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Аннотация. Были изучены серии зубов смен DP4/dp4 и M1/m1 хронологически сменяющих друг дру-
га подвидов Archidiskodon meridionalis из палеоплейстоценовых (средний виллафранк) местонахождений 
Северо-Восточного Приазовья (Ливенцовка, Хапры, Кобякова Балка, Мокрый Чалтырь (49 экз.)), а также 
из эоплейстоценовых (поздний виллафранк – ранний галерий) местонахождений Таманского полуостро-
ва (Синяя Балка / Богатыри, Цимбал (65 экз.)). Установлены пределы изменчивости их морфологических 
характеристик. Показано, что, несмотря на меньшую диагностичность этих смен зубов по сравнению с 
M3/m3, их можно использовать для определения таксономической принадлежности даже на уровне хро-
нологических подвидов меридионалоидных слонов. Анализ характеристик зубов обеих выборок показал 
отсутствие четкого бимодального распределения основных диагностических признаков (частоты пластин, 
длины одной пластины, количества пластин, толщины эмали, индекса гипсодонтности). Это допускает 
наличие примеси к основной массе находок более многочисленного южного слона отдельных находок 
другого таксона со сходными параметрами зубов, вероятно Phanogoroloxodon mammonthoides, также оби-
тавшего в раннем плейстоцене Восточной Европы. Для исследованных смен зубов весьма диагностич-
ным оказался параметр длины одной пластины. Пределы изменчивости размеров коронки зубов у разных 
подвидов в значительной степени совпадают, но индекс гипсодонтии зубов у A. m. tamanensis в среднем 
выше, чем у более древнего A. m. gromovi. Количество эмалевых пластин на зубах A. m. gromovi в среднем 
на одну меньше по сравнению с таковыми у A. m. tamanensis. Верхние зубы оказались в большей степени 
пригодными для определения эволюционного уровня развития этих признаков у разных таксонов слонов.

Ключевые слова: палеоплейстоцен, эоплейстоцен, Archidiskodon, эволюционные преобразования, 
коронка зуба, изменчивость признаков, Причерноморье, Предкавказье.

PECULIARITIES OF TEETH OF EARLY GENERATIONS OF ELEPHANTS OF GENUS 
ARCHIDISKODON (MAMMALIA, ELEPHANTIDAE) FROM THE EARLY PLEISTOCENE 

OF THE SOUTH OF EASTERN EUROPE

V.S. Baigusheva1, V.V. Titov2, I.V. Foronova3 

Abstract. We studied a series of teeth DP4/dp4 – M1/m1 of chronologically successive subspecies 
of southern elephant Archidiskodon meridionalis from the Paleopleistocene (the Middle Villafranchian) 
localities of the North-Eastern Sea of Azov Region (Liventsovka, Khapry, Kobyakova Balka, Mokriy Chaltyr,
49 specimens), as well as the Eopleistocene (Calabrian) sites from the Taman Peninsula (Sinaya Balka / Bogatyri, 
Tsimbal, 65 specimens). The limits of variability of their morphological characteristics were established. 
Despite the lesser diagnosticity of these teeth’ generations in comparison with the M3/m3, it was determined 
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that they could be used for determining of their taxonomic belonging, even for the chronological subspecies of 
meridionaloid elephant. An analysis of the characteristics of the teeth of both samples indicated that there is no 
clear bimodal distribution of the main diagnostic characteristics (the lamellar frequency, the length of a single 
plate, the number of plates, enamel thickness, and hypsodonty index). This assumes the presence of impurity in 
the bulk of the finds of more numerous southern elephant of separate finds of another taxon with similar dental 
characteristics, probably, Phanogoroloxodon mammonthoides, which also inhabited Eastern Europe in the Early 
Pleistocene. The parameter of а single plate length is very diagnosticity-applicable for the investigated teeth. 
Outer dimensions of the teeth crown of the early and late subspecies largely overlap. However, the hypsodonty 
index of A. m. tamanensis teeth is higher than the one of more ancient A. m. gromovi, on average. The number of 
enamel plates on the teeth of A. m. gromovi, on average, is less by one, in comparison with A. m. tamanensis. The 
upper teeth are more applicable for determination of an evolutionary level of the character of elephants’ taxa.

Keywords: Paleopleistocene, Eopleistocene, Archidiskodon, evolution alterations, dental crown, dental 
characteristics, features’ changeability, Black Sea Region, Ciscaucasia. 

Хорошая сохранность зубов ископаемых слонов 
и их достаточная изученность дают возможность 
устанавливать систематическое положение ископа-
емых слонов. Уже давно применяющаяся методика 
морфометрических параметров моляров последних 
генераций позволяет прослеживать эволюционные 
изменения внутри родов и видов [1]. Определение 
систематического положения этих животных также 
основывается на особенностях строения черепов, 
по краниологическим признакам устанавливаются 
таксоны сравнительно высокого ранга. 

Морфологические признаки строения зубов 
слонов можно выразить в цифровых показателях, 
изменяющихся последовательно как в онтогенезе, 
так и в филогенезе. В онтогенезе с каждым после-
дующим порядковым номером зуба увеличиваются 
размеры коронки зуба, число пластин и толщина 
эмали. А в филогенезе – от архаичных к продви-
нутым формам – постепенно увеличиваются вы-
сота коронки, число эмалевых пластин, тогда как 
длина пластин и толщина эмали уменьшаются. 
Эти признаки, используемые для таксономической 
диагностики слонов, наиболее отчетливо выраже-
ны в характеристиках зубов двух последних смен 
(M2 и М3). На основании изучения изменчивости 
характеристик зубов М3/m3, а также черепов юж-
ных слонов Archidiskodon meridionalis s.l. для ран-
него плейстоцена юга Восточной Европы выделено 
три таксона: A. m. gromovi Garutt et Alexejeva, 1964 
(хапровский фаунистический комплекс, средний 
виллафранк); A. m. meridionalis (Nesti, 1825) (псе-
купский фаунистический комплекс, поздний вил-
лафранк); A. m. tamanensis Dubrovo, 1964 (таман-
ский фаунистический комплекс, конец позднего 
виллафранка – начало галерия) [2–13]. 

На данный момент зубы слонов DP2/dp2–M1/m1 
практически не используются для таксономических 
определений. Из-за имеющейся трансгрессии циф-
ровых показателей, а также из-за недостаточной изу-

ченности диагностирование у слонов зубов данных 
смен представляет трудности. Тем не менее инфор-
мация о строении и изменчивости таких зубов, при-
надлежащих различным видам слонов мамонтовой 
линии Евразии, представляет научный интерес. 

К числу работ, посвященных анализу зубной 
системы слонов мамонтовой линии и морфоме-
трических признаков зубов всех смен, относятся 
публикации В.Е. Гарутта с соавторами [1; 4; 12]. 
Дентальные морфометрические признаки, пред-
ставленные в этих работах в таблицах и графиках, 
свидетельствуют об изменчивости характеристик, 
отчасти и зубов DP4/dp4–M1/m1, у разных таксо-
нов. На основе серийного материала, в том числе 
из местонахождений, рассматриваемых в данной 
статье, В.Е. Гарутт и И.В. Форонова [1] предло-
жили метод использования не крайних трансгрес-
сирующих цифровых значений признаков, а опти-
мальных, наиболее часто повторяющихся у данной 
формы. Однако в работе этих авторов цифровая ха-
рактеристика зубов A. meridionalis в целом дана без 
подразделения на хронологические подвиды – A. m. 
meridionalis и A. m. tamanensis, что затрудняет ее ис-
пользование в данной статье. Краткая информация 
о зубах DP4/dp4–M1/m1 A. m. gromovi из местона-
хождения Ливенцовка и A. m. tamanensis из место-
нахождения Синяя Балка была приведена в мате-
риалах конференции [10]. Недавно были подробно 
описаны характеристики зубов DP4/dp4–M1/m1 
позднего подвида южных слонов A. m. tamanensis 
Восточной Европы [11]. 

