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МИГРАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 

В МУРАВИНСКОЕ МЕЖЛЕДНИКОВЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 
Представлены результаты анализа спорово-пыльцевых диаграмм отложений муравинского 

(микулинского, эемского, мяркинского, прилукского) межледниковья с использованием ГИС-технологий. 

Выделены входящие и исходящие миграционные потоки основных компонентов флоры (лесообразующие 

породы: ель (Picea A. Dietr.), сосна (Pinus L.), береза (Betula L.), дуб (Quercus L.), липа (Tilia L.), вяз 

(Ulmus L.), граб (Carpinus L.), ольха (Alnus Mill.), лещина (Corylus L.).) для 12 фаз развития раститель-

ности на протяжении муравинского межледниковья в пределах территории Беларуси. Анализ миграци-

онных потоков указывает на трехкратный цикличный характер различной амплитудности изменений 

во флоре изучаемого периода. 

Ключевые слова: муравинское межледниковье, флора, лесообразующие породы, миграционные 

потоки, фазы развития растительности. 

 

Migration of the Main Forest-Forming Species 

in the Muravian Interglaciation on the Territory of Belarus 
 

The results of the analysis of spore-pollen diagrams of deposits of the Muravian (Mikulin, Eem, Markin, 

Priluki) interglaciation using GIS technologies are presented. The incoming and outgoing migration flows of the 

main components of the flora (forest-forming species: spruce (Picea A. Dietr.), pine (Pinus L.), birch (Betula L.), 

oak (Quercus L.), linden (Tilia L.), elm (Ulmus L.), hornbeam (Carpinus L.), alder (Alnus Mill.), hazel (Corylus L.) 

for 12 phases of vegetation development during the Muravian interglaciacion within the territory of Belarus. 

An analysis of migration flows indicates a three-fold cyclic nature of various amplitude changes in the flora 

of the period under study. 

Key words: Muravian interglaciation, flora, forest-forming rocks, migration flows, phases of vegetation 

development. 

 

Введение 

Региональные особенности современного флористического состава Республики 

Беларусь предопределены ее географическим положением, плейстоценовой предысто-

рией и трансформациями в голоцене. Территория Беларуси была и остается миграци-

онно-экологическим «коридором», где наблюдалось интенсивное взаимопроникнове-

ние элементов бореальной и неморальной флор и вследствие этого – высокая видовая 

насыщенность фитоценозов всех типов растительности. Муравинское (микулинское, 

эемское, мяркинское, прилукское) межледниковье составляет самостоятельный мура-

винский горизонт позднего плейстоцена четвертичной системы [1; 2]. На территории 

Беларуси отложения этого возраста вскрыты более чем в 360 разрезах [3]. Начало мура-

винского межледниковья определяется датой от 108 000 [4] до 130 000 лет назад [5–8]. 

Ранее в связи с признанием некоторыми исследователями наличия только одного кли-

матического оптимума в каждом межледниковье плейстоцена муравинское (эемское) 

межледниковье соответствовало только подстадии 5e морской изотопной шкалы – 

МИС-5е [9], однако более поздние данные по разработке изотопно-кислородной шкалы 

Северного полушария свидетельствуют о том, что межледниковья характеризуются 

наличием от одного до трех климатических оптимумов и объем муравинского межлед-

никовья отвечает всей стадии МИС-5 [6; 10; 11; 13]. Это межледниковье отличается 

mailto:pisarchuk@bsu.by


Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5. Біялогія. Навукі аб зямлі               № 2 / 2022 86 

наличием трех оптимумов: раннего (и основного) – чериковского, среднего – комотов-

ского и позднего – богатыревичского. На протяжении муравинского межледниковья 

происходили неоднократные смены климатических показателей [14; 15] и, как след-

ствие, изменение растительности (таблица 1) вплоть до смены лесообразующих пород. 

