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СПИРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ КАК МАТРИЦА МИРОЗДАНИЯ 
В СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНО–

ЛИЦЕВОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

Резюме
Одной из актуальных задач в современной антропологии и, в част-

ности, антропологической одонтологии является изучение законов и 
механизмов управляющих структурной организацией тканей и фор-
мообразованием органов. В статье автором рассматриваются особен-
ности проявления спиральной симметрии в строении зубочелюстной 
системы человека, как одной из наиболее распространенных видов 
симметрии в природе и в системе мироздания в целом.

Ключевые слова: cпиральная симметрия, зубочелюстная система, 
природа, мироздание.

Rezumat
SIMETRIA SPIRALATĂ CA MATRICEA NATURII ÎN ORGANIZA-
REA STRUCTURALĂ A SISTEMULUI STOMATOGNAT AL OMULUI

Una din sarcinile actuale în antropologia contemporană și, în particular, 
în odontologia antropologică reprezintă studierea legităţilor și mecanisme-
lor implicate în organizarea structurală a ţesuturilor și morfogeneza orga-
nelor. În articol autorul analizează particularităţile manifestării simetriei 
spiralate în formarea sistemului stomatognat al omului, ca fiind unul dintre 
cele mai răspândite tipuri de simetrie din natură și în general în univer-
sum.

Cuvinte–cheie: simetria spiralată, organizarea structurală, sistemul sto-
matognat, natura.

Summary
SPIRAL SYMMETRY AS A MATRIX OF UNIVERSAL CREATION IN 
THE STRUCTURALORGANIZATION OF DENTO–MAXILLO–FACI-
AL HUMAN SYSTEM

One of the topical problems in modern anthropology, in particular in an-
thropological odontology is the study of dentistry laws and mechanisms, whi-
ch control the structural organization of tissues and organs shaping. In this 
article the author examines the particular manifestations of the spiral sym-
metry in the structure of human dental system as one of the most common 
types of symmetry in nature and in the system of the universe as a whole.

Key words: helical symmetry, dentition, nature, the universal creation.

Изучая возможность применения в практике природных инженерных 
решений в большинстве случаев обращается внимание на пропорцию и сим-
метрию биологических объектов. Так, например, о зеркальной симметрии 
знают многие. Сегодня мы более подробно остановимся на менее известном 
понятии, таком как спиральная биосимметрия, в связи с тем, что характер-
ной чертой строения живых организмов и их развития является спираль-
ность. Принцип спиральности можно наблюдать на микро– и макроуровнях 
в живой и неживой природе, так как спираль — это наиболее оптимальная 
по экономичности форма способная сохранять энергию и хранить инфор-
мацию в результате своей гибкости и компактности. Отсюда следует, что 
Природа довольствуется малым и спираль — это одна из важнейших форм 
симметрии распространенных в органическом мире (рис. 1) [1,2,5,6,7].
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Рис. 1. Характерной чертой строения и развития живых 

организмов является спиральность. Спирали (от греч. «speira») 

— это кривые, закручивающиеся вокруг точки на плоскости 

или вокруг оси. Еще Демокрит утверждал, что «вихреобразное 

вращение и есть причина происхождения вещей». Иллюстрация 

составлена А. И. Постолаки, (2012)

Недаром в биологии спираль — считается 
символом зарождения жизни. Форму двойной 
спирали имеет молекула жизни ДНК, носитель 
генетической информации, служащей главной 
матрицей для синтеза белка. Обычно во всех эм-
бриональных структурах на начальных стадиях 
деления, клетки располагаются радиально, но на 
последующих стадиях, во многих случаях, этот 
тип деления сменяется именно спиральным. Ве-
роятно, что именно в связи со спиральным ро-
стом клеток развитие зародыша человека и дру-
гих позвоночных происходит со спиралеобразной 
закруткой вокруг главной оси, а сосуды, нервы, 
волокна, оплетающие сферические и цилиндри-
ческие поверхности, в поисках самого короткого 
пути неизбежно превращаются в спираль.