В работах по изучению зубов плейстоцено-
вых слонов из Северного моря [14–16] дается 
сравнение характеристик нескольких смен зубов 
“Mammuthus” meridionalis, M. trogontherii (Pohlig, 
1885) и M. primigenius (Blumenbach, 1799) из ряда 
местонахождений. Однако параметры зубов DP3/
dp3–M1/m1 приводятся этими авторами только в 
графиках, на которых преимущественно рассма-
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тривается изменение общих 
размеров и индекса гипсодон-
тии зубов. При анализе зубов
M. trogontherii из Зюссенбор-
на (Германия) Э.В. Гюнтер 
[17] сравнивал параметры 
зубов трогонтериевых слонов 
с таковыми у меридионало-
идных слонов и шерстистых 
мамонтов, а также показал 
на графике изменчивость ха-
рактеристик зубов, в том чис-
ле и mm2 (=DP3/dp3), mm3 
(=DP4/dp4) и M1/m1. В. Ма-
льо [18] дает сводную табли-
цу с промерами зубов (в том 
числе DP2/dp2–M1/m1) ме-
ридионалоидных слонов из 
нескольких виллафранкских 
местонахождений Италии. 
Промеры единичных премо-
ляров южных слонов из Ита-
лии приводятся и в других 
работах [19; 20].

Существует также ряд 
публикаций с описанием от-
дельных находок зубов ран-
них генераций Archidiskodon 
и Mammuthus из Германии 
(Унтермасфельд [21]), Фран-
ции (Сен-Валье [22], Вальдар-
но [14]), Грузии (Ахалкалаки 
[23]), а также России (При-
азовье, Нижний Дон и Таман-
ский полуостров [9; 24; 25], 
Ставрополье [26], Дагестан 
[27], Забайкалье, Удунга [28], 
Якутия, Вилюйск [29]). Кроме 
того, И.А. Дуброво [21] при-
водит характеристики отдель-
ных зубов DP4/dp4 слонов и 
мамонтов из ряда местона-
хождений Украины и России, 
в том числе с Таманского по-
луострова. Детально изучены 
и описаны зубы ранних смен 
M. primigenius (например, в 
работах [25; 30; 31]).

Несмотря на приведенные опубликованные дан-
ные, можно констатировать недостаточность опи-
саний представительных серий зубов ранних смен 
южных слонов. В связи с этим исследуемая в на-
стоящей статье коллекция зубов раннего и позднего 
подвидов южных слонов Восточной Европы – A. m. 
gromovi (местонахождение Ливенцовка, Хапры) и 
A. m. tamanensis (местонахождение Синяя Балка / 

Богатыри) – важна для диагностирования находок 
и расширения диагноза таксонов. Этот материал 
позволяет выявить характерные морфологические 
особенности и изменчивость параметров зубов 
DP4/dp4 и M1/m1 у рассматриваемых форм. Также 
приводятся данные по отдельным зубам DP2/dp2 
и DP3/dp3 (табл. 1). Полученный материал может 
представлять интерес при решении вопросов онто- 
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конец позднего виллафранка – ранний галерий
Цимбал, Синяя Балка / Богатыри (Таманский полуостров)

dp3, KM 1802/2 P-6, sin 53,8 33,2 – –5t – – 2,2 – 5
dp3, ЗИН 25994/15, dex 81,4 49,0 – t6t 3,25 12,4 1,05 – 5
dp3, ЗИН 25994/28, sin >60 43,0 – –5t 5,0 9,48 1,0 – 5
dp3, АМЗ 30814/1, sin 70,1 33,4 t5t 4,75 10,57 1,4 – 5
Самарское (Приазовье)
dp2, РОМК 1247, sin 23,0 20,0 12 t3t 7,5 – 1,0 0,6 0
dp3, РОМК 1247, sin >61 40,0 33 5– 5,0 – 1,8 0,825 1
Ахалкалаки (Грузия)
DP3, ИПГ 20, sin 72,0 42,0 >46 t7t 4,5 – 0,9 – 5

поздний виллафранк
Георгиевск (Ставропольский край)

DP3, СМЗ б/№ >65 35,0 – ~6t 5,0 – 1,0 – 5
средний виллафранк

Ливенцовка, Хапры (Приазовье)
DP2, ГИН 300/13, dex 25,8 20,4 21,0 t4t – 4,4 – 1,03 1
DP2, ГИН 300/122, dex 31,0 29,2 20,0 t3t 6,0 – 1,0 – 1
DP2, ГИН 300/125 32,0 22,0 18,0 t4t – 6,2 – 0,82 1
dp3, РОМК Л-53, sin 73,6 29,2 39,0 t6t 4,5 10,7 1,1 1,34 3
dp3, РОМК Л-1487, dex 73,8 41,6 – t7t 4,9 10,3 1,2 – 4
dp3, ГИН 300/124, sin 59,6 31,2 29,6 t6t 5,5 8,8 1,1 0,95 4

Кобякова Балка (Приазовье)
DP3, ЗИН 29071, dex >59,5 34,8 30,4 t6t 5,0 8,8 0,8 0,87 4

Куруксай (Таджикистан)
DP3, ГИН 3848/67 >52 34,8 39,6 –5t 4,5 9,4 – 1,14 5

Таблица 1. Промеры верхних DP2, DP3 и нижних dp3 зубов разновозрастных подвидов 
южного слона Archidiskodon meridionalis из виллафранкских местонахождений юга Вос-
точной Европы и Западной Азии 
Table 1. Tooth measurements of DP3, dp3, DP2 teeth of Archidiskodon meridionalis from some 
Villafranchian localities of the South of Eastern Europe and Western Asia 

Примечание. Здесь и далее в табл. 2–5: sin – левые, dex – правые, t – талон, «–» – обломано, 
«~» – стерто.
Note. Hereinafter in Tables 2–5: sin – left, dex – right, t – talon, “–”– a bummer, “~” – erased.
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и филогенеза слонов мамонтовой ли-
нии, а также дополнить имеющиеся 
диагнозы рассмотренных таксонов.

ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ

Местонахождение Ливенцовка яв-
ляется одним из наиболее известных 
и продуктивных местонахождений 
остатков животных хапровского фа-
унистического комплекса [2; 32; 33]. 
Данное местонахождение, как и Ха-
пры, Морская 1, Мержаново, Мокрый 
Чалтырь и Воловая Балка, приуроче-
но к песчаным карьерам и обнаже-
ниям, вскрывающим нижнеплейсто-
ценовую хапровскую аллювиальную 
толщу на северном побережье Та-
ганрогского залива Азовского моря, 
между городами Ростовом-на-Дону 
и Таганрогом. На основании изуче-
ния остатков мелких млекопитаю-
щих [34] и палеомагнитных данных 
удалось определить время формиро-
вания мощной аллювиальной пач-
ки: от конца раннего виллафранка 
позднего плиоцена (MN 16b) до на-
чала позднего виллафранка раннего 
плейстоцена (MN 18). Однако остат-
ки крупных животных были приу-
рочены к нижней грубозернистой 
пачке руслового аллювия. Учитывая 
биостратиграфические характери-
стики сообщества и палеомагнитные 
характеристики хапровских слоев, 
интервал существования хапровского 
териокомплекса определяется в пре-
делах 2,6–2,2 млн л. н. и совпадает с 
временны́ми рамками среднего вил-
лафранка и большей частью зоны MN 
17 (рис. 1) [35]. Типичными предста-
вителями этой ассоциации являлись 
Homotherium crenatidens (Fabrini, 
1890), Anancus arvernensis alexeevae 
Bajguscheva, 1971, Archidiskodon 
meridionalis gromovi, Equus livenzovensis 
Baigusheva, 1978, Elasmotherium chaprovicum 
Shvyreva, 2004, Paracamelus alutensis (Stefanescu, 
1895), Palaeotragus (Yuorlovia) priasovicus Godina 
et Baiguscheva, 1985.

