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На основании палеокарпологических исследований приводятся подробные сведения о составе и эво
люции флоры и растительности, существовавшей на территории Беларуси от начала плейстоцена 
донаревского покровного оледенения. Выявлены основные особенности преобразования позднеп
лиоценовой флоры во флору гляциоплейстоцена. Климатическая интерпретация состава флоры и 
растительности и их эволюция показали, что в раннем плейстоцене (эоплейстоцене) Беларуси вы
деляются вселюбский криохрон, ельнинский термохрон, жлобинский криохрон и рогачевский тер- 
мохрон. В донаревской части среднего плейстоцена Беларуси описаны варяжский криохрон (оледе
нение) и ружанский термохрон (межледниковье). Существенные изменения в составе флоры, осо
бенно в группе реликтов, отмечены на рубеже раннего и среднего плейстоцена и связаны с 
варяжским оледенением.
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ность, термохрон, криохрон.

ВВЕДЕНИЕ

В Беларуси используется уточненная страти
графическая схема квартера с нижней границей 
около 1.8 млн лет (Вознячук, 1981; Якубовская, 
Назаров, 1993; Величкевич и др. 1993; Величкевич 
и др.1996; Якубовская, 1998; Геология Беларуси,
2001). К донаревскому плейстоцену относятся от
ложения гомельского надгоризонта нижнего звена 
квартера (эоплейстоцена) и брестского надгори
зонта в основании среднего звена (нижнего нео
плейстоцена России). Гляциоплейстоцен тради
ционно начинается с наревского оледенения. 
Стратиграфия гомельского и брестского надго- 
ризонтов разработана на основе палеонтологиче
ских исследований, среди которых важная роль 
принадлежит палеокарпологии.

Вслед за Л.Н. Вознячуком два основных страти
графических подразделения донаревского плейсто
цена Беларуси понимаются нами как надгоризонты 
-  гомельский и брестский, включающие несколько 
горизонтов, соответствующих криохронам и тер- 
мохронам (табл. 1). В основном по результатам 
палеоботанических и палеоэнтомологических ис
следований в гомельском надгоризонте выделя
ются вселюбский, ельнинский, жлобинский и ро
гачевский горизонты, в брестском -  варяжский и 
ружанский горизонты.

В разрезе четвертичной системы Беларуси вы
явлены два палеомагнитных репера -субзона Ол- 
дувей в глинистой пачке верхнеплиоценовых от
ложений у д. Дворец Речицкого района Гомель

ской области (Якубовская, 1992) и граница 
ортозон Матуяма и Брюнес в разрезе скважины 3 
(дубль скважины 13) у д. Смолярка Березовского 
района Брестской области (Санько, Моисеев,
1996) в средней части брестского надгоризонта.

Граница нижнего и среднего плейстоцена с 
возрастом около 0.8 млн. лет приурочена к подош
ве брестского надгоризонта. К нижнему плейсто
цену Беларуси отнесены континентальные анало
ги апшеронского региояруса (Вознячук, 1985; 
Махнач, 1977; Горецкий, 1977,1980). В таком объ
еме он соответствует гурийскому региоярусу чер
номорской шкалы с его тремя горизонтами (Не
пал ыга, 1997) и эоплейстоцену Русской равнины 
(табл. 1).

Ископаемая флора из отложений донаревского 
плейстоцена Беларуси изучалась П.И.Дорофеевым 
в 1966-1967 гт. (результаты полностью не опубли
кованы), Ф.Ю. Величкевичем (1982, Вел1чкев1ч, 
1973; Величкевич и др., 1993), Э.А. Крутоус (1979, 
1982,1985,1990), Т.В. Якубовской (1984,1985; Яку
бовская, 1978; Якубовская, Рылова, 1992; Якубов
ская, Назаров, 1993). На основании этих исследо
ваний выявлен состав флоры в отложениях каж
дого горизонта.

Изменения в видовом составе донаревской 
флоры квартера на протяжении ее существова
ния (около 1 млн. лет) отражают особенности 
преобразования позднеплиоценовой флоры во 
флору гляциоплейстоцена. Этот процесс в Бела
руси до сих пор мало исследован. Предыдущие ра
боты палеокарпологов Беларуси показали, что
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Таблица 1. Схема стратиграфического расчленения и корреляции нижнего и части среднего плейстоцена Беларуси

Палео- 
магнит- 

ная шкала 
млн. лет 
(Berggren 

etal., 1995)

5180
(Shack-
leton,
1997)

Об
щая
шка
ла
От
дел,

звено

Беларусь,
(Якубоуская,

1998)
Надгоризонт,

горизонт

Беларусь
(Вознячук,

1985)
Надгори

зонт,
горизонт

Литва 
(Кондрате- 
не, 1996) 
Гляциал, 
интергля- 

циал

Польша 
(Lindner i 
in., 1998) 
Гляциал, 
интергля- 

циал

Нидерланды
(Zagwijn,

1989)
Гляциал,

интергляциал

Центральные 
районы России 
(Неоплейсгоцен 
по Шику и др., 

2001; эоплейстоцен 
по Иосифовой, 

1998)
16

17
18
19

20

21-26
27-31

32^6

47-49

50-63

64-103

Гаусс 104

Ясельдинский - Сервеч-
ский

Дзукия- Сан 1- Оледенение В

Корчевский + Минский Бине +
Наревский - Наревский Налыпя-

Й эЯ

аоАК
S
U

о §
о w
а

Ружанский + Брестский Кяменай +

Малополь
ский
интергля
циал -  +

Весгерховен +
Оледенение А
Ваарденбург

Варяжский - Кальвяй - Нида-
? - +
Рогачевский
+

Ельнин
ский

Даумантай 
(толща) -  +

Подлясский 
интергля
циал +

Дорсг- 
Леердам + 
Линге -  
Бавел s: st. +

Жлобиский Нарев - Менап-

Ельнинский + Целести
нов +

Ваал +

х4>
Я"оно
а>ясо
О

Вселюбский Гомель
ский

Отвоцк- Эбурон-

Донской -

Ильинский + -
Покровский -
Петропавлов
ский -  +

Порт-Катон-
С К И Й - +
Острогож
ский +
Дивногорьев- 
ская св- 
Нововоро- 
нежский. -
Несмеянов- 
ский +
Стрелица-1 - 
Кутейников- 
ский -

Дворецкий 
+ -

Дворецкий

Ольховский -

Аниюцяй 
-  +
(толща)

Понужыца
+

Тегелен + Домашкинский +

Ружце -  + Претегелен -
Холмечский
+

Ревер +

Примечание. Межледниковье, термохрон обозначены знаком плюс, оледенение, криохрон -  знаком минус.

для изучения эволюции флоры позднего кайно
зоя наиболее подходящим объектом оказывают
ся реликты ископаемой флоры. Показатели их 
участия в составе флор, образующих хронологи
ческий ряд, отражают принцип Ляйеля-Ридов, со
гласно которому чем древнее флора, тем больше 
в ней вымерших и чуждых родов или видов. Этот 
принцип до сих пор служит одним из важнейших 
инструментов для определения относительного 
возраста ископаемых флор.

Приведенные на рис. 1 диаграммы отражают 
существенные различия в соотношении групп ре
ликтов как в целом для гомельского и брестского 
этапов развития флоры, так и в их термохронах и 
криохронах, а также резкие изменения на рубеже 
этих этапов и при переходе к первой посленарев- 
ской флоре корчевского межледниковья. Всего в 
донаревской флоре учтено 160 видов. Из них к об

щим с предшествующей позднеплиоценовой фло
рой разреза Дворец можно отнести 60 видов или 
38%. На рубеже гомельского и брестского време
ни количество всех реликтов и особенно доля вы
мерших видов резко сократилась. Если среди 130 
таксонов гомельской флоры 36% были реликта
ми, из них 27% вымершие, то из 102 таксонов 
брестской флоры к реликтам относятся 30%, в 
том числе лишь 9% вымерших. Соответственно 
возрастала доля современных видов среди релик
тов. Тенденция к уменьшению доли реликтов со
хранялась и при трансформации флоры брестско
го времени в первую посленаревскую флору кор
чевского межледниковья среднего плейстоцена, в 
которой из учтенных 110 видов (Якубовская, 
1978; Величкевич, 1982, 1986) к реликтам Дворец
кой флоры можно причислить лишь 20%, из них 
вымерших видов еще меньше, всего 4%.
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Рис. 1. С о о т н о ш е н и е  г р у п п  р е л и к т о в  и  в и д о в  п е р в о г о  п о я в л е н и я  в о  ф л о р а х  д о н а р е в с к о г о  п л е й с т о ц е н а  Б е л а р у с и  и  п е р 
в о г о  п о с л е н а р е в с к о г о  м е ж л е д н и к о в ь я  ( к о р ч е в с к о г о ) .
1 -  в с е  р е л и к т ы ;  2  -  в ы м е р ш и е  р е л и к т ы ;  3  -  с о в р е м е н н ы е  р е л и к т ы ;  4  -  р е л и к т ы  г р у п п ы  L A D ;  5  -  в и д ы  F A D ;  G m ,  B s  -  
в  ц е л о м  г о м е л ь с к и й  и  б р е с т с к и й  э т а п ы ;  G m  -  г о м е л ь с к и й  э т а п ;  B s  -  б р е с т с к и й  э т а п ;  V s  —  в с е л ю б с к и й  к р и о х р о н ;  Е1 +  
-  е л ь н и н с к и й  т е р м о х р о н ;  Z1 —  ж л о б и н с к и й  к р и о х р о н ;  R g  +  -  р о г а ч е в с к и й  т е р м о х р о н ;  V r —  в а р я ж с к и й  к р и о х р о н ;  R z  
+  -  р у ж а н с к и й  т е р м о х р о н ;  K r c h  +  -  к о р ч е в с к о е  м е ж л е д н и к о в ь е .  П о к а з а т е л и  в и д о в  п о с л е д н е г о  п о я в л е н и я  ( L A D )  и  в и 
д о в  п е р в о г о  п о я в л е н и я  ( F A D )  р а с с ч и т а н ы  д л я  т е р м о х р о н о в  ( + )  и  к р и о х р о н о в  ( - )

Скачкообразное изменение темпов эволюции 
флоры при переходе от раннего плейстоцена (го
мельского этапа) к среднему плейстоцену (брест
скому этапу) и далее к межледниковой флоре 
корчевского времени соответствует катастрофи
ческим событиям, оказавшим угнетающее влия
ние на древний элемент. Такими событиями, на 
наш взгляд, могли быть покровные оледенения в 
Северном полушарии.

