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ВВЕДЕНИЕ 

Исключительно важной эпохой в истории изучения Земли и че
ловеческого общества является поздний антропоген. Изучением 
позднего антропогена Белоруссии занимались многие видные уче
ные, в их числе основоположники современных представлений о 
стратиграфическом расчленении плейстоценовых отложений запада 
Восточно-Европейской равнины: С.Н.Никитин, Н.Н.Криштафович, 
А.Э.Гедройц, А.Б.Миссуна, П.А. Тутковский, В.Н.Сукачев, В.И.Гро
мов, СА.Яковпев, А.М.Жирмунский, А.И.Москвитин, Г.И.Горецкий, 
Е.В.Шанцер, Б.Галицкий, К.К.Марков, М.М.Цапенко и др. 

В соответствии с общепринятой точкой зрения к верхнему ант-
ропогену отнесены отложения последнего (рисс-вюрмского, мику-
линского, муравинского, мгинского) межледниковья и валдайского 
оледенения. Большинство исследователей / 4 4 , 6 2 , 6 3 , 6 8 , 6 9 , 
1 4 2 / считают, что после муравинского межледниковья было лишь 
одно оледенение — валдайское (поозерское). Существует и другая 
точка зрения / 1 7 , 103 , 150 , 176 , 1 7 7 / , представители которой 
отстаивают наличие в позднем антропогене еще одного, осташков-

. ского, оледенения, иногда даже признают четыре оледенения, раэ-
1 деленных тремя межпе'дниковьями, — микупинским, мопогошекснинс-
ким и мгинским /8 , 2 2 0 , 2 2 1 / . Сводная схема сопоставления 
стратиграфического подразделения верхнего антропогена Белорус
сии и смежных территорий по данным разных авторов показана в 
табл. 1. 

Для палеобиогеографических реконструкций и стратиграфическо
го расчленения антропогена ведущим является палеонтологический 
метод при преимущественном значении фауны млекопитающих. 
В.Й.Громов впервые выделил фаунистические комплексы млекопита
ющих, регистрирующие основные временные рубежи и события в 
истории плейстоцена. 

На протяжении антропогена происходила постепенная смена ви
дового состава фауны' млекопитающих — вымирали отдельные виды, 
целые семейства и отряды. Для различных отрезков времени и тер
риторий характерны определенные виды и разновидности животных, 
которые В.И.Громов рассматривал как характерные формы для с о 
ответствующих стратиграфических подразделений. В.И.Громов уста
новил основные условия выделения фаунистических комплексов: 
1) полная доказанность самостоятельности комплекса (доказан-
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ность одновременного и совместного существования определенной 
группы различных видов); 2 ) относительная последовательность во 
времени выделяемых комплексов; 3 ) определение геологического во
зраста комплекса. В настоящее время к этим условиям добавляет
ся еще одно — 4 ) выявление типовых местонахождений для каждо
го комплекса (опорные разрезы и стратотипы). Эти условия, кото
рые являются правилами выделения фаунистических комплексов для 
всего кайнозоя, сохраняют свое значение и для позднего антропоге
на, но их роль в стратиграфических исследованиях последнего тре 
бует известной конкретизации. 

Поздний плейстоцен, длительность которого определяется разны
ми исследователями от 40 до 120 тыс. пет, отрезок антропогено-
вой истории достаточно короткий для формообразовательных процес
сов даже подвидового ранга, во всяком случае это касается мор
фологических изменений скелета, фиксирующихся палеонтологическим 
методом. Поэтому та филогенетическая основа, которая обеспечи
вает выполнение второго правила и является традиционной при 
стратификации более древних толщ, образование которых происходи
ло длительное время, не проступает с необходимой четкостью в 
фаунистических ассоциациях позднего антропогена. Однако этот не
достаток восполняется наличием комплекса методов, наиболее ре
зультативно работающих именно при изучении природных процессов 
этого отрезка времени. 

Применение таких методов, как климатостратиграфический, спо-
рово-пыпьцевой, карпологический, палеозоологический, радиологичес
кий и археологический, в изучении природного процесса позднего 
антропогена имеет то преимущество, что здесь принцип актуализма 
приобретает наибольшую достоверность и имеет прямой выход в на
правлении совершенствования всех актуапистических методик, при
меняемых в исследовании фанерозоя. С этой методической точки 
зрения поздний антропоген играет роль полигона, где разрабатыва
ются и проверяются многие положения принципа актуализма, широ
ко (и не всегда правомочно) использующегося в геологии. Одна 
из наиболее актуальных задач геологии антропогена — выяснение 
закономерностей природного процесса позднего антропогена, исклю
чительно важной эпохи в истории Земли и человеческого общества. 
В это время в биосфере закладываются основы взаимоотношений че
ловека и природы, возникает сложная взаимосвязь социальных и 
биологических факторов. Поэтому всестороннее изучение этого пе
риода важно не только для понимания прошлого, но и для будущего 
гармонического развития этой взаимосвязи, и, не случайно, что с 
течением времени эти вопросы приобретают все большую остроту и 
выходят за рамки чисто геологического решения проблемы. 

С этой точки зрения обобщение палеонтологического материала 
по флоре и териофауне позднего антропогена Белоруссии имеет 
большое значение для решения вопросов истории возникновения, 
формирования и использования представителей фауны млекопитаю
щих. Природная обстановка этого времени, особенно перигпяциапь-
ная, представляет интерес для геологов, зоологов, ботаников, гео-
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графов, археологов и других специалистов, изучающих природные 
ресурсь- последнего геологического периода в истории Земли. Это 
особенно важно с точки зрения палеогеографических реконструкций и 
накопления фактического материала для обоснованных рекомендаций 
при решении общих задач охраны биосферы. Назревшая проблема 
также — установление тафономической закономерности захороне
ния остатков, что является ключом для успешного изучения антро-
погеновых отложений. Большое значение имеет применение серийно
го остеологического материала, особенно остатков грызунов, из 
верхнеплейстоценовых отложений Белоруссии для более дробного 
расчленения этих осадков, т.е. для цепей стратиграфии, истории био
геоценозов, палеоэкологии. 

Данная работа посвящена изучению природного процесса в позд
нем антропогене в основном биостратиграфическими методами. Дру
гие методы, в частности кпиматостратиграфический, радиологичес
кий, археологический, привлекались в качестве дополнительных. При 
этом ставились следующие задачи: 

1. Уточнение состава ископаемых млекопитающих позднего ант
ропогена на основе изучения материалов краеведческих музеев рес
публики, литературных источников, а также новых захоронений ис
копаемой фауны и описания слагающих ее видов. 

2 . Установление относительного геологического возраста кост
ных остатков на основании геологических, археологических, коли
чественных и абсолютных датировок. 

3. Установление возможности применения остеологического ма
териала, особенно мелких млекопитающих, для цепей стратиграфии 
на территории республики. 

4 . Выяснение причин изменения фауны млекопитающих в конце 
антропогена и процесса формирования современной териофауны Бе
лоруссии. 

5 . Выявление особенностей палеогеографической обстановки в 
позднем антропогене на территории республики на основе изучения 
ископаемой фауны млекопитающих, споровс—пыльцевых и карпопоги-
ческих ассоциаций. 

В основу работы положены палеонтологические материалы из ли
тературных источников и краеведческих музеев республики, а также 
полевых сборов автора в 1 9 7 1 - 1 9 8 1 гг. 

При решении поставленных задач изучено более 8 тыс. остатков 
крупных и мелких млекопитающих. При определении костного мате
риала для сравнения остатков были привлечены коллекции потерио-
фауне из Института геологических наук АН УССР, Зоологического, 
Геологического и Палеонтологического институтов АН СССР и му
зея Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина. 
Использованы палинологические, карпопогические и археологические 
материалы из некоторых исследуемых районов. Объектом исследова
ний были также более 2 0 геологических обнажений, на которых об
наружены остатки млекопитающих голоцена, позднего и среднего 
антропогена. 

При изучении местонахождений с палеонтологическими остатка-
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ми применены биостратиграфический, тафономический, экопого-сис-
тематический методы исследований, параллельно разрабатывались 
методики полевых работ. Палеонтологическое описание костных ос
татков дано в систематическом порядке, изложенном в монографии 
"Каталог млекопитающих СССР" /12 4 / . 

Полученные материалы представляют интерес для научных и про
изводственных организаций, выполняющих стратиграфические и па
леозоологические исследования континентальных плейстоценовых от
ложений Белоруссии. Данные палеотериопогических исследований, 
особенно мелких млекопитающих, могут быть использованы при 
проведении межрегиональных корреляций по Международной програм
ме (МПГК), а также при разработке схемы стратиграфии плейсто
цена Белоруссии. Они имеют большое значение не только для стра
тиграфии, но и палеогеографии, папеогеоморфопогии, археологии, 
восстановления истории развития млекопитающих Белоруссии и с о 
предельных территорий. Эти материалы могут быть использованы 
геологами и палеонтологами при проведении геопого-разведочных и 
геопого-съемочных работ. 

Глубокую признательность за всестороннюю помощь в выполне
нии данной работы автор выражает академику АН БССР Г.И.Го-
рецкому и кандидату геопого-минерапогических наук А.И.Шевченко. 

При определении костных остатков автор пользовался консульта
циями таких специалистов-териологов, как Л.И.Апексеева, Л.П.Алек
сандрова, Е.Б.Бепяева, В.И.Громов, В.С.Зажигин, А.Н.Мотузко, 
В.В.Щеглова, А.И.Шевченко и др. При выполнении данной работы 
полезные советы и замечания были высказаны сотрудниками Инсти
тута геохимии и геофизики АН БССР и других научно-исследова
тельских учреждений Н.А.Махнач, Б.Н.Гурским, Э.А.Левковым, 
Т.В.Якубовской, Р.А.Зиновой, Я.К.Еповичевой, Т.Б.Рыповой, Ф.Ю.Ве-
пичкевичем, М.Е.Зусем, Г.И.Литвинюком, В.М.Феденей и др., всем 
им автор приносит свою искреннюю благодарность. 

http://jurassic.ru/



ГЛАВА I 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ А Н Т Р О П О Г Е Н О В Ы Х 
М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х НА Т Е Р Р И Т О Р И И БЕЛОРУССИИ 

Историю исследования и изучения антропогеновых млекопитаю
щих на территории Белоруссии можно разделить на несколько эта
пов. Первый — с начала ХУП в. до 1917 г. — характеризуется от
рывочными сведениями о находках остатков крупных млекопитаю
щих. Второй — с 1917 по 1945 г. — период планомерного накоп
ления новых материалов и открытия палеолитических стоянок с ос 
татками териофауны. Третий этап — с 1 9 4 5 г. по настоящее вре
мя — этап систематического изучения костных остатков и их мес
тонахождений с точки зрения палеогеографии и геологических усло
вий их захоронения. 

П е р в ы й э т а п . Первая наиболее значительная находка 
остатков антропогеновых млекопитающих на территории республи
ки — скелет мамонта. Он был найден при рытье котлована под кос-
теп, который строился с 1 5 8 9 по 1 6 0 4 г, (ныне п.г.т. Мир Ко-
реличского района Гродненской области) / 2 6 0 / . В Полоцком музее 
в 1 7 8 0 г. хранились кости мамонта / 4 0 , 2 2 9 / , найденные на тер
ритории Белоруссии. В начале XIX в. немецкий путешественник 
Фон Гун, который посетил базар в Почепе (ныне Брянская область), 
отмечал, что крестьяне привозят слоновые кости из близлежащих 
районов / 1 2 8/ . 

В связи с общим развитием палеонтологии в начале XIX в. на
чинаются более активные папеотериологические исследования в Бе
лоруссии. Так, Эд.Эйхвапьд /2 3 5 / описал ряд находок остатков 
млекопитающих с указанием мест их обнаружения на территории с о 
временной Белоруссии (например, зубы носорога из Минской губер
нии и кости мамонта из Мозырского уезда). В работе В.Дыбовско-
го /2 3 4 / сообщается о находке бивня мамонта в Могипевской гу
бернии. О находке рога большерогого оленя у д.Вейно Могипевско-
го уезда сообщает А.Рогович / 1 7 8 / . Из "Отчета о действиях и 
занятиях Витебского губернского статистического комитета за 
1 8 8 9 год" следует, что на художественно-промышленную выставку 
1871 г. в Витебск были доставлены исполинские кости, найденные 
в русле Западной Двины в 3 км от города, а у д.Копышки на 
р.Касппе (ныне Лиозненский район Витебской области) обнаружена 
кость мамонта. 

По данным Г.Шведера / 2 5 8 / , в 1 8 8 6 - 1 8 8 7 гг. при земляных 
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работах возле вокзала в Витебске (бывшей Двинскс—Витебской* же
лезной дороги) на левом берегу Западной Двины обнаружено два че
репа овцебыков и небольшой зуб мамонта. П.А.Тутковский / 1 9 2 / 
указывал на остатки исполинских вымерших млекопитающих, обна
руженных в окрестностях Турова (ныне Житковичский район Го
мельской области), ссылаясь при этом на И.Зеленского / 1 0 4 / . 

Кости ископаемых животных находили в бывшем Слуцком уезде 
Минской губернии / 1 8 9 / . Из коллекции Киевского университета 
М.В.Павлова изучала зубы ископаемых носорогов, обнаруженные на 
территории бывших Киевской и Минской губерний. 

В 1892 г. возле Орши найдены два фрагмента черепа мамонта, 
а на дне Днепра в урочище Корчище около Могилева — два зуба 
мамонта / 1 9 7 / . У Быхова на Днепре обнаружена челюсть молодо
го • мамонта / 1 9 6 / . 

На правом берегу Лучесы (приток Западной Двины), возле Ви
тебска в 1895 г. найден зуб мамонта. В береговых откосах Сожа 
у пос.Ченки в районе Гомеля обнаружены кости мамонта, перво
родного быка и других животных / 1 7 9 / . 

Находками мамонта, носорога, бопьшерогого оленя, овцебыка и 
первородного быка практически исчерпывается палеонтологический 
материал, собранный в этот период. 

В т о р о й э т а п . Успешно развивается краеведение,. му
зейное строительство, Значительно пополняются и расширяются па
леонтологические коллекции в музеях Минска, Витебска, Могилева, 
Гомеля и других городов. В 192 4 г. Наркоматом просвещения Бе
лоруссии была разослана анкета, составленная И.А.Сербовым, для 
выявления и сохранения памятников истории, культуры и природы, 
Общей сводки об ископаемых млекопитающих на территории респуб
лики еще не было. В 1926 г . И.А.Сербовым составлена первая 
карта находок мамонта. 

В 1 9 2 5 - 1 9 3 0 гг. К.М.Попикарпович обследовал многие из из
вестных к тому времени местонахождений остатков териофауны и 
открыл ряд новых местонахождений. Им были уточнены данные об 
антропогеновой фауне и обнаружены на территории Белоруссии и 
Брянской области верхнепапеопитические стоянки: Бердыж, Юревичц 
Елисеевичи, Юдиново и др. Ценным вкладом в историю изучения ис
копаемых млекопитающих явилась работа К.М.Попикарповича "Зна-
ходк! рэштак чацвярцёвай фауны на тэрыторы! БССР" / 1 6 5 / . 
Согласно этой сводке, на территории Белоруссии (без ее западных 
областей) были известны находки костей палеотериофауны уже из 
87 местонахождений. В составе млекопитающих определены ма
монт, шерстистый носорог, овцебык, тур, зубр, бопьшерогий и с е 
верный олени, лошадь, пещерный и бурый медведи, волк, песец, 
большой суслик. 

Первое детальное описание костных остатков из белорусских мес
тонахождений принадлежит В.И.Громову, который изучал по раскоп
кам 1 9 2 6 - 1 9 2 7 гг . фауну верхнепапеолитической стоянки Бердыж 
на Соже / 7 3 / . В описании и определении остатков животных этого 
археологического памятника принимали участие Е.И.Бепяева и 
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С.И.Обопенский, а геологические исследования проводил Г.Ф. Мир-
чинк / 1 4 5 / . 

Большой вклад в изучение ископаемых костных остатков внесла 
Секция археологии (бывшая Археологическая комиссия) Белорус-! 
ской Академии наук. В это время составлена библиография по ар
хеологии Белоруссии и соседних территорий, включавшая работы и 
по папеотериофауне Белоруссии /95/. 

Т р е т и й э т а п . Во время Великой Отечественной войны 
на территории республики были разрушены музеи, уничтожены их 
коллекции, в том числе и ископаемый фаунистический материал. В 
послевоенные годы начались новые поиски и открытия местонахож
дений ископаемой териофауны. 

В 1 9 5 3 г. в небольшом карьере у д.Стрепьцы бывшего Ски-
дельского района (ныне Гродненский район) Гродненской области 
обнаружен череп овцебыка / 1 6 6 / . 

Над изучением антропогеновой фауны млекопитающих Белорус
сии работала В.В.Щеглова / 2 0 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 / . Впервые на 
территории республики она выделила комплексы плейстоценовых 
млекопитающих: хапровский, таманский, тираспопьский, хазарский, 
верхнепапеопитический. За исключением верхнепапеопитического, все 
остальные комплексы в Белоруссии представлены отдельными ви
дами животных. Например, хапровский комплекс включает лошадь, 
сходную с лошадью Стенона, и носорога, близкого к этрусскому. 
Представителем таманского фаунистического комплекса является 
слон, близкий к южному. К тираспопьскому комплексу относится 
один вид крупного млекопитающего — C e r v u s e laphus 
f o s s i l i s . Хазарский комплекс включает также единичных предста
вителей ископаемых животных: слонов, сходных с трогонтериевым и 
хазарским, и медведя, близкого к пещерному. Верхнепапеопитичес
кий фаунистический комплекс с мамонтом раннего типа включает 
бопьшерогого оленя. Наиболее полным, по заключению В.В.Щегпо-
вой / 2 1 6 / , является материал по фауне млекопитающих средней и 
поздней фаз развития верхнепапеопитического комплекса с мамон
том переходного и позднего типа. Вместе с мамонтом в это время 
обитали бурый медведь, короткорогий первобытный зубр, шерстис
тый носорог, северный опень, овцебык, лошадь, волк, песец. Для 
территории Белоруссии В.В.Щеглова / 2 1 8 / выделила-мамонта пе
реходного типа, служившего как бы связующим звеном между М а т -
muthus pritnigenius p a v l o w a e и Mammuthus primigeni-
u s pr imigenius . По-видимому, для установления самостоя
тельности и систематического ранга этого подвида мамонта необ
ходимо дальнейшее накопление точно датированного массового ма
териала. 

Вопросы палеогеографии антропогена, уточнения стратиграфии и 
геологического возраста ряда верхнепалеопитических поселений тер
ритории Белоруссии и Брянской области на основе анализа геохро-
нопогических, палинологических, палеокарпопогических, палеозооло
гических и других данных, а также возможность использования ос
теологического ископаемого материала для выявления папеоланд-
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Таблица 2 
Местонахождения папеотериофауны на территории БССР 

1 Таксономическое 
положение 

Геологический | 
возраст, фаунис- Местонахождение 
тический комп-1 
ОЭДС. I 

Литературный ис-
точник.место хра
нения ' 

Отряд Insectivora 

Семейство Sor ic idae 
Sorex araneus 
Insectivora 
gen. 

Soricidae gen . 

Голоцен 

Верхний 
плейстоцен 

Нижний и верх
ний плейстоцен 
-

Семеновичи 

Тимошковичи, Новые Рутко-
вичи, Бурое 

Корчево, Борисова Гора, 
Пашино,Тимошковичи, Бурое 

Коллекция ИГиГ* 

/119/ , коллекция АН 
БССР 

/119 / , коллекция АН 
БССР 

Отряд Chiroptera 
Chiroptera 
gen. 

Нижний плейс
тоцен, голоцен 

Корчево, Слобода, Хопстово, 
Борисова Гора 

/119, .155/, коллек
ция ИГиГ 

Отряд Lagomorpha 
Семейство Lagomyidae 

Ochotona sp . Верхний плей
стоцен 

Пашино, Румповка, Койтово / 1 1 9 / , коллекция 
ИГиГ 

Отряд Rodentia 

Семейство Sciuridae 
Citellus ( C o l o -
botis ) major 

Citellus sp . 

Верхний плей
стоцен 

Верхний плей
стоцен 

Бердыж 

Дричалуки, Борисова Гора, 
Румповка 

/ 7 3 / 

/119/ , коллекция 
ИГиГ 

Семейство Castoridae 

Trogontherius 
sp . 

Castor fiber 

Нижний плей
стоцен 

Голоцен 

Корчево 

Сморгонь 

/ 1 5 5 / 

/ 1 1 1 / 
Семейство Hystricidae 

Hystrix sp . Нижний плей
стоцен 

Корчево / 1 1 9 / 

Семейство Cricetidae 
Подсемейство Cricetinae 

Cricerus 
cr icerus 

Верхний плей
стоцен 

Новые Рутковичи Коллекция ИГиГ 

Семейство Muridae 
Подсемейство Murinae 

Apodemus sp . Верхний плей
стоцен 

Новые Рутковичи, Хопстово Коллекция ИГиГ 

Подсемейство Microtinae 
Mimomys 
intermedius 

Microtus maiei 
Microtus cf. 
ratticepoides 
Microtus cf. 
arvalinus 

Нижний плей
стоцен 

То же 
к 

Корчево 

Корчево 
Корчево 

Корчево 

/119, 155 / 

/ 1 1 9 / 
/119, 155 / 

/ 1 1 9 / 
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Продолжение табл. 2 

Таксономическое 
положение 

Геологический 
возраст, фаунис
тический комп-
MSSS. 

Местонахождение 
Литературный источ
ник, место хранения 

Pitymys cf. 
g rega lo ides 
Microtus cf. 
nivaloides 

Clethrionc— 
mys cf .gla
re olus 
Clethriono-
rays glare o -
lus' 

Lemmus sibi-) 
r icus 

Lemmus aff. 
sibiricus 

Lemmus sp . 

Dicros tonyx 
cf.simplicior 

I Dicros tonyx 
]ex gr.guilielmi 
hensel i 

Dicros tonyx 
torquatus 
Dicros tonyx 
s p . 

Lagurus 
lagurus 

Lagurus s p . 

A-vicola ter-
restris 

Microtus 
gregal is 

Microtus 
arvalis 

Microtus 
agrestis 

Microtus 
oeconomus 

Нижний плейстоцен 

To же 

Нижний и верхний 
плейстоцен 

Верхний плейсто
цен и голоцен 

Верхний плейсто
цен 

То же 

Нижний и верхний 
плейстоцен 

Средний плейсто
цен 

Верхний плейсто
цен 

То же 

Нижний плейсто
цен 

Верхний плейсто
цен 
То же 

Верхний плейсто
цен и голоцен 

То же 

Верхний плей
стоцен и голоцен 

То же 

Корчево 

Корчево 

Корчево, Пашино 

Борисова Гора, Румпов
ка, Тимошковичи, Новые 
Рутковичи, Слобода, 
Бурое, Ппасковцы, Семе
новичи, Хопстово 

Борисова Гора, Шапурово, 
Кобепяки, Селище, Рум
повка, Вопосово 

Пашино, Жукевичи, Кой-
тово 

Корчево, Диснениново, 
Дричалуки 
Жукевичи 

Диснениново, Дричалуки, 
Кобепяки, Пашино, Рум
повка 

Гожа, Селище 

Корчево 

Гожа 

Селище 

Борисова Гора, Пашино, 
Румповка, Тимошковичи, 
Новые Рутковичи, Слобо
да, Бурое, Ппасковцы, 
Семеновичи, Хопстово 

Жукевичи, Диснениново, 
Дричалуки, Шапурово, 
Пашино, Кобеляки, Сели
ще, Румповка, Бурое, 
Ппасковцы, Койтово 

Борисова Гора, Селище, 
Новые Рутковичи, Сло
бода, Семеновичи, Бу
рое, Холстсяо 

Дричалуки, Борисова Го
ра, Пашино, Тимошкови
чи, Хопстово, Новые 
Рутковичи, Семеновичи, 
Бурое 

Пашино, Ппасковцы, 
Семеновичи, Новые Рут
ковичи 

/ 1 1 9 / 

/ 155 / , коллекция 
ИГиГ 

/119, 155 / 

/118, 119/ , коллек
ция ИГиГ 

/119 / , коллекция 
ИГиГ 

/ 1 1 9 / 

/119 , 155/ 

/12 3/ 

/118, 119/, коллек
ция ИГиГ 

/118, 119/ 

/ 1 1 9 / 

/118 ,119/ 

/ 119 / 

/118, 119/, коллек
ция ИГиГ 

/118, 119/ , коллекция 
ИГиГ 

/118, 119/ , коллекция] 
ИГиГ 

/119 / , коллекция 
ИГиГ 

/118,119/ , коллекция 
ИГиГ 
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Продолжение табл. 2 
Таксономическое 

положение 
Геологический 
возраст, фау
нистический 

—комплекс 

Местонахождение Литературный источ
ник, место хранения 

Microtus sp . 

Microtus gen. 

Нижний — вера 
ний плейстоцен 
голоцен 

Средний и 
верхний ппейст 
цен 

- Корчево, Диснениново, 
, Кобепяки, Дричалуки, 

Борисова Гора, ШапуроРо, 
Пашино, Селище, Гожа, 
Тимошковичи, Новые Рут-
ховичи, Ппасковцы, Семе
новичи, Койтово, Хопсто
во, Вопосово 
Жукевичи, Пашино 

О -

/118, 119. 155/ , 
коллекция ИГиГ 

/118, 119/ 

Отряд Carnivora 

Подотряд Fiss ipedia 

Семейство Canidae 
Canis lupus 

Alopex lagopue 

Верхний плей
стоцен 
То же 

Бердыж, Сморгонь 

Бердыж, Юревичи, Сморгонь 

/73 , 118/ 

/73 , 75, 118/ 
Семейство Ursidae 

Spelaearc tos 
cf .spelaeus 
Ursus c f . a rc -
tos subsp.n.? 

Верхний плей
стоцен 

То же 

Сморгонь, Румповка, Меловые 
Горы 

Бердыж 

/216, 2 1 8 / 

/ 7 3 / 

Семейство Mustelidae 
Meles meles Голоцен Сморгонь Коллекция 

ИГиГ 
Отряд R h o b o s c i d e a 

С эмейство Elephantidae 
Archidiskodon 
cf.meridionalis 
Mammuthus 
cf.tr og ontherii 

Mammuthus ex| 
g r . chosa r i cus 
Mammuthus 
primigenius 
pavlowae 

Mammuthus 
primigenius 
primigenius 

Mammuthus 
primigenius 
aberr. minor 

Нижний 
плейстоцен 
Средний 
плейстоцен 
То же 

Верхнепапео-
питический 
фаунистичес
кий комплекс 

То же 

Старое Село 

Гомель 

Страдубка 
Гомель, Петриков, Сморгонь, 
Солы, Пашино, Селище, Ко-
пысь, Дубровно, Мазурино, 
Безверховичи, Пересады, 
ПашкоВщина, Кобрин, Звери
нец, Буды 

Румповка, Раховичи, Мизгири, 
Сморгонь, Витебск, Копысь, 
Пашино, Святицы, Козлякевичи, 
Пинск, Рудец, р.Припять, Ста
рое Село, Бердыж, Юревичи, 
Прудок, Кричев, Шкпов, Матее-
вичи 

Бердыж, Дубровно 

/ 2 1 8 / 

/ 2 1 8 / 

/69 , 116/ 
/116, 216 , 21&/ 

данные музеев 
ГКМ, ВКМ, РКМ, 
СлКМ 

/116, 118, 119, 
216 / , данные му
зеев СнКМ, БКМ, 
ПпКМ, ПнКМ 

/75, 2 1 8 / 
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Продолжение табп. 2 

Таксономическое Геологический Литературный источ
положение возраст, фау Местонахождение ник, место хранения 

нистический 
комплекс 

Mammuthus 
primigenius 
s s p . 

попь,С лобода, Закаменка, Миц-
ковичи, Бешенковичи, Полоцк, 
Городок, Горки-Любичи, Орша, 
Колышки, Заопьшье, Богушевск, 
Каменица, Тюпьпино, Сураж, 
Смопьяны, Литвиново, Кашино, 
Митьковшина, Оленовичи, Кня-
жица, Кобылье, Дымкоао, Тар
ный, Марковшина, Коныши, 
Приднепровье, Бородино, Дя-
тепь, Могилев, Корчище, Дуб-
ник, Быхов, Белевичи, Нешко-
во, Старосепье, Спавгород, 
Горки, Сухари, Кпеевичи, Сту
деней, Барановичи, Бобруйск, 
Подниколье, р.Опьса, р.Гопыша, 
р.Вуза, Мстиспавпь, Гопынец, 
Нижние Половинники, Лупопово, 
Половинный Лог, Салтановка, 
Броды, Окулинцы, Александ
рия, Соболи, Ланьковское бо
лото, Кпичев, Гайшин, Кисепе-
вичи, Вязовница, Жлобин, Бе
реговая Слобода, Унорица, 
Первомайск, Туров, Новики, 
Мозырь, Барбар ов, Севрюки, 
Ченки; Бобовичи, Чкалове, 
Терешковичи, Шарпиловка, 
Островки, Хоминка, Леонть-
ево, Ново-Белица, Лоев, За-
кружье,Старо-Бухаповка, Те-
рюха, Особино, Поляна, Гавли, 
Прудок, Казацкие Бопсуны, 
Речипа, Довск, Раднов, Костю-
ковка, Лопатино, Титенки, 
Горвапь, Литвиновичи, Погост, 
Свирежа, Светлогорск, Пере
делка, Вопотова, Шикун, Коп-
бовка, Бездонная Криница, Ро-
гачев, -Минск, Добринево, 
Старые Дороги, Ковапи, Гупе-
вичи. Пасека, Подпипцы,- Вя-
зынка. Красное, Прошицы, 
Литва, Мощапино, Гродно, 
Жукевичи, Меловые Горы, Ти
мошковичи, Гожа, Каменка, 
Мир, Гарны, Брест, Осипови
чи, Днепро-Бугский канал, 
рЛрипять, Городище, Бупько-
во, Волчий, Бережное, р.Му-
хавец, Озяты, Давид-Городок, 
Своятичи, Туховичи, Омневи-
чи, Тришин, Минск 

/112, 116, 
165, 216, 
218, 260 / , 
данные краевед
ческих музеев 
БССР 

http://jurassic.ru/



Продолжение табл. 2 
Таксономическое 

положение 
Геологическ 
возраст, фа 
нистически* 
комплекс 

ий 
Местонахождение 

Литературный источ
ник, место хранения 

1 

Отряд Per i ssodac ty la 
Семейство Equdae 

Equus cf. 
stenonis 
Equus cf. cho-
saricus 

Equus caballus 
fossilis 

E. caballus 
subsp . 
Equus sp . 

Хапровский 
комплекс 

• Хазарский 
комплекс 

= Верхний 
плейстоцен 
То же 

Сморгонь 

Сморгонь 

Селище, Сморгонь 

Румповка 

Сечихи, Чериков, Клеевичи, 
Болотова, Милаш вичи, Кру-
пец, Юревичи, Бердыж, Крас
ная Заря, Минск, Королино 

/216 / 

/ 216 / 

Коллекция ИГиГ 
/ И З , 114/ 

/ 2 1 8 / 

/73, 165, 2 1 8 / 

Семейство Rhinocerotidae 
Dicerorhinus 
cf. etruscus 
Coelodonta 
antiquitatis 

Rhinoceros 
sp . 

Нижний 
плейстоцен 
Верхний 
плейстоцен 

Сморгонь 

Сморгонь, Волковыск, Рум
повка, Солы, Ковапьцы, Бо-
ровуха, Копысь, Сураж, Па
шино, Дубровно, Селище, 
Адаменки, Орша, Могилев, 
Мстиспавпь, Осиповичи, Пе-
пагеевка, Шкпов, Бердыж, 
Островки, Старое Село, 
Речица, Болотова, Моподеч-
но, Радошковичи, Луговая 

Приднепровье, Шклов, Осипо
вичи, Попзухи 

/216 / 

/118, 165. 216, 
218 / , коллекции 
музеев 

/165, 2 1 8 / 

Отряд Artiodactula 
Семейство Bouidae 

Sus scrofa | Голоцен 1 Сморгонь / 1 1 3 / 

Семейство Cervidae 

Cervus e l ap -
hus fossi l is 

Mega loce ros 
gig ante us 

Cervus 
elaphus 

Cervus sp . 

Rangifer ta-
randus 

Тирасполь-
ский комп
лекс 

Верхнепа— 
пеопитичес-
кий комп
лекс 

Верхний 
плейстоцен 
и голоцен 

Верхний < 
плейстоцен ( 

( 

Гомельская область 

Леонтьеве, Сморгонь, Вейно, 
Семенково 

Сураж, Пинск, Румловка, 
Сморгонь 

Орша, Ямно, Борисова Гора 

Эрша, Пашино, Шапурово, 
"елише, Прудок, Болотова, 
-моргонь 

/164, 2 1 8 / 

/165, 216, 218/ 

/18, 118, 165, 
2 0 5 / 

/165 / , коллекция 
БКМ 

/52 , ИЗ , 118, 
120, 165, 2057 
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Продолжение табл. 2 

Таксономическое 
положение 

Геологический 
возраст, фау
нистический 
комплекс 

Местонахождение 
Литературный источ
ник, место хранения 

A l c e s a l ce s Голоцен Сморгонь / 1 1 3 / 
A l c e s sp . Добруш, Морозовичи, 

Ленине 
Коллекция ГКМ 

Семейство Bovidae 
Ovibos 
moschatus 

Верхний 
плейстоцен 

Витебск, Селище, Дубров
но, Лощица, Сморгонь, 
Стрельцы 

/115, 165, 2 1 6 / 

B o s primige
nius 

То же Гомель, Лесовец, Кричев, 
Солы 

/165, 2 1 8 / 

Bison pr iscus Верхний 
плейстоцен 

Бобовичи, Болотова, 
Заопьшье, Гоповск, Солы 

/165, 216, 218/ , 
коллекция ИГиГ 

Bison bonasus То же Сморгонь, Борисов, 
Барановичи 

/113 / , данные му
зеев БрКМ и БбКМ 

Bison ( B o s ? ) 
s p . 

Румповка, Сморгонь, 
Старое Село, Ченки, 
Бердыж, Восток, Луков-
ское озеро, Минск 

/73, 165, 216, 
2 1 8 / 

Сокращения, принятые в таблице: ИГиГ - Институт геохимии и геофизики Академии 
наук БССР; ГКМ — Гомельский областной краеведческий музей; ВКМ — Витебский об
ластной краеведческий музей; РКМ - Речицкий краеведческий музей; СлКМ - Слуцкий 
краеведческий музей; СнКМ - Слонимский краеведческий музей; БКМ - Брестский об
ластной краеведческий музей; ПпКМ - Полоцкий краеведческий музей; ПнКМ - Пинский 
краеведческий музей; БрКМ - Борисовский краеведческий музей; БбКМ - Бобруйский 
краеведческий музей. 

шафтов и папеокпиматов прошлого исспедовапа Е.Г.Капечиц /110 , 
1 1 1 / . 

Новые местонахождения и новые виды ископаемой фауны млеко
питающих обнаружены на территории республики в 1 9 7 1 - 1 9 8 1 гг. 
экспедициями Института геохимии и геофизики АН БССР. В 1971г . 
у д.Шапурово Витебского района на берегу Каспли обнаружены фраг
менты рога северного оленя в подморенных отложениях / 5 2 / . Вы
явлен ряд новых местонахождений с остатками териофауны / 5 6 , 
57 , 1 1 2 - 1 2 3 , 155 , 1 5 6 / . 

На основании новых материалов значительно пополнены списки 
тираспопьского и верхнепалеолитического фаунистических комплек
сов на территории Белоруссии,особенно за счет находок остатков 
мелких млекопитающих антропогена. Проведены радиоуглеродные да
тировки костей мамонтов из верхнепалеопитических стоянок Бело
руссии и Брянской области / 5 1 , 1 1 1 / . На территории республики 
теперь известно более 70 видов и подвидов ископаемых млекопита
ющих антропогена из более чем 2 0 0 местонахождений (табл. 2 ) . 

Одновременно с палеотериопогическими исследованиями успешно 
проводились палинологический, карпопогический, диатомовый и дру
гие виды анализа плейстоценовых отложений на территории БССР 
/ 2 8 , 97 , 105 , 132 , 1 4 1 , 180 , 198 , 2 2 3 / . 
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ГЛАВА II 

ОБЗОР МЕСТ Н А Х О Д О К П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К О Г О 
М А Т Е Р И А Л А 

На территории Белоруссии известно бопее чем 2 0 0 пунктов на
ходок ископаемых млекопитающих (см. табл. 2 ) . Следует отметить, 
что многие из них не имеют точной геологической привязки (это 
касается прежде всего находок костей ископаемых животных на
чального периода исследований). Наиболее богатые местонахождения 
с остатками папеотериофауны обнаружены в бассейнах Немана, За
падной Двины и Днепра. 

По местоположению все изученные разрезы с остатками фауны 
млекопитающих можно разделить на три группы (рис. 1 ) : 1)неман-
ская (Жукевичи, Тимошковичи, Новые Рутковичи, Румповка, Гожа, 
Ппасковцы, Семеновичи, Сморгонь); 2 ) западно-двинская (Шапуро
во, Борисова Гора, Дричалуки, Диснениново, Слобода); 3 ) днепров
ская (Бердыж, Юревичи, Петриков, Бурое, Кобепяки, Пашино, Се
лище, Шклов). 

Современное представление о геологическом строении исследуе
мых районов с остатками папеотериофауны базируется на результа
тах геофизических исследований и данных опорного бурения. Все 
местонахождения костей ископаемых животных, как и других орга
нических остатков плейстоцена и голоцена, приурочены к антропо-
геновым отложениям, которые сплошным чехлом (в среднем около 
80 м, достигая иногда 2 5 0 - 3 1 5 м) покрывают более древние по
роды. Территория Белоруссии находится в зоне аккумулятивной де
ятельности плейстоценовых ледников, которые некогда надвигались 
из Скандинавии. 

В настоящее время накоплен богатый фактический материал по 
стратиграфии антропогеновых отложений Белоруссии, но • единой 
стратиграфической схемы нет (табл. 3 ) . В основу этих схем поло
жены сведения о строении плейстоценовой толщи, данные литологии, 
геоморфологии, неотектоники и других методов, а главными из об
ласти палеонтологии были и остаются палинологические материалы. 
До сих пор не использовались или почти не использовались для це
пей стратиграфии на территории республики папеотериопогические 
исследования. 

В соответствии с общепринятой точкой зрения в составе антро-
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Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов с остатками папеотериофауны на 
территории Белоруссии: 1 — Ппасковцы, 2 — Гожа, 3 — Румповка, 4 — Жукевичи, 5 — 
Тимошковичи, 6 - Новые Рутковичи, 7 - Семеновичи, 8 - Сморгонь, 9 - Диснениново. 
10 - Борисова Гора, 11 — Дричалуки, 12 - Слобода, 13 - Шапурово, 14 - Бурое, 
15 - Пашино, 16 - Кобепяки, 17 - Сепише, 18 - Шклов, 19 - Бердыж, 20— Юре
вичи, 21 — Петриков 

аогена Белоруссии выделяются плейстоцен и голоцен.Решением пле
нума Межведомственного стратиграфического комитета в стратигра
фической схеме республики к плейстоцену отнесены нижне-, средне-
и верхнеантропогеновые отложения и отдельно выделен голоцен. По 
общепринятой стратиграфической шкапе антропогена Белоруссии 
/ 1 4 2 / выделены следующие горизонты: брестский, белорусский, на-
пибокский, березинский, александрийский, днепровский, шкловский, 
сожский, муравинский, поозерский и гопоценовый. Согласно этой 
схеме,которая используется и в данной работе,в антропогеновом комп
лексе выделяются 5 оледенений и разделяющих их межледниковий. 

НИЖНЕАНТРОПОГЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Брестский горизонт. Древнейшие антропогеновые отложения, залега
ющие под мореной белорусского ледника, принято относить к брест
скому (предпедниковому, добрушскому, вильнюсскому) горизонту. В 
Белоруссии эти накопления обычно мощностью 5 -10 м вскрыты 
скважинами на западе, юго-западе и юго-востоке. Они представле
ны песками, тонкими супесями, суглинками, глинами, иногда мер
гелями. 

В палеонтологическом отношении эти самые древние предпедни-
ковые отложения изучены еще довольно слабо. По данным Н.А.Мах-
нач / 1 4 1 / , из накоплений этого возраста на территории республи
ки получены фрагментарные палинологические диаграммы. Остатков 
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Стратиграфическая схема антропогена 
Таблица 3 

Г.И.Горецкий/68,69/ Н.А.Махнач, Э.А.Лев-
ков, Б.Н.Гурский и др. 

/ 1 4 2 / 

Л.Н.Воэнячук, 
Л.Т.Пузанов / 5 3 / 

Современный голоценовый 

ВСЕГЕИ. Унифицирован-) 
ная региональная 

схема . 
Современный 

Балтийский 
Шекснинский 
Двинский 
Волжский 
Неманский 

Микулинский 
(муравинский) 

Браславский 
Рутковичский 

Оршанский 

Муравинский 

Валдайский 

Осташковичский 
Мологошекснинский! 

Муравинский Микулинский 

Московский 
Одинцовский 
С ожский 

Могилеве кий 
Горецкий 
Славгородский 

Роспавльский 

Днепровский 

Шкловский 
Моэырский 
Узденский 
Столинский 

Днепровский с 
московской 
стадией 

Московский 

Одинцовский 

Днепровский 

Верхнелихвинскии 
(лихвинский) 

Александрийский Лихвинский Лихвинский 

Окский 
(верхнеберезинский) 

Венедский 

Березинский 
(нижнеберезинский) 

Вильнюсский 

Березинский 

Напибокский 

Белорусский 

Брестский 

Березинский 

Беловежский 

Варяжский 
(наревский) 

Окский 

Беловежский (?) 

Наревский (?) 

Вильнюсский (?) 

териофауны из отложений этого горизонта в Белоруссии пока не
известно. На основании спорово-пыпьцевого анализа установлено, 
что в начале антропогеновой эпохи на территории республики име
ло место понижение по сравнению с плиоценовым временем сред
негодовых температур и уменьшение количества осадков, выпадаю
щих в виде дождей. Растительность неоднократно менялась, Но в 
общем характеризовалась лесной, представляющей собой разрежен
ные березовые леса и кустарники с развитым травяным покровом. 
В это же время на водораздельных склонах и междуречьях были 
распространены сплошные березово-сосновые или сосново-береэовые 
леса, состоящие из нескольких видов берез, ив и других мелколист
венных пород, сосны, ели и пихты. 

Напибокский ГОРИЗОНТ . Отложения древнейшего антропогенового 
налибокского межледниковья сосредоточены в центральной полосе 
Белоруссии и обычно залегают в понижениях рельефа на водно-лед
никовых или моренных образованиях белорусского оледенения. Они 
представлены в основном озерными или озерно-аллювиальными обра -
зованиями и сложены глинами, суглинками, тонкими супесями, песками 

По данным Н.А.Махнач / 1 4 1 / , на территории республики из
вестно более 2 0 разрезов этого периода, охарактеризованных па-
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пеоботанически. Общий состав спектров напибокского межледнико
вья характеризуется слабовырисовывающимся оптимумом, преоблада
нием пыльцы древесных пород, незакономерным распределением и 
непостоянным числом максимумов пыльцы сосны и березы. Отмеча
ется наличие во вторичном залегании пыльцы и спор термофильных 
растений, а также присутствие в отложениях в небольшом количест
ве пыльцы широколиственных пород и орешника и единичных микро-
фоссилий палеогеновых и неогеновых реликтов. 

