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АВГУСТОВСКИЙ ИНТЕРГЛЯЦИАЛ ПОЛЬШИ  
ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ МОЛЛЮСКОВ

А. Ф. САНЬКО1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

С помощью малакофаунистического метода изучены отложения, вскрытые в скважинах Жарново и Коморни-
ки. Результаты исследования подтверждают верность выводов польских исследователей, относящих августов-
ские отложения к древнейшим в гляциоплейстоцене. Исходя из концепции развития флоры и фауны в одном 
климатическом цикле (оптимуме), отложения августовского интергляциала предлагается рассматривать как тол- 
щу, включающую в себя три самостоятельных стратиграфических подразделения плейстоцена в ранге гори-
зонтов: жарновский интергляциал, бебжинский гляциал и августовский интергляциал. В составе пресноводной 
фау ны моллюсков этих подразделений впервые выявлены раннеплейстоценовые виды Parafossorulus crassitesta 
и Fagotia wuesti, не встречающиеся в более молодой фауне Польши и Беларуси. Сделан вывод о том, что присут-
ствие понто-каспийских реофилов в составе фауны указывает на проточность ископаемых августовских озер и их 
возможное вхождение в понтический (черноморский) речной бассейн.

Ключевые слова: фауна моллюсков; жарновский интергляциал; бебжинский гляциал; августовский интер-
гляциал. 
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Malacofaunistic research was passed out on the sediments exposed in the boreholes Zharnowo and Komorniki. The 
results of the study allow the author to join the opinion of those Polish researchers who said of the Augustovian deposits 
of the oldest in the Glaciopleistocene. Based on the concept of development of flora and fauna in one climatic cycle 
(the optimum), Augustovian Interglacial sediments is considered as the thickness, including the following three separate 
stratigraphic units of the Pleistocene in the rank of horizons: Zharnovian Interglacial, Bebzhian Glacial and Augustovian 
Interglacial. The species Parafossorulus crassitesta, Fagotia wuesti detected for the first time in the composition of the 
freshwater fauna of molluscs of these units. They do not occur in younger Pleistocene faunas of Poland and Belarus. The 
presence of Ponto-Caspian reophyles molluscs in the composition of the fauna indicates the flow in fossil lakes, their 
possible entry into the Pontic (Black sea) river basin.
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Введение
В конце ХХ – начале XXI в. в стратиграфических схемах четвертичных отложений Польши по-

явился новый горизонт под названием «августовский», соответствующий самому древнему интергля-
циалу среднего плейстоцена или гляциоплейстоцена [1; 2]. Изучение отложений этого интерстадиала 
стало возможным в результате проведения геологической съемки в масштабе 1 : 50 000 на крайнем 
северо-востоке Польши, в границах Августовской равнины и сопредельных территорий. Августовские 
отложения, представляющие собой светло-серые алевриты и слабогумусированные супеси, залегают 
в интервале от 15 до –15 м над уровнем моря на морене древнейшего в гляциоплейстоцене наревского 
оледенения. Они перекрываются сложно построенной толщей ледниковых образований мощностью 
более 100 м. Августовские отложения вместе с наревской мореной были пройдены в нижней части 
четвертичной толщи целым рядом скважин. Названия этих скважин благодаря комплексному изучению 
керна стали хорошо известны и часто упоминаются в геологической литературе, посвященной чет-
вертичному периоду Польши. Это скважины Чарнуха, Коморники, Жарново, Калейты, Щерба, Янув-
ка, Суха-Весь, Гаврых-Руда, Зелене Крулевске. Польский геолог А. Бер [3] обозначил расположение 
указанных скважин на северо-востоке Польши и оконтурил вероятные границы августовского погре-
бенного озера. Судя по схеме А. Бера (рис. 1), августовское озеро было вытянуто с северо-запада на 
юго-восток (преобладающее направление ледниковых потоков в плейстоцене), его размеры составляли 
приблизительно 50 км в длину и 30 км в ширину.

Вопросы геологического строения четвертичных отложений в стратотипической местности доста-
точно полно освещены в литературе [3; 5–7]. К настоящему времени существует несколько основных 
положений, касающихся условий залегания и стратификации августовских озерных отложений. 