Местонахождение Синяя Балка / Богатыри рас-
положено на северном берегу Таманского полу-
острова, у мыса Богатырь (возле поселка За Роди-
ну, Темрюкский р-н, Россия). Геологический воз-
раст этого местонахождения, на основании эволю-

ционного уровня фауны, традиционно определялся 
приблизительно как конец раннего плейстоцена, а 
точнее 1,2–0,9 млн л. н. [36]. Согласно новым, в 
том числе археологическим, данным, он датиру-
ется около 1,5–1,2 млн л. н. [37]. На основе нахо-
док из этого местонахождения выделен таманский 
фаунистический комплекс, обычный для конца 
раннего плейстоцена (эоплейстоцена) юга Восточ-
ной Европы [2]. Эта ассоциация животных конца 
позднего виллафранка – раннего бихария вклю-

В.С. БАЙГУШЕВА и др.

Рис. 1. Стратиграфическое положение ряда раннеплейстоценовых местонахож-
дений южных слонов Восточной Европы  
Fig. 1. Stratigraphical position of some Eastern European Early Pleistocene localities 
of meridionaloid elephants
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чает Trogontherium cuvieri Fischer von Waldheim, 
1809, Castor tamanensis Verestchagin, 1951, Canis 
tamanensis Verestchagin, 1957, Archidiskodon 
meridionalis tamanensis, Equus cf. major Boule, 
1899, Elasmotherium caucasicum Borissiak, 1914, 
Cervidae gen., Bison sp., Tragelaphini gen. [37–40]. 
Возможность переотложения или конденсации 
остатков разновозрастных животных в местона-
хождении Синяя Балка / Богатыри маловероятна. 
Оно характеризуется сложным геологическим 
положением и строением, считается одновозраст-
ным, хотя в его строении выделяются три гори-
зонта, несколько различающиеся по литологии и 
генезису. Два верхних из них содержат остатки 
крупных млекопитающих. Однако наибольшее 
количество костных находок (более 90%) проис-
ходит из самого позднего и наиболее мощного из 
этих слоев. Палеонтологические, литологические 
и археологические данные свидетельствуют о том, 
что формирование местонахождения происходило 
не одномоментно, но в пределах одного возраст-
ного этапа [37]. Уровень эволюционного развития 

крупных млекопитающих, а также видовой со-
став фауны из этих двух горизонтов не различа-
ются.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучена серия зубов ранней формы юж-

ного слона Восточной Европы Archidiskodon 
meridionalis gromovi, включающая 49 экз. (6 экз. 
DP4, 11 экз. – dp4, 9 экз.– M1 и 13 экз. – m1) из па-
леоплейстоценовых местонахождений Ливенцов-
ка, Хапры, Мокрый Чалтырь, Морская 1, Кобяко-
ва Балка (рис. 2, 3). Данная коллекция, собранная 
в основном одним из авторов настоящей статьи 
(В.С. Байгушевой) в 1954–1977 гг., хранится в 
коллекциях Ростовского областного музея краеве-
дения (Ростов-на-Дону) и Азовского историко-ар-
хеологического и палеонтологического музея-за-
поведника (Азов, Ростовская область). Отдельные 
находки из сборов В.И. Громова, Л.И. Алексее-
вой, Н.К. Верещагина присутствуют в фондах Зо-
ологического института РАН (Санкт-Петербург) и 
Геологического института РАН (Москва).

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗУБОВ DP4 И M1 СЛОНОВ РОДА ARCHIDISKODON…

Рис. 2. Верхние зубы Archidiskodon meridionalis gromovi, ме-
стонахождение Ливенцовка, Хапры, Северо-Восточное При-
азовье, средний виллафранк: DP2, DP4, ГИН № 300/122, ле-
вые, 4-я степень стертости (a); М1, ЗИН № 35733, левый, 4-я 
степень стертости (б)
Fig. 2. Upper teeth of Archidiskodon meridionalis gromovi, locality 
of Liventsovka, Khapry, North-Eastern Sea of Azov Region, Middle 
Villafranchian: DP2, DP4, GIN No. 300/122, left, 4 wearing degree 
(a); М1, ZIN  No. 35733, left, 4 wearing degree (б)

Рис. 3. Нижние зубы Archidiskodon meridionalis gromovi, место-
нахождение Ливенцовка, Хапры, Северо-Восточное Приазовье, 
средний виллафранк: dp4, ГИН № 300/121, правый, 4-я степень 
стертости (а); dp3, ГИН № 300/124, левый, 4-я степень стерто-
сти (б); М1, ГИН № 300/17, правый, 5-я степень стертости (в)
Fig. 3. Lower teeth of Archidiskodon meridionalis gromovi, locality 
of Liventsovka, Khapry, North-Eastern Sea of Azov Region, Middle 
Villafranchian: dp4, GIN No. 300/121, right, 4 wearing degree (а); 
dp3, GIN No. 300/124, left, 4 wearing degree (б); М1, GIN No. 
300/17, right, 5 wearing degree (в)
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Выборка зубов поздней формы южного сло-
на Archidiskodon meridionalis tamanensis (65 экз.) 
происходит из эоплейстоценового местонахож-
дения Синяя Балка / Богатыри (рис. 4, 5). При-
водятся характеристики 15 экз. DP4, 8 экз. DP4,
18 экз. M1 и 24 экз. m1. Сборы костных остатков из 
этого местонахождения осуществлялись в разное 
время различными исследователями. В 1912 г. они 
проводились академиком И.М. Губкиным, в 1957 г.
были дополнены экспедицией Палеонтологиче-
ского института РАН (Москва) под руководством 
И.А. Дуброво. Отдельные экспонаты из раскопок 
1990 г. под руководством В.И. Жегалло хранятся 

в Геологическом музее им. В.И. Вернадского (Мо-
сква). Новые поступления из раскопок местона-
хождения Синяя Балка / Богатыри, проведенных с 
2004 по 2014 г. под руководством В.Е. Щелинского 
и С.А. Кулакова (Институт истории материальной 
культуры РАН), хранятся в Азовском музее-запо-
веднике. В статье используются также данные из 
других местонахождений сходного геологическо-
го возраста из Приазовья и Предкавказья (рис. 1): 
Цимбал (Таманский полуостров), Саркел (Ниж-
ний Дон), Средний Егорлык, Самарское, Семибал-
ки, Порт-Катон, Ногайск (Северо-Восточное При-
азовье) (табл. 1–6).

В.С. БАЙГУШЕВА и др.

Рис. 4. Верхние зубы Archidiskodon meridionalis tamanensis, 
местонахождение Синяя Балка / Богатыри, Таманский по-
луостров, конец позднего виллафранка – ранний бихарий: 
DP4, ПИН № 1249/179, правый (а); DP4, ПИН 1249/165, ле-
вый (б); M1, ПИН № 1249/285, левый, 4-я степень стертости 
(в); Phanogoroloxodon aut Archidiskodon: M1, ПИН № 1249/006, 
левый, 4-я степень стертости (г)
Fig. 4. Upper teeth of Archidiskodon meridionalis tamanensis, 
locality of Sinyaya Balka / Bogatyri, Taman Peninsula, Late 
Villafranchian – Early Biharian: DP4, PIN No. 1249/179,
right (а); DP4, PIN No. 1249/165, left (б); M1, PIN No. 1249/285, left,
4 wearing degree (в); Phanogoroloxodon aut Archidiskodon: M1, 
PIN No. 1249/006, left, 4 wearing degree (г)