По исследованиям В.В.Щегповой / 2 1 8 / , в напибокское (бело
вежское) время на территории Белоруссии обитали млекопитающие 
тираспопьского фаунистического комплекса — A r c h i d i s c o d o n cf. 
mer id ional is (поздняя форма) и C e r v u s e l aphus fos s i l i s . 
Ископаемая фауна типа тираспольской этого времени собрана у д.Кор-
чево Барановичского района / 5 6 , 1 1 9 , 1 5 5 / . Здесь обнаружены: 
Trogon the r ium cuv ie r i ,Hys t r ix s p . , D i c r o s t o n y x sp. ,Gleth^ 
r i o n o m y s c f . g l a r e o l u s , Mimomys intermedius, Micro tus cf. 
a rva l inus , M. malei, M . cf. r a t t i cepo ides .M.cf .n iva lo ides .P i ty -
mysc f . t r a t t i cepo ides ,Mic ro t inaegen . ,p i tymysc f . g r e g a l o i d e s , 
Ископаемая териофауна этого состава встречена впервые не только 
в БССР, но и во всей северной половине Русской равнины. Эта те
риофауна существенно отличается от видового состава ископаемых 
грызунов из Копкотовой Балки в Молдавии, где обнаружена фауна 
тираспопьского комплекса / 4 / . 

На территории Польши о папеотериофауне из нижнеантропогено-
вых отложений сведений почти нет. В каталоге плейстоценовых 
млекопитающих, составленном К.Ковальским /2 4 9 / , такие сведе
ния отсутствуют вообще. Он объясняет это широким развитием оле
денения на территории Польши в миндельское время. 

В составе фауны крупных млекопитающих тираспопьского комп
лекса на юге европейской части СССР выявлены различные группи
ровки животных /7У: степные (лошади, оспы, верблюды и др.), ле
состепные и лесные элементы (олени, лоси, медведи, носороги Мер
ка, папеопоксодонтные слоны и др.). Существует мнение, что кли
мат времени формирования копкотовского аллювия был теплым и 
в цепом сухим, но с частыми интенсивными периодами увлажнений 
и что фауна тираспопьского комплекса не свидетельствует о холод
ном климате. Нельзя не согласиться с выводами Л.И.Апексеевой 
/ 7 / , которая считает эту папеотериофауну весьма холодоустойчивой, 
так как в тираспольское время уже присутствует группа живот
ных, которая пережила эпоху максимального оледенения и сущест
вовала в течение всего плейстоцена. Это предположение подтверж
дают находки остатков леммингов в фауне этого времени не только 
на Украине, но и в Белоруссии, 

Березинский ГОРИЗОНТ . Отложения березинского(окского) ледни
кового комплекса распространены в западной и центральной Бепо-
русси... Эти образования в большинстве случаев имеют мощность 
5 -25 м и залегают в основном на более древних антропогеновых 
отложениях. Реже они покоятся на девонских, медовух, палеогено
вых и других коренных породах и перекрыты более молодыми осад-
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ками. По долинам крупных рек (Днепр, Неман, Припять, Сож) 6е~ 
резинские отложения иногда выходят на дневную поверхность. Обыч
но толща этих моренных образований состоит из валунных супесей, 
суглинков, глин с прослоями песков и песчанс-гравийного материа
ла. Начинают и завершают разрез березинского ледникового комп
лекса водно-ледниковые отложения, состоящие из мелко- и разно-
зернистых фпювиогляциапьных песков, и озерно-педниковые глинис
тые осадки / 1 3 7 , 1 3 8 / . 

СРЕДНЕАНТРОПОГЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Александрийский ГОРИЗОНТ . Александрийское (пихвинское) меж-
педниковье — одно из наиболее изученных на территории Белорус
сии. Отложения этого горизонта известны почти в 2 0 0 пунктах. На 
севере республики они залегают на девонских породах, а на осталь
ной территории — в основном на березинских осадках. Сложены эти 
образования породами аллювиального, озерного и болотного генези
са. Аллювиальные осадки обычно представлены песками разнозер-
нистыми, иногда супесями и суглинками. Как правило, эти отложе
ния погребены в прадолинах крупных рек и только иногда просле
живаются в уступах террас на поверхности. В озерных осадках ши
роко развиты гиттии, мергели, диатомиты, реже пески, торф и пр. 

Александрийские межледниковые отложения на территории рес
публики довольно детально изучены папинологически и карпологи-
чески / 28 , 141 , 22 3 / . По данным Н.А.Махнач / 1 4 1 / , пыльцевые 
диаграммы лихвинского времени характеризуются рядом особеннос
тей, а именно большим содержанием на протяжении всего межлед
никовья пыльцы хвойных (в основном сосны), в первой половине 
межледниковья значительным пиком пыльцы ели, малым содержани
ем пыльцы орешника, а в первой половине климатического оптиму
ма — высоким максимумом пыльцы ольхи. За кульминацией дуба, 
липы, вяза и лещины обычно следует высокий максимум пыльцы 
граба. В цепом диаграммы отличаются высоким содержанием пыль
цы реликтовых растений из неогена. Кроме основного оптимума на 
александрийских спорово-пыльцевых диаграммах отмечаются иногда 
еще один или два второстепенных, что, видимо, обусловлено гидро
логическими изменениями в режиме седиментационных бассейнов. 

Карпологические исследования/28,223/разрезов с лихвинскими от
ложениями на территории Белоруссии показали, что для флор этого вре
мени также характерна пестрота состава, но существование смешан
ных, хвойно-широколиственных лесных сообществ несомненно. 

В предледниковую эпоху, отвечающую миндепь-риссу альпийской 
схемы, обитали представители млекопитающих сингипьского фаунис-
тического комплекса. Эта фауна занимает промежуточное положение 
между тираспольским и хазарским териокомппексами и выделяется 
в самостоятельный ранг / 6 8 , 1 3 4 / . Самые северные находки па
пеотериофауны этого комплекса известны в Московской и Пермской 
областях /II. В целом этот териокомплекс имеет смешанный ле
состепной характер. Здесь много представителей лесной фауны (ко
суля, большерогий и благородный олени, носорог Мерка, папеопоксо-

21 http://jurassic.ru/



донтный слон), в то же время степные животные (верблюды, элас
мотерий, сайгаки, оспы) преобладают в Поволжье. 

В Белоруссии представители сингипьского комплекса пока что 
не обнаружены. На территории Польши из миндепь-рисских отложе
ний, по данным К.Ковапьского / 2 4 9 / , известны только отдельные 
находки остатков носорога Мерка, древнего лесного и трогонте-
риевого слонов. 

Днепровский ГОРИЗОНТ . Отложения самого мощного, перекрываю
щего всю территорию Белоруссии оледенения сложены собственно 
ледниковыми, водно-ледниковыми и перигляциапьными образования
ми. Мощность днепровской морены в среднем около 16 м, а колеб
лется от 5 до 100 м и более, выходя на поверхность на значи
тельной территории. Состав морены пестрый: грубые супеси, су
глинки и глины с прослоями песчанистых пород, очень часто с от-
торженцами дислоцированных коренных и подстилающих антропогено
вых пород. Иногда отложения днепровского оледенения разделены 
межстадиапьными накоплениями из супесей, суглинков и тонкозер
нистых песков. Для этих слоев отмечены довольно "холодные*' спо-
рово-пыльцевые спектры, оптимальная часть которых характеризу
ется ассоциациями редких березовых и березово-сосновых лесов с 
примесью^ ивы, ольхи и пр. / 1 4 1 / . 

Палеогеографическая обстановка днепровского времени была до
вольно сложной, о чем свидетельствует не только ископаемая фло
ра, но и териофауна. Во время максимального (днепровского) оле
денения обитали представители хазарского фаунистического комп
лекса, впервые описанного под названием "волжской фауны"В.И.Грс— 
мовой / 7 8 / . Характерны элементы этого териокомплекса: трогон-
териевый слон, хазарская лошадь, верблюд Кнобпоха, длиннорогий 
бизон, носорог Мерка и другие млекопитающие. По исследованиям 
А.К.Агаджаняна / 2 / , на ряде разрезов средней полосы Русской рав
нины под днепровской мореной обнаружены остатки мелких млеко
питающих различных экологических группировок. Среди животных 
доминируют лемминги обский и копытный, встречены остатки поле
вок обыкновенной и экономки, пеструшек, пищух, насекомоядных. В 
цепом это настоящая лемминговая фауна, представители которой 
обитали в перигпяциапьной зоне днепровского ледника. Лемминговые 
фауны днепровского времени известны в долинах Днепра /169 / , Рей
на / 2 4 1 / , Дуная / 2 3 6 , 2 4 5 / . 

На территории Белоруссии также обнаружены представители па
пеотериофауны хазарского комплекса / 6 9 , 116 , 205 , 2 1 6 / . Это 
Mammuthus cf. t rogontheri i , М. e x g r . c h o s a r i c u s , S p e -
l a e a r c t o s cf. s p e l a e u s , E q u u s cf. c h o s a r i c u s . Пока мы 
не располагаем данными о находках мелких млекопитающих, пред
ставителей этого териокомплекса в республике. » 

Шкловский ГОРИЗОНТ . Шкловский (роспавпьский, одинцовский) го 
ризонт разделяет днепровские и сожские образования. Отложения 
этого межледниковья на территории Белоруссии вскрыты многочис
ленными скважинами и широко распространены в естественных об
нажениях. Сни представлены озерными, аллювиальными и болотными 
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аккумуляциями и сложены суглинками, супесями, песками, гиттня-
ми, иногда мергелями и диатомитами. Болотные образования обыч
но представлены торфом. Мощность этих отложений в среднем 5 -
10 м. Эти образования в долинах Днепра и других рек детально 
описаны Г.И.Горецким / 6 9 / и Б.Н.Гурским / 8 6 - 8 9 / . Они формиру
ют ррспавпьскую аллювиальную свиту. 

По данным палинологических исследований / 9 7 , 1 4 1 / , для это
го межледниковья характерно наличие двух четких оптимумов ши
роколиственных пород, которые разделены интервалом холодоустой
чивой растительности. В слоях нижнего климатического оптимума 
две трети составляет пыльца дуба, вяза, липы, граба. В цепом дпя 
спектров характерно высокое содержание пыльцы древесных пород, 
а в некоторых разрезах по всей толще наблюдается большое коли
чество пыльцы недревесных растений и спор зеленых мхов и папо
ротников. В отличие от нижнего климатического оптимума в верх
них слоях этого межледниковья содержится значительно больше 
пыльцы граба, много пыльцы берез, но меньше лещины. Дпя проме
жуточных между оптимумами отложений характерно присутствие 
большого количества пыльцы сосны и березы и почти полное от
сутствие пыльцы широколиственных пород, а также значительное ко
личество недревесных пород. 

По папеокарпопогическим исследованиям / 2 8 / , в среднеппейсто-
ценовых флорах самыми распространенными породами из хвойных 
были сосна, епь, а также береза, а из широкопиственны'х — липа, 
клен и граб. Все они получили широкое развитие в рисс-вюрме. 
Встречены и вымершие виды липы, лещины и граба. В среднем 
плейстоцене, по карпологическим данным / 2 8 , 2 2 2 / , существовали 
смешанные, хвойно-широкопиственные лесные сообщества. Значит, 
данные карпологии тоже говорят о пестроте состава среднеантропо-
геновых флор. 

Сожский ГОРИЗОНТ . Отложения сожского (московского) оледене
ния широко распространены на территории Белоруссии. Мощность их 
в среднем 10 -25 м, но на Минской и Новогрудской возвышеннос
тях достигает иногда 135 м. Моренная толща состоит из красно-
бурых супесей и суглинков с прослоями валунных песков, песчанс— 
гравийно-гапечного материала и других пород. Как и в днепровской 
морене, здесь могут быть заключены отторженцы не только ант
ропогеновых, но и более древних пород. Иногда топща этих образо
ваний может быть разделена межстадиальными (горецкие спои) от
ложениями, представленными песками и глинистыми породами озер
ного, криоаплювиапьного и другого происхождения. Флювиогпяциапь-
ные пески и озерно-ледниковые глины представляют собой водно-
ледниковые осадки сожского горизонта. Они имеют мощность в 
среднем 5-15 м, иногда до 30 -45 м. Эти пески образуют зандры 
северного Полесья. В долине Днепра, по данным Г.И.Горецкого/69/, 
на юго-востоке Белоруссии известны сожские перигляциапьные с у 
песи, суглинки и пески. 

Для второй половины среднего плейстоцена (рисского времени), 
по данным В.И.Громова / 7 6 / , характерны млекопитающие следую-
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щего после хазарского териокомплекса— верхнепапеопитического. 
Представителями его на территории Восточной Европы были мамонт 
раннего типа, шерстистый носорог, лошадь, короткорогий бизон и др. 

По данным В.В.Шегповой / 2 1 6 / , на территории Белоруссии те-
риофауна верхнепапеопитического комплекса с мамонтом раннего ти
па имеет одинцовский (шкповский) возраст. Представителями этой 
фауны были / 1 1 8 , 2 1 6 / : мамонт раннего типа, бопьшерогий олень, 
копытный и обский лемминги, узкочерепная полевка и др. 

ВЕРХНЕАНТРОПОГЕНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Муравинский г9Т?1НРпТ- Отложения муравинского (микупинского) 
межледниковья на территории Белоруссии известны из нескольких 
сотен разрезов. Слагается этот горизонт из аллювиальных, озер
ных, болотных и других образований. Аллювий представлен фациями 
русла (пески), поймы (супесчано-сугпинистые породы) и стариц 
(гумусированные пески, супеси, суглинки, глины, мергели и пр.) 
Озернс—бопотные отложения сложены глинами, сапропепитами, мер
гелями, торфами и другими породами. Мощность муравинских отло
жений в среднем 2 -6 м, но иногда достигает 18 -20 м. В Бело
русском Поозерье эти образования захоронены под поозерской мо
реной, а южнее на остальной части республики они располагаются в 
ложбинах, на водоразделах, под отложениями надпойменных террасе 
речных долинах и т.п. 

Порядок напластования отложений муравинского межледниковья в 
идеализированном виде следующий. Под ними залегают моренные 
образования и перекрывающие их водно-ледниковые пески, супеси и 
суглинки сожского (московского) оледенения. Выше следуют отло
жения начальной фазы межледниковья (суглинки и гумусированные 
глины). Еще выше этих образований залегают сапропепиты, торф 
различного генезиса и гумусированные пески, которые отвечают са
мой "теплой" части разреза. Завершают эти отложения ископае
мые почвы, торф, сапропепиты (гиттии), суглинки. Обычно мура-
винские межледниковые отложения перекрыты мореной (на севере 
республики), супесями или песками, которые образованы в более 
позднее поозерское время. 

Палинологические исследования / 1 4 1 / показали, что спорово-
пыльцевые диаграммы отложений муравинского межледниковья ха
рактеризуются высоким содержанием пыльцы широколиственных по
род, орешника и ольхи. В пыльцевых диаграммах, соответствующих 
первому теплому отрезку времени, характерна сначала кульмина
ция дуба, затем орешника, липы и граба. Менее продолжительным 
был второй климатический оптимум, который характерен присутст
вием пыльцы граба, изредка дуба и липы и совсем малым коли
чеством пыльцы орешника. 

По карп ©логическим исследованиям / 2 8 / , рисс-вюрмские флоры 
на западе Русской равнины характеризуются следующими особеннос
тями. В начале рисс-вюрма были широко распространены темнохвой-
ные леса таежного типа, что свидетельствует о прохладном и бо
лее влажном климате, чем современный. В оптимуме муравинского 
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межледниковья с началом потепления и уменьшением влажности 
господствующую роль играют широколиственные породы, которые 
вновь с наступлением валдайского (вюрмского) похолодания с м е 
нились хвойными лесами. По заключению Ф.Ю.Вепичкевича / 2 8 / , 
флора рисс-вюрма была близкой к современной. 

На территории Белоруссии из муравинских межледниковых отло
жений известны находки мелких млекопитающих из местонахождения 
Тимошковичи / 1 1 9 / . Здесь обнаружены остаткиArvicola t e r res t -
r is , C le th r ionomys g l a r e o l u s , M i c r o t u s a g r e s t i s , M i c r o 
tus sp . , S o r i c i d a e g e n . , I n s e c t i v o r a g e n . Эта фауна име
ет вполне межледниковый характер, так как здесь попнбстью от
сутствуют арктические представители, что подтверждают резуль
таты палеоботанических исследований разреза Тимошковичи 731, 
1 4 1 / . 

Поозерский ГОРИЗОНТ . Последнее антропогеновое валдайское оле
денение включает образования поозерского горизонта, который по 
стратиграфической схеме Н.А.Махнач и др. / 1 4 2 / включает оршан
ские, рутковичские и браспавские спои. Авторы работы / 6 2 / пред
ложили новую стратиграфическую схему расчленения антропогено-
вой толщи Белоруссии, согласно которой в верхнем плейстоцене бы
ло одно муравинское межледн иковье и одно поозерское оледенение. 

Отложения поозерского горизонта включают поверхностные об
разования на севере Белоруссии, примерно на территории Поозерья, 
где было последнее валдайское оледенение. На площади оледенения 
и у края ледника на территории республики развиты педниковше и 
водно-ледниковые осадки, а южнее — перигпяциапьные. Мощность 
этих отпожений в среднем составляет 2 5 - 3 0 м, а в понижениях и 
краевых образованиях достигает иногда более 70 м. 

Отложения поозерского ледникового комплекса имеют двучлен
ное строение, т.е. две ледниковые стадии: максимальную (оршан
скую) и браславскую. Валдайская морена на территории Белоруссии 
имеет мощность в среднем около 2 0 м (пределы 1 0 - 3 0 м) и 
представлена валунными супесями, суглинками и глинами с просло
ями разнозернистых песков и грубообпомочного материала. В от
личие от средне- и нижнеппейстоценовых отпожений здесь редки и 
маломощны отторженцы из более древних антропогеновых пород. 

В краевых зонах развиты флювиогляциальные пески и песчано-
гравийно-гапечные отложения мощностью 1 0 - 2 5 м, иногда больше
го порядка. С отложениями вторых надпойменных террас Днепра, 
Березины и других рек смыкаются зандры оршанской стадии, а от
ложения первых — с зандрами браспавской стадии. На Полоцкой, Су-
ражской и других низинах севера Белоруссии залегают мощные топ-
щи пимногпяциапьных ленточных гпин, тонко- и мелкозернистых 
песков и других пород, что связано с деградацией валдайского лед
ника. 

Южнее границы последнего оледенения развиты перигпяциапь
ные образования, представленные лессовидными супесями и сугпин-
ками.Эти отложения распространены на Новогрудской, Минской и 
Оршанской возвышенностях, Мозырской, Копыпьской и Ошмянской 
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грядах й на Оршанско-Могипевском плато. На склонах Белорус
ской гряды во многих ложбинах и долинах, на некоторых равнинах в 
перигляоиапьных условиях образовались депювиапьно-эпюзиальные 
отложения, состоящие из пыпеватых супесей и песков. В это же 
время во внеледниковой области сформировались отложения, которые 
слагают надпойменные террасы больших рек, в которых часто 
встречаются остатки фауны и флоры. 

Между отложениями оршанской и браспавской стадий валдайско
го ледника иногда во внеледниковой области встречаются погребен
ные почвы и болотные отложения. Некоторые из них / 1 4 1 / иссле
дованы палинопогически. На основании этих данных было выделено 
в верхнем антропогене Белоруссии еще одно, кроме муравинского, 
проблематичное рутковичское межпедниковье. По исследованиям 
Н.А.Махнач / 1 4 1 / , спорово-пыпьцевые диаграммы образований это
го межледниковья характеризуются значительным содержанием 
пыльцы широколиственных пород (это в основном пила). В начале и 
конце рутковичского межледниковья ( ? ) отмечено большое коли
чество березы. По всему разрезу в спектрах постоянно присутству
ет пыльца хвойных, а во второй половине межледниковья —- споры 
B r y a l e s , Sphagnum, P o l y p o d i a c e a e и др. 

На стратотипическом разрезе этого межледниковья (? ) у д . Но
вые Рутковичи отмыты остатки мелких млекопитающих A r v i c o l a 
te r res t r i s , C le th r ionomys g l a r e o l u s , Mic ro tus a rva l i s , Mi
c r o t u s a g r e s t i s , M i c r o t u s s p , M i c r o t u s o e c o n o m u s , A p o -
d e m u s s p . , I n sec t i vo ra g e n . , т.е. типичные представители меж
ледниковых фаун. Безусловно, одно это местонахождение не мо
жет решить вопрос о рутковичском межпедниковье ( ? ) , но -факт 
остается фактом, что мы имеем депо с не совсем обычными усло
виями во время образования ископаемой почвы, погребенной под 
мощным споем песса на территории Новогрудской возвышенности. 

В интерстадиапьных отложениях верхнего плейстоцена на терри
тории Белоруссии (Диснениново, Дричалуки, Пашино, Селище, Гожа, 
Румповка, Шапурово, Борисова Гора, Кобепяки) обнаружены остатки 
мелких млекопитающих различных экологических групп1' / 1 1 8 , 1 1 9 , 
120 , 1 5 6 / . 

В позднем антропогене на территории республики обитали пред
ставители Верхнепапеопитического фаунистического комплекса с 
мамонтом позднего типа / 1 1 8 , 2 1 6 / . Вместе с мамонтом в это 
время были распространены шерстистый носорог, лошадь, коротко-
рогий первобытный зубр, овцебык, северный олень, бурый медведь, 
волк, песец, суслики, лемминги копытный и обский, степная пест
рушка, полевки: водяная, узкочерепная, экономка, рыжая лесная, 
обыкновенная, темная и землеройки. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Гпппценовый ГОРИЗОНТ . Голоцен для районов, покрывающихся в 
антропогене ледником, можно считать послеледниковым. На терри
тории Белоруссии голоценовые породы представлены отложениями 
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разного генезиса: аппювиапьными, делювиальными, элювиальными, 
озерными, болотными, склоновыми и др. Их мощность сильно варьи
рует от нескольких сантиметров до 2 0 - 2 5 м. 

По данным многочисленных радиоуглеродных датировок и подсче
там геохронологии большинство ученых началом голоцена, считают 
возрастной показатель 1 0 0 0 0 пет / 5 4 , 1 3 5 , 2 2 4 / . 

Обкчно голоцен подразделяют на ранний (нижний), средний и 
поздний (верхний). Началом голоцена считается время отступания 
материкового ледникового покрова от основной гряды Саппауссель-
кя в южной Финляндии и проникновения в Балтийскую котловину вод 
второго Иольдиевого моря, т.е. начало предбореапьного времени в 
схеме М.И.Нейштадта / 1 5 8 , 1 5 9 / . 

Современные аллювиальные отложения представлены русловыми, 
пойменными и старичными фациями. Русловые образования — это 
обычно мелко- и разнозернистые пески, иногда с песчано—гравийно-
гапечными прослоями. Отложения поймы образованы гумусированны-
ми песками, супесями и суглинками, а стариц — песчанс—глинисты
ми породами, мергелями, сапропелями и торфом. Гопоценовые осад
ки обычно слагают первые надпойменные террасы Немана, Западной 
Двины и некоторых их притоков, а также пойменные террасы Днеп
ра, Сожа, Березины, Припяти и других рек. У крупных рек мощ
ность современного аллювия достигает 1 5 - 1 8 м, а у мелких — 
5-10 м. 

Современные озерные отложения представлены песками, супеся
ми, глинами, мергелями, сапропепями и другими породами. Их мощ
ность тоже не выдержана: от нескольких сантиметров до 2 0 - 2 5 м. 
На юге и севере республики широко распространены бопотные обра
зования (низинные, верховые и переходные торфяники), достигая 
мощности 8-11 м. 

По исследованиям Н.А.Махнач / 1 4 1 / , спорово-пыльцевые спект
ры голоцена Белоруссии характеризуются по возрастным интерва
лам следующими особенностями. В предбореапьном периоде отмечает
ся максимум сосны и березы, незначительное количество пыльцы 
ели, орешника и ольхи. Из недревесных растений доминируют злаки, 
полыни, осоки, и лебедовые, споры сфагновых мхов. Для бореапьно-
го периода характерен максимум пыльцы сосны и уменьшение пыль
цы березы; значительный пик на диаграммах образуют кривые пыль
цы ели и широколиственных пород. Пыльцы трав мало, из спор о т 
мечены папоротники. В атлантическом периоде отмечается макси
мум пыльцы широколиственных пород, много пыльцы ольхи, лещины 
и повышенное содержание ели. Суббореапьный период характеризу
ется доминированием в спектрах пыльцы сосны и березы, возраста
нием количества ели и уменьшением пыпьцы широколиственных по
род. В субатпантическом периоде отмечается максимум пыпьцы ели, 
подъем кривых сосны и березы, незначительное количество пыльцы 
широколиственных пород. 

Фауна млекопитающих голоцена представлена современными жи
вотными, вначале с плейстоценовыми реликтами. На территории 
Белоруссии современная териофауна включает 73 вида мелких и 
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крупных животных / 5 8 , 1 8 3 / . В ископаемом состоянии из голоце
новых отпожений известны и ныне живущие и не обитающие на тер
ритории республики млекопитающие / 1 1 8 - 1 2 0 , 1 5 6 / . Это благо
родный олень, кабан, речной бобр, полевки: водяная, обыкновенная^ 
экономка, рыжая лесная, узкочерепная и землеройки. 

Таким образом, на территории Белоруссии в плейстоцене обита
ли представители почти всех фаунистических комплексов Млекопита
ющих. Но наиболее попно представлен верхнепапеопитический комп
лекс с мамонтом раннего и позднего типов. 

В связи с тем что в задачи нашей работы входит изучение па
пеотериофауны позднего антропогена, главное внимание и будет 
уделено рассмотрению разрезов с остатками млекопитающих этого 
периода. Дпя связи с более древними (среднеппейстоценовыми) фа
унами и более молодыми (гопоценовыми) приведем описание соот
ветствующих местонахождений. 

НЕМАНСКАЯ ГРУППА МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 

В эту группу входят разрезы, которые приурочены к бассейну 
Немана или его притоков: Семеновичи, Ппасковцы, Гожа, Румповка, 
Жукевичи, Сморгонь, Тимошковичи и Новые Рутковичи. 

Разрезы этой группы, исключение составляет обнажение Семено
вичи, находятся в Гродненской области, на территории которой про
ходит дугообразная ветвь Белорусской гряды / 1 3 3 / . Местонахож
дения Новые Рутковичи и Тимошковичи приурочены к наиболее об
ширной и значительной по высоте части этой гряды — Новогрудской 
возвышенности. Она сильно расчленена глубоко врезанными долина
ми Немана и его притЪков, с большой сетьЬо оврагов и мелких ре
чек. Рельеф Новогрудской возвышенности создан в период деграда
ции сожского (московского) ледника, хотя* и утратил первоначаль
ный облик в ходе изменения эрозионно-денудапионными процессами. 
Эти процессы особенно сильно сказались в муравинское межпедни
ковье, а также в перигпяциапьных условиях поозерского оледенения 
и в голоцене. Восточная часть Новогрудской возвышенности, где 
находятся изученные разрезы, характеризуется широко распростра
ненными лессовидными породами и сильно развитыми оврагами глу
биной до 3 0 - 4 0 м. 

Местонахождение Сморгонь расположено на широкой водно-лед
никовой Нарочано-Вилейской низине, где встречаются невысокие мо
ренные гряды. Эта зандровая равнина окаймляет Северс—Нарочанс-
кую конечно-моренную гряду и к югу замещается озерно-педниковой 
низиной, распространенной в бассейне Випии. В цепом поверхность 
этой водно-ледниковой равнины попоговопнистая и плоская, редко 
холмистая. Замкнутые заболоченные участки с небольшими реликто
выми озерами осложняют равнинный рельеф этого региона. 

К Средне-Неманской зандровой равнине приурочены местонахож
дения Жукевичи, Румповка, Гожа и Ппасковцы. Эта низина окаймля
ет с юга и юго-востока Балтийскую гряду краевых ледниковых об
разований. Южнее она переходит в озерно-педниковую низину, уро-
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вень которой спивается с аллювиальными террасами Немана. Непо
средственно к этим террасам и приурочены разрезы с остатками 
териофауны. 

Условные обозначения для всех разрезов даны на рис. 2 . 
Местонахождение фауны мелких млекопитающих Семеновичи на

ходится на правом берегу р.Усы (приток Немана). Здесь она име
ет, как и другие притоки этого бассейна (Уша, Сервеч, Супа и др.), 
широкую долину с хорошо выраженной поймой высотой 2-3 м. 

Остановимся на описании разрезов неманской группы местона
хождений, где обнаружены остатки мелких и крупных млекопитаю
щих голоцена, позднего и среднего плейстоцена. 

z 2 
15 

T Г 
W 

10 

(7 

12 

18 19 20 

Ш 1 1 7 ^ 7 1 
/4 

l-r T T| 
T T 
21 
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Рис. 2 , Условные обозначения дпя всех разрезов: 

Л и т о п о г и ч е с к и е : 1 — почва современная; 2 — торф; 3 — гиттия; 4 — 
пески горизонтапьноспоистые, преимущественно мепко- и тонкозернистые; 5 — пески ко— 
соспоистые, преимущественно разно- и крупнозернистые; 6 — песчано-гравийно-гапечная 
смесь; 7 — супесь; 8 — суглинок моренный (поозерский, валдайский); 9 — суглинок мо
ренный (сожский, московский); 10 — суглинок моренный (днепровский); 11 — суглинок 
моренный (березинский, окский); 12 — глина; 13 — алеврит; 14 — мергель опесчанен-
ный; 15 — мергель; 16 — известняк; 17 — суглинок озерный; 18 — мелкий раститель
ный детрит; 19 — растительные остатки; 20 — лесс верхний; 21 — лесс озерный; 2 2 -
депювий; 23 — пресноводная фауна; 24 — остатки млекопитающих. 

1 е н е т и ч е с к и е : d — делювиальные; el — элювиальные; ps — болотные; 
al — аллювиальные; gl — ледниковые (морена); fgl — флювиогляциальные; 1 — 
озерные; lgl — пимногпяциапьные, озерно-педниковые; st — старинные; lal — 
оэерно-аппювиапьные; 'ps — озерно-бопотные; Is — лессовые 

Ф а ц и а п ь н ы е : р г — фации поймы; pi — пляжа; st — стариц; pt— русло
вая; rf — размыва (базапьный гопизонт); pr-st — фация пойменно-старичная 

Г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е : Н.П. — низкая пойма; В.П. — высокая пойма; 
I н.т. — I надпойменная терраса; П н.т. — II надпойменная терраса; III н.т. — III над
пойменная терраса 

С т р а т и г р а ф и ч е с к и е : — голоцен, современный; Q3 — верхний, 
поздний антропоген (плейстоцен); Q 2 — средний антропогек (плейстоцен); Qj.— ниж
ний, ранний антропоген 'плейстоцен) 

Г о р и з о н т ы : 0,4!* — голоценовый; Q3PZ — поозерский (валдайский); 
Cj^rt — рутковичский (мопогошекснинский); Ч з т г - муравинский (микулинский); 
Q 2 s z — сожский (московский); Q 2 s k — шкповский (роспавпьский); Q2dn — днепров
ский; Q2&1 — александрийский (лихвинский); Q^br — береэинский(окский); Q^nl — 
напибокский (беловежский) 
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П п а с к о в ц ы . Местонахождение ископаемых остатков гры
зунов расположено на правом берегу Немана напротив д. Ппасковцы 
Гродненского района и приурочено к отложениям I надпойменной го-
поценовой террасы, высота которой достигает 5-7 м (рис.3). Гео
логический разрез этой террасы, по описанию М.А.Вальчика, сле
дующий (сверху вниз мощность в м):. 

1. Почвенно-раститепьныв спой. Мощность 
2. Песок сизовато-серый, мелкозернистый, горизонтально-слоистый 
3 . Песок желтый, разнозернистый, горизонтально-слоистый, с вклю

чениями отдельных галек и валунов 
4 . Переспаивание крупнозернистых песков со слоями песчано-гра-

внйно-гапечного материала, слоистость косая. Здесь встречаются 
многочисленные раковины моллюсков и костные остатки грызунов 

5 . Песок желто-серый, мелкозернистый, горизонтально-волнисто-
слоистый. В нижней части слоя горизонт валунов 

6 . Алеврит буровато-серый, слоистость ленточная, слабая. Вскры
тая мощность 

т 
3 • 

0,20 
1,35 

0,25 

2,20 ' 

1,35 

1,50 

Рис. 3. Схема разреза Ппасковцы Рис. 4. Схема разреза Семеновичи 

Из слоя 4 отмыты остатки мелких млекопитающих Micro tus gre-
gali 's Pal l . — бэкз.; M . o e c o n o m u s Pal l . — 13K3. ;Cle thr ionomys 
g l a r e o l u s S c h r e b . — 5 экз . ;Microtus s p . — 8 экз.; A r v i c o l a 
te r res t r i s L. — 5 экз./118-120,156/. Эта фауна уже напоминает 
современную и подтверждает вывод о том, что 5 - 7 - метровая 
терраса Немана образовалась в начале голоцена / 2 3 , 4 4 , 4 7 / . 

С е м е н о в и ч и . Разрез находится в 5 км к западу от 
г.п. Узда Минской области на правом берегу р.Усы (правый при-
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ток Немана) в 100 м вверх по течению от моста по дороге Узде— 
Могипьно у Д.Семеновичи (рис. 4 ) . Сверху вниз здесь вскрыва
ются (мощность, м) : 

1. Почвенно-раститепьный спой q 3 5 , . 
2 . Песок темный, сипьно гумусированный с проспоями светпо-се-

рого, преимущественно мелкозернистого горизонтально—слоистого пес
ка. Верхний и нижний контакты четкие, но не ровные 0,40 

3 . Торф темно-коричневый с проспоями мепкого светпо-желтого 
песка. Нижний контакт четкий, ровный и,25 

4 . Чередование песка и слоев торфа. Вверху песок светло-серый, 
внизу желтоватый, слегка ожепезненный. В слоях торфа (мощность их 
от 2 до 10 см) встречаются остатки древесины. Нижний контакт 
четкий, но не ровный 0,35 

5. Песок светло-желтый, среднеэернистый, залегает гнездами в 
торфянистых прослоях с остатками древесины 0,20 

6 . Чередование песка и слоев торфа. Песок желто-серый, грубый, 
горизонтально-слоистый с падением вниз по течению. Внизу сипьно 
ожелезнен и включает отдельные зерна гравия и гальки. Прослои 
торфа мощностью от 2 до 10 см. Нижний контакт четкий и ровный 0,45 

7. Песок темный до черного, разнозернистый, с гнездами жел
того среднезернистого, местами ожепез'.шнного песка. В верхней 
части слоя встречается большое количество раковин моллюсков, ос 
татков древесины, костей мелких млекопитающих, рыб и семян рас
тений 0,15 

8. Песок светло-серый, гумусированный, грубый. Слоистость,как 
и в предыдущем слое, выражена слабо. Изредка встречаются ракови
ны моллюсков и семена растений 0,35 

9. Песок темный, мелкозернистый, однородный, водоносный с не
большим количеством ископаемых семян растений 0 ,10 

10 . Песок светло-серый, среднеэернистый, водоносный, уходит 
под урез воды. Вскрытая мощность 0 ,20 

Из слоя 7 отмыты остатки мелких млекопитающих, которые при
надлежат следующим видам животных: A r v i c o l a terres t r is L. — 
53 экз.; Cle thr ionomys g l a r e o l u s S c h r e b . — 22 экз.; Mb-
c r o t u s arval is Pal l . — 12 экз.; M. o e c o n o m u s Pall . — 
3 экз.; M. ag res t i s L. — 3 экз.; S o r e x a r a n e u s L. — 
1 экз.;- Mic ro tus s p . — 8 экз. 

В составе этой фауны в отличие от местонахождения Ппасковцы 
полностью отсутствуют арктические виды млекопитающих, значит, 
эта териофауна моложе папеофауны разреза Ппасковцы. 

Из растительного детрита слоев 7—9 Г.И.Литвинюком / 1 2 2 / о т 
мыты карпологические остатки следующих растений: Chara s p . , 
Salvinia na tans ( L . ) All . , Se l ag ine l l a s e l a g i n o i d e s ( L . ) 
Link, Pinus s y l v e s t r i s L., T y p h a s p . , Po tamoge ton n a 
tans L., Po t amoge ton s p . , Al i sma p l a n t a g o - aqua t i ca L., 
S c i r p u s l acus t r i s L., C a r e x s p . , Lemna t r i su lca L . B e i c -
la a lba L „ A l n u s g lut inosa ( b . ) Graerth., Q u e r c u s c f . r o b u r 
L., Humulus lupulus L., Urtica d i o i c a L . , P o l y g o n u m sp . , 
Rumex a c e t o s e l l a L., R u m e x sp. . C h e n o p o d i u m album L., 
C a r y o p h y l l a c e a e g e n . , Nymphaea a lba ь., Nuphar lutea 
(L.)Smith, R a n u n c u l u s frammulaL., R a n u n c u l u s l ingua L., 
Batrachium sp. ,Thalictrum lucidum L „ Lys imach ia vu lga r i s 
L., M e n y a n t h e s trifoliata L., L y c o p u s e u r o p a e u s L., M e n 
tha a r v e n s i s L., Lamiaceae gen. ,Eupatorium cannabium L. 
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О характере ландшафта во время накопления отпожений на обна
жении Семеновичи можно судить по видовому составу териофауны и 
семенной флоре этого разреза. Преобладание остатков A r v i c o l a 
te r res t r i s свидетельствует о сипьно заболоченных в прошлом 
участках на этом местонахождении. Значительное количество С1е-
r t r ionomys g l a r e o l u s указывает на близость больших масси
вов лесов. Полевки Mic ro tus a g r e s t i s и Mic ro tus o e c o -
n o m u s обычно обитают на сипьно увлажненных, пониженных 
местах, a Mic ro tus a rva l i s — на суходольных лугах и лес
ных полянах. 

По карпопогическим остаткам получена флора лесного типа. Со
став группы древесных пород указывает на существование в это 
время смешанных, хвойно-широколиственных сообществ. В группе 
травянистых растений довольно разнообразен состав относительно 
теплолюбивых видов, которые в плейстоценовых флорах встречаются 
в отложениях, соответствующих климатическому оптимуму межпед-
никовий /2 8, 9 4 / . 

Состав ископаемых остатков териофауны и флоры этого разреза 
указывает на достаточно благоприятные климатические условия то
го времени. На основании имеющихся данных можно предположить, 
что формирование пойменных отпожений местонахождения Семенови
чи происходило, видимо, во второй половине среднего голоцена. 
Именно это время характеризуется улучшением климатических усло
вий, интенсивным заболачиванием суходолов и образованием болот 
/ 1 4 1 / . 

Г о ж а . Это местонахождение костных остатков грызунов рас
положено на правом берегу Немана в 0 ,8 км ниже устья р.Гожки у 
д.Гожа в 12 км севернее г.Гродно. Остатки мелких млекопитающих 
отмыты здесь из аллювия первой надпойменной террасы, высота ко
торой в этом районе 9-12 м. В данном районе под аллювиальным 
покровом террасы Немана выявлена погребенная поздневапдайская 
ложбина ледникового выпахивания глубиной 13 м и более и шири
ной до 2 5 0 м / 4 2 , 4 7 / . Ложбина образовалась в начале аппереда 
в результате прорыва в одну из термокарстовых падей быстро вре
завшегося тогда Немана. Заполнена она в основном мелкими реч
ными песками, в средней части которых на урезе реки обнаружена 
линза старичных отпожений мощностью до 0,8 м, представленных 
серыми тонкими песками, мергелями, гумусированными и торфянис
тыми иловатыми супесями, оливковыми и темно-серыми гиттиями с 
многочисленными органическими остатками, которые относятся к 
концу среднего — началу позднего дриаса. Этот вывод подтвержда
ют данные о составе семенной флоры / 2 8, 9 4 / . Установленные 
здесь виды в основном свойственны современной флоре данной тер
ритории, однако набор их отражает более бедный состав пионерной 
лесной растительности аппереда. Присутствие среди них Betula 
a lba L „ P i n u s s y l v e s t r i s L. и особенно A l n u s g lut inosa 
( L . ) G-aerth. указывает на заметное потепление климата в 
аппереде ( 1 2 , 0 - 1 0 , 8 тыс.пет назад), наличие же остатков Вей. 
tula n a n a L. и Selaginel la s e l a g i n o i d e s ( L . ) Link. 

32 

http://jurassic.ru/



говорит о том, что в аппередской фпоре еще сохранились реликты 
ледниковой эпохи. 

В линзе озерных отпожений этого местонахождения собрана до
вольно богатая коллекция фауны пресноводных моллюсков / 2 2 / . По 
определениям И.В.Даниповского и В.М.Мотуза, она состоит в о с 
новном из тех же видов, что и конхипиофауна залегающего выше 
руслового аллювия террасы, но включает значительно больше оби
тателей озер, стариц и рек со слабым течением и илистым дном. 

В радиоуглеродной лаборатории Института ботаники АН Литов
ской ССР (г.Вильнюс) под руководством К.СШупия дпя образца 
растительного детрита и шишек сосны из самого верхнего горизон
та старичных отпожений этого местонахождения получены следую
щие данные: 11050+100 neT<(Vib — 4 1 А ) , 11080+100 пет 
(Vib . - 4 1 Б ) и 11060+100 пет ( v i b . — 4 1 ) . Эти датировки по
казали, что накопление наиболее древних генераций аллювия 10-мет-
ровой террасы происходило в алпередское время, а бопее молодых— 
в позднедриасовое / 1 0 / . 

На мелких песках с подчиненной им линзой алпередских озерно-
старичных отпожений залегает "нормальный" аллювиальный покров 
I надпойменной террасы, мощность которого достигает 7-8 м. Сло
жен он пойменными образованиями мощностью 2 - 3 м и 5-метровой 
толщей русловых песков. 

Основываясь на имеющихся данных, мы приходим к заключению о 
том, что основная часть аллювия 9-12 -метровой террасы Немана 
сформировалась в позднедриасовое время ( D r ^ ) . 

От алпередских мелких песков с линзой озерно-старичных отпо
жений позднедриасовый аллювиальный покров I надпойменной терра
сы отделен отчетливо выраженным базальным горизонтом — полу
метровой толщей грубых песков с валунами и галькой, которые от
носятся к фациям размыва и стрежня реки и в Гожской ложбине за
легают на высоте 2 -3 м над Неманом. Именно в этих грубых пес
ках и были найдены остатки D i c r o s t o n y x torquatus Pal l . — 
4 экз.; L a g u r u s l agurus Pall . — 2 экз.; Mic ro tus s p . — 
8 экз. / 1 1 8 , 1 1 9 / . Эта необычная по составу фауна позднедриасо-
вого аллювия Гожи — вполне закономерное явление. Она является 
хотя и последним, но достаточно выразительным отзвуком, релик
том перигляциальных фаун второй половины неоплейстоцена. Такие 
фауны и необычно своеобразная растительность были одним из ха
рактерных компонентов геобиоценозов перигпяциапьной зоны по
следнего (валдайского, вюрмского) оледенения Европы и в част
ности Белоруссии. 

Перигпяциапьная териофауна бопее разнообразного видового с о 
става обнаружена нами на разрезе Румповка / 1 1 9 , 1 2 0 / . 