 

Таблица 1. – Схема палиностратиграфического расчленения отложений с корреляцией 

региональных стратиграфических схем Беларуси, Литвы и Польши и фитоценотиче-

ских сукцессий на протяжении муравинского межледниковья на территории Республи-
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Примечание – Насыщенность цвета в таблице отражает участие пород в древостое. 

 

Целью исследования является реконструкция миграционных путей основных 

компонентов флоры (лесообразующие породы) на протяжении муравинского межлед-
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никовья в пределах территории Беларуси. В связи с этим были поставлены следующие 

решаемые задачи: 1) выделение хронологических интервалов на протяжении муравин-

ского межледниковья, отражающих основные климатические события последней 

в плейстоцене межледниковой эпохи; 2) анализ спорово-пыльцевых диаграмм муравин-

ских отложений, равномерно распределенных по всей территории региона; 3) построе-

ние картосхем содержания пыльцы по всем выделенным хронологическим интервалам 

с использованием ГИС-технологий; 4) выявление миграционных путей посредством 

анализа и синтеза карт содержания пыльцы. 

 

Материалы и методы исследования 

В основу флористических реконструкций (в качестве элементарных дискретных 

геообъектов) заложены палеоботанические данные 154 спорово-пыльцевых диаграмм 

(рисунок 1) из фондовых материалов и опубликованных источников за 1925–2005 гг. 
 

 
 

Рисунок 1. – Схема локализации изученных палинологическим методом 

разрезов с отложениями муравинского межледниковья 

 

Для построения карт содержания пыльцы доминант лесных формаций (рисунок 2) 

по хронологическим интервалам (фазам развития растительности) в виде непрерывных 

поверхностей использовалась программа ArcView GIS и метод ОВР (обратно взвешен-

ных расстояний). Шаг для построения изолиний при формировании векторного слоя 

задавался произвольно в зависимости от содержания пыльцы древесной породы. 

Основные лесообразующие породы в муравинское межледниковье слагали: ель 

(Picea A. Dietr.), сосна (Pinus L.), береза (Betula L.), пихта (Abies Mill), лиственница 

(Larix sp.), дуб (Quercus L.), липа (Tilia L.), вяз (Ulmus L.), граб (Carpinus L.), бук (Fagus 

sp.), клен (Acer sp.), ясень (Fraxinus L.), ольха (Alnus Mill.), лещина (Corylus L.). 

Для анализа миграционных потоков отобраны ель, сосна, береза, дуб, липа, вяз, 

граб, ольха и лещина. Пыльца остальных видов встречалась единично и широкого рас-

пространения на протяжении муравинского межледниковья не получила. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Для муравинских спорово-пыльцевых диаграмм характерен определенный поря-

док кульминации (сукцессии) пыльцы широколиственных пород (Quercus и Ulmus – 

Corylus – Tilia – Carpinus), наряду с максимумом Alnus в фазу Corylus [16]. На указан-

ную закономерность накладываются региональные особенности, что отмечено в ряде 

публикаций [14; 17–20]. 

Ель (Picea A. Dietr.) на протяжении муравинского межледниковья в пределах 

территории Беларуси была постоянным компонентом, но в разное время ее роль в со-

ставе растительного покрова была различна. Увеличение значений содержания пыльцы 

характерно для начала межледниковья (mr-1, mr-2), постоптимальной фазы – mr-7, фа-

зы промежуточных межоптимальных похолоданий (mr-8, mr-10). В оптимальное время 

южная граница распределения пыльцы смещалась на северо-запад. В отложениях мура-

винского межледниковья отмечены [14] преимущественно Picea abies (L.) Karst. и в пе-

риоды раннемежледниковья и фазы межоптимальных похолоданий единичны находки 

экзотического вида Picea obovata Ledeb. Расселение Picea abies шло с севера и северо-

запада. Южная граница ареала Picea abies на Восточно-Европейской равнине в настоя-

щее время проходит в пределах Беларуси по северной окраине Полесской низменности. 

