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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изучение истории развития растительного покрова представ

ляет не только большой познавательный интерес и создает 

надежную базу для понимания особенностей формирования рас

тительности, но и помогает установить причинные связи 

между этими особенностями и условиями физико-географичес

кого процесса. Выяснение истории развития растительного 

покрова четвертичного периода создает предпосылки для 

преобразования растительности в нужном направлении.Вместе 

с тем исследования развития растительного покрова порож

дают ряд новых вопросов и часто дают важные факты для ре

шения различных проблем истории формирования флоры и рас

тительности. Эти исследования необходимы также и для стра
тиграфических целей.

Всесторонняя разработка детальных стратиграфических 

схем четвертичных отложений является одной из неотложных 

задач. Такие схемы нужны как для практики (крупномасштаб

ные картирование), так и для научного обоснования измене
ний физико-географических условий и сопоставления их с 

характером растительности в четвертичное время.

История растительности Малого Полесья, Подолья,Рас- 

точья, Ополья и Предкарпатья значительно менее изучена в 

сравнении с другими районами Украины. Исследования этих 

районов представляют большой научный интерес, так как на 

обширных просторах между Карпатами и Алтаем выделяется 

ряд центров консервации (рефугиумы) широколиственно-лес
ных реликтов. Особую роль в формировании растительности 

западных областей Украины сыграл Карпатско-Балканский 
центр, который являлся основным источником широколист

венной флоры ж для сопредельных территорий.

3



В результате проведенных исследований нам удалось уточнить 

состав растительности Малого Полесья, Предкарпатья, Ополья,Рас

тенья и Подолья в плейстоцене и голоцене. На основе полученных 

данных можно наметить местоположение убежищ, в которых сохрани

лась тепло- и влаголюбивая флора, сыгравшая большую роль в фор

мировании современной растительности.

Исследования истории растительности Малого Полесья в чет

вертичное время провела Л.Г.Безусько, Подолья, Расточья и Опо

лья - Р.Я.Арап, Предкарпатья - А.Т.Артюшенко.



ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Малое Полесье. Представляет собой аккумулятивно-денудационную равнину, огра
ниченную на севере Волынской возвышенностью, на юго-западе - Расточьем, на 
юге - Галогоро-Кременецким приподнятым краем Подольской возвышенности. Район 
Малого Полесья узкой полосой протянулся от государственной границы СССР с 
Польской Народной Республикой на западе - до г. Острог на востоке. Наиболее 
поляне данные, характеризующие физико-географические условия территории Мало
го Полесья, приведены в работах Г.А.Зильбера (1956), А.М.Маринича (19626), 
П.Н.Цыся (І9Б2), К.И.Геренчука (1968а), Е.М.Брадис (1957, 1962, 1973).

Плодада этого района достигает около 8000 км^. Максимальная абсолютная 
отметка 245 м н.у.м. Волынская возвышенность имеет вблизи Малого Полесья вы
соту 292 - 342 м, Подольская - 400 м и более. Галогоро-Кременецкая холмистая 
водораздельная гряда обрывается в сторону Малого Полесья уступом до 150 - 
200 м. На тесную связь генезиса Малого Полесья и Подольского уступа указывают 
в своих работах А.Ян (Jahn, 19*6), П.Н.Цысь (1962), А.Б.Вогуцкий, И.М.Свин
ко (1975).

В Малом Полесье распространены верхнемеловые породы (турон-сенонские) - 
мергели зелено-серого цвета, которые местами (долины Западного Буга и Стыри) 
выходят на дневную поверхность. Глинистая кора выветривания этих пород почти 
водонепроницаемая и способствует заболачиванию территории (Геренчук, 1968а).

Третичные отложения почти полностью отсутствуют. Лишь вблизи сел Батяти- 
чи и Каменнополь сохранились тортонские сцементированные мелкозернистые песча
ники. Четвертичные отложения покрывают меловую поверхность района почти сплош
ным чехлом различной мощности. Согласно данным А. Б. Богуцкого и Н. С. Демедюка 
(1972), в пределах юго-западной окраины Русской платформы максимальные мощ
ности антропогенових отложений (свыше 25 м) характерны для Грядового Побужья. 
В остальных районах Малого Полесья мощность плейстоценовых отложений достигает 
3 - 5 м. На территории Малого Полесья известны нижнеплейстоценовые отложения, 
представленные водно-ледниковыми моренами и отложениями окского оледенения. 
Средневерхнечетвертичные отложения (лессы) покрывают наиболее высокие точки 
Градового Побужья. Верхнедлейстоценовые отложения участвуют в строении третьей 
пойменной террасы рек, протекающих на территории Малого Полесья. Голоценовые 
отложения представлены эоловыми лесками, связанными с песчаными дпнамя, гряда*, 
ми, валами и древними долинами стока талых ледниковых вод, а также отложениями 
торфа.

Климат Малого Полесья относится к атлантико-континентальному типу, харак
терному для западных районов УССР. Он отличается высоким увлажнением, мягкими 
зимами, умеренно теплым без засух летом. Количество осадков колеблется от 
559 до 742 мм в год (Броды - 742, Буск - 641, Лопатин - 720, Каменка-Бугская - 
559 мм). Характерно, что в центре района выпадает меньшее количество осадков,
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чем на окраинах. По мнению Г.А. Зильбер (1956), это зависит от более возвышен
ного рельефа и от меньшей облесенности центральной части района. Величины 
январских температур падают с юга на север /Буск (-3,9°); Лопатин (-4,2°17 
и с запада на восток /Рава-Русская (-4,1°); Броды (-4,3О17. Вероятно, в свя
зи с тем, что восточная и северная части более подвержены влиянию холодных вет
ров, чем западные. Температуры июля увеличиваются с продвижением с запада на 
восток /Рава-Русская (+17,2°); Лопатин (+18,8°)/. На каждые 150 км январские 
температуры повышаются на 1,6°, т.е. на каждые 10 км наблюдается повышение 
температуры на 0,1°. Это, очевидно, зависит от влияния западных ветров, а так
же сильной заболоченности территории, понижающей температуру. Увеличение тем
ператур июля к востоку связано, вероятно, с повторяемостью восточных теплых 
ветров. Продолжительность безморозного периода на Малом Полесье на 10 - 20 дней 
меньше (в среднем 140 дней), чем на соседних возвышенностях (150 - 160 дней).

Малое Полесье имеет густую речную сеть. Здесь протекают Западный Буг, 
Стырь, йква, Горынь, Вилия и их притоки. Эти реки характеризуются неглубокими 
долинами, пологими склонами и широкими днищами. Течение рек и их притоков мед
ленное, что способствует заболачиванию долин.

Почвенный покров Малого Полесья довольно разнообразен. Он представлен 
дерново-подзолистыми, луговыми и болотистыми разновидностями (Зильбер, 1956; 
Гуменюк, 1972). Наиболее распространены дерново-слабоподзолистые оглеенные 
ПОЧВЫ. Огги подстилаются мергелями И занимают понижяннно слабо дранировантпла 

междуречья.
На еще более пониженных слабо дренированных участках с высоким уровнем 

грунтовых вод залегают дерново-ортштейно-глеевые почвы (Геренчук, 1968а). 
Песчаные холмы покрыты дерново-слабоподзолистыми почвами. Для Малого Полесья 
характерны дерново-карбонатные почвы. Они залегают в местах выхода на поверх
ность мергелей и являются лучшими плодородными почвами исследуемого района. 
В долинах рек распространены дерновые, луговые, черноземно-луговые и лугово
болотные почвы. На Малом Полесье значительные площади заняты болотами. По сте
пени заболоченности район уступает только Полесью. Здесь особо выделяются та
кие большие долинные торфяные массивы, как болота: Солокия (4162 га), Стоя
нов С296 га), Дублянское (2124 га) (Брадіс, 1973).

На территории Малого Полесья распространены лесная, луговая и болотная 
растительность. Естественная растительность всех перечисленных выше типов силь
но изменена хозяйственной деятельностью человека. Сведения о растительности 
исследуемого района приведены в работах М. И. Косца (1953), Е-М-Брадле (1957, 
1962, 1968, 1973), Е.И.Шишовой (1954, 1956), М.И.Котова (1955), И.С.Амелина 
(1962, 1966), А.И.Барбарича (1962, 1966), А.Я.Мусеровича и Г.С.Кияка (1962), 
И.В.Бережного и Е.И.Шишовой (1972), М.П.Слободяна (1965, 1967), Ю.Р.Шеляг- 
Сосонко (1971, 1974), В.А.Поварницина (1971а, І97І6) и др.

Лесная растительность Малого Полесья представлена в основном хвойными и 
широколиственно-хвойными лесами. Хвойные леса изредка образуют на вернинах 
песчаных холмов чистые сухие сосновые боры. Господствующей породой в этих 
лесах является сосна обыкновенная ( Biaus sylvestris Ł.) с подлеском из мож
жевельника ( Juniperus communis L.). В травяном покрове встречаются чабрец 
обыкновенный (Thymus serpyllum Ь.)и лишайники (Cladonia rangiferina Veh., 
С. silvatica Hoffm«, C.gracilis (L.) WillcL., C. fimbriata (L.'i Pr. и др.).

Наиболее распространенными лесами на Малом Полесье являются дубово-сосно
вые (Косець, 1953).Первый ярус образует сосна обыкновенная. Второй ярус состав
ляет дуб обыкновенный (Quercus robur L.). К основним породам примешиваются 
граб обыкновенный (Carpinus betulus Ъ.) , береза повнодяя (Betula pendula Hoth.), 
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осина (Populus tremula L.), ольха клейкая (Alnus glutinosa (1.) Gaertn). Под
лесок этих лесов образуют крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), бересклет 
бородавчатый (Euonymus verrucosa Scop.), лещина обыкновенная (Corylus avella
na L.). Для травяного покрова характерными являются брусника (Rhodococcum 
vitis-idaea (L.) Avros), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.)Kuhn.). 
майник .двулистный ( Majanthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt ) и др. Дубовые ле
са на Малом Полесье оплошных массивов почти не образуют, а встречаются в ком
плексе с сосновыми, грабово-сосновыми, дубово-грабовыми и ольховыми лесами 
(Косець, 1953; Шеляг-Сосонко, 1971). Ю.Р.Шеляг-Сосонко (1971) отмечал, что 
характерной флористической особенностью травяного покрова дубовых лесов Мало
го Полесья является распространение в них бореальных видов, а также видов, 
характерных для Карпатских лесов.

Дубово-грабовые леса нанимают лессовые острова Малого Полесья. Е.М.Бра
дис (1957) указывала на наличие дубово-грабовых лесов в Смыгском лесничестве 
на серых лесных почвах.

На территории Малого Полесья встречаются также грабово-дубово-сосновые 
леса. Сосна в этих лесах образует первый ярус (I и П бонитет). Во втором яру
се растет дуб с примесью граба обыкновенного, клена платановидного (Acer 
platanoides ь«). В подлеске отмечены лещина обыкновенная, крушина ломкая, 
клен татарский ( А. tat arie um ). Хорошо развитый травянисто-кустарничковый 
ярус образуют копытень европейский (Asarum europaem L. ), костяника каме
нистая (Rubus saxatilis L.), медуница узколистная (Pulmonaria angustifolia L), 
орляк обыкновенный и др. Еловые леса на исследуемой территории почти не встре
чаются (Малое Полесье лежит за пределами сплошного ареала ели). Е.М.Брадис 
(1957) отмечала природные насаждения ели только в Любомирском лесничестве.

Незначительные площади Малого Полесья заняты ольховыми лесами. Они рас
тут на избыточно увлажненных участках водоразделов (Поварницин, І97І6). Кроме 
ольхи клейкой в древостое встречаются береза пушистая ( Betula pubescens 
Ehrh.), сосна обыкновенная, ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), ель 
европейская (Picea abies (L.) Karsten).В меньшей степени отмечены осина, дуб 
обыкновенный, граб обыкновенный и др. На территории Малого Полесья очень ред
ко встречаются березовые леса. Этот тип леса формируется обычно после пожара 
на месте соснового леса (Кузьмічов, 1971).

Луговая растительность - довольно распространенный тип растительности на 
территории Малого Полесья. Пойменные луга характерны для больших рек - Стыри, 
Горыни и Билли, где они чередуются с болотами (Брадіс, 1957). Наиболее распро
странены разнотравно-злаковые и разнотравно-мелкоосоково-злаковые луга. Мень
шие площади занимают злаково-осоковые луга. Низинные луга Е.М.Брадис (1957) 
отмечала только в междуречье Западного Буга и Стыри. На других территориях 
они редки. Иногда на месте вырубленных лесов встречаются суходольные, времен
но чрезмерно увлажненные, луга.

На территории Малого Полесья (заболоченность 3,5%) болота распространены 
в основном в широких долинах аллювиально недеятельных рек. Эвтрофные болота 
господствуют в описываемом районе. Мезотрофные болота встречаются только в ма
леньких ложбинах среди сосновых лесов. Типичное олиготрофное болото есть толь
ко в районе Полоничского лесничества (Брадіс, 1957). В растительном покрове 
неосушенных болот Малого Полесья преобладают травянистые и особенно травянисто
моховые сообщества.

Из травянистых видов на болотах Малого Полесья растут меч-трава pladium 
mariscum R«Br« ), схенус ржавый ( Schoenus ferrugineus L. ) и осока Девеллова 
(Carex davalliana Sm« ) - характерные виды западноевропейских карбонатных бо
лот. Следует отметить и значительное участие мотгинтти голубой (Molinis coeru
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lea (li.) itoench.) в травостое подсушенных болот, что также типично для запад
ноевропейских болот. По характеру болота Малого Полесья и Расточья близки на
столько, что им дается общее описание (Брадіс, 1973).

К.И.Геренчук (1968а), анализируя особенности Малого Полесья, выделяет 
такие физико-географические районы: Ратинский, Буго-Стырский, Икво-Вилийский, 
Шепетовский, район Грядового Побужья. Согласно физико-географическому райони
рованию, предложенному П.Н.Цысем (1962) и принятому нами, внутренняя равнина 
рек Верхний Буг и Стырь (Малое Полесье) относится к области Водыно-Лодольской 
возвышенности и подразделяется на следующие районы: Зандрово-аллювиальная рав
нина Раты, Буго-Стырская междуречная волнистая равнина, Бродовская зандровая 
равнина, Острожская проходная долина, Грядовое Побужье. Несмотря на то что 
Малое Полесье имеет много общего с Полесьем, оно отличается рядом существен
ных особенностей (Зильбер, 1956, с. 95), в частности:

1) в геоструктурном отношении Малое Полесье расположено в пределах Львов
ской мульды, где кристаллические породы находятся на большой глубине и нигде 
не выходят на дневную поверхность;

2) местность более возвышена и меньше заболочена;
3) район не покрывался четвертичным оледенением;
4) меньшее количество озер и небольшой удельный вес верховых болот;
5) более мягкие климатические условия (сравнительно теплая зима и более 

высокие среднегодовые температуры);
6) богатый флористический состав растительного покрова;
7) наличие рендзинных почв.
Деятельность человека оказала значительное влияние на природу Малого 

Полесья - вырубка лесов вызвала рост заболоченности.
Расточье, Ополье и Подолье. Располагаются в западной части Украины. 

В основе этой территории находится Волыно-Подольская плита, которая на западе 
переходит в Галицко-Волынскую впадину. Согласно схеме физико-географического 
районирования, Расточье, Ополье, Западное и Северное Подолье относятся к Запад
ноукраинской провинции, а Восточное и Южное Подолье входят в состав Днестров
ско-Днепровской провинции (Геренчук, 1968а, 19686).

Геологическое строение изучаемой территории довольно сложное. Наиболее 
древними отложениями являются докембрийские кристаллические породы, которые 
обнажаются в виде гранитов и гнейсов по долинам рек и балок (Бондарчук, 1959; 
Цись, 1962). На докембрийском фундаменте залегает осадочная толща палеозой
ских, мезозойских и кайнозойских отложений. Из палеозойских отложений встре
чаются силурийские и девонские. Силурийские отложения обычно выходят на днев
ную поверхность по глубоким речным долинам левобережных притоков Днестра и 
представлены песчаниками, сланцами и известняками. Широкое распространение на 
Подолье имеют девонские отложения. Они представлены красноцветными песчаника
ми, доломитами, доломитовыми известняками, глинистыми сланцами и известняками 
(Заморій, 1961). Широко распространены меловые отложения, которые часто обна
жаются по крутым склонам долин и глубоких оврагов. Эти отложения представлены 
глауконитовыми песками, глауконитовым мергелем, мелоподобными мергелями, мер
гелистыми глинами, белым мелом и др.

Значительную территорию аяттимаїпт трвТИЧНЫв отложения- На дневную поверх
ность часто выходят миоценовые и плиоценовые отложения. Литологический состав 
пород миоцена характеризуется большим разнообразием. В их составе встречаются 
глубоководные, прибрежные и континентальные отложения. Для плиоцена характерны 
толтры - береговые рифы, образованные литотамниевыми известняками. Плиоценовые 
отложения состоят из глинистых, песчано-глинистых и песчано-галечных осадков.
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Важнейшую роль в образовании современных форм рельефа и почвенного покро
ва играют четвертичные отложения. Они представлены лессами, лессовидными 
суглинками, мореной, водно-ледниковыми песками и суглинками, древне-озерными 
отложениями, эоловыми и аллювиальными песками, торфом.

Сложное геологическое строение Расточья, Ополья и Подолья обусловило обра
зование разнообразных форм рельефа. Для Правобережной Лесоетепи характерны 
отдельные волнистые плато, кряжи, широкие понижения, расчлененные многочислен
ными реками. Наиболее распространены, особенно на Расточье и Ополье, холмы, 
образующие целые гряда, которые простираются с северо-запада на юго-восток. 
Относительные высоты этих холмов достигают 80 - 100 м и белее. Приднестров
ская полоса отличается скалистыми ущельями с крутыми склонами, которые тянут
ся на много километров вдоль долины Днестра и его притоков. На территории 
Расточья встречаются карстовые формы рельефа, обусловленные близким залеганием 
тортонских глин.

Клишт данных областей мягкий, умеренно континентальный. Преобладают вет
ры западного и саваро-западнопо направлений. Количество осадков колеблется 
от 550 до 700 мм в год на западе Лесостепи Украины; в пределах центральной 
части зоны наблюдается уменьшение осадков до 500 - 550 мм (Бучинский, 1961). 
Климат отличается мягкими зимами со орадаими температурами января до -5°С и 
умеренно теплым летом с температурами июля около + 18°С.

Реки очень многочисленны и принадлежат к бассейнам Днестра и Южного Буга.
Почвенный покров Расточья, Ополья и Подолья характеризуется оподзоленны- 

ми и типичными черноземами, светло-серыми почвами разной степени выщелочен- 
ности, карбонатности и засоленности, а также комплексом аллювиальных почв 
(Вернандер, 1951). Оподзоленные черноземы занимают более 15$ всей площади лесо
степной зоны Украины и расположены в основном на территории Правобережной Лесо
степи. Встречаются нормальные разновидности чернозема. В северо-и юго-западной 
частях данной территории распространены дерново-слабоподзолистые почвы. Часто 
эти почвы встречаются в комплексе со светло-серыми оподзоленными на пылеватых 
суглинистых породах. Дерново-слабоподзолистые супесчаные почвы являются наи
менее плодородными, большая часть их находится под лесами. В пределах Волыно- 
Подольской возвышенности огромное распространение имеют серые и светло-серые 
почвы. В низинах и по проходным долинам рек встречаются солонцеватые черно
земы, среди которых пятнами отмечены содовые и содово-сульфатные солонцы. Бо
лотные почвы отмечены редко. Они приурочены к долинам мелких рек и крупных 
балок. В поймах рек, кроме болотных почв, встречаются дерновые, глееватые и 
глеевые почвы.

Естественный растительный покров Расточья, Ополья и Подолья под влиянием 
антропогенного фактора претерпел коренные изменения. В прошлом преобладающим 
типом растительности были леса. В настоящее время площадь лесных насаждений 
сильно сократилась. Остепненные луга и луговые степи сейчас распаханы и превра
щены в поля с различными сельскохозяйственными культурами. Только небольшие 
участки степной растительности сохранились до опушкам лесов, до очень крутым 
склонам балок и речных долин. Наибольшие массивы лесов сосредоточены на рас
члененных склонах Подольской возвышенности.

На склонах холмов Расточья и Ополья встречаются буковые, дубово-буковые, 
грабово-буковые леса (Косець, 1953; М’якушко, 1971). Эти леса занимают слабо
подзолистые почвы и оподзоленные черноземы. Древостой состоит из бука обыкно
венного (Pegas sylvatiea Ł. ), граба обыкновенного, дуба обыкновенного, изред
ка дуба скального (Quercus petraea Llebl»). К основным породам примешиваются
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ясень обыкновенный, клен платановидный, черешня (Cerasus avium Moench.), липа 
сердцелистная (Tilia cordata Mill. ). В подлеске встречаются единично лещина 
обыкновенная, свидина кроваво-красная (Swida sanguinea (Ł.) Opiz.;, бересклет 
бородавчатый и др. Травяной покров образуют осока волосистая (Carex pilosa 
Scop. )t копытень европейский, сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), 
плющ обынонепный (Hedera helix L. ), зубянка клубненосная (Dentaria bulbi- 
fera Ь. ), медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis L. ), ландыш майский 
(Gon vallaria majalis L. ), купена широколистная (Polygonatum latifolium 
(Jacq.) Desf«)H др.

На холмистых останцах, в оврагах и на крутых склонах балок Западного 
Подолья произрастают дубово-буковые и грабовые леса. Отдельными островами 
встречаются буковые леса.

На территории Восточного Подолья наиболее распространены грабово-дубовые 
леса (Шеляг-Сосонко, Горохова, 1974). Эти леса занимают оподзоленные лесные 
суглинки. Первый древесный ярус представлен дубом обыкновенным с примесью 
клена платановидного и ясеня обыкновенного. Во втором ярусе растут граб обыкно
венный,липа сердцелистная, клен полевой (Acer campestre L. ), береза повислая 
и осина. В подлеске встречаются бересклеты бородавчатый и европейский, лещина 
обыкновенная и др. Травяной покров состоит из сныти обыкновенной, осоки воло
систой, осоки лесной (Сатех sylvatica Huds. ), копытня европейского, ясменни
ка душистого (Asperula odorata Ь. ), зубянки клубненосной, медуницы неясной 
(Pulmonaria obscura Dum. ) и др.