Анализируя данные литературы по вопро-
сам формообразования в животном и раститель-
ном мире, мы попытались найти аналогичные 
по своим задачам конструкционные решения и 
в строении зубочелюстной системы человека. В 
доступной научной литературе мы не обнаружи-
ли научных работ по исследованию структурных 
элементов организма и зубочелюстной системы 
человека в частности, с позиции спиральной сим-
метрии. По этому вопросу хорошо известно лишь 
то, что эмалевые призмы, которые начинаются у 
эмалево–дентинной границы и идут к поверхно-
сти эмали, многократно изгибаясь именно в виде 
спирали. Подобная форма присутствует и у ден-
тинных трубочек [3].

Основным направлением в изучении развития 
полости рта и ее органов в фило– и онтогенезе у 
живых организмов, и в частности у человека, яв-
ляются особенности их анатомического строения 
и ряд теоретических обоснований о механизме 
формообразования коронок зубов [3,4]. Общим 
выводом для всех проводившихся в мире исследо-
ваний по этой проблеме, с конца XIX века вплоть 
до начала XXI века, является то, что филогенети-
ческое формирование зубочелюстной системы 
млекопитающих, вероятнее всего, происходило 

путем слияния зачатков простых конических зу-
бов с объединением некоторых морфологических 
образований, но каким образом и почему, оконча-
тельно так и не было установлено. Таким образом, 
с позиции вышеизложенных фактов продолжает 
сохранять свою актуальность проблема о законо-
мерностях в организации структурных элементов 
и формообразовании зубочелюстной системы че-
ловека в процессе эволюции.

Рис. 2. Общие принципы структурной организации в природе.

Иллюстрация составлена А. И. Постолаки, (2012)

Другим же примером, в котором прослежи-
вается влияние спиральной симметрии, являет-
ся образование в эмали линий Ретциуса, кото-
рые, как считается, свидетельствуют о степени 
и ритмичности процессов минерализации, а на 
поперечных срезах подобны концентрическим 
кольцам роста, подобные видимым годовым 
кольцам на спиле ствола дерева. [3]. Но существу-
ют ли другие аналогичные примеры структурно-
го сходства в гистологическом строении зубов и 
представителей флоры и фауны? Исходя из «кле-
точной теории» Теодора Шванна (1838), которая 
доказывает наличие единого принципа образова-
ния и роста клеток у растений и животных, такие 
живые примеры должны существовать в природе. 
Так, на поверхности эмали существует описаный 
некоторыми авторами щеточно–каемчатый слой 
высотой до 15 мкм (рис. 2.1), на поверхности сте-
бля многих растений располагается слой из едва 
заметных, жестких ворсинок, как например, у 
сахарного тростника, стебель которого содержит 
плотные восковые палочки (рис. 2.2), а у морской 
раковины галиотиса, в ее верхнем слое, элементы 
из кальцита ориентируются вертикально, а рас-
положенные ниже тончайшие арагонитовые пла-
стинки — горизонтально (рис. 2.3).

Нам также хорошо всем известно, что на про-
дольном срезе зуба присутствуют, так называемые, 
линии Ретциуса, которые располагаются под углом 
15–300 (в среднем 22,50). Они были впервые описа-
ны в конце XIX века шведским анатомом и антро-
пологом Магнусом Ретциусом. Некоторые из них, 
начинаясь на боковой поверхности зуба, в виде 
спирали дугообразно огибают область жеватель-
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ного бугорка и заканчиваются уже на жевательной 
поверхности зуба. В то же время принято считать, 
что логарифмическая спираль с углом 22–25º — ти-
повой контур, который реализован во многих при-
родных объектах: от молекулы ДНК и до строения 
галактик. Взяв за основу это положение, мы обра-
тили внимание на один интересный факт. Планета 
Земля, подобно другим планетам, движется вокруг 
Солнца. Под действием гравитации Солнца и Луны 
на экваториальную «выпуклость» нашей планеты, 
происходит медленное конусообразное вращение 
земной оси вокруг перпендикуляра к плоскости 
орбиты с вершиной в центре Земли. Это вращение 
получило название — прецессия. Ее угловой ради-
ус составляет около 23°, а период полного оборота 
Земли составляет около 26 тыс. лет. Возможно, что 
этот космический фактор имеет достаточно важ-
ное значение в структуро– и формообразовании 
живых организмов населяющих нашу планету и в 
определенной степени раскрывающий нам одну из 
тайн Природы (рис. 3).