Характер растительных группировок прошло
го можно изучать лишь на основании состава 
флоры. Восстанавливая растительность для не
которых интервалов донаревского плейстоцена 
на базе палеокарпологических и, частично, пали
нологических материалов, мы использовали дан
ные о геологической ситуации и обстановках 
осадконакопления в конкретных местонахожде
ниях флоры. Реконструкция растительности и 
ландшафтов сделана для экстремумов термохро
нов и криохронов. В донаревском плейстоцене в 
пределах территории Беларуси уже существовали 
и неоднократно мигрировали зоны растительнос
ти от широколиственных и смешанных хвойно
широколиственных лесов, в которых доминирова
ли представители современных родов белорус
ской флоры, до, возможно, приледниковой тунд- 
ро-степи, в которой преобладали группировки 
чуждых нынешней флоре Беларуси арктоборе- 
альных плаунков, некоторых представителей по
лыней и др.

ГОМЕЛЬСКИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
РАННЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ФЛОРЫ 

И РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Гомельский этап по длительности соответству
ет всему раннему плейстоцену. В нем выделяются 
вселюбский криохрон, ельнинский термохрон, 
жлобинский криохрон и рогачевский термохрон, 
флора которых существенно различается по видо
вому составу, особенно по составу и количеству 
реликтов, видов первого (FAD) и последнего 
(LAD) появления. Эти подразделения не исчерпы
вают всего объема раннего плейстоцена, заклю
чительный отрезок его остается не изученным, 
что отражено вопросительным знаком (?) в соот
ветствующей ячейке стратиграфической схемы 
(табл. 1).

Хронология раннего плейстоцена Беларуси 
основана на результатах палеоботанического 
изучения последовательного ряда следующих 
опорных разрезов: Холмеч-3, в котором старич
ные глины мощностью 0.8-1.05 м обнажаются 
выше уреза воды в погребенной террасе р. Днепр 
в нескольких местах между дд. Холмеч и Дворец 
Речицкого района Гомельской области (Плиоцен 
Речицкого..., 1987); скважина 141, торф на глуб.
156.0-157.8 м у д. Микелевщина Мостовского 
района Гродненской области (Вазнячук, 1978; 
ЯкубоУская, 1978) и скважина 6, гумусированные 
супеси (алевриты) и торфянистая гиттия на глуб. 
29.8-37.8 м у д. Химы Рогачевского района Го
мельской области (Величкевич, Рылова, 1988), а 
также других разрезов скважин (рис. 2). Состав
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Рис. 2. О п о р н ы е  р а з р е з ы  н и ж н е г о  и  д о н а р е в с к о й  ч а с т и  с р е д н е г о  п л е й с т о ц е н а  Б е л а р у с и .
1 -  н о м е р  и  м е с т о п о л о ж е н и е  с к в а ж и н :  2  -  г .  И в а ц е в и ч и  Б р е с т с к о й  о б л а с т и ,  J ,  13 -  д .  С м о л я р к а  Б е р е з о в с к о г о  р а й о н а  
Б р е с т с к о й  о б л а с т и ,  6 -  д .  Х и м ы  Р о г а ч е в с к о г о  р а й о н а  Г о м е л ь с к о й  о б л а с т и ,  120 -  д .  Л о з ы  Н о в о г р у д с к о г о  р а й о н а  Г р о д 
н е н с к о й  о б л а с т и ,  141 -  д .  М и к е л е в щ и н а  М о с т о в с к о г о  р а й о н а  Г р о д н е н с к о й  о б л а с т и ,  306 -  д .  И о д ч и к и  П р у ж а н с к о г о  р а й 
о н а  Б р е с т с к о й  о б л а с т и ,  323,328 -  д .  Б р о н н а я  Г о р а  Б е р е з о в с к о г о  р а й о н а  Б р е с т с к о й  о б л а с т и ,  339 -  д .  К в а с е в и ч и  П р у ж а н 
с к о г о  р а й о н а  Б р е с т с к о й  о б л а с т и ,  343 -  д .  В е р ч и ц ы  П р у ж а н с к о г о  р а й о н а  Б р е с т с к о й  о б л а с т и ,  391 -  д . Л и х о с е л ь ц ы  П р у 
ж а н с к о г о  р а й о н а  Б р е с т с к о й  о б л а с т и ,  1309 -  д .  С т р и г и н  Б е р е з о в с к о г о  р а й о н а  Б р е с т с к о й  о б л а с т и ,  1432 -  д .  П о с т о л о в о  
Б е р е з о в с к о г о  р а й о н а  Б р е с т с к о й  о б л а с т и ,  7173, 7175 -  д .  Б у к ч а  Л е л ь ч и ц к о г о  р а й о н а  Г о м е л ь с к о й  о б л а с т и ;  2  -  о б н а ж е н и я :  
Д  -  д .  Д в о р е ц  Р е ч и ц к о г о  р а й о н а  Г о м е л ь с к о й  о б л а с т и ,  X  -  д .  Х о л м е ч  Р е ч и ц к о г о  р а й о н а  Г о м е л ь с к о й  о б л а с т и .

изученной флоры из всех известных местонахож
дений приводится в таблице 2.

В с е л ю б с к и й к р и о х р о н .  Этот интервал 
является самым продолжительным в раннем 
плейстоцене Беларуси. Он может соответство
вать примерно 50-^63 ярусам изотопно-кислород
ной шкалы (Shackleton, 1997). Выделяется на ос
новании состава ископаемой флоры и энтомофа- 
уны с отчетливыми следами резкого похолодания 
климата (Якубовская, Назаров, 1993). Это время 
формирования вселюбской свиты Понеманья 
(Горецкий, 1980)) и коррелятных ей отложений в 
Поднепровье, описанных как верхнедворецкая 
подсвита дворецкой свиты (Плиоцен Речицко
го..., 1987).

Палеоботанические материалы, характеризу
ющие вселюбский криохрон в Понеманье, полу
чены по разрезам вселюбской свиты (Махнач, 
Рылова, 1977; Горецкий, 1980; Рылова, 1980; Яку
бовская, 1984). Спорово-пыльцевые спектры изу
чены в разрезе скв. 120 у д. Лозы Новогрудского 
района, на основании которых Н.А. Махнач и 
Т.Б. Рылова (1977, с. 153) отмечают, “что харак

тер всего растительного покрова в это время рез
ко изменяется в связи со значительным похолода
нием, вызванным приближением первого покров
ного оледенения”. Палинологические данные 
хорошо сочетаются с семенной флорой, включа
ющей Selaginella selaginoides, Potamogeton filiform- 
is, P. vaginatus, Carex paucifloroides и другие виды, 
свидетельствующие о довольно суровом климате.

Природная обстановка вселюбского времени 
на юго-востоке территории Беларуси восстанов
лена по материалам детального изучения обна
жений правого берега Днепра между дд. Холмеч 
и Дворец. В местонахождении Холмеч-3 (Зинова 
и др., 1981; Якубовская, 1985; Плиоцен Речицко
го..., 1987) семенная флора отличается своеоб
разным сочетанием позднеплиоценовых релик
тов -  Azolla interglacialis, Selaginella borysthenica., 
Pilularia pliocenica, Alisma plantago-pliocenica, 
Elatine pseudoalsinastrum, Myriophyllum parvicar- 
pum и видов, свойственных ледниковым флорам 
плейстоцена, -  Selaginella selaginoides, S. helvetica, 
S. tetraedra, Potamogeton filiformis, P. vaginatus, Bet- 
ula cf. humilis и др. По этим данным лишь вселюб
ский криохрон среди всех донаревских криохро-
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Таблица 2 .  С о с т а в  с е м е н н о й  ф л о р ы  д о н а р е в с к о г о  п л е й с т о ц е н а  Б е л а р у с и

Вид
Время

В с е л ю б с к о е— Ельнинское Жлобинское Рогачевское Варяжское Ружанское

A .  p s e u d o p i n n a t a  P . N i k i t .  
S a l v i n i a  t u b e r c u l a  
S .  g l a b r a  P . N i k i t .

S .  n a t a n s  ( L . )  A L L  e t  v a r .

S .  r e t i c u l a t a  D o r o f .  e t  W i e l i c z k .  
S .  t e t r a e d r a  W i e l i c z k .
S .  h e l v e t i c a  ( L . )  S p r i n g .
S .  s e l a g i n o i d e s  ( L . )  L i n k  e t  v a r .  
P i l u l a r i a  p l i o e e n i c a  D o r o f .  
I s o e t e s  l a c u s t r i s  L .

