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В недалеком геологическом прошлом –  неогеновом (N) периоде Земли (2–23 млн лет 
назад) –  закономерностью природной среды являлось большое богатство и разно-

образие видов представителей растений плаунообразных (Lycopodiaceae, Isoetaceae), 
хвощеобразных (Equisetaceae), папоротникообразных (Ophiоglossaceae, Polypodiaceae, 
Salviniaceae) и голосеменных (Pinaceae, Cupressaceae) в условиях существования 
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весьма теплого и влажного климата. В последующий плейстоценовый период (Q –  
0,8–2 млн лет назад) началось постепенное похолодание климата, достигшее низких 
величин в гляциоплейстоцене (10,3–800 тыс. лет), которому присуще неоднократное 
чередование 8 ледниковых покровов на равнинах (умеренные и теплолюбивые рас-
тения мигрировали к югу, юго-западу и юго-востоку и переживали суровые леднико-
вые климатические условия в рефугиумах на Южном Урале, Северном Кавказе, в юж-
ной и средней Европе, на Аппенинском, Балканском и Пиренейском полуостровах, 
возможно на юге Украины, Самарской Луке и Приволжской возвышенности, уступая 
место аркто-бореальным представителям) и 9 межледниковых эпох в интервалы от-
ступания и исчезновения льдов (отмечалась обратная миграция умеренных и теплолю-
бивых растений на север, северо-запад и северо-восток, формируя природные зоны). 
Климатические условия этого времени способствовали расцвету флоры и раститель-
ности уже умеренного облика, и по сравнению с неогеном уже значительно снизил-
ся видовой состав растений за счет увеличившейся численности таксонов покрыто-
семенных (цветковых –  Magnoliophyta = Angiospermae).

И хотя межледниковая флора гляциоплейстоцена все же характеризовалась возрас-
танием разнообразия и богатства видов растений по сравнению с последним голоцено-
вым межледниковьем и нынешним этапом (0–10,3 тыс. лет), специфика ее динамики 
заключалась в том, что с раннего по поздний гляциоплейстоцен, от одной межлед-
никовой эпохи к другой шло направленное и ускоренное исчезновение экзотических 
форм растений (не свойственных нынешним) из состава флоры территории региона. 
Голоценовая флора уже не содержала таких экзотов (таблица). Как видно, гляциоплей-
стоцен представлял собой весьма сложный палеогеографический этап развития при-
родной среды в истории региона [1; 2].

Таблица 1
Ископаемая палинофлора гляциоплейстоцена Беларуси
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N Q1 Q1 Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q3 Q4

Abies sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Picea excelsa Link. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Pinus sylvestrys L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Salix sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Betula pubescens Ehrh. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Betula verrucosa Ehrh. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Alnus incana (L.) Moench ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Carpinus betulus L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Corylus avellana L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
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Quercus robur L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Quercus petraea (Matt) Liebl. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Ulmus laevis Pall. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Ulmus campestris L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Acer sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Tilia cordata L. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Fraxinus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Viburnum sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Fagus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Juniperus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Lonicera sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Rhamnus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Euonymus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Rubus sp. ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

Ephedra sp. ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

Picea obovata Ledeb. ═ ═ ═ ═ ═

Larix sp. ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

Adiantum sp. ═ ═ ═

Tilia platyphyllos Scop. ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

Betula sect.Fruticosae ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═ ═

Brasenia sp. ═ ═ ═ ═

Osmunda cinnamomea L. ═ ═ ═ ═ ═

Cornus sp. ═ ═ ═ ═ ═ ═

Ligustrum sp. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Ulmus propinqua Koidz. ▄ ▄ ▄ ▄

Pinus sect.Cembrae ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Pinus sect.Strobus Shaw. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Quercus pubescens Willd. ▄ ▄ ▄ ▄

Picea sect.Omorica Willkm. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Coniogramme sp. ▄ ▄

Betula sect.Costatae Rgl. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Ilex sp. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Ostrya sp. ▄ ▄ ▄ ▄

