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Аннотация. Целью представляемой работы является выяснение особенностей развития палеосук-
цессионных систем растительности на территории юго-востока Белоруссии в неогене. Определе-
ны основные характеристики неогеновых палеосукцессионных систем растительности (состав 
ключевых таксонов, географических элементов, жизненных форм, таксономическо-физиономических 
компонентов) и их изменения во времени. Выявлены рубежи, на которых происходили коренные пе-
рестройки палеосукцессионных систем.
Ключевые слова: растительность, палеосукцессионная система, неоген, дендрофлора, ключевой 
таксон, таксономическо-физиономический компонент
Abstract. The purpose of represented work is fi nding-out of features of palaeosuccession systems of vegetation 
in territory of Belarus in Neogene. The basic characteristics of Neogene palaeosuccession systems (structure 
key taxa, geographical elements, vital forms, taxonomic-physiognomic components) and their change in 
time are determined. Boundariesё on which are revealed there were radical reorganisations of palaeosuccession 
systems.
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component

Введение
Изучение прошлых изменений экосистем и 

ландшафтов необходимо для того, чтобы оценить 
текущую траекторию их развития. Долгосрочные 
«эксперименты прошлого» дают основание для 
проверки альтернативных гипотез о воздействии 
климатических и тектонических процессов на 
биоту и экосистемы [1]. В связи с проблемами со-
хранения биоразнообразия и прогнозирования 
экологических откликов на изменение климата 
важное значение имеет исследование эволюции 
природных экосистем и ландшафтов в неогене. 
Неоген – время перестройки климатического ре-
жима биосферы: смены теплого («парникового») 
климат на климат холодный («ледниковый»). Эти 
изменения климата обусловили существенное 
преобразование ландшафтного покрова Земли.

Для изучения реакций локальных и региональ-
ных экологических систем на глобальные измене-
ния предложена модель палеосукцессионной сис-
темы растительности. Палеосукцессионная систе-

ма растительности – комплекс серийных и климак-
совых палеофитоценозов, привязанных к ландшаф-
тным местоположениям территории с относитель-
но однородными палеоклиматическими условиями. 
Ареал палеосукцессионной системы определяется 
составом ключевых таксонов, который относитель-
но стабилен в пространственно-временном отно-
шении (при этом, значимость того или иного так-
сона может изменяться, что обусловлено эдафичес-
кими, микроклиматическими, тафономическими и 
прочими факторами). Высокая степень сходства 
состава ключевых таксонов обуславливает близкие 
эколого-ценотические и эколого-морфологические 
параметры растительного покрова. Смена палео-
сукцессионных систем отражает климатические 
изменения (клисерия).

В лесных ландшафтах «ядро» сукцессионной 
системы представлено деревьями (дендрофлорой). 
Деревья являются ключевыми видами или ключе-
выми таксонами (формируют значительную часть 
биомассы и обладают средообразующими свойс-
твами). Кроме того, они также представляют собой 
наиболее информативные индикаторы: блок де-
ндрофлоры коррелятивно связан с другими видами © Гусев А. П., 2013
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биоты, которые слабо поддаются непосредствен-
ному учету. Характеристиками палеосукцессион-
ной системы растительности выступают: таксоно-
мический состав (набор таксонов на уровне видов 
и родов) дендрофлоры; состав географических 
элементов (на уровне видов и родов) дендрофлоры; 
корреляции между таксонами (могут оцениваться 
на основе расчета коэффициентов корреляции или 
показателей сопряженности). Каждая палеосукцес-
сионная система характеризуется составом ключе-
вых таксонов на родовом и видовом уровне, кото-
рый установлен в ходе изучения растительных 
остатков (плоды, листья, хвоя, спорово-пыльцевые 
спектры и комплексы) в отложениях соответству-
ющего возраста.