L a r i x  s p .
P i c e a  s p .
T y p h a  l a t i f o l i a  L .
T y p h a  s p .  s p .
S p a r g a n i u m  m i n i m u m  W a l l r .
S .  e m e r s u m  R e h m .  
P o t a m o g e t o n  p e c t i n a t u s  L .
P .  f i l i f o r m i s  P e r s .
P . ,  v a g i n a t u s  T u r c z .
P .  e x  g r . m a a c k i a n u s  A . B r .
P .  p r a e m a a c k i a n u s  W i e l i c z k .
P .  f e l i x i  D o r o f .
P .  u l t i m u s  D o r o f .
P .  c r i s p u s  L .
P .  p a l a e o c o m p r e s s u s  D o r o f .
P .  c o m p r e s s u s  L .
P .  a c u t i f o l i u s  L i n k  
P .  p r a e a c u t i f o l i u s  T . V .  J a k u b .  
P .  t r i c h o i d e s  C h a m . e t  S c h l e c h t .  
P .  t e n u i f o l i u s  R a f .
P .  e x  g r .  c o l o r a t u s  H o m e m .
P .  p s e u d o f r i e s i i  D o r o f .
P .  f r i e s i i  R u p r .
P .  p s e u d o r u t i l u s  D o r o f .
P .  r u t i l u s  W o l f g .
P .  o b t u s i f o l i u s  M e r t .  e t  K o c h  
P .  o b t u s a t u s  D o r o f .
P .  p u s i l l u s  L .
P .  n a t a n s  L .
P .  s i v c o v e n s e  D o r o f .
P .  l u c e n s  L .
P .  p e r f o l i a t u s  L .
P .  p e r f o r a t u s  W i e l i c z  
P .  p r a e l o n g u s  W u l f .
P .  d e n s u s  L .
P o t a m o g e t o n  s p . s p .
N a j a s  m a r i n a  L .

I И
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Таблица 2. П р о д о л ж е н и е

Вид
Время

Вселюбское Ельнинское Жлобинское Рогачевское Варяжское Ружанское
С .  i n t e r g l a c i a l i s  W i e l i c z k .
С .  m i n o r  ( A l l . )  C o s s .  e t  G e r m .  
A l i s m a  p l a n t a g o - a q u a t i c a  L .

S t r a t i o t e s  a l o i d e s  L .
S .  b r e v i s p e r m u s  W i e l i c z k .
S .  i n t e r m e d i u s  ( H a r t z )  C h a n d  
H y d r o c h a r i s  m o r s u s - r a n a e  L .  
S c h e u c h z e r i a  p a l u s t r i s  L .  
C y p e r u s  g l o m e r a t u s  L .
S c i r p u s  s y l v a t i c u s  L .

S .  l a c u s t r i s "  L .
S .  k r e c z e t o v i c z i i  W i e l i c z k .
S .  m u c r o n a t u s  L .
S .  t r i q u e t e r  L .

Ё .  o v a t a  ( R o t h )  R o e m .  e t  S c h u l t .  
E . p <

i e s  D o r o f .
O f W;*>fW!r

C .  p a u c i f l o r a  L .
C .  c f .  v e s i c a r i a  L .
C .  r o s t r a t a  L .

C a r e x  s p .  s p .
A r a c i t e s  i n e r g l a c i a l i s  W i e l i c z k .  
A .  j o h n s t r u p i i  ( H a r t z )  P . N i k i t .

__

IcaL.
B e t u l a  a l b a  L .
B . p e n d u l a  E r d t .
B .  h u m i l i s  S c h r a n k  
B e t u l a  s p . s p .
A l n u s  s p .  e x o t  
U r t i c a  d i o i c a  L .
R u m e x  a c e t o s e l l a  L .
R .  m a r s c h a l l i a n u s  R e i c h b .
R .  m a r i t i m u s  L .
P o l y g o n u m  a v i c u l a r e  L .
P .  l a p a t h i f o l i u m  L .  
C h e n o p o d i u m  a l b u m  L .
C h .  r u b r u m  L
B r a s e n i a  b e l o r u s s i c a  T . V . J a k u b .  
B .  c f .  h o l s a t i c a  ( W e b . )  W e b e r b .  
B .  b o r y s t h e n i c a  W i e l i c z k .  
N y m p h a e a  a l b a  L .

; ' '

‘ HH t ';

_____
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Таблица 2 .  О к о н ч а н и е

Вид

С .  s u b m e r s u m  L .
B a t r a c h i u m  a q u a t i l e  ( L . )  D u m .  
R a n u n c u l u s  f l a m m u l a  L .
R .  l i n g u a  L .
R .  p o l i a n t h e m u s  L .
R .  r e p t a n s  L .
R .  a c e r  L .

Время
Вселюбское Ельнинское Жлобинское Рогачевское Варяжское Ружанское

R .  p l i o c e n i c u s  D o m f c  
R .  s c e l e r a t o i d e s  P . N i k i t .  e x  D o r o f .
R .  s c e l e r a t u s  L .
C a l t h a  p a l u s t r i s  L .
T h a l i c t r u m  l u c i d u m  L .
R o r i p p a  p a l u s t r i s  ( L . )  B a s s .
R u b u s  i d a e u s  L .
S p i r e a  s p .
C o m a r u m  p a l u s t r e  L .
P o t e n t i l l a  a n s e r i n a  L .
P .  p l i o c e n i c a  E . M . R e i d  
P o t e n t i l l a  s p .  s p .
F i l i p e n d u l a  u l m a r i a  L .
C r a t a e g u s  s p .
F r a n g u l a  a l n u s  M i l l .
E u p h o r b i a  s p .
H y p e r i c u m  p l e i s t o c e n i c u m  W i e l i c z k .  
D e c o d o n  g o r e t s k y i  T . V .  J a k u b .
E l a t i n e  h y d r o p i p e r  L .
E .  h y d r o p i p e r o i d e s  D o r o f .  e t  W i e l i c z k .
E .  p s e u d o a l s i n a s t r u m  D o r o f .  e t  W i e l i c z k .  
V i o l a  s p .
T r a p a  s p .
M y r i o p h y l l u m  s p i c a t u m  L .
M B p r a e s p i c a t u m  P . N i k i t .
M  p a r v i c a r p u m  D o r o f .
M .  e x  g r .  m i c r o c a r p u m  D o r o f .
M .  v e r t i c i l l a t u m  
H i p p u r i s  v u l g a r i s  L .
H .  p a r v i c a r p a  P . N i k i t .
O e n a n t h e  a q u a t i c a  ( L . )  P o i r .
C i c u t a  v i r o s a  L .
A n d r o m e d a  p o l i f o l i a  L .
A r c t o s t a p h y l o s  u v a - u r s i  L .  
N a u m b u r g i a  s u b t h y r s i f l o r a  N i k i t .
N .  t h y r s i f l o r a  (  L . )  R c h b .
M e o y a n t h e s  t r i f o l i a t a  L .
L a m i a c e a e  g e n .
L y c o p u s  e u r o p a e u s  L .
M e n t h a  a r v e n s i s  L .
S t a c h y s  p a l u s t r i s  L .
S a m b u c u s  c f .  n i g r a  L .
V a l e r i a n a  s p .
B i d e n s  t r i p a r t i t a  L *  M M M M  | 
T a r a x a c u m  v u l g a r e  L .
C i r s i u m  p a l u s t r e  ( L . )  S c o p .
Примечание. В таблице сплошными линиями показано присутствие вида, а штриховой линией отмечен близкий или родст
венный вид; реликтовые таксоны, унаследованные от позднего плиоцена, выделены светло-серой заливкой.
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Pin. s.

Рис. 3. Реконструкция водоема и растительности вселюбского криохрона раннего плейстоцена. (Литологические обо
значения к рис. 3-5.)
1 -  песок; 2 -  песчаник; 3 -  алеврит; 4 -  глина; 5 -  торф, уголь; 6 -  сапропель, сапропелит; 7 -  мел; 8 -  углистость; 9 -  
пестроцветность; 1 0 - гумусированность; 11 -  слюдистость; 1 2 -глауконит; 13-каолинит; 14 -  растительные остатки; 
15 -  предположительно активные на неотектоническом этапе разломные зоны.
Р а с т е н и я ;  A l i s m .  -  A l i s m a  p l a n t a g o - p l i o c e n i c a ,  A .  p l a n t a g o - m i n i m a ,  A l i s m a t a c e a e  g e n . ,  A l .  -  A l n u s  s p . ,  A p .  -  A p i a c e a e  g e n . ,  
A . u v . - u r .  -  A r c t o s t a p h y l o s  u v a - u r s i ,  B a t .  -  B a t r a c h i u m  s p . ,  B .  -  B e t u l a  s p . ,  B .  a .  -  B e t u l a  a l b a ,  B .  h .  -  B e t u l a  h u m i l i s ,  B .  n .  -  B e t u l a  
п а п а ,  C .  -  C a r e x  p a u c i f l o r o i d e s ,  C .  r o s t r a t a - p l i o c e n i c a ,  C a r e x  s p .  s p . ,  C h .  -  C h e n o p o d i u m  r u b r u m ,  C .  p .  -  C o m a r u m  p a l u s t r e ,  C r .  -  
C r a t a e g u s  s p . ,  E l .  -  E l e o c h a r i s  s p .  s p . ,  H i p .  v .  -  H i p p u r i s  v u l g a r i s ,  M e n .  t .  -  M e n y a n t h e s  t r i f o l i a t a ,  M y r .  -  M y r i o p h y l l u m  p r a e s p i -  
c a t u m ,  M .  p a r v i c a r p u m ,  P i l .  -  P i l u l a r i a  p l i o c e n i c a ,  P i n .  s .  -  P i n u s  s y l v e s t r i s ,  P o t .  -  P o t a m o g e t o n  ( к р у п н ы е ) ,  R .  s .  -  R a n u n c u l u s  
s c e l e r a t o i d e s ,  R .  s c e l e r a t u s ,  S c .  -  S c i r p u s  s y l v a t i c u s ,  S e l .  b .  -  S e l a g i n e l l a  b o r y s t h e n i c a ,  S e l .  h .  -  S e l a g i n e l l a  h e l v e t i c a ,  S e l .  s e l .  -  
S e l a g i n e l l a  s e l a g i n o i d e s ,  S e l .  t .  -  S e l a g i n e l l a  t e t r a e d r a ,  S p .  -  S p a r g a n i u m  m i n i m u m ,  T h .  - T y p h a  s p .  s p .  ( п л е й с т о ц е н о в ы е  в и д ы )

нов в рамках плейстоцена обладает полным набо
ром видов селягинелловой флоры.