Woodsia cf.manschuriensis Hook. ▄

Eriocaulaceae ▄ ▄

Tilia tomentosa Moench. ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄

Azolla filiculoides Lam. ▄ ▄ ▄ ▄

Pinus sect.Sula Mayr. ▄ ▄

Pilularia L. ▄ ▄

Osmunda claytoniana L. ╪ ╪ ╪ ╪ ╪

Zelkowa sp. ╪ ╪ ╪ ╪ ╪

Picea orientalis (L.) Link. ╪ ╪ ╪

Taxus sp. Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ

Vitis sp. Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ Ӿ
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Pterocarya sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Juglans sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Carya sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Tsuga sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Ligustrina sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Myrica sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Castanea sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Carpinus orientalis Mill. Ӿ

Carpinus minima Schafer Ӿ

Pinus montana Mill. Ӿ

Buxus sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Celtis sp. Ӿ Ӿ Ӿ

Euryale sp. Ӿ

Osmunda regalis L. Ӿ Ӿ

Hedera sp. Ӿ

Rododendron sp. ▲ ▲

Sequoia sp. ▲ ▲

Eucommia sp. ▲ ▲

Morus sp. ▲ ▲

Taxodium sp. ▲ ▲

Cupressus sp. ▲ ▲

Liquidambar sp. ▲ ▲

Glyptostrobus sp. ▲ ▲

Engelhardtia sp. ▲ ▲

Nyssa sp. ▲ ▲

Rhus sp. ▲ ▲

Platycarya sp. ▲ ▲

Podocarpus sp. ▲ ▲

Ginkgo sp. ▲ ▲

Sciadopitys sp. ▲ ▲

Cryptomeria sp. ●

Metasequoia sp. ●

Cotinus sp. ●

Keteleeria sp. ●

Cedrus sp. ●

Sequoiadendron sp. ●

Libocedrus sp. ●

Gleichenia sp. ●

Palmae ●

Перигляциальная растительность (вблизи края ледника в поздне- и раннелед-
никовые этапы деградации/отступания и формирования/накопления и наступания 
льдов), не имеющая ныне аналогов, характеризовалась сложным комплексом таксо-
нов и имела лесо-тундрово-степной облик. Температуры воздуха в течение леднико-
вий снижалась на 12–16 °C по сравнению с нынешними, осадков выпадало меньше 
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на 500–600 мм (климат отличался значительной суровостью с отрицательным балансом 
тепла). В это время большая роль в ландшафте принадлежала травянистым группиров-
кам (Artemisia, Chenopodiaceae, Gramineae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Caryophyllaceae, 
Plantaginaceae, Rubiaceae, Valerianaceae, Rosaceae, Asteraceae, Cyperaceae и др.) с эле-
ментами ксерофитов (позднеледниковье) и гидрофитов (раннеледниковье), наряду с ко-
торыми получали развитие залесенные участки из хвойных и мелколиственных по-
род (Pinus, Larix, Picea, Abies, Betula) более богатого видового состава по сравнению 
с современной тайгой с ограниченным участием холодостойких элементов листопад-
ной (тургайской) флоры. Основная роль в них принадлежала аркто-бореальным и бо-
реальным таксонам с более северным ареалом распространения (Alnaster fruticosus, 
Pinus sibirica, Lycopodium pungens, L. alpinum, Selaginella selaginoides, S. sibirica, Dryas, 
Botrychium cf. simplex, B. virginianum, B. cf. robustum, Abies sibirica, Picea orientalis, 
Picea obovata, Larix sibirica, Betula cf. exilis, Nymphaea tetragona, Cornus cuecica (?)), 
наряду с присутствием растений горных частей Европы, Дальнего Востока, Японии 
и Китая (Selaginella helvetica, S. aitchisonii), а также степным растениям (ксерофиты, 
галофиты, мезоксерофиты –  Chenopodium acuminatum, Salicornia herbaceae, Kochia 
prostrata, Axyris ammaranthoides, Echinopsilon hirsuta, Corispermum hyssophifolium, 
Polycnemum, Salsola, Suaeda), ныне произрастающим южнее территории Беларуси, 
наряду с Hippophaё rhamnoides.