Рис. 5. Нижние зубы Archidiskodon meridionalis tamanensis, 
местонахождение Синяя Балка / Богатыри, Таманский полу-
остров, конец позднего виллафранка – ранний бихарий: dp3, 
АМЗ № 30814/1, левый, 5-я степень стертости (а); dp4, АМЗ
№ 30814/2, правый, 4-я степень стертости (б); m1, АМЗ 29899/2, 
правый, 4-я степень стертости (в); m1, АМЗ № 30426/37, пра-
вый, 5-я степень стертости (г)
Fig. 5. Lower teeth of Archidiskodon meridionalis tamanensis, 
locality of Sinyaya Balka / Bogatyri, Taman Peninsula, Late 
Villafranchian – Early Biharian: dp3, AMZ No. 30814/1, left,
5 wearing degree (а); dp4, AMZ 30814/2, right, 4 wearing
degree (б); m1, АМZ No. 29899/2, right, 4 wearing degree (в); m1, 
АМZ 30426/37, right, 5 wearing degree (г)
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗУБОВ DP4 И M1 СЛОНОВ РОДА ARCHIDISKODON…
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конец позднего виллафранка – ранний галерий
Синяя Балка / Богатыри (Таманский полуостров)

ПИН 1249/83, sin >71 59,2 >65,4 –5t 7,5 13,4 1,5 1,10 5
ПИН 1249/149, dex >110 56,2 88,4 t8t 6,5 14,5 2,2 1,57 2
ПИН 1249/165, sin 128,0 58,0 >69,0 t9t 8,0 11,8 2,1 1,19 4
ПИН 1249/179, dex 126,0 61,0 >66,0 t8t 7,25 13,4 1,85 1,08 5
ПИН 1249/189, dex >131 66 107 –8t 7,0 13,2 1,4 1,62 3
ПИН 1249/190, sin 134,0 74,2 – t8t 6,5 13,9 1,9 – 4
ПИН 1249/199, dex – 50,4 >63,2 –5– 7,5 11,9 1,6 1,25 4
ПИН 1249/454, sin >70,8 59,0 – –6t 6,5 14,0 1,7 – 5
ПИН 1249/692, sin 52,0 >70 –5t 8,0 11,8 1,3 1,35 5
ПИН 1249/б/№, dex – 62,0 – –7t 7,0 14,0 1,7 – 5
АМЗ 30426/32, dex 125,0 64,8 >65,0 ~8t 7,0 13,4 1,8 1,00 5
KM 447/П-379 – 82,2 >53 >6 – – 2,0 – 5
ПИН 1249/723, dex 113,0 57,0 >69,0 –10t 7,5 11,2 2,0 1,21 5
ПИН 1249/б/№, sin 131,2 67,6 98,0 t9t 6,6 13,0 2,0 – 5

Саркел (Нижний Дон)
ЮНЦ РАН C-5, sin – 51,7 56,6 t4– 8,0 12,0 1,43 1,09 1

Порт-Катон (Приазовье)
ЗИН б/№, dex 117,0 57,0 53,0 t9t 8,0 – 1,0 3 3
ЗИН б/№, sin 118,0 59,0 – t9t 8,0 – 2,0 4 4

Средний Егорлык, Ново-Донской (Приазовье)
РОМК-833 – 60,2 – –4t – 11,4 1,6 – 5

поздний виллафранк
Георгиевск (Ставропольский край)

ПКМ 3258, dex 112,0 53,0 – t7t 3,5 – 1,7 – 3
СМЗ б/№, dex 127,0 53,3 73,0 t8t 8,5 12,7 1,5 1,37

Крыжановка (Украина)
ГИН б/№ – 66,0 – >6 7,0 – 1,0 –

средний виллафранк
Ливенцовка, Хапры (Приазовье)

АМЗ 1169, sin >99 51,0 61,2 t6– 7,0 14,1 1,4 1,20 3
АМЗ 1446, sin 115,0 61,4 – –7t 7,25 13,6 1,9 – 5
ГИН 270/7, dex >90 61,2 66,2 t6– 7,0 14,4 1,7 1,08 2
ГИН 300/122, sin 120,6 64,2 – t8t 7,5 15,0 2,1 – 4
ЗИН 30012, dex >91 46,8 – t7t 7,5 12,4 1,5 – 5
ТМ 2853/10 108,8 57,4 – –7t 7,5 13,3 1,6 – 4

Куруксай (Таджикистан)
ГИН 3848/205-73 – 76,2 65,4 6– 7,0 14,2 2,0 0,86 4–5
ГИН 3848, dex >96 53,6 65,0 >7 7,0 14,7 2,0 1,21 4–5

Таблица 2. Промеры верхних зубов DP4 разновозрастных подвидов южного слона Archidiskodon meridionalis из ряда виллафранк-
ских местонахождений юга Восточной Европы и Западной Азии 
Table 2. Tooth measurements of upper DP4 teeth of Archidiskodon meridionalis from some Villafranchian localities of the South of Eastern 
Europe and Western Asia 
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Таблица 3. Промеры нижних зубов dp4 разновозрастных подвидов южного слона Archidiskodon meridionalis из ряда виллафранк-
ских местонахождений юга Восточной Европы и Западной Азии 
Table 3. Tooth measurements of lower dp4  teeth of Archidiskodon meridionalis from some Villafranchian localities of the South of Eastern 
Europe and Western Asia 

dp4

Д
ли

на
, м

м

Ш
ир

ин
а,

 м
м

В
ы

со
та

, м
м

Зу
бн

ая
 

фо
рм

ул
а

(к
ол

ич
ес

тв
о 

пл
ас

ти
н 

и 
та

ло
но

в)

Ча
ст

от
а 

пл
ас

ти
н 

(н
а 

10
 с

м)

Д
ли

на
 

од
но

й 
пл

аc
ти

ны

То
лщ

ин
а 

эм
ал

и,
 м

м

И
нд

ек
с 

ги
п-

со
до

нт
но

-
ст

и 
(H

/W
)

Ст
еп

ен
ь 

ст
ер

то
ст

и

конец позднего виллафранка – ранний галерий
Синяя Балка / Богатыри (Таманский полуостров)

ПИН 1249/68, dex >115 56,2 – t9t 9,5 – – – 5
ПИН 1249/92, sin >123 66,0 94,0 t7– 6,5 17,2 2,0 1,42 5
ПИН 1249/99, dex >120 64,2 105,8 t7– 6,5 17,0 1,8 1,65 4
ПИН 1249/168, dex >111 62,2 74,4 –7t 7,0 16,8 1,8 1,20 5
ПИН 1249/no >98 55,0 – –8t 7,5 13,3 1,8 – 4
АМЗ 30232/4, sin >121 60,0 90,0 t9– 7,0 15,8 2,5 – 3
АМЗ 30232/14, dex >76 59,0 – t7– 7,0 13,7 2,1 – 4
АМЗ 30814/1, sin 111,3 43,5 >57 t8t 9,0 12,7 – – 1
АМЗ 30814/2, dex 107,35 44,3 >52 t8t 8,9 – – – 1

Цимбал (Таманский полуостров)
КМ 1802/2 P-6, sin 113,4 – 50,0 t7t – – – – 1
ЗИН 25994(28), sin 117,0 – >57 t8t 8,0 12,4 1,8 – 1
ГГМ 278-1, sin 151,0 54,2 84,2 t8t 6,25 15,8 1,45 1,55 4
ГГМ 278-1, dex 149,0 60,0 85,0 t8t 6,25 15,8 1,3 1,42 4
KM-23/П-117 97,0 52,0 – t7t 8,0 12,4 2,4 – 5

Ногайск (Приазовье, Украина)
СМЗ 4358/57-64, sin – 61,0 101,0 >6 6,25 15,6 1,65 1,66

поздний виллафранк
Георгиевск (Ставропольский край)

ПКМ 11262, sin 104,0 52,0 – t7t 7,0 – 1,7 – 3
ПКМ 1127, dex – 59,0 – >5 6,0 – 2,0 – 4
ГИН 78, dex 104,2 45,3 – t7t 8,0 12,4 1,64 – 4
СМЗ 15399, dex 138,0 54,9 80 t8t 6,9 14,3 1,97 – 3

Саратовская (Псекупс, Северный Кавказ)
KM б/№, dex 113,0 62,0 – t7t 7,5 – – – 5

средний виллафранк
Ливенцовка, Хапры (Приазовье)