На юго-западе региона к вселюбскому време
ни относится флора из скважины 1309 у д. Стри- 
гин Березовского района Брестской области 
(глуб. 42.3-45.7 м), в составе которой выделяется 
группа холодостойких форм в сопровождении 
Larix, Betula alba, В. cf. humilis и северобореаль- 
ных видов трав (Величкевич и др., 1993).

Всего в семенной флоре вселюбского крио
хрона учтено 55 таксонов (рис. 1), из них к релик
там плиоцена относится 26 (47%), среди которых 
16 (30%) ныне вымершие виды, 10 (17%) совре
менные. Из вымерших видов для 7 (13% флоры) 
здесь отмечено последнее появление, т.е. эти ви
ды вымерли или мигрировали с территории Бела
руси именно во вселюбское время и позже здесь 
не встречались. К видам первого появления мож
но причислить лишь 3 (6%) -  Selaginella tetraedra, 
Caltha palustris, Cirsium palustre.

На основании этих палеоботанических мате
риалов воссоздана обстановка осадконакопления 
и растительность долины раннеплейстоценового 
пра-Днепра для вселюбского криохрона (рис. 3). 
Речная долина того времени наследовала неоге
новую и была хорошо выработана, имела широ
кое днище и многочисленные старицы. Течение

было медленным, разливы широкими. Неглубо
кая, судя по мощности заполняющих отложений, 
но широкая старица врезана в плиоценовый пой
менный аллювий, строящий невысокую террасу. 
В старице накапливались периферийно-поймен
ные глинистые осадки. Водная и прибрежная рас
тительность довольно однообразна, но отдель
ные виды многочисленны. Заселена старица в ос
новном рдестами, урутью и водяными лютиками, 
у воды -  заросли частухи подорожниковой, осок, 
ситнягов, редкие камыши, ежеголовники и дру
гие, обычные бореальные макрофиты. На боло
тистых местах в притеррасной части поймы -  со
общества селягинелл. На низких водоразделах, 
сложенных глинистыми породами антопольской 
свиты миоцена и песчано-алевритовыми порода
ми морского палеогена -  разреженные сухие ле
са, в которых преобладали березы, в том числе 
кустарниковые формы, встречались сосна, боя
рышник. У воды росла ольха. В травостое между 
редкими группами деревьев и на террасах разви
ты полынно-маревые и разнотравные сообщест
ва. Ландшафт напоминал лесотундру и холодную 
тундро-степь. На природную обстановку на севе
ре Беларуси могло оказывать влияние скандинав
ское оледенение того времени, с которым нужно 
связывать признаки облессовывания и присутст
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вие эрратического обломочного материала во 
вселюбской свите.

Вселюбскому криохрону на севере Украины 
отвечают лессовидные суглинки березанского 
времени (Сиренко, Турло, 1986), эбурон Нидер
ландов и отвоцк Польши с безлесными ландшаф
тами. На Окско-Донской равнине в России он со
ответствует перигляциальному интервалу в нача
ле эоплейстоцена, в который Ю.И.Иосифова 
(1998) помещает кутейниковский надгоризонт и 
Стрелицу-1.

Е л ь н и н с к и й  т е р м о х р о н .  Под назва
нием “ельнинское” Л.Н. Вознячук (Вазнячук, 
1978) описал потепление, которое он первона
чально рассматривал в рамках позднего плиоце
на, а затем отложениям этого времени придал ранг 
надгоризонта эоплейстоцена (Вознячук, 1981). 
В настоящее время объем ельнинского интерва
ла, как самого теплого в раннем плейстоцене, мо
жет соотноситься с изотопными ярусами 47-49 и 
приравниваться к горизонту региональной стра
тиграфической схемы нижнего плейстоцена Бе
ларуси.

В течение ельнинского термохрона осадкона- 
копление происходило в интенсивно зарастаю
щих и заболачивающихся речных долинах и озер
ных водоемах, в которых нередко формирова
лись органо-минеральные и органогенные илы. 
Среди донаревских отложений всей территории 
Беларуси органогенные образования чаще всего 
приурочены именно к этому интервалу. Мощ
ность торфянистых и сапропелитовых отложе
ний того времени достигает 10 м.

По результатам палеокарпологических иссле
дований образцов торфа из разреза скважины 141 
у д Микелевщина Мостовского района Гроднен
ской области известна теплолюбивая флора (20 
таксонов), включающая Picea, Betula, Salvinia na- 
tans, Azolla interglacialis, Aracites johnstrupii и боль
шое количество семян Brasenia, описанной как 
особый древнечетвертичный вид В. belorussica с 
указанием еще одного местонахождения вида в 
обнажении правого берега р. Неман у д.Николае- 
во Ивьевского района Гродненской области (Яку
бовская, 1978). Палинологическое изучение ель
нинского торфа, осуществленное Н.А. Махнач, 
позволяет говорить о развитии в то время бога
тых смешанных лесов с преобладанием дуба и со
сны и такими реликтами неогена, как восковник, 
лапина, орех и др.

К ельнинскому интервалу относится также 
флора из скважины 7173 у д. Букча Лельчицкого 
района Гомельской области (Якубовская, 1989). 
Эта семенная флора наряду с реликтами и эндеми
ками (Azolla pseudopinnata, Salvinia glabra, Selaginel- 
la reticulata, Hypericum ex gr. tertiaerum, Decodon 
goretskyi и др.) включает группу видов, известных в 
корчевских и александрийских межледниковых

флорах среднего плейстоцена (Stratiotes cf. 
brevispermus, Myriophyllum cf. praespicatum, Aracites 
interglacialis). К ельнинскому интервалу T.B.Яку
бовская относит также флору из скважины 1432 
(глуб. 41.3-42.6 м) у д. Постолово Березовского 
района (Величкевич и др., 1993), где ею обнаружен 
характерный для этого интервала Decodon 
goretskyi.

Флора ельнинского термохрона наиболее сво
еобразна среди донаревских флор благодаря при
сутствию таких видов последнего появления, как 
Azolla pseudopinnata, Salvinia glabra, Potamogeton 
praemaackianus, P. felixi и видов первого появле
ния, как Brasenia belorussica, Aracites interglacialis,
A. johnstrupii, Decodon goretskyi. В этой флоре уч
тен 71 вид, из них позднеплиоценовых реликтов -  
32, что составляет 45%, вымерших среди них 15 
(20%), современных 17 (25%) видов. К видам по
следнего появления в ельнинской флоре принад
лежит 8 реликтов (11% всей флоры) и 13 видов 
(18%) относятся к видам первого появления (см. 
рис. 1).

Термофильная флора ельнинского термохрона 
соответствует самому теплому времени раннего 
плейстоцена на территории Беларуси. На основа
нии ее, спорово-пыльцевых спектров по скважине 
141 и геологических материалов, характеризую
щих условия осадконакопления, реконструирова
на растительность ельнинского времени (рис. 4) 
на участке прадолины Припяти. Речная система 
палео-Припяти существовала здесь с позднего 
олигоцена. Богатая флора макрофитов с бразе- 
нией, экзотическими нимфейными, каулиниями, 
телорезом, процветающими наядами и рдестами, 
водными папоротниками из родов Azolla, Salvinia, 
Isoetes сопровождалась пышным развитием водо
рослей и зоопланктона, что обусловило форми
рование сапропелевых илов и органо-минераль
ных осадков в старицах. Среди прибрежных трав 
были столь характерные для межледниковых ин
тервалов среднего плейстоцена Aracites, Scirpus 
atroviroides и др. В кустарниковых зарослях у реки 
представлены ольха, ива и мирика. Доминантами 
в смешанных и широколиственных лесах высту
пали различные дубы, сосны и бореальные се
режкоцветные, как примесь присутствовали ель, 
лиственница, грабы, лапина и др. ореховые. Не
достаток палинологической информации не поз
воляет воспроизвести все особенности лесного 
покрова, который был, несомненно, значительно 
разнообразнее на юге территории.