Межледниковая флора объединяла мезофильные и термофильные виды с посто-
янным участием бореальных элементов. Климато-стратиграфический ритм межлед-
никовых эпох гляциоплейстоцена предопределил последовательную направленность 
в развитии межледниковой флоры и растительности: от бореальной (сосново-бере-
зовые, березово-сосновые леса с примесью Picea, Larix, Abies, Alnus) к термофиль-
ной светолюбивой (широколиственные леса преимущественно из Quercus с примесью 
Tilia, Ulmus, Corylus, Alnus); затем термофильной неморальной (теневой) (широколи-
ственные леса из Carpinus, Tilia, Quercus, Ulmus, Acer, Corylus, Fagus); и вновь к бо-
реальной (еловые, сосново-березовые, березово-сосновые леса, нередко с пихтой). 
Палеофлористические и палеофитоценотические материалы обосновывают возраст-
ной ряд межледниковых флор Беларуси: корчевская → беловежская → ишкольдская 
→ александрийская → смоленская → шкловская → муравинская → голоценовая, что 
отражает эволюционно-генетическую направленность европейских термофильных 
флор от более древней к современной.

Флора голоцена Беларуси (последние 10,3 тыс. лет) лишена экзотических таксо-
нов, но разнообразна за счет присутствия в ее составе современных американо-ев-
роазиатских (Acer, Fraxinus, Fagus), европейских (Carpinus betulus, Corylus avellana, 
Quercus robur, Q. petraea, Ulmus laevis, U. campestris, Picea exelsa), евроазиатских (Alnus 
glutinosa, Tilia cordata), панголарктических (Abies, Salix, Betula pubescens, B. verrucosa, 
Alnus incana, Viburnum, Juniperus, Lonicera, Rhamnus, Euonymus, Rubus, Pinus silvestris) 
географических элементов. Кроме того, определенное своеобразие ей придают пред-
ставители редко встречаемых растений в составе –  это Betula nana, B. humilis (релик-
ты ледниковых эпох), Polycnemum, Salsola (пионерные растения из южных регио-
нов), Aldrovanda vesiculosa, Drosera anglica, Nymphoides, Trapa natans, Nymphaea alba, 
Nuphar luteum, Sanguisorba officinalis и др.

На протяжении гляциоплейстоцена на Беларуси состав флоры многократно ме-
нялся, находясь под влиянием климатостратиграфической ритмичности, эволюции 
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палеофитоценозов, локальных и региональных факторов. Выявляются общие тен-
денции в распространении видового, родового, вплоть до семейства, состава флоры 
по разрезу в отношении основных лесообразующих пород.

Abies Hill. –  пихта встречается практически на протяжении всего гляциоплейсто-
цена и преимущественно в межледниковое время. Представлена в основном Abies alba 
Mill. В голоцене отмечена в атлантике-3 и суббореале-2 на юго-западе Полесья, а также 
в суббореале-1 и суббореале-2 на северо-западе Поозерья. Ныне в Беловежской пуще 
имеется единственное реликтовое местонахождение нескольких взрослых экземпля-
ров пихты белой с подростом, погибающим по мере развития и вследствие осушения 
болотного массива. Во время первого пушкаринского и третьего оптимума ишкольд-
ского межледниковья, малоалександрийского и принеманского оптимумов алексан-
дрийского межледниковья характерны максимумы Abies, приуроченные к концу тер-
мических максимумов, а также к ранне- и позднемежледниковью. В эти временные 
интервалы помимо Abies alba Mill. (проникновение ее в регион шло с юго-запада, 
с гор Центральной Европы, в основном с Карпат, где в ныне находится ее северо-вос-
точный край ареала) отмечаются находки Abies simplex Anan. (вымерший вид), Abies 
spp. (средний и ранний гляциоплейстоцен). Пихта встречена в отложениях беличско-
го интерстадиала начала яхнинского оледенения, сожского раннеледниковья, горец-
кого межстадиала (в т. ч. Abies sibirica Ldb. –  возможная миграция шла с северо-вос-
тока); она имеет современный разорванный ареал: на северо-востоке (Abies sibirica 
Ldb.) и на западе (Abies alba Mill).

