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!К вопросу О ПОСТОЯНном росте коренных зубов у КОПЫТНЫХ 

В. А. Терлев (Москва) 

Zur Frage iiber das fortdauernde Wachsen der Каи
zahne bei Huftieren 

Jtv. А. 1'eriajew (Moskau) 

Изучая возможности разрешения про6ле:rfЫ определения приблизк. 
тельного годового возраста копытных, базируясь не только на передних 

частях озубления (резцах), как, главным образом, практикуется это в насто
ящее время для дом:ашних пород, но утилизируя для этой цели и каждый 
отделъный зуб, независимо от его возраста, и все озубление в целом, 
я СТОЛКну.JIСЯ в литературе с положением о постоянном росте высоко-кор
пусных коренных зубов некоторых Ungulata, делавшим, казалось, разреше
ние затрогиваемой мною проблемы крайне затруднительным и даже, может 
быть, маловероятным. . 

Поэтому указание на постоянный рост приковалu к себе' мое особое 
внимание. 

Положение о пожизненном подрастании у копытных коронок их высоко
I~ОРПУСНЫХ зубов, казалось, было обосновано в науке неоспоримо. Оно 
издавна считается одной из главных основ палеонтологич:еского изучения 
.позвоночных. 

Введено было это представление в науку В. О. RовалеВСI{ИМ, давшим 
первое изложение и оБЪ5Iснение этого процесса у ИСКОIIаемых гиппоидов 
и селенодонтов. 

Воззрения Ковалевского 

«Гиппарион, которого мы ~стреч:аем с верхнего миоцена, - говорит 
QH, - представляет нам прекраснейший пример постепенного приспособ _ 
ленил к новым условиям жизни. Превращение трехпалых палеотерия 
и анхитерия в анатомически хотя тоже трехпалую, но пран:тичеСIСИ уже 
-совсем однопалую форму, как гиппарион, сопровождалось и сбережениеll 
и накоплением силы. R этим изменениям в скелете присоединились еще 
изменения и в строении зубов. Из всеяДНОГО озубления анхитерия созда-
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постепенно озубление травоядное гиппариона и лошади. Коронка 
лОСЬ . 
моляров стала длинным четырехугольным столбиком, :который весь обво-

лакивается толстым покровом цемента; корешки образуются здесь теперь 
только весьма поздно, и быстро вдеред идущее стирание зуба ко:и:пенси-

ся восстановляется все новыми и новыми его подрастаниям:и» . 
рует , 

«Благодаря такому полному приспособлению озубления к исключи-

тельнОЙ травоядности эти животные и получили огромнейшее преимуще
сТВО в сравнении с другими формами тех же самых группировок, поскольку 

этот вид питания становится наибо~е широко распространенным: он не 

требовал :много усилий для своего осуществления». 

«Благодаря такому удачному устройству озубления, равно как и эко-

1I0МНОУУ построению скелета, группа лошадиных, с первого же ~оявления 

ИХ в верхнем миоцене, начинает быстро распространяться, причем другие 

представители тех же подотрядов, с которыми они вступили в свободную 
конкуренцию, также весьма быстро ушли ~з круга их жизнедеятельности »-

(I, стр. 273). 
«У анхитерия мы встречаем .моляры нижней челюсти в полном l!X 

виде, с низкой КОРОНIСОЙ И С длинными корнями. Они же у гиппариона 
принимают форму высокого столбика, который снизу долгое время остается 

вполне открытым, чем и делается возможным длительное подрастание 

всего ауба во время его стирания. 3амкнувшиеся корни у такого столби
кообразного зуба возникаю'r и создаются только уже в значительном воз-

асте. Большая четырехугольная колонна зуба обволакивается мощны~л: 
покровом цемента, который нацело заполняет также в коронке и все 

прогибы эмали. Дальнейшие изменения, которые претерпевает зуб гиппа
риона при переходе к лошади, можно считать уже и незначитеJIЬНЫМИ, 

и не существенными» (1, стр. 268). 
«Мало-по-малу развиваясь, и зубы полорогих копытных (Sele1todonta ) 

дошли до состояния всегда высокостолбных моляров с корнями, длительно 

остающихся открытыми. И такое образование зуба высокой степе~и: раз

вития встречается у многих современных антилоп и быков. У них нахо
Дятся стертые уже моляры, когда снизу они все еще полностью откры

тые и непрерывно подрастающие. Только уже в глубокой старооти 

такой столбик замыкается, что и прекращает дальнейшее нара.стание 

зуба»(I, стр. 271). 

Повторение учеными ПОJlожения В. О. Ковалевского 

«О,J.наж,;ы установивmиеСJl преДСТ8.ВlIеИИfi пеРО,J; [{t) 

пр ~)чно держатся даже и TOr}l;a, Kor;w;a фll.ктичес&и фу и
J,аиен их пuко.хвбал:ся, а иногда и совеРПlев:но IЮ отве
чает уже их содержанию. , (БорисЛl~ (15), сТр . 122.) 

Как мн видели, В . О . Ковалевским была высказана мысль, что ес.п:к 

ltорневой конец призмовидного зуба так или иначе зияет, то это есть 
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ДОf;то~ерный признак того, что данный з~уб имеет длительное, а 

,:цаже, и по~изненное подрастание. 

, ,Перед нами факт поспешного об~бщения неверно понятых , явлеIIЩt. 
Этот «ЗaItOн» I\овалевского нашел себе своеобразное при.менеНие А 

п(;\Лео,Нтолог~и . 
.ворисяк и Лагузен, Яковлев, М. Павлова, Циттель, Штейнман, MaI\C 

Вебер, Терра, Бурв:хард, Штромер, Беддард. Илэ и др. повторяют ВСЛе,!( 

за Rовал~вским, ч'rо жевательные зубы Elephantidae, Bovidae и Equidae, 
будучn весьма высокими и призматическими, обладают постояннцм POCTOlI. 

Однако утверждение этих палеонтологов о пожизненн.ом росте зубов 

в жев~тельном оаублении лошади, быка и слона, как увидим мы даЛЬШе, 
бездоказательны. 

Если мы заглянем в учебники палеонтологии и зоологии, в которых 

трактуется достаточно подробно затронутая нами проблема роста зуба, то 

:мы ~увидим в них совершенно безоговорочно принято е изложение провоз. 

глаmенного I\овалевски:м: учения о постоянном подрастании всех ГИпсо
донтных зубов. 

МQЖНО отметить этот момент даже как некоторую веху в истории 

одонтологии: только после I\овалевского ПРОНИRJIО в науку , убеждение о 
наличии здесь факта большого ?начения, до него же на эти обстоятельства 

особенного внимания не обращалось. 

Направляя читателя к сочинениям и руководствам упомянутых нам 

авторов, приведем здесь из них лишь отдельные 11 самые интересные, крат

кие выдержки. 

Л а г у з е н: «Первоначально все коренные зубы у копытных обладали 

НИЗIЩЙ коронкой И двумя и тремя ь:орнями. У настоящих травоядных форм 

замечается часто стремление к удлинению зубов. Коронка ' значительно 

возвышается, и, наконец, обрпзуются призматические зубы, лишенные 

корв~й и растущие по мере того, как они стираются на верхнем конце» 

[2, стр. б75]. 

Б е д Д а р Д (Beddal'd): «3уб :млеКОПИl'ающего обнаруживает в себе две 

части: коронку и корень. Различные пропорции этих частей группируют 

зубы Б серии брахиодонтных и гипселодонтных. У последних коронки 

развиваются за счет I"ОРНЯ, который остается малым. Гипселодонтный 'зуб 
увеличивается, таким образом, в росте от постоянной пульпы и настолько, 

как долго она остается открытой. Бра~иодонтный же зуб, напротив, имеет 
узкий канал, проходящий в дентиде» [3, сТр. 48]. (Eqlliclae: «Коренные 

зубы гипселодонтны», стр. 237.) 
В о Р и с я к: «Что касается зубного аппарата, то у групп, перешедших 

к исключительно растительной пище, с:r;rециализация достигает крпйних 

пределов». «Изнашивание зуба от стирания его верхней-поверхности ком

пенсируется тем, что высоко специализированные коренные зубы копыт

ных животных приобретают постоянный рост» [5, стр. 289]. «В семействе 
EquidQtJ, уже и у первого представителя их семейства Eq~"inae - Protohippus 
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Le i d У из верхнемиоценовых отложений Северной Америки, коренные зубы 
нобрели постоянный рост 'и имеют ВЫСОltуЮ коронку, между гребнями 

