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К ВОПРОСУ КОРРЕЛЯЦИИ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА ВЕРХНЕГО ДОНА, СРЕДНЕРУССКОЙ 
ВОЗВЫШЕННОСТИ, БЕЛАРУСИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

Т. Ф. Трегуб

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 29 февраля 2012 г.

Аннотация. Проведено сопоставление палеогеографических событий неоплейстоцена Верхнего 
Дона, Среднерусской возвышенности, Беларуси и Центральной Европы. Анализ палинологических 
материалов стратотипических разрезов и эволюции видового состава териофауны в настоящее 
время позволяет обосновать шесть крупных палеоклиматических этапов, с которыми связаны 
преобразования экосистемы в целом. 
Ключевые слова: стратиграфия, палеогеография, сопоставление, этапы, неоплейстоцен. 
Abstract. The correlation of paleogeographic events of Neopleistocene on the Upper Don, Middle – Russian 
Height, Belorussia and Central Europe was made. The analysis of the palynological materials of straty-
grafi c sections, evolution of species consist of teriofauna in the present time allows to identify six large 
paleoclimatic stages of transformation of indivisible ecosystem. 
Key words: stratygraphy, paleogeografy, comparison, stages, neopleistocene

В последнее десятилетие исследователи в об-
ласти стратиграфического расчленения, а также 
картирования отложений неоплейстоцена сталки-
ваются с проблемой корреляции событийности 
данного хронологического уровня.

На всех этапах изучения четвертичного перио-
да выделялось различное количество межледнико-
вых и ледниковых эпох с различной степенью 
обоснованности хронологических рубежей. В этой 
связи автором была предпринята попытка сопос-
тавить этапы накопления аллювиальной и лессово-
почвенной формаций с эволюционными преобра-
зованиями экосистемы [1].

Изучение отложений аллювиальной формации 
позволило М. Н. Грищенко, а затем Г. В. Холмово-
му и Б. В. Глушкову выделить в долине Дона от 
пяти до семи крупных седиментационных циклов 
[2; 3]. При этом, если учитывать палеогеографи-
ческие критерии, то все выделенные толщи, свиты 
и надсвиты укладываются в шесть крупных палео-
географических этапов с похолоданиями внутри 
межледниковых эпох и потеплениями в рамках 
ледниковий (рис. 1). 

Начало неоплейстоцена большинство исследо-
вателей связывает с петропавловско-покровским 
этапом, который об единяет балашовскую почву и 
бобровский лесс. В долинах этому этапу соответс-
твует погребенный аллювий солдатской надствиты, 

которая до настоящего времени палинологически 
не охарактеризована. Развитие следующего ильин-
ско-донского цикла трактуется неоднозначно. В 
ржаксинском почвенно-лессовом комплексе (ПЛК) 
новопокровской почвенно-лессовой серии (ПЛС) 
выделяется до трех почв. Н. И. Глушанкова для 
Верхнего Дона описывает две ископаемые почвы, 
разделенные лессом небольшой мощности (1,5–
2 м), и донской лесс мощностью 8–10 м (в Приа-
зовье), где прослеживаются два слабо выраженных 
уровня почвообразования [4]. Н. С. Болиховская 
для Окско-Донской области в этом хронологичес-
ком отрезке выделяет два теплых и два холодных 
этапа – гремячьевское и семилукское межледнико-
вья, разделяющее их девицкое и завершающее 
донское оледенения [5]. Если учитывать, что дан-
ные построения обоснованы не только плеоланд-
шафтными реконструкциями, но и результатами 
электронно-парамагнитно-резонансного метода, то 
для этого временного интервала следует выделять 
две аллювиальные свиты. Видимо данное разно-
чтение требует дополнительного изучения погре-
бенных аллювиальных свит и лессово-почвенных 
серий для территории Верхнего Дона, с целью 
более четкого обоснования их хронологических 
рубежей [6]. 

Мучкапскому надгоризонту и окскому горизон-
ту соответствует городская почвенно-лессовая 
серия (ПЛС), которая как для Сейма, так и для Дона 
представлена воронской почвой и коростелевским 
лессом. Воронский почвенный комплекс являет 
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К вопросу корреляции палеогеографических событий неоплейстоцена Верхнего Дона, Среднерусской...