РОМК X-535, sin 111,0 42,6 – t8t 6,5 15,6 – – 3
РОМК X-1185, sin 118,0 50,0 47,0 t8t 7,5 12,5 1,5 0,94 4
РОМК X-1500, sin – 58,0 – –6t 7,5 13,3 1,4 – 4
РОМК Л-283, sin 132,0 57,2 75,0 t8t 7,75 14,7 1,8 1,31 4
РОМК Л-910, dex >107 57,6 – ~8t 7,5 13,2 1,7 – 4
РОМК Л-1366, dex – 49,0 – ~4t – – – – 5
РОМК Л-1487, dex 133,0 – – t7t 8,0 14,3 – – 4-5
РОМК Л-1501, sin 110,0 46,8 60,0 t8t 8,0 12,8 1,5 1,28 3
TM 147, dex >105,6 51,0 42,0 t7t – 13,2 1,6 0,82 4
TM X-5045, sin 134,0 56,0 60,0 ~7t 6,25 15,5 2,2 1,07 3
ГИН 300/121, dex 141,6 61,0 >49 t8t 7,2 14,8 2,3 – 4–5
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗУБОВ DP4 И M1 СЛОНОВ РОДА ARCHIDISKODON…

Таблица 4. Промеры верхних зубов M1 разновозрастных подвидов южного слона Archidiskodon meridionalis из ряда виллафранк-
ских местонахождений юга Восточной Европы 
Table 4. Tooth measurements of upper M1 teeth of Archidiskodon meridionalis subspecies from some Villafranchian localities of the South 
of Eastern Europe 
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Синяя Балка / Богатыри (Таманский полуостров)

ПИН 1249/006, sin 174,0 69,2 108,0 t10t 6,25 14,7 1,9 1,56 4
ПИН 1249/71, sin 141,0 72,0 >89 t9t 7,25 13,6 2,2 – 4
ПИН 1249/79, sin 149,6 78,0 – t10t 7,75 12,8 2,25 – 5
ПИН 1249/199, sin 149,0 82,2 – ~7t 6,0 15,8 2,6 – 5
ПИН 1249/237, dex 141,8 74,0 >97,0 t8– 7,0 13,1 2,6 – 4
ПИН 1249/252, dex – 81,0 – t8t 6,0 15,9 2,5 – 5
ПИН 1249/285, sin 145,0 70,8 >93,0 t10t 7,2 13,5 2,2 – 4
ПИН 1249/699, dex 140,0 70,0 >95,0 t9t 7,0 13,7 2,3 1,36 4
ПИН б/№, dex – 78,0 112,0 –6t 5,5 16,8 2,5 1,44 5
АМЗ 30232/6, sin 145,0 72,0 >82 –8t 6,5 15,6 2,5 – 5
АМЗ 30232/10, dex 139,8 71,0 – t8t 6,25 15,0 2,5 – 5
АМЗ 30232/14, dex 157,0 68,2 111,0 t10t 6,0 16,2 2,3 1,63 2
АМЗ 30232/15, dex 163,4 74,0 – t9t 5,75 15,4 2,5 – 5
АМЗ 30232/19, dex 175,0 64,0 >93,4 t9t 6,0 15,0 – 1,46 1
АМЗ 30232/22, dex – – 109,0 –3t – 15,0 – – 0
АМЗ 30814/12, sin 158,0 74,8 – t8t 5,75 17,0 2,6 – 5
АМЗ 30814/11, dex >157 81,2 – t8t 5,75 17,3 2,56 – 5

Цимбал (Таманский полуостров)
ЗИН 25994, dex >138 87,0 – –8t 5,5 – 2,0 – 4–5
ЗИН 25994(30), sin >106 75,0 – ~6 – – 2,0 – 5 
KM б/№, dex 143,0 85,0 – t9t 6,0 – 2,0 – 4

Неизвестное местонахождение (Таманский полуостров)
KM 603/ П-194, sin 136,0 67,0 >66 t7t 5,25 17,0 2,8 – 4

Ногайск (Обиточная Коса, Приморск, Украина)
ПРКМ P-60, sin ~166 68,0 105,0 t9t 6,0 15,85 1,87 2,00 4

Порт-Катон (Приазовье)
РОМК, 1042, sin 153,0 71,0 104,0 t8t 6,0 – 1,6 –

поздний виллафранк
Котловина (Украина)

ЗИН 30140, dex 151,0 69,2 97,0 t8t 5,0 15,5 2,8 1,00 2
средний вилллафранк

Ливенцовка, Хапры, Кобякова Балка (Приазовье)
РОМК X-171, dex >138 63,2 >72 ~9t 5,75 17,7 2,05 – 3–4
РОМК L-512, dex – – – –4 – – – – 4
ЗИН 35733, sin >140 71,2 – ~9t 5,75 19,0 2,3 – 4
ЗИН 35734, sin >142,5 72,4 – ~7t 5,75 19,2 2,1 – 5
АМЗ 1171, dex 154,0 73,0 87,2 ~9t 6,5 19,0 2,3 1,19 5
АМЗ 1181, sin – 70,8 – ~6– 5,25 18,4 3,0 – 5
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АМЗ 1324 164,0 77,0 91,0 t7t 4,7 18,2 1,8 1,18 3
АМЗ 1445, dex >145 71,0 – ~7t 5,5 18,1 2,6 – 5
НМК б/№ >157 72,6 94,8 t9t 6,25 19,5 2,5 1,31 4

Таблица 5. Промеры нижних зубов m1 нескольких разновозрастных подвидов южного слона Archidiskodon meridionalis из ряда 
виллафранкских местонахождений юга Восточной Европы и сопредельных территорий
Table 5. Tooth measurements of lower m1 teeth of Archidiskodon meridionalis subspecies from some Villafranchian localities of the South 
of Eastern Europe and adjacent territories
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АМЗ 29899/2, dex 169,0 75,0 >44 t10t 6,5 15,3 2,0 – 4
АМЗ 29899/7, dex 160,0 70,8 >92,0 t10t 6,0 14,0 2,2 1,30 4–5
АМЗ 30426/37, dex 152,2 60,2 – t9t 6,5 15,3 2,0 – 5
АМЗ 30232/2, dex 144,0 70,0 – t8t 6,5 15,5 2,1 – 5
АМЗ 30232/5, sin 150,2 72,2 107,0 t9t 7,0 15,6 2,5 1,48 5
АМЗ 30232/16 >139 70,2 – t9t 6,25 14,8 2,3 – 5
АМЗ 30814/5, dex 149,0 72,0 >90,7 t9t 7,125 17,0 2,0 – 4–5
АМЗ 30814/8, sin 147,0 61,9 – t8t 7,125 15,0 2,5 – 3
ПИН 1249/65, sin – 67,0 – –4t 5,5 18,2 2,3 – 5
ПИН 1249/144, sin 148,0 68,0 102,2 t8t 5,75 16,6 2,1 1,50 5
ПИН 1249/169, sin >131 79,0 >76,0 ~8t 6,0 17,1 2,6 0,96 5
ПИН 1249/210, sin >127 72,4 – –6t 5,0 19,7 2,6 – 5
ПИН 1249/253, dex 169,0 75,0 – t9t 5,0 17,6 2,3 – 5
ПИН 1249/677, dex >119 69,0 >82,0 –7t 5,25 19,5 2,5 1,19 3
ПИН 1249/678, dex >120 66,8 >88,4 t8– 6,75 16,0 1,7 1,32 5
ПИН 1249/682, sin >126 72,0 >77,0 –7t 5,5 17,9 2,3 1,07 5
ПИН 1249/681, sin >131 60,0 >94,6 t8– 6,25 17,2 2,1 1,58 4
ПИН 1249/701, dex – 67,6 – ~4t 5,5 19,5 2,0 – 5
ПИН 1249/730/733, sin 158,0 67,0 104,0 t8t 6,0 17,3 1,9 1,55 4
ГГМ 0847-11, dex 170,5 74,0 – t8t 5,0 19,5 2,13 – 5

