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Впервые в Западной Сибири в позднеплейстоценовом местонахождении Красный Яр (Томская обл.) 
найден относительно полный фрагмент нижней челюсти эмбриона поздней стадии пренатального 
развития мамонта (Mammuthus). Степень ее сформированности и такие особенности морфологии 
как развитие компактного слоя, строение альвеол зубов первой и второй смен (dp2 и dp3), а также 
общие размеры показывают, что срок эмбрионального развития около 14 -  16 месяцев. Ряд особен
ностей морфологии (отсутствие симфизного шва, подбородочных отверстий, питательных каналов 
и крупный размер альвеол dp2) отличают его от эмбрионов М. primigenius и современных Elephas 
maximus и Loxodonta africana. Размер альвеолы dp2 экземпляра из Красного Яра перекрывается с 
размерной изменчивостью dp2 у М. trogontherii. Некоторые особенности морфологии на стадии пре
натального онтогенеза указывают на отклонения в индивидуальном развитии. Другие свидетельст
вуют о смещении времени появления скелетнывх признаков, характерных для поздних стадий онто
генеза древних хоботных, на более ранние стадии у поздних представителей группы мамонтоидных 
слонов.

ВВЕДЕНИЕ

До настоящего времени находки относительно 
полных фрагментов нижних челюстей Mammuth
us ранних стадий пренатального развития не бы
ли известны. Наиболее полной находкой нижней 
челюсти эмбриона или новорожденного детены
ша М. primigenius являлся экземпляр с позднепа
леолитической стоянки Мальта (Краноярский 
край) ЗИН, № 31661. Однако отнесение этого эк
земпляра именно к завершающей стадии прена
тального онтогенеза остается спорным (Гарутт, 
1999; Кузьмина, Мащенко, 1999). Известные эк
земпляры нижних челюстей и других частей ске
лета эмбрионов М. primigenius относятся к завер
шающим стадиям пренатального развития, фраг
ментарны и не дают полного представления о 
морфологии Mammuthus на этапе пренатального 
онтогенеза (Мащенко, 1993, 1998; Зенин, Мащен
ко, 1994).

В 1994 г. А.В. Шпанским в местонахождении 
Красный Яр (Томская обл., Кривошеинский р-н) 
был найден фрагмент нижней челюсти эмбриона 
Mammuthus (рис. 1). Эта первая находка относи
тельно полной нижней челюсти эмбриона мамон
та позволяет исследовать ряд особенностей ран
них стадий онтогенеза Mammuthus, не известных 
ранее. Подобное исследование представляет боль
шой интерес в плане сравнения особенностей он
тогенеза мамонтов и современных слонов. До на
стоящего времени данные о времени окостене

ния, срастания швов и других особенное 
морфологии скелета в пренатальный перщц 
только у Mammuthus, но и у современных ело 
остаются неполными; хорошо сохранивши 
фрагмент нижней челюсти эмбриона Mammu 
впервые позволил изучить ряд не известных 
нее особенностей морфологии пренатального 
риода представителей этого вымершего рода
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нижней челюсти приведены по Н. Илсу (Е 
1926), В. В. Заленскому (1903) и Г. Закрев< 
(Закревська, 1936).

ВОЗРАСТ И ОСОБЕННОСТИ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КРАСНЫЙ Я1
Сборы остатков крупных плейстоцене 

млекопитающих в местонахождении Красны] 
проводятся в течение длительного вреи 
(Алексеева, 1980). Географические коордиг 
местонахождения: 84°30' с.ш. и 57°00' в.д.
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денным детенышам мамонта свидетельствуют, 
что у М. primigenius значительная часть формиро
вания корня dp2 происходит на стадии пренаталь
ного развития и заканчивается к моменту рожде
ния. Как показывает экз. ПМ ТГУ № 5/1055, у эм
бриона мамонта на 14-16-м месяце пренатального 
развития корни dp2 уже сформированы и, судя по 
экземплярам более поздних стадий онтогенеза, 
имеют открытые корневые каналы, связанные с 
canalis mandibularis. Корневой канал заднего кор
ня dp2 остается открытым до начала функциони
рования dp3. Указанные отличия обусловлены 
более ранним началом функционирования зубов 
первых смен у Mammuthus по сравнению с совре
менными видами слонов. При этом сами стадии и 
последовательность формирования dp2 очень 
сходны у Archidiskodon, Mammuthus и современ
ных слонов (Garutt et al., 1977; Garutt, Baiguseva, 
1981, Мащенко, 1998; Кузьмина, Магценко, 1999).