Согласно современным исследованиям [21] из экологических особенностей для ели ха-

рактерно: благоприятно растет на свежих супесчаных и суглинистых, увлажненных 

почвах с хорошей аэрацией; не переносит застойного, а также чрезмерного увлажнения 

и затопления, резкого снижения уровня грунтовых вод и уменьшения влаги в почве, 

но переносит избыточное проточное увлажнение; к климатическим условиям малотре-

бовательна; теневынослива, удовлетворительно растет под пологом сосны и в  окнах  

материнского полога; требовательна к влажности воздуха; плохо переносит сухость 

воздуха, высокую темепературу. Образует густые леса, часто в смеси с сосной и бере-

зой. Picea obovata Ledeb. ныне произрастает на северо-востоке Европы, на Урале, в Си-

бири. Вид проникал на территорию Беларуси с северо-востока и в меньшей степени 

с севера. Порода требовательна к влаге, не переносит сухость воздуха, более светолю-

бива, чем описанная выше ель обыкновенная. Как правило, она образует чистые и сме-

шанные насаждения с хвойными и лиственными породами. Таким образом, на протя-

жении муравинского межледниковья основные входящие миграционные потоки ели 

были с северо-запада, севера и в меньшей мере с северо-востока на остальную террито-

рию республики, достигая южной ее границы. 

Сосна (Pinus L.) является широко распространенным компонентом муравинской 

межледниковой флоры региона. Характерны высокие показатели содержания пыльцы 

для всех интервалов, что связано не только с распространением породы в древостое, 

но и особенностями распространения и сохранения пыльцы. Кульминации распростра-

нения этого рода относятся к интервалам раннемежледниковья (mr-1, mr-2) и промежу-

точным похолоданиям межледниковья (mr-8, mr-10). Основным видом является Pinus 

sylvestris L. Современный естественный ареал занимает всю территорию Беларуси, 

сплошной полосой протягивается через Евразию между 50
o
 и 65

o
 с. ш. Сейчас является 

главной лесообразующей породой на 58   лесопокрытой площади региона [21]. Она 

нетребовательна к почве, по отношению к влаге весьма пластична, растет преимуще-

ственно на песчаных почвах, но встречается во всевозможных местообитаниях (вклю-

чая болота), светолюбива. На территории Беларуси произрастает во всех типах леса, 

кроме коренных березняков и черноольшаников на болотах; образует чистые, а также 

смешанные леса (с другими хвойными и лиственными породами). На протяжении му-

равинского межледниковья миграция шла с юга, юго-востока, севера (в межоптималь-

ные интервалы), редко с запада, в основном на северо-запад и северо-восток, редко 

на юго-запад. 
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Береза (Betula L.) – постоянный элемент муравинской флоры. Наибольшего рас-

пространения достигает в ранне-(mr-1) и позднемежледниковое время (mr-12), фазы 

промежуточных похолоданий (mr-8, mr-10). Интересно возрастание содержания пыль-

цы в предоптимальную фазу (mr-3): за счет миграции ее с севера одновременно с пыль-

цой ели, с запада совместно с пыльцой дуба и вяза, с востока. Род представлен [14] 

Betula pendula Roth, Betula pubescens Enrh, в виде реликтов ледникового времени – 

Betula nana L., Betula humilis Schrank. Сейчас восточная граница Betula pendula Roth 

проходит по Западно-Сибирской низменности. Образует как чистые насаждения, так 

и смешанные с другими породами в лесной области и колки – в лесостепной. Южная 

граница Betula pubescens Ehrh в Европе проходит по равнинной части, восточная сни-

жается на крайний юг Восточно-Европейской равнины, а в Сибири заходит на Восточно-

Сибирское плоскогорье. Современный ареал Betula humilis Schrank охватывает север-

ную и центральную части Западной Европы, север и центр Восточно-Европейской рав-

нины, в т. ч. Беларусь, восточную и южную части Западной Сибири. Как правило, 

по долинам рек и избыточно увлажненным территориям образует заросли т. н.  ерни-

ка . Экспансия происходила в основном с севера, северо-запада и запада. 