Р у м п о в к а . Урочище Румповка расположено на левом бе
регу Немана в 0,5 км ниже по течению от д.Сопы Гродненского 
района. Местонахождение остатков млекопитающих находится возле 
дорожной выемки этого урочища; которая прорезает 30-метровую 
террасу Немана. Отложения, залегающие здесь в цоколе верхней 
вюрмской террасы под солифлюкционными и аллювиальными образэ-
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ваниями, сформировались во время максимальной стадии последне
го оледенения / 1 8 / . 

В 1937 г. при сооружении искусственной дорожной выемки под 
топшей древнеаппювиапьных песков обнаружено большое количест

во костей крупных млекопитающих, хра
нящихся в фондах Гродненского государ
ственного историко-археопогического 
музея / 1 8 / . По определениям Н.К.Ве
рещагина и В.И.Громова, позднее 
В.В.Щегповой / 2 1 8 / , здесь обнаруже
ны остатки мамонта, шерстистого но
сорога, ископаемой лошади, быка, бла
городного и северного оленей, бурого 
медведя. Эта ископаемая фауна указыва
ет на возможность формирования вме
щающих ее отложений в валдайское вре
мя. 

В 1975 г. в 400 м от Немана на 
левом борту дорожной выемки этого 
же урочища сделана расчистка (рис.5), 

сверху 
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в 

10 
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Рис. 5. Схема разреза Румповка 

которой вскрыты (мощность 
вниз, м) : 
1. Ппчвенно-раститепьный спой 

2 . Песок желтовато-серый, тонко-

и мелкозернистый, горизонтапьно-

споистый 

3 . Песок светло-серо-бурый, разное 

зернистый, преобладает средний, 

горизонтально-слоистый 

4 . Песок зеленовато-серый, пылеватый 

5 . Песок светло-серый, крупнозернистый, кососпоистый 
6 . Песок светло-серый, среднеэернистый 

7. Песок крупнозернистый, с валунчиками, гравием и галькой 

8. Песок серый, тонко- и мелкозернистый 
9. Супесь зеленовато-серая, пыпеватая с гнездами буровато-

желтого песка, отдельными валунами, гравием и галькой 
1 0 . Супесь светло-серая с проспоями зепеновато-серой 
1 1 . Мергель пресноводный белый 

1 2 . Гиттия темно-серая, известковистая 
1 3 . Мергель пресноводный светло-серый, на отдельных участках 

гумусированный 
1 4 . Гиттия темно-серая, известковистая, с проспоями песка 
15 . Песок буровато-желтый, мелкозернистый, глинистый с вклю

чениями зерен гравия 
1 6 . Супесь моренная буровато-серая, известковистая. Вскрытая 

мощность 

В слоях 6, 7 и 8 обнаружены остатки грызунов D i c r o s t o n y x 
e x e r , gu i l ie lmi-hense l i Hinton — б экз.; Lemmus s ib i r icus 
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Ker r , — 28 экз.; Mic ro tus g r e g a l i s т^аЦ,.. 4 4 экз.; Cle inr io-
n o m y s g l a r e o l u s S c h r e b . — 6 экз.; A n v i c o l a terres t r is L. 
— 28 экз.; M i c r o t u s s p . — 13 экз.; Ci tel lus s p . — 2 экз.; 
O c h o t o n a s p . — 2 экз. / 1 1 9 , 1 2 0 / . 

Видовой состав этой фауны млекопитающих показывает, что об
разование отпожений верхней (У1) надпойменной террасы Нема
на / 1 8 / , образованной во время максимальной стадии последне
го оледенения, происходило в довольно суровых условиях. 

Ж у к е в и ч и . Обнажение приурочено к отложениям 1 5 - 1 6 -
метровой террасы возле д.Жукевичи Гродненского района. Оно рас
положено на правом берегу р.Горницы в 0,3 км от впадения ее в 
Неман. Здесь на 100-метровом участке обнажения вскрывается 
слегка вогнутая линза погребенных муравинских озерно-старичных 
отложений, перекрытых более молодыми русловыми песками. На по
верхности среднеантропогеновых отложений залегает весь аллюви
альный комплекс, вложенный в старинную ложбину. Красно-бурая 
морена сохранилась только на склонах ложбины, и ее поверхность 
бронирована валунным материалом / 2 3 / . В обнажении сверху вниз 
(мощность в м) вскрываются (рис. 6 ) : 

1. Песчано-раститепьный спой 
2 . Песок желто-серый и светло-желтый, разнозернистый, с вклю

чениями гальки, гравия и отдельных валунов. В основании слоя ле
жит гравийно—галечный с валунами горизонт размыва 

3 . Супесь светло-серая, тонкая, горизонтально-слоистая, бопее 
мощная к середине линзы 

4. Мергель светло-серый, в нижней части бопее темный, с ос 
татками фауны моллюсков 

5 . Гиттия карбонатная, светло-серая, плотная, с растительными 
остатками, раковинами моллюсков и позвонками рыб 

6 . Песок серый, разнозернистый, кососпоистый, с включениями 
гравия и гальки. В слое встречаются остатки мелких млекопита
ющих и рыб 

7. Супесь серая, карбонатная, иловатая, с линзочками торфа, 
остатками древесины и раковинами моллюсков. В основании толщи 
скопление валунно-галечного материала. Вскрытая мощность 

0 ,20 

5,70 

2 , 3 0 - 3 , 0 0 

0 ,60 -1 ,10 

0 , 2 0 - 0 , 3 0 

0 ,10 -0 ,20 

1,30-2,20 

Палинологические исследования / 2 6 2 / е л о » 3 -7 показали, что 
они сформировались не раньше самых поздних фаз предпоследнего 

1Z 

И 

L0 
100 м 

Рис. 6 . Схема разреза Жукевичи 
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(среднейопьского) оледенения. По данным спорово-пыпьцевого ана
лиза / 2 4 / , спои 3 -4 имеют муравинский (микулинский) возраст. В. 
палинологических спектрах преобладает пыльца широколиственных 
пород (в %) :Quercus — до 1 7 , 5 / Т Ш а — до 41 ,5 ,Ulmus — 
до 10, много пыпьцы лещины, незначительна роль сосны и березы. 
В слоях 5 -7 больше всего обнаружено пыпьцы сосны — 98,5 , а 
кверху увеличивается количество пыпьцы березы — до 28 , ивы — 
до 2 2 и ели до 10 и в палинологических спектрах почти отсутству
ет пыпьца широколиственных пород. По исследованиям ПЛЛорофее-
ва / 9 4 / , в отложениях этих слоев присутствуют: P i c e a o b o v a t a 
L e d e b . , Se lag ine l l a s e l a g i n o i d e s '(ъД, Po tamoge ton filifor-
mis P e r s . , Betula n a n a L., B . humilus и другие формы. 
Все эти данные свидетельствуют о том, что перед началом мура
винского межледниковья климат этого района был холоднее с о 
временного. Этот вывод подтверждается составом мапакофауны из 
слоев 5-7 , где обнаружено много раковин хоподопюбивых видов 
/ 2 6 4 / : V e r t i g o pa reeden ta t a S a n d b g . , Columel la edentula 
co lumel l a G . v . Mar tens , S u c c i n e a o b l o n g a s c h u m a c h e r i 
A n d r . 

Общий обзор всех перечисленных материалов был сделан 
Л.Н.Вознячуком / 1 8 , 19, 4 3 / , который пришеп к выводу, что спои, 
перекрывающие спой 6 с остатками грызунов, образовались в теп
лое рисс-вюрмское (муравинское, микулинское) межпедниковье, а 
нижележащие спои представляют собой озерные и озерно-педниковые 
отложения позднерисского (сожского, московского) оледенения. 

Этот вывод о возрасте слоев 6, 7 вполне согласуется с данны
ми папеотериопогических исследований этого разреза. Из слоя 6 в 
1973 и 1981гг . отмыты остатки мелких млекопитающих / 1 1 9 , 
120 , 1 5 6 / , которые характерны дпя конца среднего плейстоцена: 
D i c r o s t o n y x cf. s impl ic ior Pei far — 9 экз.; Lemmus aff. 
s i b i r i c u s — 7 экз.; M i c r o t u s g r e g a l i s Pal l . — 12 экз.; 
Mic ro t inae g e n . — 1 1 экз. j Состав этой фауны указывает на до

вольно суровые условия во время формирования отпожений, вмеща
ющих остатки ископаемых грызунов. 

С м о р г о н ь . Наибольшее количество костных остатков ис
копаемых млекопитающих в бассейне Немана собрано на левом бе
регу Вилии в карьере силикатного комбината, расположенного в 
7 км (вверх по течению) от г.Сморгонь Гродненской области / 1 1 3 , 
1 1 4 , 1 1 6 - 1 2 0 , 2 0 5 , 2 1 6 / . Здесь ведется добыча гравия и пес
ка земснарядами из отложений поймы и I надпойменной террасы 
Вилии, которая сохранилась только на отдельных участках. 

Поверхность площади местонахождения в общем равнинная, с не
большими холмами и впадинами. Относительная высота холмов 2 -
3 м. Колебания высот по всей площади не превышают 14,5 м(мака 
150 ,5 ; миним. 136 ,0 м ) . На территории карьера в Випию впадают 
небольшие притоки: слева — pp. Др^й и Белая, справа — р.Подубян-
ка. Вилия протекает здесь в ясно выраженной, хорошо разработан
ной долине,, где развиты три террасы. Первые две — пойменная и 
I надпойменная хорошо выражены, а третья прослеживается слабо. 
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Рис. 7. Схематический геопогический профиль по пинии Сморгонь — Новоселки ( 
ставил П.Ф.Калиновский) 

Схематический геологический профиль, построенный по скважи
нам 2—11—17 в направлении Сморгонь—Кевпы—Новоселки (рис.7 ) , 
показывает, что в этом районе довольно полно представлены обра
зования почти всех отделов антропогеновой системы. 

Сводный литопогический разрез этого местонахождения, установ
ленный геопого-разведочными работами, следующий (сверху вниз, 
в м): 

1. Почвенно-раститепьный спой 0 ,50 
2 . Торф, встречается не повсеместно, а лишь по некоторым 

скважинам 2 ,80 
3 . Песок желтый, желтовато-серый и серый, мелко- и тонко

зернистый, местами глинистый. В песке часто встречаются прослои 
и линзы серого, плотного суглинка, серой и коричневой глины. 
Мощность прослоев от 5 до 10 см, но чаще всего 20—40 см. 
В песке на разных глубинах встречается неперег^ьившая древесина 13,25 

4. Гравийно-песчаная толща. Размер гравия от 5 до 40 мм. Пе
сок разнозернистый, иногда с проспоями тонких песков, супесей и 
суглинков 13,80 

5. Суглинки серые и коричневые, с гравием и валунами. Мощ
ность не вскрыта. 

Подстилающие породы — суглинки и супеси, по исследованиям 
М.М.Цапенко и Н.А.Махнач / 2 0 2 / в этом районе, относятся к 
собственно ледниковым образованиям второй половины средней эпо
хи (сожский, московский горизонт), а безгравийные мелкозернис
тые пески местами относятся к древнеаппювиапьной толще. 

Гравийно-песчаные отложения почти целиком находятся ниже 
уровня грунтовых вод, поэтому их добыча ведется земснарядами, 
что исключает непосредственные наблюдения за условиями захоро
нения костных остатков. Из наших наблюдений на протяжении 1 9 7 1 -
1981 гг. ясно одно, что остеологический материал поступает на 
дневную поверхность, как правило, вместе с гравийной массой. 

Коллекция костей из этого местонахождения, изученная В.В.Шер-
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повой / 2 0 5 , 2 1 6 / , содержит остатки следующих видов и подвидов 

C o c c h i ? ) , E q u u s c a b a E u s s p . ( e . c a b , cf . c h o s a r i c u s 
W . G r o m o w a ? ) „Dice ro r | h inus s p . ( D . cf. e t r u s c u s P a l e . ) , 
C o e l o d o n t a antiquitatis |(Blum.y, Mammuthus pr imigenius 
(B lum. ) , O v i b o s m o s c h a t u s Zimm., Rangi fe r tarandus L,,Me-i 
g a l o c e r o s g igan teus ( B l u m . ) , C e r v u s e l aphus s p . s p . ( c . e . 
c f . f o s s i l i s P i s c h e r ? ) ,Ursus a r c t o s I/., aut S p e i a e a r c t o s 
s p e l a e u s Rosenmt i l l e r . 

В коллекции ИГиГ АН БССР из этого же местонахождения хра
нится около 6 0 0 0 костных остатков / 1 1 3 , 114 , 1 1 6 - 1 2 0 / . По 
ним кроме перечисленных животных нами дополнительно определены: 
C a s t o r fiber L. t M e l e s m e l e s L., A l o p e x l a g o p u s L. ,Canis 
l upus L „ U r s u s a r c t o s L „ S u s s c r o f a L., C e r v u s elap -
h u s L., A l c e s a l c e s L., B i s o n b o n a s u s L., B o s s p , , 
E q u u s c a b a l l u s f o s s i l i s . 

Из приведенных списков териофауны видно, что в Сморгонском 
местонахождении обнаружены млекопитающие, которые обитали от 
раннего антропогена до гопоцена включительно. Костный материал 
происходит здесь из отпожений поймы и 1 надпойменной террасы 
Вилии. Значит, остатки млекопитающих раннего (лошадь Стенона, 
этрусский носорог) и среднего (лошадь хазарская, медведь пещер
ный) плейстоцена переотпожены в бопее молодые осадки. Изучение 
костного материала из коллекции ИГиГ АН БССР показало, что он 
по степени фоссипизации и минерализации, по коплагеновому анали
зу и другим количественным измерениям / 1 1 7 / принадлежит в ос 
новном к тем видам млекопитающих, которые обитали на данной 
территории в позднем антропогене и голоцене (см. Ш главу). С 
отложениями первой надпойменной террасы, по всей вероятности, 
будут связаны находки остатков мамонта, носорога шерстистого, ло
шади ископаемой, овцебыка, северного и благородного оленей, пес
ца и других животных. Кости пося, кабана, барсука, бобра речного 
и других видов млекопитающих этого разреза, видимо, происходят 
из пойменных образований. 

Таким образом, судя по находкам папеотериофауны в . Сморгон
ском местонахождении^можно предположить, что формирование I над
пойменной террасы Вилии происходило в перигпяциапьной обстанов
ке во время деградации поозерского ледника. По этим данным,пой-
менные отложения формировались в довольно благоприятной обста
новке, близкой к современной. 

Т и м о ш к о в и ч и . Разрез находится у д. Барановичи (бывш. 
Тимошковичи) Кореличского района Гродненской области и при
урочен к средней части оврага (рис. 8 ) , устье которого выходит в 
долину р.Невды (бассейн Немана). Это обнажение с муравинскими 
(микулинскими) межледниковыми отложениями обнаружено в начале 
столетия / 1 4 7 / и изучалось отечественными и зарубежными иссле
дователями / 3 0 , 3 1 , 1 0 5 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 4 1 , 1 8 7 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 5 1 / . 

Овраг, в котором находятся исследуемые отложения, расположен 
в южной части Восточно-Новогрудской лессовой оавнины. Он про-

антропогеновых млекопитающих} ( Е . cf. s t enon i s 
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резает древнюю широкую долину, ограниченную с юга и севера м о 
ренными валами. По исследованиям М.Е.Зуся / 1 0 6 / , в этом раз
резе запегают лессовые породы, представленные лессовидными суг
линками и песками, мощностью более 2 м. Образование этой толщи 
связано с денудационно-солифлюкционными процессами. Ниже зале
гает ископаемая почва мощностью около 6 0 см, сложенная торфя
нистой супесью и торфом. Под ней находятся пески и лессовидные 
слоистые супеси, представляющие собой нижний лессовый горизонт. 

Во время существования на севере Белоруссии валдайского лед
ника образована нижележащая серия отложений, представленная раз-
нозернистыми с гравием, галькой и валунами песками мощностью 
2-3 м. Под этими породами во многих местах обнажения вскрыты 
муравинские (микупинские) межледниковые осадки. Мощность этих 
отложений достигает иногда 6 м. Они представлены в верхней час
ти супесью торфянистой и торфом, который местами размыт и за
полнен песчаными линзами. Именно в этих линзах и были обнаруже
ны остатки мелких млекопитающих / 1 1 9 / . Под этими отложениями 
залегают мергели и гиттии с раковинами моллюсков. 

Схематический геологический профиль вдоль средней части овра
га по расчисткам 1-4 представлен на рис. 9. Сверху вниз (рас
чистка 3) на месте находок папеотериофауны вскрываются следую
щие спои (рис. 8; мощность в м) : 

1. Склоновый делювий 0,70 
2 . Супесь лессовидная с большим количеством гравия, гальки и 

валунов диаметром до 7 см, светло-серого цвета. Контакт с выше
лежащим споем четкий, но не ровный 0,30 

3. Супесь буровато-серая, тонкая лессовидная, слоистая, с про
споями песка раэноэернистого, В нижней части небольшие прослои 
песчано-гравийно-гапечной смеси с небольшими валунчиками. Нижний 
контакт четкий 1,60 

4 . Песчано-гравийно-вапунный горизонт с линзами супеси 0 ,20 
5 . Супесь торфянистая, буровато-черная, плотная с линзами супе

си бопее грубой и светлой, опесчаненной и песка разнозернистого. 
Переход к нижележащему спою постепенный 0 ,50 

6 . Торф темно-коричневый, рыхлый, мягкий, однородный. Контакт 
постепенный 0,10 

7. Торф темно-серый до черного, плотный, слабо разложившийся, с 
большим количеством остатков травянистой растительности и древеси
ны. В нижней части торф коричневый, рыхлый, мягкий 0 ,30 

8. Переслаивание песка и торфа. Песок серовато-желтый, крупнозер
нистый, в верхней части сипьно гумусированный, неясноспоистый. Торф 
темно-серый с коричневым оттенком, мощность прослоев от 5 до 14 
см. Спои падают вниз по оврагу под углом 7—10°. В нижней части лин
за крупнозернистого песка. Здесь, в прослоях песка, заключенного в 
торф, обнаружены остатки мелких млекопитающих 0,40 

9. Торф (гиттия?) коричнево-серый, внизу коричнево-темно-серый, 
плотный, хорошо разложившийся, опесчаненный 0 ,20 

10 . Мергель сизовато—темно-серый, плотный, однородный, с бопь 
шим количеством раковин моллюсков 1,40 

1 1 . Супесь светловато-темно-серая, тонкая. В средней и нижней 
частях с остатками травянистой растительности. Внизу супесь бопее 
плотная с зеленоватым оттенком 0 ,45 

1 2 . Песок темно-серый, среднеэернистый, хорошо сортированный. 
Вскрытая мощность 0 ,25 
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Межледниковая толща этого местонахождения представлена су
песью торфянистой, торфом и заключенными в него песками (слои 
5 - 9 ) . Палинологические исследования этих осадков, проведенные 
М.Галовской, Н.А.Махнач и Я.К.Еловичевой, показали, что по соста
ву пыльцевых спектров и закономерной смене фаз развития расти

тельности полученные диаграммы 
схожи с диаграммами муравинского 
(микупинского) межледниковья. 

/4 

А \ - - > ч \ 

у / у У . / у / У . ' / Л 

< / / / " / • / • / • / / У Л 

У у у у у . / / / : / : / / 

T / . / . / . / y . y y . / . < i / 7 

Палеокарпопогические исследова
ния этого разреза / 3 0 , 3 1 , 106, 
1 8 7 / также указывают на межлед
никовый характер исследуемых от
ложений микупинского времени. Се
менная флора характеризует лесной 
тип растительных сообществ, кото
рые содержат водно-болотные ассо
циации времени существования ши
роколиственных лесов с липой и 
грабом в оптимальную фазу этого 
межледниковья. 

^ У, К 7, 7,fz У~7 
У Л У. У 

x j ' » '/ <> Л Л I, г. 

Рис. 8. Схема разреза Тимошкови
чи по расчистке 3 

На этом обнажении впервые в 
Белоруссии обнаружены в межлед
никовых отложениях муравинского 
возраста костные остатки мелких 
млекопитающих / 1 1 9 / . Из слоя 8 
отмыты изолированные зубы, об-

\Дно оврага ломки челюстей и черепов, кости 
конечностей и резцы, которые при
надлежат следующим видам живот
ных: A r v i c o l a terrestr is L. — 

10 экз.; C le th r ionomys g l a r e o l u s S c h r e b . —20 экз.:, M i c 
ro tus ag r e s t i s L. — 3 экз.; I n s e c t i v o r a g e n . — 1 экз.; M i c 
ro tus s p . — 3 экз.; S o r i c i d a e gen .—2 экз. Приведенный спи
сок мепких млекопитающих также дает представление о характе
ре ландшафта, некогда существовавшего во время накоплений осад
ков в обнажении Тимошковичи. Преобладание остатков Clethrio
n o m y s g l a r e o l u s (бопее 47%) указывает на близость боль
ших массивов лесов, а наличие таких видов, как A r v i c o l a t e r 
res t r i s и M i c r o t u s ag res t i s , свидетельствует о сипьно 
заболоченных участках. В отличие от ископаемых те риофаун из 
интерстадиапьных отпожений на территории Белоруссии здесь не 
обнаружены такие характерные млекопитающие позднего антропоге
на, как лемминги копытный и обский, узкочерепная полевка, степ
ная пеструшка, суслики, пищухи. Значит, данная фауна имеет меж
ледниковый характер и может быть использована как для определе
ния возраста вмещающих ее отпожений, так и для восстановгания 
палеогеографической обстановки этого отрезка времени. 
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Н о в ы е Р у т к о в и ч и . Обнажение находится в овраге 
урочища Городищенка у д.Новые Рутковичи Корепичского района 
Гродненской области. На основании палинологических исследований 
ряда разрезов в позднем антропогене Белоруссии выделено еще 
одно, кроме муравинского, проблематичное рутковичское межпедни-

15 

Ю V 

Ю 

gio2 

Дно оврага 

юо 200 м 
Рис. 9. Схематический геологический профиль средней части оврага Тимошковичи по 

М.Е.Зусю (Зусь и др., / 1 0 6 / ) с некоторыми изменениями (составил П.Ф.Кальиовский); 
1 — 4 — расчистки 

ковье. Физико-географические особенности этого отрезка времени 
освещены в цепом ряде работ как в нашей республике / 1 3 9 - 1 4 1 , 
1 9 9 - 2 0 4 / . так и за ее пределами/8 ,70 ,149 ,152 .153 .221/ . 

На правой стенке Городищенского оврага, где вскрываются от
ложения этого межледниковья ( ? ) , обнажаются следующие спои 
(мощность в м) (рис. 1 0 ) : 

1. Супесь лессовидная, палево-серая с тонкими просло
ями серого, желтого и светло-желтого песка. Мощность про
слоев от 0,5 до 3 -4 см, в нижней части их частота и ин
тенсивность увеличиваются. Слоистость горизонтальная. Спой 
пронизан корнями современных растений. Переход к нижеле
жащему спою постепенный, но заметный 3,30 

2 . Супесь лессовидная, очень тонкая, серая. Слоистость 
неясно выражена. Переход к нижнему слою постепенный 0,25 

3. Супесь лессовидная серая и беловато-серая, нечетко 
горизонтально-слоистая 0 ,15 

4 . Супесь лессовидная, серая. Переход к нижнему спою 
слабо заметный 0 ,20 

5. Супесь тонкая, темно-серая с легким коричневатым от
тенком. Слой сипьно выветрепый, залегает горизонтально 0 ,15 

6 . Супесь заторфованная, буровато-коричневая, массивная, 
хорошо разложившаяся, гумусированная. Контакт с нижним 
споем четкий и ровный 0 ,15 

7. Песок серый, местами белесый и бурый, среднеэернис
тый, с включением карбонатов. На нижнем контакте песок 
землисто-серый, разнозернистый 

8. Супесь тонкая, от темно-серой до черной, гумусирован-
ная. Нижний контакт четкий 

9. Песок тонкий (нижний лесс ? ) , голубовато-серый, тон
козернистый, внизу крупный 

10 . Песчано-гравийно-гапечно-вапунный материал. Вскры
тая мощность 

0 ,15 

0 ,15 

0 ,40 

0 ,25 
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Слой 8, в котором обнаружены костные остатки мелких млекопи
тающих, пронизан корнями современных ранений. 

Палинологические исследования на этом местонахождении про
ведены Н.А.Махнач / 1 4 1 / по двум расчисткам. Первая заложена в 
1 км от устья оврага и включает спои до глубины 4,05 м от по

верхности, вторая расчистка заложена 
ниже по оврагу и включает отложения 
с глубины 4 , 0 5 - 5 , 0 5 м. Пыльцевая 
диаграмма получена при анализе иско
паемой почвы с глубины 3 ,60-4 ,80 м 
(по нашему описанию, это примерно 
спои 3 - 8 ) . Спорово-пыпьцевой анализ 
исследуемых образований показал, что 
их накопление характеризуется своеоб
разными фитоценозами, а на диаграм
ме четко выделяются три комплекса, ко
торые отвечают трем этапам развития 
растительности. Прежде всего нас ин
тересует второй комплекс, который ха
рактеризует спои с глубины 3 ,9 0 -
4 ,50 м. Именно в них обнаружены 
костные остатки мелких млекопитаю
щих. По пыльцевому анализу здесь пре
обладает сосна (23-56%) , отмечена ель 
(3%), значительное количество пыпьцы 

•v."v~'T\ . о широколиственных пород,в основном пи-

' • r X - ' J r i \ пы ( 1 7 - 2 1 % ) , много пыльцы ольхи 
( 5 - 1 5 % ) . В спектрах отмечено нали
чие пыпьцы дуба, вяза, граба и лещи
ны. Почти нет пыпьцы трав, но разно
образны споры зеленых и сфагновых 

мхов, папоротников, ужовниковых и плаунов. По заключению 
Н.А.Махнач / 1 4 1 / , во время накопления отпожений этого горизон
та были распространены смешанные хвойно-широколиственные ле
са. 

Спорово-пыпьцевые анализы верхней и нижней частей разреза 
Новые Рутковичи (третий и первый комплексы развития раститель
ности на этом обнажении) показали, что накопление осадков про
исходило в бопее суровых условиях, чем слоев средней части это
го местонахождения. Значит, здесь получен полный цикл эволюции 
растительного покрова в течение времени накопления осадков с 
глубины 3 ,60 -4 ,80 м на этом разрезе. 

На основании этих анализов Н.А.Махнач пришла к выводу, что 
в период климатического оптимума данного межледниковья (? ) у 
д.Новые Рутковичи (ему соответствуют слои с остатками мелких 
млекопитающих) растительный покров напоминал липовую фазу 
муравинского межледниковья, а возможно, и атлантического вре
мени голоцена. Но липовые песа муравинского (микупинского) меж
ледниковья сменялись грабовыми лесами, а не беоезово-сосновыми, 

Рис. 10 
Рутковичи 

Схема разреза Новые 
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и предшествовали им не сосново-березовые и редкостойные, бере
зовые, а дубовые или сосново-дубовые леса с вязом. В отличие от 
хвойно-широкопиственных лесов атлантического периода гопоцена, 
которые пришли на смену пышным песам бореального периода и 
уступили затем место богатым песам суббореапа, здесь.тоже на
блюдается существенное отличие в составе пород. 

В связи с отсутствием аналогии в смене растительных фаз 
времени формирования отпожений у д.Новые Рутковичи с муравин-
ским межпедниковьем и атлантическим периодом гопоцена Н.А.Мах
нач пришла к выводу, что пока нельзя сделать окончательное за
ключение о стратиграфическом ранге изученной топши. На основа
нии изучения спорово-пыпьцевых диаграмм этого и ряда других 
разрезов на территории Белоруссии / 1 4 1 / было выделено пробле
матичное рутковичское межпедниковье. 

Как отмечалось, на разрезе Новые Рутковичи, в отложениях, с о 
ответствующих климатическому оптимуму этого межледниковья ( ? ) , 
в слое 8 обнаружены костные остатки мелких млекопитающих. Из 
многочисленного остеологического материала, собранного здесь в 
1977 г. / 1 1 9 / и позже, определимыми оказались 2 1 4 коренных 
зубов, которые принадлежат следующим видам животных: A r v i c o l a 
terrestr is L. — 43 экз.; C le th r ionomys g l a r e o l u s S c h r e b . 
— 60 экз.; Mic ro tus a rva l i s Pal l . — 34экз . ; M i c r o t u s a g 

res t is L. — 19 экз.; Mic ro tus o e c o n o m u s Pal l . — б экз.; 
Micro tus s p . — 33 экз.; A p o d e m u s s p . —3 экз.; C r i c e t u s 
c r i c e tu s L. — 2 экз.; I n sec t i vo ra g e n . - l 4 экз. 

Из приведенного списка видно, что абсолютное большинство ос 
татков относится к четырем видам грызунов: рыжей, водяной, обык
новенной и серым полевкам. В цепом собрание видов из этого 
местонахождения характерно дпя современной средней полосы Евро
пы. По заключению В.С.Зажигина (письмо от 2 9 января 1 9 7 9 г . ) , 
который просмотрел часть остеологического материала из этого 
обнажения, эту фауну очень трудно отличить от современной не 
только по составу, но и по строению зубной системы, правда, 
установлено, что некоторые зубы имеют примитивные питимисные 
признаки. Возможно, что это только изменчивость, а не настоящий 
признак. По сохранности, степени минерализации и фоссипизашга оо-
татков эта фауна отличается от остеологического материала из г о -
поценового разреза Семеновичи. Здесь мы имеем депо с разными 
по составу захороняющими породами. 

Таким образом, вопрос о возрасте фауны млекопитающих из об
нажения Новые Рутковичи остается открытым. Для установления ее 
стратиграфического ранга необходимы дополнительные материалы из 
аналогичных разрезов. Однако по видовому составу териофауны 
можно установить, что накопление осадков на этом разрезе проис
ходило в довольно благоприятных условиях, что подтверждают па
линологические исследования в местонахождении Новые Рутковичи. 

Итак, нами рассмотрено восемь местонахождений неманской 
группы с отложениями разного геологического возраста, в которых 
обнаружены остатки папеотериофауны. На основании геологических, 
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палеонтологических и других данных по стратиграфической схеме 
расчленения антропогеновой толщи Белоруссии / 1 4 2 / все они рас
полагаются следующим образом: 1. Гопоценовый горизонт: а) ниж-
негопоценовые спои — разрез Ппасковцы; б) среднегопоценовые 
спои — разрез Семеновичи. 2 . Поозерский горизонт: а) верхневап-
дайские (браспавские) спои — разрез Гожа; б) рутковичские спои— 
разрез Новые Рутковичи; в) средневапдайские спои — разрез Рум
повка. 3. Муравинский горизонт — разрез Тимошковичи. 4.Сред-
ний надгоризонт — разрез Жукевичи. В местонахождении Сморгонь 
залегают перигпяциапьные отложения второй половины позднего 
плейстоцена и гопоценовые осадки. 

ЗАПАДНО-ДВИНСКАЯ ГРУППА МЕСТОНАХОЖДЕНИИ 

В эту группу местонахождений объединены разрезы с остатками 
териофауны, которые приурочены к террасам Западной Двины и ее 
притоков: Шапурово, Борисова Гора, Дричапуки,Диснениново, Слобо
да. 

Обнажения, расположенные по берегам Западной Двины (Дисне
ниново, Борисова Гора и Слобода), Усвячи (Дричалуки) и Касппи 
(Шапурово), находятся на территории восточной части Белорусско
го Поозерья, которая покрывалась в позднем антропогене валдайс
ким ледником. 

Муравинский горизонт перекрыт здесь мореной и представлен 
чаще всего аллювиальными и озерно-бопотными отложениями (гуму
сированные пески, супеси, суглинки, глины, мергели, гиттии и 
торф). Эти образования в Восточном Поозерье известны в долинах 
Западной Двины и ее притоков, где обнажаются в обрывах коренных 
берегов и цоколе террас. 

Поозерский (валдайский) горизонт в Восточном Поозерье имеет 
повсеместное приповерхностное распространение, но в центральных 
частях низины размыт. Отложения этого горизонта представлены 
ледниковыми, водно-ледниковыми и перигпяциапьными аллювиальны
ми и озерно-бопотными образованиями. Ледниковые отложения вал
дайского горизонта в Поозерье формируют единую топшу мощ
ностью до 6 0 - 7 0 м. Они представлены красно-бурыми суглинка
ми и супесями с гравием, гапькой и валунами. 

Интерстадиапьные образования последней стадии ледниковой эпо
хи, по Л.Н.Вознячуку / 4 7 - 5 0 / , подразделяются на ранневапдайс-
кие, средне- и поздне-,или нововапдайские. Отложения первых 
двух интерстадиапов встречаются очень редко. Нововапдайские об
разования в долинах Западной Двины и ее притоков широко разви
ты, формируя погребенную озерно-аппювиапьную усвячскую свиту 
/ 4 8 / . Эта свита слагается тонкими песками, алевритами и супеся
ми мощностью до 2 5 м. 

В рельефе восточной части Белорусского Поозерья чередуются 
возвышенные участки с плоскими низинами: Невельско-Городокская, 
Витебская, Оршанская и Лепепьская возвышенности; Суражская, 

4 4 

http://jurassic.ru/



74 

Лучесская й Верхне-Березинская низины / 6 1 , 225/.Современный 
рельеф этого района сформировался под воздействием эрозионно-
аккумупятивной деятельности ледника последнего поозерского оле
денения. В цепом Белорусское Поозерье характеризуется слабой 
эрозионной освоенностью территории, широким распространением 
озерных котловин на водоразделах, ко
торые залегают на разных уровнях. 
Здесь неоднократно повторяются пол
ные ледниковые комплексы форм ре
льефа, которые образованы в его кра
евой и зандровой частях. 

Остановимся бопее подробно на 
описании разрезов западно-двинской 
группы, где обнаружены остатки те
риофауны гопоцена и позднего плейс
тоцена. 

С л о б о д а . Разрез Слобода 
(Двинская) расположен на правом бе
регу Западной Двины в 2 5 0 м ниже 
по течению от окраины д.Слобода Ви
тебского района, в 1,5 км выше 
устья Усвячи. Обнажение приурочено к 
8-метровой террасе, где сверху вниз 
вскрываются (мощность в м) (рис.11): 

Рве. 11 . Схема разреза Слобода 
Урез 

Зап. Двины 

1. Почвенно- растительный слой 
2 . Песок желтый, мелкозернистый, без слоистости 
3. Песок темно-серый, мелкозернистый, глинистый 
4. Песок пестрый, от желтого до коричневого, вверху с замет

ной слоистостью 
5 . Песок желто-серый, глинистый, с пятнами зеленовато-серых 

алевритов, среднеэернистый, вверх по разрезу более крупный с 
зеленовато-серым оттенком 

6 . Супесь зеленовато-серая, слоистая, так как содержит про
слои песка желтого, мелкозернистого 

7. Супесь зеленовато-серая, слоистая, чередуется с прослоями 
желтого, мелкозернистого песка. В слое встречаются куски древе
сины 

8. Песок зеленовато-серый, мелкозернистый, влажный, с за
метной слоистостью из-за светлых прослоев 

9. Песок темно-серый, разнозернистый, преобладает средний, с 
включением гравия, гальки и валунов (базапьный горизонт). В слое 
обнаружены остатки мелких млекопитающих и моллюсков 

10. Алеврит темно-серый с зеленоватым оттенком, слоистый 
из~за тонких проспоьв растительного детрита, слегка крио-
турбирован (усвячекая свита). Ниже урез воды 

0 ,20 
0 ,20 
0 ,60 

3.00 

1,70 

0 ,70 

0 ,50 

0 ,70 

0 ,20 

0 ,20 

Из базапьного горизонта (спой 9) отмыто 35 определимых о с 
татков, которые принадлежат следующим видам животных: Clethrir 

o n o m y s g l a r e o l u s S c h r e b . — 17 экз.; A r v i c o l a terrest* 
ris L. — Ю э к з . ; M i c r o t u s a rva l i s Pal l . — 2 экз.;Chiropte-* 

4 5 http://jurassic.ru/



ra g e n . — 2 экз.; M i c r o t u s s p . — 4 экз. ( /цэ/ и к о п _ 
лекция ИГиГ АН БССР). Эта фауна имеет вполне современны* об-, 
пик, что подтверждает не только видовой состав, но и строение 
первых коренных зубов полевок из этого местонахождения. 

На характер ландшафта во время накопления осадков на разрезе 
Слобода указывает состав мпе-

8 

копитающих. Преобладание 
Cle th r ionomys g l a r eo lus 
(более 48%) свидетельствует о 
доминирующей роли в раститель
ных ассоциациях лесных компо
нентов. Значительное количество 
остатков A r v i c o l a terrestr is 
(28,5%) говорит о сипьно за
болоченных участках в этом 
местонахождении. На основании 
этих данных можно предположить, 
что формирование отпожений над 
усвячской свитой 8-метровой 
террасы Западной Двины проис
ходило в среднем голоцене (ат
лантическое время). Эти данные 
вполне согласуются с палиноло
гическими и карпопогическими 
анализами аналогичных осадков 
на других разрезах / 1 3 1 , 1 4 1 / . 

Д р и ч а л у к и . Разрез 
находится у д.Прудники на ле
вом берегу Усвячи в 80 м от 
впадения ее в Западную Двину. 
Здесь в обрыве II надпойменной 

террасы сверху вниз вскрываются следующие спои (мощность в м) 
(рис. 1 2 ) : 

Урез 
Усвячи 

0х— 

Рис. 12. Схема разреза Дричалуки 

кососпоистого 

максимапь-

1. Почвенно-раститепьный спой 
2 . Суглинок светло-бурый 
3 . Песок светло-желтый с проспоями крупного, 

песка 
4 . Суглинок красновато-коричневый (донная морена 

ной стадии валдайского оледенения) 
5 . Глина ленточная с проспоями тонкого песка 
6 . Переспаивание песков жептовато-серых и светло-серых, разт-

нозернистых и алевритов светлых и палево-серых. Внизу слоя пе
сок с гравием и галькой, валунами до 0,1 м в поперечнике 

7. Суглинок зеленовато-серый с зернами гравия и гальки, про
споями мелко- и среднезернистого серого песка. В слое обнаруже
ны остатки мелких млекопитающих 

8. Суглинок (среднеантррпргенрвая морена) с гравием, галькой 
и валунами, серовато-бурый с красноватым оттенком. Вскрытая 
мощность 

0,4 
0,3 

0,5 

0,4 
0,2 

3,3 

0,6 

0,3 

Растительные остатки на этом обнажении обнаружены в озерно-
аппювиапьных отложениях (спой 6 ) максимальной стадии валдайс
кого оледенения (усвячская свита). 
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Палинологические исследования этой свиты показали / 9 , 1 0 / , что 
доминирующее положение в спорово-пыпьцевых спектрах занимают 
пыльца и споры аркто-апьпийских и бореапьных видов растений. Од
нако по всему разрезу отмечаются микрофоссипии теплолюбивых 
водных и болотных растений, а иногда даже микроостатки древес
ных широколиственных поррд, пыльца которых здесь переотпожена. 

Карпопогические исследования отложений усвячской свиты пока
зали / 9 , 2 8, 93 , 9 4 / , что на разрезе Дричалуки получена флора 
смешанного, < противоречивого состава, основу которой составляют 
обычные среднерусские растения. 

Радиоуглеродные датировки детритовых прослоев на этом обна
жении / 9 , 2 0 / дают значения от 1 7 7 7 0 + 1 7 0 (верхний прослой) до 
2 3 6 3 0 + 3 7 0 пет (нижний проспой). 

Выше отпожений усвячской свиты залегают валдайские озерные 
осадки (спой 7 ) , в которых обнаружены костные остатки мелких 
млекопитающих / 1 1 9 / . Состав фауны представлен следующими ви
дами: D i c r o s t o n y x e x gr .gui l ie lmi-hense l i Hinton —10 экз.; 
Lemmus s p . — 5 экз.; M i c r o t u s g r e g a l i s Pa l l . — 9 экз.; 
Mic ro tus ag re s t i s L. — 3 экз.; M i c r o t u s s p . — 1 1 экз.; 
Citellus s p . — 1 экз. Из приведенного списка и копичес-р-
ва остатков видно, что здесь преобладают три вида животных — 
лемминги копытный и обский и узкочерепная полевка. Лемминги за
селяют в настоящее время зону тундры и лесотундру, а узкочереп
ная полевка живет не только в восточных степных районах, но и в 
тундре. 

Таким образом, накопление осадков, подстилающих отложения уо-
вячской свиты, происходило в довольно суровых (перигпяциальных) 
условиях в средневапдайское время. 

Б о р и с о в а Г о р а . Разрез Борисова Гора находится на 
правом берегу Западной Двины примерно в 1 км выше по течению 
реки от окраины п.г.т. Суража Витебской области. В обрыве бере
га здесь обнажается межморенная толща мощностью около 12 м. 
Расчисткой вскрываются следующие отложения (сверху вниз, 
мощность в м) (рис. 1 3 ) : 

1. Почвенно-раститепьный спой 0 ,20 
2 . Песок светпо-жептый, мелко- и тонкозернистый. В подошве 

споя базапьный горизонт 0 ,50 
3. Суглинок красно-бурый моренный 1,30 
4 . Песок светло-серый, разнозернистый с примесью гравия 2 ,25 
5. Песок светпо-жептый, тонкозернистый, слоистый 1,35 
6 . Супесь светпо-серая, местами темно-серая в результате 

обогащения мелким растительным детритом. В слое встречаются 
карманы песка светло-желтого, мелкозернистого и кости мелких 
млекопитающих 1,00 

7. Суглинок зеленовато-серый, местами темно-серый 1,20 
8. Песок буровато-желтый, разнозернистый, сипьно глинистый 

с гравием, галькой и мелкими валунами 3,20 
9. Суглинок серый, плотный, в подошве спой песка с гравием 

и мелкой галькой 1»35 
10 . Суглинок моренный, серовато-бурый, плотный. Вскрытая 

мощность до уреза реки 4 ,85 

Изучением этого обнажения занимались многие исследователи 
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/ 9 , 2 0 , 2 1 , 49 , 1 0 7 / . Спорово-пыпьцевые анализы, выполненные 
В.Б.Кадацким из слоев 6, 7 этого разреза, показали, что их фор
мирование происходило в довольно суровых условиях, причем на
копление верхней части анализируемой топщи (спой 6 ) происходило 
в бопее благоприятной обстановке. Эти выводы вполне согласуются 

с териологическими исследовани
ями споя 6, в котором обнаруже
ны кости мелких млекопитающих 
в количестве 382 экз., принад
лежащие следующим видам жи
вотных / 1 2 0 / : Lemmus sibiri-
c u s K e r r — 85 экз.; Clethri-
o n o m y s g l a r e o l u s S c h r e b r -
209 экз.; A r v i c o l a terrestr is 
L.—26 экз.; Mic ro tus arval i s 
Pal l . — 3 2 экз.; Mic ro tus a g 
res t i s Lj—13 экз.; Micro tus 
s p . — 62 экз.; Citellus sp.— 
1экз . ; S o r i c i d a e g e n . — 2 
экз.; Chi roptera gen.—7 экз. 
Из состава фауны видно, что 
здесь есть представители тун
дровых, лесных и даже степ
ных обитателей. Но преобла
дают остатки двух видов жи
вотных — рыжей полевки и об
ского лемминга. Эти данные под
тверждают выводы Л.Н.Вознячу-

Рис. 13. Схема разреза Борисова Кв / 4 9 / О ТОМ, ЧТО В средне-
Гора валдайское время могли 

быть лесотундровые условия. По радиоуглеродным датировкам воз
раст исследуемых слоев / 9 / составляет 2 8 1 7 0 + 7 5 0 пет(ЛУ-105). 