:~торой имеются глубокие бороздки, выполненные цементом» (стр. 299). 
У Bovidae: «значительные изменения претерпевают :коренные зубы, которые 
явлЯЮТСЯ брахиодонтными у ПРИМИТИ:ВНЫ:4 форм, а затем приобретают 
высокую коронку, т. е. делаются гипселодонтНЫМИ и, наконец, призмати

ческими с постоянным ростом» [5, стр. 336]. 
Б у р к х а р Д т (Burckhardt): «Пожизненно растущие зубы связаны пере

ходамИ с зубами, свой рост прекращающИ:ми скорее. Таковая переход~ая, 
стадиЯ наблюдается как раз у лошадей, у которых зубы растут, по мень
шей :мере, довольно долго и совсем уже замыкаюr свою корневую часть 

только в позднем возрасте» [4, стр. 406]. 
Ш т е й н ~! а н (Steinmann): «Нормальный' (брахиоДонrный) зуб 'имеет 

IПI3I~УЮ коронку и длинные замкнутые корни. У более или менее призиа
тичсских (гипселодонтных) зубов коронка вырастает в длину. ,Рост продол
жаетсЯ очень долго, и l"opoHKa остается открытой снизу и замыкается 

лить очень поздно» [6, стр. 316]. Высокие призматически:е коренные зубы ' 
имеются, по Штейнману, у Equidae (332) и Bovi?~ae (стр. 336). , 

п. Те р р а (Р. Terra): «Моляры лошадей» и «зубы Bovinae растут долго, 
в то время как значительная часть их стирается, так что коронка постоянно 

удлиняется, корни же остаются маленькими» [7, стр. 311, 329]. 
.. Ш т р о м е р (Stromel'): «Во время роста зуба пульпа его широко 
открыта и остается таковою до более или менее преклонного возраста , , 
у травоядны,' сильно стирающих коронки. Благодаря подрастанию такой 
коронки, зуб становится высоким до призматичности (ГИIIСОДОНТНЫ :, l ~ ». 

В качестве примера Ш'l'ромер приводит фиг. 134 Е - верхний иоляр быка 
[8, стр. 154]. 

Ц и т т е ль (Zittel): «Первоначально 'коренные зубы копытных животных 

Qыли низкие, брахиодонтные».' «Вследствие чисто травоядного питания 

RopOHKa зуба повышается, и коренные становятся гипсел:одонтными или 

даже призматическими, колонновидными, которые долгое время подрас

тают В своей массе снизу, одновременно с тем, как их коронка пони.

жаеrся вследствие стирания сверху» [10, стр. 529]. Eq~(;ida,e: «Коренные 
зубы ГИIIселодонтные» (стр. 547). ~Bov'inae: «Коренные зубы (М) призмати:
чес~,ие» (стр. 595). 

Я к о в л е в: «Б рахиодонтные зубы ведут ПУТ8М постепенного измене

НИЯ к гипселоодонтным зубам многих копытных. Именно, последнего рода 
зубы встречаются у жвачных, непарнокопытных, хоботных. ОНИ лишь 
Поздно развивают корни, притом короткие, тогда как корона становится 

Be~t,Ma высок)й вследствие продолжающегося роста, которым компенси

руется постоянное стирание жевательной поверхности» [П, стр. 359]. 
И л в (Ihle) «Филогенетически, коренные зубы травоядных, например, 

.u:ОПIрдеЙ и жвачных, из брахиодонт.а:ого состояния переходят в ГИ~Gело~ 

.дuнтuыЙ тип. 3уб имеет здесь нарастание, продолжающееся очень долго; 
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ТО.J:ько поздно в основании жевательного зуба пульпа сжимается, и обра

зуются уже полностью корни. Появление подобных гипселодонтных зубов 

можно поставить в связь с удлинившейся продолжительностью ЖИЗни 

травоядных животных» [12, стр. 541]. 
М а I{ с В е б е р (Мах Weber): «В противоположность корневым зубам 

с :кратковременным ростом имеются зубы с постоянным ростом, которые 

столько же нарастают от своего базиса, сколько теряют в высоте от сТира

пия; 1I потеря эта подобным подрастанием вполне компенсируется. Указан

ную компенсацию мы имеем на коренных зубах Ungulata» [13, стр. 23.7J. 
«Для возможности же зубу подрастать постоянно питание его ДОЛжно 

сохраняться однородноустойчивым; и У ЭТОй категории зубов пульпов3JI 

полость остается поэтому открытой пожизненно, в то время как у корне

вых зубов она сжата, чем и исключена здесь возможность каКОГО-ЛИбо 

подрастания» [13, стр. 240]. 
«Именно, у жвачных и непарнокопытных встречаются гипсеЛОдонтные 

зубы. Они развивают только поздно ма.ценькие корни, тогда как сама 

коронка, благодаря продолжительному нарастанию, весьма высока. Непре

рывная потеря, 1\ОТОРУЮ эта коронка испытывает от стирания жеванием, 

безостановочно же компенсируется ее подрастанием» [13, стр. 250]. 
Eq'uidae. «3убы у лошадей гипселодонтны с долго растущей 

коронкой и маленькими корнями, только поздно смыкающимися» 

[14, стр. 645]. 
П а в л о в а М. В. О зубах хоботных: «3убы слонов, коренные, состоят 

из пластинок дентина, по крытых эмалью и соединенных между собою 

цементом. Они обладают постоянным ростом, и корни появляются толь:-\о 
у старых зубов'}) [16, стр. 297]~ О зубах Bovidae: Вместе с формой черепа 

у Bovidae «изменяются и зубы: из низких, снабженных корнями, KopeHHыI 
выраба.тываются высокие зубы с постоянным ростом, чего не бывает у оле

невых» (стр. 281). О зубах Equidae: «3убы теря;К)т ' кррни и становятся 
гипсодонтными, с постоянным ростом еще с плиоцена», как то доказывает 

Protohipp'/.ts из Северной Америки. «Конечно, здесь намечены только глав
ные этапы раэвития лошадиной линии; но и по ним видно, как последо

вательно, стройно шло это развитие, как в свяэ.и с изменением ПIIЩИ 

и почвы (на что указал В. О. Ковалевский) осложились зубы, приобрета.н 

прочность в связи С большим развитием эмали, цемента, и как в помощь 

этому осложнению является еще и постоянный рост зубов, увеличивающий 
долговечность зуба» [16, стр. 236 - 237]. 

Классификация жевательных зубов по высоте коронок 

Жевательное озубление копытных, на основе относительно различной 
ВЫСОТЫ зубных коронок, может быть, как мне представляется, подразделен(} 
на пять категорий: 1) брахиодонтное, 2) мезодонтное, 3) гипсодонтное, 

4) г.ипселодон~ное и 5) призмодонтное. 
I 
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Брахиодонтными· называются зубы с НИ3RОЙ коронкой, т. е. коронка 
J\.OTOPblX по своей высоте одинакова с длиною Iщрешков или же короче их. 

:Корни в работающем зубе с замкнутыми апексами. Бугры коронки тупо
вершинные, толстоэмалевые, с толстым слоем эмали. Дно долинок между 
буграми без цемента. ШеЙRа резко выра~енная. Примерами могут посл)' 
жить :моляры: Hyracot1~erium из Equidae, Gelocus из Selenodonta и lJfoerithe'l'" iulJn 

ИЗ Subиlngulata. 
М е з о Д о H:r н ы м и являются зубы с повышенной тумбочкообразной 

1Сорон:кой," превышающей в исходной своей высоте длину нарастаЮЩI~Х 
корешкоВ. АпеRСЫ ,всех корешков под работающим зубом могут быть п не 
замкНУТЫ. КОРОНЕа сохраняет в себе все признаки бугровидности: Днища 
чашек между буграми свободны или заняты цементом. Примером служат 
все жевательные молочные зубы Equi'nae и Bovinae. 

Г и п с о Д о н т н ы е зубы ииеют колоновидную коронку, значительно 

превыmающую (в три раза If более) в исходной своей высоте длину под ... · 
растающих за.тем корешков. Но зубы выходят в работу только с вполне 
сформированной ..Rоронкой. Долинки И чашки заМЫI{аются днищами еще 

до выхода зуба из Rапсулы лунки. Долинки и полости чашек заполнены 

цемен'rом, как правило, почти нацело. Примерами гипсодонтных зубов 
smляются постоянные жевательные зубы лошади, быка и слона (рис. 5 -9, 
10 а., 11-14). . 

Г и п с е л о Д о н т н ы м и называются зубы со столбовидной коронкой, 

выходящей в работу еще с незамкнутым~ днищами долинковых чашек. 

Корневой конец коронки еще подрастает, когда стирание на триторном 

конце уже началось. Но этот процесс существует здесь весьма краткое 

время, И1!еппо, в пределах только самого первого периода функциональной 
жизни зуба. ·Полости чашек заполнены цементом ТОЛЬRО на небольшую 
r.1Iубину под тритором 1. 