У Mammuthus и, возможно, других слонов се
мейства Elephantidae иногда может наблюдаться 
полная редукция подбородочных отверстий. Ско
рее всего, она связана с укорочением всего сим- 
физного отдела в процессе эволюции этого се
мейства. Этот процесс был скоррелирован с уко
рочением переднего отдела нижнечелюстного 
канала, производными которого являются подбо
родочные отверстия (Maglio, 1973). Описывае
мый экземпляр демонстрирует, что в отдельных 
случаях у Mammuthus может не формироваться 
самый передний отдел нижнечелюстного канала. 
В пользу этого может свидетельствовать то, что 
формирование самого переднего из подбородоч
ных отверстий у М. primigenius скоррелировано с 
формированием интеральвеолярного гребня. На 
серийном материале по детенышам мамонта 
можно наблюдать, что самое переднее подборо
дочное отверстие формируется в первые месяцы 
после рождения, по мере образования интераль
веолярного гребня (Мащенко, 1998). Редуциро
ванное состояние последнего у экз. ПМ ТГУ 
№ 5/1055 может свидетельствовать именно в 
пользу этого предположения.

Изучение фрагмента нижней челюсти эмбрио
на Mammuthus из Томской области, показало оп
ределенную связь ряда признаков (отсутствие 
симфизного шва, пропорции нижней челюсти, ре
дукция переднего отдела нижнечелюстного кана
ла) характеризующих морфологию онтогенеза 
позднего представителя семейства Elephantidae с 
филогенезом достаточно древних представите
лей этого и других семейств отряда хоботных. 
Проведенное исследование также показало, что 
изменчивость размеров зубов первой смены у 
двух видов рода Mammuthus (М. trogontherii и 
М. primigenius) перекрывается. Вместе с принци
пиально другим типом формирования зуба этой 
смены (на dp2 все корни и коронка формируются 
одновременно) по сравнению с зубами всех после

дующих смен (dp3 -  М3 формируются послед 
тельно, от переднего конца коронки к задш 
это демонстрирует относительно неболыпук 
висимость морфологии dp2 мамонтоидных сл 
от систематической принадлежности. Ра 
формирование dp2 у Mammuthus по сравнен 
современными слонами -  свидетельство сш 
лизации этого рода к условиям холодного кл 
та и питанию принципиально другими видам 
щи в зимний период, выделяющий его среди 
чих Elephantidae (Мащенко, 1998; Кузы 
Мащенко, 1999; Мащенко, 2000). В целом оп 
ные в статье особенности морфологии отра) 
некоторые черты филогенеза представит 
этого семейства, хотя отмеченные значимые 
бенности зубной системы специфичны тс 
для самой линии мамонтоидных слонов.
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The First Find of a Lower Jaw of a Mammoth Fetus (Proboscidea, Mammuthus) 
in the Upper Pleistocene of the Tomsk Region, Russia

E. N. Maschenko and A. V. Shpansky

A relatively complete fragmentary lower jaw of a late fetus of Mammuthus was first found in Western Siberia 
in the Late Pleistocene Krasnyi Yar locality (Tomsk Region, Russia). The extent to which the jaw was devel
oped and morphological features, such as a well-developed compact bone layer in the symphysial region, the 
structure of the alveoli for the first and second tooth generations (dp2 and dp3), and the jaw measurements, show 
that the fetus is at about 14-16 months of prenatal development. A number of morphological features, i.e., the 
absence of symphysial suture, mental foramina, and nutrient canals and a large size of the dp2 alveoli, distin
guish this specimen from fetuses of M. primigenius, Elephas maximus, and Loxodonta africana. The measure
ments of the dp2 alveolus of the specimen from the Krasnyi Yar locality fall into the range of the dp2 variation 
in M. trogontherii. Certain morphological features of this fetus give evidence for aberrative deviations in pre
natal development. Other features indicate that certain skeletal characters typical of the late ontogenetic stages 
of early proboscideans were shifted to the earlier stages in late elephants of the mammoth-like group.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 2 2002