При реконструкции палеосукцессионных сис-
тем следует различать раннесукцессионные и 
позднесукцессионные (климаксовые) таксоны. 
Раннесукцессионные таксоны формируют серий-
ные палеоэкосистемы и представлены, как прави-
ло, светолюбивыми, преимущественно анемохор-
ными, неприхотливыми к эдафическим условиям, 
относительно короткоживущими видами-экспле-
рентами. Раннесукцессионными могут быть отне-
сены целые рода, большинство видов которых 
имеют указанные свойства (Betula, Populus, Pinus, 
Alnus). Позднесукцессионные таксоны формируют 
климаксовые и близкие к ним палеоэкосистемы. 
Они представлены, как правило, теневыносливы-
ми, долгоживущими видами с виолентной (деревья 
верхних ярусов) или патиентной (деревья нижних 
ярусов) эколого-ценотической стратегией. Восста-
новление зональных палеоэкосистем базируется 
на позднесукцессионных таксонах.

Целью наших исследований являлось изучение 
закономерностей смены палеосукцессионных сис-
тем растительности на территории юго-востока 
Беларуси в неогене. Задачи: реконструкция неоге-
новых ландшафтов и палеосукцессионных систем 
растительности изучаемой территории; выяснение 
закономерностей изменения таксономического 
состава дедрофлоры; диагностика типов раститель-
ности (IPR-анализ); выявление рубежей, на кото-
рых происходили коренные перестройки палеосук-
цессионных систем.

Материалы и методы исследования
Изучение палеосукцессионных систем предус-

матривает сопряженный анализ данных палиноло-
гических, палеокарпологических, палеонтологи-
ческих, литологических, палеогеоморфологичес-
ких исследований. В работе использованы опубли-

кованные в научной литературе результаты палео-
ботанических исследований неогеновых отложений 
на территории Белоруссии [2–9].

Район исследований – юго-восточная часть 
Белоруссии. Изучаемая территории в неогене, со-
гласно структурно-фациальному районированию 
[10], находилась в пределах Припятско-Днепровс-
кой синеклизы (Припятская центриклиналь, При-
днепровская моноклиналь и Брагинско-Лоевская 
седловина).

Выделение географических элементов дендро-
флоры выполнялось по В.П. Гричуку [11]. Для 
привязки палеосукцессионных систем к зональной 
растительности (типам ландшафтов) использовал-
ся IPR-анализ [12].

IPR-анализ – метод оценки зональной расти-
тельности на основе комплекса палеоботанических 
данных (листья, плоды, пыльца), предложенный 
J. Kovar-Eder и Z. Kvaček (2003). Этот метод заре-
комендовал себя как важный инструмент для вос-
становления зонального растительного покрова и 
палеообстановок в кайнозое [12].

Методика предусматривает выделение таксо-
номическо-физиономических компонентов (групп 
таксонов): CON – хвойный компонент (% от суммы 
всех таксонов зональных древесных растений); 
BLD – широколиственный листопадный компонент 
(% от суммы всех таксонов зональных покрытосе-
менных древесных растений); BLE – широколист-
венный вечнозеленый компонент (% от суммы всех 
таксонов зональных покрытосеменных древесных 
растений); SCL – жестколистный или склерофиль-
ный компонент (% от суммы всех таксонов зональ-
ных покрытосеменных древесных растений); 
D-HERB – ксерофильно-травяной компонент (% от 
суммы всех зональных таксонов); M-HERB – ме-
зофильно-травяной компонент (% от суммы всех 
зональных таксонов); Z-HERB – суммарный тра-
вяной компонент (% от суммы всех зональных 
таксонов). Кроме того, выделяют азональные ком-
поненты: азональный лесной компонент (AZW), 
азональный нелесной компонент (AZNW) и водный 
компонент (AQUA) [12].

На основе соотношений таксономическо-фи-
зиономических компонентов определяют типы 
зональной растительности (учитываются только 
зональные компоненты, предположительно, фор-
мирующие климаксовые сообщества). Для Европы 
предложены следующие типы зональной расти-
тельности: умеренные и теплоумеренные широко-
лиственные листопадные леса (BLDF); переходные 
от теплоумеренных до субтропических смешанные 
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мезофильные леса (MMF); субтропические широ-
колиственные вечнозеленые леса (BLEF); субтро-
пические переменно-влажные жестколистные леса 
(ShSF); ксерофитные редколесья (OW); ксерофит-
ные степи (XG). Кроме того, предусмотрено выде-
ление «экотонных» типов растительности BLDF/
MMF и MMF/BLEF [12].