К будущим днищам заполнение цементом продвигается дополнительно. 

Прпмер гипсеЛОДОRТНЫХ зубов дают самые задние нижние коренные, или 

)(оляриды2 третьи лошади (Md 3, рис. 10в). , 
При 3 М О Д О Н Т Н Ы е - это зубы с брусковидным обликом, с парал

.1Iепьными длинными стенками, и как бы с обрезанными обоими концами 
и пульпера 3 и тритора. Шейки на зубе не видно, как равно и корешков. 

укрепления. Все чашки и долинка зуба с растущего его конца не имеют 

днищ и потому зияют. Полости чашек заполнены ~eMeHTOM только под 

'!'ритором. Стирание зуба на триторе компенсируется подростанием эма

.1Iевых стенок иоронки со стороны скользящего пульпера. Процесс компен-

1 Т Р и т о р о J.{ (от латинского terere - тереть) я называю всю D.жощаДку жеватеЛЬЮ)1l повер х-· 
&ОСТИ зуба. 

2 МО.lJJpидами я называю коренные зубы НИJlшей челюсти. 
8 П У л ь пер - ЭТО все пространство под ltOропкоlO зуба в llреде.lах зубнои тейки (рис . 3). 

от корня, границей ему служит пульперная тека, а ~C'la.IЪHO, ОТ тритора, - днищ 

POll&Oma чашек. В 1110.1:0,1,014 ВЫСОКОIЮРПУСНОИ зубе весь ПУJIЪпер занят )1ЯКОТЬЮ ПУJlЬПЫ; аа,тем: 
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сации стирания подрастанием осущеСl'вляется многие годы и даже пожиз
ненно. У копытных классический образец приамодонтности дает Еlasmоthе.riuлn 
всеми зубами (рис. 17). 

Брахио-, мезо- и гипсодонтные зубы характеризуются тем общим 
для всех них признаком, чrо оба конца таких зубов - и выходящий 
только что в работу триrор , и имеющий окончить таковую работу, в . глу
боко tl: старости животного апеI{С каждого корешка - видимы одновременно. 
Выходящий из капсулы лунки ГИПсодонтный зуб, ХОТЯ и колонновидеп, 
кап: призмодонтный, но не может дать такой комбинации, чтобы на три .. 
торе была бы жеванием уж,е стертая поверхность, а на J;Iульпере - еще 
не закрытые днищами долинковые чашки ~. 3десь существует или стертый 
тритор, или незамкнутые долинковые чашки, но никогда и то и другое 
вместе. Гипсодонrный зуб иногда показывает чашки с открытым дном, 
но тогда его тритор вовсе еще не потерт, ибо зуб такой еще не выходил в 
работу (рис. 11); или же здесь им:еется тритор потертый, но тогда неиз
бежно и днища у чашек закры'ГЫ, и на пульперной теке нарастают уже 
корешки (рис. 13/ 14). 

При гипсо- и гипселодонтных зубах, челлсти, вмещающие в себе 
такого рода озублец-ие, как в верхн:ей своей ветви, так и в нижней,
оказываются неизменно исключительно высокими, ибо вся высота коронки 
готового выйти в рабоrу зуба оформляется в глубине альвеол, .полости 
кото рых и занимают все пространство от края до края челюст
ных костей. 

Высота ко'ронки и длина корешков у каждого жевательного зуба 
взн,имно заиещают друг друга: чем выше коронки, тем короче корни и 
обратно. Когда коронка высока и прочно погружена в глубокий колодец 
кост:в:остенной альвеолы, зуб сидит крепко бвз ВСЯКОй помощи ненужных 
здесь корешков. Когда ,ке коронка зуба, стираясь все дальше, снижается 
до шейки, и устойчивость пеньн:а в обмелевшей до-нельзя лунке для 
функции жевания становится уже сомнительной, то корни из дентина, 
или, за отсутствием пульпы, даже и просто из наростов цемента, - ра~ви
ваются здесь, как ни[-\огда раньше до этого. Мощная и высокая коронка 
у зуба исключает наличие мощных корней, и они остаются в зачатке, 
так как обычно здесь у,же нет больше и места для их роста. Исключи
тедьно сильно нарастают корни у зуба лишь там, где нехватает упора 
в Еоронке (рис. 7в, 14, 16). 

на потертом зубе и в среЗZlrffНОМ до СОСтояния пенька и лишенном уже чашек зубе _ обра.зует 
'СIIЛОШЬ деIIТИНОВЫи три гор с темными пятнами перерезаиных тромбовuх пробок *. В зубе призМ'о
Jl;OHTlIOM, бесmеиковом, пульпер является ПОЖlIзнеlIНО «СItользящю{», огр шичеEIНЫМ лишь баз/),льным,' 
нарастающими краями КОРОНI,и. . 

* «Тромба», «тромбовал пробка» и «тромбоз» - новые выражения, употребллемые мною ;I;.IJI 

обоз un,чения темного дентина, замык.ающего ПУJlЬповую полость под тритором:, т. е. под жевательноi 
поверхностью зуба. 

I ,1fолИнкова.л чашка - зубная чашка, Q'Гкрывающа.нся на боковую поверхность ItОРОНlI:И. 
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Эмбриология жевательных зубов 

Коренные зубы Eutheria, как и: остальные их зубы, представляют 

собою образование разнотканное. По, общей схеме их построения можно 

сказать, что эмалевый покров коронок создается эпидермисом ротовой 

полости, дентиновая масса - субмукозным слоем, а цемент выделяется 

мезодермическою тканью. 

3акладка зубов протекает так, что от глубокого мальпигиевого сли

зистого слоя эпидермиса в глубь лежащей под ним р~хл~й, ?убмукозной 
соединительной ткани прогибается валик (plica dental~s pr'tт~t~va) с капле

видными сосочками эпителия. Навстречу каждому такому выросту офор
мляется пенек из соединительной ткани c01'iuт, вдавливающий дистальный 

край этой наседающей на него капельки в ее внутренность (рис. 1). 
Так создается «кузница» зуба: с одной стороны, «наковальня»

пенек субмукозы (papilla dentis) - зубной орган, неровнм поверхность 

которого обусловливает и 'формует все роДо.вое и видовое своеобразие 
коронки зуба данного животного, и, с другой стороны, «молот»-колпачок 

эмалегенного органа 1, насаженв:ый своим колоколом на указанную нако

вальню и эмалегенным слоем своих амелобластов вылепляющий в точной 

копии всю внешность покрова пенька субмукОзы. 
у Euthe'i·ia в каждую зубную ячейку из эмбриональных челюстей 

от эпидермиса ротовой полости спускается, как правило, сосочек эмале

генного органа, имеющий, так сказать, две голо ·вки (рис. 1. В, С), из которых 
да~ьняя головка идет в глубокий резерв для генерации впоследствии 

зубов повторных, передняя же идет для генерации зубов молоч~ых, или 

сменных. Лишь у моляров и моляридов зачаток эмалегенного органа 

одиночный, или, лучше сказать, сдвоенный, таЕ как на построении каж

дого зуба, по крайней мере, по димерной теории Болка (9), здесь задол

живаются . сразу обе головки. В этом представлении наружные конусы 

жевательных зубов создаются как .. продукт выделения головки, располо

женной ближе к щеке (протомером), внутренние же конусы коронки 

головкой, лежащей ближе к языку (дейторомером)~ ПенеЕ зубного органа 

может быть разнообразно как бы ветвис'J;ЫМ, соответственно природе 

животного, и все уклоны подобного вида в мельчайших деталях отобра

жаются в первые же моменты создания зуба и на слепляемой, как на 

штампе, его основе. 3убная мякоть зубного органа (pulpa dentis), содер
жащая в себе сосуды и нервы, периферическим слоем одонтобластов 

отлагае'l' дентино·вую массу, которая и выполняет изнутри все изгибы и 

впадины возникшего указанным образом эма.цевого чехла, и строит, в 
свою очередь, 'твердый внутренний остов коронки зуба (рис. 2). 

Мезенхима, непосредственно окружающая зачаток зуба в альвеоле, 
Образует особую об0ЛОЧКУ, или зубной мешочек, откуда кровеносные 
Сосуды и врастают в пульпу. 

1, Эма.!егенныИ орг ан - орган. выделяющии эмаль. 

12 БЮЛJl. Моек. о-ва иепыт, пр ир (отд, геологии). Вып, 1, 
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Парастозное окостенение ткани этого sacculus dentis создает це:ме.ат , 
плотными слоями прирастающий к поверхности коронки, шейки и Все! 

дентино-корешковых выростов под этой шейкой и покрывающий их бугри .. 
стъ1м слоем так называемой «корневой кожи». . 

