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Палинологически охарактеризованы древнеозёрные отложения мощностью от 19–22 до 192 м в 

разрезах Ошмянского края – Граужишки, Дертники и Суходолы, накопление которых происходило на 

протяжении среднего гляциоплейстоцена (в пределах от 80 тыс. до 380 тыс. лет = МИС-6–МИС-11) во 

время существования александрийского и шкловского межледниковий, а также перигляциальных ин-

тервалов сожского оледенения. 
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На территории Ошмянского р-на Гродненской обл. Беларуси палинологически изучено 

три уникальных геологических разреза, представляющих и в настоящее время большой науч-

ный интерес в отношении возраста слагающих их органогенных пород и палеогеографиче-

ских условий развития компонентов природной среды во время существования древних водо-

ёмов на крайнем северо-западе региона (рис. 1).  

В палинологической базе данных Беларуси эти разрезы фиксируются у дд. Граужишки, 

Дертники и Суходолы. 

Разрез Суходолы (скв. 66) находится в 8,7 км к северо-западу от костёла в г. Ошмяны, в 

верховье р. Ошмянка (левый приток р. Вилия), на 54,4992 с. ш., 25,8944 в. д.  

Шаличинскайским ГГС отрядом Литовской нефтеразведочной экспедицией Управления 

геологии при Совете министров Литовской ССР (1962–1964 гг.) скв. 66 (абс. отм. устья 

261,13 м) на гл. 184,9–204,0 м вскрыта органогенная толща мощностью в 19,1 м.  

Залегает она в основании разреза и перекрыта мощным (42,7 м) монолитным моренным 

суглинком (с гл. 184,9 м по 142,2 м), затем прослоем ~5 м алеврита и ~7 м суглинка моренно-

го, а выше примерно с гл. 130 м шло переслаивание мощных (до 19–38 м) толщ песка с про-

слоями того же суглинка моренного, изредка суглинка (гл. 41,1 м) до гл. 22,05 м.  

Выше по разрезу (гл. 0,0–22,05 м) отмечено 3 слоя суглинистой морены с разделяющи-

ми слоями песка с гравием и песка. 

Ископаемая толща палинологически исследована А. П. Римашевской [4] по серии об-

разцов. На полученной диаграмме (рис. 2) отражена сложная смена спектров, объединяющая 

в целом 10 палинокомплексов в соответствии с фазами развития растительности под влияни-

ем климата на протяжении шкловского межледниковья (фазы sk-igl) [3]. Макросукцессия па-

линофитоценозов на диаграмме выглядит следующим образом: (NAP + Betula + Pinus) → 

(NAP + Picea + Pinus + Betula) → (NAP + Pinus) → (NAP + Betula + Pinus + Alnus) → 
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(NAP + Pinus) → (NAP + Betula + Picea) → (Picea + Pinus + Corylus) → (Betula + Alnus + 

Corylus) → (Pinus + Alnus + Corylus) → (Betula + Pinus). 

Разрез Граужишки (Гравжишки) расположен у д. Граужишки, в 11,9 км к юго-западу от 

костёла в г. Ошмяны, в пределах слабо заболоченной равнины верховий р. Гольшанка (при-

ток р. Березины Неманской), на 54,32808 с. ш., 25,8413 в. д.  

 

 
 

Рисунок 1 – Местоположение геологических разрезов с палинологически изученными  

органогенными образованиями в Ошмянском р-не Гродненской обл. Беларуси.   

 

В разрезе скважины органогенные образования вскрыты на гл. 16,2–208 м и палиноло-

гически исследованы К. И. Демешко [4], как образования александрийского межледниковья 

(фазы a-igl) и начала сожского оледенения (фазы sz-s).  

Разрез Дертники (скв. 16) расположен у д. Дертники на пойме р. Гольшанка, в между-

речье рр. Клева и Гольшанка, на 54°11' с. ш., 26°05' в. д.  

