактор действует после окончания 
формирования органа, он не может быть причиной 
этого порока. 

Каждый орган имеет свой ТТП:

• ТТП расщелин губы — до конца 7-й недели,    

• нёба — до 8-й недели, 

• срединной расщелины нижней губы и 
нижней челюсти — до 5-й недели, 

• срединной расщелины лица — до начала 6-й 
недели беременности.

● I критический период у человека 
приходится на конец 1-й-начало 2-й 
недели беременности. Исходом 
повреждающего воздействия в этот 
период чаще всего является гибель 
зародыша. 

Ко II периоду относятся 3-6 нед 
беременности. В этот период 
тератогенные факторы чаще 
обусловливают врожденные пороки. 
Критические периоды связаны
с наиболее интенсивным 
формированием органов в это время.



⦿ Расщелины губы и неба возникают в результате 
незаращения щелей лица в зародышевом периоде. 
Каузальный генез уродств, в том числе и расщелин неба, 
полностью не выяснен. На основании литературных и 
экспериментальных данных, причины уродств у человека 
можно представить в следующей схеме (Ю. В. 
Гулькевич, Г. И. Лазюк)

ЭКЗОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: 
1. Физические факторы: а) механические; б) термические; 

в) радиационные. 
2.  Химические факторы: а) гипоксия; б) неполноценное 

питание; в) гормональные дискорреляции; г) 
тератогенные яды. 

3.  Биологические факторы: а) вирусы; б) бактерии и их 
токсины; в) простейшие. 
4. Психические факторы. 

 ЭНДОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: 
1.  Наследственность. 
2.  Биологическая неполноценность половых клеток. 
3.  Влияние возраста и пола. 



1.  РАСЩЕЛИНЫ ГУБЫ И НЁБА 
 (ТИПИЧНЫЕ РАСЩЕЛИНЫ    
ЛИЦА) 



Классификация и 
характеристика типичных 
расщелин лица:
 I. Расщелины верхней губы: 

1) врожденная скрытая расщелина верхней губы (одно- или 
двусторонняя);

⇨ 2) врожденная неполная 
расщелина верхней губы без 
деформации костно-хрящевого 
отдела носа (одно- или 
двусторонняя) и с деформацией 
костно-хрящевого отдела носа 
(одно- или двусторонняя) ;

Рис 1. 



 3) врожденная полная расщелина верхней 

  губы (одно- или двусторонняя). 

 
Врожденная полная 
левосторонняя 
расщелина верхней 
губы, альвеолярного 
отростка, твердого и 
мягкого неба



Врожденная полная 
левосторонняя 
расщелина верхней 
губы, альвеолярного 
отростка, твердого и 
мягкого неба

(то же)



Рис.4
Врожденная полная 
двухсторонняя 
расщелина верхней 
губы, альвеолярного 
отростка, твердого и 
мягкого неба с резким 
выстоянием 
межчелюстной кости 
(III степени)



II. Расщелины нёба: 
1) врожденные расщелины мягкого нёба 
скрытые, полные и неполные;

2) врожденные расщелины мягкого и твердого 
нёба скрытые, неполные и полные;

Рис.5

Неполная 
расщелина неба.



3) врожденные полные расщелины 
мягкого и твердого нёба и альвеолярного 
отростка (одно- и двусторонние); 

4) врожденные расщелины альвеолярного отростка и переднего 
отдела твердого нёба неполные (одно- или двусторонние) и 
полные (одно- или двусторонние).

Односторонняя 
расщелина неба Двусторонняя расщелина неба



Расщелины неба встречаются в сочетании с 
расщелинами верхней губы. При этом разные 
формы расщелин губы могут сочетаться с 
различными формами расщелин неба. 

1, 2 группы расщелин неба из приведенной классификации 
некоторые авторы рассматривают как расщелины вторичного неба, 

4-ю группу в сочетании с расщелиной верхней губы - как 
расщелину первичного неба, 

3-ю группу - как расщелины первичного и вторичного неба.



Врожденная полная 
правосторонняя 
расщелина верхней 
губы, альвеолярного 
отростка, твёрдого и 
мягкого нёба



   Изменения костного скелета при врожденных расщелинах и неба.