Зубные зачатки располагаются в пасти эмбриона Eutheria линейно над 
краями будущих чеJIюстеЙ. Как зачатки двух генераций зубной смены, 

они уже с самого начала располагаются двумя «семействами» : зачаТRИ 

зубов молочных - наружно, «эктостихально», а зачатки зубов ПОВТОРНI:lХ;

внутренно, «энтостихально». 

В ходе развития эмбриона вся полоса зубных зачатков все более и: 

более погружается и входит в середину будущих челюстных костей, замы .. 
кающих каждую пару этих зачатков (экто-и энтостихальный) в капсулу 

костной альвеолы. 

Вследствие отмеченного хода развития эмалегенный орган оказывается 

помещенным непосредственно под костяной крышкой альвеолы и поэтому 

с разрушением этой крышки выходящим в работу зубом повреждается 

(рис. 2). 
Таким образом прорезывание зуба несет в себе отрицание его дальней

шего роста. Рост EOPOHK~ здесь прекращ~ ется вследствие- уничтожения 

органа, этот самый рост производящего. Следовательно, зуб растет как 

общее правило, повидимому, только в закрытой 'альвеоле. 

:Коронка моляра,_ содержащая окруженные со всех сторон эмале-вой 

стенкой воронковидные зубные чашки, закрытые со стороны пульпера 

днищами, получает законченное оформление этих закрытых снизу чашек 
еще в бытность свою в ЛУНI~е альвеолы, когда пальцевидные отростки 

эмалегенного органа могли еще спускаться в эти чашки с триторного 

конца зуба (рис. 2). • 
При выходе зуба из альвеолы колокол эмалегенного органа ,проры"'

вается и . с вершины зуба сходит; и во всей дальнейшей своей жизни зуб 
уже никак не может утолщить эмалевую стенку своих чашек за отсутст

вием соответственного органа. 

Когда коронка зуба достаточно уже сформирована эмалегенным орга

ном, весь зуб выпирается нарастающим днищем альвеолы за поверхность 

челюстной кости, прорезает - оболочки десны и вступает в работу. Зуб проры

вает колокол создавшего его эмалегенного органа, и проходит сквозь него 

как в кольцо (рис. 3). Это кольцо сохраня ет иногда свою жизнедеятель 

ность и при известных УСJIОВИЯХ может производить дальнейшее нарастание 

стенки эмалевого чехла, со всеми его заливами внутрь коронки, независимо 

от того, что эта коронка вошла уже в работу и стирается на триторе . 

у зубов брахио-, мезо- и гипосодонrных кольцо эмалегенного ор гана, 

по BЫXOД~ зуба из альвеолы, по всем призв:акам, больше не работает; 

у гипселодонтных же и призмодонтных оно функционирует в своих остат

ках и дальше, причем по-разному: у гипселодонтного зуба лишь очень 

непродолжительно, у призмодонтнЪ1Х же з~'бов - почти пожизненно. 
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Постоянный рост зубов осуществляется, таким образом, в условиях 
наличия кольцевого эмалегенного органа, осевшего в альвеоле челюсти 

до поверхности papilla dentis и получающего здесь свое питание от мезо-
дермЫ corium (рис. 4). 

Внутренние части зуба, слагаемые эмалевою тканью, изолированные 

от внешней стенки эмалевого чехла прослоем дентина, понятно, пожизнен
ным ростом обладать не могут, ~БО они лишаются возможности роста, после 

того как тритор зуба уже вышел в работу (рис. 3). 
Эмалегенный орган, создавший эмалевые стенки подобных чашек, при 

выходе зуба И3 лунки неизбежно обрывается, изолируется от своей пита
тельной базы, резорбируется и с головки зуба уходит. Пожизненным под
раст.анием эмалевых стенок обладают лишь долинки и бездонные чашки, 
имеющие свободный выход на боковые стороны зуба и сохраняющие Е е
нарушенной свою связь с эмалегенн~м кольцом (рис . 4, 10 в, 17). 

Всякое предположение о пожизненном подрастании коронки зуба в 
сторону корневого конца в условиях замн:нутых днищами чашек опровер

гается прямым наблюдением, ибо в этих случаях чашковые днища нарас

талИ бы до непомерной для них толщины (подобно, например, прикреплен

ной створке раковины моллюска гиппуритов из Rпdistае). Ни одного случая 
подобного утолщения в одонтологии Ung~"lata нам неизвестно: днища 
чашек сохраняlUТ обычно все тот же размер толщины эмалевого слоя , как 

и их стенки (рис. 7).. 
3амкнутие днищами чашек есть конец их . 

Принци" открытой пульпы 

Ошибка всех ученых, поддерживавших представление о постоянном 

подр r. стании коронки гипсодонтного зуба при его стирании, происходит 

от неверной оценки явления «открытой пульпы» . Такая пульпа прили
мается ими за несомненный признак того, что данный зуб обладает свойством 
постоянного, пожизненного роста. Никакого анализа этого обстоятельства 
зоологи и палеонтологи не производили, вполне цоверяясь, повидимому, 

авторитету Ковалевского. 
Для нас же «открытая пульпа» ест.ь признак не постоянного роста, 

а только относительной молодости: ибо все зубы, более или менее нестарые , 
обладают объемистой МякотНой · пульпой, непосредственно связывающейся 
через пульперную апертуру различного вида с мезодермой альвеолы. 

Для признания зуба призмодонтным наличия одной только открытой 
полости пульпы поэтому совсем недостаточно, ибо ее легко наблюдать и 
во всех остальных категориях, до мезодонтной включительно. 

Открытая пульпа есть непосредственное и неизбежное следствие осо
бенно большой высоты коронко-эмалевых конусов, с пожизненно медленным 
заполнением их TB~PДЫM дентином, и свойственна поэтому всем BblCOI~OKOP-
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пусным зубам, совершенно независимо от способности IЩРОНRИ к далЬней_ 
шему росту 

Пульпа в составе зуба способна выделять один лишь дентин. 

В эмалевом чехле высококорпусного зуба этот денгин отлагается Не 

весь сразу, а лишь постепенно, соответственно со стиранием тритора, :за. 

купоривая под ним тромбовой пробкой остаточный пульповый ход и Па

раллельно с этим утолщая слой и пристенной массы дентина (рис,' 4, 7.) 
Ввиду относительно весьма большой высоты слагающих коронку И3-

модонтного зуба' панцырных конусов, имеющих до 5, 10, 20 см длины, И, 
с другой стороны, короткости подтрит()рных тромбовых пробок (о! 1/2 до 

2 с.ц),- все осевое пространство указанных конусов и содержит пожизненно 
мягкую пульпу, с корневого конца коронки оставляющих широко открытые 

ходы. Число этих ходов соответствует нервам, входящим в коронку данного 
зуба (рис. 5, 6, 7, 12, ] 6, 17). 

Для 'нас совершенно необходимо выяснение вопрuса: имеет зуб в 

своем постоянном росте нарастание самой КОРОНI{И, или же здесь подро

стают под зубом лишь одни корешки укрепления. Различие это принци

пиальное, так как и органы, функционирующие в этих процессах, также 

происходят из разных источников. 

В условиях постоянного роста , самого зуба, с подрастанием на пуль

перном конце эмалевого панцыря коронки, функционирует эмалегенный 

орган, связанный в происхождении своих амелобластов с эктобластическим 

эпителием (рис. 1, 2). 
Наращивание корешков под зубом совершается соединительнотканной 

пульпой. Оппозиция дентина коронки, переходя в корешки, завершается 

здесь, к концу жизни, заполнением их и полной ликвидацией в этом 

процессе всей пульпы (рис. 1, 3, 6, 7 в, 14, 16). Но эти корешки- уже не 
самый «зуб», как таковой, как 'он фигурирует в литературе: это укрепи
тельные органы. Понятие «зуба» совпадает у нас в данном случае с поня

тием КОРОНКИ. Коронка же оканчивается там, где сходит на-нет эмалевый 
слой, где колонна зуба суживается пережимом шейки и пульперной текой. 

' Поэтому' о постоя~ном росте зуба мы говорим лишь там, где имеется 
постоянное подрастание (с увеличением суммарной длины) лишь самой 

«коронки» зуба, одновременное с ее стиранием со стороны жевательного 

края (рис. 4, 17). Таким образом нам и ясно, что если при стирании коронки 
на ' триторе с 'корневой своей стороны эта коронка не подрастает, то и 
постоянного, «пожизненного» роста в зубе не существует. 