собой две зачастую слитные почвы с двумя фазами 
почвообразования. Погребенный аллювий этого 
времени фиксируется, как правило, в цокольной 
части IV надпойменной террасы, а озерные отло-
жения заполняют рвы ледникового выпахивания. 
В этой связи неясно, какой террасовый уровень 
слагают отложения навлинского и икорецкого го-
ризонтов. Наличие в отложениях разреза Мастю-
женка вида Arvicola mosbachensis, видимо не 
обеспечивает обоснования для выделения само-
стоятельной межледниковой эпохи. Данный вид 
присутствует и в разрезе Смоленский Брод (г. Ве-
лижа, правый берег Западной Двины), однако 
состав палинологических спектров достаточно 
четко указывает на принадлежность палинофлор 
к лихвинскому межледниковью. Это обусловлено 
наличием в составе широколиственных пород 
пыльцы рода Fagus на фоне разнообразия экзотов. 
Реконструкция палеорастительности неоплейсто-
цена территории Беларуси свидетельствует о на-
личии бука в составе флоры на Европейской рав-
нине в пределах широт 51°–54° только в одну из 
конечных фаз лихвинского межледниковья и в 
последнюю стадию атлантического периода голо-
цена [7]. Некоторые различия общего состава со-
поставляемых разрезов могут об ясняться терри-
ториальным положением разрезов и неполнотой 
геологической летописи. Лихвинский разрез рас-
положен на 2° южнее разреза Смоленский Брод, и 
в палинологическом отношении он охарактеризо-
ван полнее [8]. 

Палинологические материалы, как в долине 
Дона, так и его притоков согласуются с выводами 
в том, что в аллювиальной летописи цикла, как 
правило, отсутствует определенный период, при-
ходящийся на последнюю стадию предшествую-
щего климатического ритма и начальную стадию 
последующего [9]. Исходя из этого, палиноспект-
ры полного разреза аллювиальной толщи, как 
правило, отражает ландшафтную обстановку поз-
дних фаз термоксеротической стадии, определен-
ных фаз термогигротической и криогигротической 
стадий и, лишь начальные фазы криоксеротичес-
кой стадии. Полную картину сукцессионного ряда 
растительности последней стадии ледниковой 
эпохи в отложениях аллювиальных свит можно 
наблюдать лишь в случае перекрытия террасового 
уровня отложениями делювиально-пролювиаль-
ного генезиса.

 В настоящее время, дискуссионным остается 
вопрос хронологической приуроченности отложе-
ний IV и III надпойменных террас в долине Дона. 

В стратиграфических схемах данные геологичес-
кие об екты помещены в рамки одной ледниковой 
московской (днепровской) эпохи среднего неоп-
лейстоцена [10]. Отчетливое отражение палеоге-
ографических событий в отложениях аллювиаль-
ных циклов противоречит возможности форми-
рования двух уровней аллювиальных отложений 
такой значительной мощности (от 20 до 35 м), 
даже при существовании межстадиального по-
тепления.

В разрезах почвенно-лессовой формации Вер-
хнего Дона для среднего неоплейстоцена выделя-
ются два крупных этапа накопления почв и лессов. 
Лихвинскому межледниковью соответствует инжа-
винская почва. Следующий лихвинско-днепровс-
кий этап об единяет: калужское похолодание 
(борисоглебский лесс) – чекалинское межледнико-
вье (каменская почва) – вологодское-жиздринское 
оледенение (орчикский лесс). Н. И. Глушанкова 
отмечает как для борисоглебского, так и для орчик-
ского лессов незначительную мощность, за счет 
чего они в дальнейшем подверглись активной пе-
реработке процессами педогенеза. Следующий 
этап включает горкинское (черепетьское) межлед-
никовье, которые соответствуют роменской почве 
с последующим московским (днепровским) оледе-
нением. Последнее в стратиграфической схеме 
отвечает железногорскому ПЛК с цнинским лес-
сом – курской почвой – мерцаловским лессом. В 
перигляциальной зоне днепровские лессы дости-
гают максимальной мощности (от 6 до 12 м), кото-
рая уменьшается в южном направлении. При этом 
в его составе выделяется от одного до двух уровней 
интерстадиального почвообразования. В процессе 
изучения неоплейстоценовых аллювиальных отло-
жений как в рамках тематических, так и поисково-
с емочных работ автором были получены матери-
алы, согласующиеся с вышеизложенными этапами 
почвенно-лессовой серии. Палинологические дан-
ные из разрезов IV террасы в долине Сейма (южная 
окраина с. Самсоновки) и «Духовое» в долине 
Дона, отражают четкие различия палеогеографи-
ческой обстановки, в которой происходило накоп-
ление отложений двух аллювиальных толщ.