Д и с н е н и н о в о . Разрез расположен на левом берегу 
Западной Двины примерно в 3 км ниже п.г.т. Суража Витебской 
области в 2 0 0 м выше устья ручья, впадающего в реку, против 
восточной окраины д.Диснениново. Здесь в уступе 11-12-метровой 
террасы (сверху вниз, мощность в м) вскрываются (рис. 1 4 ) : 

1. Почвекко-растительный спой 0 ,20 
2 . Песок светпо-жептый, тонкозернистый. В подошве споя встре

чаются гапька и небольшие вапунчики 
3 . Песок желто-красный, мелкозернистый, глинистый 
4 . Суглинок красно-бурый моренный 
5 . Песок светпо-жептый и светло-серый, мелкозернистый со сла

бо заметными гумусированными проспоями, В нижней части песок се 
рый, среднеэернистый с зернами гравия. В слое обнаружены остатки 
мелких млекопитающих 

6 . Чередование прослоев суглинков и супесей серых и зеленовато-
серых 

7. Суглинок коричневый оторфованный с карманами и линзами су
песи светло-коричневой 

8. Чередование прослоев суглинков и супесей серых с коричневым 
оттенком. В нижней части встречаются прослои торфа 

0,55 
0,10 
2 ,40 

1,75 

2 ,90 

0,35 

0,35 
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9 . Суглинок сизый, плотный, однородный 
10 . Песок серый, желтовато-серый, разнозернистый, преимущест

венно мелко- и среднеэернистый, в средней части местами гумусиро
ванный 

1 1 . Суглинок сизый, внизу с красноватым оттенком 
12 . Суглинок тяжелый моренный, уходит под урез реки. Вскры

тая мощность 

Впервые разрез обнару
жен А.М.Жирмунским / 1 0 1 / , 
который отметил, что меж
моренные отложения пред
ставлены здесь "ископаемой 
почвой" и "ископаемым тор

фом". Пыльцевой и карпе-
логический анализы из этих 
осадков были проведены по 
двум образцам В.Н.Сукаче
вым, который относит их к 
рисс-вюрмским. 

Позже, когда в бассей
не Западной Двины были об
наружены новые разрезы, воз
никла новая точка зрения о 
межстадиальном характере 
накоплений межморенных от
пожений в этом районе. Бла
годаря работам Л.Н.Вознячу-
ка / 4 6 , 4 9 / стало ясно, 

0,40 

1,70 
0 ,45 

1,05 

Рис. 14. Схема разреза 
Диснениново 

что такие межморенные образования имеют широкий неоппейстоце-
новый возрастной диапазон. 

Исследования, проведенные на этом обнажении / 1 0 8 , 1 0 9 / , по
казали, что межморенная толща состоит здесь из двух разновозра
стных пачек отпожений. На основании изучения растительных ос 
татков из нижней части разреза сделано заключение, что накопле
ние межледниковых отпожений (спои 6 - 1 0 ) происходило в заключи
тельные фазы муравинского межледниковья и в начале валдайско
го времени. 

Верхняя пачка отпожений представлена озерно-аппювиапьными 
осадками. Именно в них обнаружены (спой 5 ) костные остатки 
грызунов / 1 1 9 / . Из нашей коллекции отсюда определены следую
щие виды млекопитающих: D i c r o s t o n y x e x g r . gu i l ie lmi-hen-
sel i Hinton — 5 экз.; Lemmus s p . —4 экз.; M i c r o t u s g r e -
ga l i s Pall . — 2 экз.; Mic ro tus s p . - 1 0 экз. Видовой с о 
став этой териофауны свидетельствует о суровых, перигпяциальных 
условиях во время накопления отпожений верхней части разреза 
Диснениново. По заключению Л.Н.Вознячука, эта пачка осадков 
очень близка к межледниковым топщам на обнажениях Дричалуки, 
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Шапурово и др. и сравнивается с аллювием погребенной усвяч
ской свиты / 2 0 / . 

Ш а п у р о в о . Разрез находится на правом берегу р.Касппи 
(левый приток Западной Двины) в 3,5 км от п.г.т. Суража Витеб
ской области. Здесь в береговом обрыве высотой 1 7 - 1 8 м (свер

ху вниз, мощность в м) обнажаются 
(рис. 1 5 ) : 

1. Песок светпо-жептый, 
мепкий до тонкого 1.80 

2 . Супесь светпо-коричне-
вая с проспоями песка 0,50 

3 . Глины пенточные шоко
ладного цвета 2 ,05 

4 . Песок разнозернистый 
с гравием и гапькои 0,20 

5 . Суглинок мооенный, крас
но-бурый с включением гравия, 
гапьки и валунов 8,10 

6 . Переслаивание песков светло-
желтых, тонкозернистые и супесей 
светло-серых с голубоватым оттен
ком, тонкозернистых с примаз
ками марганца. Контакт между П Р О С 

ЛОЯМИ четкий, но неровный. Вся 
толща падает вниз по течению под 
небольшим углом 0,60 

7. Супесь гоя.чно-серая с желто
ватым оттенком, со слабо выражен
ной горизонтальной слоистостью. 
Нижний контакт четкий, но неров-

М 

16 

/4 

12 

lO-

Sl 

44 

о-Н-Г-

Рис. 15. Схема разреза Шапурово 

ный 
8. Супесь серая с голубоватым 

оттенком, постепенно светлеет 
вниз, местами с коричневатыми 
примазками 

9. Супесь более плотная, чем вышележащая, гумусированная, с 
проспоями и гнездами супеси оторфованной DT черной до .серой 
мощностью до 6 см. Контакт с верхним и нижним слоями не чет
кий, постепенный 

1 0 . Супесь темно-серая, плотная с большим количеством гли
нистых частиц. Весь спой с проспоями и пятнами супеси крас
но-бурой ипи коричневой 

1 1 . Песок желтый, мелкозернистый, с включением мелкой гапь
ки. Контакт с верхним и нижним слоями четкий, но неровный 

1 2 . Суглинок темно-серый, тонкий, пластичный. Нижний и верх
ний контакты четкие, HD неровные. Нижний контакт ожепезнен. 
Слой падает вверх по течению под углом 15 -20 

1 3 . Песок темно-серый, горизонтально-слоистый, с включени
ем гравия, гапьки и валунов. Вскрытая мощность 

0.20 

1,25 

0,65 

0,35, 

0 ,10 

0,35 

0,80 

Изучением этого разреза занимались многие исследователи / 9, 
20 , 2 8 , 46 , 48 , 49, 52 , 108 , 120 , 1 4 1 , 2 0 7 , 2 0 8 / . 

Горизонты 7-11 представляют собой отложения озерно-аппюви-
апьной усвячской свиты, выделенной Г.И.Горецким / 6 9 / , широко 
распространенной в бассейне Западной Двины. Подстилаются эти 
осадки суглинками, в которых, по описанию Л.Н.Вознячука и дру-
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гих исследователей, встречаются гнезда иловатого торфа с расти
тельными остатками. 

Палинологические исследования разреза Шапурово показали 
/ 1 4 1 / , что дпя подморенных отпожений наряду с пыльцой березы, 
сосны и ели характерно господство полыней, маревых, злаковых и 
гвоздичных, т.е. высокое содержание пыпьцы трав. Такие спект
ры имеют перигпяциапьный характер. 

По данным Ф.Ю.Величкевича /2 8/, флора, полученная из расти
тельного детрита и торфа на этом обнажении, небогатая и почти 
безлесная. Она воспроизводит растительность зарастающих водо
емов и болот, которые существовали среди березовых лесов или 
перигпяциапьных редколесий. 

В 1 9 6 9 г. из линзы торфа были извлечены фрагменты рога се 
верного оленя / 5 2 / . На основании этой находки сделан вывод, что 
в фазу образования этих осадков при очень холодном и сухом кли
мате во время формирования подморенных отпожений на разрезе Ша
пурово могло быть слабое потепление. 

По данным геохронологии / 9 , 2 0 / , абсолютный возраст торфа,, 
в котором обнаружены рога северного оленя, составляет примерно 
36 тыс. пет, что соответствует максимуму поозерского оледенения 
По этим анализам возраст отпожений усвячской свиты — около 
22 тыс. лет. 

В 1978 г. в слоях 8, 9 и 12 обнаружены костные остатки мел
ких млекопитающих / 1 2 0 / следующих видов: Lemmus s ib i r i cus 
K e r r — 3 экз.; Mic ro tus g r e g a l i s РаД — 7 экз.; Micro tus 
s p . — б экз. Данная териофауна подтверждает выводы исследо
вателей о том, что подморенные отложения в обнажении Шапурово 
образовались в перигпяциапьной обстановке, во время наступания 
поозерского ледника. 

Таким образом, рассмотренные разрезы западно-двинской груп
пы местонахождений по палеонтологическим и другим данным рас
полагаются следующим образом: 1 , Разрез Слобода — отложения с 
остатками териофауны сформированы в среднем голоцене (атланти
ческое время). 2 . Разрез Диснениново — отложения с остатками 
териофауны характеризуют верхневалдайские (браславские) спои. 
3. Разрезы Дричалуки, Борисова Гора и Шапурово — отложения с 
остатками териофауны формировались в средневапдайское время. 

ДНЕПРОВСКАЯ ГРУППА МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ 

Южнее границы распространения поозерского ледника распрост
ранены отложения области сожского оледенения. Здесь, на востоке 
Белоруссии, где к долине Днепра приурочены местонахождения с 
остатками териофауны этой группы (Бурое, Пашино, Кобепяки, Се
лище и Шкпов), расположена Оршано-Могилевская платообразная 
равнина. Она сложена лессовидными суглинками и супесями мощ
ностью от 3 до 12 м. На равнине существует сложная сеть глу
боких (до 50 м) речных долин, оврагов и балок. В исследуемом 
районе наиболее развита овражно-бапочная сеть вдоль долины Днеп
ра (на участке Орша — Шкпов). 
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В перигпяциапьной зоне за пределами границы сожского оледе
нения / 6 2 / на юго-востоке республики в бассейнах Припяти и Со-, 
жа расположены разрезы Юревичи, Петриков и Бердыж. 

Верхнепапеопитическая стоянка Бердыж находится в пределах 
Предпопесской физико-географической провинции на Чечерской вод

но-ледниковой равнине /61/.Вы-
сокое правобережье Сожа в этом 
районе сложено маломощными 
лессоподобными породами и про
резается суффозионными запади
нами, оврагами и балками. 

К области водно-ледниковых 
(зандровых) равнин, которые за
нимают значительные ппощадй в 
пределах Полесья, относятся так
же местонахождения Юревичи и 
Петриков. 

Разрез Петриков расположен 
на территории Припятского По
лесья, которое представпяет со 
бой низменную равнину с систе
мой озерно-аппювиапьных и реч
ных террас, зандров и участков 
моренной равнины. 

Верхнепапеопитическая сто
янка Юревичи приурочена к Мо-
зырскому Полесью, которое зна
чительно выше Припятского. Эта 
часть Полесья представпяет с о 
бой денудированную плоско-воп-

листую моренную равнину. Здесь расположена Мозырская гряда, 
продолжением которой на востоке является Юревичская возвышен
ность, прорезающаяся Припятью и многочисленными современными 
оврагами. Именно здесь, на одном из мысов между оврагами, и 
находится эта стоянка. 

Остановимся бопее подробно на описании разрезов днепровской 
группы местонахождений с остатками териофауны. 

Б у р о е . Разрез расположен в 0,5 км от карьера у д. Бурое 
Дубровенского района Витебской области и приурочен к отложени-

0 

Уу/",'////; 
//////////А 
//////////Л 
'У/////////Л 

Урез 
Днепра 

Рис. 16. Схема разреза Бурое 

ям I надпойменной голоценовой террасы левого берега 
Сверху вниз (мощность в м) обнажаются (рис. 1 6 ) : 

1. Почвенно-раститепьный спой 
2 . Песок темно-серый, землистый, с проспоями бопее светлого, 

однородного 
3 . Супесь коричнево-серая, пестрая, плотная 
4 . Супесь темно-серая, гумусированная, плитчатая, рыхлая 
5 . Супесь темно-коричневая, рыхлая, рассыпчатая, внизу с крас

ным оттенком 
6 . Алеврит светло-серый, слоистый, напоминает мергель, откапы

вается плитками 
7. Песок темно-коричневый, слоистый 

Днепра. 

0,20 

2 ,50 
0,50 
0,25 

2,05 
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0,15 
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8. Песок светпо-серый, с заключенным в него ракушником с про
споями охристого песка 

9. Песок светпо-серый, преобладает охристый, крупно- и мелко
зернистый, споеватый 

10. Песок серый, мелкозернистый, споеватый 
1 1 . Горизонт валунов. Вскрытая мощность до уреза Днепра 
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0 ,35 
0 .15 
0 ,15 
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Рис. 17. Схема разреза Пашино 
6-1 

Рис. 18. Схема разреза Кобепяки 

Ниже уреза Днепра скважинами вскрыт аллювий, перекрытый 
.днепровской мореной. Постель этого предположительно верхнекри
вичского аллювия располагается на отметках 141—144 м. Подсти
лает аллювий окская морена мощностью до 30—40 м, опускаясь до 
отметки 110 м. Под ней залегают флювиоглядиальные гравийно-га-
лечные породы, которые встречаются в прирусловой части Днепра. 
Иногда под окской мореной встречаются озерные глины красного и 
коричневого цвета и пески озернс— аллювиального типа, которые мож
но сопоставить с венецским горизонтом. 

В спое 8 обнаружены костные остатки мепких млекопитающих 
/ 1 1 9 / (коллекция ИГиГ АН БССР), по которым определены: С1е-
thr ionomys g l a r e o l u s S c h r e b . — 9 экз; A r v i c o l a te r res t -
ris L. — б экз.; M i c r o t u s g r e g a l i s Pa l l . — 1 4 3 K 3 . ; M i c r o t u s 
arval is Pal l . — 26 экз.; S o r i c i d a e g e n . — 1 экз.; I n s e c t i v o -
ra g e n . — 2 экз.; M i c r o t u s s p . — 3 1 экз.; M i c r o t u s a g r e 
s t is L. — 24 экз. Эта териофауна очень похожа по видовому 
составу на остатки грызунов из разреза Ппасковцы на Немане. 
Здесь тоже присутствуют остатки узкочерепной полевки и нет пем-
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мингов. Значит, вероятнее всего^ 7-метровая терраса Днепра, как 
и анапогичная неманская, образовалась в начале голоцена. 

П а ш и н о . Местонахождение находится у д.Пашино Оршанско
го района Витебской области. Оно приурочено к отложениям I над
пойменной террасы Днепра, где сверху вниз (мощность в м) об
нажаются (рис. 1 7 ) : 

1. Почвенно-раститепьный спой 0,20 
2 . Песок темно-серый, землистый с проспоями светлого 1,80 
3. Песок светло-серый в верхней части и рыжевато-коричневый в 

нижней, разнозернистый с гравием и галькой, горизонтально-слоис
тый. По всей толще встречаются большое количество раковин моппюо-
ков и остатки мелких млекопитающих 2,00 

4 . Гравийно-гапечный горизонт, в заполнителе крупно- и средне-
зернистые пески светло-серого цвета с остатками териофауны 0,50 

5 . Переспаивание средне- и крупнозернистых песков рыжевато-ко
ричневого цвета с хорошо выраженной горизонтальной слоистостью. 
Вскрытая мощность 0,50 

По исследованиям Г.И.Горецкого / 6 9 / у здесь, у Кобепякскс—Па-
шинской излучины, на днепровской морене залегает песчанс—гравий-
но-гапечная толща роспавльской аллювиальной свиты, которая пере
крывается сожской мореной. Эту морену широким плащом покрыва
ют фпювиогпяциапьчые отпожения. Гляциодиспокации в этом районе 
значительно преобразовывали толщу днепровской морены, часто сре
зая ее. 

Геологический возраст отпожений I надпойменной террасы Днеп
ра в этом районе разными исследователями / 4 9 , 69 , 154, 1 9 9 / 
определяется как поздневапдайское время. 

По 187 костным остаткам из слоев 3 -4 обнажения Пашино оп
ределены следующие виды мелких млекопитающих / 1 1 8 - 1 2 0 , 1 5 6 / 
(коллекция ИГиГ АН Б С С Р ) : D i c r o s t o n y x e x gr .gu i l i e lmi -hen-
se l i Hinton — 23 экз.; Lemmus aff. s ib i r i cus — 5 экз.;С1е-
th r ionomys cf. g l a r e o l u s — 18 экз.; O c h o t o n a s p . — 2 
экз.; M i c r o t u s g r e g a l i s Pa l l . — 37 экз.; Mic ro tus s p . — 
55 экз.; M i c r o t u s a g r e s t i s L. —3 экз.; Mic ro tus o e c o n o - ' 
mus Pal l . — 9 экз.; A r v i c o l a terres t r is L. — 2 экз.; S o 
r i c i d a e g e n . -*• 3 экз. 

Среди млекопитающих здесь преобладают лемминги и узкочереп
ные полевки (бопее 35%) — виды, характерные дпя тундровых био
геоценозов. Но присутствуют животные других стаций, что подтвер
ждает возможность формирования отпожений на этом разрезе в кон
це позднего антропогена, когда значительно улучшились климати
ческие условия. 

К отложениям роспавльской свиты Пашинского местонахождения 
приурочены также находки костных остатков представителей мамон
тового комплекса Mammuthus pr imigenius Blum., C o e l o d o -
nta antiquitatis Blum., Rang i fe r ta randus L. / 115 , 1 2 1 , 
216 / . 

К о б е п я к и . Обнажение находится в непосредствеяной 
близости от границы валдайского оледенения в овраге на правом 
берегу Днепра у д.Кобепяки Оршанского района Витебской области. 
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Здесь, на 30-метровом уровне над урезом вдды, обнажаются 
ху вниз, мощность в м) (рис. 1 8 ) : 

1. Почвенно-раститепьный спой 
2 . Лесс (суглинок лессовидный) светпо-папевый, пористый, 

с хорошо выраженной столбчатой отдельностью 
3. Почва погребенная, представленная проспоями супесей 

жептовато-серых и бурых. Толша затронута мерзлотными про
цессами в виде косм и клиньев. В слоях встречаются зерна 
гравия 

4. Лесс (суглинок лессовидный) палевый, плотный, с неясно 
выраженной слоистостью. В средней части имеется проспой 
огпеенного голубоватого суглинка. Вся порода столбчатая с 
дутиками и известковистой присыпкой 

5. Суглинок лессовидный, темно-палевый, опесчаненный, 
плотный с линзами желтовато-серого песка и редким гравием. 
В слое обнаружены костные остатки млекопитающих и раковины 
моллюсков 

6 . Суглинок буровато-красный, моренный. Видимая мощ
ность 

(свер-

0,50 

1,00 

0 ,80 

0,85 

0 ,30 

2 ,00 

8 км 

Рис. 19. Схематический геологический профиль через долину Днепра у д.Селише 
пинии д.Бабиновичи — ст.Червено (по Г.ИХорецкому, 1970) 
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Видовой состав млекопитающих из споя 5 представлен следующи
ми видами / 1 2 0 , 1 8 1 / : Mammuthus s p . — 1 экз.; Lemmus si* 
b i r i c u s K e r r — 8 экз.; D i c r o s t o n y x e x g r . guilielmi-
hense l i Hinton — 7 экз.; M i c r o t u s g r e g a l i s РаД. — 
8 экз.; M i c r o t u s s p . — 18 экз. 

О верхнеппейстоценовом возрасте 
отпожений, в которых произошло за
хоронение этой фауны, свидетельст
вует присутствие остатков копытно
го лемминга прогрессивного вида. 

Палинологические исследования на 
этом разрезе были выполнены 
Я.К.Еловичевой по серии образцов^ 
переданных ей А.Ф.Санько/181/. В 
общем составе спектров отмечено 
преобладание пыпьцы древесных по
род ( 4 2 - 9 4 % ) , которая представле
на почти исключительно березами 
(48-97%) низкорослых и кустарни
ковых форм. Отмечено высокое с о 
держание пыпьцы травянистых рас
тений ( 8 - 5 4 % ) , среди которых мак
симум приходится на лютиковые (21— 
90%). Споровые представлены еди
ничными зернами папоротников, пла
унов и мхов. 

По спорово-пыльцевым данным, 
формирование нижнего горизонта 
лесса (спой 4 ) происходило в зна
чительно бопее холодных климати

ческих условиях, чем верхнего (спой 2 ) . В цепом " папинопогичес-i 
кие материалы свидетельствуют о постепенном улучшении климати
ческой обстановки от суровой перигпяциапьной к межледниковой 
вверх по разрезу. 

Таким образом, формирование лессовидного суглинка ( спой 5 ) в 
разрезе Кобепяки по палеозоологическим данным приходится на 
первую половину или середину эпохи валдайского оледенения. 

С е л и щ е . Разрез находится на территории эксперименталь
ной базы "Устье" в 10 км от Орши на правом берегу Днепра вниз 
по течению / 1 1 2 , 1 2 0 / . Здесь у д.Сепище в карьере ведется д о 
быча гравийно-песчаного материала Оршанским дробипьно-сортиро-
вочным заводом. Это местонахождение приурочено к отложениям I 
надпойменной террасы Днепра, высота уступа которой составляет 
здесь 10 -15 м (рис. 1 9 ) . Территория действующего карьера от
делена от коренного берега торфяным болотом шириной 0 ,5-1 ,0 км 
на протяжении нескольких километров. В 400 м от русла Днепра, 
севернее цехов завода, в стенке карьера, где обнаружены остатки 
мелких млекопитающих, сверху вниз (мощность в м) обнажаются 
(рис. 2 0 ) : 

Рис. 20 . Схема разреза Сепише 
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1. Почвенно-раститепьный спой 
2 . Песок светпо-серый, разнозернистый, преобладает тонкий 

с горизонтальной слоистостью. Контакт с нижележащим споем 
четкий и ровный 

3. Гравийно-гапечный горизонт с включением песка светло
серого разнозернистого 

4. Песок светло-серый, разнозернистый с включением по 
всей толще гравия и гапьки, а в нижней части валунов. Песок 
кососпоистый с направлением падения по течению реки 

5. Супесь светло-коричневая с включением гравия и гапьки 
6. Песок темно-серый, крупнозернистый, в нижней части с 

небольшими вапунчиками. В слое обнаружены костные остатки 
мелких млекопитающих 

7. Гравийно-гапечный горизонт 
8. Песок светпо-серый, разнозернистый, преобладает круп

ный, слоистость горизонтальная 
9. Гравийно-гапечный горизонт 
10 . Супесь зеленоватая с проспоями серого песка 
1 1 . Алеврит зеленовато-серый с проспоями песков и линза

ми мелкого растительного детрита 
12 . Гравийно-гапечный горизонт. Вскрытая мощность 

В слое 6 обнаружено 42 определимых остатка, которые при
надлежат следующим видам грызунов: D i c r o s t o n y x torquatus 
РаЛ. — 14 3K3.;Lemmus s i b i r i cu s K e r r —6 экз.; M i c r o t u s 
g rega l i s Pall . —4 экз.; M i c r o t u s a rva l i s Pallw—1 экз.; Mi 
c ro tus s p . — 16 экз.; Lagurus s p . — 1 э к з . / 1 1 8 - 1 2 0 / . 

На этом же местонахождении при добыче гравийно-песчаной мас
сы встречаются остатки крупных млекопитающих, которые не о б 
разуют скоплений и приурочены, по нашим наблюдениям, к слоям 3, 
4 / 1 1 2 - 1 1 5 / . По этим материалам определены следующие виды 
животных: Mammuthus pr imigenius , C o e l o d o n t a antiquitatis 

Blum., O v i b o s m o s c h a t u s Zimm., Rang i fe r ta randus L., 
E q u u s s p . 

Из приведенных списков видового состава мелких и крупных 
млекопитающих разреза Селище видно, что эта фауна имеет вал
дайский возраст и могла обитать в перигпяциапьных условиях в 
конце позднего антропогена. Об этом свидетельствует тот факт, 
что среди грызунов преобладают остатки леммингов и узкочерепной 
полевки (57%) , но присутствуют животные и других местообитаний, 

Палеокарпопогические исследования на этом обнажении проводи
лись Ф.Ю.Вепичкевичем /2 9 / . Остатки семян получены из расти
тельного детрита, заключенного в виде прослоев в песках и алев
ритах (по нашему описанию это соответствует горизонту 11), от
мечается флора смешанного состава валдайского возраста. Анализ 
карпологических остатков, по заключению Ф.Ю.Вепичкевича, пока
зал, что переотложение бразевиевого комплекса муравинского воз
раста вместе с размывом межледниковой толщи произошло во вре
мя максимальной стадии валдайского оледенения. 

Эти данные также подтверждают вывод о том, что вышележа
щие спои сформированы в перигпяциальной обстановке во второй по
ловине поозерского времени. 

Ш к л о в . Местонахождение расположено на правом берегу 
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Днепра у г.Шкпова Могипевской об пасти, где неоднократно находи
ли остатки мамонтов и шерстистых носорогов / 1 6 5 , 2 1 8 / (данные 
Могипевского областного краеведческого музея). Последняя такая 
находка обнаружена и исследована нами в 1975 г. Как удалось 
установить, остатки мамонта происходят из отпожений I надпой
менной террасы Днепра (как на разрезах Пашино и Селище), высо
та которой здесь около 10 м. В траншее канавы, на месте обна
ружения костей (сверху вниз, мощность в м) вскрываются: 

1. Почвенно-раститепьный спой 0,30 
2 . Песок ржаво-бурый, разнозернистый, с преоб паданием 

крупного и включением гравия и гапьки,горизонтально-слоистый 2,80 
3. Песчано-гравийно-гапечный горизонт с разнозернистым, 

несортированным песком и небольшими валунами на контакте с 
нижележащим горизонтом. Слоистость горизонтальная с падени
ем в сторону течения реки 2,20 

4 . Супесь зепеноватс—серая с примесью валунов, под кото
рой залегает иесчано-гравийный материал. Вскрытая мощность 0,20 

На контакте слоев 3 и 4 обнаружены обломок бивня, фрагменты 
черепа и зуб мамонта позднего типа (коллекция ИГиГ АН БССР). 
Эта находка еще раз подтверждает вывод о том, что I надпоймен
ная терраса Днепра сформирована в валдайское время. 

Б е р д ы ж . Верхнепапеопитическая стоянка Бердыж расположе
на в урочище Коподежки на правом берегу Сожа, в 2 км от д.Бер-
дыж Чечерского района Гомельской области. Местонахождение от
крыто в 1926 г. К.М.Попикарповичем. 

Изучением этой стоянки занимались С.Н.Замятин, К.М.Поликар-
пович, Г.Ф.Мирчинк, В.И.Громов, М.М.Цапенко, Г.И.Горецкий, 
В.Д.Будько, Л.Н.Вознячук, В.В.Щеглова, Е.Г.Капечиц и др. 

В исследуемом районе ширина' долины Сожа достигает 7-10 км. 
Правый берег реки крутой и обрывистый, расчленен балками и лож
бинами, а левый попогий и широкий. Здесь, в долине Сожа, хорошо 
выражены Н и Г надпойменные террасы высотой соответственно 
10 -12 и 6 -8 м. Третья надпойменная терраса, высота которой 
1 4 - 1 8 м, сохранилась плохо и встречается редко. Бердыжская 
стоянка приурочена к ". . . мысу, образованному правым склоном ба-
почки, прорезающей край высокой террасы, и склоном к Сожу " 
/ 1 4 5 , с . 4 9 / . 

Геологический возраст отпожений на этой стоянке датирован ис
следователями / 7 5 , 145 , 173 , 1 9 9 / по-разному. Довольно де
тально разработана стратиграфия культурных горизонтов стоянки 
/ 4 5 , 5 1 , 1 1 0 / . По исследованиям, образование древнего овра
га было вызвано врезанием Сожа до цоколя II надпойменной тер
расы вскоре после максимума средневалдайской стадии или в те
чение одного из потеплений мегаинтерстадиапа, а заполнение его 
осадками произошло в первой половине максимальной нововапдай-
ской стадии, когда накапливался перигпяциапьный аллювий II над
пойменной террасы Сожа. Вся свита периглядиальных отложений 
этого памятника названа Л.Н.Вознячуком / 4 4 , 4 6 / бердыжской и 
соответствует по возрасту усвячской свите Подвинья. 
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Образование культурного слоя Бердыжа в первой половине мак
симальной (нововапдайской) стадии подтверждается данными радио
углеродного анализа, проведенного в ЛГУ Х.А.Арспановым / 5 1 / . 
Возраст стоянки,по данным ЛУ-104^23430+180 лет. 

Фауна из этого археологического памятника изучалась В.И.Гро
мовым / 7 3 , 7 5 / , В.В.Щегповой / 2 1 8 / и другими исследователями. 
Здесь во время раскопок археологами К.М.Попикарповичем, В.Д.Бу-
дько и Е.Г.Калечиц были обнаружены остатки мамонта, шерстисто
го носорога, ископаемой лошади, северного оленя, первобытного 
зубра, бурого медведя, волка, песца, домашней собаки, большого 
суслика. Найдены также остатки слепушонка обыкновенного, полев
ки обыкновенной, пеструшки степной и полевки водяной, которые,|по 
заключению В.И.Громова / 7 3 / , происходят из кротовин, не соот
ветствующих возрасту стоянки. 

О возрасте стоянки по териологическим данным можно судить 
по составу фауны и изучению коренных зубов мамонта, который 
определен нами как Mammuthus pr imigenius p r imegen ius 
/ 1 1 6 / . Эти данные свидетельствуют о том, что фауна и вмещающие 
ее отложения имеют поздневюрмский возраст. По представлениям 
В.В.Щегповой / 2 1 8 / , мамонт из Бердыжа был переходным и оби
тал в первой половине вюрма. С этим нельзя согласиться, так 
как, по исследованиям самой же В.В.Щегловой, мамонт переходно
го типа является как бы связующим звеном между мамонтами ран
него и позднего типа. По В.В.Щегповой / 2 1 8 / , в Бердыже обитал 
мамонт переходного типа, а в Юревичах — позднего. По радиоугле
родным датировкам / 5 1 / зубов слонов из этих стоянок получены 
почти идентичные датировки — в Бердыже 2 3430+180 пет, в Юре
вичах 2 6 4 7 0 + 4 2 0 лет. Следовательно, на памятнике несколько бо
пее древнем (Юревичи) обитал мамонт бопее молодого геологичес
кого возраста. Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют 
о том, что Бердыжское палеолитическое поселение охотников на ма
монтов имеет поздневапдайский возраст. 

Ю р е в и ч и . Верхнепапеопитическая стоянка Юревичи нахо
дится в Капинковичском районе Гомельской области, на левобережье 
Припяти в зоне прорыва ее через восточную часть Мозырской гря
ды у подножья коренного берега. Она расположена на мысу, кото
рый образован левым склоном большого современного оврага Мура-
ваны шлях. 

Этот археологический памятник обнаружен Ю.Ю.Попепем и 
впервые исследован К.М.Попикарповичем в 192 9 г. / 1 6 5 / . В 
1 9 2 9 - 1 9 3 1 гг. стоянку изучала экспедиция АН БССР с составе 
А.Н.Лявданского, С.А. Дубинина, Г.Э.Гиттермана и К.М.Попикарпо-
вича. 

Первые геологические исследования в Юревичах проведены 
Г.Ф.Мирчинком / 1 4 5 / , который определил время существования это
го памятника самым началом накопления аллювиальных образований 
на I надпойменной террасе, т.е. время Бердыжа. Позже В.И.Гро
мов / 7 5 / , а затем М.М.Цапенко / 2 0 0 / удревняпи возраст стоянки, 
датируя ее временем размыва морены максимального оледенения. 
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Исследования последних пет / 4 4 , 5 5 , 1 1 0 / подтвердили правиль
ность выводов Г.Ф.Мирчинка. Верхнепапеолитическую стоянку Юре
вичи следует датировать начальными этапами роста ледника двинс
кой (поздневапдайской) стадии. Это же подтверждают и радиоугле
родные датировки / 5 1 , 1 1 0 / . 

Остатки млекопитающих из Юреэичского поселения изучали 
В.И.Громов / 7 5 / и В.В.Щеглова / 2 1 8 / . Здесь обнаружены мамонт 
позднего типа, ископаемая лошадь и песец. 

П е т р и к о в . Местонахождение находится на левом берегу 
Припяти у г.Петрикова Гомельской области. Здесь, в карьере кир
пичного завода обнаружен скепет мамонта, который запегап in 
situ / 2 1 5 / . В разрезе на месте находки сверху вниз обнажаются 

(мощность в м) : 

1. Песок светпо-серый, мелкозернистый, хорошо отсортиро
ванный. В основании топщи залегает базапькый горизонт из 
гапьки и мепких валунов. Контакт с нижележащим споем неров
ный 2 ,50 

2 . Гпина темно-серая, плотная, с небольшими проспоями 
мучнистой супеси. Граница с нижнем споем резкая и ровная 6,20 

3 . Песок светпо-серый, мелкозернистый, хорошо сортирован
ный, слабо водоносный. В слое обнаружены остатки мамонта. 
Видимая мощность 1,50 

К северу и северо-востоку от кирпичного завода возле доро
ги Копцевичи — Петриков и Петриков - Мулеровка, а также возле 
д.Белановичи хорошо сохранились остатки бывшего водораздела, где 
аналоги слоев 2 и 3 покрываются грубой красно-бурой валунной су
песью ( a l Q g d n ) ИЛИ разнозернистыми песками с гапькои 
(fgl C ^ d n ) . Таким образом, есть все основания считать, 

что пески, вмещающие кости мамонта в карьере у Петрикова, явля
ются апш#»ием верхнекривичской свиты. 

Споро»»-пыпьцевой анализ, выполненный Н.А.Махнач в 1960 г. 
/ 1 1 6 , 2 1 S / из гумусированного песка, взятого из области желуд
ка скелета петриковского мамонта, показал абсолютное господство 
пыльцы злаковых растений. В спектрах обнаружены также единич
ные пыльцевые зерна сосны и опьхи и споровые оболочки S p h a g 
num и P o l y p o d i a c e a e . Редкие находки пыпьцы P inus , 
по мнению ботаников, указывают на существование сосновых ле
сов где-то, по всей вероятности, на значительном удалении от мес
та захоронения скелета или на песчаных гривах, а микрофоссипии 
A l n u s и Sphagnum свидетельствуют о наличии в то время 
заболоченных участков или болот. 

На основании имеющихся данных можно предположить, что ма
монт раннего типа из Петрикова обитал здесь в доднепровское вре
мя. 

Рассмотренные местонахождения днепровской группы с остатка--
ми териофауны распределяются следующим образом: 1. Бурое — от
ложения с остатками териофауны сформированы в начале гопоцена. 
2 . Пашино, Селище, Шкпов, Бердыж и Юревичи — отложения с ос
татками териофауны сформированы в конце позднего антропогена. 
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3. Кобепяки — отпожения с остатками териофауны сформированы в 
средневапдайское время. 4. Петриков — отпожения с остатками те
риофауны сформированы в среднем плейстоцене в доднепровское 
время. 

К р а т к и е в ы в о д ы . Рассмотрено 2 1 местонахождение 
с остатками млекопитающих. Эти разрезы на основании геологичес
ких, палеонтологических, археологических и радиометрических дан
ных по стратиграфической схеме расчленения антропогеновой толщи 
Белоруссии / 1 4 2 / располагаются следующим образом: 

1. Гопоценовый горизонт: а) среднеголоценовые спои — остатки 
териофауны и флоры обнаружены на разрезах Семеновичи и Слобо
да; б) нижнеголоценовые спои — остатки териофауны обнаружены 
на местонахождениях Бурое и Ппасковцы. 

2 . Поозерский горизонт: а) верхневапдайские (браспавские) 
спои — остатки териофауны и флоры обнаружены на разрезах Гожа, 
Диснениново, Пашино, Селище, Шкпов, Бердыж и Юревичи; б) рут-
ковичские спои — остатки грызунов из отпожений проблематично
го рутковичского межледниковья обнаружены на местонахождении 
Новые Рутковичи; в) средневалдайские (оршанские) спои — остатки 
териофауны и флоры обнаружены на разрезе Румповка, Дричалуки, 
Борисова Гора, Шапурово и Кобепяки. 

3. Муравинский горизонт — остатки териофауны и флоры обна
ружены на местонахождении Тимошковичи. 

4 . Средний надгоризонт — остатки териофауны обнаружены на 
разрезах Жуковичи и Петриков. 

На местонахождении Сморгонь обнаружены костные остатки из 
разных по возрасту горизонтов антропогена. 
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ГЛАВА III 

КРАТКАЯ Т А Ф О Н О М И Ч Е С К А Я ХАРАКТЕРИСТИКА 
М Е С Т О Н А Х О Ж Д Е Н И И М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х ПОЗДНЕГО 

А Н Т Р О П О Г Е Н А 

Учение о захоронении и образовании местонахождений ископае
мых растений и животных разработано И.А.Ефремовым /98-100 / . 
Этот раздел палеонтологической науки назван им тафономией. По 
И.А.Ефремову / 1 0 0 / , процесс образования местонахождений иско
паемых организмов включает несколько этапов: скопление, захоро
нение и фоссилизацию остатков. 

Обоснованно оценивать природную обстановку прошлого можно 
только при учете условий захоронения и консервации ископаемых 
остатков, так как исследователь имеет ископаемый зооценоз, коли
чественно и качественно отличный от биоценоза, существовавшего 
на данной территории в прошлом. 

Вопросами тафономии плиоценовых и антропогеновых местона
хождений остатков млекопитающих позже занимались и другие ис
следователи / 1 1 , 33 , 35 , 39 , 168 , 1 7 0 / . Тафономия содержит в 
себе два основных понятия — захоронение и местонахождение /98 / . 
В данной работе мы рассматриваем ископаемые остатки наземных 
млекопитающих, поэтому под захоронением будет подразумеваться 
консервация костей в осадках и переход их в окаменелое (фосси-
лизованное) состояние. Местонахождением будет называться пласт 
породы (который содержит эти остатки), вскрытый геологическими 
процессами или деятельностью человека и доступный для изучения. 

На первом этапе образования местонахождения важное значение 
имеет колебание численности и массовой смертности млекопитаю
щих, иначе — скопление остатков. Так как местом обитания назем
ных млекопитающих является поверхность суши, то даже при мас
совой смертности остатки будут рассеяны и в захоронениях очень 
часто представлены единичными экземплярами. Дпя образования 
местонахождения с большим скоплением остатков млекопитающих 
нужна концентрация животных в пределах биосферы и определенные 
условия. Во-первых, необходима достаточная численность индиви
дов, в противном случае, если формы редки, они вообще могут не 
дать местонахождений. Во-вторых, нужна определенная плотность 
заселения животных, так как редкие виды могут вообще не по
пасть в захоронение. Плодовитые и недолговечные млекопитающие, 

62 

http://jurassic.ru/



например грызуны, обычно отличаются повышенной плотностью, зна
чит, очи быстрее попадут в захоронение. Формн долговечные и м а -
попподовитые, например слоны, имеют малую плотность и попадут в 
захоронение с большим трудом. Но здесь надо учитывать и другой 
фактор. Дпя больших животных хищники менее опасны, чем дпя мел
ких, поэтому они доживают до старости и их остатки, являясь бо
пее прочными, чаще встречаются в захоронениях. Крупное животное 
пегче может завязнуть в бопоте, утонуть в реке и т.д., и таким 
образом быстрее попасть в соответствующие условия дпя захороне
ния. Поэтому, видимо, не случайно, что на территории Белоруссии 
мы больше всего среди ископаемых млекопитающих встречаем ос 
татки мамонтов и грызунов (см. табл. 2 ) . 

На образование концентрации остатков млекопитающих может 
также влиять массовая гибель животных, которая происходит от 
эпизоотии, голода, наводнений, неожиданных снеговых бурь и так 
далее. На такие условия образования местонахождения у Сморгони 
нами указывалось ранее / 1 1 3 / . Концентрация может зависеть и 
от постепенного накопления остатков в озерах, болотах, дельтах 
рек, куда в течение длительного времени приносятся остатки. Зна
чит, решающим фактором первого этапа образования местонахожде
ния является биологический. 

После скопления остатков дпя образования местонахождения не
обходимо, чтобы они попали в соответствующие условия для захо
ронения, т.е. чтобы остатки из пределов биосферы перешли в лито
сферу. Следовательно, второй этап заключается в том, чтобы ос 
татки погибших животных попали в область осадкообразования и 
при этом быстро, иначе они разрушатся под воздействием окружа
ющей среды (будут растасканы хищниками, подвержены выветрива
нию). Такие области осадкообразования дпя наземных и близких 
к ним мпекрвитающих — реки, их дельты, озера, котлованы. 

Рассматриваемые в данной работе местонахождения костных ос 
татков мелких и крупных млекопитающих на территории Белоруссии 
связаны, за редким исключением, с речными отложениями. По клас
сификации Н.К.Верещагина и И.М.Громова / 3 9 / , такие местонахож
дения образуются на некотором удалении от места гибели живот
ных, а по генезису отпожений относятся к аллювиальному тафоно-
мическому типу / 1 1 / . 

В составе речного аллювия различают три главные группы фа
ций / 6 4 , 2 0 9 , 2 Ю / : а) русловый аллювий, которые отлагается в 
пределах меженного русла; б) пойменный аппювий, который накап
ливается в пределах пойменного русла; в) отпожения стариц и дру
гих стоячих водоемов. 

Костные остатки ископаемых млекопитающих на территории рес
публики обнаружены во всех трех группах фаций речного аппювия. 

К группе русповых (потамогенных) фаций / 6 4 / относятся: 1)фа-
ция размыва (базальные гапечно-вапунные скопления); 2 ) собст
венно русловые (потамогенные) фации — i песчанс—гравийно-гапеч-
ные отложения; 3 ) периферийно-русловые фации — тонкие пески с 
проспояпл супесей; 4 ) фация ппяжей и отмелей — преимущественно 
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мелкие пески; 5 ) фация заилений связных грунтов в русповых от
ложениях — иповатые слоистые суглинки. 

Из описания геологических разрезов местонахождений остатков 
млекопитающих на территории Белоруссии (гл. П) видно, что на 
обнажении Гожа находки костей грызунов приурочены к 1-й группе 
русповых фаций. Русловые фации 2-й и 3-й групп включают остат
ки костей на обнажениях Жукевичи, Ппасковцы, Румповка, частично 
•моргонь, Пашино, Селище, Шкпов. И только на обнажении Петри
ков, где in situ обнаружен скелет мамонта, остатки были за
ключены в мелкие пески (4-я группа фаций руслового аллювия). 

Почему именно к первым трем группам фаций руслового ал
лювия приурочено большинство находок остатков? По И.А.Ефремову 
/ 1 0 0 / , важнейшим фактором захоронения является гидродинамичес
кая закономерность переноса осадков. Захоронение происходит быст
рее при интенсивном сносе, т.е. когда сильные русловые потоки пе
ремещают более грубые частицы. В этом случае большая вероят
ность накопления остатков млекопитающих. Поэтому объяснение бо
гатых местонахождении какими-то катастрофами, вызывающими 
резкое вымирание форм, не всегда обосновано. В период покоя, ког
да отлагается мелкий песок, гпина, идет медленное накопление 
Осадков, поэтому соответственно и медленно будет идти процесс 
захоронения, что обычно вызывает и большие разрушения остатков. 
Вот почему в мелкозернистых песках встречаются менее богатые 
местонахождения костных остатков. В то же время даже слабые 
потоки способны переносить плавающие трупы. Так, видимо, и про
изошло захоронение мамонта у Петрикова. Значит, на втором эта
пе образования местонахождения главную роль играют физико-мехя-
нические факторы. 