Всякое же нагр'омождение наслоев цементной :кожп с боковых сторон 
IШI>ОНКИ на пульперной теке, Me~дy корнями и на корешках, как равно 
нарастание 'в длину и самих корешков н& их окончаниях (дентиновых или 
же цементных) под 'старческим остатком пенечка зуба, - за постоянный 
рост самого 'такого зуба принимаемо никак быть не может (рис. 7 в, 14, 15, 16). 

,,' Из указанного вытекает, что открытый пульп ер призмодонтного зуба 
и апикаль'ные зевы корешков любого высококоронкового зуба - явления 
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не совсем одного и того же ПОРЯДI-са. В первом случае это - пульповые 

ItOHYCbl коронки и рядом с ними - зияющие, ничем не заполненные зубные 

чашкИ, и, в целом, весь такой пульпер - «скользящий». 3уб здесь растет 

(рис. 4, О в, 17). Во второь,: же случае - это лишь ,щели для прохода пита':' 

ющих пульпу зуба кровеносных сосудов и нервов, при одновременном 

наличии теки и чашек с замкнутыми днищами на шейке зуба, вполне 

стационарной.3убная коронка расти здесь не может (рис. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 а, 12, 13, 14, 15). 

Признаки постоянного роста 

Ввиду того, что нередко жевательные зубы с ПОСТОЯнным ростом 

указываются У Equus, Elephas и Bos, я несколько п остановлюсь ' на этом. 

Вопрос постоянного роста жевательного озубления у копытных касается 

- только их дефипитивного озубления, т. е. коренных и повторных пред

коренных. Нигде, насколько мне известно, постоянный рост для молочных 

жевательных зубов не предполагался и не отмечался. ТaI~ИМ образом всю 

серию молочного озубления возможно будет оставить без рассмотрения. 

МЫ рассмотрим здесь поэтому только признаки типичных призмодонтных 

зубов в жевательном оаублении коренном. 

Для устранения какщх-либо недоразумений в дальнейшем надо уточ

нить само понятие призмодонтных зубов и всех их признаков. 

Общими признакам и постоянного и компенсационного пожизненного 

роста коронки жевательного зуба являются: 1) невозможность видеть приз
модонтный зуб в полной его высоте, целиком, 2) пожизненно открытый, 

«скользящий» пульпер, 3) равная высота зубов различного возраста и 

4) неизиеняемость облика зуба при различных степенях его сноса. 

Частными признаками призмодонтного зуба ЯВЛЯЮТС$!: 5) призмати~ 
ность , 6) отсутствие, корня, 7) наличие в зубе одной лишь КОРОНltИ, 8) от

сутствие пульперной ТeI{И, 9) отсутствие шейки и 10) бездонность долинок 
и чашек. 

Все отмеченные здесь признаки сами по себе вполне ясны, и поэтому 

мы заострим внимание только на отдельных из них, наиболее важных. 

Таких мы ,отметим лишь три: принцип неизмеримости, бездонных ча:rp:ек 

и скользящего пульпера. 

Полную высоту призмодонтного зуба измерить нельзя, и она оста

ется всегда неизвестной: когда такой зуб, прорезываясь, входит в работу, 

корневой конец его призмы, ограниченный острыми краями эмалевой сте:нки 

продолжает отлагать все новые части коронки зуба, сохраняя диаметр ев 

неизменным (рис. 17). Когда же мы берем призмодонтный зуб уже старым, 
с прекратившим нарастание эмали пульпером, то триторный край его ' не 
Имеет уже весьма значительной своей части, израсходованной в стирании. 

Таким обра:;JQМ суммарную, пожизненную высоту призмодонтного зуба осмот
реть нельзя. Видимая же его высота представляет собою величину ПОСТОЯI,-
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пую: ибо., наско.лько трито.р в стирании зуба приблизится к пульперу, 
настолько же пульпер о.тходит от трито.ра в своем нарастании: последнее 

при параллельности стено.к коронки, и обусловливает то., что диаметр пуль~ 
пера сохраняется одинаковым в течение всей жизни. 

Ко.нтро.льным признаком пожизненного роста высококорпусных зубов 
является (при стертости трито.ра) незамкну'l'ОСТЬ коронковых чашек на йх 
пульперном крае . Без этого. признака все остальные свойства призмаТичес. 
кого вида зубов, в том числе, как мы видели выше, и признак «О'l'крытой 
пульпы», для ~онстатирования постоянного роста их в счет не идут, и 

итта , по.нятно, не могут (рис. 17). Этот признак решающий: только открытые 
чашечные впадины при наличии стерто.го тритора и являются базой для 

отнесения зуба к категориям более высо.Ким, чем гипсодонтная (рис. 10 В.) 
НО бездонные чашки и открытая пульпа на пульпере зуба, еще с 

го.ловою сидящего. в альвео.ле, на его. призмодонтность не указывают, ибо 

со.стояние это свойственно. зачаТltам озубления и всех остальных во.о.бще 
категорий (рис. 11). 

«Скользящий» пульпер предполагает наличие в молодо.м призмодо.нтном 
~убе про.стр~нства как бы перемещающеЙся шейки, не замкнутого. ни 
пульперной текой со стороны корневого конца, ни днищами чашек ОТ 
трито.ра. В разных зубах такой пульпер или плоскость их шейки обнаружи
вают различный характер. У брахио-, мезо- и гипсодо.нтных коронок пульпер 

в течение всей жизни животного. не изменяет своего. по.ложения по о.тно
шению к корням: уровень его стацио.нарныЙ; гипселодонтные имеют его 
кратковременно. скользящим, у призмодонтных же о.н - скользящий пожиз-
ненно. . 

Ни жвачные, ни слоны, ни лошади не имеют жевательных зубов со 
скользящим пульпером, а вместе с тем не . обладают, следовательно. , и 
главным свойством посто.янного роста. Все эти зубы достигают полной 
высоты сво.их коронок, целиком еще залегая в альвеоле. Даже днища их 
чашек замыкаются раньше, чем тритор коронки их вступит в работу. И 

никакой компенсации стиранию на триторе подрастанием корневого. края 
у ко.ро.нок, как общее правило, не про.исходит. 

Отвод положения Ковалевского 

Нет надобности приводить фото.графии всех жевательных зубо.в сло· 
нов, быков и .7!ошадеЙ, о которых шла речь в этой статье. Они все юшя
ются вообще г~псодонтными и потому обладают более или менее одинако
выми сво.Йствами . . Они все достигают полной высо.ты своих коронок, еще 
залегая в глубинах огромных альвео.лярных капсул и замыкая там же 
днищами чашки еще до выхода своего. ~ работу. 

На рис . 7 видно, как вместе с понижением коро.нки зуба от стираПИЯ 
соответственно, в некоl'ОРОй степени, удлиняются и зубные корешки. Кор
нями, или ко.решками, ' зуба называется 'вся часть зуба ниже 
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оБыноО конусовидно суженная и не покрытая снаружи слоем эмали. 

КонЦЫ таких корней, как правило, конически заострены; с коронкою же 

QUИ смыкаются и переходят в области шейки~ 

RореШltИ жевате~ьного или другой какой-либо категории зуба - орган 

приспо.собительный и служащий, не считая защиты нерва и сосудов, 

по.впдимому, только для укрепительноЙ , фУНКЦИИ. 
Когда потребности в особо сильном -укреплении зуба не встречается , 

что имеет место у всех еще совсем молодых высоко-коронковых зубов , 

сИДЯЩИХ в своих альвеолах очень глубоко, а потому и весьма устойчиво, -
корешки почти не развиваются или отсутствуют Bo~ce. . 

Когда же зуб значительно уже истерся и стал приближаться к форме 

пенечка, а ДНО равномерно мелеющей альвеолы 'все дальше и дальше 
выпирается наружу, тогда потребность в укрепительных якорных распор

ках становится уже вполне реальной, и эти распорки создаются или 

за счет дентина, или же за счет цемента, становясь более длинными и 

пальцевидными по мере того, как пенек от бывшего. зуба становится 

короче . 