В данной работе IPR-анализ проводился отде-
льно для дендрофлоры (диагностика лесных па-
леоэкосистем) и для всей ископаемой флоры (диа-
гностика растительного покрова).

Результаты и их обсуждение
На основе анализа палеоботанических данных 

нами были получены характеристики палеосукцес-
сионных систем, существовавших на территории 
юго-востока Белоруссии в неогене.

Регрессия эпиконтинентального харьковского 
моря в хаттском веке привела к формированию на 
юге Белоруссии лиманно-дельтовых и прибрежно-
морских ландшафтов (страдубский горизонт – па-
ралические сероцветные глины и пески), которые 
постепенно сменились пойменными, озерно-аллю-
виальными и озерно-болотными ландшафтами 
(крупейский горизонт). Присутствие пестроцвет-
ной коры выветривания в ряде мест (Лоевское 
Приднепровье) указывает на тектонический подъ-
ем территории, на фоне которого происходило 
врезание долин рек и развитие карстовых западин 
и котловин (за счет подземного выщелачивания 
карбонатных и соленосных отложений).

Ранний миоцен на территории юга-востока 
Белоруссии представлен смолярским горизонтом 
(время образования 23-16 млн лет назад). Смоляр-
ский горизонт вместе с букчинским горизонтом 
(средний миоцен) образуют бриневский надгори-
зонт, который формировался в условиях климати-
ческого оптимума неогена и имеет общую мощ-
ность отложений более 100 м. К отложениям бри-
невского надгоризонта  приурочены 3 месторож-
дения бурых углей: Житковичское, Бриневское и 
Тонежское (общие запасы 151,6 млн т), а также 
многочисленные углепроявления. Угленосные от-
ложения бриневского надгоризонта сложены тер-
ригенными и органогенными породами аллюви-
ального, болотного и озерного генезиса. Терриген-
ные породы представлены песками, реже слабо-
сцементированными песчаниками и гравелитами, 
а также глинами; органогенные отложения – бурые 
угли низкой степени углефикации. Породы бринев-
ского надгоризонта залегают на угленосных отло-
жениях олигоцена, реже на олигоценовых глауко-

нитово-кварцевых песках и алевритах морского 
происхождения; перекрываются глинистыми поро-
дами антопольского надгоризонта или песчаными 
породами квартера. Все проявления и месторож-
дения бурого угля приурочены к дочетвертичным 
долинам, чаще к их бортам, осложненным неотек-
тоническими поднятиями и карстом [3,10].

В это время на территории доминировали озер-
но-аллювиальные ландшафты с густой сетью рек, 
обширными болотами и озерами. Ключевыми так-
сонами, формировавшими зональные палеоэкосис-
темы, являлись Pinus, Quercus, Carpinus, Sciadopi-
tys, Carya, Fagus, Castanea, Chamaecyparis (в 
подлеске – Magnolia, Rhus, Ilex). В поймах рек – га-
лерейные леса с Alnus, Sequoia, Pterocarya, Salix. 
Значительные площади, вероятно, занимали азо-
нальные болотные палеоэкосистемы Pinus-Taxo-
dium-Glyptostrobus-Nyssa-Myrica, различные вари-
анты которых были широко распространены в 
Европе (Венгрия, Чехия, Австрия и т.д.). Регио-
нальной спецификой юго-востока Белоруссии яв-
ляется широкое распространение Pinus sp. (во 
многих местонахождениях отмечается обилие ос-
татков сосны).