Разрез IV террасы (у села Самсоновка) по ли-
тологическому строению близок разрезам Криво-
борьевскому и у с. Средний Икорец (Мастюженка). 
Здесь, так же в разрезе присутствуют три почвен-
ных горизонта. Две верхние почвы характеризуют-
ся меньшей мощностью по отношению к нижней. 
Различия состоят в отсутствии эрратического ма-
териала в базальном горизонте и мерзлотных де-
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формаций в почвах. Данные различия обусловлены 
территориальной приуроченностью разрезов. Пер-
вый рассоложен в долине Сейма, а два других в 
долине Дона, где при формировании аллювия пе-
реотлагались отложения донского ледника. 

На уровне второй почвы в разрезе у с. Самсо-
новка прослеживается палинозона с большим ко-
личеством пыльцы теплолюбивых пород, в соста-
ве которых отмечено значительное количество 
пыльцы рода Fagus (до 6 %), и присутствие еди-
ничных зерен родов Zelkova, Juglans, Ilex. Наличие 
экзотов и бука на фоне кверцетального ценокомп-
лекса с заметным участием пыльцы сосен секций 
Cembra и Strobus четко указывает на лихвинский 
возраст отложений. Подтверждением такого выво-
да является и дальнейшее развитие ландшафтов, 
отразившееся в данном разрезе. Выше по разрезу 
зафиксированы два похолодания и одно потепле-
ние. Причем состав древесной растительности 
остается примерно таким же, как и для вышеопи-
санной зоны. Отличие сводится к отсутствию 
пыльцы экзотов и вариабельности содержаний 
теплолюбивых элементов до полного выпадения 
из состава спектра.

Таким образом, отложения IV террасы, как в 
долине Дона, так и на прилегающих территориях 
сформировались в лихвинско-жиздринский (воло-
годский) стратиграфический интервал. При этом в 
конкретных разрезах возможны варианты перекры-
тия собственно лихвинских отложений непосредс-
твенно более молодыми образованиями, с фауной 
хазарского комплекса, за счет последующего раз-
мыва и формирования на теле террасы отложений 
пролювиально-делювиального генезиса [11].

Разрез у с. Духовое в процессе длительного 
изучения в стратиграфическом отношении либо 
соответствовал верхней части среднего неоплейс-
тоцена, либо относился к микулинскому межлед-
никовью. Палинологические материалы, получен-
ные из разрезов Духовое и III террасы долины 
р. Оскол, свидетельствуют о наличии неоплейсто-
ценовых флор моложе лихвинских и древнее ми-
кулинских. Оптимальные фазы развития данной 
палеорастительности соответствуют времени об-
разования роменской почвы. Межледниковье ха-
рактеризуется небогатым набором теплолюбивых 
пород и небольшим их содержанием. Боровой це-
нокомплекс слагается здесь только сосной обык-
новенной и меловой (в морфологическом отноше-
нии близкой Pinus kochiana). В разрезах, располо-
женных севернее, в составе хвойных растений 
присуствует пыльца ели и сосны сибирской (гор-

кинские межледниковые отложения у д. Пальни-
ково). В то же время, в нижней части разреза Ду-
ховое (до зоны размыва) присутствуют сосны 
секций: Cembra, Strobus, а также значительно бо-
гаче состав теплолюбивых пород, с участием еди-
ничных зерен экзотов Fagus, Ilex, Rhus, Juglans, 
Ostrya. Подобная резкая смена флористического 
состава растительности может свидетельствовать 
о более древнем возрасте цоколя террасы, который 
хорошо сопоставляется с лихвинским межледни-
ковьем [12].

Все вышеизложенное свидетельствует о цо-
кольном строении IV и III террас и позволяет 
обосновать хронологическую приуроченность 
данных аллювиальных свит к различным межлед-
никовым, и соответственно ледниковым эпохам. 
Вероятно, два похолодания (калужское и жиздрин-
ское) с достаточно теплым межстадиалом (чека-
линским) и представляли собой одну прохладную, 
но мягкую ледниковую эпоху. Единого мнения пока 
нет о развитии в это оледенение отложений морены, 
а также о границе ее распространения [13].