Но среди высококоронковых зубов копытных встречаются и такие 

ИХ формы, как МОЛ.Fриды задние лошади (рис. 10-в), которые начинают 

прорезываться и выходить из челюстно.Й альвеолы и даже достигают своим 

тритором уро.вня общей жевательной поверхности зубов ранее, чем их 

до.линковые чашки (совки) будут замкнуты днищами. Такие зубы, понятно, 

уже .не гипсодонтны, ибо о.ни выхо.дят в рабо.ту, не закончив еще 

полностыо роста своего корпуса, но они не будут вместе с тем и призмо

донтными, потому что подрастание коронки с пульперного конца у них 

является не по.жизненным, а весьма кратковременным, с периодом всего 

в несколько месяцев. ПQдобные зубы я называю гипселодонтными. ДЛЯ 
НИХ характерно то, что они прорезываются, не имея еще сколько.-нибудь 

оформленной шейки. . 
При закладке коренных зубов слона зубной орган их (papilla dentis), 

повидимо.му, сминается под · эмалегенным органом многократно в попе

речные складки, получая с самого начала от этого"гребешковидный про филь. 
Лопасти эмалегенного органа,. входящие между этими как бы доско

видными гребнями поверхности пульпы, закладываются, повидимому, в то 

же время парными, ибо их произв~дные - эмалевые стенки поперечных 

долинок в зубе - весьма нередко во всю свою высоту оказываются в сере

дине между собою как бы разделенными (рис. 11). 
Это обстоятельство,' в связи с выходом и всех долинок на бо.ковую 

сторону зуба, ТQже во всю его высоту, гово.рит за то, что подрастание 

коронок у коренных слона вполне свободно могло. бы осуществляться и 

ПQсле выхода таковых в работу. 

Действительно, принципиально, затруднения для продуктивности 
Кольца эмалегенного органа в самой конструкции столь сло.жно, каЗ8 .. 

"ось бы, построенных зубов - не встречается. 
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Фактическое же отсутствие какого-либо подрастания коронок Itореп

ных зубов слона по выходе их из альвеолы объяснимо, вероятно, непо

мерной тяжестью самих зубов. Эта тяжесть, а также и грубость выполняемой 

работы, заставляет зуб выходить в нее толью) уже вполне сформированным. 
Именно, долинки на их дне замкнуты и доверху заняты цементом: все 

пульповые конусы (в данном случае полые гребневидныес кладки) тоже 

нацело заполнены дентином; сверх того., весь зуб одет еще и толстой 

цементной кожей. Лишь один пульпер остается, может быть, пожизненно 

частично полым, сохраняя пульпу, создающую здесь под шейкой посте

пенно нарастающие к концу жизни зуба якорные корешки разного вида 
и размера, для удержания пенька зуба в лунке на стадиях его последних 

фаз стирания (рис. 14). 
Высота жевательного зуба измеряется по продольной оси, проходящей 

в середине зуба, между ТОЧI·\аМИ пересечения ее с плоскостями тритора и 

пул'Ьпера (обычно же пульперной теки). Этот способ измерения имеет за 

собою ту особую ценность, .что при нем измерению в зубе подложат всегда 
одни и те же элементы, независимо от возраста, без включения в это изме

рение вновь возникающих в течение жизни зуба дополнительных образо

ваний. Подобными дополнительными образованиями, Hep~ДKO приводящими 

исследователей в смущение, являются, с одной стороны, корешки денти

новые (или цементные), значительно УДJIинившиеся иногда для удержания 

пенька уже стершего6я зуба в обмелевшей альвеоле, и, с другой стороны, -
отложения цементной корки, сильно нарастаlощей подчас у зубных пеньков 

под пульперной текой. 

Измерять высоту коронки вместе с корешками - нецелесообразно, 

думается, с точки зрения принципов краниометрии, устанавливающей для 

каждого органа фиксированные точки :и пункты начала измерения. Разра

стание же и нарастание корешков совершается из разных источников и 

несет в себе много случайного. Измеряя поэтому высоту зуба ·вместе с 

корешками, мы будем измерять каждый раз не один и тот же объект или 

предмет, а достаточно разные вещи. 

Действительно} при выходе зуба в работу в нем измерится только 

высота одних эмалевых стен'ок коронки; на потертом зубе измерится высота 

этой коронки, сложенная с зачатками дептиновых корешков; на пеньке же 

мы не найдем иной раз больше уже НИlсаRОЙ КОРОНIСИ и замерим только 

дентиновые корешки и апекальные наслои цемента (рис. 15, 16). 
Корешки у гипсодонтных зубов обычно неправильны и неодинаково 

развиты. Выбор того или, другого из них, для включения в высоту, совер

шенно индивидуален; а сохранение в полной целости апексов на них

совершенно случайно. 

Если измерять высоту стирающегося на триторе коронки гипсодонтногО 

зуба вместе с подрастающими под его шейкой укрепительными корешками, 

то эта высота с течением времени оказывается равномерно понижающеЙся. 

Подрастание корешков обычно отстает от стирания ко:ронки. У старых особей 

- 185 -

копытных и у слонов от всех зубов остаются неизменно только одни 

uенечкИ или даже и одни лишь корешки, спаянные между собою дентином 

ИЛИ корневым цементом. 

На эти корешки у дряхлого ЖИВО1'НОГО (или У дряхлого зуба) переме

щаетсЯ сама площадка жевания, и, таким образом, запульперная часть 

зуба здесь сама превращается в тритор ' (рис. 16). 

На основании всего изложенного теперь можно, думается, полностью 

отвести положения Ковалевского о непрерывном росте зубов. 

Конструкция жевательных гипсодонтных зубов типа Еqшus и 80S, 
с наличием в коронках глубочайших и воронковидных внутренних чашек, 

идущих во всю глубину корпуса зуба с его тритора, содержит непреодо

лимое препятствие к возможности пожизненного их подрастания: поэтому 

постоянный рост их, по выходе из альвеолы, делается совершенно неосуще

ствимым. 

Исторический процесс повышения высоты коренных зубов у I{ОПЫТНЫх. 

шел развитием и удлинением колпачка эмалегенного органа,строящего в 

::1амкнутой альвеоле коронку зуба, и параллельно этому соответственно 

шло повышение челюстных костей, вмещающих в себе с каждым новым 

этапом жизни все более и более удлинявшиеся колонки озубления. 

Вся макс'имальная высота гипсодонтного 'зуба определяется в момент 
его прорезывания. Чем продолжительнее был процесс стирания, тем ближе 

момент полного уничтожения коронок, ничем не компенсируемого в этом 

процессе. 

ВЫВОДЫ 

Жевательные зубы многих копытных . животных на триторе стираются, 

но высота в аркадах над десною почти пожизненно стоит у них как бы 

стационарно. К абразионной поверхности жевательного озубления каждый 

зуб в отдельности и все такие зубы во всей их совокупности равномерно 

и непрерывно как-то «подаются». 3уры постепенно все срезаются, а высота 

их в озублении сохраняется все одна и та же. 

В чем же загадка? Кажется ясным, что зарастающее костной тканью 

днище каждой альвеолы, выжимая высококорпусный зуб до контакта его 

с его антагонистом, и осуществляет всю эту функциональную подачу. Вот 

Этот-то процесс выжимания и течет непрерывно. 

Однако многие И3 ученых, как было отмечено выше, стоят упорно 
на несколько отличной точке зрения и предпочитают объяснять подачу 
жевательных зубов к линии абразии теорией компенсации, т. е. ПОЖИ3-

ненным подрастанием коронки Rаждого гипсодонтного зуба с его корне

вого конца. 

Между тем, эта теория компенсации, предложенная Ковалевским, тре
бует признания пожизненной стационарности как альвеолы, так и исходной 
ВЫсоты высококоронкового зуба. 

Такое требование теории все упомянутые'"ученые и выполняют, а Штейн
даже формулирует: «Нормальные зубы, п.о мере изнашивания их 
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бугорков и валиков, представляют все время мен,яющуюся картину; приз

матические же зубы при изнашивании сохраняют постоянно один и тот Же 

вид» (6, стр. 316). 
Однако, главное затруднение этой теории заключается, по моему 

мнению, в тоы, что ни одного подтверждающего ее примера из озублениSI 

слонов, быков и лошадей привести сю):.(а никак не удалось бы. 'Изучение 
вопроса о постоянном росте жевательных зубов во всем его целом позво

лило вскрыть все указанные выше ошибки палеонтологов. 

Результаты проведенного мною анализа сводятся к следующему: 

1. Предложенная КовалевCI{ИМ теория подачи жевательных зубов к линии 
абразии озубления у быков и лошадей путеы компенсационного пожив

ненного подрастания коронок гипсодонтных зубов с их корневого 

конца - неправильна. 

П. Ученые, писавшие руководства по зоологии и палеонтологии и дав
шие в них компенсационную теорию Ковалевского, повторяли 
ошибку последнего. ' 

III. Момент выхода в работу и начала стирания жевательных зубов у 
Elephas) Bos и Eqwus для коронок этих зубов есть момент переломны:й: 
до него коронка повышается, после него - понижается. 

IV. Выход жевательных зубов в работу у Bos, E~ephas и Equus связан, 

обычно, с окончанием альвеолярного роста коронки. 

У. Жевательные зубы Bos, Elephas и Equus, как правило, не вступают в 
работу без оформления шейки. 

VI. После выхода в работу коронки жевательных зубов Elephas) Вов 
и Equus) не имея никакого подрастания, понемногу уничтожаются 
без компенсации. 