Дуб (Quercus L.) появление и максимальное распространение имеет в первой 

половине климатических оптимумов, часто наряду с вязом (mr-4, наибольшие значения, 

определяющий для фазы вид), чуть меньшее значение в последующие оптимальные фа-

зы (mr-5, mr-6, mr-9, mr-11) Представлен [14] видами Quercus robur L. (преимуще-

ственно), Quercus petraea Liebl., Quercus pubescens Willd. По данным А. В. Кожаринова 

[22], рефугиумами для Quercus robur L. были территории Волынской, Подольской, 

южной части Среднерусской и Приволжской возвышенностей, а также Мещера и Код-

ры, Мозырско-Овручско-Словечанский регион. Quercus robur L. ныне повсеместно 

распространен в Западной Европе, Восточно-Европейской равнине и в Сибири. Совре-

менный ареал Quercus petraea Liebl. располагается западнее и южнее границы Белару-

си. Единичные экземпляры встречаются в Беловежской пуще. Quercus pubescens Willd. 

охватывает центральную и южную части Западной Европы. Миграция дуба на террито-

рию Беларуси в муравинское межледниковье шла с запада и юго-запада, а отступание 

в последующие периоды преимущественно на юг.  

Вяз (Ulmus L.) в большинстве случаев появляется и достигает своего максимума 

почти одновременно с дубом в первой половине основного климатического оптимума 

межледниковья (mr-4), постепенно снижаясь (mr-5, mr-6), и снова увеличивается в фазы 

mr-9 и mr-11. Представлен несколькими видами [14]: Ulmus laevis Pall., Ulmus 

campestris L., Ulmus glabra Huds. Современный ареал распространения Ulmus laevis Pall. 

охватывает всю территорию Беларуси; Ulmus campestris L. ныне произрастает преиму-

щественно в центре, на востоке и юго-востоке Беларуси, а также в западной и южной 

частях Европы. Для пыльцы вяза характерны более значительные и частые колебания 

ее содержания, что может быть связано с меньшей экологической пластичностью рода. 

Миграция вяза осуществлялась преимущественно с запада на юг Республики Беларусь. 

Липа (Tilia L.). Появление и кульминация ее относится к середине или второй 

половине термических максимумов межледниковья (mr-5, наибольшие значения, опре-

деляющий для фазы вид), mr-6, mr-9, mr-11 – кульминирующие значения ниже, чем 

в основном оптимуме). Представлена в основном видом Tilia cordata Mill., во время 

кульминации также и экзотическим видом Tilia platyphyllos Scop. [14]. Современные 

границы ареала Tilia platyphyllos Scop. располагаются к западу и югу Беларуси, Tilia 

cordata Mill. в настоящее время распространена на территории Беларуси и за ее преде-

лами. Липа – теневыносливая порода, довольно требовательная к почвам; выносит вре-

менный избыток влаги, но на заболоченных почвах не растет. Она принимает участие 

в образовании широколиственных лесов как дерево первой величины либо входит в со-
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став подлеска дубовых и еловых лесов, может образовывать самостоятельные липовые 

леса. Миграция в муравинское межледниковье происходила с юга, запада и (редко) 

юго-востока с отступанием в обратных направлениях. 

Граб (Carpinus L.) pаспространение получает только во второй половине опти-

мумов муравинского межледниковья (mr-6 (наибольшие значения, определяющий для 

фазы вид), mr-7, mr-9, mr-11). Отмечено наличие в большинстве случаев вида Carpinus 

betulus L. его современная северо-восточная граница распространения в Европе прохо-

дит немного южнее Минска и Могилева, распространен в Западной и Южной Европе. 