Ельнинский термохрон раннего плейстоцена 
Беларуси можно сопоставлять лишь с самым теп
лым временем в Европе -  ваалом Нидерландов, 
палиноспектры которого свидетельствуют о двух 
потеплениях и разделяющем их похолодании. Ва- 
альский термохрон В.А. Зубаков (1990) характе
ризует как последний безледный летний период в
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Рис. 4. Реконструкция водоемов и растительности ельнинского термохрона раннего плейстоцена.
Р а с т е н и я :  A l i s m .  -  A l i s m a  p l a n t a g o - a q u a t i c a ,  A l .  -  A l n u s  s p . ,  A r .  -  A r a c i t e s  i n t e r q l a c i a l i s . ,  A .  j o h n s t r u p i i ,  A z .  i n .  -  A z o l l a  i n t e r -  
g l a c i a l i s . ,  A z .  p .  - A z o l l a  p s e u d o p i n n a t a ,  B .  -  B e t u l a  s p . ,  В .  a .  -  B .  a l b a ,  B r .  b e l .  -  B r a s e n i a  b e l o r u s s i c a ,  C .  -  C a r e x  s p .  s p . ,  C a r .  -  
C a r p i n u s  s p . ,  C a u l .  -  C a u l i n i a  p a l a e o t e n u i s s i m a ,  C .  i n t e r g l a c i a l i s ,  C .  m i n o r ,  C e r .  d .  -  C e r a t o p h y l l u m  d e m e r s u m ,  C h .  -  C h e n o p o d i -  
u m  r u b r u m ,  D e c .  -  D e c o d o n  g o r e t s k y i ,  J u g .  -  J u g l a n d a c e a e  g e n . ,  M .  -  M y r i c a  s p . ,  M y r .  -  M y r i o p h y l l u m  p r a e s p i c a t u m ,  M .  s p i c a -  
t u m ,  N .  -  N a j a s  m a r i n a ,  N .  m a j o r ,  N u p h .  -  N u p h a r  l u t e a ,  N y m .  - N y m p h a e a  s p .  e x o t . ,  P i n .  -  P i n u s  s p .  s p . ,  P o t .  -  P o t a m o g e t o n  
( к р у п н ы е ) ,  P .  -  P o t a m o g e t o n  ( м е л к и е ) ,  Q .  -  Q u e r c u s  s p , .  S .  -  S a l i x  s p . ,  S a l .  g l .  -  S a l v i n i a  g l a b r a ,  S a l .  n .  -  S a l v i n i a  n a t a n s ,  S c .  
l a c .  -  S c i r p u s  l a c u s t r i s ,  S c .  -  S c i r p u s  a t r o v i r o i d e s ,  S p .  - S p a r g a n i u m  e m e r s u m ,  S t .  - S t r a t i o t e s  b r e v i s p e r m u s ,  T h .  -  T y p h a  s p .  s p .

Арктике, как время последней существенной де
градации льдов Антарктиды и повышения уровня 
океана на 20-25 м.

На Украине -  это крыжановский термохрон, в 
котором развивались саванны и красноцветные 
почвы при среднегодовых температурах на севе
ре Ю...11°С, летних 21...22, зимних 0...+2°С и 
600-800 мм осадков в год (Сиренко, Турло, 1986). 
Эти показатели палеоклимата можно принимать 
и для южной Беларуси. Для сравнения, современ
ная среднегодовая температура в Гомельской об
ласти Беларуси 6.3°С (Климат Беларуси, 1996). В 
России ельнинскому времени соответствует верх
ний интервал нижнего эоплейстоцена, в который 
Ю.И. Иосифова (1998) поместила несмеяновский 
горизонт успенского надгоризонта, в Польше -  
целестинов, охарактеризованный палиноспект- 
рами с участием Pinus, Betula, Picea, Alnus, Quercus 
(Baraniecka, 1991).

Ж л о б и н с к и й  к р и о х р о н .  Более поздние 
отложения раннего плейстоцена известны в еди
ничных разрезах. На территории Беларуси они 
вскрываются в скважине 6 у д. Химы Рогачевско-

го района Гомельской области на глуб. 29.8-37.8 
м и представлены озерно-болотными (старичны
ми) гумусированными супесями с прослоем отор- 
фованной песчаной гиттии, подстилаемыми гли
нами антопольской свиты миоцена (Величкевич, 
Рылова, 1988). Палеокарпологические и палино
логические исследования разреза показали бли
зость флоры и растительности как к позднеплио
ценовой, так и к раннеплейстоценовой. По разрезу 
скважины 6 описаны жлобинский и рогачевский 
интервалы гомельского этапа, названные по 
близлежащим городам Жлобину и Рогачеву.

Отложения жлобинского криохрона представ
лены гумусированными супесями на глуб. 35.4-
37.8 м. По составу выделенного в этом интервале 
первого палинокомплекса Т.Б. Рылова отмечает 
“господство в это время открытых, частично за
болоченных пространств с растительными ассо
циациями своеобразной позднеледниковой тунд- 
ро-степи” (Величкевич, Рылова, 1988, с. 1015), с 
чем нельзя не согласиться. Палеокарпологичес- 
кая характеристика жлобинского криохрона по
лучена по образцу с глуб. 35.2-35.8 м, в котором 
Ф.Ю. Величкевич определил Selaginella reticulata,
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S. borysthenica, Salviniia natans, Azolla interglacialis, 
Potamogeton perforatus, Carex blismoides и др. (табл. 
2). В этой флоре учтено лишь 13 таксонов, из них 
6 реликтов (46%), в т.ч. 5 (38%) вымерших, 1 (8%) 
современный. Среди видов, унаследованных от 
плиоценовой флоры Дворца, теплолюбивые от
сутствуют. Присутствие кустарниковой березы и 
эрозиофилов свидетельствует о существовании 
безлесных ландшафтов, что хорошо согласуется с 
данными палинологии. По палеоботаническим ма
териалам жлобинский криохрон можно охаракте
ризовать как этап значительного похолодания и 
иссушения климата на юго-востоке Беларуси.

На Украине в это время сформировался ильи- 
чевский лессовый горизонт. Климат ильичевско- 
го двойного криохрона, по педологическим и па
линологическим данным, был холодный, более 
суровый, чем в березанском криохроне, с летни
ми температурами 16...17°С, зимними -1 0 ...-  
12°С, годовой суммой осадков 400-500 мм (Си- 
ренко, Турло, 1986). В истории Черного моря в 
это время отмечено опреснение в связи с ингрес- 
сией вод среднеапшеронского бассейна (Зубаков,
1990).

Вероятнее всего, что в жлобинском “леднико
вом” эпизоде, который мы условно соотносим с 
32-46-м ярусами изотопно-кислородной шкалы 
плейстоцена, запечатлен какой-то интервал мена- 
па Европы -  оледенения, с которым коррелирует- 
ся нарев Польши (Lindner et al., 1995), максималь
ное в Северной Америке небрасское оледенение 
(Зубаков, 1993), нововоронежский горизонт и див- 
ногорьевская свита верхнего эоплейстоцена Рос
сии (Иосифова, 1998).

Р о г а ч е в с к и й  т е р м о х р о н  выделяется 
по отложениям в разрезе скважины 6 на глуб. 
29.8-35.4 м -  гумусированным супесям и торфя
нистой гиттии. В этих слоях Т.Б. Рылова (Велич- 
кевич, Рылова, 1988) отмечает заметное увеличе
ние доли пыльцы древесных пород в общем со
ставе (до 60-70%), но в отдельных интервалах она 
составляет всего 15-16%. Эти перемены справед
ливо рассматриваются как свидетельство замет
ного потепления климата и периодического уве
личения облесенности территории. В течение 
всего рогачевского интервала конкурентом лес
ных сообществ была луговая и степная расти
тельность, но в ней явно преобладали полынные 
группировки.

Большое сходство семенной флоры этого тер- 
мохрона с позднеплиоценовой флорой Дворца и с 
флорой Шлаве-2 в Литве отметил Ф.Ю. Величке- 
вич. Для этой флоры характерно первое появле
ние в плейстоцене Scirpus kreczetoviczii -  вида, 
расцвет которого связан с корчевской флорой 
среднего плейстоцена.

К рогачевскому времени мы склонны отно
сить семенную флору из отложений, вскрытых

скважиной 7175 у д. Букча на глуб. 20 м (Якубов
ская, 1989). В этой скважине из сапропелитов из
влечены остатки следующих видов: Selaginella re
ticulata, Pinus sp., Najas marina, Alisma plantago- 
aquatica, Carex sp., Scirpus sp., S. atroviroides, 
Nuphar lutea, Andromeda polifolia, Decodon goretskyi 
и Menyanthes trifoliata, большинство которых об
щие с флорой скважины 6 у д. Химы.

По приведенным данным во флоре рогачев
ского термохрона учтен 71 таксон, среди них 36 
(50%) можно причислить к реликтам позднего 
плиоцена, из которых 17 (24%) вымершие, 19 
(26%) современные виды. К видам последнего по
явления среди реликтов относится 13 видов (18%), 
а из 7 (10%) видов первого появления 6 принадле
жат к современным и 1 (Scirpus kreczetoviczii) к 
вымершим, но не известным в позднем плиоцене 
Беларуси.

Умеренно-теплолюбивый характер водно-бо
лотной флоры и растительности рогачевского 
времени подчеркивается присутствием двух видов 
Salvinia, таких рдестов, как Potamogeton perforatus, 
Р. trichoides, Р. cf. obtusus, Р. cf. praecompressus и 
др., а также Stratiotes cf. intermedius., Hydrocharis 
morsus-ranae, Lemna trisulca, Nymphaea sp. exot. и 
некоторых других.

На севере Украины климат соответствующе
го, широкинского термохрона, по оценкам Н.А. 
Сиренко и С.В. Турло (1986), был теплым, пере
ходным к субтропическому, близким к крыжа- 
новскому, с несколько более прохладным летом 
(20...21°С) и более низкими среднегодовыми тем
пературами (8...10°С). Осадков выпадало 650- 
750 мм, столько же, как теперь в среднем на тер
ритории Беларуси.