УН. Высота у всех вступивших в работу жевательных зубов Bos) Elephas 
и Eqwus есть величина. переменная, сход,ящая к нулю. 

'YIH. Глубина альвеол жевательных зубов у Elephas) Bos и Eqwus непрерывно 
в течение жизни уменьшается под работающими зубами. 

IX. Подача к линии абразии у всех жевательных зубов Equus, Elephas и 
Bos совершается механически, главным образом, повышением уровня 
костного днища альвеолы, а также нar{оплением цемента. 

Х . Высота гипсодонтного зуба есть мерило возраста и жизни: срез такого 
зуба под самую шейку венчается старчешсой смертью. 

- 187 -

Рис. 2,' 

Рис. 3. 

Рис. 1. Начальные ста,дии (А, В, С) развития зубов в па..,СТИ эмбриона ~ammalia Eutberia. Сха
-матический разрез через зубной желобок и через зуб нои и эмалегенныи органы (по Гертвигу). 
1 ~ зубная ложбинка; 2 - plica dentalis primitiva; 3 - рарШа dentis; 4 - "Колокол" эыалегенного 
органа' б - эма,легенныи орган повторных вубов; 6 - слои амелобластов; 7 - эмаль; 8 - дентин; 

, 9 - pulpa dentis; 1 О - кость альвеОJlЫ. , 

Рис. 2. 3ачаТОI~ гипсодонтного зуба (D), растущий в альвеоле (А). Эмалегенныи орган (ЕтО) 
охватывает плащем всю коронку зуба (С) и провикает пальцевидными отростками (О) в ее чашко
ВИ,l.вые впадины. ПУJ1ьпа (Pd) под зачатком коронки КJlубковидная, недифер~нцированн8.JI. Еm-эма-

левал cTeНI<a коронки вуба. (Схема - орнгинаЛ)·1 ;. 

Рас. 3. Гипсодонтный зуб (D), выходящий: ив аJlьвеолы (А). Эмалегенныи орган (ЕтО) прорва~ 
и реворбируется. Мякотная пульпа (Pd) под вубом подразднлена и пережата дентиновои стенкои 
пvлъпернои теки (pt). Чашка (f)'I'ОРОНItи зуба (С) замкнута' эмалевым днищем, будущей "маркой" (т); 
. Ет - эмалевая CTeНI<a коронки вуба; ds - пристенныи дентин. (Схема--оригинал.) 

Рис. 4. Призмодонтныи зуб (D), стирaroщиися в процессе работы на триторе (tr) и подраСJающий 
O,l.llOBpeMeHHo со стороны скольвящего пульпера (plr) в ГJIyбине алЬВСОJlЫ (А). Эмалегенныи орган 
(ЕтО) заМI'НУТЬJМ ~КОЛЬЦОМ покрывает клубок мякотнои пульпы (Pd). Полости (Pd) под тритором 
(tr) замурованы темным дентином тромбовых пробок (tp). Ет - эмалевая стенка зуба. (Схема--

, оригинаL) 

РВС. 5. Моляр первый (М1) быка (Bos taurus). Этот зуб еще не проревывался и вынут ив закры..: 
тои lUъвеолы; однако, рост его КОРОНК..,и нацело.., уже закончился и в зевы I'OP 1:1 евых отвеРСТliI1l 

можно видеть днища переднеи и заднеи чаше" (т); pt - пульперная тека. 

Рие.4. Рис. 5. 
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Рис. 6. Рис. 8. 

Рис. 6. МОЛЛРИДЫ третьи, левып (3Md) II правыи (Md3) быка (Bos taurus),- еще не ВС'l'упивши. 
в работу. Будучи еще вачатками, они пмеют рост своеи корошш полностыо уже ваконченным 
и коронковые чаШIШ, ваыкнутые днищами. Эти днища чашек видпы на уровие пульпера вскрытого 
Jшрпевого конца вуба. 1- эмалевая стеllка ItОРОНКИ зуба; 2 - шемка зуба; 3 - дентиновыи кореш,ж; 
4 - пульперная тек а; 5 - пульперная полость; 6 - днище переднеи чашки (praefossette); 7 - дни:ще 

ваднеи чашки (postfossette). 
Рис. 7. Поперечные распилы ~юляров первого (Мl) и второго (М2) быка (Bos taurus) . .zr о встуше
ния в рабо'гу (М2) ltOрешки почти полностыо отсутствуют; С началом же стирания КОрОНI<.и возни
кает рос'г укрепительных дентиновых I~ореШI{.QВ (Мl). 1- вубная чаШlса; 2 - днище зубной чашки; 

3 - зубная шеИI,а; 4 - пространство пулъпера; 5 - пульперна.я тека. 
Рис. 8. Моляр (1М) лоша.д\{ (Equus caballus). Вполне сформированная KopOHlca вуба, заI~О f{чивша. 1I 
уже свои рост и ва?шиувшал ,Jr.нищами обе главные, серединные чаШItИ, по не вступившая еще 
в работу. Пульперныи нонец зуба BCI'PblT сревом, чтобы покавать Днища коронковых чашек: 
(т1 ) - Днище переднеа зубной чаШIШ (praefossette); (m2)-ДlfИще за;J;неи вубнои чаШIШ (postfossette 

(tl') тритор. 
Рис. 9. Премоднрид четвертый (-! Pd) II молярид первый (lMd) гиппариона (Hipparion gracile 
из ЧобручеП). 3убы еще не uроревывались :и не ВdТУПИ.ки в работу, но коронки их полностью 
уже. ваI<ОНЧИЛИ своп ро ст и ватннули днища1llИ свои долинковые чашки, или совки. Эти д;нища 

видны в распил(\,х (т). 

r ..... . 

I 

CL 

Рис. 7. Рис. 9. 

189 

Рис. 10. Рис. 11. 

РИС. 10. Второй (а) и ч: етий (Ь) МОJlЛРИДЫ .I0Ш~Jl.И (Equus caballu-s). Оба уже прорева.вшиесsт, но ВТО рой 
Мa.Jiлрид (2Md) с заМКНУ'fЫМИ днищами долинковых чашек (т), молярид же третий (3Md) еще 

. с открытыми и бе3ДОННЫ .\fИ долин ' ами (совками). 

Рис. 11. Моляр мамонта (Elephas primigenius), вынутыи ив вакрытои еще альвеолы верхнеп челюсти . 
В этом вачатке коренного зуба еще не ва'l:ончен рост коронки. 3амыкание ДОЛИRКОВЫХ чашек эмалевыми 
},нищами (2.) наблюдается только спереди; все же 
последующие тыловые долинки (3) еще открыты и 
6ездонны, (4) - вияющие пустотой пульповые 

ПОЛОС'l'и. 

Рис. 12. Рис. 13. 

Рис. 12. Четыре передние пульповые пластиНlШ или "рукавички" (1) моляра мамонта (ив Черни-
1'Ова). 3уб готов уже к выходу ив альвеолы. Стираться вуб еще не начинал, днища же ДОЛИН1<овых 

чаmеI{, или, так сказать, ,}швы" эмалевых "рукавичеI<." (2) у него ПОЛНОСТЬЮ вамннуты. 
Рис. 13. Моляриды третьи, левыи (3Md) и правыи (Md3) мамонта (ив Подольска). 3убы вступили 
J&e в работу жевания при долинковых ч аIШ' ах, полностыо замкнутых днищами (1). Лишь самые 

из них, тыlовые, лежащие даJlЮСО ва проекциеи тритора, вияIOТ О'l'верстилми. (2). Тако
как бездонные, еще завершают свои рост. (3) Укрепительныи корешок. (4) Пульпер. (5) Тритор. 
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Рис. 14. Рис, 16. 

Ряс. 14. Премолярид мамонта (Elephas primigenius из Че пиг ) р 
ные I,орешки, ВОзникшие в условпях значительно~о СНИi~ени~ва ~ ИСУНОКб показывает УI'репитедь_ к ронки зу а от длитеЛI,НОГО стира 

НИЯ жеванием. -
Рис. 15. Из:иерение высоты одного и ТОГО же гипсодонгоро з ба н 
раншт. Схема (А) _ уровень тритора' (В1) (В2) (В3) У а различных стадиях его сти-, , , - уровень пульпера' (1) эма 

I'ОРОНКИ зуба; (2) -lI,ентиновые ltореШIШ' (3) _ I'орнева.я (/ - . левая CTelll\a 
р - '" кожа из цемеата 
не. 16, Укрепительные кореШltи двух совершенао дряхлых моля • . ч ' ри.!;ов мамонта (Ele h '. 

nJUs, из ернигова). После полного уничтожения всеи I'ОРОНКИ зуб р 80S prlmlge-
верхность (тритор) перешел на дентиновую основу корешков Правыйар~~ира нием , жевательная по
. ,открытоЙ пульпы" корешков подобного зуба при УСЛОВИИ ~ол о о унок пллюстрируе1' ЗИЯEIИИ: 

(T~) - жевательная поверхность тритора; (Р) _ стен:аГ ук;:~~~~~ьи~о;:~~~~. этого з уба~ 

Н ' 

в' 

п ш 

ЦСДЬПЫll зуб. Половпна зуба. 3 уб а вов се нет. 