- наблюдаются резкие изменения костного скелета лица, а также 
неправильное расположение межчелюстной кости и расположенных 
в ней зубов. Иногда колличество зачатков бывает уменьшено или они 

отсутствуют (анодентия). Деформация зубной дуги и небных 
пластинок может сочетаться с недоразвитием верхней челюсти - 

микрогнатия.

Сужение верхней челюсти чаще бывает врожденным и по мере роста 
ребенка степень его увеличивается. 

Врожденная деформация верхней челюсти при расщелине неба 
может сочетаться с деформацией нижней.



ФОРМЫ РАСЩЕЛИН ЧИСЛО

Моногенные из них: 79

аутосомно-доминантные 35

аутосомно-рецессивные 39

сцепленные с полом 5

Хромосомные 29

Мультифакториальные 40

Связанные с действием факторов внешней среды 6

соотношение различных форм патологии (%):

В прошлом, когда расщелины губы и нёба вызывали гибель детей в первые годы жизни, 
практически все имеющиеся в популяции новорожденные с аутосомно-доминантными 

синдромами появлялись в результате новых мутаций. В настоящее время в связи со 
значительным улучшением хирургической техники и проведением целой сис темы 

реабилитационных мероприятий повышается число опериро ванных лиц с аутосомно-
доминантными синдромами, вступающих в брак и передающих мутантных ген своим детям.

С генетической точки зрения типичные ВПР орофациальной области весьма гетерогенны. В 
основе их происхождения могут лежать как моногенные, так и хромосомные и полигенные 

дефекты.



Аутосомно - доминантные 
синдромы 

 
НАЗВАНИЕ

 
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Синдром Гольденара Расщелина губы и неба, множественные базально-клеточные 
карциномы, кисты челюсти, аномалия скелета.

Синдром Горлина Расщелина губы и неба, односторонняя дисплазия ушной раковины, 
односторонняя гипоплазия нижнечелюстной ветви, различные 
эпибульбарные дермоиды, аномалии позвоночника, пороки сердца, 
аномалии почек и гениталий.

Синдром Фрера-Майя Расщелина губы и неба, макроцефалия, гипертелоризм, плоский нос, 
перекрученный завиток, мезомелия, клинодактилия, аномалии 
позвоночника и гениталий.

Синдром акроостеолиза Расщелина неба, "растворение" концевых фаланг с утолщением пальцев, 
низкий рост, кифоз, вальгусная деформация голени, микрогнатия, 
долихоцефалия, преждевременное выпадение зубов.

Синдром Ван-дер-Вуда Расщелина губы и неба, губные ямки.

Синдром ключично-черепной 
дисплазии

Расщелина неба, широкий свод черепа, незаращенные роднички, 
маленькое лицо, червеобразные кости, лишние зубы, отсутствие или 
гипоплазия ключиц, другие аномалии скелета.

Некоторые моногенно наследуемые синдромы 
с расщелиной губы и неба:



А у т с о м н о - р е ц е с с и в н ы е 
с и н д р о м ы

 
Синдром Юберга - 
Хайтворда

Расщелина губы и неба, микроцефалия, 
гипопластичные дистально расположенные 
большие пальцы рук, короткие лучевые кости.

Синдром Меккеля Расщелина губы и неба, полидактилия, поликистоз 
почек, энцефалоцеле, пороки сердца и другие 
аномалии.

Синдром Бикслера Расщелина губы и неба, гипертелоризм, 
микроотия, атония почек, врожденные пороки 
сердца, отставание в росте.

Криптофальм Расщелина губы и неба, криптофальм, 
ненормльная лобная линия роста волос, различная 
синдактилия на руках и ногах, колобома крыльев 
носа, аномалии мочеполовой системы.

Цереброкостомандибу-
лярный синдром

Расщелина неба, микроцефалия, дефект ребер

 
Синдром Кристиана

Расщелина неба, краниосиностозы, микроцефалия, 
артрогрипоз, приведенный большой палец руки.



Трисомии 
1) Синдром Патау (СП) - синдром трисомии 13 - встречается с частотой 
1:6000. Имеются два цитогенетических варианта синдрома Патау: простая 
трисомия и робертсоновская транслокация. 

