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40%, а у детей г. Северодонецка -  48%.
Выводы.
Сплошной уровень распространенности 

кариеса зубов у детей обоих городов (96% и 
92%) и высокие показатели интенсивности ка
риеса зубов у детей всех возрастных групп яв
ляются результатом недостатка фтора в воде. 
Незначительная разница между показателями 
заболеваемости кариесом детей Луганска и Се
веродонецка указывает на относительное влия
ние экологического фактора. Эти данные сос
тавляют основу для дальнейшего мониторинга 
заболеваемости кариесом в условиях изменя
ющихся социально-экономических, экологи
ческих сдвигов, а также для создания и совер
шенствования программы первичной проф и
лактики кариеса у детей Луганской области.
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В биологических источниках литературы 
широко освещен вопрос филогенеза твердых 
тканей беспозвоночных, начиная от перисарка 
гидроидов и заканчивая раковинами моллюсков 
и  плеченогих. Проанализирован состав и 
строение твердых тканей беспозвоночных [1, 6, 
13]. Медицинская специальная литература ос
вещает гистогенез и строение твердых зубных 
тканей человека [2,12,15].

Сопоставляя данные, приведенные в выше
перечисленных работах (объединение которых 
настоятельно рекомендуют исследователи ме
дицинских: проблем [11]), можно выделить об
щие моменты и провести определенные анало
гии относительно покровных твердых тканей 
беспозвоночных и зубной эмали.

1. Эмаль зуба и  покровные твердые ткани 
беспозвоночных создаются при помощи эпите
лиальных тканей живых форм, то есть сущест
вует родственность происхождения клеток эма
левого органа и кутикулы беспозвоночных:

Самые первые зубы покрывали тело живот

ного и наружная поверхность их была покрыта 
слоем эмали [3, 5]. Эмаль строят эпителиальные 
клетки путем минерализации своей протоплаз
мы [4].

Кинобласт или эктодерма образует наруж
ный слой тела, отграничивающий организм от 
внешней среды, несет на себе функции взаимо
действия с этой средой: 1) защитную, 2) мерца
тельно-локомоторную, 3) нервно-чувстви- 
тльную. В связи с первичными функциями ки- 
нобласта, как их дальнейшее развитие, у выс
ших или специализированных форм возникают 
новые функции: из защитной обособляется 
опорно-скелетаая. Эти защитные образования 
иногда не соединены органически с телом жи
вотного и носят характер домиков. В других 
случаях животное остается прочно соединен
ным с выделенными защитными образования
ми, которые превращаются, таким образом, в 
часть тела. Прежде всего таковы перисарк гид
роидов, затем скелет кораллов и, наконец, рако
вины моллюсков и плеченогих [1].
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У современных многоклеточных животных 
распространены две разновидности кожных эпи- 
телиев: многослойный и кутикулярньй , которые 
выполняют одинаковую барьерную функцию. 
Вместе с тем в ходе филогенеза многослойные 
кожные эпителии обычно свойственны позво
ночным животным, а кутикулярньй  - беспозво
ночным. Единственным исключением у позво
ночных из этой общей закономерности является 
плакоидная чешуя хрящевых рыб, а у человека 
проамелобласты эмалевого органа зубов, кото
рые относятся к кутикулярному эпителию [14].

2. Структурной единицей эмали зуба и по
кровных твердых тканей беспозвоночных явля
ются кристаллы солей кальция.

Органического вещества в эмали очень мало 
(2-4%). Солевой состав ее несколько отличается 
от солей дентина: преобладают фосфорнокис
лый кальций (84%), углекислый кальций (8%), 
фтористый кальций (4%) и фосфорнокислый 
магний (свыше 1%) [8]. Эмаль содержит 95% 
минеральных веществ (преимущественно гад- 
роксиапатита, карбонатапатита, фторапатита и 
др.) [2]. Химическим анализом вещества рако
вины установлено, что в основном она состоит 
из углекислого кальция (93,5-97%), встречающе
гося в форме арагонита или известкового шпа
та, а у ряда форм обнаружен углекислый маг
ний, а также другие химические вещества, одна
ко в весьма небольших количествах [13].

В биологических объектах главное место 
фосфатов кальция —  кости и зубы позвоноч
ных животных, то есть рыб, земноводных, пре
смыкающихся, птиц и  млекопитающих. Кроме 
того, обнаружено несколько видов ископаемых 
моллюсков, чьи раковины состоят не из обыч
ного для моллюсков карбоната кальция, а из 
фосфата кальция [18].

3. Вышеописанные соли кальция имеют 
призматическое строение.

Апатит - минерал, фосфат кальция... встре
чается в виде призматических кристаллов [9]. 
Шпат - старинный общий термин для обозначе
ния минералов с совершенной спайностью, при 
раскалывании которых образуются призматиче
ские обломки с гладкими поверхностями [9]. 
Кальцит - минерал, карбонат кальция [9].

4. С увеличением уровня организации жи
вотного вышеописанные составляющие твер
дых тканей увеличивают свою упорядоченность 
и прочность.

Шкала Мооса - применяемая в минералогии 
шкала относительной твердости царапания ми
нералов (точнее кристаллов, так как твердость 
агрегатов может сильно отличаться). В этой шка
ле каждый минерал царапается всеми последую
щими и сам царапает все предыдущие. За этало
ны здесь приняты в порядке возрастания твердо
сти от 1 до 10, следующие широко распростра
ненные минералы: тальк - 1, гипс - 2, кальцит - 3, 
флюорит - 4, апатит - 5, ортоклаз - 6, кварц - 7, 
топаз - 8, корунд - 9, алмаз -10 [9].

В результате минерализации эмали углеки

слотные остатки в ее апатитах замещаются на 
гидроксильные и частично на фосфорнокис
лые [7]. Тот факт, что эмаль зуба начинает раз
виваться после появления дентина известный 
исследователь костных тканей А.В. Румянцев 
(1958) считает тканевой рекапитуляцией - явле
нием повторения в развитии высших органиче
ских форм признаков их предков [12].

Можно предположить, что эмаль зуба имеет 
сродство к покровным тканям беспозвоночных 
и является филогенетически более древней тка
нью, нежели дентин и другие твердые ткани 
человеческого организма. Эмаль зуба —  это ре
ликтовое образование, доставшееся от общих 
прародительских беспозвоночных форм, кото
рое в результате идиоадаптации расположено в 
полости рта на зубном органе.
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