1. Погребенные озерные отложения, относящиеся к августовскому интергляциалу, залегают in situ 
на самой древней в гляциоплейстоцене Польши наревской морене. Через взаимные переходы она тесно 
связана с августовскими озерными отложениями [8]. Августовские осадки перекрываются толщей чет-
вертичных отложений, в составе которых насчитывается от шести (скв. Чарнуха) или семи (скв. Суха-
Весь) до девяти (скв. Жарново) моренных слоев [4; 9]. 

2. Августовский интергляциал, судя по палеонтологическим, главным образом палинологиче-
ским, исследованиям [2; 9 –11], представляет собой так называемый двухоптимный интергляциал 
(Augustovian I + Augustovian I/II + Augustovian II). Более древний августовский интергляциал I и бо-
лее молодой августовский интергляциал II, согласно этим исследованиям, являются теплыми времен-
ными интервалами с климатом интергляциального типа. Разделяющий их интервал озерных осадков 
(августовский интергляциал I/II) также отнесен к интергляциальному типу климата, но в ранге по-
холодания [12]. 

3. Стратификация августовского интергляциала может быть иной – в соответствии с концепцией 
одного климатического цикла в плейстоцене или однооптимумности межледниковых интервалов [13].

Интервалам, обозначаемым как климатический оптимум и промежуточное похолодание августов-
ского интергляциала Польши, предлагается присвоить индивидуальные названия. Более древний кли-
матический оптимум августовского интергляциала I (Augustovian I ) предлагается назвать жарновским 
интергляциалом (Zharnovian Interglacial ) – по отложениям одноименной скважины, изученным с по-
мощью комплексного подхода и рассматриваемым в настоящей работе малакофаунистическим мето-
дом. Интервал августовского интергляциала I/II (Augustovian I/II ) следует считать перигляциальны-
ми отложениями одного из малых оледенений плейстоцена Европы – по-видимому, самого первого 
малого оледенения в гляциоплейстоцене или среднем плейстоцене. В соответствии с правилом име-
новать оледенения по названиям рек рекомендуется назвать его бебжинским оледенением (Bebzhian 
Glacial). В бассейне р. Бебжи (приток Нарева) на северо-востоке современной Польши выявлены ав-
густовские отложения. Верхний, или грабовый, климатический оптимум августовского интергляциала 
(Augustovian II ) сохраняет за собой название августовский интергляциал (Augustovian Interglacial). От-
ложения этого интерстадиала чаще всего попадаются в разрезе скважин, пробуренных на Августовской 
равнине и прилегающих к ней территориях.

Рассматриваемая толща жарновско-августовских отложений, вскрытых на значительной площади 
в пределах северо-восточной Польши в ненарушенном залегании и в суперпозиции (между древней-
шими плейстоценовыми моренами), является уникальной по стратиграфической полноте для понима-
ния последовательности палеогеографических событий в начале ледникового плейстоцена. Польские 
геологи сопоставляют августовскую толщу с бавелским комплексом и низами кромерского комплек-
са Нидерландов [14]. Степень изученности интергляциальных отложений района Августова такова, 
что в вопросах стратиграфических корреляций нижней части среднего плейстоцена в ближайшем бу-
дущем, вероятно, целесообразнее привязываться не к схеме четвертичных отложений Нидерландов, 
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а к августовскому страторайону Польши. По мнению исследователя M. Дриса [15], доказательства, 
связанные с эбуроном, валом, менапом и бавелом, считаются слишком неполными, чтобы подтвердить 
существование любого из этих этапов. Вопросы корреляции августовских отложений все еще остают-
ся неоднозначными, дискуссионными. Их сопоставляют с образованиями нижней части кромерского 
и бавелского комплексов Нидерландов [9], осадками корчевского межледниковья Беларуси [16], отло-
жениями фердинандовского (Польша) и беловежского (Беларусь) интергляциалов [17].

Целью настоящей работы является реконструкция фауны моллюсков августовского интергляциала 
Польши, сопоставление ее с малакофауной Беларуси в таксономическом и возрастном отношениях, 
корреляция малакологических данных с материалами других палеонтологических исследований и на 
этой основе уточнение стратиграфического ранга августовских отложений.