Picea Dietrich –  ель в пределах региона была постоянным компонентом раститель-
ности на протяжении гляциоплейстоцена, но в разное время ее роль в составе раститель-
ного покрова была различна. Увеличение ее значений характерно для позднеледниковых 
интервалов, начала межледниковий (ранний и средний плейстоцен), конца межледнико-
вий, фаз промежуточных похолоданий и раннеледниковий. Ныне ель имеет разорванный 
ареал, северный и северо-восточный район распространения которого значительно мень-
ше в регионе, чем даже в субатлантике-3. Южная граница ели на Восточно-Европейской 
равнине проходит в пределах Беларуси по северной окраине Полесской низменности; 
южнее отмечаются лишь островные ее местонахождения, которые нередко уже отме-
чены в стадии отмирания. На протяжении гляциоплейстоцена ель представлена видом 
Picea excelsa Link. (расселение ее шло с севера и северо-востока, а также с юго-запада –  
из Карпат; миграционный поток ели обогатил флору карпатской ее разновидностью, со-
хранившейся в настоящее время в Полесье), в межледниковые эпохи выявлены также 
Picea orientalis Link. (современный ареал в Закавказье, Армении; внедрение ее в регион 
шло с юга), Picea sect. Omorica Willkm. (типичный реликт и один из немногих сохранив-
шихся видов тургайской флоры; современный ее ареал охватывает районы Балканских 
гор и Колхидской низменности; проникновение вида в регион шло с юго-запада), Picea 
sp., во время александрийского и муравинского межледниковий, горецкого межстадиа-
ла –  Picea obovata Ldb. (распространена ныне на северо-востоке Европы, Урала, Сибири; 
проникала на территорию региона с востока и северо-востока).

Larix Miller –  лиственница в течение гляциоплейстоцена встречается в разных ко-
личествах: в оптимумы межледниковых эпох –  единично, а в днепровское позднелед-
никовое время, в конце яхнинского оледенения и начале смоленского межледниковья, 
промежуточных похолоданиях шкловского и беловежского межледниковий, березин-
ском позднеледниковье, в начале ишкольдского межледниковья и начале яхнинского 
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оледенения Larix образует максимумы. Лиственница имеет современный разорван-
ный ареал: на северо-востоке Восточно-Европейской равнины и Сибири произраста-
ют Larix sukaczewii Dylis, L. sibirica Ldb., L. dahurica Turcz., на западе –  Larix decidua 
Mill., а также ее разновидность L. decidua Mill. var. polonica (Racib.) Ostenf. Возможна 
ее миграция в регион с юго-запада, где проходит северо-восточная граница ее ареала 
в Альпах и Карпатах на высоте 1000–2500 м, главным образом по хорошо освещен-
ным склонам. Здесь произрастает наиболее близкой по ареалу распространения к тер-
ритории Беларуси Larix decidua Mill. (Larix europae DC.). Допустимо, что в позднелед-
никовое время в регион с северо-востока могла проникать и Larix sibirica Ldb. Ныне 
в Беларуси отмечены лишь интродуцированные виды лиственницы.

Pinus L. –  сосна имеет самый обширный современный ареал в пределах Евразии 
и является широко распространенным компонентом флоры гляциоплейстоцена реги-
она. Кульминации этого рода растений относятся к интервалам поздне- и раннеледни-
ковий, ранне- и позднемежледниковий, промежуточным похолоданиям межледнико-
вий. Наиболее распространенным в гляциоплейстоцене является вид Pinus sylvestris 
L. (внедрение его в регион шло с севера, северо-запада, северо-востока), редки наход-
ки Pinus sibirica (Rupr) Mr. (угловское похолодание шкловского межледниковья, го-
рецкий межстадиал –  вид распространен ныне в Восточной и Западной Сибири; ми-
грация его в регион происходила с северо-востока и востока), Pinus sect. Strobus Shaw 
(произрастает ныне в Америке, горах Балканского п-ова; миграция вида шла с юго-за-
пада), Pinus Sect. Cembrae (ранний, средний гляциоплейстоцен –  современный ареал 
в Западной Европе, Альпах, Карпатах; распространение в регион шло с юго-запада, 
запада), Pinus longifoliaformis Zakl. (любанский оптимум шкловского межледнико-
вья –  Pinus longifoliaformis Anan. (sect. Sula Mayr.) имеет современное распростране-
ние видом Pinus longifolia Roxb. в Юго-Западной Азии –  горы Афганистана, Гималаи; 
проникновение в пределы региона шло с юга и юго-востока), Pinus montana Mill. (ма-
лоалександрийский оптимум александрийского межледниковья –  ныне произрастает 
в горах Средней и Южной Европы; миграция ее шла с юго-запада).