Рис. 3. Возникновение прецессии вращающегося тела связано 

с отклонениями распределения его масс от полной осевой 

симметрии. На Земле такие отклонения симметрии прежде 

всего обусловлены расположением континентов и океанов 

на ее поверхности, ледниковыми покровами континентов в 

высоких широтах. Главными причинами изменения климатов 

Земли являются вариации солнечной активности, изменения 

угла прецессии Земли и постепенное снижение атмосферного 

давления благодаря жизнедеятельности азотфиксирующих 

бактерий (цит. по Сорохтин О. Г. Эволюция климатов Земли).

Иллюстрация составлена А. И. Постолаки, (2012)

Рис. 4. Криволинейные поверхности по типу спиралей в 

структурной организации зубочелюстной системы человека. 

Иллюстрация составлена А. И. Постолаки (2012)

Созерцая совершенное, прекрасное человече-
ское лицо и тело, невольно приходишь к мысли о 
какой–то скрытой математической правильности 
и изяществе форм, о совершенстве составляю-
щих его криволинейных поверхностях! — пишет 
видный специалист по эстетике проф. Н. И. Крю-
ковский.  И действительно, при внимательном 
изучении анатомической формы тканей и орга-
нов головы мы обнаруживаем разнообразные 
криволинейные поверхности, напоминающие 
спирали, которые образуются путем формирова-
ния и роста тканей. А их различие между собой, 
по–видимому, обусловлено, функциональной це-
лесообразностью и экономичностью расхода жи-
вого строительного материала (рис. 4).

Спираль — эталон компактности в живой 
природе. Она сочетает в себе форму круга и свя-
зана с символикой центра, началом начал, откуда 
начинается зарождение и развитие жизни. В этом 
центре концентрируются силы, мощь и энергия, 
обеспечивающие рост и движение большинства 
форм и явлений природы.

Рис. 5. Окклюзионная кривая Шпея как часть спирали роста.

(Схема по А. И. Постолаки, 2012)

Из ортопедической стоматологии нам из-
вестно об окклюзионной кривой  Шпее, кото-
рая представляет собой линию, проходящую 
по окклюзионной  поверхности зубов в боко-
вой  проекции. Она направлена выпуклостью 
вниз, с самой глубокой точкой в области пер-
вых моляров, обеспечивая устойчивость и 
оптимальное функционирование зубных ря-
дов. Принято считать, что центр окружности, 
частью которой является эта кривая, располо-
жен в середине орбиты. Она впервые описа-
на немецким анатомом Фердинандом Г. Шпее 
(1855—1937). Вполне вероятно, что сагитталь-
ная окклюзионная кривая, является не частью 
окружности, а спиралью роста (рис. 5).

При изучении диагностических моделей и 
цифровых фотографий анатомической формы 
боковых зубов и особенностей окклюзионного 
рельефа, мы предположили, что филогенети-
ческое формирование зубочелюстной системы 
в виде слияния зачатков простых конических 
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зубов происходило не случайно, а по опреде-
ленным законам формообразования, которым 
подчиняются, как отмечалось выше, все живые 
организмы на Земле. Как и во многих представ-
ленных нами примерах формообразования в 
живой природе, прослеживается характерное 
проявление спиральности, не только в струк-
турообразовании зубов человека, но и в самой 
форме окклюзионной поверхности моляров. 
Мы предположили, что филогенетическое фор-
мирование зубочелюстной системы у млекопи-
тающих, в том числе и человека, происходило 
в результате именно спиралевидного слияния 
зачатков простых конических зубов. Тогда ста-
новится понятным, что различия в анатомиче-
ском строении зубов обеих челюстей возникли 
только в процессе функциональной приспосо-
бляемости и адаптации зубочелюстной систе-
мы, на изменяющийся характер пищи в течение 
эволюционного развития.

Рис. 6. Вестибулярно–дистально–небная дуга на бугорках 

верхних моляров.

(Схема по А. И. Постолаки, 2009)

Считается, что на молярах верхней челюсти 
является наиболее эволюционно стабильным по 
своей форме является мезиальный небный бугор. 
Исходя из этого, если взять за точку отсчета се-
редину окклюзионной поверхности моляра и от 
этой точки провести линию через верхушки всех 
бугорков (слева — по движению часовой стрел-
ки, справа — против часовой стрелки), начиная 
с мезиального небного бугорка, то образуется 
своеобразная спиральная закрутка, которая за-
канчивается на, так называемом, бугорке Кара-
белли расположенном на оральной поверхности 
(рис. 6).