Дети с синдромом Патау рождаются с массой тела ниже нормы (2500 г). 
У них выявляются умеренная микроцефалия, нарушение развития 

различных отделов ЦНС, низкий скошенный лоб, суженные глазные 
щели, расстояние между которыми уменьшено, микрофтальмия и 
колобома, помутнение роговицы, запавшая переносица, широкое 
основание носа, деформированные ушные раковины, расщелина 

верхней губы и нёба, полидактилия, флексорное положение кистей, 
короткая шея. У 80% новорожденных встречаются пороки развития 
сердца: дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, 

транспозиции сосудов и др. Наблюдаются фиброкистозные изменения 
поджелудочной железы, добавочные селезенки, эмбриональная 

пупочная грыжа. Почки увеличены, имеют повышенную дольчатость и 
кисты в корковом слое, выявляются пороки развития половых органов. 

Для СП характерна задержка умственного развития. 
Большинство больных с синдромом Патау (98%) умирают в возрасте до 

года, оставшиеся в живых страдают глубокой идиотией. 



синдром Патау



2) Синдром Эдвардса (СЭ) - синдром трисомии 18 - встречается с 
частотой примерно 1:7000. Дети с трисомией 18 чаще рождаются у 
пожилых матерей, взаимосвязь с возрастом матери менее выражена, 
чем в случаях трисомии хромосомы 21 и 13. Для женщин старше 45 
лет риск родить больного ребенка составляет 0,7%. Цитогенетически 
синдром Эдвардса представлен простой трисомией 18 (90%), в 10% 
случаев наблюдается мозаицизм. У девочек встречается значительно 
чаще, чем у мальчиков, что связано, возможно, с большей 
жизнестойкостью женского организма. 

Дети с трисомией 18 рождаются с низким весом (в среднем 2177 г), хотя сроки беременности 
нормальные или даже превышают норму. Фенотипические проявления синдрома Эдвардса 

многообразны. Наиболее часто отмечаются аномалии мозгового и лицевого черепа, мозговой череп 
долихоцефалической формы. Нижняя челюсть и ротовое отверстие маленькие. Глазные щели узкие 

и короткие. Ушные раковины деформированы и в подавляющем большинстве случаев 
расположены низко, несколько вытянуты в горизонтальной плоскости. Мочка, а часто и козелок 

отсутствуют. Наружный слуховой проход сужен, иногда отсутствует. Грудина короткая, из-за чего 
межреберные промежутки уменьшены и грудная клетка шире и короче нормальной. В 80% случаев 

наблюдается аномальное развитие стопы: пятка резко выступает, свод провисает (стопа-качалка), 
большой палец утолщен и укорочен. Из дефектов внутренних органов наиболее часто отмечаются 
пороки сердца и крупных сосудов: дефект межжелудочковой перегородки, аплазии одной створки 

клапанов аорты и легочной артерии. У всех больных наблюдаются гипоплазия мозжечка и 
мозолистого тела, изменения структур олив, выраженная умственная отсталость, снижение 

мышечного тонуса, переходящее в повышение со спастикой. 

Продолжительность жизни детей с синдромом Эдвардса невелика: 60% детей умирают в возрасте до 
3 мес, до года доживает лишь один ребенок из десяти; оставшиеся в живых - глубокие олигофрены. 



Синдром Эдварса



Синдром Эдварса



2.  НЕТИПИЧНЫЕ РАСЩЕЛИНЫ 
ЧЕРЕПНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ



    Нетипичные расщелины черепно-лицевой области 
представлены огромным количеством видов, большинство из 
которых могут быть отнесены к одной из трех групп:

• 1) черепно-лицевые расщелины;
• 2) боковые лицевые расщелины;
• 3) орбито-верхнечелюстные 

расщелины.

Распространенность, этиология и 
патогенез:



  В популяции нетипичные расщелины 
распространены намного реже 

      по сравнению с расщелинами губы и 
нёба. 

Частота варьирует от 1,9 до 6,8 на 100 тыс. новорожденных.

Нетипичные расщелины черепно-лицевой области 
могут быть 

как изолированными, 
так и компонентами наследственных синдромов, 

как односторонними, так и двусторонними, 
как полными, так и неполными.