В дендрофлоре преобладали американо-восточ-
ноазиатские, восточноазиатские и североамерикан-
ские географические элементы, на долю которых 
приходилось более 50% от всех таксонов (табл. 1). 
Доля палеотропических геоэлементов в дендро-
флоре составляла 39,2%. IPR-анализ как дендро-
флоры (табл. 2), так и палеофлоры в целом (табл. 3), 
показал, что смолярские лесные палеоэкосистемы 
представляли собой субтропические листопадно-
вечнозеленые леса (MMF).

Климатические показатели раннего миоцена, 
полученные для близлежащих территорий (Укра-
инские Карпаты), указывают на субтропический 
гумидных климат: среднегодовая температура – 
16–17 °С, средняя температура января – 6–8 °С, 
средняя температура июля – 25–27 °С, количество 
осадков 1100–1200 мм/год [13].

В букчинское время (средний миоцен) на зна-
чительных территориях лесоболотные палеоэко-
системы сменились озерами (залежи бурого угля 
перекрываются слоями глин мощностью 2-16 м в 
различной степени углистых на контакте с углем, 
которые сформировались при неотектонических 
движениях, вызвавших опускание территории, 
занятой торфяными болотами). Доля американо-
восточноазиатских, восточноазиатских и северо-
американских географические элементы несколько 
снижается, но они продолжают доминировать 
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(табл. 1). Уменьшается доля палеотропических 
геоэлементов – до 24,1 % от всех таксонов дендро-
флоры.

Таблица  1
Изменение состав и соотношение 

географических групп родов дендрофлор неогена 
на территории юго-востока Белоруссии 

(палинологические и карпологические данные)

Временной интервал Географические группы
АВА+ВА+СА АСА АЕА ГОЛ

Дворецкое время 9,1 0 36,4 54,5
Холмечское время 23,0 23,0 31,0 23,0
Конец антопольского 
времени 13,4 23,1 46,7 26,7

Антопольское время 23,9 14,3 33,3 28,6
Букчинское время 42,4 21,2 18,2 18,2
Смолярское время 52,2 21,7 13,0 13,0

Примечание. АВА – американо-восточноазиатская, 
СА – североамериканская; ВА – восточноазиатская; 
АСА – американо-средиземноморско-азиатская; АЕА – 
американо-европейско-азиатская; ГОЛ – голарктичес-
кая.

IPR-анализ дендрофлоры показывает букчинс-
кие лесные палеоэкосистемы как субтропические 
листопадно-вечнозеленые леса (табл. 2). Согласно 
IPR-анализу всей палеофлоры букчинские лесные 
палеоэкосистемы являлись переходными между 
субтропическими листопадно-вечнозелеными 
(MMF) и теплоумеренными листопадными широ-
колиственными (BLDF) лесами (табл. 3). Это рас-
хождение может объясняться увеличением числа 
листопадных таксонов в кустарниковом ярусе (по 
сравнению с раннемиоценовыми лесами).

Отложения средне- и позднемиоценового воз-
раста (13,65-5,33 млн лет назад) в регионе пред-
ставлены антопольским надгоризонтом, который 
делится на четыре горизонта (бурносский, лозский, 
детомльский и асокский) [10]. В это время практи-
чески всю территории района исследований зани-
мал антопольский водоем (или несколько водо-
емов): везде прослеживается антопольские отло-
жения (глинисто-алевритовые породы, мощностью 
до 50 м, с преобладанием пестроцветных глин, 
преимущественно монтмориллонитовых). Регио-
нальные изменения прослеживаются только по 
отложениям сопредельных территорий (бассейн 
Палеонемана).