Па песчаных почвах Расточья, Ополья и Подолья встречаются дубово-сосновые 
леса, в которых первый ярус образован сосной обыкновенной, а второй - дубом 
обыкновенным. В подлеске господствуют бересклет бородавчатый, лещина обыкно
венная.

В густом и разнообразном травяном покрове распространены черника (Vac
cinium myrtillus Ł. )» орляк обыкновенный» буквица аптечная (Betonica offi- 
cinaiis L.), ландыш обыкновенный, меду низ да неясная, майник двулистный.

На территории Северного Подолья небольшими островками на серых, темно-се
рых лесных суглинках или глинах встречаются кленово-липово-дубовые леса. Дре
востой в основном двухъярусный. Первый ярус образован дубом обыкновенным, к 
которому примешивается ясень, второй ярус - липой сердцелистной с примесью 
кленов полевого и платановидного. В подлеске растут лещина обыкновенная, бе
ресклеты бородавчатый и европейский, крушина ломкая. В травяном покрове встре
чаются сныть обыкновенная, копытень европейский, осока волосистая, ландыш 
майский, медуница неясная, зубянка клубненосная, ясменник душистый и др.

На песчаных дюнах боровых террас рек распространены сосновые леса. Преоб
ладающее большинство этих лесов - искусственные .Древесный ярус состоит из 
сосны обыкновенной, к которой изредка примешивается береза повислая. Подлесок 
обычно отсутствует, Для травянисто-кус?тарничкового яруса характерны черника, 
вереск обыкновенный, чабрец обыкновенный, папоротник мужской (Dryopteris 
filix mas (L.) Schott ) и др.

В поймах рек распространены леса из дуба обыкновенного, вяза гладкого 
(Ulmus laevis Pall. ), тополя черного (Populus nigra L. ), осины. В поймах на 
пониженных местах с иловатыми почвами растут ивовые леса с преобладанием ивы 
белой (Salix alba L. ), а на притеррасных местах заболоченной поймы - влажные 
ольховые леса. Луговая растительность Расточья, Ополья и Подолья занимает срав
нительно небольшие площади. В основном здесь встречаются пойменные луга, пред
ставленные настоящими, болотистыми И остепненными лугами (Афанасьевt 1968).
Для настоящих лугов, которые занимают средневысокие элементы рельефа, характер
ны форМЗЦИИ вейника обыкновенного, полевицы обыкновенной, мяттгтпгя лугового,
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пырея ползучего и др. На болотистых лугах, в местах с большим увлажнением, 
распространены злаковые, осоковые и разнотравно-осоковые группировки. На 
остепненных лугах, которые занимают более высокие места поймы, растут злако
вые группировки полевицы Сырейщикова, лисохвоста лугового, мятлика узколист
ного, келерии Делявиня, pese осоковые - из осоки ранней. Торфянистые луга, 
которые встречаются на указанной территории очень редко, представлены шучни- 
ковыми, дернистоосоковыми и обыкновенными формациями в притеррасных частях 
пойм. В долинах рек, на пойменных террасах встречаются низинные луга, на ко
торых преобладают формации мятлика болотного, типчака, полевицы побегообра- 
зувдей и др.

Болота на .данной территории сосредоточены в долинах рек и низинных меж
дуречьях. Преобладают эвтрофные болота, на которых распространены травяно-мо
ховые и травянистые группировки (Брадіс, 1973). Для растительного покрова 
травяно-моховых болот характерны различные виды осок - осоки омская (Carex 
omskiana Meinsh.), вздутая (С. rostrata Stokes ), двутычинковая (С. diandra 
Schrank.), топяная (С. limosa L. ) с примесью болотного разнотравья, пушиц 
мнотоколосковой (Eriophorum polystachyum L«), широколистной (S« latifolium 
Hoppe), шейхцерии болотной (Scheuchzeria palustris L. ), ринхоспоры белой 
(Bynchospora alba (L. Vahl.), вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata L«), 
сабельника болотного (Comarum palustre L. ) и др. Моховой покров образуют 
Calliergonella cuspidata Brid. (Loeske), Drepanocladus aduncus (HedwO Moenk., 
D. vemicosus (Lindb«) Warnst«

В поймах рек или на пониженных увлажненных местах встречаются тростнико
вые бОЛОТа. ОНИ СОСТОЯТ В ОСНОВНОМ ИЗ ТрОСТНИКа обыкновенного (Phragmites 
communis Trin. ), а также рогоза узколистного (Typha angustifolia L.), камыша 
озерного (Scirpus lacustris Ь.) , ОСОКИ островатой (Carex acuti formis Ehrh.). 
Из группы формаций лесных болот встречаются черноольховые форшции. Кустарни
ковые болота образуют формации в основном из ив пепельной (Salix cinerea L.), 
пятитычинковой (S. pentadra L. ) и др.

К.И.Геренчук (19686) выделяет на территории Расточья и Ополья следующие 
районы, различные по своим физико-географическим особенностям: Расточье, Ши- 
рецкий район, Бибрско-Перемыпшянский район, район Приднестровского Ополья, 
район Рогатинского Ополья. Западно-Подольскую область он делит на Вороняки, 
Тернопольский равнинный физико-географический район, Толтровый кряж и Западно- 
Подольское Приднестровье. В Северо-Подольской области К.И.Геренчук (19686) вы
деляет четыре физико-географических района: Кременецкий кряж, Сдуч-Горынский 
физико-географический район, район Авратынской возвышенности, Городокско- 
імельницкий физико-географический район.

Растительность исследованных районов является остатками очень богатого 
в недавнем прошлом растительного покрова. Сохранившиеся до наших дней леса 
составляют только ЗСЙ площадей всей области. Большие площади здесь отведены 
пахотным землям, которые используются под сельскохозяйственные угодья.

Предкарпатье. Представляет собой физико-географическую область, которая 
расположена мевду юго-западным краем Подольской возвышенности и северо-восточ
ными склонами Украинских Карпат. Эта область размещена в пределах Предкарпат- 
ского прогиба, занимая территорию протяженностью около 280 км от Санско-Дне- 
стровского междуречья до Буковинского предгорья. М.М. Койнов (1968) проводит 
границу этой области с краем северо-восточных склонов Внешних Карпат по линии 
Хиров - Старый Самбор - Борислав - Белехов - Перетинок, Надворная - Выжнида, 
Берегомет - Красноильск. С юго-западным краем Подольской возвышенности граница 
проходит по линии Яворов - Городок - Николаев - долина Днестра, долина Быс- 
трицы - р. Вороная - Отыня - Коломия - долина Прута - Новоеелица. Четвер-
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тичные отложения Предкарпатья (мощность их достигает 15 - 20 м) залегают 
на отложениях миоцена. Они представлены осадками аллювиального, аллювиально
делювиального »аллювиально-озерного и водно-ледникового происхождения.

Рельеф Предкарпатья формировался под влиянием поднятия территории, кото
рое происходило с конца плиоцена и продолжалось в течение всего четвертично
го периода. Такие поднятия явились причиной перераспределения речной сети 
Предкарпатья, глубокой линейной эрозии и формирования серии речных террас. 
Г.П.Алферьев (1948) установил на этой территории до восьми террас. Здесь так
же широко развиты террасовые междуречья - Стрый - Свича, Свича - Ломница, 
Ломница - Быстрица - рек и речек, которые их разделяют.

Ландшафт расчлененный и состоит из холмисто-грядовых водораздельных воз
вышенностей, оврагов и балок. Наибольшие абсолютные высоты приурочены к пред
горной части и достигают .500 - 550 м, поднимаясь в отдельных местах до 600 - 
700 м н.у.м. (Койнов, 1968).

Климат умеренно теплый с положительным балансом влаги (Андріанов, 1956). 
Средняя многолетняя температура колеблется от 7 до 8°С. Отрицательные средне
месячные температуры держатся в декабре, январе и феврале. Самый холодный 
месяц - январь. Наиболее высокие температуры наблюдаются в июне (средние тем
пературы этого месяца составляют 17 - 19°С).

Годовая сумма атмосферных осадков в Предкарпатье колеблется от 600 до 
750 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей, которые часто принимают 
характер ливней. Снежный покров устанавливается в конце декабря или в начале 
января и обычно бывает маломощным и неустойчивым.

Особенностью климата является избыточное увлажнение, которое обусловливает 
формирование густой речной сети. Здесь протекают такие реки, как Днестр с его 
главными правыми притоками - Стрый, Свича, Ломница, Быстрица Солотвинская и 
Быстрица Надворнянская; Прут с главными притоками - Рыбницей, Черемошем и др. 
Указанные реки берут начало в Карпатах и их режим связан с природой этих гор. 
Предкарпатские реки (Блажевка, Верещиш, Бережница, Бслоховка с Сивкой и др.) 
получают атмосферное питание — дождевое и снеговое. В почвенном покрове господ
ствуют дерново-подзолистые поверхностно-оглеенные почвы в комплексе с луговыми 
оподзоленными почвами. В отдельных районах встречаются серые оподзоленные поч
вы и оподзоленные черноземы. Леса чередуются с разнотравными лугами и культур
ными полями. Большие площади используются под сельскохозяйственные угодья, 
вследствие чего природный лесной ландшафт Предкарпатья в значительной степени 
изменен. Климатические условия (обилие тепла и влаги), а также близость к Кар
патскому флористическому центру обусловили развитие в Предкарпатье широколист
венных лесов.

На хорошо дренированных склонах восточных экспозиций (на высоте 200 - 
500 м н.у.м.) распространяются дубово-буковые леса (Гринь, 1971). Древостой 
этих лесов высокопродуктивный. Главные лесообразующие породы - дуб обыкновен
ный, реже дуб скальный и бук обыкновенный. К этим породам примешиваются ясень 
обыкновенный, клен платановидный, явор ( Acer pseudoplatanus L.)» черешня, 
липа сердцелистная, граб обыкновенный. В подлеске встречаются лещина, калина 
обыкновенная (Viburnum opulus L.) , бузины черная (Sambucum nigra L.), красная 
( S. racemosa L.), боярышник ( Crataegus L«) И др. Сплошного травяного покрова 
в этих лесах нет. Циничными экземплярами здесь встречаются осока волосистая, 
ясменник душистый, подлесник европейский ( Sanicula вигорає a L.), медуница 
лекарственная, подмаренник мягкий ( Galium mollugo L«), сныть обыкновенная, 
барвинок малый ( Vinea minor L^. На плоских междуречьях, на южных и юго-восточ
ных склонах и восточных предгорьях исследуемой области растут бу чины с господ-
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ством бука, образуя ряд ассоциаций: дубово-волосистоосоковые и дубово-марен- 
ковые бучины (М’якушко, 1971). Древостой дубово-волосистоосоковых бучин высо
кой продуктивности. В составе этих ассоциаций, кроме бука, растет дуб обыкно
венный (до 40%), единично встречаются ясень, клен платановдцный, явор, череш
ня, липа сердцелистная, граб обыкновенный. В подлеске (единично) растут кали
на обыкновенная, свидина кроваво-красная, бузины красная, черная. Травянистая 
растительность - осока волосистая, ясменник душистый, подмаренник шершавый 
(Galium asperum Schreb.), папоротник мужской - не образует сплошного покрова.

Дубово-маренковые ассоциации занимают возвышенные места (150 - 300 м 
н.у.м.). Кроме бука и дуба, одинично встречается явор, ясень обыкновенный, клен 
платановидный, береза повислая и граб обыкновенный. В подлеске растут волчье 
лыко (Daphne mezereum L.), бузина черная, жимолость пушистая (Lonicera xylo- 
steum L.).

В травяном покрове господствуют ясменник душистый, папоротник мужской, 
осока волосистая, барвинок малый, плющ обыкновенный. На Предаарпатье встречает
ся бучина грабово-волосистоосоковая. Эта ассоциация занимает нижние части не
крутых склонов, а также плоские вершины высотой 150 - 400 м н.у.м.

Заметное место в лесах занимают грабово-дубовые ассоциации. Исследования 
Ф.А.Гриня (1971) показали, что древесный состав этих ассоциаций богат в видо
вом отношении и достигает высокой продуктивности. Дубово-грабовые леса на 
исследуемой территории растут преимущественно на сырых лесных суглинках. Из 
этой группы ассоциаций следует выделить грабово-дубовые леса с господством 
осоки волосистой, где в строении первого яруса заметную роль играет дуб обыкно
венный с участием дуба скального, ясеня обыкновенного, клена платановцдного. 
Кустарниковый ярус представлен лещиной обыкновенной, калиной обыкновенной, 
волчьим лыком, бузинами красной и черной, крушиной ломкой, шиповником (Ноза 
canina L. ). Доминантным эдификатором травяного покрова является здесь осока 
волосистая. В равнинных условиях Предкарпатья Ф.А.Гринь (1971) отмечает широ
кое распространение дубовых лесов, состоящих из дуба обыкновенного. Эти леса 
занимают дерново-оподзоленные и дерново-глеевые почвы, образуя ряд ассоциаций. 
Наиболее распространенной из них является ассоциация дубовых лесов с осокой 
трясунковидной (Carex brIzoides Juslen.) (Шеляг-Сосонко, Горохова, 1972). 
В первом ярусе растет дуб обыкновенный, к которому примешиваются единичными 
экземплярами граб обыкновенный, ясень обыкновенный, осина и береза повислая.

Кустарниковый ярус здесь составляет 15 - 35% покрытия и состоит из лещи
ны обыкновенной, клена татарского, крушины ломкой, свидины кроваво-красной, 
бересклета европейского, терна ( Prunus spinosa L.), боярышников однопестично
го ( Crataegus monogyna Jacg.), согнутостолбикового (C. kyrtostyla Fing« ) и 
др. Степень покрытия травянистой растительности 35 - 40%. Фон образует осока 
трясунковидная. Наиболее характерными видами в травяном покрове являются так
же ветреница дубравная ( Anemone nemorosa L.), сныть обыкновенная, фиалка лес
ная (Viola sylvestris Lam.), ясменник душистый И др.

Хвойные леса в Предкарпатье имеют довольно ограниченное распространение. 
Сосновые боры приурочены к песчаным холмам на междуречьях в Присанском районе 
(Северо-Западная окраина Предкарпатья). Па зандровых равнинах к сосне приме
шиваются широколиственные породы (дуб, клен, ясень), образуя широколиственно
сосновые леса.

В ряде районов в составе широколиственных лесов, состоящих из бука, граба, 
дуба, явора, принимают участие хвойные породы - ель и пихта.

Небольшие площади в Предкарпатье заняты ольховыми лесами. Эти леса связа
ны с пониженными частями рельефа и поймами рек. Реже их можно встретить в мес- 
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тят, іще они занимают пониженные участки. В них доминирует ольха клейкая. 
По сообщению В.А. Поварницына (1971), в полосе предгорья и выше в ольшани
ках доминирует ольха серая ( Alnus incana (L*) wilia.). В древостое встреча
ется также ясень обыкновенный и др. Вдоль ручьев также распространяется оль
шаник, основной древостой которого образует ольха клейкая или ольха черная. 
Подлесок в таких лесах представлен лещиной обыкновенной, смородиной черной 
(Hibes nigrum L. ),калиной обыкновенной, черемухой обыкновенной (Padus race- 
heuffelianus Herb»)

Травяной покров сплошной. Обильно представлены лабазник шестилепестный 
(Filipendula hexapetala Gilib. ), лютик ползучий (Banunculus repens L. ) ,BO - 
дяной перец (Polygonum hydropiper L. ), крапива двудомная (Urtica dioica L.) , 
осока пузырчатая (Carex vesicaria L» ), незабудка болотная (Myosotis palust
ris With . ), звездчатка средняя (Stellaria media Cyr.).

Луга в Предкарпатье занимают поймы рек в условиях постоянного поверхност
ного и грунтового увлажнения. Здесь развиваются овсяницевые луга, в которых 
доминирует овсянида луговая ( Festuca pratensis Huds.) с участием мятлика луго
вого ( Роа pratensis L. ) , клеверов дугового ( Trifolium pratense L.), полевого 
(т. arvense L. ). Полевицевые луга занимают более увлажненные участки. В их 
покрове доминируют разные виды полевицы, клеверов, осок. Эти луга высокопро
дуктивные и широко используются в народном, хозяйстве. Пониженные и заболочен
ные участки поймы заняты лугами с господством осок. Доминирует в травяном покро
ве осока волосистая. Суходольные луга расположены участками на слабодренирован- 
ных террасах, обычно на местах сведенного леса. В составе растительности этих 
лугов много лесных видов /лютик ползучий, ясменник душистый, осока лесная, 
колокольчики (Campanula sp. ) и др./. Встречаются также остепненные луга, рас
тительность которых, кроме лесных и луговых видов, включает и лесостепные, 
такие, как келерия стройная (Koeleria gracilis Pers. ).

Специфика ландшафта Предкарпатья зависит от закономерного сочетания ти
пов местностей и урочищ, что является основой для формирования отдельных 
ландшафтных районов. Таких районов в условиях Предкарпатья М.М.Кайнов (1968) 
выделяет четырнадцать: Присанский, Санско-Днестровский, Верхнеднестровский, 
Дрогобычский, Стрыйско-Еидачевский котлованный, Присвичский, Ломницко-Боле- 
ховский, Прилуквинский, Быстрицкий, Быстрицко-Прутский, Верхне-Прутский, 
Прутско-Черемошский (Покутское Предкарпатье), Прутско-Сиретский и Буковинское 
предгорье•

Почти половина территории Предкарпатья занята пахотными землями (42,5%), 
садами и огородами (3,6%). Естественная лесная растительность сократилась так
же и в связи с расширением сенокосов, пастбищ и выгонов, площадь которых состав
ляет 23%. Однако весь комплекс физико-географических условий этой области по
зволяет отнести ее К лесной, с широколиственными лесами И раянотравными 
лугами.



СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ УКРАИНЫ 

В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ

История флоры в четвертичном периоде и формирование современного растительно
го покрова на территории Украины и ее сопредельных территории интересовали 
ботанико-географов и флористов с конца XIX ст. Работы, в которых освещались 
вопросы развития растительности в прошлом, установление возраста реликтов, 
определение местоположения рефугиумов базировались главным образом на материа
лах флористического анализа. Особое внимание было уделено рассмотрению рефу
гиумов, в которых могла сохраниться флора неогена и более ранних этапов плей
стоцена. К их числу И.К.Пачосский (1910) относит и Подольскую возвышенность. 
На Подольский рефугиум указывает также Ю.Д.Клеопов (1930), считая, что здесь 
могла сохраняться флора рисс-вюрмского межледниковья. Е.М.Лавренко (1927) в 
результате флористических исследований устанавливает, что на обширных про
сторах между Карпатами и Алтаем размещались реликтовые районы,одним из ко
торых является Бессарабско-Подольско-Волынский район. В.Шафер полагал 
(Szafer t 1930), что некоторые виды нижнего лесного пояса, спустившиеся в 
прилегающие к Карпатам равнины (в частности, Предкарпатье), расселились по 
территории в атлантическую фазу. На большое значение Подольско-Карпатских 
рефугиумов в формировании растительности голоцена указывает В.Г.Козий (1962). 
Все эти вопросы связаны с историей и формированием современной раститель
ности Украины и представляют большой интерес. Однако проведенные на Украи
не работы флористического, геоботанического и ботанико-географического нап
равлений не могли полностью осветить истории растительности исследованных 
районов. Возникла необходимость в дополнительных палеоботанических и палео
географических материалах (Давренко, 1938; Комаров, 1951; Мильков, 1952, 
и др.). Значительные фактические данные, относящиеся к изучению истории 
растительности равнинной части Украины, дали палеоботанические исследова
ния четвертичных отложений с применением метода спорово-пыльцевого анали
за. Несравненно в меньшей степени мы располагаем такими материалами для 
исследованных нами западных районов Украины.

Для территории Малого Полесья известны лишь две работы,посвященные исто
рии развития растительности в четвертичное время. В.Еафер (Szafer, 1912, цит. 
по Jahn, 1948) дает характеристику растительности Малого Полесья во время 
ярославского (?) оледенения. Растительный покров в то время носил тундровый 
характер. Об этом свидетельствуют остатки флоры с дриадой восьмилепестковой 
( Dryas octopetala L. ) , березой карликовой ( Betula nana L. ) , ивой полярной 
(Salix polaris ЯаЬ1.).Дриадовая флора была обнаружена В.Шафером у г.Кристи- 
нополя (ныне г. Червоноград). В ее составе отмечены высшие водные растения, ко
торые указывают, что эти отложения, (мощность 11,8 м) водного происхождения и 
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представлены илами. По мнению А.Яна ( Jahn, 1948), кристинопольские иды обра
зовались в прегляциальном бассейне. Ледник не покрывал территорию Малого По
лесья, но находился у его границ, оказывая влияние на формирование раститель
ности и ландшафта. Кристинопольская дриадовая флора, указанная в работах 
В.Шафера и А. Яна, является пока единственным материалом, отражающим палео
географическую обстановку ярославского (?) оледенения на территории Малого 
Полесья. К сожалению, подобной флоры в пределах Украины белее не обнаружено 
и требуются новые доказательства о возрасте и составе флоры кристинопольского 
типа.

История растительности и послеледникового времени (голоцен) Малого По
лесья освещена в работе В. Тымракевича ( Tymrakiewicz*I93I). Он провел споро
во-пыльцевые исследования отложений трех болот, расположенных на территории 
Малого Полесья, - Дубляны, Олеско и Опаки. На основании палеопалинологических 
данных В.Тымракевич устанавливает, что на протяжении голоцена растительность 
Малого Полесья была лесной. В зависимости от изменений физико-географических 
условий происходили и смены растительности, которые отражены в выделенных 
В.Тымракевичем следующих фазах.

1. Фаза березы, сосны и ивы.
2. Фаза березы и сосны с елью, ольхой, липой, лещиной, ильмом и дубом.
3. Фаза пихты и бука. Кроме упомянутых элементов леса распространяются 

также граб, ясень, клен.
Выделение первой фазы на основании доминантов березы, сосны и ивы не мо

жет быть принято в предложенном В.Тымракевичем виде. Сейчас не вызывает сомне
ний, что определяемая ранее пыльца ивы на самом деле является пыльцой предста
вителей рода Artemisia.