   Вызваны пороками экзогенной природы, 
 +  их происхождение связывают с воздействием тех же 
факторов, которые являются факторами реализации 

наследственного предположения при мультифакториальных 
расщелинах губы и нёба:

•   воздействие радиоактивного излучения во время 
беременности;

•   материнский метаболический дисбаланс (повышение 
температуры тела, дефицит витаминов и микроэлементов, 
в частности Cu , маловодие, эндокринопатии, в частности 

сахарный диабет и дисфункции щитовидной железы);

•   инфекционные заболевания во время беременности;

•   прием лекарственных препаратов с мутагенной 
активностью (противосудорожных, антиметаболитов, 

транквилизаторов, стероидных гормонов и др.).



Патогенез нетипичных расщелин черепно-лицевой области 
связывают с системными нарушениями в границах 
1 и 2 жаберных дуг в период эмбрионального развития. 

 - в течение первых 4 нед эмбриогенеза жаберная дуга раздваивается и 
формирует скулу и верхнюю челюсть. 
 - К 6-й неделе отростки нижней челюсти соединяются, образуя нижнюю 
челюсть. 
- Отростки верхней челюсти встречаются с шаровидными отростками, 
формируя верхнюю губу и ноздри. 
- В этот же период на хвостовой границе 1-й жаберной дуги и головной 
границе 2-й жаберной дуги появляются три бугорка, формируя внешнее 
ухо. 
- Из 1-й жаберной дуги формируются козелок и голень завитка ушной 
раковины, наковальня и молоточек среднего уха. Из 2-й жаберной дуги 
формируются стремя и остальные составляющие внешнего уха. К 8-й 
неделе лицевые расщелины эмбриона закрываются, оформля ются губы и 
рот. Отростки верхней челюсти и боковые отростки носа оформляются и 
появляются носослезные бороздки. 

Любой из перечисленных выше экзогенных факторов может 
повлиять на процесс срастания или развития эмбриональных 
структур, что в конечном итоге приводит к формированию 
расщелин.



В последние годы высказываются предположения о том, что 
формирование расщелин лица обусловлено нарушениями 

генетических механизмов апоптоза 
поверхностных эпителиальных клеток,

 которые приводят к изменениям соотношения 
эпителиального барьера и мезенхимы.

 Мезенхима, свободно проникая в пространство между 
отростками, нарушает развитие сосудистой сети внутри 

и между ними и препятствует, таким образом, 
их сращению.

Однако истинные механизмы формирования лицевых расщелин 
еще до конца не изучены. Это обстоятельство затрудняет создание 

системы терминологии и классификации. 



В литературе описан ряд врожденных деформаций черепно-
лицевой области и синдромов, проявляющихся нетипичными 
расщелинами, в частности:

- косая расщелина лица (1 рис);
-поперечная расщелина лица ( макростома)



                            

-синдром Пьера-Робена;



-срединная расщелина носа;

-синдром Гольденхара (фацио-аурикуло-
вертебральный синдром);



-Синдром Франческетти – Коллинза
     (челюстно-лицевой дизостоз);



- синдром Тричера-Коллинза 
     (нижнечелюстно-лицевой дизостоз);



- синдром Кроузона (черепно-лицевой дизостоз);



Энцефаллограмма. Синдром Кроузона.



Черепно-ключичный дизостоз 



Алгоритм лечения и реабилитации детей с расщелиной губы и неба 

Проводимые мероприятия Целевая группа Оптимальные сроки

                                             Пренатальный период

Ультразвуковое обследование на 
предмет наличия расщелины

Все беременные женщины Возможно с 20 недели 
внутриутробного развития

Консультация генетика Группа риска (наличие 
заболевания в семейном 
анамнезе)

При планировании или 
констатации факта 
беременности

Информационная поддержка Семьи детей с расщелиной Сразу после диагностики 
расщелины

                                   Период новорожденности (0-1 месяц) 

Обследование ребенка для 
исключения возможных 
сопутствующих пороков развития

Все новорожденные с 
расщелинами

Первые недели жизни

Консультация генетика для 
исключения генетических 
синдромов

Новорожденные с 
сопутствующей врожденной 
патологией

Сразу после дообследования 
ребенка

                                   Период грудного возраста (1 мес – 1год) 

Постановка на учет у ортодонта
Раннее ортопедическое лечение

Дети с расщелиной верхней 
губы и неба (как 
односторонней, так и 
двусторонней)