Породы антопольского надгоризонта накапли-
вались в обширных пресноводных водоемах, кото-
рые образовались вследствие нисходящих текто-
нических движений с амплитудой до 50 м, совпа-
дающих с сарматской трансгрессией Восточно-

Европейской платформы [7]. В пыльцевых спектрах 
доминируют раннесукцессионные (азональные) 
таксоны – Pinus, Alnus, Betula. Доля широколист-
венных деревьев невысока. Встречаются Quercus, 
Carpinus, Carya, Pterocarya, Fagus, Ulmus, Acer, 
Tilia, Juglans. Постоянно, иногда в больших коли-
чествах, присутствует пыльца травянистых расте-
ний (Gramineae, Chenopodiacea, Laguminasae, 
Compositae). Сопряженный анализ палинологичес-
ких и карпологических данных позволяет реконс-
труировать палеосукцессионную систему анто-
польского времени: болотные леса (Pinus, Alnus, 
Betula, Sphagnum); широколиственные леса в пой-
мах рек и ложбинах стока (Quercus, Carpinus, 
Carya, Pterocarya, Fagus, Ulmus); сосново-широ-
колиственное редколесье (Pinus, Quercus, Carya) 
на возвышенных местоположениях.

В антопольское время в дендрофлоре значи-
тельно сокращается доля американо-восточноази-
атских, восточноазиатских и североамериканских 
географических элементов (в 1,8 раза по сравнению 
с букчинским временем и в 2,2 раза по сравнению 
со смолярским временем). Соответственно возрас-
тает доля американо-европейско-азиатских и го-
ларктических элементов (табл. 1). Доля палеотро-
пических геоэлементов сокращается до 19,0 % от 
всех таксонов дендрофлоры.

Таблица  2
Таксономическо-физиономические компоненты 
дендрофлоры (уровень родов, карпологические 

и палинологические данные)

Временной интервал
Таксономическо-фи-
зиономические компо-

ненты
Тип рас-
титель-
ностиCON BLD BLE SCL

Дворецкое время 42,1 100,0 0 0 BLDF

Холмечское время 33,2 81,1 14,8 4,1 BLDF/
MMF

Конец антопольского 
времени 17,2 91,4 8,6 0 BLDF

Антопольское время 24,3 84,1 15,9 0 BLDF/
MMF

Букчинское время 28,8 74,7 22,4 2,9 MMF
Смолярское время 40,6 70,8 24,5 4,6 MMF

Примечание. CON – хвойный; BLD – широколист-
венный листопадный; BLE – широколиственный вечно-
зеленый; SCL – жестколистный (склерофильный); 
MMF – субтропические листопадно-вечнозеленые леса; 
BLDF – теплоумеренные листопадные широколиствен-
ные леса.

IPR-анализ на основе дендрофлоры показал, 
что антопольские лесные экосистемы представля-
ли собой экотон между листопадно-вечнозелеными 
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(MMF) и листопадными широколиственными 
(BLDF) лесами (табл. 2). IPR-анализ всех таксонов 
палеофлоры диагностировал растительный покров 
как редколесья и лесостепи (табл. 3).

В конце антопольского времени (мессиний 
Международной стратиграфической шкалы) доля 
американо-восточноазиатских, восточноазиатских 
и североамериканских географических элементов 
еще больше сократилась (до 13,4 %, т.е. в 3,9 раза 
по сравнению с ранним миоценом). Доля же аме-
рикано-средиземноморско-азиатских таксонов, 
наоборот, несколько увеличилась (табл. 1). Резко 
уменьшилась доля палеотропических геоэлемен-
тов – до 6,7 % (т.е. в 2,8 раза по сравнению с нача-
лом антопольского времени). Согласно IPR-анали-
за лесные палеоэкосистемы в это время представ-
лены листопадными широколиственными лесами 
(BLDF), а растительный покров в целом представ-
лял собой редколесье или лесостепь (табл. 2, 3).

Таблица  3
Таксономическо-физиономические компоненты 
палеофлоры (все таксоны, карпологические 

данные)

Временной 
интервал

Таксономическо-
физиономические 

компоненты

Ти
п 

ра
ст
ит
ел
ьн
ос
ти

CON BLD BLE SCL Z-
HERB

Холмечское 
время 18,8 88,5 11,5 0 27,3 BLDF

Конец 
антопольского 
времени

43,7 93,6 6,4 0 41,5 OW

Антопольское 
время 48,4 78,2 21,8 0 40,9 OW

Букчинское 
время 54,5 82,8 15,2 2,0 9,3 BLDF/

MMF
Смолярское 
время 58,6 73,0 23,5 3,5 6,4 MMF

Примечание. CON – хвойный; BLD – широколист-
венный листопадный; BLE – широколиственный вечно-
зеленый; SCL – жестколистный (склерофильный); 
MMF – субтропические листопадно-вечнозеленые лиса; 
BLDF – теплоумеренные листопадные широколиствен-
ные леса; OW – редколесья, лесостепи.