Палеокарпологические материалы дают осно
вание для вывода о том, что флора рогачевского 
времени моложе позднеплиоценовой флоры 
Дворца и близка по возрасту к флоре Шлаве-2 
(Вел1чкев1ч, 1973). В разрезе Шлаве-2 присутст
вует пыльца таких плиоценовых реликтов, как 
Tsuga и Pterocarya (Кондратене, 1996), последнее 
появление которых в Европе отмечено для баве- 
ла в Нидерландах (Zagwijn, 1989). “Межледнико
вый” рогачевский интервал раннего плейстоцена 
Беларуси мы сопоставляем с бавельским ком
плексом плейстоцена Нидерландов, возможно, 
более точным будет сравнение с бавелем s.st.- 
первым бавельским межледниковьем. В России 
ему коррелятен острогожский горизонт схемы 
Ю.И. Иосифовой (1998), в Польше (Lindner и др.,
1995) -  часть подл ясского интергляциала.
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БРЕСТСКИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
СРЕДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ФЛОРЫ 

И РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В геохронологической шкале квартера Бела

руси средний плейстоцен начинается с брестского 
надгоризонта на уровне около 0.8 млн. лет. Объ
ем среднего звена в этой шкале значительно рас
ширен. Брестскому интервалу соответствует 
один климатический цикл, состоящий из варяж
ского оледенения (криохрона) и ружанского меж
ледниковья (термохрона).

В а р я ж с к и й  к р и о х р о н  ( о ле де не ние ) .  
Отложения варяжского времени, на наш взгляд, 
коррелятны 20-му изотопно-кислородному ярусу, 
с их кровлей связана инверсия магнитного поля 
на границе Матуяма-Брюнес. В варяжское время 
сформировались аккумуляции нижней части 
брестского надгоризонта. Наиболее полное пале
оботаническое изучение их выполнено в разрезе 
скважины Пуд.  Смолярка Березовского района, 
где они вскрыты на глуб. 63.6-72.4 м (Якубовская, 
Рылова, 1992; Якубовская, Назаров, 1993).

Из отложений русловой фации аллювия на 
глуб. 65.4-65.7 м получена семенная флора с ос
татками растений перигляциальных ландшафтов 
(Selaginella selaginoides, S. helvetica, Potamogeton 
filiformis, P. vaginatus, Betula humilis, Chenopodium 
album и др.) и северной тайги (Pinus sp., Menyan- 
thes trifoliata, Myriophyllum verticilatum, колючки 
Stratiotes sp.). В этом семенном комплексе пред
ставлены единичные плиоценовые реликты (Scir- 
pus atroviroides), а также Scirpus kreczetoviczii, по
явившийся в рогачевском термохроне. Результа
ты спорово-пыльцевого анализа серии образцов 
из этого разреза (глуб. 63.6-65.1 м), выполненно
го Т.Б. Рыловой (Якубовская, Рылова, 1992), не 
противоречат выводу о суровых климатических 
условий того времени.

Фрагментарные палеокарпологические дан
ные к характеристике варяжского времени полу
чены П.Й. Дорофеевым в 1965-1966 гг. из песча
нистых алевритов и песков, вскрытых скважиной 
343 у д. Верчицы Пружанского района (глуб. 83 м), 
а также на углепроявлении Бронная Гора Бере
зовского района скважинами 323 (глуб. 65 м) и 
328 (глуб. 74-75 м), где выявлены остатки Isoetes 
sp., Salvinia natans, Tyhpa sp., Potamogeton filiformis, 
Carex sp.sp., Batrachium sp.sp., Hippuris vulgaris, 
Naumburgia subthyrsiflora и др.

Всего во флоре варяжского криохрона учтено 
27 таксонов, среди них 7 (26%) относятся к плиоце
новым реликтам, из которых 2 вида (7%) принад
лежат к вымершим, 5 (19%) встречаются в совре
менной флоре Беларуси. С этого времени среди 
реликтов резко упала доля вымерших элементов. 
В этой флоре отсутствуют виды последнего появле
ния, что наблюдалось и в жлобинском криохроне, а 
3 (11%) относятся к видам первого появления -

Carex cf. vesicaria, Chenopodium album и Ranunculus 
flammula, которые с этого времени становятся 
обязательными компонентами флоры межстади- 
алов и неоптимальных отрезков межледниковий, 
а также экстрагляциальных ландшафтов ледни
ковых эпох.

Обстановка осадконакопления и раститель
ные сообщества варяжского криохрона (рис. 5А) 
воссозданы для юго-запада территории Беларуси, 
в основном по результатам палеокарпологичес- 
кого изучения соответствующих отложений сква
жины Иуд .  Смолярка Березовского района, с ис
пользованием разрезов соседних скважин. После 
фазы размыва водными потоками речного и, воз
можно, водно-ледникового генезиса, оставивши
ми пачку песчаных отложений, произошла озер
ная трансгрессия. В связи с тем, что эрозионная 
фаза чаще всего фиксируется по размыву угленос
ных отложений неогена, заполняющих карстовые 
воронки, следует отметить для начала варяжского 
времени оживление карста на юге территории Бе
ларуси на фоне тектонических движений с преоб
ладанием восходящей составляющей. Последую
щая озерная трансгрессия свидетельствует о тек
тоническом прогибании на обширных площадях 
Подлясско-Брестской впадины и более северных 
территориях на западе региона.

На низких берегах и островах Брестского 
озерного бассейна в то время существовали бере
зовые редколесья, среди берез преимущество по
лучили кустарниковые формы, встречалась Betula 
папа. Открытые пространства занимала полынно- 
марево-разнотравная растительность. На заболо
ченных лугах развивались куртины селягинелл 
плауновидной и швейцарской, осоковые группи
ровки. Среди камышей встречались лесной, атро- 
вироидный и кречетовича. Мелководья водоема 
были заняты пионерной растительностью стоя
чих и слабо проточных вод, состоящей из Potamo
geton vaginatus, Р. filiformis, Myriophyllum verticilla- 
tum, Hippuris vulgaris, и др., в большом количестве 
развивались водные лютики, повойнички, полу- 
шник озерный, сальвиния плавающая, встреча
лась азолля. В целом ландшафт и растительность 
на юго-западе территории Беларуси были близки 
к лесотундре.

В Вильнюсском и Мядининкском страторайо
нах территории Литвы отложения, коррелятные 
варяжскому оледенению, относятся к кяльвяй- 
скому оледенению (Кондратене, 1996). В России 
им, возможно, соответствует нижняя часть петро
павловского горизонта, в Нидерландах -  отложе
ния оледенения А или дорст, в Польше -  оледене
ния нида, с кровлей которого, вероятно, связана 
инверсия палеомагнитного поля на границе Ма- 
туяма -  Брюнес.

Р у ж а н с к и й  т е р м о х р о н  ( м е ж л е д н и 
к о в ь е )  выделен по разрезу скважины 343 у д.
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Рис. 5. Реконструкция водоемов и растительности брестского этапа среднего плейстоцена: А -  варяжского криохрона, 
Б -  ружанского термохрона.
А -  растения: Bat. -  Batrachium sp., В. h. -  Betula humilis, C. -  Carex sp. sp., Ch. -  Chenopodium alburn, El. -  Eleocharis sp. 
sp., Hip. v. -  Hippuris vulgaris, Is. -  Isoetes lacustris, Men. t. -  Menyanthes trifoliata, Myr. -  Myriophyllum verticillatum, P. -  
Potamogeton (мелкие), Pot. -  Potamogeton (крупные), R. 1. -  Ranunculus lingua, Sal. n. -  Salvinia natans, Sc. at. -  Scirpus atro- 
viroides, Sc. kr. -  Scirpus kreczetoviczii, Sel. h. -  Selaginella helvetica, Sel. sel. -  Selaginella selaginoides, Th. -  Typha sp.
Б  -  р а с т е н и я :  A c .  -  A c e r  s p . ,  A l i s m .  -  A l i s m a  p l a n t a g o - a q u a t i c a ,  A l i s m a  p l a n t a g o - p l i o c e n i c a ,  A .  p l a n t a g o - m i n i m a ,  A l i s m a t a c e a e  
g e n . ,  A l .  -  A l n u s  s p . ,  A z .  i n .  -  A z o l l a  i n t e r g l a c i a l i s . ,  B .  -  B e t u l a  s p . ,  B r .  b e l .  -  B r a s e n i a  b e l o r u s s i c a ,  C .  -  C a r e x  s p .  s p . ,  C a u l .  p .  -  
C a u l i n i a  p a l a e o t e n u i s s i m a ,  C e r .  d .  -  C e r a t o p h y l l u m  d e m e r s u m ,  C e r .  s .  -  C e r a t o p h y l l u m  s u b m e r s u m ,  C o r .  -  C o r y l u s  s p . ,  M .  -  M y r i -  
c a  s p . ,  M y r .  -  M y r i o p h y l l u m  s p i c a t u m ,  M .  p a r v i c a r p u m ,  N .  -  N a j a s  m a r i n a ,  N u p h .  -  N u p h a r p u m i l a ,  N y m .  -  N y m p h a e a  a l b a ,  P i n .  -  
P i n u s  s p .  s p . ,  P i n .  s .  -  P i n u s  s y l v e s t r i s ,  P .  -  P o t a m o g e t o n  ( м е л к и е ) ,  P o t .  -  P o t a m o g e t o n  ( к р у п н ы е ) ,  R .  -  R u m e x  m a r s c h a l l i a n u s ,  
R .  m a r i t i m u s ,  Q .  -  Q u e r c u s  s p . ,  S a l .  n .  -  S a l v i n i a  n a t a n s ,  S c .  k r .  -  S c i r p u s  k r e c z e t o v i c z i i ,  S p .  -  S p a r g a n i u m  e m e r s u m ,  S t .  a .  - S t r a -  
t i o t e s  a l o i d e s ,  T h .  -  T y p h a  l a t i f o l i a ,  T y p h a  s p .  s p . ,  T i l .  -  T i l i a  s p .  s p . ,  T r .  -  T r a p a  s p .  s p . ,  U l .  -  U l m u s  s p .