Принадлежность отложений III террасы Дона 
к горкинско-московскому (днепровскому) этапу 
среднего неоплейстоцена логически подводит к 
мысли о том, что лискинская свита должна об еди-
нять роменскую почву и железногорский ПЛК. 

Аллювиальные отложения микулинско-валдай-
ского климатического ритма, а также брянская 
почва и поздневалдайский лесс, в стратиграфичес-
ком отношении, являются более всего обоснован-
ными. Сложная климатическая ритмика валдайской 
ледниковой эпохи определила образование двух 
уровней II и I террас (с седиментационными поду-
ровнями), но в целом это был единый климатичес-
кий ритм, в течение которого произошел распад 
микулинской флоры до формирования гиперзо-
нальной растительности [14].

Таким образом, на основании анализа смены 
флористического состава растительности, следует 
выделять шесть крупных этапов формирования 
аллювиальных свит, четкие рубежи которых про-
слеживаются по составу голосеменных растений. 
Реликтовый характер палинофлор раннего и на-
чального этапа среднего неоплейстоцена обоснован 
разнообразием состава хвойных пород, ареалы 
которых в настоящее время имеют широкую диз -
юнкцию (рис. 2).

Сопоставляя выделенные этапы с последними 
палинологическими материалами территории Бе-
ларуси можно отметить ту же тенденцию, где на-
чиная с 19 КИС фиксируются шесть климатических 

Т. Ф. Трегуб



55ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОЛОГИЯ, 2012, № 1, ЯНВАРЬ–ИЮНЬ

ЭОПЛЕЙСТОЦЕНН Е О П Л Е Й С Т О Ц Е Н

МАТУЯМАБ  Р  Ю  Н  Е  С

80
0

70
0

60
0

50
0

40
0

30
0

20
0

10
0

Пе
тр
оп
ав
ло
вс
ки
й

212019

До
нс
ко
й

П
ок
ро
вс
ки
й

181716

 И
ль
ин
ск
ий

на
дг
ор
из
он
т

О
кс
ки
й

М
уч
ка
пс
ки
й

151413
И
ко
ре
цк
ий

12

Ли
хв
ин
ск
ий

11

Ка
лу
жс
ки
й

10
Че
ка
ли
нс
ки
й

9

Во
ло
го
дс
ки
й

8

Го
рк
ин
ск
ий

7

  Д
не
пр
ов
ск
ий

(=
М
ос
ко
вс
ки
й)

6

М
ик
ул
ин
ск
ий

5

Ва
лд
ай
ск
ий

4M
IS

Го
ри
зо
нт
ы

Тысячи
    лет

эпоха

Ко
мп

ле
ксы

 
    
фа
ун
ы

бихарий

тираспольский

зм
ее
вс
ки
й

мо
ис
ее
вс
ки
й

ве
ре
ть
ев
ск
ий

ка
ла
чс
ки
й

по
кр
ов
ск
ий

пе
тр
оп
ав
ло
вс
ки
й

му
чк
ап
ск
ий

торингий

сингильский

ик
ор
иц
ки
й

ми
ха
йл
ов
ск
ий

ли
хв
ин
ск
ий

хазарский
ра
сс
ка
зо
вс
ки
й

че
рм
ен
ин
ск
ий

па
вл
ов
ск
ий

Хвалынский

ш
ку
рл
ат
ск
ий

су
нг
ир
ьс
ки
й

90
0

22

Супра-средиземноморская флора

Л
ед
н
и
ко
вы

е 
  

 у
сл
о
ви
я

Пр
ос
ол
са
ни

 I

Пр
ос
ол
са
ни

 II

П
ол
ис
ти
ло
с

Ле
дн
ик
ов
ы у

сло
ви
я

Л
ед
н
и
ко
в
ы

 
  