Цимбал (Таманский полуостров)
ГГМ 278-1, dex 149,0 60,0 85,0 t8t 6,25 15,82 1,3 1,42 4
ГГМ 278-2, sin 151,0 54,2 84,2 t8t 6,25 15,85 1,45 1,55 4

Порт-Катон (Приазовье)
ПИН 2057, sin, dex 162,0; 

163,0
72,0; 
73,0

88,0 –8t 5,5 – 2,2 1,31 4

Самарское (Приазовье)
РОМК 1121, dex 143,0 63,2 >64 t7t 6,25 15,7 2,2 – 5
РОМК 1248, sin 151,0 62,0 82,0 t8t 6,5 – 2,0 1,32 2

средний виллафранк
Ливенцовка, Хапры, Мокрый Чалтырь (Приазовье)

ГИН 270/6, dex >135 60,8 – ~7t 6,25 16,3 2,1 – 5

Окончание табл. 4
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Также приводятся параметры отдельных зубов
A. meridionalis meridionalis из поздневиллафранк-
ских местонахождений Саратовская/Псекупс 
(Краснодарский край) и Георгиевского песчаного 
карьера (Ставропольский край). Осуществляется 
сравнение с зубом M1 голотипа Phanogoroloxodon 
mammonthoides Garutt, 1957, происходящего, вероят-
но, из раннеплейстоценового местонахождения Псе-
купс из Предкавказья [11; 41].

Для изучения зубов DP2/dp2–DP4/dp4 и M1/
m1 применяли те же морфометрические подходы 
и методы, что и для зубов последней смены М3. 
Они традиционно используются при исследова-
нии хоботных [1; 4; 17; 18; 42–48 и др.]. Анализи-
ровали размеры коронки (длина, ширина, высота), 
а также частоту пластин, среднюю длину одной 
пластины, толщину эмали и характер фигур сти-
рания пластин на жевательной поверхности зуба. 
Показатель длины одной пластины рассчитывали 
путем вычисления среднего нескольких значений 
частного от деления на 5 длины пяти пластин, из-
меренных на разных участках коронки на лингваль-
ной и лабиальной сторонах. Ввиду значительной 
стертости большей части зубов (87% зубов 4-й 
и 5-й степени стертости) индекс гипсодонтии в 
данной работе не рассматривался. Существенны-
ми для выборки считаем средние показатели раз-
личных параметров зубов, которые при довольно 
большой изменчивости характеристик позволяют 
определять общий эволюционный уровень иссле-
дуемого таксона [43]. Уделено внимание измене-
нию параметров зубов (частоты пластин, длины 
одной пластины, толщины эмали) в зависимости 
от степени стертости. Отмечалась форма первой 
трехчленной фигуры стирания на слабостертой 
пластине (антиквоидная • – •, меридионалоид-
ная – • – или промежуточная – – –). 

Цифровая информация обработана нами с 
помощью компьютерных программ MS Excel и 

Statistica 8.0. Использован критерий Шапиро – Уи-
лка (S–W) для проверки нормальности распреде-
ления признаков. 

Временны́е рамки раннего/нижнего плейстоце-
на в данной работе принимаются согласно запад-
ноевропейской шкале в рамках 2,58–0,78 млн лет 
и включают стадии гелазий и калабрий. В отече-
ственной биостратиграфической шкале гелазию в 
общем соответствует подотдел палеоплейстоцен, а 
калабрию – эоплейстоцен. 

Список сокращений: 
АМЗ – Азовский историко-археологический и 

палеонтологический музей-заповедник, Азов, Рос-
сия; 

ГГМ – Государственный геологический музей 
им. В.И. Вернадского, Москва, Россия; 

ГИН – Геологический институт РАН, Москва, 
Россия; 

ИПГ – Институт палеобиологии, Тбилиси, Грузия; 
КМ – Краснодарский государственный исто-

рико-археологический музей-заповедник имени
Е.Д. Фелицына, Краснодар, Россия; 

НМК – Музей донского казачества, Новочер-
касск, Россия;

ПИН – Палеонтологический институт РАН, Мо-
сква, Россия; 

ПКМ – Пятигорский краеведческий музей, Пя-
тигорск, Россия; 

ПРКМ – Приморский краеведческий музей, 
Приморск, Украина; 

РОМК – Ростовский областной музей краеведе-
ния, Ростов-на-Дону, Россия; 

СМЗ – Ставропольский государственный му-
зей-заповедник, Ставрополь, Россия; 

TM – Таганрогский краеведческий музей, Таган-
рог, Россия; 

ЗИН – Зоологический институт РАН, Санкт-Пе-
тербург, Россия. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗУБОВ DP4 И M1 СЛОНОВ РОДА ARCHIDISKODON…

ГИН 300/17, dex 142,0 66,8 – t8t 5,5 17,2 2,3 – 5
РОМК Л-86, dex >141 59,0 – ~8t 6,0 17,6 2,0 – 4
РОМК Л -190, sin – 62,0 – –7t 6,25 15,5 2,1 – 4
РОМК Л -512, sin – 66,0 – t3– 5,5 – 1,9 – 4
РОМК Л -910, dex 140,2 56,0 77,0 t7t 6,5 15,5 1,9 1,37 0
РОМК Л -979, sin ?? 55,8 73,0 t5– 6,5 – 1,9 1,31 1
РОМК Л -1366 149,0 59,0 87,8 t8t 6,5 17,9 – 1,49 3
РОМК Л -1467 – 64,0 – t5– 6,0 – 1,9 – 4
РОМК X-1353, dex 145,8 59,8 87,0 t8t 5,5 18,2 2,0 – 4
РОМК МЧ-1353, dex >140 59,0 >70,0 ~8t 5,5 17,5 2,0 1,19 4
АМЗ, 1453, sin 150,0 61,0 – t8t 6,25 15,7 2,2 – 4
АМЗ МЧ б/№, sin 138,1 62,6 70,7 t8t 6,0 17,1 2,6 1,13 3

Окончание табл. 5
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Описание и сравнение. В нашем распоряжении 
имеются достаточные для анализа выборки зубов 
DP4/dp4–M1/m1 из местонахождений Ливенцовка, 
Хапры и Синяя балка / Богатыри (табл. 6). Поэтому 
нами приводится подробное описание параметров 
только этих смен зубов, позволяющее выявить их 
особенности и изменчивость признаков. 

Длина коронки. Пределы изменчивости показате-
лей длины зубов у A. m. gromovi и A. m. tamanensis в 
основном совпадают, различаясь средними значени-
ями. Зубы М1/m1 имеют более длинную коронку по 
сравнению с DP4/dp4 как по средним, так и по ми-
нимальным и максимальным показателям (табл. 6).
Однако при определении порядкового номера смены 
зубов необходимо учитывать и другие признаки стро-
ения коронки, поскольку показатели ее длины значи-
тельно трансгрессируют. Этот параметр мало отли-
чается от таковых зубов M. trogontherii и в среднем 
больше, чем у европейских M. primigenius [1; 21; 25]. 

Ширина коронки. Средние показатели ширины 
коронки верхнечелюстных зубов превышают тако-
вые нижнечелюстных как на DP4/dp4, так и на М1/
m1 (табл. 6). Значения этого параметра у слонов 
A. m. gromovi из Ливенцовки и Хапров в среднем 
меньше, чем у A. m. tamanensis из Синей Балки. Од-
нако они совпадают с размерными характеристика-
ми зубов M. trogontherii из Зюссенборна и в сред-
нем превышают значения у M. primigenius. 

Высота коронки. Несмотря на значительную 
стертость большинства исследованных находок, 
можно отметить ряд закономерностей. Высота ко-
ронки верхних зубов несколько больше, чем ниж-
них, – как у слонов из Ливенцовки и Хапров, так и из 
Синей Балки / Богатырей (табл. 6). Высота коронки 
М1/m1 несколько выше, чем таковая у предыдущей 
смены зубов. На основании данных по слабостер-
тым зубам показано, что коронки зубов таманских 
слонов заметно выше, чем у слона Громова. 