В первую фазу березовых и сосновых лесов в связи с суровыми климатически
ми условиями на территории Малого Полесья была развита лесная растительность, 
состоящая из сосновых и березовых лесов с участками степной растительности 
ксеротического типа (господство полыней и маревых). Постепенное потепление и 
увлажнение климата приводят к оптимальным климатическим условиям в среднем 
голоцене, что обусловливает господство лесной растительности, состоящей из ши
роколиственных теплолюбивых пород. В позднем голоцене заметно распространение 
влаголюбивых пород (пихты, граба, бука), что свидетельствует о некотором увлаж
нении климата.

Схема В. Тымракевича согласуется со схемой Д.К.Зерова ( 1950,
1952). Однако климатический оптимум в голоцене В.Тымракевич относит к поздне
му голоцену. Эту мысль поддерживает и Г.А. Зильбер (1957).

Исследования В. Тымракевича показали полное отсутствие на территории Мало
го Полесья ксеротермического периода в голоцене (Tymrakiewicz, 1931). Это 
вполне согласуется со взглядами Д. К. Зерова (1946а), А.Т.Артюшенко (1957, 1971) 
и других исследователей, изучавших историю растительности Украина, которые не 
обнаружили признаков так называемого ксеротермического периода.Истории разви
тия растительности Расточья, Ополья и Подолья посвящено менее десяти работ 
палеоботанического направления.В них описывается в основном растительность 
послеледникового периода. К сожалению, для исследованной территории почти нет 
споровопыльцевых данных,в которых отражалась бы растительность плейстоцена. 
Некоторые сведения о плейстоценовой флоре Западного Подолья приводит в своей 
работе Г.В.Козий (1955). На основании анатомического анализа остатков древес
ного угля во время всего периода аккумуляции верхнего лесса был распростране
на "холодоустойчивая лесная флора ".Находки в отложениях бассейна Днестра ос
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татко в xroftвых древесных пород, особенно ели и лиственницы, указывают, но мне
нию автора, на то, что плейстоценовые хвойные леса были распространены не толь
ко по долинам рек Подолья и склонам террас,но выходили и на Волыно-Подольское 
плато. Теплолюбивая ископаемая лесная флора плейстоцена представлена неполно, 
всего незначительным количеством сохранившихся остатков дуба,пихты,сосны,ели.

Называя "плейстоценовыми лесами" определенную лесную флору, Е.Г.Козвй 
не указывает,, к какому же этапу плейстоцена она принадлежит. Известно, что 
растительность плейстоцена на протяжении четвертичного периода несколько раз 
изменяла свой характер под влиянием физико-географических условий, и поэтому 
приведенные в его работе материалы до некоторой степени утрачивают свою цен
ность. Растительность исследованной территории в послеледниковое время осве
щена в работах С.Толпы (1927), В.Тымракевича (1928), М.Кочвары (1928), Г.В.Ко
зин (1962) и др.

Исследуя болото у с. Янове (глубина 3 м) на Расточье, С.Толпа ( Tołpa, 
1927) выделяет две фазы в развитии растительности. Первая фаза характеризует
ся развитием сосны (суббореальный период). В верхних горизонтах этого болота 
выделяется спорово-пыльцевой комплекс с господством пыльцы хвойно-широколист
венных пород (субатлантический период). Здесь были распространены сосновые 
леса с участием таких широколиственных пород, как дуб, граб, бук. Кроме, того, 
встречались пихта и ель. Постепенное увеличение количества влаголюбивых пород 
является показателем увлажнения климата. Этот горизонт отражает развитие рас
тительности па Расточье в позднем голоцене. На этой же территории В.Тымраке- 
вич (Tymrakiewicz, 1928) провел исследование болота Белогорща (глубина 
7,25 м). На основании спорово-пыльцевых исследований он выделяет в нижних го
ризонтах фазу сосновых лесов с примесью ивы (?) (соответствует раннему голо
цену), а в верхних - фазу развития пихтово-буковых лесов (соответствует позд
нему голоцену).

Г.В.Козий (1962) провел спорово-пыльцевые исследования отложений четырех 
водораздельных болот, образованных в карстовых впадинах на территории Расточья. 
На основании полученных материалов В.Г. Козий пришел к выводу, что исследован
ные болота имеют относительно "молодой возраст". Они возникли в последней фа
зе развития растительности Расточья, т.е. в фазу развития пихтово-буковых ле
сов (поздний голоцен). Восстанавливая развитие растительности в голоцене, 
В.Г.Козий выделяет первый этап, который характеризуется распространением бере
зово-сосновых лесов с примесью ели и лиственницы. С этого времени здесь могли 
сохраняться восточно-карпатские лесные виды, такие,.как крокус Гейфеля (Cro
cus heuffelianus Herb.), анемона нарциссовая (Anemoria uarcissiflora L. ), 

В начале голоцена с некоторым потеплением с Подольско-Карпатских рефугиумов на
блюдалось распространение основных пород смешанного дубового леса, переживших 
в них последнее оледенение.

В среднем голоцене эти леса занимали господствующее положение. В позднем 
голоцене, когда климат стал более влажным, произошло распространение еловых и 
буковых лесов Карпатского типа, которые сохранились до наших дней. Последний 
этап в развитии растительности Расточья отличается постепенным уменьшением 
влаголюбивых пород - граба, бука, пихты, ели и увеличением сосны.

Ба территории Подолья М.Кочварой было исследовано одно болото возле 
с. Подвысокое, около г. Городенки ( Кос z war а, 1928). Мощность отложений этого 
болота составляет 10,25 м. Разбирая развитие растительности на указанной тер
ритории в голоцене, М.Кочвара отмечает, что в последней фазе наблюдается, как 
и на Расточье, распространение пихты, ели и бука, хотя и в небольших количе
ствах.
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Д.К.Зеров (1950, 1952), Д.К.Зеров и А. Т. Артюшенко (1961), обобщая мате
риалы собственных исследований и литературные данные по истории растительности 
Украинской ССР, выделяют следующие, характерные для Расточья, Ополья и Подолья, 
фазы развития растительности,

1. Растительность раннего голоцена, характеризующаяся развитием березо
вых и сосновых лесов с господством сосны. На пыльцевых диаграммах в отдельных 
горизонтах раннего голоцена исследуемых районов количество пыльцы сосны дос
тигает 95%, березы - 15, ели - 5, ольхи - 5%.

2. Средний голоцен, для которого характерно распространение сосновых и 
еловых лесов с участием широколиственных пород, что, очевидно, свидетельствует 
о смягчении климата.

3« Поздний голоцен, который характеризуется постоянным наличием и усиле
нием роли древесных влаголюбивых пород в Восточной и Средней Европе. На Рас- 
точье, Ополье и Подолье в позднем голоцене господствуют сосновые леса.На бо
лее богатых почвах распространены такие влаголюбивые породы, как пихта, ель и 
бук, но в значительно меньших количествах, чем в Прикарпатье.

Таким образом, имеющиеся материалы не могут стать основой для восстанов
ления растительности западных районов Украины. Однако иаолАдованниА районы 
представляют собой значительный ботанико-географический интерес. Расточье и 
Западное Подолье являются районами, лежащими за пределами арела пихты и у гра
ницы ареала бука. На расточье проходит абсолютная восточная граница массового 
распространения бука и ели. Здесь же перекрещиваются ледниковые и послеледни
ковые миграции флор, где стыкаются различные флористические элементы. Поэтому 
дальнейшее исследование растительности этого района следует считать необхо
димым.

История растительности Предкарпатья освещена в работах О.Мриц ( Мгус, 
1934), Г^В.Козия (Kozij, 1934), М.Костынюка (Kostyniuk, 1938), Н.Я.Каца и 
С.В.Каца (1961), М.В.Зденюка (Геренчук, Демедюк, Зденюк,(1966), А.Т.Артюшен- 
ко (Артюшенко, Христофорова, Карева, 1967), М.В.Черевко (1967), а также неко
торые упоминания о растительности Предкарпатья имеются в работах Г.В.Козия 
(Koziy, 1934, 1950), Д.К.Зерова (1950, 1952), Д.К.Зерова, А. Т. Артюшенко 
(1961).

В результате проведенных исследований получены материалы, которые характе
ризуют растительность Предкарпатья в более ранние эпохи четвертичного периода, 
в частности в миндель-рисское межледниковье. Так, М.В.Зденюк (Геренчук, Деме
дюк, Зденюк, 1966) провел спорово-пыльцевые исследования ископаемого торфяни
ка возле с. Крукеничи Львовской обл. Эти отложения относятся к миндель-рисской 
эпохе. На основании материалов спорово-пыльцевых исследований М. Зденюк выде
ляет пять фаз развития растительности на протяжении этого интерстадиала 
(снизу вверх).

1. Фаза сосновых лесов с примесью дуба, вяза, лещины, липы, каштана.
2. Фаза сосново-березовых лесов с примесью дуба, вяза, лащини и каштана.
3. Фаза елово-сосновых лесов с примесью широколиственных пород.
4. Фаза смешанных елово-дубовых лесов с примесью вяза, липы и лАлрти,
5. Фаза смешанных дубово-сосновых и сосново-пихтовых лесов с примесью 

вяза, ореха, лещины и каштана.
Несколько позже отложения Крукеничского ископаемого торфяника были иссле

дованы нами.
Растительность Предкарпатья в период рисс-вюрмской эпохи характеризуют 

материалы исследований, проведенных Н.Я.Кац и С.В.Кац (1961) в районе с.Роздал 
Львовской обл. ПялттаэтопипАосте данина позволили авторам выделить следующие 
фазы развития растительности (снизу вверх).
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1. Конец фазы сосны и дуба с лещиной. В самом конце этой фаза появляются 
граб, пихта И кедр (Pinus cembra L. ).

2. Фаза сосны с участием ели. В спорово-пыльцевых комплексах принимает 
большое участие сосна горная (£• montana Mill»), которая обычно преобладает 
над сосной обыкновенной.

3. Сосново-еловая фаза представлена лишь своей верхней частью.
4. Фаза сосны отличается от второй фазы меньшим участием ели и кедра, 

большим участием березы, а также иным соотношением между видами сосны, а имен
но преобладанием сосны обыкновенной над сосной горной.

В 1975 г. Н.С.Демедок и Т.Ф. Христофорова опубликовали данные спорово-пыль
цевого анализа отложений погребенного торфяника микулинского (рисс-вюрмского) 
возраста. Этот торфяник расположен у с. Колодиев, Ивано-Франковской обл. Обна
руженный спорово-пыльцевой комплекс указывает, что на территории Предкарпатья 
во время рисс-вюрмского межледниковья была распространена лесная растительность 
о преобладанием широколиственных пород и широким распространением лещины (свы
ше 300%).

Одной из первых работ, посвященных растительности голоцена, является ра
бота О.Мриц (Мгус, 1934). Она проводила палеопалинологические исследования 
сфагнового болота у с.Струтинь Верхний, возле г.Долыны Ивано-Франковской обл. 
О.Мриц намечает такие фазы развития растительности в Предкарпатье в период 
голоцена (снизу вверх).

1. Период ели.
2. Период кульминации теплолюбивых пород (лещина, вяз, липа, граб) при 

значительном участии ели.
3. Период бука и пихты.
М.Костынюк ( Koctyniuk, 1938) исследовал отложения торфяников, расположен

ных неподалеку от с.Рудки, и I торфяник вблизи с.Межгайцы Самборского р-на 
Львовской обл. Основываясь на материалах спорово-пыльцевых исследований, он 
выделяет следующие фазы развития растительности в Предкарпатье во время голо
цена (снизу вверх).

1. Фаза сосново-березовых лесов.
2. Фаза еловых со смешанным дубовым лесом, с двумя подфазами: а) кульми

нация теплолюбивых пород (лещина, вяз и др.), б) подфаза ели.
3. Фаза пихтовых лесов.
Анализируя спорово-пыльцевые диаграммы для общего представления после

ледниковой истории растительности Украины, Д.К.Зеров вносит некоторые сущест
венные уточнения в схему, разработанную М.Костынюком для растительности Пред
карпатья в послеледниковое время.

Д.К.Зеров выделяет такие растительные фазы.
1. Фаза сосны, во время которой доминировала сосна (до 80 - 90%), иногда 

с примесью березы, а в конце фазы и ели.
2. Фаза смешанных (елово-широколиственных) лесов, во время которой были 

распространены сосна, ель с лещиной и элементами смешанного дубового леса. 
Во время этой фазы ель достигает значительных количеств - 28 - 31% в с.Рудках 
и г. Самборе и 48% - в г. Долине.

Фаза пихтово-буковых лесов, во время которой распространяются пихта 
(до 30%), бук (до 42%), граб (до 30% - г. Далина).

В последние годы большую работу в области изучения истории растительности 
северо-западного Предкарпатья в голоцене провела М.В.Черевко. Непосредственным 
объектом палинологических исследований были торфяные отложения 15 надднестрян- 
ско-самборских болот.
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В результате М.В.Черевко выделяет три фазы развития растительности.
1. Фаза сосново-березовых лесов - ранний голоцен. Эта фаза отмечена 

только на пыльцевой диаграмме торфяника в с.Межгайцы. В спорово-пыльцевом 
комплексе преобладает пыльца сосны (до 90?), отмечено также много березы 
(до 10%), ольхи (до 5%), ели (10 - 15%). В конце данной фазы встречается 
пыльцевые зерна дуба, вяза, лещины.

2. Фаза елово-широколиственных лесов - средний голоцен. Характерно 
явное преобладание в спорово-пыльцевом комплексе пыльцы ели, участие пыльцы 
пород смешанного дубового леса, лицины, граба. Пыльцевые диаграммы близ сел 
Билына, Майныч, Межгайцы свидетельствуют о том, что уже на первых этапах сред
него голоцена быстро усиливается роль ели (до 48%) при значительном участии 
сосны, что позволяет выделить: а) сосново-еловую подфазу, здесь также встречает
ся пыльца березы, ольхи, вяза, граба и бука; б) подфазу ели с элементами сме
шанного дубового леса. Наблюдается временное уменьшение количества пыльцы
ели (до 20%), которая вскоре опять достигает 49%, Количество пыльцы пород 
смешанного дубового леса незначительное (6 - 10%); пыльца лещины достигает 
10%. Здесь встречается также пыльца пихты, бука, граба (0,5 - 3%); в) подфа
зу ели и влаголюбивых пород (граб, бук, пихта). Наблюдается резкое уменьшение 
пыльцы ели (до 10 - 20%) и увеличение пыльцы пихты и бука (10 - 17%). Макси
мальное распространение пыльцы граба (15 - 20%), ольхи (до 23%), вяза (до 12%); 
появляется клен (до 0,5 - 1%).

3. Фаза пихтово-буковых лесов - поздний голоцен. Преобладает пыльца пихты - 
(до 38%), бук достигает 15, граб - до 9, ольха - до 20%, в небольшом количест
ве встречается пыльца пород смешанного дубового леса (0,5 - 5%), березы и др. 
Под конец фазы резко уменьшается количество пыльцы пихты и повышается сосны
(до 75%).

Имеющиеся материалы, которые освещают характер растительности Предкарпатья 
в плейстоцене, слишком малочисленны и не дают общего представления о ее харак
тере в указанное время.

Схемы голоцена показывают закономерные изменения растительности на протя
жении голоцена. Однако каждая из схем нуждается в проверке и уточнении. В свя
зи с этим необходимо проводить дополнительные исследования, направленные на 
выяснения ряда вопросов, связанных с историей развития растительности Пред
карпатья в четвертичном периоде.



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В основу наших работ по изучению растительности западных областей Украины 
был положен метод спорово-пыльцевого анализа.

Начало развития спорово-пыльцевых исследований за рубежом связано с ра
ботами Лагергейма в период 1906 - 1909 гг., а в России - с работами В. Н. Сука
чева, который впервые опубликовал их в 1906 г. Однако основоположником этого 
метода в современном его виде следует признать шведского геолога и болотоведа 
Л.Поста. Его работы положили начало широким исследованиям в области стратигра
фии торфяных отложений и восстановления четвертичной истории лесов и климата. 
С каждым годом роль спорово-пыльцевого анализа в палеоботанических исследова
ниях все более возрастает. Этот метод применяется как один из ведущих в палео
географии, при изучении стратиграфии, в первую очередь отложений кайнозоя, а 
также более древних отложений, включая палеозой.

В последнее время на Украине проводятся довольно многочисленные спорово
пыльцевые исследования, которые неравномерно распределены по территории и не 
в одинаковой мере освещают характер растительного покрова различных по воз
расту отрезков четвертичного периода. В частности, мы не располагаем сколько- 
нибудь достаточным палеоботаническим материалом для характеристики отдельных 
отделов плейстоцена. Это связано с тем, что большинство минеральных пород в 
отличие от органогенных содержат незначительное количество пыльцы и спор или 
не содержат их вовсе.

С усовершенствованием методики обработки минеральных пород появилась 
возможность проводить палеопалинологические исследования их отложений. Несмотря 
на незначительное количество пыльцы и спор, обнаруженных в отдельных горизонтах, 
при большой повторности изучаемых разрезов в отдельных районах, все же удается 
получить материалы, на основании которых можно наметить основные черты разви
тия растительности прошлых эпох.

Для обработки лессовых и других минеральных пород изученных отложений 
был применен метод Гричука (1948). Обрабатываемую породу (300 - 400 г) после 
декарбонации 10%-ной HCl , дезинтеграции 10%-ным раствором едкого натрия (или 
калия) и промывки заливали тяжелой жидкостью ПД-6 или кадмиевой с удельным 
весом 2,2. Количество спор и пыльцы в обработанных осадках, как правило, было 
очень невелико, а в некоторых горизонтах почти полностью отсутствовало. Про
сматривали от 10 до 20 препаратов, чтобы, основываясь на палинологическом ма
териале, получить самое общее представление о растительности во время накопле
ния изучаемого горизонта. Для отложений, насыщенных пыльцой и спорами, выво
дили процентные соотношения, исходя из общей суммы древесных пород, и на осно
вании этих данных составлялись пыльцевые диаграммы. Плейстоценовые отложения 
органогенного характера, а также озерные и болотные отложения голоцена обраба
тывались двумя способами: к сильно минерализованным отложениям был применен 
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сепарационный метод Гричука; органогенные отложения обрабатывали едкой-ще
лочью по методу Поста.

Концентрация и сохранность спор и пыльцы в фациально различных отложе
ниях еще далеко не изучены. При интерпретации спорово-пыльцевых данных для 
характеристики растительности в различные этапы четвертичного периода мы 
сталкиваемся с рядом трудностей, а именно: со слабой изученностью общей про
дуктивности пыльцы и спор, свойственной различным видам, плохой сохранностью 
пыльцы.Спорово-пыльцевые комплексы отражают общие черты растительности, покры
вавшей территорию во время накопления исследованных отложений. Пыльца малопро- 
дуцирующих и редко встречающихся растений, а также легко поддающаяся разруше
нию, часто выпадает из состава спорово-пыльцевого комплекса. Так, известно, 
что пыльца осины плохо или совсем не сохраняется даже в органогенных отложе
ниях. Однако нет сомнений в том, что эта порода принимала участие в составе 
древесной растительности в определенные этапы четвертичного периода в опреде
ленных экологических условиях.

На территории Предкарпатья С.И.Паришкура (1966) провела исследования, 
целью которых было сопоставление спорово-пыльцевых комплексов поверхностных 
проб почвы с составом современных растительных ценозов. Эти исследования по
казали в основном правильное отражение характера современной растительности 
в спорово-пыльцевых спектрах. Некоторые отклонения от нормы объясняются раз
личной сохранностью пыльцы, ее продуктивностью и летучестью. Р. Я. Арап провела 
спорово-пыльцевой анализ субфоссильных проб для всех растительных зон равнин- 
ной части Украины (Арап, 1972, 1974, 1977). Была изучена зависимость содержа
ния субрецентных спорово-пыльцевых спектров от окружающих современных фитоце
нозов в различных типах растительности Полесья, Лесостепи и Степи Украины. 
На основании сопоставления состава пыльцы в субфоссильных пробах и состава 
современной растительности были вычислены поправочные коэффициенты. Спорово
пыльцевые исследования показали, что средний состав субрецентных спектров 
Украинского Полесья в целом дает правильное представление о характере расти
тельности этой зоны с преобладанием сосновых и дубово-сосновых лесов. В соста
ве спорово-пыльцевых спектров широколиственных лесов Лесостепи Украины домини
рует пыльца дуба. Эта порода занимает господствующее положение в составе совре
менных лесов. Содержание пыльцы граба, липы и березы в основном правильно отра
жает участие этих пород в современных ассоциациях. Незначительное количество 
пыльцы кустарников и травянистых растений в лесных пробах Полесья и Лесостепи 
можно объяснить частично плохой продуктивностью этих растений под пологом ле
са, а также плохой сохранностью их пыльцы в почве. В субрецентных спорово-пыль
цевых спектрах степной части Украины содержание пыльцы злаков, вследствие ее 
плохой сохранности в минеральных отложениях, не отображает действительного 
участия злаков в современном растительном покрове. В этих спектрах отмечается 
высокое содержание пыльцы маревых, что объясняется их огромной пыльцевой про
дуктивностью хорошей летучестью пыльцы, а также прекрасной сохранностью ее 
в почве. Р.Я.Арап (1977) провела исследование субрецентных спорово-пыль
цевых спектров Предкарпатья и различных вертикальных поясов Украин
ских Карпат. Содержание пыльцы и спор закономерно изменяется в различных вер
тикальных растительных поясах. В составе спорово-пыльцевых спектров субфоппктгк- 
ных проб, взятых в предгорье, нижних и верхних горных растительных поясах, 
преобладают основные лесообразующие породы (дуб, бук, ель), которые господствуют 
в современных ассоциациях пробных участков. Подобные исследования входят в прак
тику палеопалинслогических работ. Они помогут с большей точностью восстанавли
вать ландшафты прошлых геологических эпох.
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Составляя таблицы и диаграммы по результатам спорово-пыльцевых исследо
ваний тех отложений, которые содержат немного палинологического материала, 
мы брали абсолютное количество насчитанных зерен спор и пыльцы и по этим 
данным строили графики флористического состава спорово-пыльцевого комплекса 
для каждого изученного разреза. При проведении палинологического анализа орга
ногенных отложений плейстоценовых и голоценовых отложений (болот и озер) с 
большой концентрацией пыльцы и спор мы насчитывали 100 и более пыльцевых зе
рен древесных пород в каждом образце, а пыльцу кустарников, травянистых расте
ний и спор подсчитывали сверх этого количества. Некоторые авторы, например 
М.И.Нейштадт (1939), считают возможным ограничиваться одной сотней зерен дре
весных пород; по мнению Г.Эрдтмана( 1943).необходимо насчитывать 120 - 200 пыль
цевых зерен, а Е.Д.Заклиненая (Гричук, Заклиненая, 1948) на основании матема
тических вычислений пришла к выводу о необходимости подсчета не менее 150 зе
рен пыльцы. Среди палеопалинологов нет единого мнения относительно проведения 
подсчетов данных спорово-пыльцевого анализа четвертичных отложений. Применяет
ся групповой, суммарный и полугрупповой способы подсчета пыльцы и спор с допу
щением вариантов в каждом из них.