Молодечненской ГСП Управления геологии при Совете министров БССР (1955–1956 

гг.) скв. 16 (абс. отм. устья 172,0 м) на гл. 72,65–95,05 м вскрыта органогенная толща общей 

мощностью 22,4 м. Залегает она на меловых образованиях (Cr), песке с прослоями супеси 

раннего плейстоцена на гл. 95,05–112,55 м (Q1) и перекрыта слоями песка с гравием 

(гл. 68,25–72,65 м), супеси с гравием и прослойкой песка (гл. 46,25–68,25 м), супеси с песком 

и гравием (гл. 34,75–46,25 м), песка (гл. 31,75–34,75 м), супеси с песком и гравием  

(гл. 10,75–31,75 м), супеси с гравием, песка с гравием (гл. 0,2–10,75 м) – l-al, fgl, gl Q2-dn/sz), 

с поверхности – почвой (гл. 0,0–0,2 м). Палинологическое исследование органогенной озёр-

ной толщи (снизу вверх – глина опесчаненная и глина на гл. 78,05–95,05 м, затем суглинок 

опесчаненный на гл. 75,53–78,05 м и супесь на гл. 72,65–75,53 м) проведено Н. Чехович [3] по 

7 образцам. На полученной пыльцевой диаграмме (рис. 3) выделено 4 палинокомплекса, от-

ражавших фазы развития растительности в течение александрийского межледниковья (фазы 

а-igl) в зависимости от смены климатической обстановки, с разделяющими интервалами без 

наличия ископаемых растительных микрофоссилий. Подстилающая александрийские меж-

ледниковые образования толща, скорее всего, накопилась в раннем плейстоцене (Q1), а пере-

крывающая – является сложным образованием среднего и позднего плейстоцена (Q2-3). 
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Макросукцессия палинофитоценозов на пыльцевой диаграмме выглядит следующим 

образом: (Pinus + Abies + Picea + Betula) → … → (Pinus + Abies + Picea + Alnus) → (NAP + 

Betula + Pinus + Picea + Corylus → … → (Betula + Alnus + Corylus). 

 
 

Рисунок 3 – Пыльцевая диаграмма отложений в разрезе у д. Дертники (скв. 16) 
Анализ Н. Чехович. 

 

Таким образом, достаточно близкое и субмеридиональное расположение в Ошмянском 

р-не вышеописанных геологических разрезов с наличием органогенных образований, иссле-

дование которых проведено на основе палинологического анализа, позволяет осуществить их 

корреляцию по условиям залегания пород в гляциоплейстоценовой толще (рис. 4).  

Как видно, палинологически охарактеризованные древне-озерные отложения мощно-

стью от 19–22 до 192 м в представленных разрезах у дд. Суходолы, Граужишки и Дертниково 

накопились на протяжении второй половины среднего (шкловское, александрийское межлед-

никовья, временные интервалы сожского оледенения) и позднего (водно-ледниковые поозёр-

ские) плейстоцена, охватывавших последние 80–380 тыс. лет, что соответствует изотопным 

стадиям МИС-6–МИС-11 морской стратиграфической шкалы Северного полушария. 

Древнеозёрные межледниковые образования Ошмянщины (александрийские, шклов-

ские) имели устойчивый характер садки в отдельные этапы, накапливались в климатических 

условиях, показатели которых были выше голоценового оптимума и современного этапа в 

регионе, а растительность была богаче и разнообразнее за счёт развития термо- (дуб, липа, 

орешник) и мезофильных (ольха) пород, создававших зону широколиственных пород, при 

доминирующей роли сосновых, еловых с пихтой, березовых лесов, которые чередовались с 

интервалами островных лесных участков и открытых луговых пространств в более прохлад-

ных климатических условиях.  

Но значительно более важной уникальной особенностью геологических разрезов, по-

мимо возраста их отложений, является строение доплейстоценовой и плейстоценовых толщ в 

пределах Ошмянского края. Нахождение древнеозёрных отложений на большой глубине и 

перекрытие их сложным комплексом плейстоценовых образований объясняется залеганием 

их в западной части Ошмянской полосы конечно-моренных образований как одного из отро-

гов Белорусской гряды. Для этого участка, ограниченного с севера Нарочано-Вилейской рав-

ниной, с юга – Верхненеманской низиной, на юго-западе – Лидской равниной, на востоке – 

переходит в Минскую возвышенность, на западе – заходит на территорию Литвы как Мяди-

нинкайская возвышенность, характерно наличие валообразных моренных возвышенностей, 
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песчано-гравийных камовых холмов и озовых гряд, чередующихся с межгрядовыми пониже-

ниями (котловины, долинообразные углубления). 

