
тела, которая сгибает бедро и голень, вращая бе-
дро наружу, а голень – внутрь, достигает в дли-
ну максимум 48 см, а предел длины отдельных 
волокон, образующих мышцу, составляет 18 см. 
И этот предел длины характерен для всех мышц 
человека. П.И. Бегун, Ю.А. Шукейло (2000) от-
мечают,  что  первичная  спонгиозная  ткань  со-
стоит  из минеральных  ламелл. Она  образуется 
при  перестройке  хрящевой  ткани.  Простран-
ственная структура вторичной спонгиозной тка-
ни формируется из трабекул, которые образова-
ны из тонких костных ламелл цилиндрической 
или плоской формы толщиной от 0,2 до 0,6 мм 
и длиной 1,8 мм [2]. Если мы сравним значения 

модуля упругости эмали и дентина, то окажется, 
что они находятся в отношении близком к «золо-
тому» числу: 1) 48:18 = 2,6666666, √ 2,6666666 =  
=1,6329931; 2) 18:48 = 0,375, √ 0,375 = 0,6123724. 
Кроме  того,  эти  значения  близки  к числовому 
ряду Люка –  18 и 47,  который  также  как  числа 
Фибоначчи  связан  с «золотой  пропорцией» – 
одними из фундаментальных законов в природе 
и мироздании. 
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При  изучении  нами  специализированной 
литературы  посвященной  вопросам  биологи-
ческой  симметрии  в  живой  природе  и  в  орга-
низме  человека,  мы  обратили  внимание,  что 
число  1,3,  как  коэффициент,  предложенный 
С.В. Радлинским для эстетической реставрации 
верхних центральных резцов, имеет более ши-
рокий смысл и различные проявления  [1]. Так, 
результаты  экспериментальных  исследований, 
проведенные С.В. Петуховым (1981), показали, 
что  геометрические  пропорции  между  длина-
ми в трехчленных блоках тела выражаются, так 
называемым, «золотым вурфом»,  то  есть двой-
ным отношением четырех точек прямой линии 
АВСД  предельное  значение  которого  равно 
1,309 [2]. Как  отмечает А.П. Дубров  (1987),  по 
мнению С.В. Петухова «золотой вурф» заслужи-
вает такое же большое внимание, как и аффин-
ное золотое сечение и позволяет указать новый 
принцип или систему построения эстетических 
пропорций  [3].  Роль  «золотого  вурфа»  нагляд-

но  им  показана  на  примере  морфологических 
закономерностей  построения  тела  человека  и 
особенностях его роста и т. д. Например, улит-
ка человеческого уха состоит из трех завитков, 
длины которых дают пропорцию «золотого вур-
фа» равную 1,31. Отношение плеча к предпле-
чью – 1,3. Особой онтогенетической стабильно-
стью величины вурфа отличается средний палец 
руки: на протяжении жизни она неизменно рав-
на  1,31 [20].  Принято  считать,  что  индивиду-
альные черты мы получаем именно из-за неко-
торого несоответствия «золотым пропорциям», 
которые  обусловлены  не  только  генетически, 
но, и, по всей вероятности, различными физио-
логическими  особенностями  роста  и  развития 
организма человека под регулирующим влияни-
ем  биоритмов  и  специфических  свойств  реак-
тивности  на  изменение  гомеостаза  внутренней 
среды.  Исследования  в  данной  области  могут 
раскрыть новые перспективы в стоматологии и 
медицины в целом.
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Л.С. Величко, С.А. Наумович (1985) устано-
вили средние величины уровней окклюзионных 