Материалы и методы исследования
Раковины моллюсков являются характерными палеонтологическими включениями в августовских 

озерных осадках на северо-востоке Польши. Исследования августовской ископаемой фауны моллю-
сков ранее проводил С. Скомпский [18] по отложениям, вскрытым в скважинах Суха-Весь (Ельское 
Поозерье) и Чарнуха (Августовская равнина). В ископаемой фауне моллюсков скв. Суха-Весь ученый 
выявил 19 таксонов, в скв. Чарнуха – 13. Присутствие в рассматриваемой фауне вида Lithoglyphus 
jahni позволило С. Скомпскому сделать заключение о том, что возраст отложений августовского ин-
тергляциала не может быть моложе возраста мазовецкого (александрийского) интергляциала. Cведения 
об августовской малакофауне приведены также в статье, посвященной комплексному (геологическо-
му, палинологическому, диатомовому) изучению озерно-болотных отложений по скв. Коморники [19]. 
В составе александрийской малакофауны скв. Коморники, помимо других, указывается вымерший вид 
Fagotia wuesti, характерный для бавелского комплекса Нидерландов. 

Ископаемую фауну моллюсков августовского интергляциала рассмотрим на примере наиболее 
полно выявленной малакофауны скв. Жарново, в палеонтологической обработке которой принимал  
участие автор настоящей работы. Озерные отложения, вскрытые в скв. Жарново, оказались обогащены 
карбонатом кальция. Они содержат раковины моллюсков, более или менее равномерно распределенные 

Рис. 1. Местонахождения (закрашенные пунсоны) озерных отложений августовского интергляциала (по [3])
Fig. 1. Location of lake sediments of Augustovian Interglacial (according to [3])
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по всей толще на глубине от 115,6 до 146,0 м. Из керна скважины для малакофаунистического анализа  
способом, сопряженным с палеоботаническими (палинологическим и палеокарпологическим) метода-
ми, были отобраны 93 пробы. Вес каждой из них составлял от 1 до 2 кг. Порода в лабораторных усло-
виях заливалась водой, после чего промывалась на сите с ячейками диаметром 0,5 мм. Обогащенная 
проба помещалась в шламовый мешочек для просушки. Перед началом просмотра в бинокуляре проба 
еще раз промывалась под струей воды для окончательного удаления минерального остатка с поверх-
ностных и внутренних частей раковин и высушивалась. Раковины приобретали свой естественный 
цвет. Камеральная обработка малакологического материала состояла из следующих операций: отбо-
ра раковин и их обломков из обогащенной породы, определения таксонов, проведения сравнительно- 
морфометрического и биометрического анализа раковин, подсчета количества раковин с отображением 
результатов в графической форме.

Результаты малакофаунистических исследований
По находкам раковин моллюсков в скв. Жарново определены наземные и пресноводные таксоны, 

большинство из которых известны по четвертичной малакофауне Польши, Беларуси и сопредельных 
территорий. Список выявленных таксонов включает в себя также вымершие виды, которые исчезли на 
разных отрезках среднего плейстоцена. Два вида, Parafossorulus crassitesta (Brömme) и Fagotia wuesti 
Meijer, в четвертичной малакофауне Польши обнаружены впервые. Поэтому имеется основание при-
вести их краткую палеонтологическую характеристику.

Parafossorulus crassitesta (Brömme) (рис. 2).
С и н о н и м ы. Bithynia neumayri (Girotti, 1972), Neumaytia crassitesta (Brömme, 1885).
М ат е р и а л. Скв. Жарново: обнаружено 118 крышечек, обломки раковин.
О п и с а н и е. Раковина относительно крупная, конической формы с 5–6 оборотами. Высота завитка 

больше высоты устья. Форма устья овальная, вверху заостренное. Столбиковый край устья слабо утол-
щен, внешний край слегка отвернут. Крышечка с эксцентрическим ядром, толстостенная, блестящая. 
Размеры: высота раковин составляет от 15 до 16 мм, ширина – от 9 до 10 мм; высота крышечек – от 4,9 
до 5,8 мм, ширина – от 3,7 до 5,8 мм; соотношение высоты к ширине крышечек всегда характеризуется 
величиной 1,3.