В своей работе мы использовали полугрупповой способ, предложенный Л.Постом 
и применяемый многими отечественными, а также зарубежными палеопалинологами, 
который более четко отражает взаимоотношения между группами растений различных 
отделов четвертичного периода.

Описание спорово-пыльцевых комплексов, выделенных из отдельных горизонтов 
изученных разрезов, мы начинаем с нижнечетвертичных отложений и кончаем голо
ценом. В каждом таком разделе приводятся палеопалинологические данные по всему 
разрезу и устанавливаются спорово-пыльцевые комплексы не только для горизонтов, 
непосредственно относящихся к данному времени, но и ко всем вышележащим гори
зонтам. Обобщение спорово-пыльцевых комплексов мы приводим в тексте для иссле
дованных районов, используя стратиграфическую схему, принятую в 1968 г. УМСК 
для четвертичных отложений платформенной части Украины и Донбасса (табл. I). 
В этой схеме четвертичная система имеет четыре основных подразделения. Граница 
нижнечетвертичных отложений проходит здесь по подошве приазовского горизонта 
( ), а верхняя - по поверхности завадовского (миндель-рисского) горизонта.

Отнесение миндель-рисского ( М - R ) горизонта к нижнечетвертичным отло
жениям подтверждается палеопалинологическими данными. Флористический состав 
спорово-пыльцевых комплексов отложений миндель-рисса сравним с таковым верхне
плиоценовых отложений и лишь более обеднен в отношении пыльцы третичных родов. 
Верхняя граница среднечетвертичных отложений в этой схеме проходит по поверх
ности прилукского горизонта (рисс-вюрм), а не по его подошве. При описании раз
резов голоценового возраста мы использовали схему Д.К.Зерова (1950, 1952), ко
торый предложил деление голоцена на 3 раздела: ранний голоцен, средний голоцен, 
поздний голоцен.

Характеристика растительности различных этапов четвертичного периода ба
зируется на данных спорово-пыльцевых комплексов одновозрастных отложений. Раз
резы изучали с применением литологического и палеопалиналогического методов. 
Большинство голоценовых отложений были вскрыты с помощью бура Тиллера; образцы 
брали в основном с интервалами в 25 см.

Ниже приводим местоположение изученных разрезов для территории Малого По
лесья, Расточья, Ополья, Подолья и Предкарпатья, начиная с более древних отло
жений и кончая поздним голоценом (рис. I).
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Таблица I. Детальная стратиграфическая схема антропогена УССР и сопоставление с другими схемами 
(составил М.Ф.Веклич)

Сис
тема

Отдел 
(эпоха), 
подот
дел

Горизонт
Ин
декс

Схема 
мск, 
1964

В.И. Крокос, 1935 Схема МСК СССР, 1964 Альпы

Гори
зонт

Горизонт ("ярус") Горизонт Горизонт
А

нт
ро

по
ге

но
ва

я (ч
ет

ве
рт

ич
на

я)
 (A

n)
Верхний 
(поздняя)

Голоценовый h QIV Послеледниковый Современный Голоцен

An2 Причерно
морский pts Нет Нет Осташковский

В
ю

рм

W3
Дофиновскийd " " Мологошекснинский W2-3
Бугский bg QIII4 Бутский (B)

Калининский

W2

Витачевский v QIII3 Удайско-бутский (UB) W1-2

Удайский ud QIII2 Удайский (U) W1

Средний Прилукский p QIII1 Днепровско-удайский (DU) Микулинский Рисс-вюрм R-W
An2 Тясминский ts QII4 Нет Московский

Ри
сс

R3

Кайдакский k QII3 " Одинцовский R2-3

Днепровский dn QII2 Днепровский (D)

Днепровский

R2

Потягайловскийpo Нет Орельско-Днепровский (OD) R1-2
Орельский or " Орельский (O) R1

Нижний 

(ранняя)

Завадовский z QII1 Тилигульско-орельский (TO) Лихвинокий Миндель-рисс M-R
Тилигульскийti QI4 Тилигульский (T) Окский

М
ин

де
ль

M2

An2

Лубенский l QI3 Сульско-тилигулъский (ST) Беловежский M1-2
Сульский su QI2 Сульский (S) M1

Мартоношскийm QI1 Нет Гюнц-миндель
Приазовский pa Нет G3
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Рис. І. Карта-схема месторождений изученных разрезов

Малое Полесье

I. Скважина £ 29, расположена у с. Речки Нестеровского р-на Львовской обл. 
Мощность отложений 30,7 м (миндель-рисс, завадовский горизонт).

2. Болото Лопатин вблизи г. Лопатин Радеховского р-на Львовской обл. 
Мощность отложений 5 м (ранний голоцен).

3. Болото Полоничка у с. Полоничная Каменско-Бугского р-на Львовской 
обл. Мощность отложений 4,75 м (ранний, голоцен).

4. Болото Болотня вблизи с. Хлевчаны Сокальского р-на Львовской обл. 
Мощность отложений 3 м (ранний голоцен).

5. Болото Куличковское вблизи с. Куличков Сокальского р-на Львовской 
обл. Мощность отложений 3 м (ранний голоцен).

6. Болото Радеховское у с. Немилов Радеховского р-на Львовской обл. 
Мощность отложений 6,25 м (ранний голоцен).

7. Болото Солокия у с. Заставье Сокальского р-на Львовской обл. Мощ
ность отложений 5 м (ранний голоцен).

8. Болото Стоянов I у с. Стоянов Радеховского р-на Львовской обл. 
Мощность отложений 4,5 м (ранний голоцен).

8а. Болото Стоянов П у с. Стоянов Радеховского р-на Львовской обл. 
Мощность отложений 5,25 м (ранний голоцен).

9. Болото Малые Подлески у с. Малые Подлески Нестеровского р-на Львов
ской обл. Мощность отложений 3,25 м (ранний голоцен).

10. Болото Новые Гутиски у с. Новая Гутиска Изяславского р-на Хмельниц
кой обл. Мощность отложений 6,25 м (ранний голоцен).

11. Болото Верба у с. Верба Дубновского р-на Ровенской обл. Модность 
отложений 3,5 м (ранний голоцен).
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12. Болото Печения у с. Печения Зслочевского р-на Львовской обл. Мощ
ность отложения 2,25 м (средний голоцен).

13. Болото Цетуля у с. Цетуля Яворовского р-на Львовской обл. Модность 
отложений 1,25 м (поздний голоцен).

14. Обнажение у г. Каменка-Бугская Львовской обл. Мощность отложений 
3,1 м.

15. Обнажение у с. Новый Ярычев Каменско-Бугского р-на Львовской обл. 
Мощность отложений 7,2 м.

16. Обнажение у с. Ременов Каменско-Бугского р-на Львовской обл. Мощ
ность отложений 5,8 м.

17. Обнажение у с. Новый Милятин Бусского р-на Львовской обл. Мощность 
отложений 9 м.

На территории Подолья, Расточья и Ополья было исследовано 10 разрезов.

Подолье
18. Обнажение у г. Кременца Тернопольской обл. (карьер кирпичного завода). 
Мощность отложений 4,4 м (среднечетвертичные отложения).

19. Болото Гладки у с. Великий Глубочек Тернопольского р-на Тернополь
ской обл. Мощность отложений 5,75 м (ранний голоцен).

20. Болото Заложцы I у с. Городище Зборовского р-на Тернопольской обл. 
Модность отложений 5,5 м (ранний голоцен).

21. Болото Заложцы П у с. Городище Зборовского р-на Тернопольской обл. 
Мощность отложений 4 м (ранний голоцен).

22. Болото Озерное у с. Озерное Зборовского р-на Тернопольской обл. 
Мощность отложений 3 м (средний голоцен).

Расточье
23. Болото Йвано-Франковское у с. Зелив Яворовского р-на Львовской обл. Мод
ность отложений 9 м (аллеред).

24. Болото Бердыхов у с.Бердыхов Яворовского р-на Львовской обл. Мощность 
отложений 6 м (ранний голоцен).

Ополье
25. Болото Ганачево у с. Коросное Перемышлянского р-на Львовской обл. Мощ
ность отложений 5 м (ранний голоцен).

26. Болото Березовка вблизи с. Залужье Рогатинского р-на Ивано-Франков- 
ской обл. Мощность отложений 3,25 м (средний голоцен).

27. Болото Звенигород-Коцуровское у с. Звенигород Пустомытовского р-на 
Львовской обл. Мощность отложений 1,75 м (средний голоцен).

28. Обнажение I, вскрытое расчисткой у с. Крукеница Мостисского р-на Львов
ской обл. Мощность отложений 6 м (минд ель-рис с, завадовский горизонт).

29. Обнажение П у с. Крукеница Мостисского р-на Львовской обл. Мощ
ность отложений 10 м (мицдель-рисс, завадовский горизонт).

30. Разрез у г. Снятии Ивано-Франковской обл. Мощность отложений 13,3 м 
(средне- и верхнечетвертичные отложения).

31. Разрез у с. Колодиев Галичского р-на Ивано-Франковской обл. Мод
ность отложений 10,25 м (средне- и верхнечетвертичные отложения).

32. Разрез у с. Онут Заставнянского р-на Черновицкой обл. Модность 
отложении 6,88 м (верхнечетвертичные отложения и голоцен).
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33» Болото Струтинь Верхний у с. Верхний Струтинь Рожнятовского р-на 
Ивано-Франковской обл. Мощность отложений 10,5 м (ранний голоден).

34. Болото Долыняны у с. Долыняны Рогатинского р-на Ивано-Франковской 
обл. Мощность отложений 6,25 м (ранний голоцен).

35. Болото Одинипц Долынянского р-на Ивано-Франковской обл.Мощность от
ложений 6,75 м (ранний голоцен).

36. Болото Чермин у г. Жидачев Львовской обл. Мощность отложений
5,25 м (ранний голоцен).

37. Болото Новица у с. Новица Калужского р-на Ивано-Франковской обл. 
Мощность отложений 3 м (средний голоцен).

38. Обнажение у с. Гордыня Самборского р-на Львовской обл. Мощность 
отложений 5,85 м (средний голоцен).

39. Обнажение в пойме р. Днестр ( в 6,5 км от с. Гордыня Самборского 
р-на Львовской обл.). Мощность отложений 2,65 м (поздний голоцен).

40. Обнажение у с. Кружики Самборского р-на Львовской обл. Мощность 
отложений 2,65 м (поздний голоцен).

41. Болото Меденица у с. Меденитта Дрогобычского р-на Львовской обл. 
Мощность отложений 2,5 м (средний голоцен).

42. Болото Турова дача. Расположено в 59-м квартале Краснянского лес
ничества Рожнятовского р-на Ивано-Франковской обл. Мощность отложений 
2,75 м (поздний голоцен).

43. Обнажение у с. Острица Новоселицкого р-на Черновицкой обл. Мощ
ность отложений 15,2 м.

44. Скважина 35 у с. Медыня Галичского р-на Ивано-Франковской обл. 
Мощность отложений 15,5 м.

На территории Малого Полесья были исследованы отложения плейстоцена из 
четырех обнажений (у городов Каменка-Бугская, Новый Ярычев, и у с. Ременов 
Каменско-Бугского р-на Львовской обл., у с. Новый Милятин Бусского р-на 
Львовской обл.).

На территории Предкарпатья также были исследованы отложения из обнаже
ния у с. Острица Черновицкой обл. и отложения скважины & 35 у с. Медыня 
Галичского р-на Ивано-Франковской обл.

Практически отложения перечисленных обнажений не содержали пыльцы и 
спор. В отдельных горизонтах встречены единичные пыльцевые зерна с большим 
количеством переотложенных пыльцы и спор. Отсутствие фактического материала 
не позволяет определить возраст отложений и охарактеризовать растительность.

МАЛОЕ ПОЛЕСЬЕ

Скважина Л 29 у с. Речки. На территории Малого Полесья обнаружен один разрез, 
включавший отложения раннечетвертичного возраста. Он вскрыт скважиной £ 29, 
пробуренной у с. Речки Еестеровского р-на Львовской обл. Модность исследуемой 
толщи составляет 30,7 м. Отложения составлены в основном песками, суглинками, 
глинами. Результаты спорово-пыльцевого анализа приведены на рис. 2.

Анализируя подученные данные, можно выделить два спорово-пыльцевых ком
плекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс обнаружен в отложениях песка, суглинис
той почвы и глины на глубине 30,7 - 17,7 м. В нем господствует пыльца Pinus 
(22 - 79%) подродов Dipioxylon иНаріохуіоп . В значительных количествах встре
чена пыльца Betula (8 - 57%). Пыльца Picea составляет 1-8%, Alnus- 2-17, 
Quercus -І - 6%. Спорадически встречается пшплуїAbies (І - 5%), Carpinus
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Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Лопатин

(I - 2%), Fagus (I - 2%), Ulmus (І - 3%), Acer (І - 3%), Tilia (І - 2%). 
Единично отмечена пыльца Fraxinus. Пыльца представителей третичной флоры 
представлена Podocarpus (I - 3%), Tsuga (І - 7%), Juglans (І - 6%), Mora- 
ceae (I - 4%). Пыльца кустарниковых растений принадлежит Cupressaceae (І - 
10%), Salix (І - 12%) »Corylus (І - 25%), Ribes (І - 3%), Rhus (2 - 4%), 
Ilex (I - 4%), Euonymus (I - 12%), Rhamnus (I - 7%), Comaceae (1-2%), Eri- 
caceae (1-7%), Viburnum (5%)• Единично отмечена пыльца Cytisus « 
Пыльца травянистых растений составляет по отношению к древесной 
и кустарниковой I5 - 46%. Среди пыльцы трав преобладают пред
ставители семейств Роасеае, Polygonaceae, Chenopodiaceae, Ranuncula- 
ceae, Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae. Возможно, часть 
пыльцы Rosaceae и Fabaceae относится к представителям кустарникового яруса. 
Заметное участие в спорово-пыльцевом комплексе принимает пыльца сурегасеае, 
Urticaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Artemisia, Cichorium. 
Встречена пыльца Liliaceae, Leontice, Violaceae, Primulaceae, Convolvulaceae, 
Plantaginaceae, Rubiaceae, Dipsacaceae. Заметную роль в составе споро
во-пыльцевого комплекса играет пыльца водных растений (Typhaceae - 3%, Pota- 
mogetonaceae - 6, Alismataceae - 2, Hydrocharitaceae - 6, Hymphaeaceae — 6%), 
Сумма спор по отношению к пыльце составляет 9 - 43%. Споры представлены в 
основном Polypodiaceae (101%). Отмечены споры Bryales ( 78%), Osiaunda (13%). 
Встречены споры Salvinia, Botrychiua, Equisetum, Lycopodium, Нар at ice ae, 
Anthocerotaceae, Sphagnales.
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Условные обозначения к диаграммам
І - сфагновый торф; 2 - пушицево-сфагновый торф; 3 - шейхцериево- 
сфагновый торф; 4 - осоковый торф; 5 - плановый торф; 6 - тростнико
вый торф; 7 - осоково-тростниковый торф; 8 - древесный торф; 9 - гип- 
ново-осоковый торф; 10 - суглинок; II - глина; 12 - лессовидный сугли
нок; 13 - песок; 14 - песок с галькой; 15 - мелкопесчаный суглинок;
16 - рогозово-тростниковый торф; 17 - ольхово-тростниковый торф; 18 - 
березово-тростниковый торф; 19 - гипново-тростниковый торф; 20 - су
песь; 21 - чернозем; 22 - ископаемая почва; 23 - лесс; 24 - общее ко
личество пыльцы древесных растений; 25 - общее количество пыльцы тра
вянистых растений; 26 - общее количество спор; 27 - береза (Betula );
28 - сосна (Pinus ); 29 - ель (Picea ); 30 - бук (Fagus ); ЗІ - пихта 
(Abies ); 32 - граб (Carpinus ); 33 - ольха (Alnus ); 34 - ясень 
(Fraxinus ); 35 - кипарисовые (Cupressaceae ); 36 - ива (salix )*, 
37 - вересковые (Ericaceae ); 38 - жимолостные (Caprifoliaceae );
39 - кизил (Cornus); 40 - бересклет (Euonymus ); 41 - лещина (Cory
lus); 42 - лиственница (Larix ); 43 - сумах (Bhus); 44 - маслинные 
(Oleaceae ); 45 - дуб (Quercus ); 46 - липа (Tilia); 47 - вяз (ulmus);
48 - клен (Acer ); 49 - папоротниково-тростниковый торф; 50 - телоре- 

зово-тростяиковый торф*
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Для описанного спорово-пыльцевого комплекса характерны наличие пыльцы 
тепло-и влаголюбивой флоры, а также участие пыльцы третичных растений. Это 
дает основание считать, что образование исследованных отложений относится 
к миндель-рисскому межледниковью. Состав описанного комплекса соответствует 
спорово-пыльцевому комплексу миндель-рисского возраста, выделенному А.Т.Артю
шенко (1967) из отложений разреза у с. Крукеница (Предкарпатье). Он характе
ризует собой фазу распространения широколиственно-сосновых лесов с участием 
древесных третичных рестанцев.

Второй спорово-пыльцевой комплекс выделен из песков, суглинков, погре
бенной почвы (глубина 17,4 - 0,4 м). В нем господствует пыльца Pinus (63 - 
96%), с участием пыльцы Betula (I - 27%), Alnus (І - 11%), Tic ea (І - 4%). 
Спорадически отмечена пыльца Abies (І - 2%), Carpinus (І - 3%), Quercus 
(2 - 4%), Pagus (I - 2%), Ulmus (I - 2%), Acer (I - 5%), Tilia (I - 2%). 
Единично на глубине 0,4 м отмечено пыльцевое зерно Juglans. Состав пыльцы 
кустарникового яруса беднее по сравнению с первым спорово-пыльцевым комплек
сом. Здесь отмечена пыльца Cupressaceae, Salix, Corylus, Bibes, Euonymus»Eri
caee ae , УіЬагпит'Встречено одно пыльцевое зерно Rhus и Comae eae . Пыльца 
травянистых растений составляет по отношению к пыльце деревьев и кустарни
ков 25 - 52%. Пыльца трав принадлежит представителям таких семейств и родов: 
Гоасеае, Сурегасеае, Liliaceae, Urticae ea, Aristolocbiaceae, Polygonaceae, 
Rumex, Chenopodiacea, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Crassul- 
acea, Rosaceae, Fabaceae» Oxalidac eae, Lythraceae, Onagraceae, Apiaceae, 
Boraginaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Artemisia, Cichorium И др. По сравне
нию с первым спорово-пыльцевым комплексом в составе пыльцы травянистых рас
тений увеличилась роль Роасеае, Сурегасеае, Chenopodiaceae . Заметное участие 
также припишет пыльца Rosaceae и Fabaceae • Значительно уменьшилось участие 
пыльцы водных растений. Отмечена, не превышая 1%, пыльца представителей се
мейств Typhaceae и Potamogetonaceae . Сумма спор по отношению к сумме пыльцы 
составляет 6 - 38%. Споры представлены Polipodiaceae, Osmunda, Lycopodium, 
Hapaticae, Anthocerotaceae, Bryales, Sphagnales. Наблюдаются некоторое умень
шение участия спор Polypodiaceae и увеличение количество спор Lycopodium, 
Osmunda и Anthoc erot ас e ае•

Состав второго спорово-пыльцевого комплекса отражает те изменения в со
ставе растительности, которые произошли с наступлением днепровского ледника, 
вызвавшего похолодание климата. Отложения накапливались, очевидно, в фазу 
сосновых и березовых лесов с участием ели, пихты и широколиственных пород.

Спорово-пыльцевые комплексы из отложений двенадцати проанализированных 
болот голоценового возраста описаны, начиная с тех, образование которых про
ходило в раннем голоцене. Описание современной растительности не приводится, 
так как естественный растительный покров исследованных болот сильно нарушен 
хозяйственной деятельностью человека.

Болото Лопатин расположено в пойме р. Островка вблизи г. Лопатин Радехов
ского р-на Львовской обл. Площадь болота 880 га, мощность исследованных отло
жений торфа составляет 5 м. В профиле этого болота можно выделить три спорово
пыльцевых комплекса (рис. 3).

В первом спорово-пыльцевом комплексе (глубина 5 - 4 м) господствует пыль
ца Pinus (55,6 - 96,0%) с участием Betule (2 - 41,2%), Picee (0,8 - 1,6 %), 
Alnus (0,4 - 0,8%). Спорадически встречена пыльца Carpinus (0,4 - 0,8%), 
Quercus (0,4 - 2%). Единично отмечена пыльца тнis (0,8%). В состав пальцы 
представителей кустарникового яруса входят Sslix (1,2%) и Coryius(0,4 - 
1,2%). Пыльца травянистых растений составляет II - 27% по отношению к пыльце
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Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Лопатин

деревьев и кустарников. В составе пыльцы трав отмечены представители Typha- 
сеае, Роасвае, Суретасеае, Liliaceae, Urticaceae, Chenopodisceae, Caryophyl- 
laceae, Ranunculeceae, Brageicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiacese, Lamieceae, 
Rubiaceae, Asteraceae, Artemisia. Господствует В нижних горизонтах иполрдоиаи- 
ных отложений пыльца Chenopodiacaae и Artemisia. Сумма спор составляет 48 - 
68% по отношению к общему количеству пыльцы. Представлены споры в основном 
Polypodiaceae (до 220%). Спорадически отмечены споры Bryales , единично - 
Sphagnaies . Состав спорово-пыльцевого комплекса позволяет отнести возраст 
формирования исследованных отложений к раннему голоцену. Следует отметить 
участие в составе описанного комплекса пыльцы Tilia, Quercus И Corylus, 
а также пыльцы влаголюбивых пород ( Picea - до 1,6%, Carpinus - до 0,8%), 
что указывает на достаточную влажность климата.