поверхностей  зубных  рядов  верхней  и нижней 
челюстей  при  ортогнатическом  прикусе  у па-
циентов  15–19 лет.  Так,  на  верхней  челюсти 
для фронтальных зубов эти показатели соответ-
ствуют 29,25±0,08 –  29,68±0,22 мм,  а для боко-
вых  зубов  26,45±0,07 –  26,82±0,19 мм  [1].  Эти 
значения, и в первом и во втором случае, делят 
в «золотой пропорции» интервал между число-
вой  последовательностью Фибоначчи  21–34 на 
максимумы  второго  порядка.  Рассмотрим  сна-
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чала  положение  в интервале  21–34 цифры  29. 
Данная  цифра  делит  интервал  на  «дочерние» 
отрезки  8 и 5.  Теперь  рассмотрим  положение 
в этом интервале цифры 26. Данная цифра делит 
интервал 21–34 также на два «дочерних» отрез-
ка 5 и 8. На нижней челюсти для фронтальных 
зубов соответственно будут равны 53,96±0,11 – 
54,41±0,31 и для боковых 54,6±0,11–55,61±0,32. 
Эти  показатели  соответствуют  числу  55 в ряду 
последовательности  Фибоначчи.  А.  С. щерба-
ков (1987) в книге «Аномалии прикуса у взрос-
лых», ссылаясь на В. Н. Трезубова (1979), ука-
зывает,  что  в норме  окклюзионная  плоскость 
делит  межчелюстной  угол  (Ps/Pm)  в среднем 
отношении  27:73.  Ее  построение  проводят  на 
профильной телерентгенограмме или ее копии. 

Она  должна  проходить  через  середину  резцо-
вого  перекрытия  и дистальные  бугры  2-го  или 
3-го  моляра  [2].  При  отсутствии  данных  зу-
бов  или  их  перемещении,  окклюзионную  пло-
скость  проводят  исходя  из  этого  отношения, 
числовые значения которого, как показали рас-
четы,  близки  к понятию «золотой  пропорции»:  
1)  27:73 =  0,369863,  √  0,369863 =  0,6081636 ≈ 
≈  0,618;  2)  73:23 =  2,7037037,  √  2,7037037 = 
=1,6442942 ≈ 1,618;
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Мы  обнаружили  удивительное  сходство 
в описании  особенностей  механизма  форми-
рования  и роста  апекса  растений  и эмалевых 
призм  (ЭП),  производное  эпителия,  в зубах 
человека  [1,2].  Предполагаем  наличие  общих 
принципов  формообразования  и роста  данных 
биологических структур на основании единства 
молекулярно-генетических  основ  всех  живых 
организмов на Земле [3]. Известно, что для ЭП 
характерны  сужения  и варикозные  расшире-
ния, а веерообразное расположение кристаллов 
гидроксиапатита  на  протеиновых  молекулах 
фибриллярной  сети  матрицы,  более  выражено 
и чаще  наблюдается  именно  в местах  сужения 
по  ходу  призм.  Минерализация  эмали  начина-
ется непосредственно только после образования 
первых  элементов  органической  матрицы.  Фа-
лин  Л.И.  (1963),  Гемонов  В.В.  и соавт.  (2002), 
отмечают,  что  еще  Густафсон  в 50-х  годах ХХ 
века  предположила  возможный  вариант  меха-
низма образования ЭП. Суть состоит в том, что 
вершинами амелобластов секретируется жидкое 

или полужидкое вещество, постепенно конден-
сируясь  и образуя  отдельные  сегменты  в виде 
кубиков или «ящиков»,  что и обеспечивает по-
слойный ритмичный рост ЭП, то есть коллоид-
ного  кристалла  [2]. Одним  из  основных  типов 
самопроизвольного  упорядочения  в кристал-
лографии  является  плотнейшая  гексагональ-
ная упаковка. Но, на поперечных срезах ЭП не 
представлены  только  в виде  гексагональной 
формы, и, по-видимому, лишь стремятся к такой 
самоорганизации. Присутствие округлых и дру-
гих  полигональных  форм,  вероятно,  является 
результатом  действия  силы  Марангони  (силы 
поверхностного  натяжения  жидкости,  завися-
щей от концентрации растворенного вещества). 
Таким  образом,  дальнейшее  изучение  общих 
принципов  структуро-  и формообразования 
в природе и в организме человека, поможет рас-
ширить границы познания в области репаратив-
ной регенерации. 
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