П р и м еч а н и е. Вид плиоценовый и раннеплейстоценовый, известный только в ископаемом состо-
янии. По общему облику и большинству признаков раковина сходна с Bithynia tentaculata (Linnaeus), от 
которой отличается более крупными размерами и эксцентричностью ядра крышечки.

Э ко л о г и я. Схожесть раковин с битиниями позволяет предположить близость экологических ус-
ловий их проживания. Parafossorulus crassitesta (Brömme), скорее всего, являлась эвриэкологическим 
моллюском, способным обитать в водоемах и водотоках с умеренным течением.

Н а ход к и  в  и с ко п а е м о м  с о с т о я н и и. Скопления крышечек P. crassitesta (Brömme) обнаруже-
ны в отложениях корчевского межледниковья в Беларуси (разрез Корчево). В более молодых (беловеж-
ских и александрийских) отложениях Беларуси и их аналогов в Польше раковины и крышечки рассма-
триваемого вида не встречаются. Раковины вида известны из эоплейстоценовых отложений р. Верхний 
Дон (разрез Каротояк). Крышечки P. crassitesta (Brömme) присутствуют в отложениях августовского 
интергляциала (разрез Коморники, Польша) [19]. В Нидерландах раковины и крышечки рассматривае-
мого вида довольно часто обнаруживаются в отложениях интергляциала бавел [20].

Fagotia wuesti Meijer (рис. 3).
М ат е р и а л. Скв. Жарново: обнаружено 412 раковин, включая юные и обломки.
О п и с а н и е. Раковина стройная, высокая, с 8–9 оборотами, верхние из которых, как правило, об-

ломаны. Апикальный угол составляет от 25 до 30°, сутуральный наклон – 10°. На поверхности нижних 
оборотов заметны спиральные полосы. Первые пять оборотов слабовыпуклые с умеренно глубоким 
швом. Поверхность раковины глянцевая. Устье овально-удлиненное, вверху угловатое. Внутренняя губа 
формирует маленькую костную мозоль. Внешняя губа не утолщена. Коллумелярный край устья сину-
со идально изогнут. В его нижней части сформирован небольшой сифонообразный желоб, изгибающий ся 
вслед за коллумелярным краем. Пупок отсутствует. Высота взрослых раковин с обломанным завитком 
составляет 18,5 мм, ширина – 6,3 мм.

П р и м еч а н и е. Вид впервые описан Т. Мейeром [21] в отложениях интергляциала бавел (нижний 
плейстоцен Нидерландов). Систематическая принадлежность экземпляров вида в нашей коллекции 
подтверждена автором вида. Из современных раковин наиболее близок к рассматриваемому вид Fagotia 
acicularis (Ferussac), отличающийся менее высокой и стройной (с меньшим количеством оборотов)  
раковиной и менее изогнутой спиралью. По всей вероятности, к концу бавела вид вымер и в Средней 
Европе. Его экологическую нишу унаследовал вид F. acicularis (Ferussac).
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Э ко л о г и я. Близкое строение раковин Fagotia wuesti Meijer и F. acicularis (Ferussac) предполагает 
сходство их экологических условий обитания, таких как предпочтение текучих вод слабой силы и каме-
нистого дна. Обитание в реках и озерах. F. acicularis (Ferussac) – понтический вид, заселяет реки бассейна 
Черного моря. Ареал распространения F. wuesti Meijer был, по-видимому, шире – являлся черноморско-
средиземноморским. В раннем плейстоцене (бавел) его ареал охватывал также реки в Нидерландах. 

Н а ход к и  в  и с ко п а е м о м  с о с т о я н и и. На территории северо-восточной Польши раковины 
впервые найдены в отложениях августовского интергляциала (разрезы Коморники, Жарново и Чарну-
ха). Вид был распространен в водоемах жарновского интергляциала. В течение бебжинского леднико-
вого периода он вымер и в фауне августовского интергляциала не встречается. 