Рис. 15. 
Рис. 17. 

Рлс, 17. Пульперныи (корневоя) конец ТИIIИЧНОГО n шзм ' , 
Несмогря на то, что зуб уже старыи'" (бе '" 1 ОДОНГНОI0 зуба-моляра Elasmother:um 

1 
з вТорои чашки) его пе J -

( ) - совершенно сквОзная бездонная' (2)' рвая ДОлинковая чашка (praefossete 
, ,- устья IIУЛ ЬПQВЫХ полостей на лофах. 
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zusаШlпепfаssппg . Jm Jahre 1873 veroffent1ichte W . О. к о w а] е w s k у 
folgende «Entdeckl1ng»: die hypsodonten (hochkorperliche) Zahne bei Hl1ftieren 
sollen fortdal1ernd lebenslang пасllwасhSЕШ l1nd аш diese Weise den Verlust 
ausgleichen, welchen sie an! der kauflache des Zahnes durch Arbeit haben. 

Diese «Епtdесkl1пg» уоп Kowalewsky wUl'de ZUnl Еigепtцm der g'anzen 
wissenschaftIichen Welt und wurde als Axionl in einer Reihe von gl'undsatz
lichen tlnd lllassgebenden Handbiich.ern fiir PaJaontologie angenonlmell; sie 
diente als Апgапgsрuпkt fiir аНе vveiteren Forschungen im Gebiete del' Odon-
tologie der betreffenden Ung111ata. -

Der Verfasser dieses Aufsatzes stellt fest, indem er il1пstгiеl'епdеs 
Material beif'iigt, dass die Entdeckung von К о w а 1 е w s k у fehlerllaft sei" 
llnd dass ihr Inhalt in keiner ' iV eise der- realen Wirklichkeit entspl'eche. 

Inf01gedessen егkШгt sicll аl1СЬ als felller'llaft der Inl1alt des entspr'ecllenden, 
Teiles der' wissenscllaftlicllen vУеltlitеr'аtш' in einel' Регiоdе von funfzig JаЬгеn, welche 
stets die «atlsgleichellde» Tlleor'ie von К о "У а 1 е w s k У als vollstandig in der Praxis. 
\v irksal11e, \vissenschaft1iche Еггппgепsсhаft verhandelte und bis jetzt noch vегhапdеlt. 

Eigentlich haben die Kallzal111e solcller Hllftiere, \vie Equus llnd Bos, 
keinen WtlCllS der' Zаhпkгопе. Die Kauzallne mit llljttlel'en Schalen bei Htlftie
l'en brec11en, 1111geacl1tet auf ше НоЬе del' Kr'one егst dann den Kiefer' сlпгсll , wenn' 
фе Кl'опе vollstandig ge\VaChSell ist. АНе llochkorper'lichen Zi1hIle (hypsodonten) lаgЮ'll 
in den oberen und llntel'en Kinnladellkl1ochell, die аussеГШ'dеnt1iсh hocb sind, 1Jnd 
die Аlvеоlеп diesel' Killllladenknochen offnen sich nicht еЬег bis jede von mittleren 
Kronenschalen des eingesetzten Zahn es ihгеn Boden zusammengezogen hat. 

Das Dш'сЬЬr'есhеn des hochkorpel'lichen Zahnes tlnd sein Hel'VOl'tr'eten шittеls . 
Zerstorung der Schutzkappe von Alveole zer'stor't das ешаilЬaI'е Огgап, das sich 
unter del' betl'ef!enden Карре befindet. Illfolgedessen vеl'liю,t der Zahn шit шittlегеп 
Emailbodenschalen von- seinem Апstr'еtеn aus del' Alveole jede Fahigkeit zum weite~ 
ren ~aCh\VllChs des Emailpanzel's, Wаhгепd der nachstfolgendell LеistПl1g :vird di& 
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Кгопе eines soJchen Zahnes пш' abgenutzt пш' verktirzt N d Аnf Pl' .. ,. иг as zum allg d 
eIstozans ausg~storbenes Elasmotheriuт, dessen Kauzahne keil1e mittleren 80 ев 

del'n schaufelartlgen Schalen hatten,. tesass scheinbal' die Fahi 'keit zum n-
~Tuchs des Gebisses. g N ась .. 

. Bei den tibl'igen Huftieren, dаl'uпtш' Elephantidae, Equidae und Bovidae Ьа 
те Кгопеп von Kauzahnen, пасЬ dem Beginn il1ГЮ' Leistung, k ЬеВ 

h einen Nachwllchn 
111е r und wel'den, dem Alter entspl'eCllend, Шll' zerstort. 

Die fortdatJernde Dal'reichl1ng der Zahne zшn Niveau der Abrasionsfl" h 
alJgeme' Т ,'t d . . ас е des . шеп 11 ors, as · еше vlel oder ,venig gleiclle НоЬе lebenslan Ь .. 
Wlrd dl1l'ch das Allsstossen. del' Zahne апs dеш Kinnladen mittels gleichmassf еп e~alt.' 
сЬеп wuchs del' Alveolentlefe vегпгsасht. g по-

Infolgedessen verandert sich die Tiefe del' Alveole unter den hochkol'perlichen 
Za.hnen lebenslang und vvil'd stets vermindel't. 

. Die НоЬе der .Кгопе v?n ~ocb korperJichen kal1enden Zahnen bei Нпftiеl'еп 
dle gegen das Alter Ш1ffiШ' medrlger wird, diellt als Massstab des Alters von Tier 
da. d~s Leben des Ol'ganisilllls,wie es beobachtet Wil'd, leider langer dапегt als ~~' 
АЬгюЬппg der Zahne bis ан das Zahnhals l'eic'ht. . ,le 

БЮЛЛЕТЕНЬ М. О-БА нсп. ПРНРОДЫ, ОТД. ГЕОЛОГИИ, Т. Х (1) 1932 
БULLЕТIN вое. NAT. мовоои, в. GEOLOGIQUE, Т. Х (1) 1932 

Новые данные о геологическом строении 

Южного Урала 

(Предварительное сообщение) 

А. А. ВJюхuлft (Москва) 

New data оп the geology of the South Ural 

А. А, Blohin. (Moscow) 

Летом 1930 г. мною, по поруч:ению Государственного исследователь
ского нефтяного института, производились геолого-разведочные работы 

на западном сн:лоне Южного Урала по р. Белой и ПРИТОI~ам ее рр. Ну
гуту и СелеУRУ. '3адачей исследования было детальное изучение разреза 

развитых здесь палеОЗ0ЙСКИХ отложений с целью выяснения условий 

{)бразования нефтеносных пород. 

Истекшим летом (1931 г.) для продолжения этих работ ГИНИ была 

послана бригада из пяти геолого-разведочных партий, получившая зада-
. 1 

ние произвести геологическую съемку в масштабе 100000 в границах от 

530 сев. широты и 56020' восточной долготы ' от Гринвича до 5206' с. ш. 

и 570 в. д., а также съемку в масштабе 1/200000 уча~тка от 530 с. ш. и 

570 в. д. до 51030' с. m. и 57030' в. д. В состав бригады, кроме меня, в 

качестве начальников партий, вошли товарищи Д. К. 3егебарт, В. Н. Кре

СТОI3ников, М, А. Сушкин И В. А. Языков; обязанности начальника бри

гады были возложены на меня. В результате работ бригады получен 

огромный материал, представляющий исключительный и многообразный 

интерес. ОбрабОТltа этого материала совершенно естественно займет зна

Чптельное время, после чего M().II'i.HO будет дать более или менее полную 

IШРТИНУ геологического строения изученного бригадой района. Однако 
резкое расхождение полученных нами данных С той геологической интер

претацией, какая дается l{артой Урала в масштабе 1:1000000 и объяснп
тельной запиской к ней, изданными Инстит,утом геологической карты 

Ггру в 1931 г., требует опубликования основных выводов уже сей
Чn.с, В том виде, как они наметились на основании только полевых наблю
Дений. 

13 Бюлл. Моск. о-ва ИСIlЫТ . uрир. (ОТД. геологии) вьш. 1. 


	teryaev 1932 cover.pdf
	teryaev 1932 correction