2-5 месяцев

Устранение расщелины верхней 
губы

Дети с расщелиной верхней 
губы

3-6 месяцев



                                         Ясельный период (1-3 года)

Постановка на учет у логопеда, начало логопедических 
занятий

Дети с расщелиной неба 11-12 месяцев

Устранение расщелины неба Дети с расщелиной неба 1-2 года

                                        Дошкольный период (3-7 лет)

Реконструктивная хейлопластика / хейлоринопластика Дети с рубцовой деформацией верхней губы и 
носа

 4-6 лет

Тимпаностомия Дети с частыми отитами, обусловленными 
наличием расщелины неба

 2-4 года

Занятия с логопедом Дети с расщелиной неба На протяжении всего возрастного периода

Наблюдение ортодонта Дети с расщелиной альвеолярного отростка, 
неба

На протяжении всего возрастного периода

                         Младший школьный период (7-11 лет)

Устранение расщелины альвеолярного отростка Дети с расщелиной альвеолярного отростка 8-11 лет

Наблюдение   ортодонта  Дети с расщелиной альвеолярного отростка, 
неба

На протяжении всего возрастного периода

Ортодонтическое лечение Дети с недоразвитием верхней челюсти, 
деформацией зубного ряда

По показаниям

Занятия с логопедом Дети с расщелиной неба По показаниям

                              Старший школьный период (11 – 16 лет)

Реконструктивная ринопластика / хейлоринопластика Дети с рубцовой деформацией верхней губы и 
носа

По показаниям

Наблюдение   ортодонта  Дети с расщелиной альвеолярного отростка, 
неба

На протяжении всего возрастного периода

Ортодонтическое лечение Дети с деформацией зубного ряда 
В качестве подготовки к костно-

реконструктивным операциям 

По показаниям

Костно-реконструктивные операции Дети с деформацией челюстей 15-16 лет 

Фарингопластика Дети с небно-глоточной недостаточностью 15-16 лет



Информация, вносимая в электронную базу данных, и источники 
данных 

Вносимая информация
Источник

Общие данные (ФИО, дата рождения, адрес, 
телефон, ФИО матери)

Стационарная история болезни, опрос матери

Семейный и акушерский анамнез Опрос матери, протокол акушерского осмотра, 
заключение неонатолога

Данные о сопутствующей патологии Амбулаторная поликлиническая карта, заключения 
специалистов, данные обследования в отделении

Информация о предыдущих вмешательствах Выписки из стационарных историй болезни

Данные о каждой госпитализации (протокол 
операции, особенности течения анестезии и 
послеоперационного периода) 

Стационарная история болезни

Комментарии специалистов (хирурга, ортодонта, 
логопеда, ЛОР-врача) 

Запись специалиста в стационарной истории 
болезни, личные комментарии

Основной проблемой реабилитации детей с расщелиной губы и неба 
является несоответствие сроков оперативных вмешательств оптимальным. 
Последние разработаны с учетом функциональных нарушений, вызываемых 
наличием того или иного анатомического дефекта. Большое значение имеет 
также своевременное начало и адекватность ортодонтического и 
логопедического лечения, для чего ребенок должен состоять на 
диспансерном учете у соответствующих специалистов. 



Приобретенные дефекты челюстно-лицевой области

⦿ Приобретенные дефекты челюстно-лицевой области имеют самую 
разнообразную локализацию, протяженность и глубину, начиная от 
небольших изъянов поверхностного слоя кожи и кончая полным отсутствием 
всех костей лица и прилежаших к ним мягких тканей, век, глазных яблок и 
ушных раковин (такие раненые очень редко попадают в руки хирурга).

Этиологические факторы:

     Этиологические факторы приобретенных дефектов и деформации 
челюстно-лицевой области можно разделить на следующие основные 
группы:

⦿ механические травмы (бытовые, производственные, огнестрельные, 
транспортные, повреждения при укусе животным или человеком); 

⦿ термические травмы (ожоги пламенем или горючими смесями и др., 
обморожения); 

⦿ химические травмы (жидкими кислотами, едкими щелочами); 
⦿ перенесенные инфекции (нома, волчан ка, сифилис, остеомиелит, оспа, рожа и 

др.) и некрозы тканей на почве выраженных расстройств кровообращения; 
⦿ операции по поводу новообразований; 
⦿ повреждение тканей в результате лучевой терапии; 
⦿ татуировка кожи; 
⦿ сочетание нескольких из перечисленных факторов. 