Е. Ф. Авдеева [23] установила, что  абсолютными рефугиумами  для граба обыкновен-

ного являются районы сильно пересеченного рельефа с богатыми карбонатными поч-

вами, в значительно меньшей мере подверженные изменениям климата. К таким 

районам ею отнесены Карпаты, юг Приднестровской возвышенности и Кодры, что поз-

воляет подтвердить отраженные на картосхемах миграции Carpinus betulus L. с юга, 

а отступания в  комфортные рефугиумы  – на юго-запад и юг. 

Ольха (Alnus Mill.). Содержание пыльцы максимально в климатические оптиму-

мы межледниковья совместно с термофильными породами (mr-4–mr-7, mr-9, mr-11), 

а также повышается в отдельные фазы развития растительности промежуточного похо-

лодания (mr-8, mr-10, mr-12). Встречается пыльца Alnus incana (L.) Moench. и Alnus 

glutinosa (L.) Gaerth., оба вида сейчас произрастают по всей территории Беларуси. Оль-

ха серая светолюбива, к почве нетребовательна: растет и на довольно сухих почвах, 

и даже на болотах; застойную воду переносит достаточно хорошо. Занимает берега рек 

и ручьев, кочковатые болота, склоны холмов и речных террас. Ольха черная распро-

странена повсеместно в Западной Европе и юге Восточно-Европейской равнины; до-

статочно теплолюбива, любит умеренно жаркий климат при условии влажности почвы; 

хорошо растет на богатых перегнойных почвах, избыточно увлажненных, с незастаи-

вающейся проточной водой. Ольха поселяется по берегам рек и озер, по топям и травя-

нистым болотам, часто у ключей. Ольха легко дает корневые поросли и благодаря это-

му принимает большое участие в первых стадиях лесообразования. В муравинское 

межледниковье мигрировала с запада, юга и юго-запада. 

Лещина (Corylus L.) отмечается в фазы климатических оптимумов муравинского 

межледниковья. Как правило, кульминация породы проявляется совместно с ольхой 

после максимума дуба и вяза (mr-5–mr-6), предшествуя кульминации липы и граба. 

Представлена повсеместно видом Corylus avellana L. Современный ареал охватывает 

всю территорию Беларуси, а также распространен в Западной, Центральной и Южной 

Европе, в центре и на юге Восточно-Европейской равнины. Растет в светлых смешан-

ных и широколиственных лесах в качестве подлеска. Миграция вида шла с юга и юго-

запада. 

Как известно [24], во время развития и продвижения ледника на южные терри-

тории теплолюбивая флора сохранялась лишь в рефугиумах, расположенных на Юж-

ном Урале, Северном Кавказе, в южной и средней Европе, на Аппенинском, Балкан-

ском и Пиренейском полуостровах, возможно, на юге Украины, Самарской Луке 

и Приволжской возвышенности. По данным В. П. Гричука, установление реликтов 

в современном растительном покрове регионов свидетельствует о том, что теплолюби-

вая лесная флора межледниковья складывалась в результате слияния южного потока 

кверцетального (светолюбивого: Quercus, Acer) ценоэлемента (центр формирования – 

Средиземноморье) с одной стороны и западноевропейского (центр – Центральная Ев-

ропа, часть Южной) и Южноуральского потоков неморального (теневого, умеренно-

тепло- и влаголюбивого) ценоэлемента (Quercus, Ulmus, Tilia, Carpinus, Fagus, Acer) 

с другой стороны. Во время похолодания лесная флора формировалась за счет северного 
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и северо-восточного миграционного потока бетулярного (светолюбивого, холодо-

стойкого) ценоэлемента (Betula, Larix).  

Анализ карт содержания пыльцы основных лесообразующих пород (рисунок 2) 

по установленным хронологическим интервалам (таблица 1) муравинского межледни-

ковья позволил выделить их входящие и исходящие миграционные потоки (рисунок 3) 

на территории Беларуси. 