Верчицы Пружанского района Брестской облас
ти, расположенной в Ружанской пуще (Якубов
ская, Назаров, 1993). Отложения представлены 
глинами и алевритами, переслаивающимися с пе
ском. Глубина их залегания 71-83 м. В пойменной 
фации, образующей верхнюю часть осадков седи- 
ментационного цикла брестского времени, с глуб.
78.0 м П.И. Дорофеев получил теплолюбивую се
менную флору с Brasenia nehringii (Web.) Szafer 
(В. belorussica?), Cyperus glomeratus, Scirpus long- 
ispermus Dorof. (S. kreczetoviczii?), Stratiotes aloides, 
Lemna trisulca и др. На спорово-пыльцевой диа
грамме, составленной А.Ф. Бурлак для интервала 
77-83 м (по четырем образцам), этой семенной 
флоре соответствует палиноассоциация верхнего 
образца (Pinus -  Quercus -  Betula -  Alnus).

Подобные флоры, по результатам исследова
ний П.И. Дорофеева в 1966-1967 гг., известны в 
разрезах скважин 306 у д. Иодчики на глуб. 72.6 м 
и 339 у д. Квасевичи на глуб. 82.5 м в Пружанском 
районе Брестской области. Богатые семенные 
комплексы этого времени получены Э.А. Круто
ус (1990) в скважинах 2 у г. Ивацевичи (глуб.
80.4 -81.4 м) и 391 у д. Лихосельцы Пружанского 
района Брестской области (глуб. 108-111 м). В 
изученных разрезах выявлено своеобразное ядро 
флоры и растительности ружанского времени. Во 
флоре учтен 91 таксон, в том числе 28 (30%) пли
оценовых реликтов, из которых 9 (10%) ныне вы
мершие, 19 (20%) современные виды. Часть вы
мерших позднеплиоценовых реликтов, выходцев 
из флоры Дворца,- Azolla interglacialis, Scirpus 
atroviroides, Ranunculus sceleratoides -  доживают в
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плейстоцене Беларуси до александрийского меж
ледниковья, другая часть -  Caulinia paleotenuissi- 
ma, Alisma plantago-pliocenica, Stratiotes intermedi- 
us, Myriophyllum parvicarpum, Naumburgia subthyr- 
siflora, для которых здесь отмечено последнее 
появление, были непосредственными предками 
позднейших плейстоценовых и современных ви
дов. Среди современных видов ружанской флоры 
наиболее многочисленна, по сравнению со всеми 
предыдущими интервалами донаревского плей
стоцена, группа видов первого появления -  22 
(24%).

Среди остатков древесных растений представ
лены современные местные роды хвойных Pinus, 
Picea, Larix, из мелколиственных -  Betula, среди 
широколиственных -  Quercus. Из травянистых 
водно-болотных видов выделяется большая груп
па теплолюбивых растений -  Brasenia nehringii 
(В. belorussica?), Caulinia palaeotenuissima, Potamo- 
geton acutifolius, Stratiotes aloides, Nymphaea alba, 
Trapa sp. Ружанское потепление имело флору, ти
пичную для межледниковий плейстоцена, и было, 
возможно, самым теплым интервалом в доалек- 
сандрийской части среднего плейстоцена.

Для ружанского термохрона воссоздан палео
ландшафт (рис. 5Б), растительные группировки 
которого состояли из смешанных сосново-широ
колиственных лесов с преобладанием среди ши
роколиственных дубов, в подлеске встречались 
лещина, клены, у берегов водоема росли ольха и 
мирика. В озере на довольно мощных минераль
ных грунтах, перекрывших миоценовый торфя
ник уже в плейстоцене, обитала макрофлора ти
пичного оптимума межледниковья -  с бразенией, 
водяным орехом, наядой, каулиниями, телорезом 
и крупными рдестами. Подобная термофильная 
растительность в водоемах была лишь в ельнин
ском термохроне гомельского этапа.

В других регионах Беларуси отложения, одно
возрастные ружанским, пока не известны. Анало
ги их изучены на юго-востоке Литвы и относятся, 
по нашему мнению, к винджюнскому потеплению 
в каменайском межледниковье (Кондратене,
1996). В Нидерландах возрастным аналогом ру
жанского термохрона может быть одно из двух 
ранних межледниковий кромерской серии, в Рос
сии, возможно, верхняя часть петропавловского 
горизонта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Особенности эволюции состава флоры и рас

тительности донаревского плейстоцена Беларуси 
позволили обособить в раннем плейстоцене два 
криохрона и два термохрона, а в начале среднего -  
один криохрон (оледенение) и один термохрон 
(межледниковье). Этот ряд климатомеров не за
полняет весь исследуемый интервал квартера.

Остается не выясненным полный объем некото
рых выделяемых подразделений и вопрос о том, 
чем в Беларуси завершился ранний плейстоцен, 
требуются дополнительные исследования жло- 
бинского криохрона и рогачевского термохрона 
как предполагаемых аналогов менапа и бавела 
s.st., а также проблемы корреляции с соседними 
регионами и некоторые другие вопросы.

В раннем плейстоцене Беларуси продолжали 
существовать ландшафтно-климатические усло
вия и растительные группировки, сформировав
шиеся здесь в дворецкое время конца плиоцена 
(Геология Беларуси, 2001). Наиболее благопри
ятные климатические условия были в ельнин
ском термохроне раннего плейстоцена, когда 
среднегодовые температуры превышали совре
менные на 3-4°С, а атмосферных осадков за год 
выпадало на 100 мм больше. Наиболее суровые 
климатические условия, приближенные к ледни
ковым эпохам плейстоцена, восстановлены для 
вселюбского времени раннего плейстоцена и ва
ряжского времени начала среднего плейстоцена, 
когда на юге территории Беларуси могли сущест
вовать ландшафты лесотундры и тундро-степи, а 
на северо-западе -  приледниковые тундроподоб
ные пространства.

Анализ эволюции состава реликтовых видов 
во флоре донаревского плейстоцена Беларуси 
позволил наметить критерии для климатострати
графического расчленения этого отрезка кварте
ра и определения возраста ископаемой флоры. 
Так, если во флоре термохрона или криохрона 
45-50% общего состава составляют реликты, то 
возраст ее можно связывать с ранним плейстоце
ном, гомельским этапом развития флоры и расти
тельности. При показателях доли реликтов во 
флоре равных 26-30% можно предполагать, что 
флора существовала в начале среднего плейсто
цена (в брестское время). При определении возра
ста флоры должна учитываться и доля вымерших 
реликтов, составляющая для флоры гомельского 
этапа 20-38% и 7-10% -  для флоры брестского. 
Флора термохронов и криохронов различается по 
соотношению различных групп реликтов и по до
ле и составу видов первого появления. Во флоре 
термохронов всегда присутствуют все группы ре
ликтов -  вымершие, современные и формы по
следнего появления, а во флоре криохронов 
обычно отсутствуют виды последнего появления 
(рис. 1). Обогащение донаревской флоры видами 
первого появления в термохронах происходило 
интенсивнее (10-24% общего состава), чем в 
криохронах (6-16%). Именно с криохронами свя
зано существенное обеднение флоры в связи с ис
чезновением видов, характерных для предыду
щей флоры (форм LAD).

Для более точного определения возраста иско
паемой флоры чрезвычайное значение имеет ви
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довой состав реликтов и, в первую очередь, видов 
последнего появления, а также виды FAD, кото
рые в донаревском плейстоцене относятся уже 
преимущественно к характерным видам гляциоп- 
лейстоцена. Только для раннего плейстоцена из
вестны следующие реликты группы LAD: Salvinia 
glabra, S. aphtosa, Selaginella borysthenica, S. reticu
lata, Potamogeton praemaackianus, P. praeacutifolius, 
P. perforatus, Eleocharis praemaximoviczii, Carex blis- 
moides, Elatine hydropiperoides, E. pseudoalsinas- 
trum, Spirea sp., Myriophyllum praespicatum, M. par- 
vicarpum. Среди довольно многочисленной и еще 
недостаточно изученной группы видов первого 
появления здесь особенно показательны вымер
шие формы -  Salvinia aphtosa, Scirpus kreczetovicii, 
Aracites interglacialis, Brasenia belorussica, B. borys
thenica, Decodon goretskyi и некоторые другие, при 
этом часть из них входит в группу LAD среди ре
ликтов.