⦿ КЛАССИФИКАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ АППАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ ЧЕЛЮСТЕЙ И ЛИЦА.

Ортопедическая лечение травмы челюстно-лицевой области, так же как различные операции, 
предпринимающиеся для ликвидации ее последствий, сопровождается применением 
различных конструкций ортопедических аппаратов. В зависимости от их функций, лечебного 
значения, места и характера прикрепления, конструкции и др. все аппараты можно разделить 
на группы.

Соответственно функции ортопедические аппараты делятся на:
⦿  вправляющие (репонирующие), 
⦿ закрепляющие (фиксирующие); 
⦿ формирующие, 
⦿ комбинированные 
⦿  замещающие. 
        К репонирующим относятся аппараты, с помощью которых можно поставить в правильное 

положение отломки поврежденной челюсти.

После сопоставления отломков их нужно закрепить и тем самым содействовать заживлению 
перелома. Аппараты, применяемые для этих целей, называются фиксирующими, или 
закрепляющими.

При лечении повреждений или заболеваний челюстно-лицевой области прибегают и к 
операциям с целью замещение изъяна подбородка кожным трансплантатом, формирование 
верхней или нижней губы и т. п. Для придания кожному лоскуту определенной формы и 
предупреждения его сокращения пользуются ортопедическими аппаратами соответствующей 
конструкции. Такие аппараты называют формирующими. Эти аппараты могут быть также 
названы поддерживающими. 



Ортопедическая помощь при врожденных расщелинах 
твердого и мягкого неба 

Обтуратор по Ильиной-Маркосян 
⦿ Обтуратор по Ильиной-Маркосян. Это обтуратор твердого и мягкого 

неба, состоящий из двух частей: небной пластинки и обтурирующей 
части. Небную пластинку изготавливают из твердой пластмассы 
АКР-7, фиксирующейся с помощью кламмеров. Она покрывает 
расщелину в задней трети твердого неба и отчасти мягкое небо со 
стороны ротовой полости. Эту часть пластинки изготавливают из 
слабоэластичной пластмассы (смесь АКР-7 и ЭГмасс-12). 
Обтурирующую часть изготавливают из ЭГмасс-12. Она имеет вид 
тонкой пластинки, покрывающей всю расщелину мягкого неба со 
стороны носовой полости. Обтурирующая и фиксирующая части 
соединяются металлической кнопкой.

⦿ В качестве слепочных масс лучше применять эластичные массы, 
например альгеласт, кальцинат и др.





Обтураторы, применяемые при дефектах мягкого нёба: 
а - Померанцевой-Урбанской; б - Ильиной-Маркосян; в - Шильдского; г - нёбная пластинка с 

обтури-рующей частью при полном отсутствии зубов



Аппарат Сюерсена (аппарат с неподвижным  соединением 
обтуратора с небной пластинкой) 

    Аппарат Сюерсена (аппарат с неподвижным соединением 
обтуратора с небной пластинкой). Оттиск снимают 
термопластической массой (масса ММСИ-В) и стандартной 
оттискной ложкой, удлиненной кзади. К небной выпуклости 
стандартной ложки припаивают небольшую металлическую 
пластинку кзади для получения отпечатка мягкого неба. 

По полученной модели готовят небную пластинку из пластмассы 
с кламмерами в области жевательных зубов для фиксации 
ортопедического аппарата. При дефекте зубного ряда к небной 
пластинке прибавляют искусственные зубы для замещения 
дефекта. На задней границе небной пластинки моделируют 
отросток, направленный в сторону дефекта неба, доводя его до 
задней стенки глотки. Отросток из пластмассы обволакивают 
размягченной черной гуттаперчей, с помощью которой 
получают отпечаток границ дефекта мягкого неба и задней 
стенки глотки.