Betula L. –  береза –  имеет обширный современный ареал на территории Евразии 
и Америки и является постоянным элементом флоры гляциоплейстоцена Беларуси. 
Расцвет этой породы приходится на поздне- и раннеледниковое время, фазы межоп-
тимальных похолоданий межледниковий, а также на интервалы ранне- и позднемеж-
ледниковий, когда распространение получали преимущественно Betula verrucosa Ehrh. 
(вид распространен в пределах ареала рода, ограничиваясь с востока территорией 
Западно-Сибирской низменности; экспансия его происходила с севера, северо-востока, 
северо-запада), Betula pubescens Ehrh. (распространен также в пределах рода, южная 
его граница в Европе проходит по равнинной части, в восточной –  снижаясь на край-
ний юг Восточно-Европейской равнины, а в Сибири заходит на Восточно-Сибирское 
плоскогорье; проникновение его в регион шло с севера, северо-востока, северо-запа-
да), в оптимальные фазы –  Betula sect. Costatаe (современный ареал в горах Западной 
Европы, Кавказа, Дальнего Востока; миграция ее в регион шла с запада и юго-запа-
да), в ледниковое время характерны Betula nana L. (распространена в северной и цен-
тральной частях Европы, Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири; ныне 
в регионе –  очень редко как реликт ледниковой эпохи; миграция его происходила 
с севера, северо-востока и северо-запада), Betula aff. exilis Sukacz. (ареал охватывает 
Восточную Сибирь, Дальний Восток, Камчатку, Курилы; проникновение ее в регион 
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шло с востока), Betula sp., Betula humilis Schrank. (современный ареал в северной и цен-
тральной частях Западной Европы, севере и центре Восточно-Европейской равнины, 
включая Беларусь, в Западной Сибири; проникновение его в регион шло с севера, се-
веро-востока, северо-запада; ныне реликт ледниковой эпохи).

Alnus Gaerth. –  ольха повсеместно распространена на территории региона, в гля-
циоплейстоцене имела приуроченность к определенным временным интервалам. 
Характерна для межледниковых эпох, образуя кульминации в раннемежледниковое 
время (ранний и средний гляциоплейстоцен), климатические оптимумы межледнико-
вий и интерстадиалы совместно с термофильными породами, а также отмечена в ин-
тервалах межоптимальных похолоданий. Повсеместно распространена Alnus incana 
(L.) Moench. (вид имеет значительный современный ареал, охватывающий всю тер-
риторию региона и выходящий за ее пределы; проникновение его шло с юга, юго-за-
пада и запада), только в оптимальное время вместе с ней отмечается Alnus glutinosa 
(L.) Gaerth. (имеет северную границу своего ареала в пределах Беларуси, проходящую 
южнее Молодечно, севернее Минска, Борисова, Могилева, Кричева; вид распростра-
нен повсеместно в Западной Европе, к югу от Беларуси на Восточно-Европейской 
равнине; миграция его шла с юга, юго-запада). В состав рода входит Alnus fruticosa 
Ldb. (Alnaster fruticosus Ldb.) –  ольховник –  имеет современный ареал вне террито-
рии Беларуси: на севере и северо-востоке Восточно-Европейской равнины, Сибири; 
миграция вида шла с севера и северо-востока.

Ulmus L. –  вяз –  один из компонентов растительных ассоциаций смешанного ду-
бового леса; имеет современный ареал распространения по всей территории Беларуси 
и за ее пределами. В большинстве случаев появляется и достигает своего максиму-
ма почти одновременно с дубом в первой половине климатических оптимумов меж-
ледниковий. Лишь в смоленское раннемежледниковое и голоценовое (пребореал, бо-
реал) время вяз появился раньше других пород и начал свое активное расселение. 
Представлен несколькими видами: Ulmus laevis Pall. (U. effusa Wld. –  произрастает 
в регионе повсеместно, путь его расселения шел с юга, юго-востока), Ulmus campestris 
L. (U. foliaceae Gilib., U. carpinifolia Gilib. ex G. Suc. –  ныне ареал охватывает преиму-
щественно центр и юго-восток Полесья, центральную и восточную части Беларуси, 
достигая здесь своей северной границы, западную и южную части Европы; проник-
новение его в регион осуществлялось с юга и юго-запада), Ulmus propinqua Koidz. 
(во время кульминации рода на протяжении раннего и среднего гляциоплейстоце-
на; произрастает ныне на Дальнем Востоке; допустимо его распространение в гляци-
оплейстоцене на территории Западной и Восточной Европы; расселение вида в реги-
он шло, по-видимому, с юга, юго-запада).