Второй спорово-пыльцевой комплекс (глубина 3,7 - 0,8 м) характеризует
ся господством пыльцы Pinus (78,- 91,6%) с участием Picea (0,8 - 2,8%), 

Alnus (1,6 - 5,6%), Betula (1,6 - 8,8%), Quercus (0,4 - 4,8%)., Tilis (0,4 - 
0,8%). Спорадически отмечена ПЫЛЪПДAbies (0,4 - 1,2%), Carpinus (0,4 - 
1,6%), Ulmus (0,4 - 0,8%), Acer (0,4 - 0,8%), Moraceae (0,4 - 0,8%). Единич
но встречена пыльца Pegus и Fraxinus. Состав пыльцы кустарникового яруса ста
новится заметно разнообразнее. Пыльца кустарников принадлежит в основном 
Salix (ot4 - 1,6%), Corylus (0,4 - 4,8%). Спорадически отмечена пыльца Еао- 
nymus (0,4%), единично -Согпесеае . Пыльца трав составляет 7 - 17% по отноше
нию к пыльце деревьев и кустарников. Заметную роль играет пыльца водных 
растений ( ТурЬясвае _ 2,4%, Fotamogetonaceee - 2, Butomaceae - 0,8, Hydro* 
charitaceae - *1,6, Nymphae асе ас - 0,4 %)•
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В составе пальцы трав, кроме семейств, отмеченных в первом пыльцевом 
комплексе, встречены Polygona с e а e, Violaceae, Bor ag ina се а е. Несколько умень
шается участие пыльцы Chenopodiaceae и Artemisia. Сумма спор составляет 
16 - 75% по отношению к сумме пыльцы. Доминируют споры Polypodiaceae (свы
ше 337%) с участием Bryales (до 2%), Sphagnales (до 6,4%). Единично отме
чены споры Hepaticae.

Увеличение в составе спорово-пыльцевого комплекса участия широколист
венных пород свидетельствует о смягчении климатических условий, что отве
чает времени среднего голоцена. В составе спорово-пыльцевого комплекса 
принимает участие пыльца темнохвойных (Picea, Abiea ) и влаголюбивых пород 
(Carpinus, Fagus).

В третьем спорово-пыльцевом комплексе (глубина 0,6 - 0,4 м) доминирует 
пыльца Pinus (86,4 - 89,6%) с участием Picea (0,4%), Abies (1,6%), Alnus 
(2,4 - 3,6%), Betula (2,8 - 5,2%), Carpinus (0,4 - 0,8%), Quercus (2 - 2,4%), 

Fagus (0,4%), Ulmus (0,4%), Acer (0,8%), Tilia (0,4%). Среди пыльцы кустар
ников отмечена пыльца Corylus (0,4%). Пыльца трав составляет 9 - 13% по от
ношению к пыльце деревьев и кустарников. Уменьшается участие пыльцы водных 
растений ( Butomaceae 0,4%, Hydrocharitaceae - 0,4%). Пыльца травянистых 
растений принадлежит Роасеае, Cyperaceae, Campanulaceae, Polygonaceae, Che
nopodiaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Apiaceae, Rubiaceae, 
Astersceae, Artemisia . Сумма спор составляет 7 - 8% по отношению к общей 
сумме пыльцы. Споры принадлежат Polypodiaceae (до 8,8%) и Bryales (До 0,8%).

Состав спорово-пыльцевого комплекса, в котором заметную рель играют 
влаголюбивые породы, указывает, что накопление его отложений происходило в 
позднем голоцене.

Болото Полоничка расположено в пойме ручья Березовка Каменско-Бугско
го р-на Львовской обл. Площадь болота 1328 га, мощность отложений торфа 
составляет 4,75 м. Результаты спорово-пыльцевого анализа приведены на рис.4. 
Данные палеопалинологических исследований позволили выделить три спорово
пыльцевых комплекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 4,75 - 3,75 м) характери
зуется господством пыльцы Pinus (78 - 91%) с участием пыльцы Betula (8 - 22%). 
Спорадически отмечена пыльца Picea (1%) и Alnus (1-2%). Пыльцу кустарни
ков составляют Salix(l - 3%), Sambucus (I - 2%). Единично отмечены пыльце
вые зерна Juniperus и Corylus. Пыльца травянистых растений составляет 14 - 
28% по отношению к пыльце деревьев и кустарников. Среди пыльцы трав доми
нирует пыльца представителей семейств Роасеае (до 14%) , Cyperaceae (до 7%) , 
Rosaceae (до 4%) и рода Artemisia (до 3%) с участием Chenopodiaceae, Apia
ceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Rubiaceae» Asteraceae, Cichorium. Отмечена пыль
ца ВОДНЫХ растений ( Typhaceae, Po tamoge tonąc eae, Butomaceae, Hydrocharita- 
ceae ). Споры принадлежат в основном представителям семейства Polypodiaceae. 
Спорадически отмечены споры Bryales, единично - Ly сорodium. По отношению к 
общей сумме пыльцы споры составляют 10 - 43%. Состав спорово-пыльцевого ком
плекса характерен для отложений раннего голоцена.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 3,5 - I м) доминирует 
пыльца Pinus (78 - 95%) с участием Betula (I - 5%), Alnus (3 - 13%). В со
став комплекса входит пыльца Quercus - 6%, Carpinus - 2%. Единично отмечена 
пыльца Acer, Abies. Спорадически встречены пыльцевые зерна тша , Fraxinus. 
Начиная с глубины 2 м пыльца Picea дает непрерывную кривую. Несколько разнооб
разнее становится состав пыльцы кустарников (Salix, Corylus, Ribes, Kuonymus, 
Comus). Пыльца трав составляет 3 - 16% по отношению к пыльце деревьев и кус-
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Рис. 4. Спорово-пальцевая диаграмма отложений болота Половичка

тарников. Уменьшается в составе спорово-пальцевого комплекса участие пальцы 
представителей семейств Роасеае, Сурегасеае и рода Artemisia, ^цинично встре
чена пальца представителей семейств Butomaceae и Hymphaeceae. Кроме пыль
цы перечисленных выше семейств и родов, здесь отмечена пальца Caryophylla
ceae, Ranunculaceae, Brassicасeae. Споры (Polypodiaceae, Sphagnum и Bryales) 
составляют 26 - 80% по отношению к общей сумме пальцы. По своему составу 
спорово-пыльцевой комплекс характерен для отложений, образование которых 
происходило в среднем голоцене.

Третий спорово-пальцевой комплекс (глубина 0,75 - 0,25 м) характеризует
ся преобладанием пыльцы Pinus (82 - 93%) с участием Betula (I - 6%). Пыльца 
Alnus составляет 3-5%, Picea - 2 - 3, Quercus - І - 4%. Спорадически, не 
превышая 1%, отмечена пыльца Tilia, Abies, единично - Pagus, Ulmus, Acer, 
Carpinus, Fraxinus. Пальца представителей кустарникового яруса не обнаруже
на. В составе спорово-пыльцевого комплекса отношение пыльцы трав к пыльце 
деревьев и кустарников составляет 6-9%. Пыльца травянистых растений принад
лежит представителям Роасеае, Сурегасеае, Polygonaceae, Caryophyllaceae, Ra- 
nunc ulac eae, Rosaceae, Ар i ас eae • Споры (Polyp odiac eae и Bryales ) по отно
шению к общей сумме пыльцы составляют 13 - 47%. Состав спорово-пыльцевого 
комплекса характерен для отложений позднего голоцена.

Болото Болотня находится в правобережной пойме р. Болотня (в I км на юго-
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Рис. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Болотна

восток от с. Хлевчаны Сокальского р-на Львовской обл). Площадь болота 
800 га, мощность отложений торфа 3 м. Результаты спорово-пыльцевых иссле
дований притч яд рига на рис* 5* По данным спорово-пыльцевого анализа можно 
выделить три спорово-пыльцевых комплекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 3 - 2,5 м) характеризуется 
господством пыльцы Pinus (76 - 90%) с участием Betula (6 - 22%), Alnus (2%). 
Кринично встречается пыльца Quercus и Ulmus. Пыльца кустарников принадле
жит Corylus (I - 5%), Salix (І - 2%). Единично отмечены пыльцевые зерна 
Euonymus и Rhamnus. Пыльца травянистых растений (Typhaceae, Po ас eae, 
Сурerасeae, Chenopodiaceae, Rosaceae, Арiaceae, Asteraeea , Artemisia) со
ставляет 9 - 10% по отношению к пыльце деревьев и кустарников. Споры при
надлежат Polypodiaceae (в основном представителям родов Рту opteris и Athyri um). 
Единично отмечена спора Bryales. По отношению к общей суше пыльца споры 
составляют 5-8%. Состав спорово-пыльцевого комплекса характерен для отло
жений раннего голоцена.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 2,25 - I м) также господ
ствует пыльца Pinus (69 - 89%) с участием Betula (9 - 14%) и Alnus (2 - 13%). 
Несколько увеличивается количество пыльцы ulmus (4%). Спорадически встречает
ся пыльца Fraxinus (2%)» Acer и Carpinus (1%). Нужно отметить, что пыльца 
Quercus и Tilia встречается в спорово-пыльцевом комплексе также спорадически 
и в небольших количествах. Начиная с глубины 1,75 м и выше количество пыль
цы Picea составляет 3%, образуя непрерывную и устойчивую кривую. В составе 
комплекса заметно увеличивается участие пыльцы кустарниковых пород (Corylus - 
16%, Salix - 3, Euonymus - 2%). Спорадически встречается пыльца Rhamnus, 
единично - Juniperus . Пыльца травянистых растений становится несколько раз
нообразнее по составу разнотравья. Кроме пыльцы семейств и родов, перечислен
ных в первом спорово-пыльцевом комплексе, во втором отмечена пыльца Нуа- 
rocharitaceae, Butomaeeae, Polygonaoeae, Nymphaeaeeae, Ranunculaceae, Вгав- 
8 ic ac eae, Utricalariaceae, Boraginaceae, Rubiae eae. ТТшгмуі трап составляет
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8 - 18% по отношению к пыльце деревьев и кустарников. Gnoja polypodiaceae 
(в основном Bryop ter is и Athyrium), Bryales и единично Sphagnum составляют
9 - 26% по отношению к общей сумме пыдыщ. Отложения, которые характеризует 
этот спорово-пыльцевой комплекс, образовались в среднем голоцене.

Третий спорово-пыльцевой комплекс (глубина 0,75 - 0,25 м) характери
зуется господством пыльцы Pinus (69 - 76%) с участием Betlila (6 - 10%), 
Carpinus (І - 5%), Picea (2 - 3%), Quercus(4 - 6%), Acer (1-2%). Встречает
ся пыльца Fagus (2%) И Ulmus (1%). Пыльца кустарников принадлежит Corylus 
(1-2%), Salix (3%). Единично отмечена пыльца Cistaceae. Пыльца травянистых 
растений составляет 8 - 18% и принадлежит представителям Typhaceae, Pota- 
mogetonaceae, Butomaceae, Роасеае, Cyperaceae, Chenopodiaceae, Nymphaea- 
ceae, Brassicaceae, Rosaceae, Violacea, Cichorium, Utriculariaceas, Boragi— 
naceae, Lamiaceae, Asteraceae, Rubiaceae. Споры ОТНОСЯТСЯ К Polypodiaceae 
(в основном представителям родов Dryopteris и Athyrium), Спорадически отме
чены споры Bryales, единично - Sphagnum. Споры составляют 6 - 11% по отноше
нию к общей сумме пыльцы. Такой спорово-пыльцевой комплекс характеризует 
отложения позднего голоцена.

Болото Куличковское находится в левобережной пойме р.Балотня (в 1,5 км 
на запад от с. Куличков Сокальского р-на Львовской обл,). Площадь болота 
составляет 55 га, мощность отложений торфа - 3 м. Результаты спорово-пыль
цевых исследований приведены на рис. 6. Из отложений болота Куличковское 
выделено три спорово-пыльцевых комплекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 3 - 2,25 м) характеризуется 
господством пыльцы Pinus (90 - 92%) с участием Betula (5-8%) и Alnus (I - 
2%). Спорадически встречается пыльца Quercus (до 1%), единично - Fraxinus, 
Acer . Пыльца кустарников принадлежит Salix (І - 2%). ^цинично встречены 
пыльцевые зерна Corylus и Sambucus. Пыльца травянистых растений составляет 
5 - 10% по отношению к пыльце деревьев и кустарников. Она относится к Typ
haceae, Potamogetonaceae, Nymphaeae eae, Роасеае, Cyperaceae, Chenopodia
ceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Rubia- 
ceae, Artemisia, Cichorium . Споры (Polypodiaceae и единично Sphagnum ) 
составляют 9 - 11% по отношению к общей сумме пыльцы. Семейство Polypodia
ceae представлено в основном представителями родов Dryopteris и Athyrium. 
Такой состав спорово-пыльцевого комплекса свидетельствует о раннеголоцено
вом возрасте отложений, из которых он выделен.

Второй спорово-пыльцевой комплекс (глубина 2 - 1,25 м) характеризует
ся некоторыми уменьшением количества пыльцы Pinus (79 - 53%), увеличением 
количества пыльцы Betula (до 16%), Quercus (до 15%), Alnus (до 9%) и появ
лением пыльцы Abies (I - 3%), Picea (1%), Carpinus (І - 6%), Fagus (І - 3%), 
Ulmus (І - 2%). Пыльца Acer составляет 2-3%, Fraxinus - 3%. На глубине 
1,25 м обнаружено пыльцевое зерно Juglans. Пыльца кустарниковых пород при
надлежит Salix (1%), Corylus (1%). Единично встречается пыльца Euonymus и 
Rhamnus. Пыльца травянистых растений составляет 2 - 14% по отношению к пыль
це деревьев И кустарников и относится к Potamogetonaceae, Butomaceae, Роа
сеае, Cyperaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Nymphaeaceae, 
Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Iythraceae, Utriculariaceae, Ru
biae eae, Dipsacaceae, Asteraceae, Artemisia, Cichorium. Споры (9 - 14%) 
представлены Polypodiaceae (в основном Dryopteris и Athyrium), Lyc©podium, 
Bryales, единично - Hepaticae. Увеличение в составе спорово-пыльцевого ком
плекса пыльцы широколиственных пород, более разнообразный состав пыльцы 
кустарников и разнотравья - черты, которые свойственны для спорово-пыльце
вых комплексов среднего голоцена.
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В третьем спорово-пыльцевом комплексе (глубина I - 0,25 м) доминирует 
Рівня (76 - 82%) с участием Betula (до 11%), Abies (до 2%), Alnus 

(до 4%), Carpinus (до 6%), Quercus (до 7%), Picea (до 1%). Единично на глу
бине 0,5 м встречены пыльцевые зерна Fagus и Ulmus« Среди пыльцы кустарни
ков отмечена пыльца Juniperus, Bibes, Salix« Пыльца травянистых растений 
(Typhaceae, Pot amoge tonąc eae, Hydrocharitaceae, Роасеае, Cyperaceae, 
Urticaeeae, Chenopodiaceae, brassicaeeae, Rubiaeeae, Utriculariaceae, 
Astersceae) составляет 9 - 14% по отношению к пыльце деревьев и кустарни
ков» Споры (Polypodiaceae, Lycopodium, единично Sphagnum и Bryales } со
ставляют 40 - 54% по отношению к общей сумме пыльцы. По своему составу 
этот комплекс отвечает отложениям, которые образовались в позднем голоцене.

Болото Радеховское расположено у с. Немилов Радеховского р-на Львов
ской обл. Площадь болота составляет 1200 га, мощность отложений торфа - 
4,25 м. Результаты спорово-пыльцевых исследований приведены в табл. 2 и 
на рис. 7. В профиле болота можно выделить три спорово-пыльцевых комплекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 4,25 - 3,5) характеризует
ся господством пыльцы Pinus (44 - 87%), с заметным участием Betula (7 - 
50%). Встречена пыльца Picea (I - 3%), Alnus (3 - 6%). Единично отмечено 
пыльцевое зерно Acer . В состав пыльцы кустарникового яруса входит Salix 
(I - 3%), Corylus (1%). ЕДИНИЧНО отмечена пыльца Juniperus, Rhamnus,Euo- 

nymus. Пыльца травянистых растений составляет 9 - 6% по отношению к суше 
пыльтщ деревьев и кустарников. Среди пыльцы трав доминирует пыльца Роасеае, 
Cyperaceae, Chenopodiaceae, Artemisia. Отмечена пыльца Rosaceae, Fabae eae, 
Apiaceae, Typhaceae, Astersceae« Споры (Polypodiaceae - 2 - 6%» Sphagna- 
les - i, Bryales- i%) составляют 2 - 5% по отношению к общей суше пыльцы. 
Господство пыльцы Pinus, Betula,а также среди пыльцы трав Роасеае, Cyper
aceae, Chenopodiaceae, Artemisia позволяет считать, ЧТО даяний спорово- 
пнльцевой комплекс синхронен отложениям раннего голоцена.
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Таблица 2. Результата спорово-пыльцевых исследований болота Раде
ховское (в %)

Глу
би
на, 
м A

bi
es

Pi
ce

a
Pi

nu
s

A
ln

us

B
et

ul
a

C
ar

pi
nu

s

Q
ue

rc
us

Fa
gu

s
U

lm
us

A
ce

r

Ti
lia

Fr
ax

in
us

Ju
ni

pe
ru

s
Sa

lix
C

or
yl

us

Eu
on

ym
us

R
ha

m
nu

s

0,25 — 4 60 15 10 5 4 — 1 1 — — — 3 1 — —
0,50 — 1 60 14 10 7 3 — 3 2 — — — 2 4 1 —
0,75 — 8 62 4 10 10 3 — 1 — — — — 2 6 — —
1,00 1 10 59 5 11 3 9 — 2 — — — — 2 4 — —
1,25 3 8 60 12 10 1 1 — 2 2 1 — — 1 5 1 —
1,50 8 4 68 10 3 1 1 — 2 — — — — 1 3 2 —
1,75 2 10 60 10 8 3 4 — 2 1 — — — 2 10 — —
2,00 3 10 59 12 3 4 2 4 2 — 1 — — 3 12 1 —
2,25 4 9 42 21 7 5 5 4 3 — — — — 2 5 1 —
2,50 1 5 66 10 5 2 9 2 — — — — — 2 10 1 1
2,75 2 1 79 3 3 2 4 2 3 1 — — — 1 4 — 1
3,00 1 10 64 4 10 — 3 3 1 1 2 1 — 1 13 1 3
3,25 1 13 48 11 10 2 10 — — 3 1 1 — 1 10 1 1
3,50 — 3 87 3 7 — — — — — — — — 1 — 1 1
3,75 — 1 65 3 30 — — — — 1 — — 1 3 1 — —
4,00 — 1 66 3 30 — — — — — — — — 1 1 — —
4,25 — — 44 6 50 — — — — — — — — 2 — — —
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0,25 — — — — — 3 1 — — 3 — — — — — — 1
0,50 — — — — 1 3 2 — — — — — — — — 1 —
0,75 — — 1 — — 3 — — — — — — — 3 2 — —
1,00 — — — — — 10 — — — — — — — 2 — — 1
1,25 — — — — 2 3 5 — — 3 — — — 3 — 1 1
1,50 — 1 — — — 5 3 — — — — — — 3 — — —
1,75 — — — — — 2 2 — — 4 — — — — — — 1
2,00 — — — 1 — 1 3 — — — — — — — — — —
2,25 1 — — — 2 3 4 — — — 1 1 — 1 1 — —
2,50 — — — — 1 1 4 — — — 3 2 1 2 1 — —
2,75 — 1 1 — — 1 2 — — — 1 1 2 — — — —
3,00 1 — — — — 5 — 1 — — 1 2 2 1 — — 2
3,25 — — 2 — 1 4 10 — — — 3 1 1 — — — —
3,50 — — 1 — — — 4 — 1 — — — 1 — — — —3,75 — — — — — 2 7 — 3 — 1 1 — — — — 1
4,00 — — — — — 1 3 — — — 1 1 1 — — — —
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сумма 
пыльцы
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деревьев 
и кустар
ников

ІПыльца 
травя
нистых 
растений

Сумма 
спор

шт. % шт. % шт. % шт. %
0,25 3 20 1 — 115 85 104 90 11 11 21 15
0,50 1 10 1 — 115 91 107 93 8 7 11 9
0,75 3 13 3 — 120 88 108 90 12 10 16 12
1,00 4 4 2 — 123 95 106 86 17 14 6 5
1,25 10 50 1 — 135 73 107 79 28 21 51 27
1,50 4 3 1 — 121 97 106 88 15 12 4 3
1,75 3 4 2 — 124 95 112 90 12 10 6 5
2,00 3 40 1 1 124 74 116 94 8 6 42 26
2,25 4 33 1 — 126 79 109 87 17 13 34 21
2,50 3 50 — — 132 73 114 86 18 14 50 27
2,75 1 34 — — 116 77 107 92 9 8 34 23
3,00 4 4 — — 135 97 119 88 16 12 4 3
3,25 1 42 — — 135 76 113 84 22 16 42 24
3,50 3 4 — 1 113 96 103 91 10 9 5 4
3,75 5 6 — — 125 95 105 84 20 16 6 5
4,00 3 3 1 1 112 96 102 91 10 9 5 4
4,25 3 2 — 1 120 98 102 85 18 15 3 2
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Рис. 7. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Радеховское

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 3,25 - 1,25 м) гатске 
доминирует пыльца Pinus (42 - 79%). Уменьшается количество пыльцы Betula 
(3 - 10%). Одновременно увеличивается Ainus (3 - 21%), Picea (І - 13%), 
Асет (1-3%). Появляется пыльца Ables (I - 8%), Carpinus (І - 5%), Quer
cus (І - 10%), Fagus (2 - 4%), Ulmus (I - 3%), Tilia (I - 2%), Fraxinus 
(1%). Становится богаче и разнообразнее состав пыльцы кустарников ( Saiix 
I - 3%, Corylus - 3 - ІЗ, Buonymus - І - 2 , Rhamnus- 1-3%). Отмечена 
пыльна и omac eae (1%) и Brie ас eae (1%). Пыльца трав составляет 6 - 21% по 
отношению к пыльце деревьев и кустарников. Увеличивается участие птгьцы 
водных растений ( Typhaceae, Sparganiaceae, Potamogetonaceae ). Господствует 
пыльцаРоасеае и Cyperaceae. Отсутствует совсем пыльца Chenopodiaceae , а пыль
ца artemisia встречена в несколько меньших количествах по сравнению с пер
вым спорово-пыльцевым комплексом. Отмечена пыльца Urticaceae, Brassicaceae, 
Rosaceae, Fabaeeae, Apiaceae, Lamiaceae, Rubiaeeae, Asteraceae. Опоры состав
ляют 3 - 27% по отношению к сумме пыльцы. Господствуют споры Polypodiaceae 
(3 - 50%). Отмечены споры Bryales (I - и Sphagnales (1%). Состав описан
ного спорово-пыльцевого комплекса позволяет отнести время образования отло
жений, из которых он выделен, к среднему голоцену.

