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При  внимательном  изучении  анатомиче-
ской  формы  головы  мы  обнаруживаем  разно-
образные  криволинейные  поверхности,  напо-
минающие спирали, которые образуются путем 
формирования  и роста  тканей  и органов,  что 
обусловлено  функциональной  целесообразно-
стью  и экономичностью  расхода  живого  стро-
ительного  материала.  Спиральные  симметрии 
широко распространены в природе, где спираль 
проявляет  себя  как  эталон  компактности.  Как 
указывает  [1,  с.  87]  «из  обширного  разнообра-
зия  математических  спиралей  натуралистами 
освоены  архимедова  (арифметическая)  и лога-
рифмическая спирали. Это отнюдь не означает 
непригодность для биосимметрики прочих спи-
ралей».  При  изучении  более  60 гипсовых  диа-
гностических  моделей  верхней  челюсти  полу-
ченных  у пациентов  в возрасте  18–55 лет  нами 
было  установлено  проявление  3 основных  ти-
пов спиралей в форме твердого неба: 1) спираль 
гиперболическая;  2)  спираль  «жезл»;  3)  спи-
раль  логарифмическая  [2].  Из  ортопедической 
стоматологии  хорошо  известно  о саггитальной 
окклюзионной кривой шпея, которая представ-
ляет собой линию, проходящую по жевательной 
поверхности  зубов  в боковой  проекции,  и на-
правлена  выпуклостью  вниз  с самой  глубокой 
точкой в области первых моляров, обеспечивая 
устойчивость  и оптимальное  функционирова-
ние  зубных рядов. Принято  считать,  что центр 
окружности,  частью которой  является  эта  кри-
вая,  расположен  в середине  глазницы  [3].  Она 
впервые  описана  в 1890 г.  немецким  анатомом 
и эмбриологом  Ф.  шпее  (Ferdinand  Graf  von 

Spee, 1855–1937), который изучал особенности 
анатомического  взаимоотношения  между  зуба-
ми человека в саггитальной плоскости. вполне 
вероятно,  что  сагиттальная окклюзионная кри-
вая, является не столько cегментом окружности, 
представляющей  собой  математический  образ 
конечной фигуры с замкнутым контуром, сколь-
ко частью спирали роста, согласно общим при-
родным законам динамического развития.
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Проведено изучение анатомической формы 
боковых  зубов,  особенностей  окклюзионной 
поверхности  (ОП),  а также  гипсовых  диагно-
стических  моделей  челюстей  и внутриротовых 
цифровых  фотографий  полученные  у пациен-
тов  в возрасте  17-36 лет.  Предполагается,  что 
филогенетическое  формирование  зубочелюст-
ного  аппарата  (ЗЧА)  происходило  по  спираль-
ному  типу,  путем  слияния  зачатков  простых 
конических  зубов,  что  согласуется  с данными 
литературы [1], так как спираль в Природе явля-
ется наиболее распространенной формой роста 
тканей и считается эталоном компактности  [2]. 
Наиболее  эволюционно  стабильным  по  своей 
форме  бугорком  на  молярах  верхней  челюсти 
(МвЧ)  является  мезионебный  бугорок  (МНб). 
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