Формирование антопольского надгоризонта 
коррелирует с глобальной перестройкой климата 
(начало формирования ледникового режима кли-
мата датируется 14,8±0,5 млн лет назад [14]). 10-8 
млн лет назад происходит формирование леднико-
вого покрова Антарктиды (оледенение Земли Ко-
ролевы Мод), начинается оледенение в Гренландии, 

чуть позже – в Патагонских Андах. Образование 
ледников вызывает регрессию Мирового океана, 
последствием которой является Мессинский кри-
зис – изоляция Средиземного моря, падение его 
уровня, почти полное пересыхание и накопление 
солей до 1,5-2 км мощности (5,6-5,3 млн лет назад). 
Паратетис подвергается глубокой регрессии и изо-
ляции. Вокруг его бассейна имеет место аридиза-
ция и похолодание климата, усиливается континен-
тальность климата. На юго-востоке Европы (Укра-
ина) значительно сокращаются площади лесов и 
начинают преобладать лесостепные и степные 
сообщества [13].

Плиоценовому отделу неогена Белоруссии 
соответствует колочинский надгоризонт, включа-
ющий два горизонта – холмечский и дворецкий 
[10]. В типовых разрезах холмечский горизонт 
слагают породы двух седиментационных циклов 
– пески, глины, сапропелиты и алевриты (русловые, 
пойменные и старичные фации). Зональные палео-
экосистемы холмечского времени представляли 
собой смешанные полидоминантные леса (Pinus, 
Quercus, Castanea, Carpinus, Acer, Tilia, Sequoia, 
Carya, Fagus). Для озерно-болотных ландшафтов 
были характерны болотные леса с Pinus, Alnus, 
Myrica, Salix. Для пойм рек – леса с Alnus, Ulmus, 
Fraxinus. По сравнению с концом антопольского 
времени увеличивается доля американо-восточно-
азиатских, восточноазиатских и североамериканс-
ких географических элементов (в 1,7 раза). Увели-
чивается также доля палеотропических элементов 
в дендрофлоре (до 15 %).

IPR-анализ дендрофлоры показал, что холмеч-
ские лесные палеоэкосистемы близки к антополь-
ским и представляют собой экотон между листо-
падно-вечнозелеными (MMF) и листопадными 
широколиственными (BLDF) лесами (табл. 2). IPR-
анализ всех таксонов палеофлоры диагностировал 
растительный покров как BLDF, т.е. листопадные 
широколиственные леса (табл. 3). Потепление и 
увлажнение климата в холмечское время (клима-
тический оптимум плиоцена), вероятно, вызвало 
миграцию широколиственных лесов из долин рек, 
где они сохранялись в антопольское время, на пла-
коры.

Верхняя часть плиоцена – дворецкий горизонт 
завершает разрез неогена Беларуси (назван по д. 
Дворец Речицкого района Гомельской области, где 
вскрываются пойменные и старичные отложения 
дворецкой свиты). Отложения в голостратотипе 
дворецкого горизонта представлены аккумуляция-
ми одного седиментационного цикла, сложены 
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слоистой толщей из песка и алеврита кварцевого 
состава, глиной темно-серой с растительными 
остатками [10]. В дворецкое время (2,58-1,81 млн 
лет назад, гелазий Международной стратиграфи-
ческой шкалы) происходит сильная трансформация 
палеосукцессионной системы растительности. На 
возвышенных местоположениях в это время гос-
подствовали злаково-разнотравные сообщества и 
разреженные сосново-березовые леса (с небольшой 
примесью Quercus, Picea, Larix, Ulmus); болотные 
леса формировали Pinus, Alnus, Salix, Sphagnum. В 
пыльцевых спектрах присутствуют Gramineae, 
Compositae. Высока доля пыльцы Artemisia [9]. 
Доля американо-восточноазиатских, восточноази-
атских и североамериканских географических 
элементов значительно уменьшилась (в 2,5 раза по 
сравнению с холмечским временем). Американо-
средиземноморско-азиатская группа исчезла пол-
ностью. Доминирование перешло к голарктической 
группе. В дворецкой дендрофлоре отсутствуют 
вечнозеленые элементы (BLE).