Как же распределяются остатки фауны млекопитающих внутри 
костеносных пластов? В абсолютном большинстве местонахождений 
на территории Белоруссия они разбросаны внутри захороияющих 
пластов, образуя как бы смесь с вмещающей породой. По А.И.Еф
ремову / 1 0 0 / , такие местонахождения образовались в условиях 
энергичной эрозии при сильных потоках и быстром осадконакопле-
нии. Значит, по относительному содержанию остатков фауны в кос
теносных слоях рассматриваемые местонахождения относятся к рас
сеянным, а по характеру распределения остатков — к | перемешан
ным. 

Третьим этапом при образовании местонахождения, как уже от
мечалось, является фоссипизация органических остатков, т.е. про
цесс замещения органических веществ в погребенных костях мине
ральными. На этом этапе решающий фактор — химический. Все три 
этапа образования местонахождений ископаемой фауны млекопитаю
щих — скопление, захоронение и фоссипизация — должны следовать 
один за другим без сколько-нибудь заметных промежутков време
ни. Иначе накопившиеся в биосфере остатки животных, если они 
не будут достаточно быстро захоронены, разрушатся под воздей
ствием биогенных и субаэрапьных факторов. То же самое, если за
хороненные остатки не будут фоссипизованы, то наступит их рас-
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творение и уничтожение. При этом промежуток времени между 
скоплением и захоронением должен быть значительно меньше, чем 
между фоссилизацией и минерализацией. 

Рассмотрим, какова сохранность костных остатков млекопитаю
щих из местонахождений на территории Белоруссии. Сохранность — 
это форма сохранения остатков животных, т.е. степень целостности 
костей, связанная с теми воздействиями, которым они подвергались 
до захоронения и в процессе их скопления и консервации в плас
тах. С этой точки зрения мы рассмотрим местонахождения, при
уроченные к фациям пойменного и руслового аллювия. 

Захоронения в пойменном аллювии. Костные остатки из отпоже
ний, связанных с фациями пойменного аллювия, в основном целые, 
не имеют почти следов окатанности, хрупкие и ломкие (два по
следних свойства характерны для остатков, которые до захоронения 
длительное время подвергались процессам выветривания).- Цвет 
костного вещества светпо-серый или светпо-жептый. 

Гибель животных и скопление их остатков на пойме может про
исходить вследствие естественной смерти старых животных, гибели 
от хищников, эпизоотии. Во время половодий на пойму вода может 
принести целые трупы. На пойме кости могут длительное время на
ходиться на поверхности, в результате чего они отбеливаются и 
становятся хрупкими и ломкими. Захоронению таких остатков в 
пойменных осадках способствует очередной паводок. 

К захоронениям в пойменном аллювии относятся местонахожде
ния остатков млекопитающих у д.Ппасковцы и частично у г. Смор
гонь. 

Захоронения в РУСЛОВОМ аллювии. В русловом аллювии остатки 
крупных животных представлены трубчатыми костями, обломками ро
гов, изолированными зубами, неопределимыми обломками. Очевидно, 
в захоронения они попали уже в выветрепом состоянии при размы
ве рекой пойм, террас и водораздела. Другое объяснение повреж
дения костей трудно допустить. 

В местонахождениях этого типа кости имеют обычно светло-ко
ричневый цвет. Сипьно минерализованные переотложенные остатки 
хорошо отличаются от основного костного материала. Фауна мле
копитающих из таких захоронений без переотпоженных представите
лей вполне может характеризовать местный животный мир прошло
го. 

К захоронениям, приуроченным к фациям руслового аллювия, от
носятся почти все местонахождения мелких и крупных млекопитаю
щих позднего антропогена на территории республики. Остановимся 
более подробно на характеристике сохранности костей из этих от
пожений. 

Ж у к е в и ч и. Здесь обнаружены остатки мелких млекопита
ющих — кости черепа, конечностей, обломки ребер, коренные зубы, 
резцы, а также остатки рыб — обломки черепа, зубы. Следов ока
танности остатки не имеют — все. выходящие углы на коренных зу
бах грызунов целые,. а обломки костей имеют острые края. Зубы 
грызунов и рыб коричневатого цвета, а кости светло-коричневые. 
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Резцы часто покрыты напетом соединений железа и марганца, что 
придает им черноватый цвет. На скопах костей видно, что костная 
ткань равномерно прокрашена по всей топще, что свидетельствует 
о значительной минерализации остатков. Хорошая сохранность кос
тей и зубов, анатомический набор костей, отсутствие следов ока-
танности говорят о коренном залегании остатков. Об этом же сви
детельствует и однотипная сохранность костей и зубов, а значи
тельная минерализация их — о древнем возрасте остатков. 

Г о ж а . Костные остатки грызунов этого местонахождения 
представлены изолированными зубами, фрагментами конечностей и 
черепа. Здесь же отмыты зубы и позвонки рыб. Остатки почти не 
имеют следов окатанности. Цвет поверхности костей светло-серый. 

Р у м п о в к а . Неопределимые остатки трубчатых костей и 
позвонки крупных млекопитающих из этого местонахождения имеют 
следы окатанности. На некоторых остатках обнажается губчатая 
ткань. Это говорит о переносе материала. Фауна мелких млекопи
тающих представлена фрагментами черепов, челюстей, трубчатых 
костей и отдельными изолированными зубами. Следов окатанности 
остатки почти не имеют: трубчатые косточки с острыми краями, а 
коренные зубы с острыми углами. Зубы светло-коричневого цвета, 
а остальные остатки немного светлее. 

С м о р г о н ь . На этом местонахождении, как уже отмеча
лось, собраны костные остатки представителей животного мира мле
копитающих от нижнего антропогена до гопоцена включительно. Но 
абсолютное большинство остатков по степени сохранности принадле
жит териофауне конца антропогена. 

Костные остатки представлены здесь целыми последними корен
ными зубами и их обломками мамонтов и копытных животных, це
лыми трубчатыми костями и их фрагментами. Как правило, все ос
татки довольно прочные. Корни на некоторых зубах мамонтов час
тично обломаны. Почти все кости светло-коричневого цвета, в то 
же время, например, пястная лошади, сходной со стеноновой^ и луче
вая носорога, сходного с этрусским, из этого местонахождения 
/ 2 0 5 / серовато-белого цвета, а плюсневая лошади, близкой к ха
зарской, темно-коричневая. Остатки комплекса животных, бопее древ
него, чем верхнепапеопитической, явно переотпожены. Видимо, не
большому переносу подвержены остатки териофауны рассматривае
мого фаунистического комплекса, так как они встречаются вместе 
с представителями животных гопоцена, остатки которых имеют на 
поверхности обычно черный цвет, а на изломе трубчатые кости свет
ло-кремовые. 

П а ш и н о . Костные остатки грызунов из этого местонахожде
ния имеют удовлетворительную сохранность — очень хрупкие, при 
промывке и предварительной обработке часто разрушаются. Среди 
остатков встречаются обпомки челюстей, изолированные зубы и 
редко косточки конечностей мелких млекопитающих, а также остат
ки рыб. Следов окатанности не выявлено. Цвет костей светло-ко
ричневый, минерализация слабая, а зубы светпо-жептые или серова
тые. Характер сохранности остатков свидетельствует о том, что 
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кости и зубы длительное время были подвержены выветриванию и 
были захоронены, не испытывая длительной транспортировки. Оди
наковая, своеобразная сохранность остатков грызунов — свидетель
ство отсутствия переотпоженного материала, а слабая минерализа
ция говорит о сравнительно молодом геологическом возрасте фау
ны. 

Здесь же обнаружены костные остатки мамонтов, шерстистых но
сорогов и северных оленей. Имеющиеся в коллекции ИГиГ АН БССР 
зубы первых двух видов животных хорошей сохранности, с наруж
ным цементом и корнями. Эти остатки светло-коричневого цвета. 
В разрезе кости мелких и крупных млекопитающих не образуют 
скоплений, а рассеяны по всему спою. 

Аналогичные условия захоронения костных остатков характерны 
еще дпя целого ряда местонахождений: Селище, Румповка, Шкпов, 
Новые Рутковичи, Шапурово, Дричалуки и др. 

Б е р д ы ж и Ю р е в и ч и . Образование этих местона
хождений ископаемой фауны млекопитающих связано с охотничьей 
деятельностью верхнепапеопитического человека. Следует отметить, 
что остатки животных здесь очень плохой сохранности. Это выз
вано, по-видимому, двумя причинами. Во-первых, костный мате
риал был захоронен не сразу, а длительное время подвергался вы
ветриванию. Во-вторых, здесь преобладают остатки молодых особей, 
кости которых еще не окрепли и быстрее подвергаются разрушению 
внешними факторами. При оценке и характеристике фауны прошлого 
по материалам из стоянок всегда надо иметь в виду, что "кухон
ные отбросы" хотя и многочисленны и дают представление о видо
вом составе животного мира, однако существует возможность не
которого искажения действительно существовавших количественных 
соотношений млекопитающих, ибо человек охотился выборочно. 

Приведенное краткое описание формирования местонахождений ис
копаемой фауны мелких и крупных млекопитающих дает только об
щее представление об условиях захоронения костных остатков. Од
нако по таким наблюдениям можно судить об отсутствии или нали
чии переотпоженных остатков. Очень важно определение относитель
ного геологического возраста самих местонахождений ископаемых 
фаун. Это возможно при учете физико-химических процессов, кото
рые протекают во время захоронения костных остатков. Этот ме
тод предложен Н.К.Верещагиным и И.М.Громовым / 3 9 / и основан 
на визуальном определении характера проявления этих признаков. 
Результаты этого анализа отображены в табл. 4 . В связи с тем, 
что полученные характеристики только общего плана, нами приме
нялись другие данные для определения относительного возраста ис
копаемых костей. 

Метод прокаливания ( коппагеновый), предложенный Дюрстом и 
разработанный И.Г.Пидоппичко /168 , 1 7 0 / , основан на определении 
соотношения неминерапьной части кости (коллаген, вода и двуокись 
углерода) и минеральной, куда относятся компоненты как органи
чески входящие в ее состав, так и поступившие извне. Возраст ис
копаемых остатков при этом зависит от количества органического 
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Таблица -i 
Характеристика физических признаков остатков териофауны 

в зависимости от геологического возраста (по Н.К.Верещагину и 
И.М.Громову / 39 / ) 

Антоопоген Гопонен 
соеакий позаний Сморгонь, Плас-

Признаки Жукевичи, Петриков, 
Сморгонь 

Гожа, Румповка, Сморгонь, 
Пашино, Селище, Шклов, 
Бердыж, Юревичи, Шапуро
во, Дричалуки 

ковцы, Бурое 

Плотность Больше, чем у свежей кости^ипи равна ей Большей частью 

Фоссипизация Вторичная минерализация либо уже закончена, 
либо заканчивается, но незначительна 

Цвет 

Запах 
Гигроско
пичность 
Звон 

Светпо-серый, светло-коричневый, кофейный до 
темно—бурого. На свежем изломе кость горо
хового цвета, реже светло-коричневая 

При распиле и доскабливании отсутствует 
Сухой матовой поверхности большая, кость 
сипьно липнет к влажным пальцам 
При перекладывании на стопе ясно слышен 

меньше, чем у све
жей кости 
Органического ве
щества уже нет, но 
вторичная минерали
зация на самой на
чальной стадии 

Светло-серый, чаше 
коричневатый. На из
ломе светло-коричне
вый 

Очень слабый 

Слабая 
При перекладывании 
в цепом слышен, но 
слабо 

Таблица 5 
Определение геологического возраста костей 

по физическим признакам (по Г.О.Бачинскому / 1 1 / ) 

Стратиграфическая 
шкала 

Плотность, г/см - 3 Потеря массы при 
прокаливании, % 

Степень фосси-
лизации 

Голоцен 2.0-3.1 25 Слабо фоссипи-
2,1-2.2 зованные 1 

1ю
рк

 

2 ,20-2,30 ' 25-20 

Ве
рх

ни
й щ 2 ,30-2.40 25-20 

Ве
рх

ни
й 

о s 
8 & 
0. о 

2 ,40-2 ,50 20-15 
П олуфоссипизо-

Ри
се

 

2 ,50-2,60 15-6 
ванные 

1 

Ри
се

 

2 ,60-2.70 
15-6 

по
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н 
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М
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-
де

пь
-

ри
сс

 

2 ,70-2,75 6-4 Почти фоссипи-
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 зовакные 

Н
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Гю
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2 ,75-2,85 4-3 
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Таблица 6 

Отдел, эпоха Ярус, век Потеря, % Показатель 
прокаливания 

Голоцен 
(поздний 
антропоген) 
A —It' 

Верхний (поздний) гопоцен 
А - III - 3 

Средний гопоцен А - III - 2 
Нижний (ранний) гопоцен А - 111 - 1 

31-50 
25 -30 
20,1-25 

Свыше 100—200 
200-300 
300-400 

Плейстоцен 
(средний 
антропоген) 

А - 11 

Верхний (поздний) плейстоцен 
А - 11 - 3 
Средний плейстоцен 
А - 11 - 2 
Нижний (ранний плейстоцен) 
А - 11 - 1 

16,6-20 

14,4-16,5 

Свыше 400-500 

500-600 

600-700 

Гомицен 
(ранний 
антропоген) 
А - I 

Верхний (поздний) гомицен 
А - I - 3 

Средний гомицен 
А - I - 2 

Нижний (ранний) гомицен 
А - I - 1 

10,7-12 

10,1-10,8 

9-10 

Свыше 700-800 

800-900 

900-1000 

компонента костей, главным образом коппагена, который со вре
менем разрушается. По методике И.ГЛидоппичко / 1 6 8 / , прокалива
ние образцов костей проводится при температуре 800 в течение 
1 ч .̂ Руководствуясь указаниями Г.О.Бачинского / 1 1 / , мы про
вели прокаливание проб при температуре 400 в течение 4 ч. Дпя: 
проверки несколько образцов прокалено при температурах 400 и 
800 , результаты получены одинаковые. Расчеты плотности, пока
зателя прокаливания и потери массы образцов после прокаливания 
проводились по методикам И.ГЛидоппичко / 1 6 8 / и Г.О.Бачинского 
/ 1 1 / (табп. 5 и 6 ) . 

Примененный в наших исследованиях метод определения цпотноо-
ти остатков с возрастом основан на потере органического 
компонента кости и вторичной минерализации. Г.О.Бачинским учи
тывалась гигроскопическая влажность, которая с увеличением гео
логического возраста кости уменьшается. Абсолютная величина ее 
составляет до 10% от навески образца дпя антропогеновых и голо-
ценовых костных остатков. Нами применялся метод кипячения об
разцов и пересчет результатов велся на абсолютно сухую навескув 
отличие от описанной методики, по которой дпя удаления воздуха 
применялся метод взбалтывания образцов. По Г.А.Бачинскому, плот
ность остатков млекопитающих для голоценовых костей — от 2 ,0 
до 2,2 г/см , дпя позднеантропогеновых — от 2,2 до 2 ,5 , дпя 
среднеантропогеновых — от 2,5 до 2 ,75 и дпя раннеантропогено-
вых — от 2 ,75 до 2 ,85 г /см . 

Результаты анализа ископаемого костного материала физически
ми методами представлены в табп. 7. Анализы выполнены в лабо
ратории геологии и папеопотамопогии антропогена Института гео
химии и геофизики АН БССР. Данные количественных анализов по 
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Некоторые физические признаки 
из местонахождений 

Местонахождение Животное Исследуемая кость Количест
пп 

Исследуемая кость 
во проб 

1 Сморгонь Мамонт Большая берцовая 2 
2 

Сморгонь 
Большая берцовая 2 

3 Позвонок а 
4 Зуб (корни) 2 
5 Зуб (корни) 2 
6 Сепище Бедренная 3 
7 Дубровно Бедренная 5 
8 Пересады Челюсть 2' 
9 Бердыж Тазовая 2 

10 Сморгонь Шерстистый Плечевая 3 
11 носорог Локтевая 2 
12 Плечевая 2 
13 Лучевая 3 
14 Большая берцовая 3 
15 Зуб (корни) 2 
16 Зуб (корни) 2 
17 Дубровно Бедренная 4 
18 Сморгонь Лошадь Лучевая 2 
19 Плечевая 2 
20 Плюсневая 3 
21 Плюсневая 2 
22 Большая берцовая 2 
23 Лучевая 2 
24 Лучевая 3 
25 Плюсневая 2 
26 Плюсневая 2 
27 Большая берцовая 2 
28 Сепище Большая берцовая 2 
29 Сморгонь Овцебык Череп 3 
30 

Сморгонь 
Плюсневая 3 

31 Сепище Пястная 3 
32 Дубровно Череп 3 
33 Лошица Череп 2 
34 Сморгонь Бизон Плечевая 2 
35 Плюсневеч 3 
36 Лучевая 2 
37 Пястная 2 
38 Плечевая 2 
39 Лучевая 2 
40 Пястная 2 
41 Современная кость Лопатка 2 
42 Сморгонь Лось Пястная 2 
43 Лучевая 2 
44 Плечевая 3 
45 Рог 2 
46 Пястная 2 
47 Рог 2 
48 Рог* 2 
49 Современная кость Рог 2 
50 Сморгонь Благородный олень Большая берцовая 3 
51 Большая берцовая 2 
52 Плюсневая 2 
53 Плюсневая 2 
54 Рог* 2 
55 Плюсневая 2 
56 Рог* 2 
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Таблица 7 

ископаемых остатков млекопитающих 
на территории БССР 

Полученные оезУпьтаты 
потеря при прокали показатель прокалива плотность, гигроскопическая 
вании, % ния г /см 3 влажность, % 

18,8-16,9 426-427 2,42-2,47 7,98-8,08 
21,7 359-360 2,43-2,46 8,13-8,28 

24,7-25,4 292-303 2,36-2,43 8,87^9,28 
24,6-24,8 303-305 2,41-2,45 9,38-9,43 

25,2 290-2 91 2,47 8,48-8,50 
24,6-25,0 2 90-303 2,42-2,52 7,08-7,42 
23 ,4-25,2 296-325 

7,08-7,42 

12,9 672 2,44-3,05 5,58-6,12 
24,7-25,2 295-303 

5,58-6,12 

24,3-25,4 291-311 2,30-2,43 8,34-8,95 
25,1-25,2 2 95-2 98 2 ,28-2,39 9,07-9,26 
25,3-25,6 290-298 2,38-2,41 9,05-9,17 
25,5-25,6 2 89-2 93 2,40-2,45 9,03-9,16 
25 ,1 -25 ,8 280-2 97 2,45 9,06-9,15 
22,1-22,9 334-351 2,43-2,52 9,31-9,35 
22,9-23,9 317-335 2,51-2,53 9,90-9,2 4 
20,4-21,4 366-389 2,48-2,56 7.19-7.50 
22,0-22,2 349-352 2,38-2,48 6,64-7,10 
22,4-22,5 342-345 2,48-2,50 7,88-7,93 

23,2 322-330 2,43-2,58 7,84-7,85 
23,8 318-319 2,42-2,51 8,92-9,00 

24,4-24,6 305-308 2,46 7,80-7,85 
25,2-25,4 292-2 95 2,46-2,48 8,19-8,21 
25,0-25,9 285-299 2,36-2,41 8,76-9,37 

26,4 278 2,33-2,36 9,70-10,08 
26,8-26,9 270-273 2,42-2,51 8,92-9,00 
26,9-27,0 269-276 

8,92-9,00 

24.0-24,1 313-316 2 ,48-2.49 7.73-7,87 
22,1-22,9 335-350 2,42-2,52 6,70-6,97 
27,0-27,2 267-269 2,36-2,37 8,48-8,57 
21,4-22,6 341-366 2,35-2,73 6,99-7,64 
2 4,2-2 4,3 311-312 2,33-2,53 6,71-6,91 
22.3-22.4 346-347 

6,71-6,91 

21,9-23,9 317-355 2,45-2,49 8,41-8,49 
22,4-2 4,2 312-346 2,40-2,45 8,69-8,73 
23,2-23,3 328-330 2,42-2,49 8,49-8,57 

23,5 325 2,48-2,58 8,78-9,80 
24,2-24,4 309-311 2,42-2,52 8,96-10,0 
24,8-2 4,9 301-355 2,45-2,46 8,56-8,64 
26,5-27,2 266-276 2,45-2,46 9,35-9,51 
32.3-33,1 202-209 2.17-2.23 7.89-8.21 

21,0 374-375 
23,4-23,5 324-325 2,37-2,44 7,88-9,31 
23,6-2 4,1 314-322 2 ,38-2,44 9,50-9,57 
24,8-25,3 2 93-2 94 2,33-2,35 9,56-9,58 
25,8-25,9 2 85-2 87 2,35 7,30-8,08 
2 8,6-28,7 248 2,27-2,32 8,23-8,61 
29,3-31,8 213-240 

8,23-8,61 

33.1-35.0 186-209 
21,0-21,5 364-374 2 ,52-2,54 7,67-8,02 

23,6 322-323 2,48-2,50 7,73-7,84 
25.0-25,1 298-299 2,34-2,45 8,31-8,71 
25,6-25,7 2 88-289 2,30-2,33 9,04-9,25 
25,8-26,7 272-286 

9,04-9,25 

27,1-27,2 266-268 2,27-2,33 7 ,98-8,00 . 
28,3-28,5 250-252 
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Местонахождение Животное Исследуемая кость Количеств 

пп 
Исследуемая кость 

во проб 

57 Рог* 2 
58 Рог 2 
59 Сморгонь Северный опень Плюсневая 2 
60 Большая берцовая 3 
61 Пястная 3 
62 Рог* 3 
63 Рог 2 
64 Рог* 2 
65 Шапурово Рог 2 
66 Сморгонь Дикий кабан Большая берцовая 2 
67 Плечевая 3 

.68 Большая берцовая 2 
69 Плечевая 2 
70 Плечевая 2 
71 Современная кость Плечевая 2 
72 Сморгонь Бурый медведь Череп 3 
73 Сморгонь Волк Череп 3 

Кость со следами обработки. 
исследуемым образцам костей в основном совпадают. Некоторые от
клонения показателя прокаливания от принципиальной схемы г е о 
хронологии И.Г.Пидоппичко / 6 8 / в сторону "омолаживания" возрас
та костей получены в связи с тем, что нами с цепью устранения 
влияния атмосферной влажности пробы выдерживались при темпера
туре 1 0 0 - 1 0 5 , а не 6 0 . Из табп. 7 видно, что исследуемые 
костные остатки из пойменных и русповых захоронений р.Випии у 
Сморгони имеют показатели, по которым их можно разделить на 
голоценовые (обр. № 2 5 - 2 7 , 30 , 40 , 47 , 48 , 5 4 - 5 8 , 6 2 - 6 4 ) и 
позднеантропогеновые (все остальные), что подтверждает наши ви
зуальные определения по методике Н.К .Верещагина и И.М.Громова 
/ 3 9 / . Из этого местонахождения ранее определено назначение ору
дий труда из рогов лося, благородного и северного оленей, воз
раст их определяется как гопоценовый / 2 0 6 / . Этот вывод под
тверждают полученные данные по физическим признакам (обр. 54 , 
5 6 , 5 7 , 58 , 62 и 6 4 ) . Костные остатки из остальных исследуе
мых местонахождений, за исключением д.Пересады, одновозрастные 
с позднеантропогеновой фауной из Сморгони. Очень важно, что гео
логический возраст тазовой кости (обр. № 9 ) по физическим при
знакам и зуба мамонта из стоянки Бердыж по радиоуглеродной да
тировке / 5 1 / определен одинаково — поздний антропоген. 

Нами сделана попытка геохимического изучения остатков млеко
питающих из некоторых местонахождений на территории Белоруссии 
/ 1 2 6 , 1 2 7 / . Были исследованы величина зольности и содержание 
микроэлементов (марганец, титан, медь, никель и ванадий) в кос
тях из голоценовых и верхнеантропогеновых отпожений. Максималь
ная величина зольности (78 ,78%) отмечена в костях благородного 
оленя (гопоцен), минимальная (31 ,49%) — в костях мамонта 
(верхний плейстоцен). В цепом кости голоценовых млекопитающих 
характеризу. ггся меньшей вариацией величины зольности, чем 
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Продолжение табл. 7 

Полученные оезупьтаты 
потеря при прока показатель прокаливания плотность, гигроскопическая 
ливании, % г /см э влажность, % 

28,0-2 9,4 2 35-2 41 2,2 9-2,31 7,88-8,37 
30,0-30,5 227 2,19-2,36 8,14-9,25 

21,6 361 2,54-2,57 8,04-8,09 
20,4-21,6 362-368 2,54-2,57 7,61-8,17 
22,9-23,7 320-335 2 ,50-2,57 7,84-8,33 
25,1-28,6 2 49-2 90 2,2 9-2,37 8,04-8,47 
30,2-30,3 22 9-2 30 2,2 7-2,2 8 10,08-10,11 
31,5-33,0 202-217 
24,2-25,3 291-313 
21,8-22,0 352-357 
22,3-22,7 340-347 
22,6-22,7 340-347 2 ,40-2 ,50 7,25-8,2 9 
23,2-23,5 325-330 2,39-2,41 6,98-7,26 
23,1-2 3,2 331 2,41-2,42 8,69-8,77 
27,7-28,0 260-2 73 
24,9-25,1 295-304 2 ,31-2 ,44 7,53-7,67 
23,6-25,2 2 96-322 2 ,36-2 ,48 7,30-7,35 

позднеппейстоценовых животных, и имеют некоторую тенденцию к 
повышению величины этого показателя. В верхнеантропогеновых по 
сравнению с гопоценовыми отложениями отмечается относительное 
повышение концентраций микроэлементов в остатках млекопитаю
щих. Наши исследования показали, что величина зольности и с о 
держание микроэлементов зависят г-т вида животного и костного ос
татка, а также от их геологического возраста. 

В обзоре местонахождений ископаемой териофауны отмечалось, 
что дпя определения относительного геологического возраста неко
торых местонахождений ископаемой фауны млекопитающих приме
нялся радиоуглеродный анализ. При этом исследовались непосредст
венно костные остатки мамонтов / 5 1 , 1 1 0 / . 

Возраст остатков мамонта из территории Белоруссии по радио
углеродным датировкам следующий: Бердыж — 23430+ 180 лет 
(ЛУ-104) ; Юревичи — 2 6 4 7 0 + 4 2 0 лет ( Л У - 1 2 5 ) ; Сморгонь-
3 7 6 0 0 + 4 0 0 лет ( Г И Н - 3 2 3 1 ) . 

Датировки по костям мамонта из верхнепалеолитических стоянок 
соседней Брянской области дали такие результаты / 5 1 / : Юциново— 
1 5 6 6 0 + 1 8 0 ( Л У - 1 2 7 ) ; Елисеевичи - 14470± 100 ( Л У - 1 2 8 ) . 

Для сравнения можно привести некоторые датировки относитель
ного геологического возраста мамонтов по радиоуглеродным ана
лизам из местонахождений на территории Сибири. Березовский ма
монт и магаданский мамонтенок — 44 тыс. лет; шандринский и 
теректяхский мамонты — 41,5 и 35 тыс. лет; берелехский ма
монт — 12,3 тыс, лет; таймырский мамонт — 11,5 тыс. лет. 

Кости мамонта из палеолитических стоянок Дона и Десны дати
руются в пределах 14—9,5 тыс. лет. 

Таким образом, из изложенного можно сделать след> вы
воды: 

а) местонахождения ископаемых остатков териофауны позднего 
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антропогена на территории Белоруссии относятся к аллювиальному 
тафономическому типу с русповой и частично пойменной фациями; 

б) по относительному содержанию остатков фаун в костеносных 
пластах местонахождения рассеянные, а по характеру распредепе-, 
ния костей — перемешанные; 

в) наиболее перспективными на поиски остатков, особенно мел
ких млекопитающих на территории Белоруссии, являются захороне
ния, образованные остаточными, собственно русловыми и периферий
но-русловыми фациями речного аппювия; 

г ) большинство исследуемых остатков по степени сохранности 
костного вещества и некоторым физическим признакам почти оди
наковы; 

д) разновозрастные костные остатки из одного и того же мес
тонахождения (например, Сморгонь) как визуально, так и по дан
ным физических методов хорошо различимы на фоне массового ма
териала; 

е) применяемые в наших исспедованиях методы качественных и 
количественных анализов костного материала вполне пригодны для 
определения их относительного геологического возраста. 
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ГЛАВА IV 

П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К О Е О П И С А Н И Е М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х 

Систематический обзор остатков мелких и крупных млекопитаю
щих голоцена и позднего антропогена приводится в порядке, приня
том в монографии "Каталог млекопитающих СССР" / 1 2 4 / . Далее 
дается описание тех видов животных, которые: а) в ископаемой те-
риофауне Белоруссии не были известны — грызуны и другие мелкие 
млекопитающие; б) слабо изучены — овцебыки, олени, лошади; 
в) имеют важное стратиграфическое и палеогеографическое значе
ние — мамонты, носороги и мелкие млекопитающие (табп. 8 ) . 

1. Отряд INS ЕС T/IVOR A R O W D I C H . 1 8 2 1 . НАСЕКОМОЯДНЫЕ 

В современной фауне Белоруссии насчитывается 10 видов мле
копитающих этого отряда, входящих в 6 родов и 4 семейства / 5 8 , 
1 8 3 / . В ископаемом состоянии известны представители только од
ного семейства 

Семейство S o r i c i d a e F i c h e r v o n Waldhe im ,1817 . 
Землеройковые 

Современное распространение. В настоящее время насекомояд
ные этого семейства обитают в различных ландшафтах — от север
ных окраин тундровой зоны до тропических лесов и пустынь / 7 7 , 1 9 4 / . 

Род S o r e x L., 1758 . Землеройки-бурозубки 
S o r e x a r a n e u s L . ,1758 . Обыкновенная бурозубка 

В современной фауне Белоруссии широко распространенный вид, 
селится в различных типах леса, предпочитая смешанный; встреча
ется по берегам каналов и ручьев, в поймах рек / 5 8 / . 

Возраст и местонахождение. Гопоцен. Остатки, представленные 
обломком челюсти с одним зубом, обнаружены на местонахождении 
Семеновичи / 1 2 0 , 1 2 2 / . 

S o r i c i d a e g e n . 
Возраст и местонахождение. В голоценовых осадках остатки 

ближе неопределимых землероек обнаружены в разрезе Бурое. В 
верхнеппейстоценовых отложениях остатки S o r i c i d a e g e n . найдены 
в обнажениях Борисова Гора, Пашино и Тимошковичи / 1 1 9 , 1 2 0 / . 

I n sec t i vo ra g e n . 

Возраст и местонахождение. Поздний антропоген. Остатки обна-
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Количество костных остатков 
плейстоценовых 

Вид животных 5 
Е цы
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кс
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а с 5 Ти

м 3 *• 
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INSECTIVORA 
S o r e x araneus 
Sor is idae gen . 
Insectivora gen . 

CHIROPTERA 
Chiroptera g e n . 

LAG OM OR P HA 
Ochotona sp , 2 

RODENTIA 
Citellus sp . 
Cas to r fiber 
Apodemus s p . 
Cricetus cr icetus 
Clethrionomys glareolus 5 
Lemmus sibir icus 
Lemmus aff.sibiricus 
Lemmus s p . 
D icc ros tonyx torquatus 
Dicros tonyx e x gr.guilielmi-henseli 
Dicros tonyx cf, simplicior 
Lagurus lagurus 
Lagurus s p . 
Arvicola terrestris 5 
Microtus gregal is 6 
Microtus arvalis 
Microtus agrestis 
Microtus oeconomus * 1 
Microtus s p . 8 
Microtinae g e n . 

Всего 25 

ружены в межледниковых отложениях в разрезах Новые Рутковичи 
и Тимошковичи / 1 1 9 , 1 2 0 / и в голоценовых осадках в обнажении 
Бурое / 1 1 8 / . 

Фрагментарность и небольшое количество остатков не дают воз
можности произвести их описание и сравнение. 

2 . Отряд C H I R O P T E R A B L U M E N B A C H , 1 7 7 9 . 
РУКОКРЫЛЫЕ 

На территории Белоруссии в настоящее время обитает 15 видов 
летучих мышей / 5 8 / . 

В ископаемом состоянии остатки Chiroptera g e n . обнаружены 
в голоценовых осадках на обнажении Слобода и верхнеппейстоценс— 
вых отложениях на разрезе Борисова Гора / 1 2 0 / . 

2 

3 
2 

6 20 60 
2 8 

7 

4 
6 

9 
2 

28 10 43 
44 12 

34 
8 19 

6 

8 13 3 33 

11 
14 129 39 44 214 

76 
http://jurassic.ru/



мелких млекопитающих ка голоценовых и 
отпожений Белоруссии 

Таблица 8 

Местонахождение 

8-
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17 

22 209 17 9 18 
85 3 6 8 

5 
4 5 

14 
5 10 23 7 

53 
1 

53 26 10 6 2 
2 9 7 14 37 4 8 

12 32 2 26 1 
8 

3 13 3 2 4 3 
3 9 
8 10 62 11 4 6 31 55 16 18 

102 3 21 437 39 35 16 113 157 42 41 

4 
3 
3 
2 

366 
130 

12 
9 

18 
51 

9 
2 
1 

183 
143 
107 

73 
19 

2 86 

1471 

3. Отряд L A G T O M O R P H A B R A N D T 

ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ 
1 8 5 5 . 

В современной фауне млекопитающих БССР / 5 8 / этот отряд 
представлен семейством — зайцы (один род и 2 вида). В ископае
мом состоянии на территории республики известны представители 
семейства пищух / 1 2 0 / . 

Семейство L a g o m y i d a e LiUjeborg, 1866 . Пищуховые 
Род O c h o t o n a Link, 1 7 9 5 . Пищухи 

Современное распространение. Представители рода обитают в 
юго-западном и Южном Казахстане, в юго-западной Туркмении, в 
горах Средней Азии, Западной и Восточной Сибири, на Алтае, в 
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Забайкалье, на Дальнем Востоке до Охотского побережья, Чукотки 
и Камчатки, а также на северном Урале. Пищухи селятся на лугах, 
каменистых россыпях, в полосах лесов, зарослях кустарников по 
берегам водоемов / 7 7 , 1 9 4 / . 

Возраст и местонахождение. Поздний антропоген. Костные ос
татки, принадлежащие O c h o t o n a s p . , в небольшом количестве 
обнаружены на разрезах Пашино и Румповка / 1 2 0 / . Представители 
этого рода в ископаемом состоянии обычны на Украине как в па
леолите, так и в лессовидных породах вне стоянок / 4 1 , 1 6 7 / . 

4. Отряд R O D E N T IA BOWDICH, 1 8 2 1 . ГРЫЗУНЫ 

Представители отряда грызунов широко представлены как в с о 
временной фауне млекопитающих ( 2 4 вида) Белоруссии / 5 8 / , так 
и в ископаемом состоянии / 1 1 8 , 1 2 0 / . 

Из голоценовых и верхнеппейстоценовых отпожений БССР из
вестны грызуны, принадлежащие четырем семействам Sc iu r idae , 
Ca.^toridae, Mur idae , Cr ice t idae 

Семейство S c i u r i d a e G r a y , 1 8 2 1 . Беличьи 
Род Ci te l lus Oken. , 1 8 1 6 . Суслики 

На территории СССР и Западной Европы ископаемые остатки су
сликов известны начиная с раннего антропогена. В Белоруссии 
представители этого рода, судя по находкам, появились в позднем 
плейстоцене. В современной фауне республики встречается один 
представитель рода — крапчатый суслик, который распространен не 
повсеместно, а только отдельными очагами, причем БССР являет
ся северной границей его ареала / 5 8 / . 

Citel lus ( C o l o b o t i s ) major P a l l a s , 1778 . 
Большой, или рыжеватый, суслик 

Современное распространение. Обитает в степях Среднего За
волжья и Казахстана, предпочитая селиться в разнотравных и ко
выльных степях, заходит в лесостепи на севере и в полупустыни 
на юге. Обычен на задернованных песчаных участках в глубине 
сосновых боров и березовых колок. Избегает тяжелых глинистых 
почв, появляясь преимущественно на суглинках, супесях, чернозем
ных и каштановых почвах / 1 9 4 / . 

Возраст и местонахождение. Поздний антропоген. Костные ос
татки обнаружены на площади верхнепапеопитической стоянки Бер
дыж и определены С.И.Обопенским / 7 3 / . 

Citel lus s p . 

Небольшое количество остатков этого суслика обнаружено 
в верхнеплейстоценовых отложениях на разрезах Дричалуки, Борисо
ва Гора и Румловка / 1 2 0 / , а также М.Е.Зусем в лессовых отло-

78 
http://jurassic.ru/



жениях у д.Воронча Корепичского. района Гродненской области (опре
деления Л.П.Александровой). 

Семейство Cas to r idae G r a y 1 8 2 1 . Бобровые 
Род Cas to r L „ 1 7 5 8 . Бобры 
C a s t o r f iber L., 1758 . Речной бобр 

Современное распространение. По численности становится обык
новенным видом фауны Белоруссии, хотя в недавнее время был на 
грани полного истребления / 5 8 / . 

Возраст и местонахождение. Гопоцен. Костные остатки собраны 
на местонахождении Сморгонь / 1 1 8 / . 

Материал. В коллекции ИГиГ АН БССР хранятся правая бед
ренная кость и два фрагмента нижних челюстей. 

Семейство Muridae T h o m a s , 1 8 9 6 . Мышиные 
Род A p o d e m u s К а и р , 182 9. Лесные мыши 

Современное распространение. Представители рода широко рас
пространены на территории БССР. Обитают в лесах, кустарниках, 
садах и парках, на полях, суходольных лугах и по берегам рек. 

Возраст и местонахождение. Остатки A p o d e m u s s p . обна
ружены на разрезе Новые Рутковичи в отложениях проблематичного 
рутковичского межледниковья (коллекция ИГиГ АН БССР). 

Семейство Cr ice t idae F i s c h e r v o n Waldheim.,1817. 
Хомячьи 

Среди ископаемых остатков млекопитающих в пределах Белорус
сии больше всего обнаружено представителей этого семейства (см. 
табл. 2 ) . 

Подсемейство Micro t inae С о р е , 1 8 9 1 . 
Попевковые 

Род Cle th r ionomys T i l e s i u s , 1 8 5 0 . Лесные (рыжие) 
полевки 

Cle th r ionomys g l a r e o l u s S c h r e b . , 1 7 8 0 . Европейская 
рыжая полевка 

Современное распространение. В настоящее время в республи
ке обыкновенный, широко распространенный вид. Обитает в песах 
разного типа, предпочитая при этом широколиственные и смешан
ные. Селится на опушках и в кустарниках / 5 8 / . 

Возраст и местонахождение. Гопоцен — местонахождения Ппас
ковцы, Семеновичи, Слобода и Бурое; поздний антропоген — обна
жения Новые Рутковичи, Тимошковичи, Румповка, Пашино и Бори
сова Гора. 

Описание и сравнение. Из голоценовых осадков отмыты следую
щие коренные зубы европейской рыжей полевки: Ппасковцы — М^— 
4 экз., М — 1 экз.; Семеновичи — М-̂  — 12 экз., Мд — 2 экз., 
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/ г з 4 5 6 1 8 9 10 

Рис. 2 1 . Строение жевательной 
поверхности зубов европейской лесной 
полевки из голоценовых отложений: 
1 — 14 — коренные зубы M^j 15 — 
16 — коренные зубы Л\^; 1 — 4 — ' 
из обнажения Ппасковцы; 5 — 16 — 
из обнажения Семеновичи 

М — 4 экз., М — 2 экз., М ° — 2 экз.; Спобода — — 7 экз., 
М 2 — 3 экз., М о — 2 экз., — 5 экз.; Бурое — М]_ — 2 экз., 
М 2 — 1 экз., — 1 экз., Мр- — 5 экз. Зубы хорошей сохран
ности — выходящие углы целые, цемент полностью сохранился. 
Эмаль, дентин и цемент покрашены в цвета от черного до коричне
вого, остатки из разреза Ппасковцы на поверхности имеют напет 
соединений железа и марганца. Первые нижние коренные 
(рис. 2 1 ) , промеры жевательной поверхности которых даны в 
табп. 9 , небольшие, имеют обычно два корня (у молодых особей зу
бы на месте будущих корней имеют только перехваты), три входя
щих и четыре выходящих угла на внешней стороне и столько же 
входящих и выходящих углов на внутренней стороне, что соответству -

Таблица 9 
Промеры (в мм) MjClethrionomys glareolus 

из местонахождений на территории Белоруссии 

Местонахождение Длина Ширина Количество М 

Бурое 1,80 0,80 2 
Семеновичи 2,25 1,00 12 
С повода 2,50 1,00 7 
П ласковцы 2,20 1,00 4 
Новые Рутковичи 2,30 1,00 13 
Тимошковичи 2,20 1,00 3 
Пашино 2,40 1,10 8 
Борисова Гора 2,20 1,00 60 
Румповка 1,90 0,90 1 

ет строению коренных зубов современных рыжих полевок / 1 6 0 / . Вто
рые нижние коренные М 2 имеют два входящих и три выходящих угла 
на внутренней стороне и такое же количество углов на внешней. Число 
замкнутых пространств чаще всего четыре. Все М д имеют сильно раз
витый наружный цемент и поэтому чаще других остатков встречаются 
в захоронении целиком. Первый коренной М"^ имеет строение, типичное 
для всех полевок.Второй верхний коренной имеет два входящих и 
три выходящих угла на внутренней стоооне и один входящий и два вы-
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Рис. 2 2 . Строение жевательной поверхности зубов М европейской песной попевки 
из верхнеантропогековых отпожений: 1 — Тимошковичи; 2^6 — Пашино; 7-9 — Новые 
Рутковичи; 10 — Румповка; 11-20 — Борисова Гора 

ходящих угла на внешней стороне, а замкнутых пространств четыре. 
Костные остатки европейской рыжей полевки из верхиеппейстс— 

ценовых отпожений представлены следующим материалом: Новые 
Рутковичи — M i — 13 экз., М 2 — 5 экз., М 3 — 1 экз., М — 
2 4 экз., М 2 — 9 экз., М^ — 3 экз., М? — 5 экз.; Тимошковичи— 
Mi — 3 экз., М 2 — 2 экз., М 3 — 1 экз., — 7 экз., М 2 — 
3 экз., М^ — 1 экз., М? — 3 экз.; Румповка — Mi — 1 экз., М 2 -
1 экз., М 3 — 1 экз., М 1 — 3 экз.; Пашино — Mi — 8 экз., М 2 — 
2 экз., М^ — 5 экз., М — 2 экз., М? — 1 экз.; Борисова Го
ра - M i — 6 0 экз., М 2 — 2 8 экз., М 3 — 13 экз., М * — 6 0 экз., 
М 2 — 30 экз., М^ — 7 экз., М? — 11 экз. Строение жевательной 
поверхности М]_ из этих разрезов показано на рис. 2 2 , а их про
меры приведены в табп. 9. Строение коренных зубов из верхне-
ппейстоценовых отпожений не отличается от таковых из голоцено
вых осадков, рассмотренных ранее. 