В тектоническом отношении основная часть территории приурочена к Воложинскому 

грабену и повторяет его направление, небольшая часть – к Вилейскому погребённому высту-

пу Белорусской антеклизы, на северо-востоке пролегает Ошмянский разлом. Залегание кри-

сталлического фундамента на глубине до 300–350 м предопределяет большую мощность оса-

дочного чехла на всей территории из отложений венда (мощность более 200 м), кембрия 

(около 100 м) – песчаниками, глинами и алевролитами, мела (до 50 м) – мергелем, мелом и 

песками, плейстоцена (100–250 м), а ложе последних отличается значительным колебанием 

абсолютных высот от 118 м и выше до –12 м (уже в районе Молодечно). Современный грядо-

вый и среднехолмистый рельеф Ошмянского края – результат сложной эволюции накопления 

моренных отложений разновозрастных (березинского, днепровского, сожского) ледников и 

коррелятных им поозёрских слоёв. 

 

 
 

Рисунок 4 – Условия залегания палинологически изученных органогенных образований  

на территории Ошмянского р-на Гродненской обл. Беларуси 
(условные обозначения – на рис. 2–3) 

 

Большинство геологов и геоморфологов Беларуси [1, 5] основной этап рельефообразующих 

процессов под воздействием широкой деятельности гляциотектоники (складчатые и скибовые 

дислокации, сопровождавшиеся нарушением и перемещением по надвигам маргинальных ко-

нечных морен, отторженцы, претерпевавшие многоразовое последовательное нагромождение, 

выжимание и смятие [2] относят к сожскому ледниковому времени (главным образом, Ошмян-

ская стадия и нескольких фациальных и осцилляторных подвижек края ледника вилейской лопа-
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сти), когда были сформированы сложнодислоцированные двучленные комплексы ледниковых 

образований, представленные чешуйчатыми монолитными основными моренами в нижнем и 

гляциоаллохтонными (принесёнными) напорными мощными конечными моренами в верхнем 

ярусе.  

В результате сформировалась густорасчленённая поверхность, и над соседними равни-

нами Ошмянская возвышенность возвышается на 75–150 м, с преобладающими абсолютными 

высотами 200–220 м, достигающими в центре 300 м. Высшая точка Ошмянской возвышенно-

сти – гора/холм Милидовская (320 м) у д. Милидовщина в соседнем Сморгонском р-не Грод-

ненской обл., образовалась около 130–150 тыс. лет тому назад во время сожского оледенения. 

Сложена моренными суглинками и крупнозернистыми песчаными почвами, встречаются ва-

луны. В нижней и средней части склонов покрыта лёссовидными пылеватыми суглинками. 

Вершина с выпуклыми склонами, крутизна которых на северо-западе до 35°, на юге до 10°. 

Собственно поозёрские осадки приурочены к котловинам, долинообразным понижениям и 

представлены водно-ледниковыми, аллювиальными, перигляциальными отложениями. По-

верхность большей частью распахана (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рисунок 5 – Ландшафт Ошмянской возвышенности (фото из Internet) 

 

Вместе с тем, литовские учёные придерживаются точки зрения на поозёрский возраст 

западной и северной частей Ошмянской возвышенности на основании того, что осадки мура-

винского межледниковья перекрыты на этой территории не перигляциальной толщей, а от-

ложениями напорных морен поозёрского возраста, его наиболее древней оршанской (бран-

денбургской) стадии. 
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Рисунок 6 – Распаханный ландшафт Ошмянской возвышенности (фото из Internet) 

 

Таким образом, каждый из представленных геологических разрезов Ошмянского р-на 

знаменует существование своеобразных палеоводоёмов, различающихся накопленными в них 

генетическими типами пород, их разным возрастом, условиями формирования, и характером 

окружавшей их богатой наземной растительности, а также уникальной спецификой строения 

плейстоценовой толщи и характера ландшафтов, связанного с деятельностью древних ледни-

ков. Указанное является основанием относить данные разрезы к геологическим памятникам, 

природному и историческому наследию Ошмянского края, быть призванным охранять при-

родную красоту в естественной среде. Представленные палинологические материалы, храня-

щиеся в палинологической базе данных Беларуси, ныне доступны для специалистов различ-

ных направлений и могут быть широко использованы в ходе научных и туристических мар-

шрутов экскурсий по данной территории при ознакомлении с её богатым природным потен-

циалом. 
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