 

 
 

Примечание – Входящие – белые стрелки и написание курсивом, исходящие – черные 

стрелки и полужирное начертание) 
 

Рисунок 3. – Миграционные потоки древесной флоры 

во время муравинского межледниковья 

 

Так, в раннемежледниковый период (mr-1) можно выделить входящие миграци-

онные потоки: северный (Picea), северо-восточный (Betula), юго-восточный (Pinus), 

юго-западный (Alnus), западный (Betula, Alnus), северо-западный (Picea). 

В период mr-2 выделим входящие миграционные потоки: северный (Picea), 

северо-восточный (Betula), южный (Pinus), западный (Pinus, Alnus, Betula, Tilia). 

В начальный период климатического оптимума mr-3 отмечены следующие вхо-

дящие миграционные потоки: северный (Picea, Betula), восточный (Betula, Tilia), юж-

ный (Pinus, Tilia), юго-западный (Quercus), западный (Betula, Quercus, Ulmus, Corylus), 

северо-западный (Corylus); исходящие: северный (Alnus), северо-западный (Alnus). 

В фазу кульминирования содержания пыльцы дуба (mr-4) можно отметить сле-

дующие входящие миграционные потоки: северный (Alnus), юго-восточный (Tilia), 

южный (Alnus, Carpinus, Tilia), западный (Ulmus), северо-западный (Corylus, Alnus); 

исходящие: северный (Picea, Betula), северо-восточный (Quercus), западный (Betula), 

северо-западный (Pinus). 
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В фазу кульминирования содержания пыльцы липы (mr-5) выделены следующие 

входящие миграционные потоки: западно-восточный (Tilia, Corylus), южный (Сarpinus), 

западный (Ulmus, Corylus); исходящие: северный (Betula, Picea, Pinus), северо-восточный 

(Pinus), южный (Quercus), западный (Betula), северо-западный (Betula, Pinus). 

Фаза mr-6 знаменуется кульминацией содержания пыльцы граба. В этот период 

фиксируются входящие миграционные потоки: южный (Carpinus), северо-западный 

(Picea); исходящие: северный (Betula), восточный (Pinus), юго-восточный (Tilia), южный 

(Quercus, Tilia, Alnus), юго-западный (Alnus), западный (Ulmus) северо-западный 

(Betula, Pinus, Alnus, Corylus). 

В завершающую оптимум фазу (mr-7) обособлены входящие миграционные по-

токи: северный (Pinus), северо-восточный (Picea), юго-восточный (Pinus), южный 

(Pinus), западный (Picea), северо-западный (Betula, Picea); исходящие: юго-восточный 

(Tilia), южный (Tilia, Quercus, Ulmus, Carpinus, Alnus, Corylus), юго-западный (Tilia, 

Carpinus, Alnus, Corylus), западный (Quercus), северо-западный (Corylus). 

В межоптимальную фазу (mr-8) аксантированы входящие миграционные потоки: 

северный (Pinus, Betula), юго-восточный (Pinus), южный (Pinus), северо-западный (Betula); 

исходящие: юго-восточный (Tilia), южный (Tilia, Quercus, Alnus, Ulmus, Carpinus, 

Corylus), юго-западный (Tilia, Carpinus, Alnus, Corylus), северо-западный (Picea). 

В следующую фазу (mr-9 (средний оптимум)) выделены входящие миграцион-

ные потоки: северо-восточный (Betula), юго-восточный (Tilia, Corylus), южный (Tilia, 

Carpinus), юго-западный (Ulmus, Tilia, Alnus, Corylus), западный (Alnus, Carpinus), северо-

западный (Corylus); исходящие: северо-восточный (Picea, Pinus), юго-восточный 

(Pinus), северо-западный (Picea, Pinus). 