Род Lemmus Link., 1 7 9 5 . Настоящие лемминги 

Представители этого рода полевок на территории Белоруссии не 
обитают, но встречаются в ископаемом состоянии, 

Lemmus s ib i r i cus K e r r , 1 7 9 2 . Сибирский, или обский, 
лемминг 

Современное распространение. Обитает в приполярных областях 
Сибири и европейской части СССР, за исключением Кольского по
луострова. Селится преимущественно на пониженных участках тунд
ры с зарослями полярной ивы, карликовой березки и осоки, на б о 
лотистых участках с торфяными буграми и травянистой раститель
ностью, а по болотам проникает в лесную зону / 7 7 , 1 9 4 / . 

Возраст и местонахождение. Поздний антропоген. Костные ос-
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Рис. 2 3. Строение жевательной поверхности коренных зубов обского пемминга: 1-7 — 
М г 8-13 - М 2 , 14-21 - М 3 , 22-25 - М 1 , 26-27 - М 2 , 28-35 - М 3 ; 1-5, 8-

12, 18-20, 22-24, 26-27 , 30-35 - Борисова Гора; 6 — Пашино; 7, 13-14 - Сепи
ще, 15, 29 — Дричапуки; 16, 25 — Диснениново; 17— Шапурово; 21 , 28 — Румповка 

татки обнаружены в верхнеппейстоценовых отложениях на разрезах 
Румповка, Борисова Гора, Шапурово, Сепище и Кобепяки / 1 2 0 / . 

Описание и сравнение. В коллекции имеется следующий матери
ал: Румповка — Mi — 5 экз., М 2 — 3 экз., М 1 — 4 экз., Мз -
6 экз., М^ — 3 экз., М? — 7 экз.; Борисова Гора — Mj_ - 15 экз., 
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Промеры (в мм) М обского лемминга 
из местонахождений на территории Белоруссии 

Таблица 10 

Местонахождение Длина Ширвна Количество М, 
Сепище 
Борисова Гора 
Кобеляки 

3,00 
3,80 
3,20 

1,15 
1,60 
1,60 

1 
15 
3 

м о - 7 экз., Мд - 13 экз., М 1 -
17 экз., М? - 2 0 экз.; Шапурово -

2 "3 9 экз., М — 4 экз., М -* 
..... М 3 — 1 экз., М — 2 экз.; 

Сепище — М. — 2 экз., М 2 — 1 экз., Мд — 2 экз., М? — 1 экз4 
Кобепяки — "М-̂  3 экз., М 2 — 2 экз., Мд — 1 экз., М? — 
2 экз. Строение коренных зубов из этих обнажений показано на 
рис. 2 3 , а промеры М^ приведены в табп. 1 0 . 

Структура зубов М^ обского пемминга по жевательной поверх
ности представляется следующим образом: пять замкнутых про
странств, три входящих и четыре выходящих угла с внутренней сто
роны, три выходящих и два входящих с внешней стороны. Поверх
ность стирания сдвинута вперед относительно основания зуба и об
разует с ним небольшой острый угол. Параконидный комплекс име
ет на контакте с протоконидом цемент с двух сторон, поэтому по
следний, как правило, сохраняется в захоронении у М^, являясь 
хорошим 1 определительным признаком этого зуба и самого вида. 

Второй нижний коренной зуб М 2 по длине уступает М-^, он име
ет пять замкнутых пространств, два входящих и три выходящих 
угла с внутренней стороны, два входящих и три выходящих с внеш
ней. Параконидный комплекс отклонен наружу и в отпичие от М^ 
имеет! цемент лишь с одной стороны. Поэтому у М 2 часто отла
мывается и параконид^ и гипоконид, а с этим связано меньшее ко
пичество определенных 'вторых нижних коренных зубов по сравнению 
с другими зубами. 

Третий нижний коренной зуб М^ имеет четыре замкнутых про
странства, два входящих и три выходящих угла с внутренней сто 
роны, два входящих и два выходящих угла с внешней. Первые вхо
дящие и выходящие углы выражены плохо. Зубы М^ имеют ряд осо
бенностей: образующие их призмы (кониды) сжаты в передне-зад
нем направлении и очень сильно вытянуты к боковым краям зуба. 
Такая конструкция Мд непрочная, поэтому на них образуется 
большое количество цемента, заполняющего глубокие борозды меж
ду отдельными призмами. ^ 

Первый верхний коренной М довольно крупный, но несколько 
уступает по своим размерам М^. Имеет пять замкнутых ПРР"" 
странств, два входящих и три выходящих угла на внешней стороне; 
два входящих и три выходящих угла на внутренней. Цемент развит 
слабо, не бопее чем у других попенок. 

Второй верхний коренной зуб М по размерам немного меньше 
Мг>. Имеет четыре замкнутых пространства, два входящих и три 
выходящих угла с внешней стороны и один входящий и два выходя
щих с внутренней стороны. Входящие углы развиты" очень сипьно, а 
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отложения наружного цемента небольшие, поэтому отдельные приз
мы скреплены между собой непрочн_р. 

Третий верхний коренной зуб М имеет четыре замкнутых прост-
ранства.три входящих и четыре выходящих угла на внутренней стороне. 
Последние входящие и выходящие углы на внешней стороне выраже
ны плохо. По высоте зуб сипьно изогнут. Наружный цемент развит 
очень сипьно и заполняет все борозды между отдельными плас
тинками, образующими зуб, так что входящие углы фактически от
сутствуют. В цепом представляет собой монолитное образова
ние (напоминает зуб слона в миниатюре), что обеспечивает его 
хорошую сохранность в захоронениях. 

Своеобразное строение коренных зубов рода настоящих леммин
гов (особенно рисунок эмалевых петель) позволяет уже в попе 
определить принадлежность остатков. Рисунок жевательной поверх
ности обского лемминга очень схож с рисунком коренных зубов 
лесного лемминга, но у первого они крупнее. 

Lemmus aff. s i b i r i cu s K e r r 

Костные остатки определены из местонахождений Пашино / 1 2 0 / 
и Жукевичи (коллекция ИГиГ АН БССР). Они представлены фраг
ментами коренных зубов. 

Lemmus s p . 

Костные остатки Lemmus s p . обнаружены на местонахожде
ниях Дричалуки и Диснениново / 1 1 9 / и представлены обломками ко
ренных зубов. 

Из изложенного материала видно, что представители рода на
стоящих леммингов были широко распространены в позднем антро
погене на территории Белоруссии.1 

Род D i c r o s t o n y x Grloger, 1 8 4 1 . Копытные лемминги 
D i c r o s t o n y x torquatus P a l l a s , 1 7 7 9 . Копытный, или 

ошейниковый, лемминг 

Современное распространение. Обитает в арктических а субарк
тических тундрах, северной лесотундре Старого и Нового Света, 
включая многие острова полярного бассейна (нет только на Коль
ском п-ве). Селится в кустарниковой и моховой тундре с карлико
вой березкой и ивами по склонам и водоразделам. Населяет каме
нистую тундру, заболоченные торфяниково- и осоково-кочкарниковые 
участки, избегает лишайниковых тундр / 7 7 , 1 9 4 / . 

Возраст и местонахождение. Поздний антропоген. Остатки об
наружены на разрезах Гожа и Селище (определения проведены по 
коллекции ИГиГ АН БССР Л.П.Александровой / 1 1 9 / ) . 

Описание. Из обнажения Гожа в коллекции имеются: М-̂  — 
1 экз., М 2 — 1 экз. и М? — 2 экз.; из местонахождения Сели
ще — — 6 экз., Мд — 2 экз., — 2 экз., М? — 4 экз. 

Строение первых коренных зубов копытного лемминга из этих 
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разрезов показано на рис. 2 4 , а промеры приведены в табпД1. 
Полный Mi из Гожи имеет пять входящих и шесть выходящих уг
лов с внутренней стороны, четыре входящих и пять выходящих уг
лов с внешней. Среди полевок такое количество петель только у 
М-̂  копытного лемминга. 

Третий нижний коренной М3 у копытного лемминга имеет три 
входящих и четыре выходящих угла с внутренней стороны, два вхо
дящих и три выходящих с внешней. Характернейшей особенностью 
М3 является наличие дополнительного столбика в передней его 
части. Петля этого облика образует небольшой, но хорошо выражен
ный, четвертый входящий и выходящий углы внутренней стороны. 
Эти дополнительные столбики ~ надежный отличительный признак 
зубов копытных леммингов. 

Промеры (в мм) М^ копытного пемминга 
из местонахождений на территории Белоруссии 

Таблица 11 

Местонахождение Длина Ширина Количество М^ 

Сепище 3,70 1,50 2 
Жукевичи 3,60 1,50 2 
Румповка 3,60 1,30 1 
Гожа 3,80 1,30 1 
Кобепяки 3,80 1,60 3 

з 
Третий верхний коренной М имеет четыре выходящих и четыре 

входящих угла на внешней стороне, три входящих и четыре выходя
щих на внутренней стороне. Четвертый входящий утоп внешней с т о 
роны выражен слабо и бывает не всегда. Из подобных зубов других 
цопевок он самый мелкий, а у D i c r o s t o n y x он по размерам не 
уступает другим коренным. В цепом строение М^ очень громоздко, 
так как большие плоские призмы соединены между собой тонким 
стебельком эмали. Однако благодаря специфичности эмалевого ри
сунка М очень удобен для определения копытного пемминга. 
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D i c r o s t o n y x e x g r . gui l ie imi-hensel i Hinton, 1910 

Возраст и местонахождение. Поздний антропоген. Остатки об
наружены на обнажениях Румповка, Диснениново, Дричапуки, Папи
но и Кобепяки / 1 1 9 , 1 2 0 / (см. рис. 2 4 ) . 

Описание и сравнение. Костные остатки этого пемминга пред
ставлены следующим материалом: Румповка — — 1 экз., Мд — 
3 экз., М 3 — 1 экз., М? — 1 экз.; Диснениново— М-̂  — 2 экз., 
М 2 — 1 экз., М? — 3 экз.; Дричапуки — М-̂  — 1 экз., М 2 — 
1 экз., М 3 — 2 экз., М — 1 экз., М 3 — 1 экз., М? - 4 экз.; 
Пашино — М-̂  — 3 экз., М 2 — 1 экз., М ^ - 2 — 4 экз., М 2 — 
1 экз., М 3 — 2 экз., М? — 12 э к з ; Кобепяки — М^ — 3 экз., 
М 2 — 2 экз., М з — 2 экз. 

Костные остатки D i c r o s t o n y x ё х g r . gui l ie imi-hensel i 
имеют удовлетворительную сохранность. При промывке и предвари
тельной обработке часто разрушаются, в связи с чем много облом
ков зубов. Цвет эмали и дентина светпо-жептый или сероватый. 
Следов окатанности не выявлено. 

Зубы леммингов валдайского времени D i c r o s t o n y x e x gr . 
gui l ieimi-hensel i из местонахождений на территории европейской 
части СССР впервые описаны А.К.Агаджаняном / 1 , 2 / . Они имеют 
промежуточное строение между раннеднепровскими и современными 
копытными леммингами. С первыми их сближает отсутствие вырос
та во внутреннюю сторону у последней дополнительной петли на М^ 
и М 2 , а также относительно простое строение М 3 С современны
ми они близки по форме задней стенки предпоследнего (внутренне
го) кона на М-*- и М 2 , у которых она выгнута и покрыта эмалью. 
Дополнительно к этому вюрмские лемминги имеют довольно слож
ное строени^э передней "шапочки" М-^. 

М* и М копытного пемминга валдайского возраста характери
зуются тем, что последняя призма отодвинута назад, полностью от-
шнурована от предпоследней и имеет дополнительный вырост во 
внутреннюю сторону. Кроме того, эта призма значительно расшире
на. Задняя стенка предпоследней призмы вогнута внутрь и покрыта 
эмалью. М 3 этого вида отличается значительным усложнением: его 
задний отдел приобретает дополнительные входящие углы. Подоб
ное усложнение наблюдается на паракониде первого нижнего корен
ного М]_. 

D i c r o s t o n y x cf. s impl ic ior Pejfar , 1966 

Возраст и местонахождение. Конец среднего антропогена. Ос
татки обнаружены на обнажении Жукевичи / 1 1 8 , 1 2 3 / . 

Описание и сравнение. Ранее костные остатки среднеппейстоце-
новых леммингов были известны в Чехословакии /2 3 7 / и на Рус
ской равнине (обнаружены А.К.Агаджаняном / 1 / ) . Пока описание 
А.К.Агаджаняна остатков D i c r o s t o n y x s implicior является 
единственным дпя территории СССР, поэтому остановимся бопее 
подробно на описании остатков из разреза Жукевичи. 

Первый коренной Мд̂  представлен одним целым и двумя облом-
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ками (см. рис. 2 4 ) . На полном зубе хорошо выражены 9 конидов — 
4 входящих и 5 выступающих на наружной стороне, 5 входящих и 
6 выступающих — на внутренней. На передних стенках конидов 
эмаль толще, чем на задних. Передний конид заметно перетянут с 
наружной стороны и его внутренняя часть покрыта толстым слоем 
эмапи, а наружная — бопее тонким. Промеры зуба из Жуке-
вичей показаны в табп. 1 1 . Передний конид описываемых зубов 
бопее сложного строения, чем у пихвинских леммингов / 1 , 2 / . От 
М-̂  верхнеппейстоценовых копытных леммингов D i c r o s t o n y x cf. 
s implicior из Жукевичей отличается отсутствием явного перегиба 
передней призмы с внутренней стороны. 

Второй верхний коренной М 2 из Жукевичей напоминает М ко
пытных леммингов позднего антропогена. Он имеет вогнутую зад
нюю стенку, но эмапь на нем очень тонкая, а последний конид раз
вит весьма слабо и не имеет эмали. Указанные признаки сближают 
морфологию описываемого зуба М 2 с аналогичными остатками бо
пее древних видов копытного пемминга. 

Третий верхний коренной М 3 имеет шесть конидов, последний из 
которых сложно построен в виде "крючка". Этот "крючок" не име
ет пережима с внутренней стороны, что сближает М 3 из Жукеви
чей с аналогичными зубами леммингов лз Лихвина. От М 3 валдай
ских леммингов описываемый зуб отличается менее вытянутым в 
длину последним конидом, а также отсутствием на нем выростов 
дпя образования внутреннего угла. В то же время у него на "крюч
ке" присутствует тонкий спой эмапи. 

Из описания и сравнения морфологии остатков копытного пем
минга из Жукевичей видно, что они имеют как архаичные призна
ки, сближающие их с копытными леммингами из Лихвина, так и 
прогрессивные, характерные дпя копытных леммингов позднего ант
ропогена. Однако прогрессивные признаки в строении описываемых 
остатков четко не выражены, что позволяет отнести их к средне-
антропогеновым копытным пеммингам. Э^гЬ^-свидетельствует о том, 
что описываемые остатки принадлежат копытным пеммингам конца 
среднего антропогена. 

Род Lagurus G l o g e r , 1 8 4 2 . Степные пеструшки 
Lagurus l agurus Pa l l a s , 1 7 7 3 . Степная пеструшка 

Современное распространение. В Белоруссии в настоящее вре
мя не обитает. Распространена на юге европейской части СССР (к 
северу от южных границ Полтавской, Харьковской, Воронежской, 
Тамбовской и Рязанской областей, Чувашской АССР), в Среднем 
и Нижнем Поволжье, в Казахстане, на юге Сибири до Енисея, в 
Тувинской АССР. Населяет степи, полупустыни и южную часть ле
состепи. Разнотравных степей избегает; многочисленна в зпаково-
разнотравных, ковыпьно-типчаковых и бепопопынных степях. В за
сушливые годы селится по речным долинам и озерным котловинам 
/77 , 1 9 4 / . 

Возраст и местонахождение. Поздний антропоген. Остатки, пред-
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ставленные двумя фрагментами зубов, обнаружены на разрезе Го
жа / 1 1 8 / . 

Большое количество остатков этой пеструшки известно из обна
жения Араповичи близ г.Новгород-Северский / 1 3 6 / и в Румынии 
из отпожений, которые датируются верхним плейстоценом. 

L a g u r u s s p e 

Возраст и местонахождение. Поздний антропоген. Один фрагмент 
зуба обнаружен на местонахождении Сепище / 1 1 8 / . 

В связи с тем что в нашей коллекции остатки ископаемых пест
рушек представлены только фрагментами зубов, их морфология не 
рассматривается. 

Род A r v i c o l a L a c e p e d e , 1 8 0 1 . Водяные полевки, 
или водяные крысы 

A r v i c o l a te r res t r i s L., 1 7 5 8 . Водяная попевк 

Современное распространение. В Белоруссии обыкновенный, ши
роко распространенный вид / 5 8 / . Селится по поймам рек, берегам 
озер, каналов, на верховых и пойменных болотах, лугах, в зарослях и 
болотистом мелколесье. 

Возраст и местонахождение. Гопоцен. Остатки обнаружены на 
разрезах Ппасковцы, Семеновичи, Слобода, Бурое. Поздний антро
поген. Остатки известны из местонахождений Румповка, Тимошко
вичи, Новые Рутковичи, Борисова Гора и Пашино / 1 1 8 , 1 2 0 / . 

Материал. Костные остатки водяной полевки из голоценовых и 
верхнеппейстоценовых отложений представлены следующим материа
лом: Ппасковцы — Ml —3 экз., М — 1 экз.,, М 3 — 1 экз.; Се
меновичи — М^ — 12 экз., М 2 — 11 экз., Мд— 3 экз., М* — 
1 4 экз., М 2 — 3 экз., М 3 — 4 экз., М? — 6 экз, С победа —М 2 — 
1 экз., Мз — 3 экз., /М 1 — 4 экз., М^ — 2 экз.; Бурое — М* — 
4 экз., М 3 — 1 экз., М? — 1 экз.; Румловка — М^ — 7 экз., 
М 2 — 3 экз., Мд — 3 экз., М 1 — 1 экз., М 2 — 4 экз., М 3 — 
3 экз., М? — 4 экз.; Тимошковичи — М^ — 2 экз., М3 — 2 экз., 
М 1 - 2 экз., М 2 — 1 экз., М 3 — 2 экз., М? - 1 экз.; Новые 
Рутковичи — M-l — 5 экз^, М 2 — 12 экз., М3 _ 2 экз., М 1 — 
0 экз., М 2 - 5 экз., М — 4 экз., М? — 12 экз;; Борисова Го
ра - — 4 экз., М 2 - 5 экз., Мд - 1 экз., М* - 2 экз., М2_ 
3 экз., М 3 — 4 экз., М? — 7 экз.;, Пашино — ГЛ± — 1 экз., М 2 — 
1 экз. 

Описание и сравнение^. Промеры первых нижних коренных зубов 
М^ ископаемых водяных полевок приведены в табп. 12 , а строение 
их жевательной поверхности показано на рис. 2 5 . 

По строению апьвеопьные стороны зуба ископаемых A r v i c o l a 
довольно близки к современным водяным полевкам. Основное отли
чие — обратное распределение утолщений стенок зубов, а также в 
относительно меньшей мощности стенок зуба у современных A r 
v i c o l a . Для ископаемых М 1 водяной полевки характерна i иммет-
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Рис. 2 5 . Строение жевательной поверхности М^ водяной попевки.Верхний ряд; 1-9 — 
Семеновичи;, нижний ряд: 1-2 — Тимошковичи, 3 — Пашино, 4-6 — Румповка, 7 — Но
вые Рутковичи .̂ 8-9 — Борисова Гора 

рия непарной передней петли, которая несколько наклонена наружу и 
почти отчленяет внутреннее пространство типа марки. Первые ниж
ние коренные зубы этой попевки из голоценовых отпожений харак
теризуются несколько большими размерами по сравнению с анало
гичными остатками из верхнеппейстоценовых отпожений. 

Дпя зуба М 3 характерной чертой является широкое слияние пят
ки с остальной частью зуба, а у современных особей наблюдает
ся почти полное отчленение пятки от остальной части зуба. Кроме 
того^у ископаемых водяных полевок эмаль бопее толстая на перед
ней стенке конида и тоньше на задней. Строение стенок зубов дву -

Таблица 12 
Промеры (в мм)М^ Arvico la terrestris 

из местонахождений на территории Белоруссии 

Местонахождение Длина Ширина Количество М^ 

Семеновичи 4,25 1,75 10 
Новые Рутковичи 4,15 1,80 2 
Тимошковичи 4,15 1,60 2 
Пашино 3,85 1,50 1 
Румповка 4,20 1.70 2 

спойное: внутренний спой бопее темный — дентиновый, а внешний — 
светлый, эмалевый. 

Род Micro tus S c h r a n k , 1 7 9 8 . Серые попевки 
Mic ro tus ( S t e n o c r a n i u s ) g r e g a l i s Pa l l a s , 1 7 7 8 . 

Стадная, или узкочерепная, полевка 

Современное распространение. В республике теперь не обитает. 
Распространена на северо-востоке европейской части СССР, в Си-
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бири, горах восточной части Средней Азии и Казахстана/77,194/. 
Живет в тундре, лесах, степях и горах. Предпочитает разнотравные 
и злаково-разнотравные степи, высокогорные пуга. В лесной зоне 
придерживается открытых луговых пространств. 

Возраст и местонахождение. Конец среднего антропогена — об
нажение Жукевичи; поздний антропоген — местонахождения Пашино, 
Сепище, Дричапуки, Диснениново, Кобепяки, Шапурово, Румповка; 
ранний гопоцен — разрезы Ппасковцы и Бурое. 

Материал. Костные остатки узкочерепной попевки представлены 
следующим материалом: Жукевичи — М^ — 4 экз., Мг> — 2 экз., 
М 3 — 1 экз., М 1 — 2 экз., М 3 — 3 экз.; Пашино — M j —20 экз., 
М з - 1 экз., М 1 - 6 экз., М 2 - 3 экз., М 3 - 6 экз., М? -
1 экз.; Сепище *- М 1 — 1 экз., М 2 - 1 экз., М? — 1 экз.; Дри
чапуки — M-l — 6 экз., М 1 — 1 экз., М 3 - 1 экз., М? — 1 экз.; 
Диснениново — М^ — 2 экз.; Кобепяки — М^ — 6 экз., М 2 — 
2 экз.; Шапурово — М 1 — 2 экз., М 1 — 2 экз., М 3 — 1экз.,М? — 
2 экз.; Румповка — М-̂  — 17 экз., М 2 — 8 экз., Мд — 2 экз., 
M l — 7 экз., М 2 — 7 экз., М 3 — 1 экз., М? — 2 экз.; Ппасков
цы — Мд^ — 2 экз., М 2 — 1 экз., M o — 1 экз., М? — 2 экз.; Бу
рое — М-̂  — 3 экз., М~2 — 1 экз., МЛ — 8 экз., М 2 — 1 экз.,М?-
1 экз. 

Описание и сравнение. Строение первых нижних коренных зу
бов М^ ископаемой узкочерепной попевки показано на рис. 2 6 , а 
промеры приведены в табп. 13 . 

Коренной М^ у Mic ro tus g r e g a l i s имеет до наружной сто
роне три входящих и четыре выходящих угла, а на внутренней — 
пять входящих углов и шесть выходящих. Замкнутых пространств — 
семь. Внутренние входящие угпы бопее развиты по сравнению с 
внешними. Призмы и эмалевые петли сжаты" в передне-заднем на
правлении. Очень четко на первых нижних коренных" проявляется 
неравномерность развития дентина и эмали. В строении параконида 
тоже наблюдаются вариации: иногда входящие углы! развиты так 
сипьно, что почти смыкаются совсем, отшнуровывая образовавшуюся 
дополнительно восьмую петпю. Может быть и упрощение паракони
да настолько, что фактически отсутствует первый входящий утоп 
наружной стороны (рис. 26). Разница между размерами современ
ных и фоссильных зубов узкочерепной попевки очень мала. Поэто
му эти данные нами не приводятся. 

M i c r o t u s ( M i c r o t u s ) a rva l i s Pa l l a s , 1779.Обыкновенная 
полевка 

Современное распространение. В республике обыкновенный вид, 
одна из самых многочисленных с полевок белорусской фауны. Оби
тает в разнообразных местах, но чаще на лугах, полях, по склонам 
оврагов, опушкам леса, вырубкам и полянам, по берегам рек. Зи
мой селится в скирдах хлебов, стогах соломы и в постройках /58/. 

Возраст и местонахождение. Гопоцен — разрезы Семеновичи, 
Слобода и Бурое; поздний антропоген — обнажения Сепище, Новые 
Рутковичи и Борисова Гора -£118-120/ . 
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13 1 0 1 1 * 13 /4 15 16 П 18 
Рис. 2 6 . Строение жевательной поверхности М^ узкочерепной попевки: 1 — Жукеви

чи; 2-5 — Румповка; 6 — Сепище; 7-10 — Дричалуки; 11-12 — Шапурово; 13-17— Па
шино; 18 — Ппасковцы 

Материал. В коллекции ИГиГ из изученных местонахождений 
имеются следующие костные остатки обыкновенной попевки: Семе
новичи — М. — 3 экз., М]2 — 2 экз., M l — 5 экз., М? — 2 экз.; 
Слобода — М^ — 1 экз., М 2 — 1 экз.; Бурое -- М.. — 6 экз., М2— 
1 экз., Мд — 5 экз:, Ml — 6 экз., М 2 — 1 эки„ М — 5 экз., 
М? — 2 экз.; Сепище — М^ — 1 экз.; Новые Рутковичи — М^ — 
8 экз., М^ — 1 экз., Мд — 3 экз., М-̂  — 9 экз.,^М — 6 экз.; 
Борисова Jopa — М^ — 13 экз., М 2 — 6 экз., М — 7 экз., М2— 
1 экз., М — 5 экз. 

Таблица 13 
Промеры (в мм) M i Microtus gregal is 

из местонахождений на территории Белоруссии 

Местонахождение Длина Ширина Количество М^ 

Ппасковцы 2,80 1,10 2 
Бурое 2,90 1,10 2 
Дричапуки 2,80 1,10 6 
Пашино 2,80 1,10 4 
Румповка 2,70' 1,10 3 
Кобепяки 2,80 1,00 6 
Жукевичи 2,65 1,00 3 

Описание и сравнение. Строение жевательной поверхности М^ 
ископаемой обыкновенной попевки показано на рис. 2 7 , а промеры 
приведены в табл. 14 . 

Первый нижний коренной зуб этой полевки имеет тройную пе
реднюю попасть и шесть выступающих внутренних углов при пяти 
входящих. На поверхности зуба семь .замкнутых пространств. Та
кое строение имеют первые коренные зубы современных обык
новенных попевок / 1 6 0 / . Однако обращают на себя внимание раэ-

9 1 
http://jurassic.ru/



1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ш 

/ 2 3 4 5 6 7 

Рис. 2 7. Строение жеватепьной поверхности коренных зубов М..: верхний ряд — обык
новенной попевки: 1-2 — Тимошковичи, 3 — Сепише, 4-6 — Новые Рутковичи; 7-8—Бо
рисова Гора, >9-10 — Семеновичи; средний ряд — темной попевки: 1-2 — Новые Рутко
вичи, 3-5 — Пашино, 6 — Семеновичи; нижний ряд — попевки-экономки: 1,2 — Пашино, 
3 — Ппасковцы, 4 — Новые Рутковичи, 5-7 -Семеновичи 

Таблица 14 
Промеры (в мм) М^ Microtus arvalis 

из местонахождений на территории Белоруссии 

Местонахождение Длина Ширина Количество М^ 

Семеновичи 3,15 1,20 3 
Слобода 3,05 1,30 1 
Новые Рутковичи 3,00 1,15 4 
Тимошковичи 2,80 1,10 2 
Селище 2,85 1,10 1 
Борисова Гора 2,75 1,10 2 

меры М 1 (табп. 1 4 ) . Промеры * первых нижних коренных зубов пока
зали, что у современных Mic ro tus a rva l i s и из гопопено-
вых отпожений по размерам одинаковы, а из верхнеппейстоценовых 
отпожений они несколько меньше, что, видимо, связано с бопее бла
гоприятными условиями дпя обит*ния обыкновенной попевки, что в 
конечном итоге прнйепо к общему увеличению зверьков. 
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M i c r o t u s ( M i c r o t u s ) a g r e s t i s L „ 1761.Темная, или 
пашенная, прпевка 

Современное распространение. На территории Белоруссии в на
стоящее время немногочисленный вид. Добыта в Беловежской пуще, 
а также в некоторых районах Минской и Гомельской областей / 5 8 / . 
Обычно селится в лесах заболоченного и увлажненного типа, в кус-

Табпица 15 
Промеры (в мм) Microtus agrest is 

из местонахождений на территории Белоруссии 

Местонахождение Длина Ширина Количество М, 

Семеновичи 
Бурое 
Новые Рутковичи 

2.80 
2,60 
2,95 

1,15 
1,00 
1.20 

1 
1 
2 

тарниках, по песным полянам, вырубкам и опушкам. 
Возраст и местонахождение. Гопоцен — обнажения Семеновичи 

и Бурое; поздний антропоген — разрезы Новые Рутковичи, Пашино, 
Дричапуки, Борисова Гора и Тимошковичи. 

Материал. Костные остатки пашенной попевки представлены 
следующим материалом: Семеновичи — М^ — 1 экз., М 2 — 1 экз., 
М — 1 экз.; Бурое — М- — 5 экз., М 2 — 1 экз., М„ — 2 экз., 
М 1 - 8 экз., М 1 - 2 - 2 экз., М 2 - 4 экз., М 3 - 2 экз., Л ?̂ -
1 экз.; Новые Рутковичи - М. — 6 экз., М 2 — 2 экз., М -
6 экз., М 2 — 2 экз., М 3 — Э. экз.; Пашино — М^ — 3 экз.; Дри
чалуки — Мд — 2 экз., М 3 — 1 экз.; Борисова Гора — М^ — 
1 экз., М 1 — 1 экз., М 2 — 5 экз., М 3 — 1 экз., М? — 5 экз.; 
Тимошковичи — Mi — 4 экз., М 1 — 1 экз., М 2 — 1 экз., М 3 — 
2 экз. 

Описание и сравнение. Промеры М^ этой попевки приведены в 
табп. 15, а строение жевательной поверхности показано на рис.27. 

Форма первого нижнего коренного зуба у пашенной попевки 
сипьно изменчива (рис. 2 7 ) . Обычно, М-̂  имеет семь замкнутых 
пространств, но иногда бывает и восемь. Дпя М 3 характерно до
вольно постоянное строение. Обычно у этого зуба сипьно выступа
ющие в бока угпы и обычно он сильно вытянут. В цепом строение 
коренных зубов ископаемых M i c r o t u s a g r e s t i s не отличается 
от современных / 1 6 0 / . 

M i c r o t u s ( M i c r o t u s ) o e c o n o m u s P a l l a s , 1 7 7 6 . 
Полевка-экономка 

Современное распространение. В настоящее время в Белоруссии 
хотя и немногочисленный, но повсеместно встречающийся вид /58/ . 
Селится в кустарниках по берегам рек, на опушках заболоченных 
лесов и в других влажных местах. 

Возраст и местонахождение. Гопоцен — разрезы Ппасковцы и Се
меновичи; поздний антропоген — обнажения Новые Рутковичи и Пашино. 
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Материал. Костные остатки полевки-экономки представлены сле
дующим материалом: Ппасковцы — М-̂  — 1 экз.; Семеновичи — 
М^ — 3 экз.; Новые Рутковичи — М., — 1 экз., М^ — 1 экз., М 1 — 
2 экз., М 2 — 1 экз., М 3 — 1 экз.; "Пашино — М^ * • 6 экз., М 1 -
2 экз., М? — 1 экз. 

Описание и сравнение. Строение жевательной поверхности Ml 
показано на рис. 2 7 , а промеры приведены в табп. 16 . 

Таблица 16 
Промеры (в M M ) M J Microtus oeconomus 

из местонахождений на территории Белоруссии 

Местонахождение 

Семеновичи 
П ласков цы 
Пашино 

Длина Ширина Количество М, 

2,80 
2,80 
2,75 

1,20 
1,20 
1,10 

3 
1 
6 

Первый нижний коренной зуб описываемого вида имеет характер
ные дпя него признаки. Входящий угол внутренней стороны парако-
нида острый, хорошо развит, но значительно не доходит до проти
воположного края зуба. Замкнутых пространств на жевательной по
верхности шесть. Передне-задняя длина треугольников, особенно 
гипоконида, значительна. Степень развития внутренних и наруж
ных входящих углов одинакова, а толщина эмапи и дентина в пе
редней части призм больше, чем в задней. В цепом строение ко
ренных зубов ископаемых M i c r o t u s o e c o n o m u s идентичное с 
современными. 

M i c r o t u s s p . , Mic ro t inae g e n . 

Остатки ближе неопределенных полевок обнаружены в ряде мест 
на территории республики (см. табп. 2 , 8 ) . 

5 . Отряд CARNIVORA BOWDICH, 1 8 2 1 . ХИЩНЫЕ 
Подотряд p i s s i p e d i a B l u m e n b a c h , 1 7 9 1 . Настоящие 

хищные 

Современная фауна млекопитающих Белоруссии насчитывает 16 
видов животных этого отряда, входящих в 10 родов и 5 семейств 
/ 5 8 / . В ископаемом состоянии на территории республики обнару
жены представители трех семейств: C a n i d a e , Urs idae , Muste-
l i d a e . 

Семейство Can idae G r a y , 1 8 2 1 . Псовые 
Род C a n i s L., 1 7 5 8 . Волки 

Костные остатки волка Can i s l u p u s на территории СССР об
наружены в ряде палеолитических стоянок на Русской равнине и в 
Крыму, на отмелях многих рек. Такие находки, свойственные вюр-
му, известны в Австрии и Германии / 2 3 8 / . Отдельные находки ис
копаемого волка выявлены и на территории БССР. 
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Can i s lupus L., 1 7 5 3 . Вопк 

В республике встречается повсеместно. Остатки ископаемого вол
ка Can i s l upus fo s s i l i s известны из площади верхнепапе-
опитической стоянки Бердыж. Здесь, по-данным В.И.Громова / 7 3 , 

I Таблица 17 
Нижние челюсти Alopex lagopus 

Промеры, мм 598 2600 
14897 

Сморгонь Елисеевичи, 

Таблица 18 
Бедренные Alopex lagopus 

Высота челюсти 
Длина зубов 
Длина 
Ширина' 
Р. 

М 0 

33 
60,5 

_L 
3,5 

3,6 
- Й _ 

4,4 
13.2 
5,5 
6.5 
4.4 

35 
66,5 

4^5 

3,7 

4 
9.8 
4.6 

15.1 
6,1 
4,8 

Промеры, мм 

1. Полная длина 
2 . Ширина верхнего конца 
3. Поперечник верхнего конца 
4 . Ширина нижнего конца 

(наибольшая) 
5. Поперечник нижнего конца 
6. Ширина нижнего конца 

(в блоке) 
7. Ширина в середине диафиза 
Массивность кости 7:1 

904 2600 904 
20521 

Смор Елисее
гонь вичи 
103,2 108.7 
24 ,4 25,0 
10,0 11,2 

17,5 19,6 
17,1 20,5 

17,3 19,1 
7,6 8.4 
7.3 7,7 

7 5 / , обнаружены череп и правая половина нижней челюсти волка. 
На территории Евразии в отложениях от нижнего плейстоцена до 

голоцена включительно известно около 10 подвидов ископаемого 
волка / 1 2 4 / . 

В коллекции ИГиГ АН БССР из Сморгонского; местонахождения 
/ 1 1 8 / хранится фрагмент правой верхнечелюстной ветви ( № 2 7 9 ) 
с зубами Р^, Р4, М , М (рис. 2 8 ) , принадлежащий ископаемо
му волку. Возраст этой находки по сохранности / 3 9 / и физическим 
признакам (см. табп. 7 ) — верхний антропоген. 

Род A l o p e x К а и р , 1 8 2 9 . Песцы 
A l o p e x l a g o p u s L., 1 7 5 8 . Песец 

В настоящее время на территории БССР не обитает, распростра
нен в бопее северных широтах / 7 7 / . 

Находки ископаемого песца известны из многих археологических 
раскопок Русской равнины / 7 5 / . В Белоруссии он обнаружен на 
верхнепапеопитических стоянках Бердыж / 7 3 / и Юревичи / 2 1 8 / . 

В коллекции ИГиГ из карьера Сморгонского силикатного комби
ната / 1 1 8 / имеются: левая нижняя челюсть (№ 5 9 8 ) с частично 
обломанными С и Р^ и целыми Рд, Р^, и AL, (рис. 4 1 ) и 
правая бедренная кость (№ 9 0 4 ) ископаемого песца. Кости хоро
шей сохранности, светпо-коричневого цвета, по степени фоссипиза-
ции и минерализации отвечают возрасту остатков позднего антро
погена (см. табп. 4 ) . Промеры челюсти и бедренной кости песца 
из Сморгонского местонахождения и аналогичных остатков из верх-
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непапеопитической стоянки Елисеевичи Брянской области сведены в 
табп. 17 , 1 8 . 

Семейство Urs idae G r a y , 1 8 2 5 . Медвежьи 
Род U r s u s L., 1 7 5 8 . Медведи 

В современной фауне Белоруссии в очень небольшом» количестве 
встречается один представитель рода — бурый медведь / 5 8 / . 

Из отпожений верхнего антропогена на Русской равнине / 7 5 / , 
как и на территории республики, в ископаемом состоянии известны 
пещерный и бурый медведи; 

U r s u s ( S p e l a e a r c t o s ) s p e l a e u s Rosenmi i l l e r et Hein-
roth, 1 7 9 4 . Большой пещерный медведь 

Костные остатки медведя, определенного В.В.Щегловой / 2 1 8 / 
как S p e l a e a r c t o s s i i s p e l a e u s , найдены в урочище Рум
повка, и возраст их определен довольно однозначно — плейстоцен. 

На Сморгонском местонахождении Собраны остатки медведя, 
сходного с пещерным / 2 1 6 / . 

U r s u s ( U r s u s ) a r c t o s L., 1 7 5 8 , Бурый медведь 

Остатки медведя, определенного В.И.Громовым / 7 3 , 7 5 / как 
U r s u s cf. a r c t o s s u b s p . п .? , найдены на площади верхнепа-

' пеопитической стоянки Бердыж (см. табп. 2 ) . 
В коллекции ИГиГ АН БССР из карьера Сморгонского комбина

та силикатных изделий хранятся костные остатки бурого медведя 
/ 1 1 8 , 1 2 0 / . Среди них — сЬрагмент левой верхней челюсти (рис. 
2 8 ) с целыми Р , Р 3 и Р 4 ((№1004) и фрагмент- правой локте
вой (СМР-83) . По физическим признакам \ с м . табл. 7 ) возраст 
челюсти этого медведя — поздний антропоген. 

Семейство Mus te l idae S w a i n s o n , 1 8 3 5 . Куньи 

Из девяти представителей семейства, ныне обитающих на терри
тории республики / 5 8 / , в ископаемом состоянии известен только 
один — барсук. 

Род M e l e s B r i s s o n , 1 7 6 2 . Барсуки 
M e l e s m e l e s L „ 1 7 5 8 . Барсук 

В коллекции ИГиГ из Сморгонского местонахождения имеется 
фрагмент нижней левой челюсти (№ 3 0 5 ) ископаемого барсука 
(рис. 2 8 ) . Остаток темного цвета, на изломе костное вещество 
светло-кремовое. Сохранность и минерализация дают нам право 
возраст этой находки определить голоценом (см. табл. 4 ) . 

Итак, суди по находкам, в верхнем антропогене на территории 
Белоруссии обитали такие хищники, как волк, песец, пещерный и 
бурый медведи. 
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б.Отряд I P R O B O S C I D E A ILLIGER, 1811.ХОБОТНЫЕ 
Семейство Elephant idae G r a y , 1 8 2 1 . Слоновые 

На территории республики обнаружены остатки представителей 
двух родов c n o H o B : A r c h i d i s c o d o n и Mammuthus /116,218/ . 

Рис. 28 . Костные остатки хищников из местонахождения Сморгонь: 1 — волка; 2 — 
бурого медведя; 3 — песца; 4 — барсука 

Род A r c h i d i s c o d o n Poh l ig , 1 8 8 5 . 
Архидискодонтные слоны 

A r c h i d i s c o d o n cf. mer idoinal is Nest i , 1 8 2 5 . Южный 
слон 

Остатки слона, близкого к южному, который является предста
вителем таманского фаунистического комплекса, на территории 
БССР обнаружены только в одном местонахождении и описаны 
В.В.Щегповой / 2 1 8 / . 

Род Mammuthus Burett, 1 8 3 0 . Мамонты 

Находки ископаемых спонов этого рода на территории Белорус
сии известны из более чем 170 местонахождений (см. табл. 2 ) . 

Mammuthus cf, t rogontheri i Poh l ig , 1 8 9 1 . 

Остатки слона, близкого к трогонтериевому, из г.Гомепя описа
ны В.В.Щегловой / 2 1 8 / . Геологический возраст — предположи
тельно миндепь-рисс. 

Mammuthus e x g r . G h o s a r i c u s D u b r o v o , 1 9 6 6 . 

Слоны группы c h o s a r i c u s характерны для первой половины 
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максимального (днепровского, рисского; оледенения. Этому мамон
ту, по определениям В.И.Громова и Л.И.Апексеевой, принадлежит 
зуб из д.Страдубка / 6 9 , 1 1 6 / . 

Mammuthus pr imigenius B l u m e n b a c h , 1 7 9 9 . Мамонт 

Находки костных остатков, принадлежащих собственно мамонту, 
на территории республики очень многочисленны (см. табп. 2 ) . Они-

находятся во всех краеведческих музеях БССР и некоторых шко-* 
пах. В коллекции ИГиГ АН БССР собрано бопее 50 зубов и их 
фрагментов из таких местонахождений, как Сморгонь, Пашино, Се
пище (см. табп. 2 ) . В связи с отсутствием серийного материала 
по трубчатым костям описание остатков мамонтов дается исключи
тельно по коренным зубам М 2 и М 3 . На основании изучения боль
шого фактического материала территории европейской части СССР 
В.И.Громов / 7 5 , 7 6 / и ряд других исследователей доказали раэ^ 
новозрастность мамонта и разделили этот вид-на ранний и поздний 
типы. Дпя обоих типов мамонта В.И.Громовым / 7 6 / указаны опре
деленные границы: дпя раннего — рисе — первая половина рисо-
вюрма, для позднего — вторая половина рисс-вюрма — вюрм. В 
строении многих зубов смешаны признаки,характерные для мамонтов 
обоих типов. Такие зубы В.В.Щеглова / 2 1 8 / считает принадлежа
щими мамонту переходного типа. Нами ранее уже отмечалось /116/, 
что дпя уточнения самостоятельности и систематического ранга 
этих трех групп мамонта необходимо дальнейшее накопление точно 
датированного фактического материала. Большинство исследователей 
признают две формы в развитии вида, которые В.И.Громовым на
званы Mammuthus pr imigenius p a v l o w a e и Mammuthus 
pr imigenius pr imigenius . 

Mammuthus pr imigenius p a v l o w a e — ранний тип мамонта 

Костные остатки на территории республики, обнаружены в 15 
местонахождениях (см. табп. 2 ) / 1 1 6 , 118, 2 1 6 , 2 1 8 / . В на
шей коппекции остатки мамонта раннего типа из Сморгонского 
местонахождения (рис. 2 9 ) представлены двумя M n ( №СМР-98и 
СМР-99) , одним М 3 (№ 5 8 4 ) и двумя М 2 (№ 902 и 903).Ниж-
нечепюстные последние коренные М 3 и предпоследние коренные М 2 

являются парными, т.е. принадлежали одним особям, что уже от
мечалось ранее / 1 1 4 / . 