Рис. 2. Parafossorulus crassitesta (Brömme): раковина из отложений разреза Каротояк  
на р. Верхний Дон и крышечки из отложений разреза Жарново

Fig. 2. Parafossorulus crassitesta (Brömme): shell from deposits of Korotoyak on the Upper Don  
and operculum from deposits of the Zharnovo site

Рис. 3. Fagotia wuesti Meijer: раковина из отложений разреза Жарново (Польша),  
образец 28, глубина 138,4 –138,6 м (1–2) и 138,5–138,6 м (3)

Fig. 3. Fagotia wuesti Meijer: shell from deposits of Zharnovo (Poland),  
sample 28, depth 138,4 –138,6 m (1–2) and 138,5–138,6 m (3)
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В изученных малакофаунистическим методом 93 пробах количество раковин моллюсков отлича-
ется. В межледниковых слоях их число увеличивается, в ледниковых (перигляциальных) – умень-
шается. Малакологическая диаграмма, показывающая кривые таксонов с высоким процентным 
участием только самых важных в стратиграфическом и экологическом отношении видов, разделена 
на девять локальных малакологических зон (рис. 4). На основании определения видового состава 
моллюсков в этих зонах реконструированы изменения природной среды, происходившие в конце на-
ревского гляциала, жарновского интергляциала, бебжинского гляциала, августовского интергляци-
ала и гля циа ла нида. Приведем краткое обобщенное описание малакофауны скв. Жарново в этих 
подразделениях и сравним их с данными синхронного отбора проб на спорово-пыльцевой [9] 
и палеокарпологи ческий [22] анализ.

Рис. 4. Малакологическая диаграмма отложений, вскрытых скважиной Жарново на северо-востоке Польши:  
1 – морена; 2 – песок; 3 – гравий; 4 – примесь глины и алеврита; 5 – озерные отложения;  
6 – песок с примесью алеврита; 7 – алеврит с примесью песка; 8 – супесь органогенная;  

9 – супесь органогенная тонкая; 10 – гиттия; 11 – супесь легкая; 12 – суглинок 
Fig. 4. Malacological diagram of the deposits, opened by borehole Zharnovo in north-eastern Poland:  

1 – till; 2 – sand; 3 – gravel; 4 – mixture of clay and silt; 5 – lacustrine deposits; 6 – sand and silt; 7 – siltstone with an admixture of sand; 
8 – organogenic sandy loam; 9 – sandy loam; organic, thin; 10 – gittya; 11 – light sandy loam; 12 – clay
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Малакофауна наревского гляциала. Ввиду того что фауна моллюсков этого отрезка, соответ-
ствующего позднеледниковью, бедная, реконструировать его природную обстановку трудно. Ясно 
только, что в тот период существовали относительно теплые климатические условия, благоприятные 
для развития пресноводной фауны. По данным спорово-пыльцевого анализа, сукцессия локальных 
зон Za 1–2 соответствует растительности открытых биотопов, характерных для заключительной ча-
сти оледенений. В семенной флоре попадаются остатки тундровых растений Betula nana, Polygo- 
num sp. и др.

Малакофауна жарновского интергляциала. Фауна моллюсков данного интергляциала, впервые 
выделенного в составе плейстоцена Польши, богата как в видовом, так и в количественном отношении. 
Число раковин моллюсков, определенных в основном на видовом уровне, составляет 6435 экземпляров 
(см. таблицу). Выделяются три локальные зоны развития малакофауны: Z2, Z3 и Z4. Первая из них 
соответствует раннемежледниковью, вторая – оптимуму, третья – позднемежледниковью. В оптиму-
ме жарновского интергляциала максимумы содержания образуют вымершие пресноводные моллюски 
Parafossorulus crassitesta, Lithoglyphus jahni и Fagotia wuesti. Жарновский интерстадиал для F. wuesti 
был последним этапом массового участия в составе пресноводных малакофаун плейстоцена Польши. 
Во время интерстадиалов последующего бебжинского ледникового периода (бебжа) вид хотя и появ-
ляется (см. рис. 4), но его участие резко сокращается, а в августовском и фердинандовском интер-
гляциалах он не встречается. В позднемежледниковье жарновского интергляциала массовое (иногда 
свыше 80 % состава всей фауны) распространение в водоеме имел понто-каспийский моллюск Valvata 
naticina. Наземная фауна жарновского интергляциала представлена лесными видами, видами откры-
тых пространств, мезофилами и гидрофилами, которые свидетельствуют о слабо залесенных и заболо-
ченных склонах древнего водоема. Жарновский интергляциал богат реофильными видами моллюсков. 
Среди них отметим вид Sphaerium solidum, который в настоящее время водится в основном в крупных 
низинных реках. 