В третьем спорово-пыльцевом комплексе (глубина I - 0,25 м) господствует 
пыльца Pinus (59 - 62%) с участием Picea (I - 10%), Alnus (4 - 15%), Betula 
(10 - 11%),Quercus (4 - 9%),Ulmus (I - 3%). Увеличивается количество пыльцы 
Carpinus (3 - 10%). Встречена пыльца ас er (I - 2%). Единично на глубине I м 
встречено пыльцевое зерно Abies. Состав пыльцы кустарников менее разнообразен 
и представлен saiix (2 - 3%), Corylus (1-6%) и единично Buonymus . Пыльца 
трав составляет 6 - 21% по отношению к сумме пыльцы деревьев и кустарников. 
В ее составе отмечена пыльца Typhaceae, Potamogetonaceae, Роасеае, Cypera
ceae, Brassicaceae, Lamlaceae, Rubxaceae, Astersceae, Artemisia, Сумма 
спор составляет 5 - 12% по отношению к сумме пылыщ. Споры представлены Poly
podiaceae (4 - 2Q%) и Bryaies (1-3%). Спорово-пыльцевой комплекс характе
ризует отложения позднего голоцена.

38



Рис. 8. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Солокия

Болото Солокия расположено у с. Заставье Сокальского р-на Львовской 
обл. Площадь болота 3488 га, мощность отложений торфа -5 м. Результаты 
спорово-пыльцевого анализа приведены в табл. 3 и на рис. 8 . Данные палео- 
палинологических исследований позволили выделить три спорово-пыльцевых ком
плекса.

В первом спорово-пыльцевом комплексе (глубина 5 - 3,25 м) доминирует 
пыльца Pinus (62 -81%) со значительным участием Betula (II - 27%), Alnus 
(З - 10%). Единично отмечена пыльца Picea, Carpinus, Ulmus . В состав пыль
цы кустарников входят Salix (I - 2%), Juniperus (1-2%) и единично - Co
rylus и Егісасеае Пыльца трав составляет 7 - 23% по отношению к пыльце 
деревьев и кустарников. Господствует пыльца Cyperaceae (2— 16%), Роасеае 
(I - 5%), Artemisia (1-5%). Разнообразен состав пыльцы водных растений 
(Typhaceae, Sparganiaceae, Alismataceae, Ну drochar it асе ae) .Обнаружена пыль
ца Chenopodiaceae (І — 3%), Rosaceae (І - 3%), Asteraceae (І — 2%), Аріа- 
сеае (І - 2%). Спорадически, не превышая 1%, встречена пыльца Ranuncula
ceae, единично - Urticaceae, Rumex, Caryophyllaceae, Primulae eae, Lamia
ceae, Rubiae eae. Споры составляет І - 17% по отношению к сумме пыльцы. До
минируют споры Polypodiaceae (до 23%). Спорадически встречены споры Antho- 
сerotaceae, Bryales, единично Sphagnales. Время образования отложе
ний, из которых выделен данный спорово-пыльцевой комплекс, ранний голоцен.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 3-Ім) господствует 
пыльна pinus (75 - 96%) с заметным участием Betulal I - 25%). Участвует в 
составе спорово-пыльцевого комплекса Picea (I - 4%), образуя к концу сред
него голоцена непрерывную кривую. Спорадически, не превышая 1%, отмечена 
пыльца Carpinus, Ulmus, единично - Abies, Quercus, Acer, Tilia. Пыльцу
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Таблица 3. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений болота Солокия (в %)
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3,25 — 1 — 1 — — — — 1 — 3 3 6 — — — — — 124 95 100 81 24 19 6 5
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5,00 — — — 2 — — — — 1 — 2 5 12 — 1 — — — 127 91 100 79 27 21 13 9
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представителей кустарникового яруса составляют Salix (1%), Соту las (I - 2$). 
Единично отмечена пыльца Juniperus, Rhamnus. Сумма пыльцы травянистых расте
ний составляет 2 - 24% по отношению к сумме пыльцы деревьев и кустарников. 
В составе пыльцы трав преобладает пыльда Роасеае, Сурегасеае, но уменьшает
ся количество пыльцы Chenopodiaceae И Artemisia. Отмечена пыльца Polygona- 
ceae, Rumex, Caryophyllaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Fabae eae, Apiaceae, 
Lami ac eae, Utriculariaceae, Rubi ac eae, As te гас eae, Cichorium« Сумма спор со
ставляет 10 - 40% по отношению к общей сумме пыльцы. Господствуют споры Po
lypo di ас eae (до 75%). Встречены споры Bryales (до 2%) и Sphagnaies (до 2%)л 
Хотя состав пыльцы этого комплекса обеднен, но общие закономерности свойст
венны комплексам, отвечающим среднему голоцену.

В третьем спорово-пыльцевом комплексе (глубина 0,75 - 0,25 м) также 
господствует пыльца Pinus (93 - 98%) с участием Betula (2-3%), Picea 
(2-3%), Alnus (І - 3%), Carpinus (1%), Quercus (1%). Спорадически отмече
на пыльца Tilia, единично — Acer« Пыльцу кустарников составляют единичные 
пыльцевые зерна Salix, Corylus и Jfiuonymus . Пыльца травянистых растений со
ставляет 7 - 13% по отношению к пыльце деревьев и кустарников. В составе 
трав отмечены представители Pot amogetonąceae, Butomaceae, Роасеае, Сурега
сеае, Polygonaceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Ast erae eae, Cichorium, 
Artemisia.Сумма спор (Polypodiaceae и Bryales) составляет II - 39% ПО отно
шению к общей суше пыльцы. Состав спорово-пыльцевого комплекса типичен для 
отложений, образование которых происходило в позднем голоцене.

Болото Стоянов I расположено у с.Стоянов Радеховского р-на Львовской 
обл. Площадь болота 3488 га, мощность изученных отложений торфа 4,5 м. 
Результаты спорово-пыльцевого анализа приведены в табл. 4 и на рис. 9. Дан
ные спорово-пыльцевого анализа позволили выделить три спорово-пыльцевых 
комплекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 4,5 - 4 м) характеризуется 
господством пальцы Pinus (45 - 83%) С заметным участием Betula (8 - 47%). 
Обнаружена пыльца Ainus (2,5 - 5%), Picea(0,5%). Спорадически встречена в 
небольших количествах пыльца Quercus (0,5 - 1%), Ulmus (0,5 - 1%), Tilia 
(0,5 - 1,5%Хединично - Carpinus (0,5%), Acer (0,5%). Пыльца кустарников 
Представлена corylus (І - 2%), Juniperus (1%), aalix (І %), Buonymus (2%). 
Пыльца травянистых раптрнуй составляет 9 - 38% по отношению к пыльце деревьев 
И кустарников. В составе пыльцы трав доминирует пыльца Chenopodiaceae (до 35%)« 
Встречена пыльца Butomaceae, Hydrocharit ас eae, Роасеае, Сурегасеае, Urti- 
caceae, Rumex, Caryophyllaceae, Hymphaeaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Fa
bae eae, Apiaceae, Polimoniaceae, Boraginaceae, Asteraeeae, Artemisia, Cicho
rium« Споры (Polypodiaceae, Lycopodium, Hepaticae, Bryales, Sphagnaies) со
ставляют 23 - 34% по отношению к общей суше пыльцы. Состав спорово-пыльце
вого комплекса характерен для отложений раннего голоцена. Следует отметить 
небольшое участие в составе комплекса пыльцы широколиственных пород (Quercus, 
Ulmus, Acer, Tilia)«

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 3,75 — I м) доминирует 
пыльце Pinn« (62,5 - 84,5%) с участием Betula (4 - 24,5%)»Alnus (1,5 - 
8,5%), Picea (І -4 %), Quercus (2,5 - 8%). Начиная с глубины 2 м и выше 
пыльца Abies (0,5 - 2,5%) дает непрерывную кривую. Спорадически обнаружена 
пыльца Carpinus (0,5 - 2%) , Fagus (0,5 - 1%), Ulmus (0,5 - 1,5%), Acer 
(0,5 - 1%), Tilia (0,5 - 1,5%), Fraxinus (0,5 - 1%). Разнообразнее стал со
став пыльцы кустарников (Juniperus - 0,5%, Salix — 0,5 — I, Corylus — 0,5 - 
2, Ribes - 0,5, Buonymus - 0,5 - I, Rhamnus - 0,5 - I, Viburnum - 1%)- Пнль-
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Рис. 9. Спорово-пыльцевая диаграмма болота Стоянов I

ца трав составляет 8 - 23% по отношению к сумме пыльцы деревьев и кустарни
ков. Увеличивается в ее составе значение пыльцы водных растений (Typhaceae, 
Nymphae ас eae, Sparganiaceae, Potamogetonaceae, Alismataceae, Butomaceae ). 
Заметно уменьшается количество пыльцы Chenopodiaceae (до 2%). Встречена пыль- 
да Роасеае, Cyperaceae, Urticaceae, Eanunculaceae, Braasicaceae, Rosaceae, 
Pabaceae, Violaceae, Apiaceae, Gentianaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Rubi- 
aceae, Asteraceae, Artemisia, Cichorium. Споры (Polypodiaceae, Lycopodium, 
Hepaticae, Anthocerotaceae, Bryales, Sphagnales) составляют 8 - 60% ПО отно
шению к сумме пыльцы. Состав спорово-пыльцевого комплекса позволяет отнести 
образование отложений, из которых он выделен, к среднему голоцену.

Третий спорово-пыльцевой комплекс (глубина 0,75 - 0,25 м) характеризует
ся господством пыльцы Pinus (52,5 - 83%) с участием Betula (3 - 27%), Alnus 
(З - 10,5%), Picea (0,5 - 1%), Carpinus (I - 5,5%), Quercus (0,5 - 2,5%). 
Спорадически встречена пыльда Abies (0,5 - 1%), ac er (0,5%), единично - Ra
gus (0,5%). Пыльца кустарников представлена единичными пыльцевыми зернами 
salix и JBuonymus, Пыльца трав составляет 6 - 7% по отношению к пыльце де
ревьев и кустарников. Несколько меньшее значение пыльцы водных растений 
(Typhaceae, Nymphaeae eae, Alismatacece, Butomaceae). Обнаружена пыльца 

Роасеае, Cyperaceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubxaceae, 
Artemisia и Cichorium . Споры (Polypodiaceae, Bryales, Sphagnales ) состав
ляют 4 - 11% по отношению к общей сумме пыльцы. Этот тгомидядс характеризует 
отложения позднего голоцена.

Болото Стоянов П расположено также у с. Стоянов Радеховского р-на 
Львовской обл. приблизительно в I км от разреза Стоянов I. Мощность изучен
ных отложений торфа 5,25 м. Результаты спорово-пыльцевого анализа (рис. 10) 
позволили выделить три спорово-пыльцевых комплекса. Для отложений данного 
разреза получено пять радиоуглеродных датировок. Радиометрический анализ вы
полнен Э.0.Ильвесом (Институт зоологии и ботаники АН ЭССР, г. Тарту).

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 5,0 - 5,25 м) характвржзует-
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Таблица 4. Результаты спорово-пыльцевых отложений болота Стоянов I (в %)
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1,75 0,5 3,0 70,0 3,0 11,5 1,0 7,5 0,5 1,5 1.5 — — 0,5 — 2,0 — — 1,0 1,0 2,0 — — — 0,5 — 5,5 13,5 — — — — —
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3,25 — 2,0 83,0 3,5 6,5 0,5 2,5 — 0,5 1.5 — — — — 0,5 — — — — — — — — — — 1,0 2,5 — — — 2,0 —
3,50 — 2,0 75,0 8,5 6,0 — 6,5 0,5 1,0 — 1,5 — — — 1,0 — 0,5 — — 0,5 — 1,5 — — — 4,0 7,5 — — — 0,5 —
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4,25 — 0,5 45,0 5,5 47,0 — 0,5 — 1,0 — 0,5 — — — 1,0 — 2,0 — — — — — — — 1,0 2,0 2,5 0,5 — 1,0 35,0 0,5
4,50 — 0,5 69,5 2,5 27,0 — — — — 0,5 — — — — — — — — — — — — — — — 1,5 1,0 — — — 0,5 —
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Общая 
сумма 
пыльцы

Пыльца 
деревьев и 
кустарников

Пыльца 
травя
нистых 
растений

Сумма 
спор

шт. % шт. % шт. % шт.
%

0,25 — — — 0,5— — — — — — — 0,5 —0,5 0,5 1,0 12,5 — — — 0,5 — 213 89 200 94 13 6 26 11
0,50 0,5 0,5 — 0,5— — — — — — — — — 1,0 0,5 0,5 9,0 — — — 0,5 — 216 92 201 93 15 7 19 8
0,75 — 0,5 — — — — — — — — — — — — — 0,5 5,5 — — — — 0,5 210 95 101 96 9 4 12 5
1,00 — 1,0 — — — — — — — — — — 0,5 — 0,5 1,0 5,0 — — — — — 213 96 200 94 13 6 10 4
1,25 — 0,5 — 0,5— — — — — — — — 0,5 0,5 — 0,5 8,0 — — — 0,5 0,5 220 92 202 92 18 81 18 8
1,50 — — 0,5 — — — — — — — — — — — — 2,0 20,5 0,5 0,5 — — — 232 84 201 87 21 13 43 16
1,75 — 1,5 3,5 — — — — 0,5— 0,5 — 0,5— 1,0 0,5 1,0 20,5 — — — 0,5 — 270 87 209 77 61 21 42 13
2,00 0,5 1,0 3,0 — — — 0,5 — — — — 0,5 0,5 1,0 — 2,0 48,0 — — — 1,0 1,0 249 71 203 82 46 18 100 29
2,25 0,5 — — — — — — — — — — — — — — 1,0 29,0 — — 0,5 1,0 — 224 79 204 91 20 9 61 21
2,50 — — 1,0 0,5 1,5 — — — — — — — — — — 3,5 44,0 — — — 3,5 0,5 228 70 201 88 27 12 96 30
2,75 — 0,5 — 1,5 1,0 — — — — 0,5 — — — 0,5 — 2,5 120,5 — 0,5 — 1,0 — 223 48 203 91 20 9 244 52
3,00 — — 1,0 1,0— — — — — — — — 1,0 0,5 — 3,5 173,0 — — — — 1,0 229 40 203 89 26 11 349 60
3,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 — — — — — 0,5 — — — 0,5 1.5 66,0 — — — — 0,5 222 63 201 91 21 9 133 37
3,50 — 0,5 — 1,0 0,5 — — — — — — — 2,5 1,0 — 2,5 63,5 — 0,5 — — 0,5 248 66 203 82 45 18 129 34
3,75 — 0,5 — 1,0 — 0,5 1,0 — — — — — 1,0 — — 3,5 49,0 0,5 — — 0,5 1,0 226 69 203 90 23 10 102 31

4,00 — 0,5 — 1.5 — — 1,0 — — — — — 2,0 — 0,5 3,5 35,5 2,5 — — — 0,5 249 76 208 84 41 16 77 24
4,25 1,0 3,5 — 1,5 1,5 — 1,0 — 0,5 0,5 — — 2,5 0,5 — 8,0 45,5 — 3,0 — 0,5 0,5 330 77 204 62 126 38 99 23
4,50 — 1.5 — 0,5 1,0 — — — — — — — 1,0 — — 3,0 51,5 3,5 1,5 — 0,5 — 220 66 200 91 19 9 114 34

ся господством пыльцы Pinus (90,8%) с участием пыльцы Betula (5,2 - 7,6%), 
Alnus (0,8 - 1,2%), Quercus (0,4 - 1,6%). ^цинично отмечена пыльца Picea. 
Среди пыльцы представителей кустарникового яруса отмечены пыльцевые зерна 
Salix (0,4 - 0,8%), Corylus (0,4 - 0,8%), Juniperus (0,4%) .Euonymus (0,8%) 
и Ericaceae (0,4%). Пыльца травянистых растений по отношению к пыльце де
ревьев и кустарников составляет 27 - 30% и принадлежит в основном предста
вителям семейств Chenopodiaceae(I,2 - 4,0%), Rosaceae (0,4 - 0,8%), Api
ace ае (0,4 - 0,$6)> Artemisia (5,6 - 7,6^).

Высокие проценты пыльцы представителей семейств Роасеае (2,8 - 5,2%) 
и Сурегасеае (18,8 - 20,8%) в этом и других спорово-пыльцевых комплексах 

объясняются узлолокальными условиями. Основная масса пыльцы представителей 
этих семейств продуцировалась растениями, непосредственно произраставшими 
на болоте. Этот вывод подтверждается и ботаническим составом торфа. Отмече
на пыльца Primula свае (1,2%), Saxifrageceee(0,8%),Polygonaceae (0,4%), 
Kymph.se а се se (0,4%). Единично встречены пыльцевые зерна представителей се
мейств Typhaceae, Alismetaceae, Butomaceae, Urtica свае, Ranunculeсвае, Вгав- 
sicaceae, Pabaceae, Boraginaceae, Rubiaceae, Valerianaceae, Astereceaef ро
да Cichorium. Споры (Polypodisceae, Bryales И Sphagnales) составляют 13 - 
15% по отношению к общей сумме пыльцы. Основное количество спор принадле
жит представителям семейства Folypodtaceas» Состав спорово-пыльцевого ком-
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Рис. 10. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Стоянов II

плекса характерен для отложений конца раннего голоцена. Радиоуглеродная да
тировка 7360 + 70 (ТА - 1218) определяет возраст границы между ранним и 
средним голоценом.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 1,75 - 4,75 м) домини
рует пыльца pinus (56,0 -94,0%) с участием пыльцы Betula (2,4 - 17,2%) »Al
nus (0,8 - 6,0%), Picea (0,4 - 4,4%), Abies (0,4 - 0,8%). Заметное участие 
принимает пыльда широколиственных пород - Quercus (1,2 - 13,6%), Carpinus 
(0,4 - 3,6%),Ulmus (0,4 - 1,6%), Acer (0,4 - 1,2%) Tilia (0,4 - 1,2%), Fra
xinus (0,4%). В составе пыльцы представителей кустарникового яруса отмечена 
пыльца salix (0,4 - 2,4%), Corylus (0,4 - 3,2%), Rhamnus (0,4 - 0,8%). Спо
радически встречены пыльцевые зерна Juniperus, Bibes, Bubus, Buonymus,единич
но - Brie ac eae, Ligustrum, Viburnum. Пыльца травянистых растений составляет 
по отношению к пыльце деревьев и кустарников 14 - 30%. Заметную роль в соста
ве пыльцы травянистой растительности играла пыльца семейств Роасеае (до 19,2%) 
и Сурегасеае (до 24,8%), отражая, как уже отмечалось выше, участие больше- 
ства видов этих семейств в составе растительности болота. Характерное для 
отложений среднего голоцена повышенное содертание пыльцы представителей вод
ных растений нашло свое отражение в составе спорово-пыльцевого комгигекся 
(до 5,2%). Спорадически отмечена пыльца Chenopodiaceae (0,4 - 2,0%) .Caryop
hyllaceae (0,4 - 0,8%), Ranunculaceae (0,4 - 1,6%), Brassicaceae (0,4 - 1,6%), 
Rosaceae (0,4 - 2,0%), Fabaceae (0,4%), Apiaceae (0,4 - 1,2%), Frimulaceae 
(0,8 - u#4%), Boraginaceae (0,4%), Lamiaceae (0,4%), Utriculariaceae (0,4%), 
Piant uginać eae (0,4%), Rubiaceao (0,4 - 2,0%), Valerianae e ae (0,8%), Aste
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r ac eae (0,4 - 0,8%), Cichorium(0,4 - 1,2%). W™4™ встречены пыльцевые 
зерна Cannabinaceae (Hamulus lupulas J. ), Santalaceae (Thesium ramosum 
Hayne.), Polygonaceae, Papaver ac eae, Saxifragae eae, Polygalaceae, Violaceae, 
Convolvulaceae,Xllecebraceae (Hemiaria polygama J. Gay«). Споры (Polypo
diaceae, Lycopodium, Hepaticae, Bryales, Sphagnales ) составляют НО отноше
нию к общей суше пыльцы II - 67%. Среда спор ведущую роль играют представи
тели семейства Polypodiaceae- На глубине 2,5 м отмечено особенно высокое со
держание спор Polypodiaceae с оптаттсями спорангиев. Последнее обстоятельство 
указывает на участие представителей семейства Polypodiaceae в составе расти
тельного покрова болота во время накопления этого горизонта торфа. Среди 
спор рода Lycopodium отмечены споры Lycopodium clavatum L, В составе спор 
Bryales встречены споры рода Dicranum sp. Такой состав спорово-пыльцевого 
комплекса характерен для отложений среднего голоцена,Для отложений первой 
половины среднего голоцена (глубина 4,25 м) получена радиоуглеродная дати
ровка 6280 ±70 (ТА - 1217).

Необходимо отметить, что в составе спорово-пыльцевого комплекса встре
чена пыльца представителей синантропных растений (хлебных злаков, Planta
gin ас еае, в ОСНОВНОМ Plantago lanceolata L.,Urticaceae, Homex sp., Centau
rea cyanus L.).