Число пластин. Количество эмалевых пластин 
как на DP4/dp4, так и на M1/m1 мало различается 
на верхних и нижних зубах. Это характерно и для 
M2/m2–M3/m3 слона Громова и таманского слона 
[9; 45]. У зубов DP4/dp4 A. m. tamanensis число пла-
стин 10 или 11 с талонами (зубная формула t8t (n=5) 
и t9t (n=3)). Большая часть M1/m1 имеет такое же 
количество пластин, что и у предыдущей смены 
зубов, а именно 10 (t8t (n=10)) и 11 (t9t (n=10)).
И только у шести экземпляров зубов количество 
пластин составляет 12 (t10t). 

У A. m. gromovi из местонахождений хапровского 
комплекса этот показатель меньше на одну пластину 
(табл. 6). Четыре находки DP4/dp4 имеют зубную фор-
мулу t7t и столько же – формулу t8t. Большинство M1/
m1 состоят из 10 пластин с талонами (зубная формула 
t8t (n=10)) и только два экземпляра – 11 пластин (t9t).

На DP4/dp4 южных слонов из Приазовья коли-
чество пластин меньше на 1–3 пластины, чем у тро-
гонтериевых слонов из различных среднеплейсто-
ценовых местонахождений Европы [1; 21].

Если учесть, что количество пластин, составля-
ющих коронку, является, по мнению большинства 
исследователей, одним из наиболее диагностичных 
признаков у слонов, то этот показатель отражает 
адекватную картину постепенных эволюционных 
изменений не только последних зубов M3/m3, но и 
более молодых. 

Частота пластин на 10 см. Показатели этого, 
одного из самых диагностичных признаков, ха-
рактеризующих зубы слонов из Ливенцовки и Ха-
пров, колеблются от 6,25 до 8,0 мм (DP4/dp4) и от 
5,25 до 6,5 мм (M1/m1). В среднем эти показатели 
меньше, чем у A. m. tamanensis из Синей Балки / 
Богатыри, у которых они находятся в пределах от 
6,5 до 9,5 мм (DP4/dp4) и от 4,5 до 7,1 мм (M1/m1) 
(табл. 6). Частота пластин зубов у приазовских 
южных слонов меньше, чем у среднеплейстоце-
новых M. trogontherii, и существенно меньше, чем 
у M. primigenius из позднеплейстоценовых место-
нахождений Европы. Отмечено, что значения ча-
стоты пластин несколько больше на нижних зубах 
dp4–m1 и имеют большие пределы изменчивости. 
Это связано с более сильным расхождением пла-
стин к основанию коронки на нижних зубах из-за 
увеличения длины в вентральном направлении и 
изгибания зуба [45]. 

Длина одной пластины. Длина эмалевых пла-
стин уменьшается от передней к задней частям ко-
ронки и зависит от угла и степени стирания зуба. 
Она колеблется в достаточно широких пределах: у 
слона Громова от 12,4 до 15,6 мм на DP4/dp4 и от 
16,0 до 19,6 мм – на M1/m1, а у таманского слона 
от 11,2 до 17,2 мм на DP4/dp4 и от 14,0 до 19,7 мм –
на M1/m1. Эти показатели указывают на то, что 
пластины зубов у слонов из Ливенцовки и Хапров 
в среднем толще, чем у таковых из Синей Балки / 
Богатыри, и толще, чем у трогонтериевых слонов. 

Эмаль. Толщина эмали зубных пластин коле-
блется у A. m. gromovi от 1,4 до 2,2 мм на DP4/dp4 
и от 1,8 до 2,85 мм на M1/m1, а у A. m. tamanensis –
от 1,3 до 2,2 мм на DP4/dp4 и от 1,7 до 2,6 мм на 
M1/m1 (табл. 6). Эмаль слабоскладчатая на сла-
бостертых зубах и среднескладчатая на средне- и 
сильностертых. Средние показатели толщины эма-
ли на зубах из Ливенцовки и Хапров совпадают с 
таковыми из Синей Балки / Богатыри, но несколько 
превышают эти значения у M. trogontherii из Зюс-
сенборна и Тирасполя. 

Фигура стирания. Согласно И.А. Дуброво [45], 
одним из диагностичных признаков зубов послед-
них смен М2 и М3 у A. m. tamanensis является тип 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗУБОВ DP4 И M1 СЛОНОВ РОДА ARCHIDISKODON…
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первой трехчленной фигуры стирания любой пла-
стины на высоте 10–20% их высоты. Согласно ее 
описаниям, эта фигура обычно антиквоидного типа 
(• – •) или близкая к ней. Нами просмотрено 39 зу-
бов DP4/dp4 – M1/m1 из Синей Балки / Богатырей 
в порядке степени стирания коронки – от слабой 
степени стирания (0-я или 1-я степени) до значи-
тельной (5-я и 6-я степени стертости). В 84,6% слу-
чаев в выборке представлены зубы с антиквоидной 
фигурой стирания, в 10% – со стиранием, сходным 
с таковым на зубах у тираспольских M. trogontherii
(– – –) и 5,4% – с меридионалоидной фигурой (– • –).
Для сравнения: у слона Громова из Ливенцовки и 
Хапров в выборке из 20 зубов DP4/dp4 и M1/m1 ан-
тиквоидная фигура стирания имеется на 30% экс-
понатов, преобладала меридионалоидная фигура 
(65%), и только на 5% образцов она была проме-
жуточного типа, как у тираспольского мамонта. На 
зубах с 4-й и 5-й степенью стертости часто имеются 
срединные синусы эмали как на передних, так и на 
задних стенках эмалевых пластин. 

Дуброво [45] подчеркивала, что нельзя только 
на основании такого признака, как тип стирания 
первой слабостертой пластины, дающей трехчлен-
ную фигуру стирания на жевательной поверхно-
сти, определять систематическое положение слона. 
Но учитывать изменения этого признака у раз-
ных таксонов крайне необходимо. Рассматривае-
мые два подвида южных слонов – A. m. gromovi и
A. m. tamanensis – обитали на одной территории, с 
промежутком около 1,5 млн лет. Отмеченная осо-
бенность характера стирания пластин, возможно, 
отражает изменения в питании этих животных, свя-
занные с постепенной сменой условий существова-
ния. Впрочем, нами отмечено, что фигура стирания 
первых трех пластин на зубах из Синей Балки / Бо-
гатыри чаще смешанного типа (– – –), а начиная с 
четвертой – обычно антикоидная.

Индекс гипсодонтоности. У зубов хапровских 
слонов индекс гипсодонтности в среднем несколь-
ко ниже, чем у таковых из Синей Балки (табл. 6). 
Его значения колеблются у A. m. gromovi от 1,1 до 
1,2 на DP4, от 1,1 до 1,3 на dp4, от 1,2 до 1,3 на M1 
и от 1,1 до 1,5 на m1, а у A. m. tamanensis – от 1,0 до 
1,62 на DP4, от 1,2 до 1,65 на dp4, от 1,36 до 1,63 на 
M1 и от 1,0 до 1,6 на m1.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные нами серии предкоренных и пер-

вых коренных зубов из Ливенцовки и Синей Балки /
Богатыри показывают слабую возможность выяв-
ления разных форм меридионалоидных слонов на 
основании данных по зубам DP2/dp2–DP3/dp3, что 
объясняется их малой выборкой. Сравнение пара-
метров DP4/dp4 позволяет с большей обоснован-

ностью выделять разные морфотипы внутри одной 
коллекции и видеть некоторые различия в харак-
теристиках зубов южных слонов из Ливенцовки и 
Синей Балки / Богатырей, основываясь на средних 
и оптимальных показателях. Характеристики M1/
m1 дают возможность выявить больше различий 
признаков между выборками из разновозрастных 
местонахождений. Несмотря на меньшую степень 
диагностичности зубов DP4/dp4–M1/m1 по сравне-
нию с M3/m3, наши исследования показали целесо-
образность их использования для таксономических 
определений. Отмечено преобладание более арха-
ичных черт морфологии зубов у A. m. gromovi (сред-
ний виллафранк) по сравнению с A. m. tamanensis 
(конец позднего виллафранка – ранний галерий). 
Скаттер-диаграммы по верхним зубам DP4 и M1 
(рис. 6) дают возможность различить зубы южных 
слонов из местонахождений палеоплейстоцена и 
эоплейстоцена Восточной Европы. Графики дан-
ных по нижним зубам этих смен оказались менее 
информативными. По-видимому, это связано с тем, 
что анализируемые параметры частоты пластин и 
длины одной пластины в большей степени изме-
няются на нижних зубах в зависимости от степени 
стертости и изогнутости коронки, чем на верхних. 
Оказалось также, что средняя длина одной пласти-
ны является весьма диагностичной характеристи-
кой зубов DP4/dp4–M1/m1.