Фауна моллюсков местонахождения Жарново, кол-во экз.

Molluscs fauna of the location Zharnovo, specimens

Е Таксон 

Наревский 
гляциал

Жарновский 
интергляциал

Бебжинский 
гляциал

Августовский 
интергляциал

Гляциал  
нида

Номер образца; глубина, м

1–5; 
146,0 –143,0

6 – 42; 
143,6 –135,6

43–73; 
135,6 –1128,5

74 – 87;  
128,5–123,0

88 –93; 
122,4 –115,4

2 Discus cf. rotundatus (Müller) – 5 – 3 –

3 Perforatella bidentata (Gmelin) – 1 – – –

5 Pupilla sp. – 2 – – –

7 Limacidae (Large) – 32 6 – 1

8 Succinea oblonga (Draparnaud) – – – – 1

9 Succinea putris (Linnaeus) – 2 1 – –

10 Valvata cristata Müller – 1 3 – –

10 Lymnaea ex gr. peregra (Müller) – – 25 – 3

10 Lymnaea truncatula (Müller) – 1 – – –

10 Bithynia leachi troscheli (Paasch) – 19 187 7 6

10 Planorbis planorbis (Linnaeus) – 4 5 – –

10 Sphaerium lacustre (Müller) – – 4 – –

10 Pisidium obtusale (Lamarck) – – 3 – –

11 Valvata piscinalis (Müller) – 804 1741 651 154

11 Valvata piscinalis antiqua Sowerby – – – – 1

11 Parafossorulus crassitesta (Brömme) – 110 8 – –

11 Bithynia tentaculata (Linnaeus) – 6 7 33 1
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Е Таксон 

Наревский 
гляциал

Жарновский 
интергляциал

Бебжинский 
гляциал

Августовский 
интергляциал

Гляциал  
нида

Номер образца; глубина, м

1–5; 
146,0 –143,0

6 – 42; 
143,6 –135,6

43–73; 
135,6 –1128,5

74 – 87;  
128,5–123,0

88 –93; 
122,4 –115,4

11 Lymnaea stаgnalis (Linnaeus) – 14 – – –

11 Lymnaea sp. 2 – 1 – –

11 Planorbarius corneus (Linnaeus) – 7 – 1 –

11 Gyraulus albus (Müller) – 4 8 – –

11 Sphaerium corneum (Linnaeus) – 7 496 7 67

11 Pisidium henslowanum (Sheppard) 1 53 55 38 166

11 Pisidium milium Held – – 1 – –

11 Pisidium subtruncatum Malm – 7 21 – –

11 Pisidium casertanum ponderosa 
Stelfox – 140 18 – –

11 Pisidium moitessierianum Paladilhe – 175 22 87 17

11 Pisidium sp. – 77 316 10 19

12 Theodoxus cf. fluviatilis (Linnaeus) – 3 – – –

12 Viviparus cf. dilivianus (Kunth) –  
обломки – 585 1181 203 6

12 Valvata naticina Menke 4 2281 988 2382 45

12 Lithoglyphus jahni Urbanski – 334 56 1716 1

12 Fagotia wuesti Meijer – 407 5 – –

12 Ancylus fluviatilis Müller – 2 – – –

12 Unio sp. – обломки + + + + +

12 Sphaerium rivicola Lamarck 1 835 277 191 30

12 Sphaerium solidum (Normand) – 44 – – –

12 Pisidium amnicum (Müller) 1 360 450 73 218

12 Pisidium sulcatum (S. V. Wood) – 109 79 17 74

12 Pisidium nitidum Jenyns – 4 39 1 –

Всего 9 6435 6003 5420 810

Лесные виды (2–3) – 6 – 3 –

Виды открытых пространств (5) – 2 – – –

Мезофилы (7–8) – 32 6 – 2

Гидрофилы (9) – 2 1 – –

Виды временных водоемов (10) – 25 227 7 9

Озерные моллюски (11) 3 1404 2694 827 425

Речные моллюски (12) 6 4964 3075 4583 374
П р и м еч а н и е. E – экологические группы по В. Ложеку и С. В. Александровичу.