Третий спорово-пыльцевой комплекс (глубина 0,12 - 1,62 м) характери
зуется господством пыльцы Pinus (39,2 - 90,0%) с участием пыльцы Betula 
(2,4 - 22,0%), Alnus (0,4 - 6,4%), picea (0,4 - 2,8%), Abies (0,4 - 1,2%). 
Заметную роль играла пыльца широколиственных пород - Quercus (1,2 - 19,2%), 
Carpinus (0,4 - 6,8%), Pagus (0,4 - 2,0%), Ulmus (0,4 - 1,2%), лсег (0,4 - 
2,8%), Tilia (0,4 - 1,2%), Fraxinus (0,4 - 1,2%). В составе пыльцы предста
вителей кустарникового яруса отмечена в основном пыльца Corylus (0,2 - 2,4%), 
Salix (0,4 - 1,6%). Спорадически встречена пыльца Juniperus, Euonymu», Eri- 
сaceae, единично — Rhamnus и Viburnum« Пыльца травянистых растений поставляет 
по отношению к пыльце деревьев и кустарников II - 26%. В составе этого спо
рово-пыльцевого комплекса принимают участие представители семейств Typha
ceae (0,4 -0,8%), Potamogetonaceae (0,4 - 0,8%), Alismataceae (0,4%), Buto- 
maceae (0,4 - 0,8%), Роасеае (1,6 - 6,8%), Cyperaceae (4,0 - 26,0%), Urti
caceae (0,4 - 0,8%), Polygonaceae (0,4%), Chenopodiaceae (0,4 - 1,2$), Ca
ryophyllaceae (0,4%), Hymphaeaceae (0,4 - 0,8%), Ranunculaceae (0,4 - 2,0%), 
Brassicaceae (0,4 - 1,6%), Crassulaceae (0,4%), Rosaceae (0,4 - 0,8%), Fa
baceae (0,4 - 0,8%), Apiaceae (0,4 - 0,8%), Primulaceae (0,4 - 0,8%), Bora- 
ginaceae (0,4%), Utriculariaceae (0,4%), Piant aginae eae (0,4 - 1,6%), Rubia- 
ceae (0,4 - 1,2%), Asteraceae (0,4 - 0,8%), родов Rumex (0,4%), Artemisia 
(0,4 - 1,6%) и Cichorium (0,4%). Единично отмечены пыльцевые зерна Sparga- 
niaceae, Aristolochiaceae (Asarum europaeum L.), Qxalidaceae, Polygalaceae, 
Apiaceae, Convolvulaceae, Lamiaceae. Споры (Polypodiaceae, Equisetum, Lico- 
podium, Hepaticae, Bryales и Sphagnales ) составляют по отношению к общей 
суше пыльцы 2 - 27%. В составе спорово-пыльцевого комплекса среДи спор до
минируют споры Polypodiaceae. Eąwhhuho отмечены споры род» Dicranum (Bryales)« 
Состав спорово-пыльцевого кпмплятспе характерен для отложений поедието голо
цена. Для этого периода голоцена получено три радиоуглеродных датировки. 
Радиоуглеродная датировка 1900 + 70 лет (ТА - 1216) (глубина 1,37 м) опреде
ляет возраст отложений первой полпнтш позднего голоцена. Дата ИЗО + 60 лет 
(ТА - 1215) определяет возраст приблизительно середины периода позднего го
лоцена. Для отложений второй половили позднего голоцена получена радиоугле-
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Таблица 5. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений болота Малые Подлески (в
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0,10 1,2 5,2 78 — 6 3,2 3,6 2,0 — 0,4 — — 0,4 — — — 0,8 — — — — — — — — 0,4 1,2 1,6 — — — 1,2 — 0,4
0,30 0.8 4,8 80,8 — 4,8 4,0 0,8 2,0 — 6,9 — 0,4 0,8 — — 0,4 1,6 — — — — 0,4 0,4— — — 1,2 4,0 — 0,4 — 0,4 — —
0,50 0,4 3,6 76,4 0,4 5,6 3,6 2,8 3,6 — 0,4 0,4 0,4 2,4 — — — 4,4 — — — — — — 0,8 0,4— — 1,6 0,4 — — — 0,4 1,2
0,70 — 14,0 69,2 — 5,2 3,2 0,4 6,4 — 0,4 — 0,8 0,4 — — — 2,4 — — — — — — — — — — 1,6 — — 0,4 0,8 — 0,4
0,90 — 9,6 74 — 4,8 7,2 0,8 2,0 — — — 0,4 1,2 — — — 2,4 — — — — — — — — — — 0,8 — — — — — 0,4
1,10 — 7,6 80 — 3,2 4,4 — 3,2 — — — 0,8 0,8 — — 0,8 5,2 — — — — — — — — — 0,4 1,2 — — — 0,8 — 0,4
1,25 — 4,8 78,4 — 4,8 4,0 — 4,8 — 0,4 — 0,4 2,4 — — 0,4 0,8 — — — — — — 0,8 — 0,4 — 2,8 — — — — 0,4—
1,40 1,6 4,4 81,6 — 3,2 4,4 0,8 3,6 — — 0,4— — — 0,8— 1,2 — — — — — — 0,4 — — 0,4 1,6 — — — — — —
1,50 — 6,0 80,8 — 0,8 3,6 2,0 2,8 0,4 0,4— 2,8 0,4 — 0,4 — 2,8 — — — — — — 0,8 — — 1,2 4,4 — — — 0,4 1,2—
1,60 0,4 8,8 75,6 0,4 2,8 2,0 0,4 3,6 0,4 2,4 — 0,4 2,4 0,4 0,8 1,2 2,4 0,4 — — — — — 1,2 — — 2,0 5,6 — 0,4 — — — —
1,75 0,4 6,4 75,6 0,4 4,8 4,0 0,8 4,8 0,4 1,2 — 0,4 0,8 — — 0,4 3,2 — 0,4 — — — — — — —3,4 1,2 — — — — — 0,8
2,00 — 6,4 80,8 — 3,6 1,6 3,2 2,4 0,4 0,4 0,4 0,8 — — — 0,4 2,0 0,8 — 0,4 — — — 0,4 — — 3,2 2,8 — — — 0,4 — 0,4
2,25 0,4 3,6 79,2 — 6,4 4,0 1,6 3,2— — — 1,6 — — — 0,4 2,8 — — — — — 0,4— — — 2,4 2,4 — — — — — 1,6
2,50 — 3,6 79,2 — 4,0 4,8 1,2 4,8 0,4 1,2 — 0,4 0,4 — — 0,8 3,6 0,4 — — — — — — — — 1,6 0,8 — — — 0,8 — 0,4
2,75 0,4 2,4 81,2 — 2,4 7,2: 1,6 3,6— 1,2 — — — — 0,4 0,8 2,0 0,4 — — — — — 0,4 — — 4,0 0,4 — — — 1,2 — 0,4
3,00 — 0,4 91,6 — 2,0 4,0 — 1,6 — — — 0,4 — — 0,8 0,8 0,4 0,4 0,8 — 0,4 0,4 — — — 0,4 1,2 4,0 — — — 0,8 — 0,4
3,25 — 0,4 91,2 — 0,4 6,8— 0,4— — — 0,4 0,4 — — 0,4 0,4 0,4 — — — — 0,4 — — — 2,0 2,4 — — 0,4 0,4 0,4 —

Гл
уб

ин
а, м

Pa
pa

ve
ra

ce
ae

B
ra

ss
ic

ac
ea

e
R

os
ac

ea
e

Fa
ba

ce
ae

Eu
ph

or
bi

ac
ea

e
V

io
la

ce
ae

A
pi

ac
ea

e
A

po
cy

na
ce

ae

C
on

vo
lv

ul
ac

ea
e

Po
le

m
on

ia
ce

ae

B
or

ag
in

ac
ea

e

La
m

ia
ce

ae

R
ub

ia
ce

ae
V

al
er

ia
na

ce
ae

A
st

er
ac

ea
e 

(б
ез

 A
rte

m
is

ia
 

и C
ic

ho
riu

m
)

C
ic

ho
riu

m

A
rte

m
is

ia
Н

ео
пр

ед
ел

ен


на
я п

ы
ль

ца

Po
ly

po
di

ac
e

ae Ly
co

po
di

um

B
ry

al
es

Sp
ha

gn
um

Общая сум
ма пыльцы

Пыльца 
деревьев 
и кустар
ников

Пыльца 
травя
нистых 
расте

ний

Сумма 
спор

шт. % шт. % шт. % шт. %

0,10 — — 0,8 0,4 — — — — — — — — 0,4— 1,2 — 0,4 4,0 10,0 — 0,4 — 282 92 252 89 30 11 26 8
0,30 — — — 0,8 — — — — — — — — — — — — 0,4 2,0 28,4 — — — 280 80 256 91 24 9 71 20
0,50 — — 1,6— 0,4 — — — — 0,4 — — 0,4 — 0,8 — 0,4 5,2 16,4 — 0,4 — 296 88 261 88 35 12 72 12
0,70 — — — 0,8 — — — — — — — — — — — — 0,4 2,0 23,6 — 0,8 — 272 82 256 94 16 6 61 18
0,90 — — — 0,4 — — — — — — — — — — — — 0,8 2,8 14,8 — 1,2 — 269 87 256 95 13 5 40 13
1,10 — — 1,6 0,8 — — — — — — — — 0,4 — — — 0,8 3,2 15,2 0,4 1,2 — 289 87 265 92 24 8 42 13
1,25 — 0,4 0,4— — — 0,8— — — — — — — — — — 2,4 31,2 — 2,4 — 274 76 253 92 21 8 84 24
1,40 — 0,4 0,4— — — — — — — — — — — — — — 2,0 32,4 — 1,6 — 268 76 255 95 13 5 85 24
1,50 — — 0,4 0,4 — — 0,4 — — — — — — — — — — 3,6 29,6 — — — 290 80 258 89 32 11 74 20
1,60 — — 0,4— — — 0,4 — — — — — 0,4 — — 0,4 1,2 1,6 269,6 0,4 — 0,4 296 30 262 88 34 12 676 70
1,75 — — 0,4 0,4 — — 0,4 — 0,4 — — — 0,4 — — — — 0,8 52,8 — — — 273 68 260 95 13 5 132 32
2,00 — 0,4 0,4 1,2— — — — — — — — — — — — 1,6 1,6 28,4 — 0,4 — 290 80 259 89 31 11 72 20
2,25 0,4 0,4— — — — — — — — — — — — —0,4 0,4 2,8 30,8 0,8 — — 286 78 258 90 28 10 78 22
2,50 — 0,8 0,4— — — — — — — 0,8 —— — 0,4 — 0,8 2,8 52,4 0,4 0,8 0,4: 286 68 262 92 24 8 135 32
2,75 — — — — — 0,4 — — — — — 0,4 — 0,4 0,4 — 0,8 2,4 40,8 — — — 287 74 259 90 28 10 102 26
3,00 — — 1,2 0,8 — — — — — — — — 0,4 — 0,4 — 4,0 1,2 15,6 — 0,4 — 297 86 260 87 37 13 50 14
3,25 — — 0,4 0,4 — — — 0,4 — — 0,8 0,8 0,4 — — — 8,0 1,6 20,0 — — — 300 85 253 84 47 16 50 15

родная датировка 600 + 70 лет (ТА - 1214).На этом уровне отмечено увеличение 
количества пыльцы сосны, лещины, ели, пихты. Наиболее отчетливо проявляются 
здесь следы хозяйственной деятельности человека.

Болото Малые Подлески расположено ус. Малые Подлески Нестеровского р-на 
Львовской обл. Площадь болота 554 га, мощность отложений торфа 3,25 м. Ре
зультаты спорово-пыльцевых исследований приведены в табл. 5 и на рис. II. 
Из отложений болота Малые Подлески можно выделить три спорово-пыльцевых ком- 
Здекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 3,25 - 2,75 м) характеризует
ся господством пыльца Pinus (81,2 - 91,6%) с участием Picea (0,4 - 2,4%),Al
nus (0,4 - 2,4%)., Betule (4 - 7,2%), Quercus (0,4 - 3,6%). Спорадически 

встречена пыльца Acer (0,4), Ulmus (1,2%), единично - Abies, Tilia.в составе 
пыльцы кустарников обнаружена пыльца Juniperus (0,4 - 0,8%), Salix (0,4 - 
0,8%), Corylus (0,4 - 2%), Euonymus (0,4%), Rhamnus <0,8%), Ericaceae(0,4%), 
Viburnum (0,4%). Пыльца травянистых растений составляет 10 - 16% по отноше
нию к пыльце деревьев и кустарников. В ее составе представители таких семейств 
И родов: Typhaceae, Potamogetonaceae, Nymphaeaceae, Hydrocharitaceae, Роасеае, 
Сурегасеае, Polygonaceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, 
Violaceae, Apocynaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Rubiaceae, Valerianaceae, 
Asteraceae, Cichorium, Artemisia.Доминирует пыльца Artemisia (до 8%), Cheno
podiaceae (до 1,2%), Сурегасеае (до 2,4%), Роасеае (до 4%). Споры (Polypo
diaceae, Bryales) составляют 14 - 26% по отношению к общей суше пыльцы. Со-
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Рис. 11. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Малые Подлески

став спорово-пыльцевого комплекса типичен для отложений раннего голоцена. 
Следует отметить участие в составе комплекса небольшого количества пыльцы 
широколиственных пород ( Carpinus, Quercus, Ulmus, Асет, Tilia).

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 2,5 - 0,7 м) доминирует 
пыльца pinue (62,2 - 81,6%) с участием Picea (3,6 - 14%), Alnus (0,8 - 6,4%), 
Betula (2 - 7,2%), Quercus (2 - 6,4%). Спорадически встречена пыльца Abies 
(0,4 - 1,6%), Carpinus (0,4 - 3,2%), Pagus (0,4%), Ulmus (0,4 - 2,4%), Acer 
(0,4 - 2,8%), Tilia (0,4 - 2,4%), единично - Fraxinus. Отмечена пыльца Jug
lans (0,4%) и Moreceae(0,4%). Пыльца кустарников представлена juniperus 
(0,4 - 0,8%), Salix (0,4 - 1,2%), Corylus (0,8 - 5,2%), Euonymus (0,4 - 0,8%) 
и единично - Rhamnus, Cornus.Пыльца трав составляет 5 — 12% по отношению к 
сумме пыльцы деревьев и кустарников. Кроме пыльцы перечисленных в первом 
комплексе семейств и родов, встречена пыльца Pspsveraceae, Convoivuleceae, 
Cichorium. Значительно уменьшилось количество ПЫЛЬЦЫ Artemisia (до 0,4%).

Споры ( Polypodiaceae, Lycopodiumn Bryales, Sphagnales ) составляют ІЗ - 70% 
по отношению к общей сумме пыльцы. Спорово-пыльцевой комплекс характеризует 
отложения среднего голоцена.

В третьем спорово-пыльцевом комплексе (глубина 0,5 - 0,1 м) домини
рует пыльца Pinus (6,4 - 80,8%) с участием Picea (3,6 - 5,2%), Abies (0,4 - 
1,2%), Alnus«,8 - 6%), Betula«,2 - 4%), Carpinus (0,8 - 3,6%), Quercus 
(2 - 3,6%), Ulmus (0,4 - 0,8%), Tilia (0,4 - 2,4%). Спорадически отмечена 
пыльца Acer (0,4%), единично - Juglans, Mor a ce s e .в состав ттнтгъцы кустарников 
входит Corylus (0,8 - 4,4%), единично - Salix д Viburnum. Пнтгьпа травянистых 
растений составляет 9 - 12% по отношению к пыльце деревьев и кустарников. 
Преобладает пыльца Роасеае, Cyperaceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Roae-
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севе, Fsbaceee, Astersceae. Обнаружена пыльца Typhaceae, Potamogetonaceae, 
Butomaceae, Hydrocharitacese, Nymphaeacese, Liliaceae, Urticsceae, Euphor- 
Ьіасе8е, Polemoniaceae, Rubiacese.Споры (Polypodiaceae, Bryaleg) составляют 
8 - 20% по отношению к общей сумме пыльца. Спорово-пыльцевой комплекс типи
чен для отложений позднего голоцена.

Болото Новые Гутиски расположено у с. Новая Гутиска Изяславского р-на 
Хмельницкой обл. Площадь болота 503 га, мощность отложений торфа 6,25 м. 
Результаты спорово-пыльцевого анализа приведены на рис. 12. Из отложении 
болота Новые Гутиски можно выделить три спорово-пыльцевых комплекса.

В первом спорово-пыльцевом комплексе (глубина 6,25 - 5,75 м) господ
ствует пыльца Pinus (81 - 32%) с участием Betula(3 - 13%). Встречена пыль
ца Pices (2%), Quercus (1-5%), Ulmus (1-2%), Tilia (1%). Пыльда кустар
ников представлена Salix (2%) и Corylus (1%). Пыльца травянистых растений 
составляет 9 - 13% по отношению к сумме пыльцы деревьев и кустарников. Сре
ди ПЫЛЬЦЫ Трав господствуют представители Роасеае, Cyperaceae. Отмечена 
пыльца Typhaceae, Potamogetonsceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Rosa
ceae, Primulaceae, Rubiaceae, Cichorium .Споры представлены в основном Po
lypodiaceae (до 217%), Bryales (до 3%) и составляют 23 - 66% по отношению 
к общей сумме пыльцы. Состав спорово-пыльцевого комплекса характеризует 
отложения раннеголоценового возраста. Необходимо отметить участие в соста
ве спорово-пыльцевого комплекса пыльцы Quercus (до 5%), Ulmus (до 2%), Ti
lia (1%) и Picea (2%).

Второй спорово-пыльцевой комплекс (глубина 5,5 - 1,5 м) характеризует
ся преобладанием ПЫЛЬЦЫ Pinus (36 - 80%) С участием Picea (I - 6%), Alnus 
(І - 13%), Betula (2 - 19%). Заметно увеличивается роль пыльцы Quercus 
(до 27%). Спорадически отмечена пыльца Cerpinus (до 4%), Ulmus (до 6%), 
Асет (до 4%), ТІ1І8 (до 2%), Fraxinus (до 1%), Могасеве (до 2%), единично - 
Abies, Fagus. Пыльца кустарников состоит в основном из Corylus (до 11%). 
В ее состав ВХОДЯТ, не превышая 1%, Juniperus, Salix, Suonymus, Rhamnus. 
Пыльца травянистых растений составляет 4 - 20% по отношению к пыльце де
ревьев и кустарников. В ее составе доминирует пыльца Posoese, Сурегэсеее, 
С участием Chenopodiscese, Ranunculsceae, Rosaceae, Apisceee, Astersceae, 
Artemisia, Обнаружена пыльна Brassicaceae, Fabaceae, Primulaceae, Plumba- 
ginacese, Lamiscee, Cichorium. Несколько увеличивается количество пыльцы 
ВОДНЫХ растений (Typhacese, Potamogetonaceae, Alismateceae, Hydrocharit- 
8СЄ8). Споры представлены Ро1уроаіасеае(до 82%), Sphagnsles (до 1%), Lyco- 
podium (до 1%), единично - Bryales. Сумма спор составляет 2 - 39% по отно
шению к общей сумме пыльцы. Отложения, которые характеризуют этот комплекс, 
относятся к среднему голоцену.

В третьем спорово-пыльцевом комплексе (глубина 1,25 - 0,25 м) домини
рует пыльца Pinus (68 - 87%) с участием Alnus(I - 9%), Betula (2 - 6%), 
Carpinus (3%), Quercus (і - 12%). Спорадически отмечена пыльца Abies (1%), 
Picae (1%), Acsr (і - 4%), единично - иітиа.Пнльца кустарников представ
лена Salix (1%). Corylus (І - 2%), единично - Juniperus, Euonymus, Rham
nus. Cywa пыльцы травянистых растений составляет 9 - 17% по отношению к 
пыльце древесных и кустарниковых пород. Б основном в составе пыльцы трап 
Принимает участие пыльца Cyperaceae, Роасеае, Chenopodiaceae, Rsnuncule- 
c®ae, Astersceae, Cichorium, Artemisis. Спорадически отмечена пыкыда Ro~ 
saceae, единично - Typhaceae, Lythracaae, Apiaceae, Lamiaoeae. Споры ( 
lypodiscese, Lycopodium, Bryales, Sphagnsles) составляют 3 - 12% по отноше
нию к общей сумме пыльцы. Coc'sas спорово-тлпгьцерпгп комплекса характеризует

51



Рис. 12. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Новые Гутиски

отложения, образование которых происходило в позднем голоцене. Распределе
ние пыльцы в последнем горизонте (глубина 0,25 м) указывает на влияние 
деятельности человека на растительность.

Болото Верба расположено в левобережной пойме р. Иквы у с. Верба Дуб- 
новского р-на Ровенской обл. Площадь болота 442 га, мощность отложений 
торфа 3,5 м. Результаты спорово-пыльцевого анализа приведены в табл. 6 и 
на рис. 13. В профиле болота Верба можно выделить три спорово-пыльцевых 
комплекса.

В первом спорово-пыльцевом комплексе (глубина 3,5 - 2,75 м) господст
вует пыльца Pinus (86 - 90%) с участием Betule (4 - 17%), Alnus (І - 4%), 
Carpinus (1-2%). Встречена пыльца Ulmus (2%), единично Picea и Fraxinus. 
Пыльца кустарников представлена в основном Salix (I - 5%), Rhamnus (І - 2%) 
и вдинимио - Euonymus. Пыльца травянистых растений составляет 20 - 31% по 
отношению к пыльце деревьев и кустарников. Господствует пыльца Сурегэсеае, 
Роасеае с заметным участием Artemisia, Apiaceae, Chenopodiaceae, Ranunou- 
laceae, Fabaceae, Новасеае. Отмечена пыльца Rumex, Caryophyllaceae, Bras
sicae eae. Crassulaceae, Asteracea Разнообразен состав пыльцы водных расте
ний (Typhaceae, Potamogetonaceae, Alismataceee, Hydrocharitscoae, Hympha- 
eaceae).Споры(Polypodiaceae, Hepaticae, Bryales ) составляют 8 - 29% ПО от
ношению к общей суше пыльцы. Состав епорово-пыльцввото комтугетсса характе
ризует отложения раннего голоцена. Следует отметить участие в составе спо
рово-пыльцевого комплекса пыльцы Carpinus, Ulmus, Fraxinus и Picea.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 2,5 - 0,75 м) также до-
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Рис. 13. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Верба 

минирует пыльца Pinus (80 - 91%) с участием Betula (I - 12%). Спорадически 
встречена пыльца Picea (до 5%), Carpinus (до 6%), Ulmus (до 2%). Появляет
ся пыльца Quercus (1%), filia (1%). Пыльца представителей кустарникового 
яруса становится несколько разнообразнее (Salix, Juniperus, Corylus, Ri- 
bes, EuonymusПыльца трав составляет II - 32% по отношению к пыльце де
ревьев и кустарников. Господствует пыльца Роасеае, Сурегасеае. Уменьшается 
значение Chenopodiaceae, Apiaceae, Artemisia.Встречена пыльщ Typhaceae, 
Potamogetonaceae, Alismataceae, Butomaceae, Caryophyllaceae,Ranunculaceae, 
Brassicaceae, Crassulaceae, Rosaceae, Pabaceae, Boraginaceae, Urticalaria— 
ceae, Caprifoliaceae, Asteraceae, Cichorium. Споры представлены в основном 
polypodiaceae (до 315%) С участием Bryales (до 2%), SphagnalestÄO 2%); еди
нично - Lycopodium, Hepaticae, Anthocerotaceae. Сумма спор составляет 36 - 
72% по отношению к общей сумме пыльцы. Состав спорово-пыльцевого комплекса 
позволяет отнести время образования отложений, из которых он выделен, к 
среднему голоцену.