Из обнажения у д.Пашино в коппекции ИГиГ АН БССР имеется 
один верхнечелюстной последний коренной М (№ 5 8 0 ) , а из д.Се-
пище — нижнечепюстной последний коренной М 3 (N° 1 4 2 ) . Из мес
тонахождения у д.Пересады в коллекции ИГиГ имеется нижнече
пюстной предпоследний коренной М 2 , заключенный частично в че
люсть ( № 5 8 1 ) . 

Рассматриваемые коренные зубы имеют "мамонтовые" признаки 
(табп. 1 9 ) : большое число пластин, образующих зуб, относитель
но небольшую толщину эмапи; слойчатость, беспорядочный тип 
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строения пластин, образование полного овала на ранней стадии сти
рания — все это дает основание отнести их к зубам представите
лей рода Mammuthus. Однако в строении этих коренных зу
бов есть и примитивные, и бопее прогрессивные признаки, которые, 
видны из промеров в табп. 19 . Зубы не имеют следов значитепь-

Рис. 2 9. Нижнечепюстные зубы Мд мамонта ранне
го типа из местонахождения Сморгонь 

ного переноса, так как сохранились корни, хорошо видна структура 
эмапи, имеющая типичную для мамонтов слабую ппойчатость. 

Большой интерес представляет находка скелета мамонта ранне
го типа у г.Петрикова/215/ , который залегал in situ в аллю
вии верхнекривичской свиты. Значит, эти мамонты появились еще в 
доднепровское время. 

Mammuthus primigenius pr imigenius — поздний тип 
мамонта 

Остатки мамонта позднего типа на территории республики встре
чаются значительно чаще (см. табп. 2 ) . 

В коппекции ИГиГ АН БССР из Сморгонского местонахождения 
имеются четыре верхнечелюстных последних коренных зуба М 3 

(№ СМР-7, СМР-93, СМР-95 и СМР-97) . В цепом зубы имеют 
хорошую сохранность. Задний гребень, характерный дпя последних 
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коренных зубов, хорошо выражен. У зуба № СМР-95 жевательная 
поверхность только частично захвачена стиранием, а у осталь
ных — значительно. Общий изгиб пластин, особенно у зуба 
№ СМР-95, направлен вперед. Медиальные расширения выражены 
слабо, края пластин неровные, но параллельны друг другу, а меж-

ппастинные промежутки 
меньше или равны передне-
задней длине пластин (рис. 
3 0 ) . Нами исследованы ко
ренные зубы из целого ряда 
местонахождений на террито
рии БССР (табл. 2 0 ) . 

В этой работе мы не оста
навливаемся более подробно 
на характеристике описанных 
ранее В.В.Щегповой / 2 1 8 / 
костных остатков мамонта 
позднего типа. Однако здесь 
следует осветить вопрос о 
видовой принадлежности ма
монта из верхнепапеопити-
ческих стоянок Бердыж и 
Юревичи. По исследованиям 
В.В.Щегповой / 2 1 8 / , на 
Юревичской стоянке установ
лен мамонт позднего типа, 
а на Бердыжской — переход
ного. Позднее по радиоугпе-- р и с ; • • • з о г ' ^ р № ч ш ж т ш ' ' э^ы М 

позднего типа из местонахождения Сморгонь РОДНЫМ датировкам / 5 1 / 
быпо установлено, что эти археологические памятники одновозраст-
ны. Более того, по датировкам костных остатков мамонта Бердыж-
ская стоянка даже "моложе" Юревичской. А ведь мамонт переход
ного типа, по В.В.Щегловой, обитал раньше позднего. Значит, мож
но предположить, что эти две формы обитали одновременно, или это, 
по нашему представлению / 1 1 6 / , один тип мамонта—Mammuthus 
pr imigenius pr imigenius . 

Из верхнеантропогеновых отпожений на территории БССР опи
сан мелкий мамонт — Mammuthus pr imigenius a b e r r minor. 
Его остатки обнаружены на: площади стоянок Бердыж / 7 3 / , у г.Дуб-
ровно / 2 1 8 / , .у дЛашино и на р. Припять / 1 1 6 / . Мелкая форма 
мамонта, по мнению В.В.Щегповой, представпяет собой, видимо, ин
дивидуальные уклонения мамонтов обычного размера. 

Mammuthus e x g r . pr imigenius 

Костные остатки представлены фрагментами зубов и трубчатых 
костей и известны на территории республики из бопее чем 100 
местонахождений / 1 1 2 , 1 1 5 - 1 2 0 , 2 1 6 , 2 1 8 / (см. табл. 2 ) . 

1 0 2 
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7. Отряд P E R I S S O D A C T Y L A OWEN, 1 8 4 8 . 
НЕПАРНОПАЛЫЕ 

Представители отряда в настоящее время на территории Бело-* 
руссии не обитают. В ископаемом состоянии обнаружены животные 
из двух семейств — E q u i d a e и R h i n o c e r o t i d a e . 

Семейство Equ idae G r a y , 1 8 2 1 . Лошадиные 
Род E q u u s L innaeus , 1 7 5 8 . Лошади 

Костные остатки древних лошадей, представителей хапровскогои 
хазарского фаунистических комплексов, из местонахождений на тер
ритории республики описаны В.В.Щегповой / 2 0 5 / . 

В верхнем антропогене обитали кабалпоидные пощади, остеологи
ческий материал по которым известен из нескольких местонахожде
ний. 

E q u u s ( E q u u s ) s p . 

Остатки лошади, определенной как E q u u s s p . y описаны 
В.И.Громовым / 7 3 / из верхнепалеопитической стоянки Бердыж. Ос
теологические остатки от одной лошади обнаружены в Юревичах 
/ 7 5 , 1 6 5 / . 

E q u u s c a b a l l u s sukrsp. 

По данным К.М.Попикарповича / 1 6 5 / , В.В.Щегповой / 2 1 8 / , Ви
тебского и Гомельского областных краеведческих музеев БССР, о с 
татки ископаемых лошадей известны из ряда местонахождений 
(табп. 2 ) . 

В нашей коллекции остеологический материал этих животных 
имеется из двух пунктов — Сморгонь и Селище / 1 1 3 , 118 , 120 / . 

Костные остатки ископаемых лошадей из Сморгонского местона
хождения представлены изолированными зубами, метаподиями и дру
гими трубчатыми костями и их фрагментами (рис. 3 1 ) . В коллек
ции отсутствуют черепа и даже их фрагменты, поэтому мы считаем 
наиболее правильным именовать лошадей из Сморгони E q u u s 
c a b a l l u s f o s s i l i s . Возраст исследуемых нами остатков по 
сохранности и количественным анализам - верхний антропоген (см. 
табп. 7 ) . Промеры костей ископаемых лошадей и их сравнение с 
аналогичными находками на территории Восточной Европы. по 
В.И.Громовой / 8 2 / , сведены в табл. 21 —32. 

Из верхнеантропогеновых отложений у д.Сепище в коппекции 
ИГиГ АН БССР имеются только фрагменты трубчатых костей. 

Семейство R h i n o c e r o t i d a e Owen, 1 8 4 5 . Носороговые 
Род D i c e r o r h i n u s G-log., 1 8 4 1 . Дицерорины 

D i c e r o r h i n u s s p . ( D . cf. e t r u s c u s F a l c o n e r ) , 1 8 6 8 . 
Этрусский носорог 

Остатки носорога, сходного с этрусским, представителем хап-

1 0 3 http://jurassic.ru/
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Р*е. 31 , Костиы* о е м т м йскхнмме* «маада us меетмшвждеййя Сморгонь: & - 1 
копытные фаланги, 2 — первые фаланги, 3 — вторые фаланги; б - 1 - надпяточные кос 
ти; 2 — пяточные кости; в — 1-2 — плюсневые кости; 3-5 — пястные кости; г — 1-3— 
лучевые кости; 4-6 — большие берцовые кости (фрагменты) 

http://jurassic.ru/



Верхние коренные зубы ископаемых лошадей 
•Таблица 21 

Зуб Коллекционный номер, 
Сморгонь 

Промеры, мм Зуб Коллекционный номер, 
Сморгонь длина ширина длина протокова 

Р 2 1 6 4 0 , 5 2 7 , 8 9 , 3 

Р 4 3 0 6 2 8 2 9 , 9 1 0 , 8 

Р 4 По В.ИЛ>омовой / 8 2 / 2 6 , 5 - 3 1 , 5 2 8 - 3 0 , 5 1 2 , 2 - 1 4 , 5 
М 1 1 8 , 2 0 , 1 2 0 , 1 2 9 2 5 - 2 9 , 3 2 3 , 3 - 2 7 , 4 1 0 , 6 - 1 2 , 6 

М 1 

о 
По В.ИХромовой / 8 2 / 2 6 - 2 7 , 5 2 6 - 2 9 1 4 , 8 - 1 5 

М 2 

о 
1 0 6 , 1 0 8 , 1 1 3 2 3 , 6 - 3 0 , 2 2 3 , 6 - 2 6 , 3 1 2 , 3 - 1 2 , 5 

М 2 

о 
По В.И.Громовой / 8 2 / 2 5 , 2 - 2 5 , 6 2 6 , 5 - 2 8 , 5 1 2 , 5 - 1 5 

М 3 

о 
1 3 0 2 5 , 6 2 1 , 6 1 1 , 2 

М 3 По В.И.Громовой / 8 2 / 2 7 - 3 0 2 3 - 2 6 1 5 

Нижние коренные зубы ископаемых лошадей 
Таблица 22 

Зуб Р 2 р з Р 4 М 1 м з Р 3 Р 4 М 1 м з 
Длина 36 2 8,5 26 ,3 18,2 29,5 28 -31 29 -30 25-27 32-34,5 
ШИРИНА 16.5 17 19.2 17 12.5 18-21 20 19.5 16-17 5 

22 21 105 109 22 По В. И.Громов эй / 8 2 / 
Сморгонь Восточная Европа 

Таблица 23 
Копытные фаланги ископаемых лошадей 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Сморгонь Восточная 
Европа 

Сморгонь Восточная 
_Нвоопа 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Перепнив . 1»Д8ЯГН Зад ни е (bam анги 

Промеры, мм, 
индекс, % 

55 56 90 2 5 9 По В.И.Гро-
мовой /Я2/ 

333 492 По В.И.Гро-
МОВОЙ /А2/_ 

1. Длина вдоль перед
ней поверхности 

2 . Поперечник спереди 
назад 

3. Наибольшая ширина 
4 . Высота 
5. Длина суставной 

поверхности 
6. ШИРИНА СУСТААНВЙ 

поверхности 
7. Длина опорного 

края по'кривой 
8. Угол между перед

ней и опорной по
верхностями 

Индекс ширины к 
длине 3:2 
Индекс ширины к 
длине передней по
верхности 3:1 
Индекс высоты к 
ширине 4:3 

53.4 53,3 58.2 

62,2 52,5 77,8 
85.5 85 89,8 95 
42 40,9 41,5 40,5 

28 ,4 26,5 2 8 29 ,4 

55,4 52,8 51,4 60 

168 167 200 

53 ,5-64 52 51 

5 0 ° 37° 45° 45 

137,4 161 115 

64 -84 
78-109 
39-42,5 

2 5-2 7,5 

50-57 

171-243 

4 1 ° - 4 6 ° 

55.3 58 
76,8 75,7 
37,7 35 

25.4 25,5 

49,6 50,7 

136 146 

45° 40° 

145,9-170 138 130 

160,1 159 154 - 1.47 1 5 1 

49,1 48,1 46,2 42,6 39-50 49 46,2 

55 

66 
77.5 
43-44 

51-54 

175 

49° 

141 

5 5 , 5 

106 
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Вторые фаланги ископаемых лошадей 
Таблица 25 

Промеры, мм, Сморгонь Восточная Сморгонь Восточная Европа 
индекс, % Евоопа 

Восточная Европа 

Передние фаланги Задние фаланги 
415 По В.И.Громовой 2 36 346 По В.И.Громовой 

/ 8 2 / / 8 2 / 

1. Полная длина 41,4 45-49 48 48,2 48-52 
2 . Ширина верхнего 

конца 58,7 52,5-60,5 51 51,8 55-59 
3. Поперечник верхнего 

конца 32,5 31-34 32 31,4 34-39 
4 . Поперечник нижнего 

конца 2 3,5 25 -28 2 4 26,8 2 7-30 
5. Ширина нижнего 

конца 51,2 52-56,5 47 46,3 50-56 
6. Наименьшая ширина 

кости в середине 50,5 47-52 43 42,2 46-51 
Индекс массивности 6:1 98,2 104-106 89,5 87,5 95,8-98 

Таблица 2 6 
Надкяточные кости ископаемых лошадей 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Смовгонь Восточная Евоопа Промеры, мм, 
индекс, % 1 61 260 436 По В.И.Громовой / 8 2 / 

1. Наружная длина 60,7 63,8 65,3 6 0 5 6 , 5 - 6 5 

2 . Внутренняя длина 63,7 6 4 66 6 1 , 8 6 0 - 6 5 

3. Длина медиального 
гребня по хорде 6 4 6 5 , 4 68 6 3 6 2 , 5 - 6 7 , 5 

4. Наибольшая ширина 64,4 67,2 68,3 65 6 1 - 7 0 , 5 

5. Ширина нижней сустав
ной поверхности 58,9 59 60,5 57 -6. Ширина суставного 
блока перпендикулярно 
к оси 54,6 58,8 59,2 56,6 5 4 - 6 0 , 5 

7, Нижний поперечник 57,2 - 63,3 59,6 5 2 - 5 7 ,5 
8. Поперечник нижней 

суставной поверхности 37,2 - 39,8 38,6 35-40 
Индекс ширины 4:2 101 105 103 105 101-108 
Индекс нижней суставной 
поверхности 92,4 92,1 91 ,6 92,2 -

Таблица 2 7 
Поюсневые кости ископаемых лошадей 

Промеры, мм, 
индекс, % 

С, ;моого нь Восточная Евоопа Промеры, мм, 
индекс, % 66 2 32 365 453 По В.И.Громовой / 8 2 / 

1. Полная длина 2 36 _ _ 254-2 80 
2 . Ширина верхнего конца 46,2 49 44 42 51-58 
3. Поперечник верхнего конца 41,5 47 42 38 44-49 
4 . Ширина нижнего конца в 

надсуставных буграх 43,2 - - - 47,5-57 
5. Ширина нижнего конца в блоке 41,9 - - - 49,5-57 
6 . Поперечник нижнего конца на 

гребне 33,6 - - - 36-41 
7. Ширина кости в середине диафиза 2 9,2 35 28,3 27 32-37 
Индекс массивности 7:1 32,3 - - - 12,1-13,7 

Ю 8 
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Таблица 30 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Ск лоогонь Восточная Евоопа Промеры, мм, 
индекс, % 194 310 623 По В.И.Громовой / 8 2 / 

1. Полная длина 
2 . Длина тепа 
3. Наибольшая ширина 
Индекс ширины 3:1 
Индекс длины 2:1 

117,2 
83 
58,6 
50 
70,8 

112,6 
77,8 
56,5 
50,1 
69 

118 
81,5 
61 
50,8 
69 

108-123,5 
73,5-87 
50-59,5 

Таблица 31 
Плечевые кости ископаемых лошадей 

Промеры, мм Сморгонь Восточная Европа Промеры, мм 
2 38 42 9 По В.ИХромовой / 8 2 / 

Ширина нижнего конца 90 87 92-93 
Поперечник нижнего конца 94 92 87-90 
Длина валика нижнего конца 88 84 82-87,5 

Таблица 32 
Большие берцовые кости ископаемых лошадей 

Промеры, мм С. rfODTOHb ВОСТОЧНАЯ Ев Dona Промеры, мм 
171 351 411 459 По В.И.Громовой / 8 2 / 

Ширина нижнего конца 
(наибольшая) 
Поперечник нижнего конца 
Ширина кости в середине 
диафиза 

84 
52 

76 
49 

47 

80 
51 

76 
50 

72-90,5 
44-56 

43,5-47,5 

ровского фаунистического комплекса, обнаружены у г. Сморгонь и 
описаны В.В.Щегповой / 2 0 5 / . 

Дпя позднего антропогена характерен представитель рода цепо-
донт — шерстистый носорог. 

Род C o e l o d o n t a Bronn , 1 8 3 1 . Цеподонты 
C o e l o d o n t a antiquitatis B l u m e n b a c h , 1799.Шерстистый 

носорог 

Ископаемые остатки этих носорогов на территории Белоруссии 
известны из бопее чем 20 местонахождений, ( / 1 1 5 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 6 5 , 
2 1 6 / , данные краеведческих музеев см. табл. 2 ) . 

В коппекции ИГиГ АН БССР больше всего остатков шерстисто
го носорога имеется из Сморгонского местонахождения, которые 
представлены изолированными зубами, метаподиями и 
другими трубчатыми костями и их фрагментами (рис. 32 , 33) .Кос
ти носорогов, как и других животных из этого местонахождения, 
хорошей сохранности, по физическим признакам относятся к верхне
му антропогену (см. табп. 7 ) . 

В определении видовой принадлежности остатков носорога при-
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нимапа участие Е.И.Бепяева (ПИН АН СССР). 
Промеры и сравнение остеологического материала шерстистых 

носорогов из Сморгони и некоторых других местонахождений н< 
территории БССР приведены в табп. 33—38. 

8. Отряд A R T I O D A C T Y L A 
OWEN', 1 8 4 8 . Парнопапые 

Семейство S u i d a e G r a y , 
1 8 2 1 . Свиные 

Род S u s L., 1 7 5 8 . Свиньи 
S u s s c r o f a L., 1 7 5 8 . 

Кабан, ипи дикая свинья 

Наиболее древние остатки ди
кого кабана на территории СССР 
обнаружены в хазарских топшах у 
г.Таганрога, а также на многих 
стоянках Крыма и Закавказья /75/. 
Вообще надо отметить, что оста*--
ки кабана очень редки, их нет на 
стоянках Русской равнины, Сред
ней Азии, Сибири. Этот вид 
В.И.Бибиковой /15/отмечен толь
ко из пяти пунктов. 

На территории Белоруссии коср-
ные остатки кабана обнаружены 
только на Сморгонском местона
хождении / 1 1 3 , 118 , 1 2 0 / и воз
раст их по физическим признакам 
(см. табп. 7 ) и по сохранности 
определен как конец верхнего ант
ропогена — гопоцен. В коппекции 
ИГиГ АН БССР имеется несколько 
изолированных зубов и фрагментов 
трубчатых костей, промеры кото
рых показаны в табп. 3 9 - 4 1 . 

Семейство C e r v i d a e G r a y , 1 8 2 1 . Оленьи 

В ископаемом состоянии на территории республики известны оле
ни из таких родов, как C e r v u s , M e g a l o c e r o s , A l c e s , R a n g i f e r . 

Подсемейство C e r v i n a e Baid , 1 8 5 7 . Настоящие опеньи 
Род C e r v u s L., 1 7 5 8 . Настоящие олени 

C e r v u s e l aphus f o s s i l i s 

Костные остатки оленя C e r v u s e l a p h u s f o s s i l i s , который 
по заключению В.В.Щегповой / 2 1 6 / , является представителем ти
распопьского фаунистического комплекса, описаны М.В.Павловой 

Рис. 32 . Верхнечелюстные ( пра
вы* ряд) и нижнечелюстные ( левый 
ряд) зубы шерстистого носорога из 
местонахождения Сморгонь 
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/ 1 6 3 / из неизвестного местонахождения в бывшем Гомельском уез
де. 

C e r v u s ( C e r v u s ) e l a p h u s L., 1 7 5 8 . Благородный олень 

Костные остатки благородного оленя на территории республики 

обильны на археологических памятниках мезолита и неолита. В коп
пекции ИГиГ АН БССР имеется ископаемый материал этого оленя 
из местонахождения .у Сморгони / 1 1 3 , 118, 1 2 0 / . Он представ
лен обломками бопее 150 рогов, целыми — надпяточными (№ 400 
и 4 0 6 ) , пяточной (№ 2 1 7 ) и плюсневой (№ 4 2 0 ) костями, а так
же фрагментами плечевых, больших берцовых и плюсневых (рис.34). 
Промеры этих остатков, исключая рога, приведены в табп. 4 2 - 4 5 . 

В нашей коппекции из остеологического материала благородного 
оленя имеется более 50 фрагментов рогов, которые являются ору
диями труда или имеют следы обработки древнего человека (рис. 
3 5 - 3 6 ) . По заключению археолога М.М.Чернявского / 2 0 6 / , такие 
орудия использовались в неолите. На основании исследования кост
ных остатков благородного оленя .из Сморгонского местонахожде
ния по физическим признакам (см. табп. 4 и 7)мы пришли к за
ключению, что они разновозрастны и соответствуют концу верхнего 
антропогена и голоцену / 1 1 7 / . 

Костные остатки благородного оленя обнаружены также вг.Пин-
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Таблица 33 

Промеры, мм Коллекция ЛГиГ АН БССр, Пмпп™ ль Промеры, мм 
Р 2 Р 3 Р 4 м 1 м 3 

Промеры, мм 

664 1199 121 607 658 12 3 124 606 
Длина коронки 36 37,5 43 47 46 49 40 53 
Ширина коронки 30 - 53 54 - 54 48 56 

Табетца 34 
Зубы нижней челюсти шерстистого носорога 

Промеры, мм Коллекция ИГиГ АН БССР, Сморгонь Селище Паши
но 

Моло-
печно 

125 25 26 1001 1003 602 600 118 608 112 9 

Р 4 
М 1 м 2 М 3 

Длина коронки 
Ширина коронки 

33 
25 

46 
30 

40 
33 

40 
23 

41 
28 

43 
32 

56 
34 

49 
32 

43 
32 

47 
30 

Таблица 35 
Пяточные кости шерстистого носорога 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Смоогонь По В.И.Громо
вой / 8 4 / 

Промеры, мм, 
индекс, % 41 42 220 780 802 82 7 896 

По В.И.Громо
вой / 8 4 / 

1. Длина 122 126 122 132 130 125 112 110-145 
2 . Длина верхнего 

отдела 89 94 82 92 89 98 89 _ 
3. Ширина 84 85 84 80 _ 81 74 74-95 
Индекс ширины 2:1 68 67 68 60 - 64 66 60-70 

Таблица 36 
Надпяточные KDCTH шерстистого носорога 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Смоогонь По В.И.Гро
мовой / 8 4 / 

Промеры, мм, 
индекс, % 49 188 331 764 808 861 

По В.И.Гро
мовой / 8 4 / 

1. Внутренняя длина 70 83 84 71 81 75 70-90 
2 . Ширина 90 " 98 103 92 104 93 90-115 
3. Ширина блока 75 82 89 76 80 79 74-85 

Индекс ширины 2:1 12 9 119 122 12 9 128 124 110-128 

Бедренные кости шерстистого носорога 
Таблица 37 

Промеры, мм Дубровно 
550 

По В.И.Громовой / 8 4 / 

Полная длина 
Ширина верхнего конца 
Поперечник верхнего конца 
Ширина нижнего конца 

450 
189 
90 

]'35 

440-530 
185-2 30 
8 0 - 1 1 0 

130-170 
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Таблица 38 
Лучевые кости шерстистых носорогов 

Коллекция ИГиГ АН БССР, ГИН АН СССР ЗИН АН 
Промеры,. мм, Смоогонь W ? Р _ 
индекс, % 226 643 773 | 800 828 894 964 105 152 510 5053 5087 

1. Полная длина 
2 . Ширина верх

него конца 101 122 99 96 117 99 110 118 114 116 109 105 
3. Поперечник 

верхнего конца 84 79 69 83 65 74 81 73 77 80 73 

4 . Ширина нижнего 
конца наиболь
шая 

5. Поперечник 
нижнего конца 

6 . Ширина нижнего 
конца в блоке 

7 . Ширина диафиза 
в середине _ 65 - - 70 56 64 61 65 64 61 55 

Массивность кости 
7:1 

ске (данные Пинского краеведческого музея) и в пойменных отло
жениях у д.Ковапьцы Гродненского района на Немане Л.Н.Возня-
чуком и М.А.Вапьчиком. В коппекции ИГиГ АН БССР из местона
хождения у д.Ковапьцы хранится фрагмент плечевой кости (№1226) 

C e r v u s s p . 

Обломок рога этого оленя найден в окрестностях г.Орши Витеб
ской области / 1 6 5 , 2 1 8 / . 

Подсемейство O d o c o i l e i n a e P o c o c k , 1 8 2 3 . Лосиные 
Род M e g a l o c e r o s B r o o k e s , 1 8 2 7 . Большерогие 

олени 

Гигантские, или большерогие, олени, по исследованиям В.И.Гро
мовой /85 f, на территории Восточной Европы известны со средне
го антропогена. В Белоруссии остатки этих животных обнаруже
ны всего в нескольких пунктах (см. табп. 2 ) . 

M e g a l o c e r o s g i g a n t e u s ruffi (Nehr ing ) 

Костные остатки гигантского оленя этого подвида, имеющего, по 
В.В.Щегповой / 2 1 6 / , одинцовский возраст, найдены у д.Леонтьево 
Гомельской области / 1 7 8 / и у д.Вейно Могипевской области/165/. 

M e g a l o c e r o s g igan teus B l u m e n b a c h , 1 8 0 3 . Гигантский 
олень 

Данные о находке гигантского оленя имеются у В.В-.Щегповой 
/ 2 1 6 / . Однако описание остатков из Сморгонского местонахожде
ния по этому оленю в работах не приводится 
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Плечевые кости кабана 
Таблица 39 

Промеры, мм См рга-онь По В,И.Громовой 
/ 8 4 / 

Промеры, мм 
6 76 77 186 541 

По В,И.Громовой 
/ 8 4 / 

57 51 57 57 58 50-70 

Бедренные кости дикого кабана 
Таблица 40 

Промеры, мм Сморгонь 
102 9 

По В.И.Громовой / 8 4 / 

Длина нижнего конца 63 50-70 

Таблица 41 
Надпяточные кости дикого кабана 

Промеры, мм, индекс, Сморгонь 
89 

По В.ИХромовой / 8 4 / 

1. Наибольшая длина 
2 . Наибольшая ширина 
Индекс ширины 2:1 

55 
30 
54 

45-62 
25-39 
54-65 

Таблица 42 
Надпяточные и пяточные кости благородных оленей 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Сморгонь Поибаптикя 1 С. моогонь 1 Поибаптика Промеры, мм, 
индекс, % На длят очные кости Пяточные кости 
Промеры, мм, 
индекс, % 

400 406 по КЛ.Пааве-
ру / 1 6 2 / 

217 по К.Л.Пааверу 
/ 1 6 2 / 

1. Длина 
2 . Ширина 
Индекс ширины 2:1 

56 
36,0 
64 

60 
37,5 
62 

52-70 
33-47 

121 
45 
57 

104-144 
36-52 

Таблица 43 

Плюсневые кости благородного оленя 

ГТппкхйПЫ. мм. Коллекция ИГиГ АН БССР. Смоогонь 
индекс, % 241 [ 254 | 363 | 420 494 

1, Полная длина - - - 290 
38 
41 

-
2 . Ширина верхнего конца 
3. Поперечник верхнего конца : 41,5 

30 -
290 

38 
41 -

4. Ширина нижнего конца в 
надсуставных буграх 38 - 39 42,5 43 

5. Ширина нижнего конца в 
блоке 40 - 40 42 43,5 

6. Поперечник нижнего конца 
на гребне , 29 - 21 30 29 

7. Ширина кости в середине 
тепа 22 _ 2 3 23 -

Индекс массивности 7:1 - - 7,9 
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ТАБЛИЦА 4 4 

ПРОМЕРЫ, ММ СМ ПРОМЕРЫ, ММ 
2 6 9 3 6 2 4 7 2 4 9 1 5 5 8 ПО К.Л.ПААВЕРУ / 1 6 2 / 

ШИРИНА НИЖНЕГО КОНЦА 
ПОПЕРЕЧНИК НИЖНЕГО 
КОНЦА 

5 4 

4 2 

5 2 

3 8 

4 5 

3 5 

3 2 

3 8 

4 9 

3 8 , 5 

4 5 - 6 1 

ТАБЛИЦА 4 5 

ПЕРВЫЕ ФАЛАНГИ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ 

ПРОМЕРЫ, ММ 2 1 5 ПО К.Л.ПААВЕРУ / 1 6 2 / 
ИНДЕКС, % 

ПО К.Л.ПААВЕРУ / 1 6 2 / 

1 . ПОЛНАЯ ДЛИНА 6 2 5 4 - 7 0 
2 , ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ПИНИИ 

5 5 , 5 ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 5 5 , 5 -3 . ШИРИНА ВЕРХНЕГО КОНЦА 2 1 , 5 1 8 - 2 5 

4 . ПОПЕРЕЧНИК ВЕРХНЕГО КОНЦА 2 7 -5 . ШИРИНА НИЖНЕГО КОНЦА 1 9 -6 . ПОПЕРЕЧНИК НИЖНЕГО КОНЦА 1 8 -7 . ШИРИНА В СЕРЕДИНЕ КОСТИ 1 7 , 5 -ИНДЕКС ШИРИНЫ ВЕРХНЕГ КОНЦА 3 : 1 3 3 -ИНДЕКС ШИРИНЫ НИЖНЕГО КОНЦА 5 : 1 2 9 -ИНДЕКС МАССИВНОСТИ 7 : 1 2 8 -
Род A l c e s G r a y , 1 8 2 1 Лоси 

В ископаемом состоянии и в современной фауне Белоруссии 
обитает один вид — обыкновенный, иди европейский, лось, или с о 
хатый. 

A l c e s a l c e s L.-, 1 7 5 8 Лось, или сохатый 

На территории СССР известен со среднего антропогена, а в Бе
лоруссии — с неолита, 

В коппекции ИГиГ АН БССР из Сморгонского местонахождения 
хранятся костные остатки обыкновенного пося: фрагменты бопее. 
100 рогов, обломки трех нижних челюстей, целая пяточная кость 
(N? 5 2 2 ) , две фаланги (М> 3 1 3 , 5 2 1 ) , три астрагала (№ 179, 
2 7 8 и 5 0 0 ) и несколько фрагментов других трубчатых костей 
(рис. 3 7 ) . В этой же коппекции имеется бопее 2 0 фрагментов ро
гов со следами обработки / 2 0 6 / (рис. 3 8 ) . 

Исследования костных остатков по сохранности и другим физи
ческим признакам (см. табп. 7 ) показали, что костные остатки по
ся из Сморгони почти все без исключения имеют голоценовый воз
раст. 

Род Rangi fer Н. Smith, 1 8 2 7 - Северные олени 

Находки остатков северных оленей на территории Восточной Ев
ропы особенно многочисленны в позднем антропогене / 7 5 / . В Бе
лоруссии они обнаружены в девяти местонахождениях / 5 2 , 1 1 2 -
115, 118 , 120 , 165 , 2 0 5 / . 

1 1 6 

БОЛЬШИЕ БЕРЦОВЫЕ КОСТИ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ 
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Rangi fe r t a randus L., 1 7 5 8 . Северный опень 

В коппекции ИГиГ АН БССР костные остат-ш северного опеня из 
местонахождений у Шапурово, Сепище и Сморгони представлены в 
основном фрагментами рогов и очень небольшим количеством труб
чатых костей. 

Из Сморгонского местонахождения в нашей коппекции имеется 
бопее 300 фрагментов рогов. В основном это не массивные рога, 
многие из них принадлежат молодым особям / 1 1 3 / . Среди остеоло
гического материала есть целые кости: пяточные (№ 51 ,185 , 2 5 1 , 
3 0 1 ) ; астрагалы (№ 86 , 2 7 1 , 4 9 5 ) ; пястные (J* 445 и 4 4 8 ) , а 
также фрагменты пястных, плюсневых, плечевых, берцовых и ,дру
гих остатков (рис. 3 9 ) . Промеры этого костного материала и его 
сравнение приведены в табп. 4 6 - 5 0 . 

Из местонахождений Селище и Шапурово в нашей коллекции име
ются только фрагменты рогов. 

Дпя установления расовых отличий у северных оленей многие 
исследователи / 1 8 5 , 186 , 2 3 1 , 2 3 3 , 252/ используют признаки, 
характерные дпя черепов, рогов и других Гостей скелета. Например, 
А.Якоби / 2 4 3 / придавал большое таксономическое значение форме 
рогов и на основе этого признака строил всю систематику рода 
Rangi fe r . По заключению И.Дюрста / 2 3 3 / , наиболее наглядно 
отличия между двумя популяциями северных оленей — тундровыми и 
лесными — отражены в посткраниапьном скелете. Промеры остеоло
гического материала по северным оленям из лесной зоны Карелии и 
тундровой зоны Европы и Азии / 1 8 6 / показали, что такие отличия 
заключаются в основном в следующем: 

1) карельские олени имеют рога типа c o m p r e s s i c o r n i u s 
(т.е.штанги округлого сечения), тогда как у тундровых они типа 
cy l i nd r i co rn i s , т.е. В сечении сплющены (уплощены); 

2 ) у тундровых оленей кости конечностей более массивны, а у 
лесных они несколько длиннее, т.е. суставы не широкие. 

По заключению упомянутых авторов^ отличия, между лесными и 
тундровыми формами северных оленей не обсолютны, а по любому 
из признаков связаны друг с другом переходами. Особенности мор
фологии — своего рода приспособления к обитанию в соответствую
щих условиях среды. Как отмечают И.И.Соколов и Ф.Б.Чернявский 
/ 1 8 6 / , массивность конечностей тундровых оленей и уппощенность 
рогов — это приспособление к быстрому бегу в условиях открытых 
пространств тундры и возможность откапывания корма из-под nnoi»-
ного снега. 

Исследования рогов северных оленей из местонахождений Сепи
ще, Сморгонь и Шапурово показали, что ни один из них не имеет 
округлого ствола штанги — все они уплощены. Промеры имеющихся 
в нашей коллекции костей конечностей и их сравнение с данными 
работы / 1 8 6 / по современным тундровым и лесным оленям пока
заны в табл. 5 0 . Исходя из этих данных, мы пришли к заключению, 
что костные остатки из коллекции ИГиГ АН БССР принадлежат по
пуляции тундровых северных оленей. Этот вывод согласуется с 
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Рис. 34 . Костные остатки благородного оленя из местонахождения Сморгонь: 1-2 — 
плюсневые; 3-4 — большие берцовые; 5 — надпяточная, 6 — пяточная; 7 — плечевая 

данными исследований разреза Шапурово / 5 2 / . Торф, из которого 
извлечен рог северного оленя на этом обнажении, по радиоуглерод
ным датировкам имеет, возраст примерно 2 9 - 3 6 тыс. пет. Этот 
период характеризовался холодным и сухим климатом с перигпя-
циапьной безлесной, тундровой растительностью. 

По степени сохранности и некоторым физическим признакам < см,, 
табп. 4 и 7 ) костные остатки северного опеня из местонахождения 
у Сморгони разновозрастны и соответствуют верхнему антропогеяу 
и гопоцену. В нашей коллекции имеются из этого обнажения орудия 
труда из рогов северных оленей, которыми, по заключению археоло
га М.М.Чернявского / 2 0 6 / , пользовались в мезолите (рис. 4 0 ) . 

Семейство B o v i d a e G r a y , 1 8 2 1 . Полорогие 
Подсемейство Carp inus Gil l . , 1 8 7 2 . Козпообразные 

Род O v i b o s Blainvil la, 1 8 1 6 . Овцебыки 
O v i b o s m o s c h a t u s Zimmermann, 1 7 8 0 . Овцебык 

На территории СССР в настоящее время не обитает, в ископае
мом состоянии известен из отпожений начиная с нижнего антропо
гена, есть находки из некоторых верхнепапеопитических стоянок 
/ 7 5 / . В Белоруссии находки овцебыка немногочисленны, извест
ны всего из 7 пунктов / 1 1 5 , 118, 120 , 165 , 166 , 2 1 6 , 2 5 8 / . 

В коппекции ИГиГ АН БССР имеется следующий материал по 
мускусным овцебыкам. В отложениях 1 надпойменной террасы Днеп-

1 1 8 
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гов благородного оленя с отверстиями под рукоятки (б) из местонахождения Сморгонь 

ра у г.Дубровно Витебской области найден фрагмент черепа (№574) 
с хорошо сохранившейся побной частью, оба роговых стержня не-
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сколько обломаны, костное вещество светло-коричневого цвета. В 
аналогичных отложениях на Днепре у д.Сепище обнаружены фраг
мент черепа (№ 8 8 4 ) без лицевой части с целым правым роговым 
стержнем и целая пястная (№ 1 4 6 ) кость. Оба остатка светло-ко
ричневого цвета. Из Сморгони в коппекции имеются побная часть 
черепа (№ 1 2 2 7 ) и целые ппюсневая (№ 2 8 5 ) и пястные (№1217, 
122 8 ) кости, а также фрагменты пястных (№ 1219 , 122 3 ) . Ос
татки тоже светло-коричневого цвета. Возможные промеры и их 
сравнение приведены в табп. 5 1 - 5 3 , а изображения этих остатков 
овцебыков показаны на рис. 3 7 . 

По сохранности и некоторым физическим признакам (см, табл. 4 
и 7 ) костные остатки овцебыков из Дубровно, Селища и Сморгони. 
одновозрастны и соответствуют верхнему антропогену. Вюрмский 
возраст, по заключению В.В.Щегповой / 2 1 6 / , имеет остатки ов
цебыка из других местонахождений на территории БССР. 

Подсемейство B o v i n a e G-ill., 1 8 7 2 . Бычьи 

На территории СССР представители э т о г о подсемейства извест
ны начиная с нижнего антропогена. Из пяти родов дпя Евразии в 
пределах Белоруссии в ископаемом состоянии установлены только 
два: B i s o n и B o s . 

Род B i s o n Н. Smith., 1 8 2 7 . Бизоны 
B i s o n p r i s c u s deminutus W . G r o m o v a , Короткорогий зубр 

Остатки этой формы зубра, имеющей геологический возраст 
предположительно рисе, из местонахождений у ст.Новобепицкая ( у 
Гомеля) описаны В.В.Щегповой / 2 1 8 / . 

B i s o n p r i s c u s s u b s p . et B o s pr imigenius ( ? ) 

Описание пястных костей из местонахождения в окрестностях 
д.Сопы (см. табл. 2) дано В.В.Щегловой/218/. 

B i s o n ( B i s o n ) b o n a s u s L., 1 7 5 8 . Зубр 

Из местонахождений у Сморгони: в коппекции ИГиГ АН БССР 
имеются костные остатки ископаемого зубра. Они представлены 
фрагментами плечевых, лучевых, плюсневых и пястных костей. Про
меры и сравнение этих остатков сведены в табп. 5 4 - 5 6 . 

Физические анализы и степень сохранности (см. табп.4 и 7 Д о 
казали,, что исследуемые костные остатки ископаемых зубров из 
Сморгони соответствуют возрасту остатков верхнего антропогена. 

Род B o s Linneus , 1 7 5 8 . Быки 
B o s s p . ( B i s o n ) 

Костные остатки описаны В,И.Громовым / 7 3 / с площади верхне
палеопитической стоянки Бердыж. 

120 

http://jurassic.ru/



Рис. 36 . Орудия труда из рогов (а) и трубчатых костей (б) благородного оленя из 
местонахождения Сморгонь 

Указания на находки ископаемых туров на территории Белорус
сии имеются в работе В.В.Щегповой / 2 1 6 / без описания костны.: 
остатков. 

Из описания костных остатков отряда парнокопытных видно, что 
на территории республики очень мало находок представителей с е 
мейства полорогих. Их остатки становятся очень обильны при ар
хеологических раскопках неолита и городищ. 

Таким образом, палеонтологическое изучение костных остатков 
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Рис. 38 . Фрагмент» »огов пося со спедами обработки из местонахождения Сморгонь 
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Рис. 39. Костные остатки северного опеня из местонахождения Сморгонь: 1-3 — 
пястные; 4-5 - фрагменты ппечевых; 6-7 - пяточные; 8 - надпяточная. 

1. 40 . Орудия труда из рогов северного опеня из местонахождения Сморгонь 
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Таблица 46 

Пястные кости северных оленей 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Смоогонь 
Промеры, мм, 
индекс, % 203 2 8 4 403 414 445 448 622 688 1091 1213 1221 

1. Полная длина _ - - - 178 195 - - - 178 -
2 . Ширина верхнего 

конца 36,5 34,8 - 33 30 36 - 36,2 - 30 -3. Поперечник верх 26 26 - 24 23 26 - 26 - 23 -
него конца 

4 . Ширина нижнего - - 40 - 34 40 38 - 39 35 43 
конца в надсустав
ных буграх 42 39 43 41 42 38 46 

5. Ширина нижнего 
42 

конца в блоке 19 6. Поперечник - - 19 - 21 22 20 - 21 19 — 

нижнего конца 
на гребне 

7. Ширина кости в 26,5 18,5 - - 17 2 4 - — - 19 — 
середине диафиза 

Индекс массивности 
7:1 - - - - 9,5 12, 5 - - — 10,6 -

Таблица 47 

Надпяточные кости северных оленей 

Смоогонь 
Промеры, мм, индекс, % 86 271 495 

1. Длина тепа 
2 . Наибольшая ширина 
Индекс ширины 2:1 

52 
35 
67 

44 
29 
65 

41,5 
28 
67 

Таблица 48 
Пяточные кости северных оленей 

Промеры, мм, индекс, % С ЛРОГОНЬ Промеры, мм, индекс, % 
51 251 301 

1. Полная длина 
2 . Длина тепа 
3. Наибольшая ширина 
Индекс ширины 3:1 
Индекс длины тепа 2:1 

97,5 
53 
36 
36 
54 

92 
51 
34 
36 
55 

98 
54 
35 
35 
35 

из верхнеантропогеновых отпожений Белоруссии показало следую
щее: 

1. На территории республики впервые в массовом количестве 
обнаружены остатки ископаемых грызунов, что увеличивает в це
пом возможности палеозоологических исследований дпя стратигра
фии и палеогеографии. 