О ко н ч а н и е  т а б л . 
E n d i n g  t a b l e
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Пыльцевые локальные зоны Za 3–7, соответствующие жарновскому интергляциалу, характеризуют 
трехчленное развитие растительности с так называемым дубово-вязовым типом пыльцевых спектров. 
Польская исследовательница Х. Винтер [9] отмечает прохладный характер климатического оптимума 
августовского интергляциала I (жарновского интергляциала), что не согласуется с указанными выше 
данными по пресноводной фауне моллюсков. По составу водной растительности августовского ин-
тергляциала I палеоботаник Р. Стахович-Рыбка [22] показала, что средние температуры в этом отрезке 
времени могли достигать уровня 17–21 °С.

Малакофауна бебжинского гляциала выглядит представительной. Общее количество раковин, 
выявленных в этом интервале отложений, находится на одном уровне с числом раковин в жарновских 
осадках. Особенность этой фауны заключается в том, что она почти полностью состоит из предста-
вителей интерстадиалов (скорее всего, относящихся к начальным этапам оледенения), а настоящая 
стадиальная фауна (холодноводные виды) не проявилась, не получила развития. С этой точки зрения 
становятся понятны сравнительное богатство бебжинской малакофауны и ее близость к фауне пред-
шествующего жарновского интергляциала. Изменения в малакофауне бебжинского гляциала по сравне-
нию с предшествующим этапом связаны с уменьшением содержания тепловодных реофильных видов 
и увеличением роли эвриэкологических водных моллюсков.

Смены в развитии наземной растительности в бебжинском гляциале, или августовском интергля-
циале I/II, в понимании Х. Винтер обусловлены колебаниями климата, характерными для стадиально- 
интерстадиального цикла. Древесная растительность теплых интерстадиалов, по данным спорово-пыль-
цевого метода, была представлена березово-сосновыми лесами, в составе которых появлялись и широко-
лиственные породы. В то же время, по палеокарпологическим данным, макроостатки древесных пород 
в составе озерных отложений гляциала не выявлены. Польская исследовательница Р. Стахович-Рыбка 
указывает на то, что в окрестностях озера в это время существовали в основном бедные сообщества, ти-
пичные для открытого местообитания.

Малакофауна августовского интергляциала. Характерными представителями фауны моллю-
сков оптимума интергляциала, который Х. Винтер и Р. Стахович-Рыбка рассматривают как авгу-
стовский интергляциал II, являются вымершие виды Lithoglyphus jahni и Parafossorulus crassitesta. 
Участие L. jahni в малакоценозе превышало 20 %, или (в количественном отношении) свыше 1700 эк-
земпляров. На начальных и заключительных этапах интергляциала в водоеме господствовал понто-
каспийский речной моллюск Valvata naticina, общее количество раковин которого достигает 2382. 
Заметим, что роль реофильной фауны в августовском интергляциале еще более повысилась, ее доля 
достигла 84,5 % (в жарновском интергляциале она составляла 77,1 %). По типу спорово-пыльцевых 
диаграмм августовский интергляциал является грабовым. Климатический оптимум отмечен участи-
ем в составе семенной флоры экзотических водных растений Azolla filiculoides и Euryale. В целом 
августовский интерстадиал характеризуется пышным развитием водной и водно-болотной расти-
тельности, богатством и разно образием пресноводной фауны моллюсков, что свидетельствует о гу-
мидном климате.