Quercus L. –  дуб –  основной составной элемент смешанного дубового леса, совре-
менный ареал распространения охватывает территорию региона. Появление и расселе-
ние имеет в межледниковые эпохи (наряду с вязом) и интерстадиалы. Максимум своего 
развития порода получила в первой половине климатических оптимумов межледниковий 
и лишь в голоценовом и смоленском межледниковьях –  во второй. Повсеместное распро-
странение имеют Quercus robur L. (Q. pedunculata Ehrh. –  ныне повсеместен в Западной 
Европе, Восточно-Европейской равнине и в Сибири; его расселение шло с юга и юго-за-
пада), Quercus petraea Liebl. (Q. sessilifolia Salisb. –  имеет современный ареал на терри-
тории Беларуси, к западу и югу от нее; произрастает в регионе в виде изолированного 
местонахождения в Беловежской пуще; миграция этого вида шла с юго-запада и запада), 
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во время кульминации Quercus pubescens Will. (ранний и средний гляциоплейстоцен; со-
временный ареал вида охватывает центральную и южную части Западной Европы; рас-
селение его на территорию Беларуси шло с запада и юго-запада).

Tilia L. –  липа –  неотъемлемый элемент растительных формаций смешанного ду-
бового леса; ее ареал также включает регион наших исследований. Появляется и рас-
пространяется в межледниковое время, изредка в межстадиальное, кульминация от-
носится к середине или второй половине термических максимумов. Представлена 
в основном Tilia cordata Mill. (T. europaea L. pp., T. parviflora Ehrh., T. ulmifolia Scop.; 
расселение ее шло с юга, юго-востока), во время кульминации –  также видами Tilia 
tomentosa Moench. (ранний и средний гляциоплейстоцен; современный ареал распо-
ложен вне региона –  в Центральной Европе; проникновение вида в пределы Беларуси 
шло с юга, юго-запада), Tilia platyphyllos Scop. (с раннего по поздний гляциоплей-
стоцен; имеет ареал к западу и югу от Беларуси –  в пределах территории Западной, 
Центральной Европы, Кавказа; миграция ее происходила с запада, юго-запада).

Carpinus L. –  граб –  компонент дубовых, широколиственно-еловых или же про-
изводных от них мелколиственных лесов, а также самостоятельных ценозов –  граб-
ников. Имеет на территории Беларуси северо-восточную границу своего ареала, про-
ходящую несколько южнее Минска и Могилева, а также распространен в Западной 
и Южной Европе. Более широко распространялся только в межледниковое время, не-
редки спорадичные находки в межстадиальные интервалы. Появляется и кульминиру-
ет во второй половине климатических оптимумов, лишь в ранних оптимумах шклов-
ского и беловежского межледниковий граб присутствует единично. Отмечено наличие 
в большинстве случаев вида Carpinus betulus L. (произрастает в пределах ареала рода; 
экспансия его в регионе была связана с западным и юго-западным направлениями), 
весьма редко –  Carpinus orientalis Mill. (ареал охватывает ныне Крым и Кавказ; ми-
грация вида шла с юга), Carpinus minima Schafer. (александрийское межледниковье; 
вымерший вид).

Fagus L. –  бук –  довольно редкий элемент в составе широколиственных лесов 
межледниковий гляциоплейстоцена. Находки его спорадичны, а наибольшая частота 
встречаемости свойственна второй половине термических максимумов межледниковий 
наряду с грабом (голоцен, малоалександрийский оптимум александрийского межлед-
никовья). Представлен одним видом Fagus silvatica L. –  миграция его в регион проис-
ходила с запада и юго-запада Европы, где он наиболее широко представлен. Бук имеет 
современный ареал распространения в Западной и Центральной Европе и на юго-за-
паде Украины. В растительном покрове Беларуси в естественном виде ныне не произ-
растает, встречается в парках и садах как декоративное дерево.