2 . По имеющимся данным, уже в среднем антропогене появляют
ся мамонты, особенно широко распространенные на территории Бе
лоруссии в позднем антропогене. 
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Таблица 49 

Промеры, мм Смор гонь 
216 231 2 9 9 1 475 

Ширина нижнего конца 38 46 44 48 
Поперечник нижнего конца - 46 44 49 
Длина валика нижнего конца 36 44 43 46 

Таблица 50 
Отличия лесных и тундровых северных оленей по промерам 

пястных костей 

Индекс Карелия, д.Пир-
ти-ГУба 

п-ов 
Таймьго 

о.Нансе-
на 

Сморгонь Индекс 

По И.И.Соколову и Ф.Б.Черняв
скому / 1 8 6 / 

Коллекция ИГиГАН БССР 

Индекс 

26100 26101 24562 18266 445 448 1213 

эпифиза пястной кости 
в % от длины этой кости 21,3 20,0 22,8 21,3 21 ,9 

Передне-задний диаметр 
верхней суставной поверх
ности пястной кости в % 
к ее ширине 

Диаметр суставного бло
ка пястной кости в % к 
наибольшей ширине 

Ширина диафиза пястной 
кости в % к ширине 
нижнего эпифиза 

74,8 74,8 70,8 67,0 76,6 

51,3 51,4 54,6 52,3 51,1 

60,1 47,6 52,5 41,7 43,5 

22 21,3 

72,2 76,6 

53,8 50,0 

55,5 44,2 

Таблица 51 
Пястные кости мускусных овцебыков 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Сепище Коллекция ИГиГ АН БССР, 
Сморгонь 

оХрен-
П"ШДИЯ 

о.Эпо-
миоа 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Сепище Коллекция ИГиГ АН БССР, 
Сморгонь 

ЗИН, по А.В.Ше-
ру / 2 1 4 / 

146 1217 1219 122 3 1228 2 72 96 8690 

1. Полная длина 166,6 160,5 - 168,2 154 149,4 
2 . Ширина верхнего конца 51 51 - _ 54,5 56 49,7 
•3. Поперечник верхнего конца 30,2 32,5 - — 36 37,1 31,2 
4. Ширина нижнего конца 59,3 59 63 62,5 66 65 57,5 
5. Поперечник нижнего конца 26,8 31,8 2 9 31,4 33 34.4 31 
6. Ширина диафиза минимальная 36 33 — 37,8 37 31,4 
7. Поперечник диафиза там же 20 20 - _ 23 20,7 17,3 
Индекс ширины верхнего конца 
2:1 30,6 31,7 - — 32,4 36,4 33,2 
Индекс ширины нижнего конца 
4:1 35,5 36,7 — _ 39,2 42.2 38,4 
Индекс массивности 6:1 21,6 20,5 - - 22 ,4 2 4,0 21,0 
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D o , Таблица 52 
Размеры и пропорция пястных костей овцебыков 

(по А.В.Шеру / 2 1 4 / ) 

Отношение, % 
массивные 

MYCKVOHMB ™™рМки 
средние стройные 

Ширины верхнего конца к длине 
Ширины нижнего конца к длине 
Ширины диафиза к длине 
Полная длина кости, мм 

35,0-37,5 
42,0^43,0 
2 4,0-25,6 
154-175 

33,4-35,0 
39,0-42,0 
21,8-2 4,0 
152-168 

31,0-33,2 
37,2-39,0 
20,0-21,0 
149-162 

Плюсневые кости мускусных овцебыков 
Таблица 53 

Промеры, мм, индекс, % СМОРГОНЬ 

N° 285 
о.ГЬенпанпия 
по А.В.Шеру / 2 1 4 / 

о. Элсмире 

1. Полная длина 
2 . Ширина верхнего конца 
3. Поперечник верхнего конца 
4. Ширина нижнего конца 
5. Поперечник нижнего конца 
6 . Минимальная ширина диафиза 
7. Поперечник диафиза там же 
Индексы ширины верхнего конца 
Индекс ширины нижнего конца 
Индекс уппощенности диафиза 

175 
42,5 
41,8 
56,3 
32,2 
2 4,6 
21,3 
2 4,1 
31,9 
13,9 

163 156 
45 39,8 
43 37 
56,5 51 
32 2 9,5 
2 8 23 
2 4 23 
2 7,6 25,5 
34,6 32,6 
17,2 14,7 

Плечевые кости ископаемого зубра Таблица 54 

Промеры, мм 74 I 653 I 6 5 4 I в^сГ 
Сморгонь 

7РЯ \По В.И.Бибико-
|вой / 1 4 / 

Ширина нижнего конца . 108 
Поперечник нижнего конца 100 
Длина ват»"'» 100 

98 100 117 И З 
91 93 Ю 5 100 
89 92 105 95 

95-12 8 

Таблица 55 
кости ископаемого зубра 

Промеры, мм С М П Р ронь 1 По В.И.Громовой / 8 3 / 
87 700 | 

По В.И.Громовой / 8 3 / 

Ширина нижнего конца 
Поперечник нижнего конца 

98 99 
78 

Не менее 80 

Таблица 56 
пяточные и надпяточные кости ископаемого зубра 

Промеры, мм, 
индекс, % 

Пяточные кости , 
рргонь По В.ИXpoMO-l 

вой / 8 4 / 
Сморгонь По В.ИХромо-

вой / 8 4 / 72 8 761 968 
По В.ИXpoMO-l 
вой / 8 4 / 2 89 

По В.ИХромо-
вой / 8 4 / 

83 
54 
65 

78 
52 
66 

82 
56 
66 

74-86 
52-58 
6 4 - 7 4 

147 
52 
35 

145-165 
52-59,0 
34-37,5 

1. Длина 
2 . Ширина 
Индекс ширины 2:1 
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3. О своеобразии ландшафтов в позднем антропогене говорят со
вместные находки в одних и тех же местонахождениях, например в 
Пашино и Румповке, грызунов разных экологических групп — оби
тателей тундры и леса. 

4. На небольшое развитие степных стаций в позднем антропоге
не указывает малое количество в местонахождениях быков, лоша
дей, степных пеструшек и сусликов» 

5. На территории Белоруссии в прошлом обитала популяция 
тундровых северных оленей, а овцебыки были близки к современ
ным на о.Гренпандия, 

6. Широкое распространение в позднем антропогене в респуб
лике имел мамонт позднего типа, который являлся, если судить по 
преобладающему количеству его остатков на стоянках Бердыж и 
Юревичи, основным промысловым видом верхнепапеопитического че
ловека. 

7. Остатки лося, барсука и речного бобра известны только из 
современных отпожений, значит, эти животные появились в составе 
фауны только в голоцене. 



ГЛАВА V 

О С О Б Е Н Н О С Т И П А Л Е О Г Е О Г Р А Ф И И ПОЗДНЕГО 
А Н Т Р О П О Г Е Н А Б Е Л О Р У С С И И 

Важной проблемой является выяснение условий, под влиянием ко
торых происходило формирование териофауны позднего антропоген-i. 
Не вызывает сомнения то, что оно было теснейшим образом связа
но с особенностями окружающей среды. Многие исследователи /6 , 
7, 75 , 85 , 135 , 1 9 1 / обращали внимание на тот факт, что про
цесс формирования фаун длительный и протекает постепенно под 
влиянием изменений среды обитания. 

В нижнем плейстоцене во время напибокского (беловежского, ве~ 
недского) межледниковья обитали млекопитающие тираспопьского 
фаунистического комплекса, представителями которого на террито
рии Белоруссии были A r c h i d i s c o d o n cf. mer idional is , C e r v u s 
e l a p h u s f o s s i l i s , T r o g o n t h e r i u m cuv ie r i , C a s t o r s p . , H y s -
trix s p . , Lemmus sp . , D i c r o s t o n y x sp . ,C le th r ionomys cf. 
g l a r e o l u s , Mimomys in termedius , M i c r o t u s cf. arval inus , 
M . male", M. cf. r a t t i c e p o i d e s , M . cf. n i v a l o i d e s , 
P i tymys s p . и Д р . / 1 1 9 , 155 , 2 1 6 / . На юге евро
пейской части СССР, по исследованиям Л. И. Алексеев ой / 7 / , были 
распространены различные группировки животных: степные, песо-
степные и лесные (лошади, ослы, верблюды, олени, лоси, носороги 
Мерка, папеолоскодонтные слоны и др.). Из мелких млекопитаю
щих, по данным Л.П.Александровой / 3 , 4 / , из стратотипического 
разреза близ г.Тираспопя известны грызуны родов Mimomys , C l e 
th r ionomys , L a g u r u s , A r v i c o l a , P i t ymys ,Mic ro tu s . В фауне 
тираспопьского времени на территории Белоруссии в отличие от 
юга европейской части СССР отсутствуют степные виды животных, 
что, вероятнее всего, связано с иными ландшафтными условиями. 
По составу мелких млекопитающих тираспогсьская фауна из БССР 
очень близка к фауне полевок из пресноводных слоев Западного 
Рантона (Англия), описанной М.Гинтоном /2 4 2 / , где тоже отсутст
вуют представители рода Lagu rus . В цепом фауна тираспопь
ского комплекса, обнаруженная на территории Белоруссии, холодо
устойчивая, о чем свидетельствует присутствие групп животных, 
которые пережили эпоху максимального оледенения (лемминги) и 
существовали в дальнейшем в течение всего плейстоцена. 

Сведениями о млекопитающих конца раннего антропогена на 
территбрии Белоруссии мы не располагаем. Но в коппекции ИГиГ 
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АН БССР имеются такие материалы из местонахождений на террито
рии Литвы. На правом берегу Нямунаса (обнажение Няравай), в 2 км 
вниз по течению реки от г.Друскининкай (примерно в 10 км от границы 
с БССР) обнаружены остатки мепких млекопитающих, которые, по 
заключению В.С.Зажигина, указывают на вторую половину раннего 
плейстоцена. Здесь обнаружены остатки следующих животных: A r v i 
c o l a cf. m o s b a c h e n s i s , M i c r o t u s a r v a l o i d e s , M i c r o t u s 
o e c o n o m u s , C le th r ionomys e x g r . g l a r e o l u s , Lemmus 
sp . , Mic ro tus s p . , I n s e c t i v o r a g e n . Особый интерес 
с точки зрения стратиграфии среди этих находок представляют ос
татки A r v i c o l a cf. m o s b a c h e n s i s , которая впервые описана 
О.Шмитдгеном / 2 5 7 / из среднего споя мосбахских песков, да
тированных эпьстерским (березинским, окским) оледенением. О пе
риоде похолодания в это время свидетельствуют находки полевок 
рода Lemmus . 

В среднем плейстоцене, в предднепровское время, на территории 
европейской части СССР / 7 , 7 5 / обитали млекопитающие сингипь-
ского фаунистического комплекса. Среди них было много предста
вителей лесной фауны — косуля, бопьшерогий и благородный олени, 
носорог Мерка, папеопоскодонтный слон и другие, а в Поволжье в 
это время обитали степные животные — верблюд, сайга, осел и 
др. В Белоруссии представители этого териокомплекса не обнару
жены. На территории соседней Польши /2 4 9 / из отложений, ана
логичных доднепровским, известны находки остатков носорога Мер
ка, древнего лесного и трогонтериевого слонов. 

В днепровское время на территории европейской части СССР 
обитали представители хазарского фаунистического комплекса /75/ — 
трогонтериевый слон, хазарская пошадь, верблюд Кнобпоха, длин
норогий бизон, носорог Мерка и др. Из мепких млекопитающих, по 
данным А.К.Агаджаняна / 2 / , в этот период в средней полосе Рус
ской равнины были распространены лемминги обский и копытный, 
полевки обыкновенные и экономка, пеструшки, пищухи и насекомо
ядные. Остатки пеммикговых фаун днепровского времени известны 
в долинах Днепра / 1 6 9 / , Рейна / 2 4 1 / и Дуная / 2 3 6 , 2 4 5 / . В 
Белоруссии известны только отдельные представители этого комп
лекса млекопитающих / 2 1 6 / — Mammuthus cf. t rogonther i i , 
М. e x g r . c h o s a r i c u s , S p e l a e a r c t o s cf. s p e l a e u s , E q u u s 
cf. c h o s a r i c u s . 

Co второй половины среднего антропогена (рисского времени) 
на территории европейской части СССР обитали млекопитающие 
верхнепалеолитического фаунистического комплекса / 7 5 / , который 
так назван потому, что основные его местонахождения связаны со 
стоянками палеолита. Этот комплекс ископаемых животных начал 
формироваться в Начале максимального (днепровского) оледенения 
/ 1 3 5 / . Такой вывод согласуется с находкой мамонта на террито
рии Белоруссии у г.Петрикова под днепровской мореной. В это 
время был распространен мамонт раннего типа, вместе с которым 
в Белоруссии обитали / 1 1 8 , 2 1 6 / бопьшерогий олень, копытный 
лемминг, узкочерепная полевка и др. 
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Поздний антропоген на территории Белоруссии начался муравин-
ским (микупинским) межпедниковьем / 1 4 2 / . В начальной фазе 
этого межледниковья, по исследованиям Н.А.Махнач / 1 4 1 / , произ
растали смешанные березово-сосновые леса с примесью ели, затем 
их сменили хвойные, в составе которых позже появились широко
лиственные породы (дуб, вяз, липа, граб). Для второй половины 
этого межледниковья характерна смена широколиственных пород 
еповыми и епово-грабовыми лесами. В конце межледниковья в свя
зи с новым похолоданием распространились березово-сосновые ле
са. 

С этого времени на территории республики, как и на остальной 
части Русской равнины, были распространены млекопитающие верх
непапеопитического териокомплекса вместе с мамонтом позднего 
типа, и эти животные обитали на протяжении всего позднего антро
погена. 

О териофауне муравинского (микупинского) межледниковья тер
ритории европейской части СССР имеется очень мало сведений. По 
исследованиям Л.И.Алексеевой и А.К.Марковой / 1 7 5 , 2 1 2 , . 213 / ? 

остатков млекопитающих микупинского возраста из Шкурпатовского 
местонахождения на Дону установлено, что там обитали животные 
степных пространств. 

На территории Белоруссии фауна этого межледниковья обнаруже
на в муравинском торфянике на обнажении Тимошковичи/119,120/. 
Здесь остатки млекопитающих представлены следующими видами: 
C le th r ionomys g l a r e o l u s , A r v i c o l a terres t r is , Micro tus 
a g r e s t i s , Mic ro tus sp . , S o r e x s p . Преобладание на этом 
разрезе рыжей лесной попевки над остальными видами животных 
(бопее 45%) указывает на близость больших массивов лесов, а на
личие водяной попевки свидетельствует о сильно заболоченных 
участках. Полное отсутствие степных видов в Тимошковичах гово
рит о том, что территория Белоруссии была больше залесена в 
это время, чем восточные районы Русской равнины. 

В связи с похолоданием поспе муравинского межледниковья ши
рокое распространение на территории республики получают новые 
виды животных. Характерной особенностью фауны этого времени 
является существование на одних и тех же территориях представи
телей млекопитающих разных экологических групп / 6 , 75 , 76, 193/. 
Среди животных верхнепапеопитического фаунистического комплек
са совместно обитали кроме полизональных видов представители 
тундры, тундры и леса, леса, леса и степи, степи (табп. 5 7 ) . 

Примеры совместного обитания животных разных экологических 
групп на территории Белоруссии можно наблюдать и сегодня. Здесь 
наряду с типично лесными млекопитающими (бурый медведь, пось, 
рыжая попевка и др.) живет представитель степной фауны — крап
чатый суслик. В прошлом такое совместное обитание животных про
исходило, видимо, от бопее тесного соприкосновения различных 
ландшафтов на границах биогеографических зон. Если явление "сме
шанности" в современных фаунах не вполне обычно, то дпя рас
сматриваемого отрезка времени было, вероятно, вполне закономер-
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ным. Во время надвига поозерского (валдайского) ледника аркти
ческие животные (северный О П Э Н Ь , овцебык, песец, лемминги) по
явились в бопее низких широтах. Известны находки остатков север
ного опеня и песца даже в Крыму / 7 5 / . При отступании ледника 
эти животные откочевали на север, на места своего прежнего оби
тания. Поэтому вполне возможно, что на одних и тех же террито
риях оставались млекопитающие, чуждые, не свойственные основно
му биоценозу. 

В стадиальных отложениях поозерского (валдайского)оледенения 
Таблица 5 7 

Состав и экологическая характеристика млекопитающих 
верхнепапеопитического фаунистического комплекса, встреченных 

на территории Белоруссии 
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на территории Белоруссии, на таких разрезах, как Гожа, Румповка, 
Диснениново, Борисова Гора, Дричапуки, Пашино, Сепище и др., об
наружены остатки мелких млекопитающих: Cle th r ionomys g l a 
r eo lu s , Lemmus s ib i r i cus , D i c r o s t o n y x e x g r . gui l ieimi-
hense l i , A r v i c o l a terres t r is , M i c r o t u s g r e g a l i s , M i c r o t u s 
a rva l i s , Mic ro tus a g r e s t i s , M i c r o t u s o e c o n o m u s , Lagu
rus , Citellus s p . и др. Следует отметить, что остатки таких 
видов, как степные пеструшки и суслики, встречаются в отпож"ени-
ях на территории республики крайне редко (см. табп. 2 ) , а пре
обладают кроме попизональных обитатели тундры и леса. В этом 
основное отличие ископаемых фаун Белоруссии по сравнению с ана
логичными, например, из Брянской и Черниговской областей /136/ , 
где были значительно распространены млекопитающие степных ста
ций. Эти данные подтверждают выводы исследователей ископаемой 
флоры о том, что территория Белоруссии имела большую запесен-
ность, чем восточные районы Русской равнины в позднем антропо
гене. 

В позднем антропогене, как отмечалось в главе It, на террито
рии республики выделяется проблематичное рутковичское межпедни
ковье, разделяющее поозерский горизонт на две стадии — оршан
скую и браспавскую / 1 4 2 / . На стратотипическом разрезе этого 
межледниковья ? у д.Новые Рутковичи обнаружены остатки мепких 
млекопитающих / 1 1 9 / следующих видов: C le th r ionomys g l a r e o 
lus , A r v i c o l a ter res t r is , M i c r o t u s a rva l i s , M i c r o t u s 
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a g r e s t i s , M i c r o t u s o e c o n o m u s , C r i c e t u s c r i c e tu s , 
A p o d e m u s s p . , S o r e x s p . Здесь, как и а обнажении 
Тимошковичи, тоже преобладают остатки рыжей полевки и пол
ностью отсутствуют характерные дпя стадиальных отложений аркти
ческие животные, имеется ассоциация видов с уже современными 
признаками зубной системы, но встречаются коренные зубы и с 
примитивными питимисными признаками. Основываясь на этих дан
ных и учитывая тот факт, что аналогичные фауны не известны из 
других разрезов, вопрос о р.шге рутковичского межледниковья ? о с 
тается открытым. Дпя решения этой проблемы нужны дополнитель
ные данные по териофауне из отпожений, аналогичных рутковичс-
ким. 

В раннем голоцене, по имеющимся данным из обнажений на тер
ритории Белоруссии, обитали такие мелкие млекопитающие, как 
C le th r ionomys g l a r e o l u s , A r v i c o l a terrestr is , M i 
c r o t u s o e c o n o m u s , M. a r v a l i s , M. agres t i s . , и 

встречены остатки Mic ro tus g r e g a l i s , современный ареал ко
торой находится за пределами республики. Это указывает на то, 
что в составе современной фауны в начале гопоцена еще встреча
лись реликтовые животные плейстоцена. 

В среднем голоцене в связи с улучшением природной обстанов
ки и значительным распространением лесов остаются только ха
рактерные для современной фауны млекопитающие. Из разреза Се
меновичи в отложениях этого отрезка времени обнаружены остатки 
следующих видов животных / 1 2 0 , 122 / : C le th r ionomys g l a r e o 
l u s , A r v i c o l a te r res t r i s , M i c r o t u s a rva l i s , M. agres t i s , 
M. o e c o n o m u s , S o r e x a r a n e u s , которые наиболее харак
терны дпя Белоруссии и в настоящее время. 

На основании этих данных можно утверждать, что современная 
фауна млекопитающих сформировалась в конце антропогена — начале 
голоцена. 

Установлено / 1 1 6 , 118, 120 , 2 1 6 , 2 1 8 / , что наиболее ха
рактерным животным позднего антропогена на территории республи
ки был мамонт (см. табл. 2 ) . По слоновым вообще, а по мамон
там в частности, написано немало работ, так как эти животные 
имеют первенствующее значение для расчленения плейстоценовых 
отпожений. В развитии фауны верхнепалеолитического комплекса 
млекопитающих В.И.Громов / 7 5 / выделял две стадии: раннюю и 
позднюю. Это разделение проведено по слоновым: дпя ранней ста
дии характерен примитивный мамонт (ранний тип), для поздней — 
типичный мамонт (поздний тип). 

Существование разных групп слонов на протяжении антропогена 
тесно связано с природной обстановкой и у них ясно прослежива
ются эволюционные изменения, особенно на примере последних 
коренных зубов / 7 5 , 85 , 9 6 / , 

В каких условиях обитал мамонт? Исследователи Брандт и Гат-
чинсон считали его лесным животным, питавшимся молодыми побе
гами, шишками ели и т.п., таково мнение И.Г.Пидоппичко / 1 7 1 / 
и Е.М. Щербаковой / 2 1 9 / . Л.А.Портенко, Б .А.Тихомиров, А.И.По-
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пов / 1 7 4 / и ЕД.Закпинская / 1 0 2 / считали мамонта обитателем 
тундры. Г.ИЛазуков /12 9, 1 3 0 / предполагает, что он мог оби
тать не только на открытых пространствах, но и в лесу. На осно
вании изучения известного березовского мамонта В.Н.Сукачева 
/ 1 8 8 / считал его обитателем открытых пространств. Изучив уст
ройство хобота мамонта, К.К.Фперов пришеп к вьюоду, что в его 
пище преобладали травянистые корма. На основании изучения стро
ения зубов мамонта из верхнепапеопитических стоянок Белоруссии 
и Брянской области РСФСР В.В.Щеглова / 2 1 8 / пришла к выводу, 
что мамонт — травоядное животное, являющееся обитателем тундро
вого и лесотундрового ландшафтов. При исследовании остатков ске
лета мамонта из Петрикова Гомельской области Н.А.Махнач в 
1960 г. сделан спорово-пыпьцевой анализ гумусированного песка, 
взятого из области желудка этого животного. Анализы показали, 
что основной пищей петриковского мамонта были злаки / 1 1 6 , 
2 1 8 / . Такие противоречивые данные позволяют думать, что ма
монт мог обитать в различных условиях. В верхнем палеолите(сто
янки Бердыж и Юревичи Гомельской обп. и ряд памятников Брян
ской обл.) количество остатков мамонта среди прочих млекопитаю
щих преобладающее. Значит, есть все основания считать это жи
вотное основным промысловым зверем верхнепалеолитического че
ловека. На стоянке Бердыж Е.Г.Калечиц (коллекция Института ис
тории АН БССР) найдены остатки новорожденного животного, что 
указывает на размножение мамонтов на месте прежнего обитания. 
По радиоуглеродным датировкам / 5 1 / , эти млекопитающие еще 
2 6 - 2 3 тысячелетия назад были широко распространены на терри
тории Белоруссии. 

Экология другого вымершего животного — шерстистого носорога — 
изучена пока недостаточно. На территории республики его остатки 
встречаются в меньшем количестве, чем, например, мамонта (см. 
табп. 2 ) . Редки его находки и на стоянках папеопита, в Белорус-: 
сии он известен только из Бердыжа / 1 7 3 / . Шерстистый носорог, 
по исследованиям 'В.И.Громовой / 8 5 / , в Восточной Европе широко 
распространен начиная с рисса, а в Западной — с миндепя. В от
личие от мамонта находки носорога на севере отсутствуют (дохо
дил до 63 с.ш.). Жизненные потребности шерстистого носоро
га многие исследователи отождествляют с потребностями мамон
та. 

Очень распространенной группой млекопитающих в антропогене 
были лошади / 8 2 , 8 3 / . На территории Белоруссии известны еди
ничные находки не только древних / 2 1 6 / , но и бопее молодых ло
шадей из верхнеплейстоценовых отпожений / 7 3 , 113 , 115 , 118, 
120, 165, 2 1 8 / . Некоторые исследователи / 8 2 , 83 , 182/пред-
пагают очень осторожно относиться к экологии лошадей, ибо эти 
животные, предпочитающие в наши дни степные стации, могли жить 
и в других условиях. На наскальных рисунках лошади изобража
лись с огромными ниспадающими гривами, что, по мнению П.В.Се-
ребровского / 1 8 2 / , свидетельствует о суровом климате среды их 
обитания. Судя по находкам остатков ископаемых лошадей на па-
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неолитических стоянках Белоруссии, они обитали в суровых усло
виях перигпяциапьной зоны, из неолита их остатки очень многочис
ленны. По заключению В.И.Громовой / 8 2 / , в позднем антропогене в 
большом количестве обитали кабалпоидные лошади небольших раз
меров, отличающие -ч массивными дистапьными костями конечнос
тей и максимально широкими копытами. Однако лошади были не 
однородны: бопее мелкие и тонконогие в эпохи потеплений, а наи
более крупные и широконогие в эпохи оледенений. На основании 
изучения лошадей из Сморгонского местонахождения и их сравне
ния с аналогичными остатками из Восточной Европы (см. табл.2 3) 
можно сказать, что они представляют собой относительно мелкие 
формы с неширокими копь/гами. Это позволяет судить о достаточ
но плотных грунтах на местах обитания этих животных. 

Овцебыки интересны как показатели жизненной обстановки. В 
настоящее время они живут на севере Америки и ее островах, в 
тундре, окруженной льдами. По морфологии овцебыки из верхне-
антропогеновых отпожений очень близки современным / 8 5 / . На 
территории Белоруссии эти ископаемые животные обнаружены в 
нескольких местонахождениях (см. табп. 2 ) . По данным Г.Капьке 
/ 2 4 6 , 2 4 7 / , овцебык в Западной Европе появляется в раннем ант
ропогене. К началу днепровского оледенения он становится рас
пространенным животным и в Восточной Европе / 2 1 4 / . Ландшафт.в 
котором обитали эти млекопитающие, сходен был с современными 
условиями их распространения / 8 5 / . Это тундра с немногими тра
вами, черникой, стелющимися ивами и т.п. По промерам костных 
остатков и их сравнению (см. табп. 5 1 - 5 3 ) , овцебык из Смор
гонского местонахождения ближе всего к современным мускусным 
быкам с ©.Гренландия. 

Из других полорогих на территории республики обнаружены ос
татки быков родов B i s o n и B o s (см. табп. 2 ) . Следует 
отметить, что мест находок и остатков этих животных в плейсто
ценовых отложениях Белоруссии известно очень мало. В 
Восточной Европе зубры появились в нижнем антропогене / 4 , 37. 
1 9 0 / . В позднем антропогене их находки известны на ряде палео
литических стоянок / 7 3 , 75, 78 , 8 0 / . Много остатков зубров и в 
вюрмских отложениях Польши / 2 4 9 / . В это время, по заключению 
В.И.Громовой / 8 5 / , эти животные были распространены в раз
личных ландшафтных зонах. У них постепенно мельчали и укорачи
вались рога, а к голоцену зубры превратились в мелкое тонкорогое 
животное. Очень обильны остатки зубров на стоянках неолита и в 
бопее позднее время. Эти животные одинаково хорошо себя чувст
вуют и в степи,и в лесу. 

Представители рода B o s появляются позже бизонов, остатки ко
торых в Восточной Европе известны из сингипьских / 8 5 / и хазар
ских слоев / 1 2 / . Их остатки почти неизвестны из палеолитичес
ких стоянок / 7 5 / . Отсутствие на стоянках эпохи папеопита тура 
В.И.Громова / 8 5 / связывает с какими-то затруднительными усло
виями охоты в то время на это животное. Но уже в неолите и в 
более позднее время тур становится довольно многочис
ленным / 1 6 / . 
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Группа оленей на протяжении антропогена в цепом представлена 
довольно богато. Однако сравнительная морфология посткраниапьно-
го скелета этих животных почти не разработана. 

Остатки бопьшерогого опеня на территории Восточной Европы 
известны из хапровской фауны / 3 4 , 7 5 / и из хазарских отпожений 
Поволжья / 7 8 / . В.В.Щегпова / 2 1 6 / относит бопьшерогого оленя 
из Сморгонского местонахождения на территории Белоруссии ко 
времени существования млекопитающих верхнепапеопитического те
риокомплекса. Его остатки отсутствуют на стоянках верхнего па
леолита Украины / 1 2 5 / . и Воронежской области / 7 2 / . Зато обиль
ны большерогие олени в это время в Крыму / 1 3 , 2 7 / . По-видимо
му, он сохраняется в Восточной Европе только на крайнем юге и 
крайнем западе, встречаясь как в чисто песных фаунах Штейнгейма 
и Таубаха / 2 2 6 - 2 2 8 / , так и в степных (хазарских). Значит, он 
избегал холодов, не заходя далеко на север. В то же время он не 
обитал далеко на юге во влажных субтропиках (его остатки отсут
ствуют на южных полуостровах Европы). 

Благородный олень весьма обычен в антропогеновых отложениях 
СССР / 7 5 / , начиная с тираспопьского гравия до современных от
пожений включительно. Однако на территории Белоруссии его на
ходки немногочисленны (см. табп. 2 ) . Был пи благородный олеш 
постоянным обитателем наших широт в позднем антропогене, ска
зать однозначно трудно. Вполне возможно, что он мог в летнее 
время иметь миграционные заходы по долинам рек. Вообще это 
животное — типичный представитель лесной фауны, но избегает пе
реувлажненных участков. 

Современные лоси населяют преимущественно зону тайги, пред
почитая влажные, болотистые участки, но живут и в смешанных 
лесах, в лесостепи и даже в степной зоне вдопь рек / 5 9 , 1 9 3 / . В 
Восточной Европе несомненный лось появляется в раннем антропо
гене / 2 5 6 / . Остатки посей встречаются довольно редко, их не бы
ло в верхнем палеолите Украины / 1 2 5 / , очень мало на аналогич
ных стоянках Воронежской области / 7 2 , 7 5 / , нет на Крымском 
полуострове. Редок он и в Западной Европе, зато обилен на Кавка
зе / 3 6 , 75, 8 5 / . Особенно многочисленны находки этого животно
го в неолите и в бопее позднее время на территории Белоруссии и 
смежных с ней районов. Значит, лось как типичный лесной жи
тель появляется только в голоцене, когда открытые пространства 
покрываются лесами. 

Северные олени в настоящее время населяют тундру, лесотундру и 
тайгу. В Западной Европе эти животные появляются в миндепьс-
кое время /2 46, 2 5 9 , 2 6 1 / . В Восточной Европе они известны в 
хазарской фауне / 7 9 , 1 6 4 / , но особенно обильны их находки в от
ложениях верхнего плейстоцена. Вюрм — это век повсеместного 
распространения северного опеня. В Западной Европе нет практи
чески ни одной стоянки верхнего палеолита, откуда бы не упомина
лись его остатки / 2 2 8 , 2 3 2 , , 2 4 4 , 2 4 9 , 2 5 4 / . Известны его о с 
татки и на стоянках палеолита в нашей стране / 7 5 / . В Восточной 
и Западной Европе северный опень обитал в средней полосе в на-
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чале гопоцена и даже в историческое время / 1 6 2 / . Крупнейшие 
знатоки копытных / 5 9 , 185 , 1 9 3 / различают лесных и тундровых 
северных оленей. На основании изучения костных остатков из мес
тонахождений на территории Белоруссии можно заключить, что здесь 
в конце антропогена — начале гопоцена обитала популяция тундро
вых северных оленей. 

Дикий кабан в настоящее время — характерный обитатель сме
шанных и широколиственных лесов. В палеолите его остатки обна
ружены только в Крыму и в Закавказье / 1 5 / , а уже в неолите 
дикий кабан известен почти на всех стоянках СССР / 7 5 / . Остатки 
кабана в плейстоценовых отложениях Западной Европы тоже очень 
редки. Известны одна находка в Венгрии / 2 5 3 / , а в Чехословакии 
три /2 4 8 / . Значительно большее число находок этого животного в 
плейстоценовых отложениях Англии, Бельгии, Франции, Швейцарии, 
Испании, Италии и Югославии / 2 6 5 / . Некоторые исследователи 
/ 1 5 7 , 1 9 5 / фактором, лимитирующим распространение дикого ка
бана, считают высоту снежного покрова, а в малоснежных райо
нах — промерзание верхнего слоя почвы. Значит, дпя распростране
ния этого зверя в антропогене не быпо соответствующих условий 
дпя его обитания. Единичные находки остатков кабана в Венгрии, 
Чехословакии и Белоруссии — это, видимо, следы сезонных мигра
ций и заходов на восток из основного ареала с юго-запада Европы 
в наиболее благоприятные годы. 

Из типичных представителей леса интерес представпяет бурый 
медведь. Остатки его на территории Белоруссии немногочисленны 
(см. табл. 2 ) . По исследованиям В.И.Громовой / 8 5 / , это всеядное 
животное появляется в Европе со среднего антропогена. Одновре
менно с ним развивается пещерный медведь. Последний, по наход
кам на территории республики, В.В.Щегповой / 2 1 6 / отнесен к ха
зарской фауне. Обе формы в дальнейшем существовали совместна 
Остатки медведей многочисленны на верхнепалеолитических сто
янках Украины, Воронежской области, РСФСР, Белоруссии / 3 2 , 7 2 -
75 , 1 3 0 / . Вместо исчезнувшего в конце палеолита пещерного мед
ведя широкое распространение получил бурый, очевидно, в связи с 
распространением лесной зоны. Следует отметить, что этот типично 
лесной житель и теперь нередко заходит в зону тундры. Значит, 
вполне возможно его обитание в прошлом на открытых пространст
вах. 

Из широко распространенных животных в антропогене надо от
метить волка. Его остатки известны из многочисленных стоянок па
леолита Восточно-Европейской равнины / 7 5 / . Этот хищник населя
ет в настоящее время самые разнообразные ландшафты, однако 
предпочитает не сипьно залесенные участки, перепески, т.е. срав
нительно открытые участки пространства с невысоким снежным по
кровом. На территории Белоруссии остатки волка известны только 
из верхнеппейстоценовых отпожений, причем из небольшого числа 
местонахождений (см. табп. 2 ) . 

Одним из узкоспециализированных видов хищников является пе
сец. В настоящее время это типичный обитатель тундры и песо-
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тундры, живет в суровых климатических условиях. В позднем ант
ропогене его остатки многочисленны на стоянках палеолита, в это 
время он доходил даже до Крыма / 7 5 / , В Белоруссии ископаемый 
песец известен из Бердыжа и Сморгонского местонахождения (см. 
табп. 2 ) . Его находки свидетельствуют о значительном смещении в 
прошлом к югу границ его ареала. 

Экология мелких млекопитающих, встреченных в ископаемом с о 
стоянии на территории Белоруссии, рассмотрена в гпаве 1У. Вооб
ще мепкие млекопитающие, особенно грызуны, отличаются большей 
привязанностью к определенным ландшафтам, отдельным биотопам 
и группам растений. Поэтому они являются наиболее яркими инди
каторами физико-географической обстановки. 

Лемминги на Русской, равнине появляются в раннеднепровское 
время / 1 / . По имеющимся данным, на территории Белоруссии /12СУ 
лемминги родов Lemmus и D i c r o s t o n y x известны из нижне-
ппейстоценовых отпожений (см. табп. 2 ) . Особенно широко на тер
ритории республики они были распространены в позднем антропоге
не, о чем свидетельствуют их находки в осадках поозерского (вал
дайского) ледника / 1 1 8 , 1 2 0 / . Но уже в голоценовых отложениях, 
видимо, в связи с климатическими изменениями остатки леммингов 
отсутствуют, о чем свидетельствует состав фаун из разрезов Ппас
ковцы, Бурое, Семеновичи и Слобода. 

Характерной особенностью фауны мепких млекопитающих из ста
диальных отпожений на территории Белоруссии является нахождение 
в одних и тех же захоронениях наряду с типично тундровыми оби
тателями представителей лесных стаций и в небольшом количестве 
жителей степи. Если сравнить состав ископаемых териофаун из 
местонахождений Дричапуки, Диснениново, Борисова Гора, Пашино, 
Сепище и Румповка (см. табп. 8) с аналогичными по возрасту фа
унами грызунов из Черниговской области / 1 3 6 / и Польши / 2 4 9 / , 
то обнаружим следующие различия. Среди ископаемых грызунов 
позднего антропогена Украины преобладают остатки степной пест
рушки, большого тушканчика и сусликов и отсутствуют обитатели 
леса. В то же время на территории Польши в аналогичных отложе
ниях значительное место занимают представители грызунов лесных 
местообитаний. На основании этих данных можно сказать, что па-
пеотериофауна позднего антропогена из Белоруссии переходная от 
западноевропейских к восточноевропейским, что является вполне 
логичным и открывает новые, бопее обоснованные возможности дпя 
корреляций европейских фаун позднего антропогена. 

Таким образом, комплекс териофауны, обнаруженной на террито
рии республики, определенно указывает на мозаичность и своеобра
зие ландшафтов в позднем антропогене. 

Начиная со среднего антропогена и даже раньше террито^ля Бе
лоруссии, как и остальной части Русской равнины, характеризуется 
ухудшением климатической обстановки, так как в палеофауне увели
чивается роль северных элементов. 

К концу существования верхнепапеопитического фаунистического 
комплекса млекопитающих, по данным Л.И.Апексеевой / 6 / , раньше 
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всех на территории Восточной Европы вымерли пещерные хищники, 
затем мамонты и шерстистые носороги. В приполярные и полярные 
районы отошли овцебыки, северные олени и лемминги, о чем сви
детельствуют папеофаунистические исследования на стоянках нео
лита и более поздних памятниках. Ни на одном из них не - обнару-. 
жены остатки мамонта или шерстистого носорога не только в Бе
лоруссии, но и в бопее северных районах, например в Прибалтике 
/ 1 6 2 / . Значит, уже к началу гопоцена сформировалась современная 
фауна млекопитающих с реликтами из верхнепалеолитического комп
лекса. На ее развитие оказали влияние события геологического 
прошлого, условия обитания и в некоторой степени человек. 

Почему исчезли мамонты, шерстистые носороги и другие живот
ные? По этому вопросу много суждений и довольно противоречивых 
взглядов исследователей. Однако почти все считают, что основ
ная волна вымирания антропогеновых млекопитающих произошла на 
рубеже плейстоцена и гопоцена около 1 2 - 1 0 тыс. пет тому назад 
Основная причина вымирания зверей мамонтового комплекса, по 
мнению большинства исследователей / 6 , 7, 33 , 37 , 255/,— изме
нение климата и ландшафтов, изменение зимних осадков и забола
чивание тундростепей. Другие исследователи / 1 2 5 , 1 7 2 / связыва
ют исчезновение, например, мамонта с охотничьей деятельностью 
человека. Следует отметить, что человеческие поселения в палео
лите были довольно редки, и слабо вооруженный Homo s a p i e n s в 
лучшем случае мог ускорить вымирание мамонтов и других про
мысловых животных. 

После валдайского оледенения в связи с прогрессирующим по
теплением при обилии влаги от тающего ледника в первое время 
могла развиваться только тундровая растительность / 1 4 1 / . Этому 
времени соответствует и фауна такого типа / 1 1 6 / . Даже в совре
менном растительном и животном мире Белоруссии сохранились 
обитатели тундры. На моховых болотах севера республики и теперь 
встречаются карликовая березка, морошка, водянка, ивы лапарская 
и черничная и др. Из животных здесь есть горностай, заяц-беляк, 
белая куропатка. При дальнейшем потеплении в связи с наступани-
ем песов (вначапе береза, осина, сосна) тундра отступает . все 
дальше на север. Сухие участки занимают луга и даже степи. Об
разовался своеобразный ландшафт, о чем свидетельствует сохранив
шийся до наших дней в составе фауны млекопитающих крапчатый 
суслик. Вследствие потепления и увлажнения климата в лесах по
явились широколиственные породы: дуб, липа, ясень, а затем граб 
и бук. К этому времени, видимо, следует отнести появление на 
территории Белоруссии свойственной смешанным и широколиствен
ным лесам фауньп тура, косули, каменной куницы, барсука, речно
го бобра и др. Теплый и влажный климат затем сменился бопее су
хим, и развитие получили степи. В связи с дальнейшим увлажнени
ем и некоторым похолоданием получила распространение таежная 
растительность. Появились типично таежные виды млекопитающих — 
лось, рысь, росомаха, лесная куница, белка-петяга. 

В это время плотность населения и численность поселений че-
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повека значительно возросли. С развитием земледелия человек на
чал вырубать леса, что привело к разрушению естественных биоце
нозов. Человек значительно усовершенствовал орудия охоты, что в 
общем итоге увеличило возможности для сокращения фауны млеко
питающих. Еще в историческое время / 58 , 1 8 3 / на территории Бе
лоруссии обитали туры, тарпаны, росомахи, в большом количестве 
зубры, бурые медведи, речные бобры и другие животные. Сейчас 
многие из них в фауне республики отсутствуют вообще, а коли
чество других сипьно сократилось. Есть все основания считать, что 
на современную фауну млекопитающих с самого начала ее сущест
вования главное влияние оказывает антропогеновый фактор. 

Таким образом, комплекс фауны позднего антропогена на терри
тории Белоруссии указывает на мозаичность и своеобразие ланд
шафтов, где наряду с открытыми пространствами тундрового и ле
сотундрового характера значительное распространение имели леса. 
Анализ имеющихся данных по териофауне позволяет предположить, 
что, начиная с раннего антропогена и до настоящего времени, проис
ходит процесс постепенного, но неуклонного изменения состава мле
копитающих под влиянием прежде всего климатического и в мень
шей мере антропогенного факторов. В конце антропогена — начале 
голоцена вымерли мамонты, шерстистые носороги и другие млеко
питающие, а овцебыки, северные опени, лемминги и другие под вли
янием внешней среды откочевали в бопее высокие широты. В это 
время сформировалась современная фауна млекопитающих вначале с 
плейстоценовыми реликтами. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

На основании изучения остатков млекопитающих можно сделать 
следующие выводы по истории развития териофауны на территории 
Белоруссии. 

Основная отличительная особенность плейстоценовой фауны тер
ритории Белоруссии от одновозрастной териофауны сопредельных 
районов Русской равнины заключается в том, что на всем про
тяжении ее существования преобладали лесные сообщества живот
ных. В результате этого ее следует рассматривать как лесной ва
риант антропогеновой фауны европейской части СССР, что открыва
ет новые, бопее обоснованные возможности дпя осуществления зо 
нальной корреляции восточно- и западноевропейской териофауны 
этого времени. 

Дпя раннеппейстоценовой тираспольской фауны территории рес
публики характерно отсутствие степных видов млекопитающих и на
личие сообщества животных, которые пережили эпоху максималь
ного оледенения и существовали здесь в течение всего антропоге
на в дальнейшем. 

В среднем антропогене начинается формирование "мамонтовой 
фауны" (ранняя стадия развития верхнепапеопитического комплекса). 
На основании новых изученных местонахождений значительно по
полнен список представителей данного комплекса, включающий в 
настоящее время мамонта раннего и позднего типов, шерстистого 
носорога, лошадь, овцебыка, зубра, благородного, бопьшерогого и 
северного оленей, бурого медведя, волка, песца, большого суслика, 
копытного и обского леммингов, полевок: узкочерепную, водяную, 
пашенную, экономку, обыкновенную, рыжую лесную и др. 

В позднем плейстоцене наблюдается дифференциация перечислен
ной фауны. Фиксируются отличия фаунистических сообществ из ста
диальных и межстадиапьных отпожений. Установлено, что папеоте-
риофауна из стадиальных осадков имеет перигпяциальный облик с 
элементами тундровых, лесных и в меньшей мере степных ассоциа
ций, в то время как в межледниковых отложениях практически пол
ностью отсутствуют арктические и степные виды млекопитающих. 
Для позднего антропогена устанавливаются по крайней мере две 
стадиальные и две межстадиапьные фазы. Этот факт отмечала 
Э.А.Вангенгейм / 2 5 , 2 6 / для природных зон Западной Сибири. 

Материалы из верхнепапеопитических стоянок Белоруссии и со 
предельных территорий позволяют охарактеризовать исключительно 
важный в истории поозерского оледенения отрезок времени — пе-
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риод разрастания и максимального распространения материкового 
оледенения второй половины валдайской эпохи. Здесь обнаружены 
представители животного мира тундры, песа и степи, что тоже ука
зывает на своеобразие ландшафтов во время заселения данной тер
ритории. О довольно суровом климате перигпяциапьной зоны в эпо
ху позднего палеолита свидетельствуют надежно утепленные долго
временные жилища, открытые почти во всех рассматриваемых ар
хеологических памятниках. 

Дальнейшей детальной разработки требуют тафономические ис
следования и совершенствование их методик дпя получения массово
го серийного материала. При этом особое внимание должно уде
ляться биофациальному анализу. 

Необходимо разрабатывать также палеогеографические методики 
дпя изучения вопросов пространственной эволюции животного и рас
тительного сообществу. 
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