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бую выраженность в географическом пространстве «цен-
тров» разнообразия.

На рис. 3 представлены реконструкции местоположе-
ния участков с относительно высоким видовым разнообра-
зием. В начале исследуемого периода «центры разнообра-
зия» сосредоточены на среднем и южном Урале, в горном 
Крыму и на Кавказе. В период похолодания, включая LGM, 
на территории Восточной Европы существовал не менее 
четырех «центров» – Уральский (южный, средний и отча-
сти северный), горный Крым, северные части Подольской 
и Приднепровской возвышенностей до верхнего течения 
современной Припяти, юг Среднерусской возвышенности в 
междуречье Дона и Сев. Донца. В конце плейстоцена про-
изошла деградация или сокращение центров «центров раз-
нообразия» характерных для плейстоцена, которые (кроме 
Крыма и Урала) отчасти восстановились в южной части 
региона в раннем – среднем голоцене. Начиная с позднего 
голоцена основные «центры разнообразия», кроме Кавка-
за, располагались на северо-западе и на востоке региона. 
Современная ситуация (рис. 3) характеризуется практиче-
ским отсутствием выраженных центров биологического раз-
нообразия на большей части Восточной Европы и хорошо 
отражает связь представителей изучаемой группы млекопи-
тающих с лесной зоной. 

Выводы
Накопленный массив палеонтологических данных 

впервые позволил оценить параметры палеоразнообразия 
и провести сравнение с аналогичными оценками для со-
временной фауны млекопитающих крупного и среднего раз-
мерного классов. Показана связь исторических изменений 
показателей α– и β-разнообразия с изменением климатиче-
ской ситуации на территории Восточной Европы в позднем 
плейстоцене-голоцене. 

Вымирание и сокращение ареалов представителей 
мамонтовой фауны в самом конце плейстоцена привело к 
резкому снижению α-разнообразия и видового богатства в 
регионе. В голоцене произошло относительно быстрое вос-
становление (формирование ареалов) в первую очередь 
лесных видов. Поэтому своего максимума разнообразия 
фауна крупных и средних млекопитающих достигло в наи-
более теплый, атлантический этап голоцена. При переходе 

к современности отмечено снижение α-разнообразия, что 
мы связываем с сокращением ареалов некоторых видов. 

Показатель β-разнообразия в интегральном виде отра-
жает характер распределения видового богатства в геогра-
фическом пространстве. В течение всего исследованного 
периода времени, вплоть до среднего плейстоцена, области 
с относительно высоким видовым богатством располага-
лись на юге и востоке Восточной Европы. Часть из них была 
так или иначе связана с горными системами Урала, Крыма, 
Кавказа и, вероятно, Карпат. Периодически возникал центр 
разнообразия на юге Среднерусской возвышенности. В 
конце голоцена в связи с возникновением четкой границы 
лесной зоны максимальное разнообразие в этой группе пре-
имущественно лесных видов отмечается на северо-западе 
и северо-востоке региона при усилении роли «кавказского 
центра» разнообразия.

Работа написана при поддержке гранта РФФИ № 10-05-
00111.
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ИСКОПАЕМЫЕ ОСТАТКИ ЧЕРЕПАХ ИЗ ВЕРХНЕПЛИОЦЕНОВОГО
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД

О. Редкозубов, Т. Обаде
Институт зоологии АН Молдовы

ThE FOSSIL REMAInS OF TURTLES FROM UPPER PLIOCEn LOCATIOn ALEXAnDERFELD

O. Redcozubov, Th. Obada

 From the upper pliocen location Alexanderfeld was description of following forms of turtles Moldavian faunistical complex, biozone MN 14-15. 
Melanochelys pidoplickoi (Khosatzky, 1946), Melanochelys mossozyi (Mlinarski, 1964), Testudo kucurganica Khosatzky, 1948.

Местонахождение Александерфельд (бывшее Кым-
пень) было открыто в 2003 г., оно расположено в песчаном 
карьере, расположенном в 1,5-2 км к юго-западу от однои-
мённого села, района Кахул, на левом берегу р. Кахул.

Относительно близкое расстояние, около 5 км, и при-
близительно те же самые гипсометрические высоты в до-
лине р. Кахул с оврагами из с. Гаваноаса (правый берег р. 
Кахул) позволяют датировать эти отложения верхним ким-
мерием, биозоной Mn 15, молдавским фаунистическим ком-
плексом млекопитающих. Однако верхние слои обнажения 
из Александерфельд, по-видимому, имеют несколько более 
молодой возраст (stephanorhinus sp., третья метаподия най-
денная в верхних слоях, на 10-15 м выше остальных нахо-
док, в восточном борде карьера, David et al, 2005).

Первые сборы материалов, в 2003 г., были сделаны 
Т. Обадэ (Институт зоологии АН Молдовы) и В. Постолаки 
(Национальный Музей природы и этнографии Молдовы). 

В последующие годы сборы осуществлялись сотрудника-
ми Отдела палеозоологии Института зоологии АН Молдо-
вы. Удалось определить следующий фаунистический со-
став позвоночных из местонахождения Александерфельд 
(David et al, 2005): Anancus cf. alexeevi, stephanorhinus 
sp., paracamelus alexejevi, procapreolus sp., Leporinae, 
Ochotonidae, Trogontherium cf. minus, Nannospalax odessanus, 
spalax sp., Testudo sp., pseudopus cf. pannonicus.

Дополнительные сборы последних лет позволили до-
полнить коллекцию Музея ископаемых фаунистических ком-
плексов Молдовы (Институт зоологии АН Молдовы) новыми 
материалами по ископаемым черепахам из этого местона-
хождения.