    Если не достигнуто достаточно плотное прилегание 
обтуратора к краям дефекта неба и ясность речи не 
восстановлена, 

    то спиливают слой пластмассы на толщину 0,5—1 
мм с помощью фреза, покрывают обтуратор 
небольшим слоем быстротвердеющей пластмассы 
стиракрил и вводят его в полость рта. При этом 
предлагают больному делать глотательные 
движения для точного отпечатка границ дефекта 
мягкого неба в функциональном состоянии. Через 
1—2 минуты обтуратор удаляют. 

    После затвердения пластмассы ортопедический 
аппарат отделывают, и он готов для пользования.



Ортопедическое лечение при 
врожденных дефектах 

твердого и мягкого неба
Первый обтуратор был предложен в 

1561 году  Амбруазом 
Паре (1510-1590). 

По внешнему виду он напоминал 
форму запонки и мог разбираться 
на две части. Одна из пластин 
помещалась в носовой, а другая – 
в ротовой полости, соединялись 
они при помощи специальных 
щипцов.





Ортопедические мероприятия при возмещении 
дефектов лица

 Причинами дефектов лица могут быть 
злокачественные и доброкачественные 
опухоли, бытовые и огнестрельные 
травмы, инфекционные, кожные и другие 
заболевания (сифилис, туберкулез, 
волчанка, нома и др.), ожоги. 



Аденокарцинома твёрдого и мягкого неба. 
Хирургический дефект закрыт обтуратором, 
который также служит как частичный зубной ряд.



• Делябар (1820) предложил обтуратор с 
фиксирующей частью в виде 
металлической пластинки с 
кламмерами, шарнирно соединенной с 
обтурирующей частью из 
невулканизированного каучука



Кингслей (1864) изготовил обтуратор 
подвижной небной занавеской, соединенной с 

фиксирующей часть посредством пружины.



Монолитные обтураторы.

Наиболее удачным в части 
восстановления функции речи 
обтуратором явилась 
конструкция Сюэрсена (1867).



Обтураторы с подвижной 
небной занавеской.

Обтуратор Шильдского (1885), 
состоит из опорной пластинки 
или зубного протеза, от 
заднего края которого отходил 
выступ с пружиной, на заднем 
конце которой укреплялась 
обтурирующая часть из 
вулканизированного каучука. 
Данный обтуратор не вызывал 
атрофии краев дефекта и 
имитировал движения мягкого 
неба



Наиболее  рациональными и эффективными 
конструкциями признаны плавающие обтураторы, 
которые
изготавливают в первые дни после рождения ребенка.



Плавающие обтураторы.

• Недостатком большинства обтураторов с 
кламмерной фиксацией является перегрузка 
опорных зубов и задержка роста верхней 
челюсти, а недостатком обтураторов с 
присасывающей фиксацией – возникновение 
застойных явлений и гиперплазии слизистой 
оболочки, что может привести к 
озлокачествлению.



⦿ Обтуратор удерживается благодаря точному 
прилеганию к слизистой оболочке носовой и 
ротовой поверхностей краев расщелины 
твердого неба и особому положению 
искусственной небной занавески по 
отношению к глоточным и небным мышцам. 
Второе его достоинство – легкость.



        Лицевые протезы (эктопротезы).



   Для повышения эстетических свойств лицевых 
протезов для их изготовления наряду с обычной 
твердой пластмассой соответствующего цвета 
можно использовать эластичные пластмассы. 
Кроме того, следует применять хорошо 
зарекомендовавшие себя методы маскировки 
эктопротезов, к которым относят расположение 
краев протеза в естественных складках лица, а 
также использование для этого очковой оправы, 
ресниц, бровей, прически, у мужчин — усов и 
бороды.









• Ортопедические методы возмещения 
дефектов верхней челюсти

• Основными причинами, приводящими к 
появлению дефектов и деформаций верхней 
челюсти, являются травмы (огнестрельные 
и неогнестрельные), различные заболевания 
и патологические процессы (остеомиелиты, 
специфические воспалительные процессы, 
доброкачественные и злокачественные 
новообразования, лейкозы, нома, эпулисы, 
последствия лучевой терапии или 
хирургических вмешательств и др.).



• Проведение восстановительных операций не 
всегда приводит к желаемому результату.

• При помощи ортопедического лечения 
можно достигнуть положительного 
функционального и эстетического эффекта, 
что удовлетворительно влияет на психику 
больных и благоприятно сказывается на 
сроках их социальной реабилитации.



            Спасибо за внимание !