Фаза очередного межоптимального похолодания (mr-10) отмечена входящими 

миграционными потоками: северный (Betula), восточный (Pinus), южный (Pinus), запад-

ный (Betula), северо-западный (Betula, Picea); исходящими: юго-восточный (Tilia, Cory-

lus), южный (Tilia, Carpinus, Alnus, Corylus), юго-западный (Ulmus, Tilia, Carpinus, 

Alnus, Corylus), западный (Corylus). 

В последующую фазу потепления (mr-11) выделены входящие миграционные 

потоки: юго-восточный (Corylus), южный (Carpinus), юго-западный (Alnus), западный 

(Tilia, Alnus); исходящие: северный (Picea), юго-восточный (Pinus), западный (Betula), 

северо-западный (Betula, Picea, Pinus). 

В позднемежледниковье (mr-12) отмечены только исходящие миграционные по-

токи: северный (Betula), северо-восточный (Pinus), северо-западный (Picea). 

Таким образом, трехкратные подвижки теплолюбивой флоры на территорию 

Республики Беларусь на протяжении муравинского межледниковья позволяют сделать 

предположение о трехкратных изменениях климатических показателей в сторону оп-

тимальности. Выводы о неоднооптимальности муравинского межледниковья высказа-

ны и другими исследователями на смежных территориях с применением палинологиче-

ских и данных других методов [13]. 

 

Заключение 

Проведенное исследование на основе анализа 154 спорово-пыльцевых диаграмм 

с использованием ГИС-технологий позволило конкретизировать направления миграции 

древесной флоры на протяжении 12 фаз развития растительности муравинского меж-

лежниковья. Выделены входящие и исходящие миграционные потоки для девяти лесо-

образующих пород в муравинское межледниковье. В раннемежледниковье (mr-1, mr-2) 

преобладали входящие миграционные потоки бореальной флоры преимущественно за-

падной, северной и северо-западной направленности для Picea и Betula, южной и юго-

восточной для Pinus. В предоптимальное время (mr-3) отмечен приток неморальной 
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флоры с юга, запада и юго-запада с одновременным отходом ее на север и запад родов 

из семейства березовых (Alnus, Betula) и север, северо-запад родов из семейства сосно-

вых. В ранний оптимум (mr-4, mr-5, mr-6) количество исходящих миграционных пото-

ков преобладало над входящими: неморальные роды двигались с юга, юго-востока 

и запада, борельные роды отступали к северу, в фазу mr-6 начался отток неморальных 

элементов (Quercus, Tilia) в южных направлениях. В постоптимальное время (mr-7) ха-

рактерно усиление исходящих южных миграционных потоков с теплолюбивой флорой 

(Tilia, Quercus, Carpinus, Corylus) и одновременным усилением входящих северных по-

токов Betula, Picea, Pinus (для сосны характерно движение с юга, юго-востока). В по-

следующие оптимумы (mr-9, mr-11) характерны входящие южные миграции немораль-

ной флоры с исходящими потоками бореальной флоры на север, северо-запад и юго-

восток (Pinus). Межоптимальным похолоданиям (mr-8, mr-10) свойственны южной 

направленности исходящие миграционные потоки теплолюбивой флоры и исходящие 

северные бореальной флоры. В позднемежледниковье (mr-12) отсутствуют входящие 

миграционные потоки, а исходящие имеют северную направленность. Выделенные ми-

грационные потоки имеют трехкратный цикличный характер с различной амплитудой. 

Это позволяет высказать точку зрения о трехкратности опимальных условий в мура-

винское межледниковье на территории Беларуси. 

Палеогеографическая обстановка муравинского межледниковья является пред-

полагаемым аналогом природных процессов в голоцене [25; 26]. Изучив становление 

и изменение состава флоры на протяжении этой межледниковой эпохи во временнoм 

и пространственном аспектах, а также сопоставив с современными трендами, представ-

ляется возможным прогнозировать модели их изменения в будущем. В свою очередь, 

знание естественных флористических колебаний позволяет выделить современную ан-

тропогенную составляющую в трансформации растительного покрова. 
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