у
сл
о
в
и
я

Н
 и

  к
 и

Ко
лхи

дск
ая

    ф
лор

а

Ф
ал
ак
ро
н

С
т
е
п
ь

Ал
ис
тр
ат
и 

I
Л
е
с
о
с
т
е
п
ь

Ал
ис
тр
ат
и 

II
Ко
лхи

дск
ая

    ф
лор

а

Ле
дн
ик
ов
ье

с 
т 
е 
п 
ь

К
а
в
а
л
л
а

с 
т 
е 
п 
ь

Кр
им

ен
ес

с 
т 
е 
п 
ь

Л
ит
ох
ор
ис

с 
т 
е 
п 
ь

Лек
ани

с

С
тр
и
м
он

с 
т 
е 
п 
ь

Си
мв
ол
он

Л
ед
ни
ко
вы

  у
сл
ов
ия

Па
йг
ай
он

Д
р
а
м
а

Эл
евт

еро
уп
ол
ис

Ле
дн
ик
ов
ые

   
 у
сл
ов
ия

Колхидская
     флора

Мезо-средиземноморская флораТ
ип
ы

 ф
ло
р

Ф
ит
оя
ру
сы

Б
ол
от
о 
Т
ан
аг
и-
Ф
ил
ип
по
н

   
   

   
(М

ак
ед
он
ия

)
Фа

ун
ис
ти
че
ск
ие

  п
од
ком

пл
екс

ы

О
ле
де
н
ен
и
е

   
  Д

ор
ст

И
нт
ер
гл
яц
иа
л 

I

 (В
аа
рд
ен
бу
рг

)

Гл
яц
иа
л 
А

И
нт
ер
гл
яц
иа
л 

II
  (
Ве

ст
ер
хо
ве
н)

Гл
яц
иа
л 
В

И
нт
ер
гл
яц
иа
л 

III
   

 (Р
оз
ма
ле
н)

Гл
яц
иа
л

И
нт
ер
гл
яц
иа
л 

IV
 (Н

оо
рд
бе
рг
ум

)

Эл
ьс
те
р

Гол
ьш

тей
н

Хо
ло
дн
ый

 и
нт
ер
ва
л

   
 М

-в
ье

 Л
ан
до
с

(и
нт
ер

. Х
оо
ге
ве
ен

)

 Х
ол
од
ны

й 
ин

-л
 с

 и
нт
ер
ст
ад
иа
ла
м
и

Ус
се
ль

 и
 А
м
ар
ги
ер

   
   
Ле

 Б
уш

е
с 

3 
оп
ти
му
ма
ми

( и
нт
ер

. Б
ан
те
га

)

  
  
М
о
р
ен
а 
З
аа
л
е

  
  
В
ар
та

, 
Д
р
ен
те

  
  
  
  
хо
л
од
н
ы
й

 и
н
те
р
ва
л

 
  
  
  
с 

2
 и
н
те
р
ст
ад
и
ал
ам
и

Э
е
м

Вей
хсел

ь

С
ев
ер
о-
За
па
дн
ая

   
   

   
 Е
вр
оп
а

БавелийКромерский комплекс

    Комплексы 
млекопитающих Т О Р И Н Г И Й Бихарий В И Л

Ca
sta

ne
a,

Pte
roc

ary
a,

Eu
co

mm
ia,

He
de

ra

Eu
co

mm
ia,

Pte
roc

ary
a,

Ca
ry

a

Eu
co

m
m

ia,
Pte

roc
ary

a,
H

e
d

e
ra

Pt
er

oc
ar

ya

He
de

ra
,

Pt
er

oc
ar

ya
,

P
in

u
s
, 
Q

u
e
rc

u
s

(п
р
е
о
б
л
а
д
а
ю
т
) 

P
in

u
s
, 
Q

u
e
rc

u
s

(п
р
е
о
б
л
а
д
а
ю
т
) 

P
in

u
s
, 
Q

u
e
rc

u
s

(п
р
е
о
б
л
а
д
а
ю
т
) 

P
in

u
s
, 
Q

u
e
rc

u
s

(п
р
е
о
б
л
а
д
а
ю
т
) 

Z
e

lc
o

va
,

Z
e

lc
o

va
,

V
iti

s,
Pt

er
oc

ar
ya

,

P
in

u
s,

 Q
u

e
rc

u
s

(п
р
е
о
б
л
а
д
а
ю
т)

 

Ze
lc

ov
a,

Pt
er

oc
ar

ya
,

Fr
ax

in
us

,C
a

rp
in

u
s

Ca
rp

in
us

Ca
rp

in
us

Ca
rp

in
us

Ne
riu

m
, F

ra
xin

us
,

Bu
xu

s,
Pt

ero
ca

rya
,

P
in

u
s
, 
Q

u
e
rc

u
s

C
ar

pi
nu

s

Pi
nu

s,
 Q

ue
rc

us
(п
ре
об
ла
да
ю
т)