Параметры раннеплейстоценовых поздневил-
лафранкских A. m. meridionalis занимают про-
межуточное положение между A. m. gromovi и
A. m. tamanensis. Описанные смены зубов позво-
ляют достоверно отличать меридионалоидных 
слонов от более поздних представителей мамон-
тоидной линии слонов, например, от среднеплей-
стоценовых Mammuthus trogontherii, M. chosaricus /
M. intermedius и тем более от позднеплейстоцено-
вых M. primigenius.

Исследованные нами серии зубов смен DP4/
dp4–M1/m1 подтверждают результаты по неодно-
родности выборки из местонахождений таманской 
фауны юга Восточной Европы, сделанные ранее на 
основании изучения зубов последних смен [9; 11; 
49; 50]. Подобная картина отмечается и на выборке 
из местонахождений хапровской фауны. На это ука-
зывает отсутствие нормального распределения при-
знаков DP4/dp4–M1/m1 в коллекции из Ливенцовки, 
Хапров и Синей Балки / Богатыри (рис. 7, 8). Одна-
ко четкого бимодального распределения основных 
диагностических характеристик зубов в изученных 
коллекциях мы также не наблюдаем. Согласно кри-
терию Шапиро – Уилка (S–W), мы имеем значения
W < 1 (величины W изменяются в пределах 0,68–0,99 
для различных параметров), в связи с чем гипотеза о 
нормальном распределении исследуемых перемен-

В.С. БАЙГУШЕВА и др.
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ных может быть отклонена. Тем не менее уровень 
статистической значимости образцов в основном
р > 0,05. Это свидетельствует о том, что распределе-
ние не сильно отличается от нормального. По этому 
критерию наиболее существенные различия в вы-
борках проявляются в характеристиках частоты пла-
стин (LF), количества пластин (NP), а также длины 
одной пластины (LSP) (при наличии более 10 экзем-
пляров). Такая статистика допускает наличие при-
меси отдельных находок другого таксона к основ-
ной массе находок более многочисленного южного 
слона. Но достоверно определить таксономическую 
принадлежность зубов второй формы нам не уда-
лось, учитывая недостаточно высокую диагностич-
ность исследуемых смен зубов, трансгрессивное пе-
рекрывание признаков и вероятное сходство зубных 
характеристик раннеплейстоценовых слонов. Неко-

торые зубы (например, экз. M1 № ПИН 1249/006 и 
№ АМЗ 30232/19 из Синей Балки) обнаруживают 
сходство, согласно данным графика (рис. 6), с голо-
типом Phanogoroloxodon mammonthoides. Это зубы с 
относительно тонкой эмалью, длинной и узкой ко-
ронкой зуба, но по числу и частоте пластин (соответ-
ственно, и по длине одной пластины) не сильно от-
личающиеся от основной группы таманских слонов.

Среди остальных находок из Синей Балки / Бо-
гатыри условно можно выделить несколько зубов, 
как DP4/dp4, так и M1/m1, с несколько большей 
частотой пластин и меньшей длиной одной пла-
стины. Параметры характеристик этих экземпля-
ров приближаются к нижним пределам изменчи-
вости параметров аналогичных зубов Mammuthus 
trogontherii, хотя полностью с ними не совпадают. 
Результаты анализа характера изменчивости при-
знаков в ходе стирания показали, что зубы с боль-
шей степенью стертости (5-я степень), как прави-
ло, обладают большей толщиной эмали, меньшей 
частотой пластин и большей длиной одной пла-
стины. Возможно, это обстоятельство является 
одним из факторов, увеличивающих степень раз-
броса параметров и объясняющих отсутствие чет-
кого нормального распределения признаков. На 
несколько меньшей выборке зубов слона Громова 
выявить подобной закономерности не удалось, по-
скольку она представлена преимущественно силь-
но стертыми зубами.

На данном этапе изучения на основании иссле-
дований выборок зубов DP4/dp4–M1/m1 из место-
нахождений Ливенцовка и Хапры мы предполага-
ем, что основная масса коллекции представлена 
остатками одного таксона – A. m. gromovi, а из Си-
ней Балки / Богатырей – A. m. tamanensis. Учиты-
вая, что меридионалоидные слоны в Предкавказье 
в раннем плейстоцене, скорее всего, сосущество-
вали с фанагорийским слоном, мы не исключаем, 
что единичные находки принадлежат именно это-
му таксону, обладавшему сходными характеристи-
ками зубов. Существуют и другие точки зрения 
на сосуществование в конце плиоцена – начале 
плейстоцена на юге Восточной Европы слонов ро-
дов Archidiskodon и представителей родов Elephas 
(Palaeoloxodon) и Loxodonta [51]. Однако рассмот-
ренный зубной материал не позволяет нам досто-
верно диагностировать находки с незначительно 
различающимися параметрами. Дальнейшее изу-
чение всех смен зубов, костей посткраниального 
скелета из исследуемого местонахождения, а так-
же возможные находки черепов, по которым ука-
занные виды легко различаются, позволят уточ-
нить вопрос о таксономическом составе хоботных 
из раннеплейстоценовых местонахождений юга 
Восточной Европы. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗУБОВ DP4 И M1 СЛОНОВ РОДА ARCHIDISKODON…

Рис. 6. Соотношение толщины эмали и длины одной пласти-
ны верхних зубов M1 и DP4 нескольких возрастных подвидов 
Archidiskodon meridionalis Восточной Европы и сопредельных 
территорий (по [11], с изменениями) 
Fig. 6. Ratio of enamel thickness and length of single plate of upper 
teeth M1 and DP4 of different age subspecies of Archidiskodon 
meridionalis from Eastern Europe and adjacent territories (by [11], 
with changes)
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Рис. 7. Частота распределения параметров зубов DP4/dp4 и M1/m1 слонов из местонахождения Синяя Балка / Богатыри (Таман-
ский полуостров): длина одной пластины (LSP), частота пластин (LF), толщина эмали (ET), количество пластин без талонов (NP), 
отношение ширины к длине коронки (W/L) (по [11], с изменениями)
Fig. 7. The frequency distribution of parameters of DP4/dp4 and M1/m1 teeth of elephants from the locality of Sinyaya Balka / Bogatyri 
(Taman Peninsula): length of a single plate (LSP), lamellar frequency (LF), enamel thickness (ET), number of plates without talons (NP), 
and a ratio of a crown width to a length (W/L) (by [11], with changes)
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЗУБОВ DP4 И M1 СЛОНОВ РОДА ARCHIDISKODON…

Рис. 8. Частота распределения параметров зубов DP4/dp4 и M1/m1 слонов из местонахождений Ливенцовка, Хапры (Северо-Вос-
точное Приазовье): длина одной пластины (LSP), частота пластин (LF), толщина эмали (ET), количество пластин без талонов 
(NP), отношение ширины к длине коронки (W/L)
Fig. 8. The frequency distribution of parameters of DP4/dp4 and M1/m1 teeth of elephants from the localities of Liventsovka and Khapry 
(North-Eastern Sea of Azov Region): length of a single plate (LSP), lamellar frequency (LF), enamel thickness (ET), number of plates 
without talons (NP), and a ratio of a crown width to a length (W/L)
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