В брестской флоре видов LAD значительно 
меньше -  это Alisma-plantago-pliocenica, Caulinia 
palaeotenuissima, Naumburgia subthyrsiflora, Stra- 
tiotes intermedius, Myriophyllum parvicarpum, а ви
ды FAD представлены лишь современными фор
мами -  Potamogeton crispus, P. acutifolius, P. friesii, 
P. densus, Stratiotes aloides и др. По составу реликтов 
и их структуре гомельская флора близка к позд
неплиоценовой, а брестская -  к гляциоплейстоце- 
новой. Это служит косвенным доказательством 
драматических климатических событий варяжско
го криохрона, когда на северо-западе территории 
Беларуси вероятным было распространение лед
никового покрова. В связи с этим к доледниково
му плейстоцену Беларуси правильнее было бы 
относить лишь ранний плейстоцен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Беларуская энцыклапедыя. Мшск: Беларуская энцык- 
лапедыя 1мя Петруся БроУкь Т. 8. 1999. 576 с.
ВазнянукЛМ. Новая стратыграф1чная схема плейста- 
цэнавых адкладаУ i асноУныя заканамернасщ змен 
прыроднага асяроддзя ледавжовай вобласщ Рускай 
раУншы Y антрапагене // Даследаванн1 антрапагену 
Беларусь Минск: Наука и техника, 1978. С. 81-86.
ВелЫкев(ч Ф.Ю. Новыя даныя аб флоры разрэзу Шла- 
ве-2 бл1з г. Ашкшчяй ЛггоУскай ССР // Весщ АН 
БССР. Сер. б1ял. навук. 1973. № 5. С. 43-51.
Величкевич Ф.Ю. Плейстоценовые флоры леднико
вых областей Восточно-Европейской равнины. Минск: 
Наука и техника, 1982. 230 с.
Величкевич Ф.Ю. О раннеплейстоценовой межледни
ковой флоре разреза Корчево на Новогрудской возвы
шенности // Докл. АН БССР. 1986. Т. 30, № 3. С. 255- 
258.
Величкевич Ф.Ю., Рылова Т.Б. О новой находке ран
неплейстоценовой флоры на юго-востоке Белорус
сии // Докл. АН БССР. 1988. Т.32, № 11. С. 1014-1017.

Величкевич Ф.Ю., Рылова Т.Б., Санько А.Ф., Феде- 
ня В.М. Березовский страторайон плейстоцена Бела
руси. Минск: Наука и техника, 1993. 148 с.
Величкевич Ф.Ю., Санько А.Ф ., Рылова Т.Б. и др. 
Стратиграфическая схема четвертичных (антропоге- 
новых) отложений Беларуси // Стратиграфия. Геол. 
корреляция. 1996. Т. 4, № 6. С. 75-88 
Вознячук Л.Н. Основные стратиграфические подраз
деления четвертичных отложений // Материалы по 
стратиграфии Белоруссии. Минск: Наука и техника, 
1981. С. 122-136.
Вознячук Л.Н. Проблемы гляциоплейстоцена Восточ
но-Европейской равнины // Проблемы плейстоцена. 
Минск: Наука и техника, 1985. С. 8-55.
Геология Беларуси / Под ред А.С. Махнача и др. 
Минск: Институт геологических наук НАН Беларуси, 
2001. 815 с.
Горецкий Г.И. О критериях определения границы 
между неогеном и антропогеном // Пограничные гори
зонты между неогеном и антропогеном. Минск: Наука 
и техника, 1977. С. 8-55.
Горецкий Г.И. Особенности палеопотамологии ледни
ковых областей (на примере Белорусского Понема- 
нья). Минск: Наука и техника, 1980. 288 с.
Дорофеев П.И. О плиоценовой флоре Беларуси // Ни
жний плейстоцен ледниковых районов Русской равни
ны. М.: Наука, 1967. С. 92-110.
Зинова Р.А ., Рылова Т.Б.Якубовская Т.В. О новом 
местонахождении позднеплиоценовой флоры у д. Хол- 
меч на Днепре // Докл. АН БССР, 1981. Т. 25. № 1. 
С. 73-76.
Зубаков В.А. Глобальные климатические события не
огена. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 224 с.
Зу баков В. А. Климатостратиграфическая корреляция 
и общая шкала европейского плейстоцена // Страти
графия. Геол. корреляция. 1993. Т. 1. № 3. С. 109-119. 
Иосифова Ю.И. Эоплейстоцен центра Русской равни
ны // Всероссийское совещание “Главнейшие итоги в 
изучении четвертичного периода и основные направ
ления исследований в XXI веке”. Тез. докладов. 1998. 
СПб.: ВСЕГЕИ, 1998. С. 30.
Климат Беларуси / Под ред. В.Ф.Логинова. Минск. Ин
ститут геологических наук АН Беларуси. 1996. 235 с. 
Кондратене О. Стратиграфия и палеогеография квар
тера Литвы по палеоботаническим данным. Вильнюс: 
Академия, 1996. 209 с.
Крутоус Э.А. О предледниковой флоре у г. Пружа- 
ны // Новое в стратиграфии, тектонике и четвер
тичной геологии БССР. Минск: БелНИГРИ, 1979. 
С. 75-79.
Крутоус Э.А. О плиоценовой флоре на западе Бело
руссии // Палеокарпологические исследования кайно
зоя. Минск: Наука и техника, 1982. С. 62-70.
Крутоус Э.А. Строение антропогеновой толщи в пре
делах восточной части Коссовской равнины // Геоло
гия и гидрогеология кайнозоя Белоруссии. Минск: На
ука и техника, 1985. С. 12-19.
Крутоус Э.А. Палеогеография антропогена Белорус
ского Полесья. Минск: Наука и техника, 1990. 143 с. 
Махнач Н.А. Палинологическая характеристика древ
нейших отложений антропогена Белоруссии // Погра-

СГРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 11 № 5 2003



110 ЯКУБОВСКАЯ, КРУТОУС

ничные горизонты между неогеном и антропогеном. 
Минск: Наука и техника, 1977. С. 215-234.
М а х н а н  Н .А ., Р ы л о в а  Т .Б . Расчленение плиоценовых 
отложений в стратотипическом разрезе у д. Лозы Но- 
вогрудского района Гродненской области (по данным 
спорово-пыльцевого анализа) // О границе между нео
геном и антропогеном. Минск: Наука и техника, 1977. 
С. 136-196.
Н а з а р о в  В .И . Проблемы био- и климатостратиграфи
ческой корреляции отложений плейстоцена Беларуси 
и других регионов Европы // Лггасфера. 1995. № 3. 
С. 10-29.
Плиоцен Речицкого Приднепровья Белоруссии. Минск: 
Наука и техника, 1987. 175 с.
Р ы л о в а  Т .Б . Палинологическая характеристика нео
геновых отложений Белорусского Понеманья. Минск: 
Наука и техника, 1980. 216 с.
С а н ъ к о  А .Ф .,  М о и с е е в  Е .И . Первое определение пале- 
омагнитной границы Брюнес-Матуяма в Беларуси // 
Докл. АН Беларуси. 1996. Т. 40. № 5. С. 106-109. 
С и р е н к о  И .А . ,  Т у р л о  С .И . Развитие почв и раститель
ности Украины в плиоцене и плейстоцене. Киев: На- 
укова думка, 1986. 135 с.
Ч е п а л ы га  А Л .  Детальная событийная стратиграфия 
плейстоцена Черного моря // Четвертичная геология и 
палеогеография России. М.: ГЕОС, 1997. С. 196-201. 
Я к у б о в с к а я  Т .В . Очерк неогена и раннего антропоге
на Понеманья. Минск: Наука и техника, 1984.162 с. 
Я к у б о в с к а я  Т .В . Что такое “гомельский надгоризонт” 
и его флора? //Геология и гидрогеология кайнозоя Бе- 
лорусси. Минск: Наука и техника, 1985. С. 20-26. 
Я к у б о в с к а я  Т .В . Новый вид Decodon из раннечетвер
тичной флоры на юге Белоруссии // Докл. АН БССР. 
1989. Т. 33. № 11. С. 1028-1031.
Я к у б о в с к а я  Т .В . О нижней границе четвертичной сис
темы на территории Беларуси // Докл. АН Беларуси. 
1992. Т. 36, № 9-10. С. 822-826.

ЯкубоУская Т.В. Раннеантрапагенавыя насенныя 
флоры Беларускай грады i ix стратыграф1чнае ста- 
новнича // Даследаванш антрапагену Беларусь Мшск: 
Навука i тэхшка, 1978. С. 93-105.

ЯкубоУская Т.В. Удакладненш У стратыграфи эап- 
лейстацэну (шжняга плейстацэну) Беларуа // Штасфе- 
ра. 1998. № 9. С. 25-27.

Я к у б о в с к а я  Т .В ., Н а з а р о в  В .И . Стратиграфическая 
схема отложений эоплейстоцена Беларуси // Докл. АН 
Беларуси. 1993. Т. 37. № 4. С. 100-105.
Я к у б о в с к а я  Т .В ., Р ы л о в а  Т .Б . Позднекайнозойские 
флоры района проявления неогенового карста в окре
стностях Березы // Флора и фауна кайнозоя Беларуси. 
Минск: Наука и техника, 1992. С. 76-94.

B a ra n ieck a  M .D . Profil Rozce па tie podstawowych profili 
osadow preglacialnych na poludniowym Mazowszu // 
Przeglad Geologiczny. 1991. V. 39. S. 254-257.
B erg g ren  W .A ., K e n t D .V ., S w ish e r  C .C ., A u h ry  M .-P . A re
vised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy // 
Geochronology, time scales and global stratigraphic correla
tions. Special publication № 54. Tulsa, Oklachoma, U.S.A., 
december, 1995. P. 129-212.

L in d n er  L ., D z ie r z e k J .,  L a m p a rsk i  Z. e t a l. Zarys stratygrafii 
czwartorzedu Polski; glowne poziomy osadow glacjalnych i 
interglacjalnych oraz ich rozprzestrzenie // Przeglad Geolog
iczny. 1995 V. 43. № 7. S. 586-591.
S h ack leton  N J .  The deep-sea sediment record and the 
Pliocene -  Pleistocene Boundary // Quaternary International.
1997. V. 40. P. 33-35.
Z a g w ijn  W .H . Vegetation and climate during warmer inter
vals in the Late Pleistocene of Western and Central Europe // 
Quaternary International. 1989. V. 3 -4 . P. 57-67.

Рецензенты Н.Ю. Филиппова, M.H. Алексеев

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 1 1 № 5 2003