Отряд: Testudines
Семейство: Emydidae Gray,1825
Подсемейство: Geoemydinae 
Род: Melanochelys Gray, 1869
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Melanochelys pidoplickoi (Khosatzky, 1946)
Материал: правый ксифипластрон.
Описание: общая длина пластинки 46,0 мм, длина гипо-

ксифипластрального края 45,4 мм. На внутренней каудаль-
ной части ксифипластрона слабо выражен поперечный гре-
бень анальная вырезка слабо выражена, фемеро-анальная 
борозда проходит в верхней трети пластинки.

Сравнение: от близкородственного вида Melanochelys 
mossoczyi отличается слабо выраженным поперечным греб-
нем каудальной части ксифипластрона, слабо выражен-
ной и округлой анальной вырезкой, топографией фемеро-
анальной борозды.

Распространение: средний-верхний плиоцен Р. Молдо-
ва, Украина, Румыния.

Melanochelys mossozyi (Mlinarski, 1964)
Материал: энтопластрон.
Описание: энтопластрон – ромбовидный, удлиненный, 

с неравными боковыми сторонами – заднебоковые короче 
переднебоковых. Гулярно-пекторальная борозда пересека-
ет медиальную линию пластинки в последней четверти.

Сравнение: отличается от Melanochelys pidoplickoi тем, 
что у последнего энтопластрон не ромбовидный, ближе к 
квадрату и гумеро-пекторальная борозда пересекает пла-
стинку ближе к середине.

Распространение: средний-верхний плиоцен Р. Молдо-
ва, Украина, Польша.

Семейство: Testudinidae Gray, 1825
Род: Testudo L., 1758
Testudo kučurganica Khosatzky, 1948
Материал: нухальная пластинка, фрагмент гиопла-

строна.
Описание: нухальная пластинка принадлежит крупной 

особи, передний край прямой, наибольшая ширина 51,2 мм, 
длина цервикального щитка 14,8 мм, наибольшая ширина 
6,7 мм, на внутренней стороне пластинки цервикальный щи-
ток клиновидный. Латеральные крылья пластинки покрыты 
первыми вертебральными щитками. Фрагмент гиопластро-
на: Гумеро-пекторальная борозда заходит на внутреннюю 

часть пластинки, края пекторального щитка параллельны в 
медиальной части, а в латеральной резко расходятся.

Сравнение: от близкородственного вида Testudo cernovi 
отличается: прямым передним краем пластинки, наличием 
на латеральных крыльях пластинки вертебральных щитков, 
пропорциями нухальной пластинки. От Testudo cernovi, опи-
сываемый фрагмент гиопластрона, отличается тем, что у 
T.cernovi, гумеро-пекторальная борозда – ее латеральный 
край не уходит в подмышечную выемку, а огибает ее по на-
ружной стороне.

Распространение: средний-верхний плиоцен Р. Молдо-
ва, Украина, Румыния.

Вышеописанный видовой состав черепах из местона-
хождения Александерфельд относится к молдавскому фау-
нистическому комплексу и сопоставим с таковыми из место-
нахождений Татарешть, Лучешть, Гаваноаса (Давид и др., 
2006), Приозерное (Чепалыга и др, 2011) и др. Материалы 
хранятся в коллекции Музея ископаемых фаунистических 
комплексов Молдовы (Институт зоологии АН Молдовы, кол-
лекция nr. 69).
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА 

Ю.Г. Розлога
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А. Димо, Кишинев 

DEvELOPMEnT OF A DIGITAL MODEL OF ThE RELIEF
Iu. Rozloga

 
Work has been done to improve soil mapping methodology based on a digital model of the relief (DeM) in a separate poligon. it is possible to 
significantly improve the efficiency of GIS of Soil Sciences.

Введение
На ряду с другими факторами, влияющие на почвообра-

зовательный процесс в Республике Молдова значительное 
влияние оказывает строение и форма рельефа. В услови-
ях Молдовы он образовался в результате взаимодействия 
тектонических движений земной коры и в условиях совре-
менных паводковых процессах имевшем место в конце не-
огенового периода [1]. На современном этапе развития гео-
информационных технологий стало возможным создание 
трехмерной цифровой модели рельефа (ЦМР). Это система 
количественных методов моделирования и анализа земной 
поверхности и взаимосвязей между рельефом и другими 
естественными и антропогенными компонентами ландшаф-
та [2]. Она позволяет существенно повысить эффективность 
почвенного картирования.

Материалы и методы
В последнее время без использования цифровых мо-

делей рельефа (ЦМР) не обходятся многие ГИС-проекты. 
Задачи, решаемые путем применения ЦМР разнообразны 
и среди них можно выделить следующие: вычисление укло-
нов и экспозиции склонов, что важно в сельском хозяйстве 

при выборе полей под культуры с разными требованиями к 
противоэрозионным мероприятиям; анализ поверхностного 
стока на территории; моделирование затопления террито-
рий; ортокоррекция изображений; измерение площадей и 
объемов, получение профилей поверхности [3].

Для решения таких задач требуются цифровые моде-
ли рельефа с различной плановой и высотной точностью. 
Источниками информации для построения ЦМР послужили 
материалы топографической карты хозяйства масштаба 
1:10 000 с основ-ным сечением горизонталей 2,5 м, аэро-
фотоснимка 2007 года высокой разрешимости, материалы 
GRID пошагово через 30 м, наземная съемка GPS спутнико-
вых систем позиционирования и т.п. 

Метод анализа и моделирования при почвенном карти-
ровании является пространственное распределение свойств 
почвы, включающий:  составление цифровой модели высот 
(ЦМВ) участка;  расчет на ее основе цифровых моделей кру-
тизны и экспозиции склонов, горизонтальной, водосборной 
и дисперсивной площади, топографического и эрозионного 
индекса; отбор почвенных образцов на репрезентативных 
участках [4, 5].
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