Малакофауна гляциала нида. Смена интергляциальных условий на гляциальные привела к резко-
му уменьшению числа экземпляров в пресноводной фауне, хотя видовое разнообразие в общих чертах 
сохранилось. В наземной фауне в это время появляется холодолюбивый моллюск Succinea oblonga. 
Растительность водосборов, по данным спорово-пыльцевого метода, представлена травянистыми со-
обществами, березовыми и сосновыми лесами с участием лиственницы, попеременное увеличение 
и уменьшение которых указывают на чередование нескольких стадиалов и интерстадиалов в ранне-
нидское время. 

Заключение
Данные по малакофауне разреза Жарново и комплексное геолого-палеонтологическое изучение 

озерных осадков, вскрытых скважинами Щерба, Калейты, Зелене Крулевске, Янувка, Суха-Весь, Чар-
нуха и Коморники на северо-востоке Польши, позволяют сделать следующие выводы:

1) рассматриваемые озерные отложения, накопившиеся между моренами оледенений нарев и нида, 
являются уникальными для низов среднего плейстоцена (гляциоплейстоцена) по стратиграфической 
полноте и палеонтологическим остаткам. Августовскую равнину и прилегающие к ней территории, где 
находятся разрезы озерных отложений, следует признать стратотипической местностью, или страторе-
гионом;

2) озерные отложения скв. Жарново предлагается считать голостратотипом для следующих подраз-
делений среднего плейстоцена: жарновского, бебжинского и августовского горизонтов. Жарновский 
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горизонт Польши соответствует интергляциалу I в среднем плейстоцене с дубово-вязовыми спектрами  
и присутствием пресноводного моллюска Fagotia wuesti, не встречающегося в фауне более молодых 
интергляциалов Польши. Бебжинский горизонт соответствует малому оледенению на территории 
Польши и Беларуси. Он представлен комплексом стадиально-интерстадиальных отложений, соот-
ветствующих интервалу между жарновским и августовским горизонтами. Августовский горизонт – 
это отложения верхней части озерных отложений в скв. Жарново, охватывающие так называемый 
верхний климатический оптимум августовского интергляциала II. Следовательно, ранг августовского 
горизонта сужается. Для него характерны отложения с грабовым типом пыльцевых диаграмм, рако-
винами и крышечками вымершего к концу этого интергляциала нижнеплейстоценового моллюска 
Parafossorulus crassitesta;

3) вымершие виды малакофауны скв. Жарново – это Parafossorulus crassitesta, Lithoglyphus jahni, 
Viviparus cf. dilivianus, Fagotia wuesti и Pisidium sulcatum. Их доля в составе наземно-пресноводной 
фауны составляет 12,5 %. В реофильной фауне вымерших видов 33,3 %. Столь высокое процентное 
участие вымерших видов указывает на древность плейстоценовой малакофауны и фауносодержащих 
отложений; 

4) присутствие реофильных видов в пресноводной фауне скв. Жарново характеризуется следующи-
ми показателями: наревское оледенение – 66 %; жарновский интергляциал – 77 %; бебжинский гляци-
ал – 51 %; августовский интергляциал – 84 % и гляциал нида – 46 %. Эти данные указывают на сильную 
проточность ископаемого озера и существование развитой речной сети в регионе;

5) 3 из 12 реофильных видов в малакофауне скв. Жарново (Valvata naticina, Lithoglyphus jahni 
и Fagotia wuesti) относятся к понто-каспийским и балканским моллюскам. В видовом отношении их 
доля сравнительно невелика (25 %), но она резко возрастает (до 74,1 %), если расчет вести по коли-
честву экземпляров. Значительная роль понто-каспийской и балканской фауны моллюсков в озерной 
и речной сети августовского страторайона позволяет отнести ее к бассейну Черного моря, менее веро-
ятно – к бассейну Средиземного моря. Балтийского моря в это время, скорее всего, еще не существо-
вало. Большое расстояние между августовским страторайоном и Черным морем позволяет допустить 
наличие крупного транзитного водотока;

6) вопросы корреляции августовских (в широком смысле) отложений Польши освещены в работах 
таких ученых, как А. Бер, Х. Винтер, Р. Стахович-Рыбка и др. Одновозрастными с ними, несомненно, 
являются изученные монографически образования корчевского межледниковья на территории Бела-
руси [23]. 
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