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СТРОЕНИЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕНТИНА У АМФИБИЙ 
(Представлено академиком Е. Н. Павловским 19 V 1949)

Вопрос о строении и возникновении дентина у амфибий, особенно 
хвостатых, остается невыясненным.

Вейденрейх (*), единственный из современных авторов исследовав
ший зубы этих животных, приходит в отношении их дентина к выводам 
весьма противоречивым. Так, с одной стороны, этот автор утверждает, 
что плащевой дентин образуется у амфибий за счет волокон зубного 
сосочка, а с другой, что корфовские волокна, которые, как всеми при
знается, предобразуют волокна дентина, в зубном сосочке у этих живот
ных совершенно отсутствуют. Далее, Вейденрейх считает, что у всех 
позвоночных околопульпарный дентин образуется из тканевой жидко
сти под влиянием фермента, выделяемого одонтобластами. Меж тем у 
хвостатых амфибий он рассматривает околопульпарный дентин как 
прямой продукт секреции поверхностных клеток сосочка.

Мною исследованы зубы амфибий хвостатых (Triton cristatus 
и taeniatus, Axolotl) и бесхвостых (Rana temporaria). Они покрыты 
эмалью и расположены на цоколе, который у тритона и лягушки 
отделен узкой щелью от собственно зуба.

Что касается дентина, то у всех исследованных мною амфибий в 
нем можно различить плащевой и околопульпарный слои. Канальцы, 
пронизывающие в небольшом количестве дентин, примерно с того уров
ня, на котором оканчивается эмаль, перестают достигать наружной его 
поверхности и загибаются к основанию зуба. Затем они совершенно 
исчезают, и вся толща дентина в основании зуба оказывается лишенной 
канальцев. Также отсутствуют канальцы и в ткани цоколя.

На препаратах, обработанных по Бильшовскому, видно, что в узком 
плащевом слое волокна идут на верхушке .зуба радиально, а по сторо
нам от нее продольно. У лягушки эти продольно направленные волокна 
складываются в пучки, которые придают поверхности ее зубов рифле
ный вид. В том же продольном направлении расположены у амфибий 
и тонкие волокна более широкого околопульпарного слоя. Уже на не
большом расстоянии от верхушки часть волокон плащевого слоя при
нимает косое направление и проникает в околопульпарный дентин. По 
направлению к основанию зуба количество этих волокон, вступающих 
в околопульпарный дентин, увеличивается и, наконец, поблизости от 
цоколя дентинная стенка на некотором протяжении оказывается полно
стью построенной из плащевого дентина, волокна которого здесь снова 
направлены радиально. Стенка цоколя у тритона и лягушки отличается 
от стенки собственно зуба присутствием в его ткани клеток, которые, 
в отличие от костных, обладают меньшим количеством отростков. 
В стенке цоколя можно различить три зоны. Из них узкая наружная 
состоит из продольно направленных волокон; средняя характеризуется
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далеко не все продолжающиеся в типичные корфовские волокна сосочка. 
Последние наблюдаются поэтому в молодом сосочке лягушки лишь в 
незначительном количестве. В дальнейших стадиях корфовские волокна, 
особенно в боковых частях сосочка, где они направлены преимуществен
но косо, становятся многочисленнее и пронизывают околопульпарный 
дентин, который состоит из тангенциальных волокон, возникающих из 
эктоплазмы одонтобластов.

В пульпе окончательно сформированных зубов амфибий как хвоста
тых, так и бесхвостых наблюдаются регрессивные изменения, в резуль
тате которых зуб вместе с цоколем разрушается одонтокластами.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что корфовские волок
на в зубном сосочке у хвостатых амфибий, действительно, отсутствуют, 
хотя и не на всем его протяжении, как это описывает Вейденрейх, а 
только в верхушечной области.

Отсутствию здесь этих волокон Вейденрейх не дает никакого объяс
нения *.  С точки зрения эктоплазматической теории (Ясвоин) оно пред
ставляется вполне понятным и совершенно не свидетельствует о том, что 
образование плащевого дентина в верхушечной области зубного зачатка 
у хвостатых амфибий происходит по способу, принципиально отличаю
щемуся от обычного. На самом деле, волокна плащевого дентина, неза
висимо от их длины и направления, всегда возникают одинаковым обра
зом, а именно, за счет эктоплазмы преодонтобластов. То обстоятельство, 
что в данном случае аргирофильные волокна, выпадающие в экто
плазме преодонтобластов и предобразующие плащевой дентин, оказы
ваются на самой верхушке зачатка очень короткими, а на его сторонах 
расположенными тангенциально, вдоль основной оболочки, т. е. не 
имеют вида типичных корфовских, не изменяет сущности процесса и 
стоит в связи с существующими у хвостатых амфибий в суженной вер
хушечной области зубного зачатка особенными топографическими усло
виями, с расположением преодонтобластов и быстрым темпом их диф
ференцировки.

Что касается околопульпарного дентина, то возникновение его путем 
прямой секреции поверхностных клеток сосочка является таким же не 
подкрепленным никакими фактами допущением, как и его образование 
в результате ферментативного преобразования тканевой жидкости. Не
состоятельность этих допущений Вейденрейха выступает при изучении 
дентинообразования именно у хвостатых амфибий с полной отчетли
востью.
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* Отсутствие их также не может быть объяснено и с позиций теории Корфа (2), 
который считает, что волокна, названные его именем, проникают на периферию из 
центральной ткани сосочка. В этой связи представляется не лишенным интереса то 
обстоятельство, что Корф, рассматривающий в работе 1931 г. дентинообразование 
во всех классах позвоночных, обходит этот процесс у амфибий полным молчанием.
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