IPR-анализ дендрофлоры диагностировал дво-
рецкие лесные палеоэкосистемы как листопадные 
широколиственные леса (BLDF), что едва ли соот-
ветствует действительности. Более правильно 
представлять дворецкие палеоэкосистемы как раз-
реженные хвойные леса с примесью широколист-
венных пород. Причем, в начале дворецкого вре-
мени отмечается почти полное отсутствие широ-
колиственных таксонов.

Такие изменения интерпретируются как резуль-
тат похолодания и иссушения климата в регионе, 
которое было обусловлено глобальными процесса-
ми: образование шельфовых ледников и многолет-
них льдов в Северном Ледовитом океане, рост 
плавучих льдов в Северной Атлантике, начало 
оледенений на севере Европы и Северной Амери-
ки. Схожие изменения около 2,6 млн л. н. происхо-
дят в ландшафтах Восточной Европы (бассейны 
Камы, Волги, Дона). В бассейнах Камы и Верхней 
Волги распространялись ельники сфагновые и 
зеленомошные, а на болотах – кустарниковые виды 
березы и ольховник. Значительную роль стали 
играть травянистые и кустарничковые сообщества. 
В Среднем Поволжье расселились обедненные 
сосново-березовые и еловые леса и т.д. [15].

Заключение
Анализ палеоботанических данных показывает, 

что палеосукцессионные системы растительности  
на территории юго-востока Белоруссии в течение 

неогена вплоть до дворецкого времени сохраняли 
преемственность.

В раннем миоцене на территории юго-востока 
Белоруссии существовали субтропические листо-
падно-вечнозеленые леса. В дендрофлоре домини-
ровали американо-восточноазиатские географичес-
кие элементы (более 50 % от всех таксонов), зна-
чительное участие принимали вечнозеленые ши-
роколиственные таксоны (более 20 % от всех зо-
нальных таксонов покрытосеменных деревьев). 
Палеотропические геоэлементы в дендрофлоре 
составляли 39,2 %.

Предполагается, что в антопольское время 
(средний и поздний миоцен) лесные палеоэкосис-
темы (теплоумеренные листопадные леса с учас-
тием вечнозеленых таксонов в подлеске) смеща-
лись в пониженные местоположения ландшафта; 
на возвышенных местоположениях доминировали 
разреженные леса с развитым травяным покровом 
(возможно, саванны или лесостепи). Изучение 
дендрофлоры и IPR-анализ позволили выявить 
реакцию региональной палеосукцессионной сис-
темы растительности на климатические изменения 
конца миоцена (Мессинский кризис).

На переходе от холмечского горизонта к дво-
рецкому горизонту имела место коренная пере-
стройка палеосукцессионной системы раститель-
ности, выражающаяся в качественном изменение 
ключевых таксонов и палеофлоры в целом. Этот 
рубеж фиксирует разрушение неогеновых палео-
сукцессионных систем растительности и начало 
формирования плейстоценовых сукцессионных 
систем.

Применение (впервые для территории Белорус-
сии) IPR-анализа показало, что данная методика 
ограничивается неогеновыми палеосукцессионны-
ми системами. Для использования в плейстоцене 
IPR-анализ требует определенной модификации: 
введение дополнительных таксономическо-физио-
номических компонентов и зональных типов рас-
тительности (тайга, тундра, тундрастепь и т.д.).
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