 

P
is

ta
ce

a

Ca
rp

in
us

Q
ue

rc
us

,
C

a
rp

in
u

s

Pi
nu

s
пр
ео
бл
ад
ае
т

Q
ue

rc
us

,

P
is

ta
ce

a,

Pi
nu

s 
пр
ео
бл
ад
ае
т

 с
 у
ча
ст
ие
м 

Q
ue

rc
us

Со
ст
ав

 ф
ло
ры

Со
ст
ав

 э
кз
от
ов

Зоны по мелким
млекопитающим Mimomys pusillus  Mimomys

intermediusArvicola mosbachensisArvicola mosbachensis
        et  hosaricus

Arvicola sapidus
et terrestris

Гр
уп
пы

  ф
ло
р

III а Неморальная

б Бореальная

II а  Протонеморальная

 б  Квазибореальная

I Пранеморальная
     Флора переходного
этапа от позднетургайской
      к пранеморальной

  Э
та
пы

 н
ак
оп
ле
ни
я

 а
лл
ю
ви
ал
ьн
ых

 с
ви
т 

   
 В
ер
хн
ег
о 
До

на
по

 п
ал
ин
ол
ог
ич
ес
ки
м

   
   

   
  д
ан
ны

м

   
VI

по
гр
еб
ен
на
я 

те
рр
ас
а,

 м
ощ

но
ст
ь-

   
   

  3
1-

 4
5 
м

  
V 
по
гр
еб
ен
на
я 

те
рр
ас
а,

 м
ощ

но
ст
ь

   
   

 2
0 

- 3
0 
м

   
IV

те
рр
ас
а,

 с
 4

-м
я

 у
ро
вн
ям

и 
ме

рз
ло
тн
ых

   
   

  д
еф

ор
ма

ци
й,

 
   

 м
ощ

но
ст
ь 

30
 - 

45
 м

    
    

 III
 те

рр
ас
а, 

с п
ог
ре
бе
нн
ой

 по
чв
ой

    
в в

ер
хн
ей

 ча
ст
и,

  м
ощ

но
ст
ь 2

5 -
 35

 м
 

   
  I
I т
е
р
р
а
са

   
(т
р
и

 у
р
о
вн
я)

м
о
щ
но
ст
ь 

1
0
 -

 2
7
м

   
  I

 т
ер
ра
са

  (
дв
а 
ур
ов
ня

)
м
ощ

но
ст
ь 

3 
-1

5 
м

По
гр
еб
ен
ны

й 
   
ал
лю

ви
й,

  м
ощ

но
ст
ь

   
  3

 - 
12

 м

   
 П
ал
ин
ол
ог
ич
ес
ки
е

   
кр
ит
ер
ии

 с
тр
ат
иг
ра

ф
ич
ес
ко
го

 р
ас
чл
ен
ен
ия

   
   

   
 о
тл
ож

ен
ий

 
   

   
 н
ео
пл
ей
сц
ен
а 

   
  (
Тр
ег
уб

, 2
00

9)
   

   

Со
сн
ы 
се
кц
ий

, а
ре
ал
ы

ко
то
ры

х в
 на

ст
оя
ще

е 
вр
ем

я и
ме

ют
 ш
ир
ок
ую

ди
зь
юн

кц
ию

: P
inu

s s
ec

t.
St

rob
us

; P
. s

ec
t. C

em
bra

;
P. 

se
ct.

 B
an

ks
ia;

 P.
 se

ct.
Su

la;
и и

 ел
и: 

Pic
ea

 se
ct.

 E
up

ice
a;

P. 
se

ct.
 O

mo
ric

a

Со
ста

в х
вой

ных
 

рас
тен

ий 
сок

ращ
ает

ся:
Pic

ea 
abi

es(
пер

вые
 %)

; 
Pin

us 
sec

t. C
em

bra
;

 P. 
sec

t. S
ula

; P.
 se

ct. 
Pity

s; 
P. s

ect
. St

rob
us 

(до
 10

%)

Да
льн

ейш
ее 

сок
ращ

ени
е

сос
тав

а х
вой

ны
х р

аст
ени

й:
Pin

us 
sec

t. C
em

ra; 
P. s

ect
.