Acer L. –  клен произрастает в умеренном поясе обоих полушарий. В Беларуси 
ныне представлен тремя видами: Acer platanoides L. имеет современный ареал на тер-
ритории Центральной и Южной Европы, Малой Азии, Кавказе. Acer campestre L. и A. 
tataricum L. произрастают большей частью в лесостепной и степной зонах Восточно-
Европейской равнины, Кавказе, в Юго-Восточной Европе, Турции. Миграция рода 
в регион шла с юга, юго-запада.

Fraxinus L. –  ясень произрастает преимущественно в умеренной зоне. В Беларуси 
представлен видом Fraxinus excelsior L., распространенным ныне на Восточно-
Европейской равнине, на севере –  до Санкт-Петербурга, на востоке –  до Волги, на Кавказе, 
в Крыму, Карпатах. Миграция рода в регион происходила с юга, юго-запада.
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Corylus L. –  орешник (лещина) отмечается во всех отложениях гляциоплейсто-
цена, синхронных фазам климатических оптимумов межледниковий. Как правило, 
кульминация породы отмечается совместно с ольхой после максимума дуба и вяза, 
но до кульминации граба. Представлен видом Corylus avellana L. –  имеет повсемест-
ное распространение на территории Беларуси, ареал рода охватывает Западную, 
Центральную и Южную Европу, центр и юг Восточно-Европейской равнины; мигра-
ция его шла с юга и юго-запада.

Указанные в таблице растения древнейших межледниковий являются яркими 
представителями богатейшей экзотической группы, отражая специфику ее состава 
в каждую межледниковую эпоху в результате повышенной теплообеспеченности –  
превышение температуры воздуха в регионе составляло 1,5–3 °C по сравнению с со-
временными, осадков выпадало больше на 50–1350 мм. Климат был теплый, умерен-
но-континентальный, с мягкой зимой и жарким летом и способствовал проникновению 
на территорию региона следующих географических элементов:

••американо-евроазиатских –  Taxus baccata, Picea sect. Omorica, Pinus sect. Cembrae, 
Pinus sect. Strobus, Osmunda regalis, Azolla filiculoides, Hedera, Ilex aquifolium, Ephedra;

••американо-восточноазиатских –  Tsuga canadensis, Nyssa, Libocedrus, Carya, 
Brasenia;

••американо-средиземно-азиатских –  Liquidambr, Rhus, Cotinus, Cupressus, Morus, 
Rododendron, Celtis, Zelkova, Vitis sylvestrys, Pterocarya, Juglans cinerea, J. regia, Castanea 
sativa, Buxus sempervirens, Ostrya;

••средиземно-азиатских –  Cedrus;
••североамериканских –  Taxodium, Sequoiadendron, Sequoia;
••восточноазиатских –  Keteleeria, Platycarya, Engelhardtia, Sciadopitys, Ginko, 

Glyptostrobus, Cryptomeria, Metasequoia, Eucommia, Osmunda claytoniana, O. cinnamomea, 
Ulmus propinqua, Eriocaulaceae, Woodsia cf. manschuriensis, Coniogramma;

••азиатские и восточноазиатские –  Ligustrina amurensis, Euryale ferox;
••европейских –  Pilularia, Tilia platyphyllos, T. tomentosa, Quercus pubescens, Carpinus 

minima;
••евроазиатских –  Ligustrum, Carpinus orientalis, Picea orientalis, Betula sect. Fruticosae, 

Picea obovata;
••тропических и субтропических –  Podocarpus, Gleichenia, Palmae;
••панголарктических –  Betula sect. Costatae, Myrica, Larix, Cornus;
••не определенныех географических элементов –  Abies sp., Cotoneaster sp.;
••вымерших –  Pinus prosibirica Anan., P. longifoliaformis Zakl., Carpinus minima 

Schafer.
Исходя из представленных нами материалов следует отметить, что Красная книга 

Беларуси может быть дополнена списком растений прошлых геологических эпох, от-
мечая, насколько в сравнении с современным этапом палеофлора региона, находясь 
только под влиянием развития природной среды, была разнообразна и богата по сво-
ему составу и численности таксонов.
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