Данное анатомическое образование впервые 
было описано в 1842 году венгерским проф. Геор-
гом Карабелли. В литературе оно известно как 
стилоидный бугорок или аномальный бугорок 
Карабелли, который по величине и форме может 
варьировать от едва заметного эмалевого валика 
до значительно выраженного бугорка. Бугорок 
Карабелли отмечается у 40% европеоидных попу-
ляций и приблизительно до 15% у монголоидов. 

В таких случаях бугорок имеет самостоятельную 
верхушку и по величине сравним с другими бу-
горками на коронке зуба. Встречаются варианты, 
при которых у бугорка Карабелли имеется корень 
и собственная полость.

Мы определили три основные степени выра-
женности или развития данного структурного 
образования на поверхности коронки зуба: I) бу-
горок не определяется или практически не опре-
деляется; II) бугорок слабо выражен; III) бугорок 
сильно выражен. На первых молярах верхней 
челюсти, наиболее часто можно наблюдать I–II, 
реже III степень выраженности бугорка Карабел-
ли. На вторых молярах часто бугорок Карабелли 
не определяется (I степень) или в некоторых слу-
чаях можно наблюдать II степень выраженности 
бугорка. Окклюзионная поверхность третьих мо-
ляров характеризуется различным количеством 
бугорков, что соответственно отражается и на 
анатомической форме коронки. По нашим на-
блюдениям количество бугорков на окклюзион-
ной поверхности варьировало от 2 до 11. Бугорок 
Карабелли часто не определяется как самостоя-
тельное образование, сливаясь с бугорками фор-
мирующими спиральную дугу на дистальной по-
верхности коронки зуба. Таким образом, следует 
полагать, что бугорок Карабелли не является ано-
мальным, как это традиционно принято, а являет-
ся частью вестибулярно–дистально–небной дуги. 
Различная степень его выраженности, по нашему 
мнению, является признаком редукции данного 
структурного образования в связи со снижением 
функциональной нагрузки и изменениями в ха-
рактере пищи в процессе эволюции человека. Как 
известно, процессы редукции в зубочелюстном 
аппарате затрагивают и другие зубы, такие как 
боковые резцы верхней челюсти и вторые премо-
ляры.

При изучении более 60 гипсовых диагности-
ческих моделей верхней челюсти полученных у 
пациентов в возрасте 18–55 лет нами было уста-
новлено проявление 3 основных типов спиралей 
в форме твердого неба: 1) спираль гиперболиче-
ская; 2) спираль «жезл»; 3) спираль логарифмиче-
ская (рис. 7; 8).

Таким образом, установлено, что структурная 
организация на основе спиральной биосимме-
трии в тканях и органах живых организмов, а так-
же и в зубах человека как органов зубочелюстно–
лицевой системы, позволяют им оптимально 
выполнять свои функции при минимально воз-
можном расходе ресурсов внешней среды при их 
развитии и формировании.

На основании вышеизложенных фактов воз-
можен качественно новый подход к изучению 
морфологии, физиологии и биомеханики зубоче-
люстной системы, к особенностям препарирова-
ния и моделирования на современном этапе раз-
вития реставрационной стоматологии.
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Рис. 8. Основные виды плоских кривых (спиралей) 

установленные в форме верхней челюсти при физиологических 

типах прикусов (Схема по А. И. Постолаки, 2013)

Понимание законов Природы, в частности за-
конов симметрии в формообразовании тканей и 
органов, является необходимым условием в со-
временной стоматологии, где приоритетным на-
правлением при инструментальном вмешатель-

стве должно быть минимальное иссечение зубных 
тканей, особенно интактных, максимально ста-
раясь сохранить целостность зубных рядов, вос-
станавливая их анатомическую форму, функцию, 
эстетику, а значит физическое и психологическое 
здоровье пациента.
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Рис. 7. Гипсовые модели верхней челюсти. Особенности формы зубоальвеолярных отростков и твердого неба в сагиттальной 

плоскости у пациентов с физиологическими типами прикусов. (Фото А. И. Постолаки, 2013)