Str
obu

s; P
. se

ct. 
Pity

s: P
ice

a
sec

t. E
upi

cea
 (на

чал
ьsн

ые
фа

зы 
кри

оги
гро

тич
еск

ой
ста

дии
) 

Р
ез
ко
е 
со
кр
ащ

ен
ие

со
ст
ав
а 
хв
ой
ны

х
ра
ст
ен
ий

:P
in

us
sy

lv
es

tri
s;

P.
af

f.
K

oc
hi

an
a

В
 д
ол
ин
е 
Д
он
а 
в 

ос
но
вн
ом

 р
аз
ви
ты

бо
ры

 и
з 
со
сн
ы

 
об
ы
кн
ов
ен
но
й:

P
in

us
 s

yl
ve

st
ris

.

Сл
ож

ны
й с

ос
та
в 

хв
ой
ны

х, 
ун
ас
ле
до
ва
нн
ый

по
сл
е р

ас
па
да

ту
рга

йс
ко
й ф

ло
ры

 
в п

оз
дн
ем

 пл
ио
це
не

 

Ио
си
фо

ва
 Ю

. И
., А

гад
жа

ня
н А

. К
. И

 др
., 2

00
6

Ри
с 

2.
 С
оп
ос
та
вл
ен
ие

 с
тр
ат
иг
ра
фи

че
ск
их

 с
хе
м 
не
оп
ле
йс
то
це
на

 Ц
ен
тр
ал
ьн
ой

 и
 В
ос
то
чн
ой

 Е
вр
оп
ы

К вопросу корреляции палеогеографических событий неоплейстоцена Верхнего Дона, Среднерусской...



56 ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОЛОГИЯ, 2012, № 1, ЯНВАРЬ–ИЮНЬ

ритмов [15]. Попытка скоррелировать события 
неоплейстоцена центра Восточно-Европейской 
равнины с событиями, отраженными в разрезе 
Танаги-Филиппон (Македония) побудили авторов 
к выделению большого количества свит, горизонтов 
и надгоризонтов для нижнего неоплейстоцена. 
Однако анализ эволюционного ряда супра- и мезо-
средиземноморских флор (состав экзотов изменя-
ется вверх по разрезу) четко указывает на шесть 
крупных этапов развития колхидской флоры, вклю-
чая Просолсани I и II. Кроме этого данный сукцес-
сионный ряд наглядно демонстрирует своеобразие 
каждой как межледниковой, так и ледниковой эпо-
хи [10].

Обращаясь к этапам эволюции мелких млеко-
питающих, мы видим пять крупных изменений 
границ ареалов в результате миграционных про-
цессов (без учета петропавловско-покровского 
климатического ритма), соответствующих следу-
ющим межледниковьям и оледенениям: ильинско-
донскому; мучкапско-окскому; лихвинско-каменс-
кому с конечным похолоданием; роменско-днеп-
ровскому и микулинско-валдайскому [16]. Кроме 
этого специалистами акцентируется внимание на 
асинхронности появлении новых таксонов в соста-
ве фаун мелких млекопитающих в Центральной и 
Восточной Европе. Архаичные Arvicola в Цент-
ральной Европе присутствует в разрезах, относи-
мых к интервалу между оледенениями донским и 
эльстер (окским), а остатки рода Mimomys в этих 
фаунах неизвестны. В то же время последний пре-
обладает в фаунах того же временного интервала 
в бассейнах Днестра и Дона, а род Arvicola появ-
ляется в его завершающую стадию – икорецкое 
межледниковье. Но в настоящее время эта стадия 
установлена лишь в бассейне Дона [17].

Все вышеизложенное указывает на то, что про-
цессы формирования отложений лессово-почвен-
ной и аллювиальной формаций четко сопоставля-
ются с этапами становления и распада пранемо-
ральной протонеморальной и образованием квази-
бореальной, неморальной и бореальной флор, а так 
же с эволюционными преобразованиями в ряду 
мелких млекопитающих Mimomys – Arvicola в те-
чение неоплестоцена. Выделение для каждого 
этапа более мелких стадий требует, как правило, 
дополнительного обоснования, с привлечением 
комплекса методик стратиграфического расчлене-
ния отложений неплейстоцена.
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