Третий спорово-пыльцевой комплекс (глубина 0,50 - 0,25 м) характери
зуется господством пыльцы Pinus (82 - 89%) с участием Picea (2 - 3%) »Al
nus (3%), Betula (4 - 9%), Carpinus (І - 3%). Отмечено на глубине 0,25 м 
пыльцевое зерно Pagus. Пыльца кустарников представлена Salix (3%) и Rham
nus (1%). Пыльца трав составляет 9 - 10% по отношению к пыльце деревьев и 
кустарников. Пыльцу травянистых растений составляют в основном представите
ли семейства Сурегасеае. Встречена пыльца Typhaceae, potamogetonaceae, 
Роасеае, Asteraceae, Artemisia. Споры в основном представлены Polypodia
ceae (до 143%) и единично - Hepaticae, По отношению к общей сумме пыльцы
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Таблица 6. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений болота Верба (в
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споры составляют 48 - 56%. Состав спорово-пыльцевого комплекса дает осно
вание считать» что образование отложений, его содержащих, происходило в 
позднем голоцене. Некоторое увеличение в последнем горизонте значения 
ПЫЛЬЦЫ Pinus, Artemisia, уменьшение Picea, Carpinus можно объяснить влия
нием хозяйственной деятельности человека на естественный ход развития расти
тельного покрова.

Болото Печения расположено между селами Николаев и Печения Золочевско- 
го р-на Львовской обл. Площадь болота 700 га, мощность отложений торфа со
ставляет 2,25 м. Результаты спорово-пыльцс зых исследований приведены на 
рис. 14. Из отложений болота Печения можно выделить два спорово-пыльцевых 
комплекса.

В первом спорово-пыльцевом комплексе (глубина 2,25 - 1,75 м) господ
ствует пыльца Pinus (48,4 - 86%) С участием Picea (1,2 - 4%), Betula 
(8 - 17,2%), Alnus (1,2 - 6,8%), Carpinus (0,4 - 4,4%), Quercus (0,8 - 10%). 
Спорадически встречена пальца Abies (0,8 - I,ЭД, Fagus (0,8 - 6,8%), Ul
mus (0,4 - 1,2%), Acer (0,4%). Отмечена пыльда Tilia (1-2%), Juglans 
(0,4%), Moraceae (0,4%). Пыльца кустарникового яруса представлена Junipe
rus (0,4%), Salix (0,8%), Corylus (1,2 - 5,6%), Bibes (0,4%), Euonymus 
(0,4%), Ehamnus (0,4 %), Eric ac eae (0,8 - 3,2%). Пыльца трав составляет 8 - 
10% по отношению к пыльце деревьев и кустарников. Пыльца травянистых расте
ний Представлена Роасеае, Сурегасеае, Polygonaceae, Chenopodiaceae, Banun- 
culaceae, Erassicaceae, Bosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Bubiaceae, Asteraceae, 
включая Art emi sia,Cichoriuin .Среди пыльцы водных растений отмечена пыльца Typha
ceae, Hydrocharitaceae, Kynqphaeaceae. Сумма спор составляет 5 - 40% по отно
шению к общей сумме пыльцы. Споры представлены в основном Polypodiaceae 
(4,8 - 28%) и Sphagnales (0,4 - 49,6%). Отмечены споры Lycopodium и Brya
les. Состав спорово-пыльцевого комплекса свидетельствует о среднеголоценовом 
возрасте отложений, из которых он выделен.

Второй спорово-пыльцевой комплекс (глубина 1,5 - 0,25 м) характеризует
ся господством пыльцы Pinus (32 - 60%) с заметным участием Betula (17,2 - 
29,ЭД, Отмечена пыльца Abies (0,4 - 1,ЭД, Picea (0,4 - 2,8%), Alnus (2,8 - 
10,8%), Carpinus (2,8 - 7,6%), Quercus (2 - 9,6%), Fagus (1,6 - 5,6%), 
Acer (0,4 - 3,2%), Ulmus (0,4 - 2,8%). Спорадически встречена пыльца Jug
lans (0,4 - 1,2%), Moraceae (1,2%), единично - Fraxinus (0,4%). Пыльцу кустар
ников составляет Juniperus (0,4 - 0,8%), Salix (0,4 - 2,4%), Corylus(I,2 - 
3,6%), Ericaceae (0,4 - 5,6%). ЕДИНИЧНО отмечена пыльца Euonymus И Hhamnus, 
Пыльца трав составляет 8 - 14% по отношению к пыльце деревьев и кустарников. 
В составе пыльцы травянистых растений, кроме перечисленных в первом комплексе 
семейств, отмечены представители таких семейств и родов: Ephedra, Hydrocha
ritaceae, Urticaceae, Violaceae, Primulaceae, Convolvulaceae, Lamiaceae, Va
lerianae eae. Сумма спор составляет 16 - 32% по отношению к общей сумме пыль
цы. В составе спор господствуют представители Sphagnales (до.37,2%), Poly
podiaceae (до 21,6%) С участием Bryales (ДО 7,6%). Отмечены споры Lycopodium, 
Hepaticae, апthocerоtaceae. Состав спорово-пыльцевого комплекса позволяет да
тировать возраст отложений, из которых он выделен, поздним голоценом.

Болото Цетуля расположено у с.Цетуля Яворского р-на Львовской обл. Пло
щадь болота 9,1 га, мощность отложений торфа 1,25 м. Результаты спорово-пыль
цевых исследований приведены в табл. 7 и на рис. 15. Из отложений болота Це- 
тула выделен один спорово-пыльцевой комплекс.

Спорово-пыльцевой комплекс (глубина 1,25 - 0,25 м) характеризуется 
господством пыльцы Pinus (26,8 - 81,6%) с заметным участием пыльцы Alnus(2,8 - 
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Рис. 14. Спорово-пыльцевая диаграмма болота Печения

Рис. 15. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Цетуля

25,6%), Betula (13,6 - 28,4%), В составе комплекса обнаружена пыльца Carpi
nus (2,4 - 7,2%), Quercus (0,8 - 6%), Ulmus (0,4 - 4,4%), Tilia (0,8 - 2%). 
Спорадически отмечена пыльца Pagus (0,4 - 1,6%), Асет (о,4 - 1,2%). Пыльца 
кустарников представлена Juniperus (0,4%), Salix (0,4 - 1,2%), Corylus 
(0,4 - 11,6%) , Euonymus (0,8 - 1,2%) , Bhamnus (0,4 - 0,8%), Ericaceae (0,4- 
0,8%). Пыльца травянистых растений составляет 6 - 19% по отношению к пыльце 
деревьев и кустарников. Пыльна трав принадлежит представителям таких семейств 
И родов: Typhaceae, Spar g ani ас eae, Potamogetonaceae, Alismataceae, Hyarocha- 
ritaceae, Poaceae, Cyperaceae, Liliaceae, Urticaeeae, Polygonaceae, Rumex, 
Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaeeae, Violaceae, Apiaceae, La
mi ac eae, Rubi ac eae, As ter ac eae, Cichorium, Artemisia. Споры представлены В 
основном Sph aga al es (до 40,4%), Polypodiaceae (до 14%), Bryales (до 29%), 
единично - Marsiliaceae, Lycop о dium. Сумма спор составляет 10 - 33% по отноше
нию к общей сумме пыльцы. Состав спорово-пыльцевого комплекса характерен для 
отложений позднего голоцена.

Анализируя данные спорово-пыльцевых исследований болот Малого Полесья,
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можно довольно четко 
выделить три фазы раз
вития растительности 
в голоцене.

Спорово-пыльце
вые комплексы ранне- 
го голоцена отличают
ся доминированием 
пыльцы сосны и бере
зы. Пыльца сосны до
стигает 96%, лишь в 
отдельных отложениях 
(болота Стоянов, Ло
патин, Радеховское) 
количество ее снижает
ся до 45% за счет уве
личения пыльцы березы. 
Пыльца березы состав
ляет обычно 22 - 50%. 
Исключением являются 
комплексы, выделенные 
из отложений болот 
Куличковское и Малые 
Подлески, где пыльца 
березы не превышает 
10%. Пыльца ели встре
чается в небольших 
количествах. Вместе с 
тем в спорово-пыльце
вых комплексах ранне
го голоцена не исче
зает пыльна широколист
венных пород ( Carpi
nus, Quercus, Tilia 
Ulmus, Acer}4 которая 
обычно встречается 
спорадически в неболь
ших количествах. Пыль
ца ольхи отмечена во 
всех отложениях иссле
дованных болот (I - 
5%) и лишь в отложе
ниях болота Радеов- 
ского она достигает 
36%.

В лесах раннего 
голоцена, занишвших 
территорию Малого По
лесья, был развит кус
тарниковый ярус. Об
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этой свидетельствует TTTTTRTTftCorylus, Rhamnus, Sambucus, Euonymus, Juniperus, 
которая в небольших количествах принимает участие в составе комплексов.

Пыльца травянистых растений составляет по отношению к пыльце деревьев 
И кустарников 7 - 38%. Она представлена семействами Роасеае, Fabaceae, Ro
saceae, Apiaceae, Chenopodiaceae и свидетельствует О развитии на террито
рии Малого Полесья в раннем голоцене степных участков. Споры принадлежат 
в ОСНОВНОМ Polypodiaceae, Bryales, реже - Sphagnales, Lycopodium«

В составе спорово-пыльцевых комплексов среднего голоцена по-прежнему 
господствует пыльца сосны. В то же время заметно уменьшение количества пыль
цы березы (2 - 16%) и лишь в отложениях болота Солокия процент ее довольно 
высок (до 25%). Характерным для этих комплексов является увеличение количе
ства пыльцы широколиственных пород. Так, пыльца дуба достигает в отложениях 
отдельных болот относительно высоких процентов (болота Стоянов - 8, Радехов- 
ское - 10, Куличковское - 15, Новые Гутиски - 27). В отложениях исследован
ных болот отмечена пыльца Tilia (до 4%), Fraxinus (I - 2%), Ulmus (І - 4%), 
Carpinus (І - 6%), Acer (І - 3%), Fagus (І - 4%), а в отложениях болот Малые 
Подлески, Лопатин, Куличковское и Печения отмечена пыльца Могасеае и Jug
lans. Несколько повышается роль Picea (Малые Подлески - до 14%, Радеховское - 
до 13%). В небольших количествах встречается пыльца Abies , не превышая 3%. 
Только в отложениях болота Радеховское обнаружено большое количество пыльцы 
пихты (до 8%). В лесах среднего голоцена был хорошо развит кустарниковый 
ярус. В отложениях исследованных болот обнаружена пыльца Corylus (до 16%), 
Euonymus (до 2%), Rhamnus (до 3%), Juniperus,Viburnum, Cornus, Salix И др.

В спорово-пыльцевых комплексах среднего голоцена заметно уменьшается 
процент пыльцы травянистых растений и лишь в отложениях болот Малые Подлески 
и Радеховское пыльца травянистых растений составляет по отношению к пыльце 
деревьев и кустарников 20%. Следует отметить, что пыльца травянистых расте
ний в большинстве относится к разнотравью. Участие спор (Polypodiaceae, 
Bryales) в комплексе относительно незначительное и лишь в отложениях болот 
Малые Подлески достигает 70%.

В спорово-пыльцевых комплексах позднего голоцена доминирует пыльца сосны 
(болота Солокия - 98%, Стоянов - 52 - 83, Малые Подлески - 64 - 80, Лопатин - 
до 89,6%). Роль пыльцы широколиственных пород остается заметной. Эти комплексы 
отличаются от комплексов среднего голоцена увеличением роли пыльцы влаголюби
вых пород (Abies, Fagus, Carpinus).

Таким образом, в развитии растительности Малого Полесья можно выделить 
следующие фазы.

1. Фаза березовых и сосновых лесов с участием птироколиптвеннях пород 
(с небольшими участками степной растительности).

2. Фаза сосново-широколиственных лесов.
3. Фаза сосново-широколиственных лесов с участием влаголюбивых пород 

(Abies, Fagus, Carpinus).

ПОДОЛЬЕ

Разрез у города Кременпа. На территории Западного Подолья обнаружено обнаже
ние, включающее отложения средне- и верхнечетвертичного возраста. Это обнаже
ние расположено в карьере кирпичного завода на окраине г. Кременда Тернополь
ской обл. Литологический состав разреза следующий.

Описание разреза""провела Ж.Н.Матвишина по схеме, принятой Украинской меж
ведомственной стратиграфической комиссией в 1968 г.
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1. Голоценовый горизонт (h ) представлен бурами или светло-бурыми 
лапами суглинками зернисто-мелкоореховатой структуры (глубина 0,1 -1м).

2. Горизонт бугского лесса (bg ) состоит из желтовато-палевого легко
го суглинка с признаками деллювиальных процессов (глубина 1,15 - 1,25 м).

3. Горизонт витачевский почвы (v ) (глубина 1,4 -1,5). Ископаемая 
почва, которая не сохранилась в виде сплошного горизонта. Весь витачевский 
горизонт, по-видимому, переработан более поздними процессами.

4. Удайский горизонт (иа ). Этот горизонт состоит из отложений пале
вого лесса. Лесс макропористый делювиальный с линзами глин (глубина 1,5 - 
2,1 м).

5. Прилукский горизонт (р ) состоит из нескольких генетических гори
зонтов светло-серого или буровато-серого уплотненного среднего суглинка 
(глубина 2,4 - 3 м).

6. Кайдакский горизонт (к ) одновременно является горизонтом прилук- 
ской почвы. Буровато-белесый пористо-листовато-ореховатый суглинок (глуби
на 3 - 3,7 м).

7. Днепровский горизонт (dn ) состоит из желтовато-палевого макропо
ристого суглинка (глубина 3,7 - 4,5 м).

Результаты спорово-пыльцевых исследований приведены на рис. 16.
На глубине 4,3 - 4,4 м в составе спорово-пыльцевого спектра отложений 

днепровского горизонта выделена пылызд Pinas (86,5%). Здесь же отмечена 
пыльца Alnus (4,2%), Betula (3,1%), Corylus (3,1%), единично встречается 
пыльца Abies, Bhus, кгісасеае. Пыльна трав составляет 12,9%. В этой группе 
пыльцы доминирует пыльца Chenopodiaceae, Artemisia, Asteraceae. Споры (0,9%) 
относятся к Lycopoaium, Интересно отметить, что в описанном пыльцевом спект
ре отмечена единичная пыльна Juglans и Morus . Стратиграфическое значение 
этого спектра нами не выяснено. Вышележащий горизонт днепровских отложений 
(глубина 4,1 - 4,2 м) включает единичную пыльцу Pinus, Betula, а также пыль
цу Chenopodiaceae (4 шт), Asteraceae (15 ШТ.) И Artemisia (II шт.).

В отложениях прилукского и кайдакского горизонтов выделен спорово-пыль
цевой комплекс, в котором доминирует пыльца Betula (19 —92%). Здесь же 
встречается пыльца Pinus (2 - 72,2%), Alnus (1,8 - 8%), Tilia (до 8,4%). 
Единично отмечена пыльца асєг, Ulmus, Carpinus. Количество пыльцы Corylus 
достигает 8,4%. Из пыльцы кустарников в этом комплексе встречается пыльца 
Comus, Berberidaceae, Cupressaceae . Пыльца травянистых растений не превы
шает 20%. Заметное участие в составе этой группы пыльцы принимает пыльца 
Chenopodiaceae, Asteraceae» Artemisia. Споры (до 13,7%) ОТНОСЯТСЯ К Polypo-- 
diaceae, lycopodium и Bryales. Минерализованные отложения, которыми состав
лен описанный разрез, часто не отражают всего богатства пыльцы и спор, кото
рые мы находим в органогенных отложениях. В то же время этот спорово-пыль
цевой комплекс в должной мере характеризует одну из последних фаз раститель
ности рисс-вюрмского межледниковья. Данный комплекс отличается от других 
идентичных комплексов последней фазы рисс-вюрмского межледниковья тем, что 
в нем доминирует пыльца березы (в отличие от пыльцы ели и сосны). По-ВИДИМО- 
му, эта особенность отражает местные условия, которые способствовали разви
тию березовых рощ в районе исследования.

Судя по составу спорово-пыльцевого комплекса, во время накопления выше 
отмеченных горизонтов большое распространение имели широколиственные леса 
с заметным участием дуба, липы, граба, лещины и других пород.

Спорово-пыльцевой комплекс, выделенный из отложений удайского горизонта,
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Рис. 16. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений обнажения у г. Кременца 

содержит пыльцу Pinus, единичные пыльцевые зерна Betula, Chenopodiaceae, 
Rosaceae, Asteraceae и Artemisia. Споры не отмечены.

Витачевский горизонт характеризуется только одним спорово-пыльцевым 
спектром, в котором доминирует пыльца Pinus (38,7%) и Betula (45,2%). Здесь 
также отмечена пыльца Alnus, Quercus, Tilia , свидетельствующая о распростра
нении сосновых и березовых лесов с участием широколиственных пород. Количест
во пыльцы трав достигает 52,8%, что говорит о больших площадях, занятых тра
вянистой растительностью. Высокое содержание пыльцы Artemisіа(до 80,6%), Che
nopodiaceae (12,9%), Asteraceae (9,7%) показывает, что в это время в районе 
исследования были развиты степи ксеротического типа.

Спорово-пыльцевой спектр бугского горизонта содержит единичные пыльцевые 
зерна Pinus, Betula, Corylus, Chenopodiaceae, Artemisia и Asteraceae. Споры 
не отмечены. По-видимому, во время накопления бугского горизонта в районе 
исследований господствовали сосновые и березовые леса с обширными участками 
степной растительности ("холодная степь”).

Спорово-пыльцевой комплекс голоцена содержит пыльцу Pinus (27 - 91%), 
Betula (до 62,7%), количество последней в верхних горизонтах снижается до 
1,5%. В спорово-пыльцевом комплексе встречается пыльца Ainus (до 6,3%), Pi
cea (1,6 - 4,5%), Abies (до 2,2%), отмечены единичные пыльцевые зерна Tilia, 
Carpinus, acer. Кустарники представлены Coryius (до 15,7%), Hhus, Втісасеае, 
Comus. Пыльца трав составляет 32 - 58%. В этой группе преобладает пыльца 
Artemisia (до 123%). Заметно участие Chenopodiaceae (до 11%), Asteraceae, 
Polygonaoeae, Apiaceae. Споры (Polypodiaceae ИВгу al es ) не превышают 8%. Опи
санный спорово-пыльцевой комплекс отражает современный характер растительности. 
Материалы спорово-пыльцевых исследований не позволяют дать более дробное стра
тиграфическое подразделение голоцена.

Палеопалинологические исследования отложений разреза у г. Кременца впер
вые освещают развитие растительности района исследованного Яападио-по Подолья 
В среднем И верхнем плейстоцене. Для среднего плейстоцена характерним является
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Рис. 17. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Глядки

развитие хвойно-широколиственных пород, которые создавали лесной и лесостеп
ной ландшафты. В верхнем плейстоцене наблюдается широкое распространение 
степной растительности. Степи занимали большие пространства, особенно во 
время стадиалов.

Болото Глядки расположено возле с.Великий Глубочек Тернопольского р-на 
Тернопольской обл. Площадь болота 275 га. Поверхность болота кочковатая, 
местами покрыта водой. В травянистом покрове преобладают Роасеае и Cypera
ceae. Мощность отложений торфа составляет 5,75 м. Результаты спорово-пыльце
вого анализа приведены на рис. 17.

В первом спорово-пыльцевом комплексе (глубина 5,75 - 5 м) доминирует 
пыльца Pinus (70 - 85%) и Betula (10 - 25%). В нем встречается пыльца Ai
nus (2 - 5%), а также единичные пыльцевые зерна Picea, Quercus, Salix, Cory
lus. Пыльца травянистых растений составляет 12 - 20%. Среди пыльцы трав 
преобладают пыльцевые зерна Cyperaceae (8 - 20%). Отмечена единичная пыль
ца Роасеае, Polygonaceae, Chenopodiaceae. Споры представлены Polypodiaceae 
(до 7%) и Bryales. Состав спорово-пыльцевого комплекса характеризует отложе
ния раннего голоцена.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе заметно участие пыльцы элементов 
смешанного дубового леса. В нем господствует пыльца Pinus (53 - 77%) с 
участием пыльцы Abies (I - 4%) , Pice а (2-9%), Betula (2 - 25%), Alnus 
(2 - 10%), Carpinus (І - 4%), Quercus (І - 16%), Pagus (І - 4%). В небольших 
количествах отмечена пыльца Ulmus, Acer, Tilia, Fraxinus. Из пыльцы кустар
ников встречается пыльца Corylus (I - 15%), Salix, Euonymus, Rhamnus. Пыльца 
трав (6 - 15%) представлена В основном Cyperaceae (I - 12%), Poaceae(I - 5%) 
И Fabaceae (І - 3%). Среди спор доминируют споры Polypodiaceae (Ю - 52%), 
отмечены споры bycopodium, Bryales и Sphagnales. Состав этого спорово-пыль
цевого комплекса характеризует отложения среднего голоцена.
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Рис. 18. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Заложцы І

В третьем спорово-пыльцевом комплексе (глубина 1,25 - 0,25 м) господ
ствует пыльца Pinus (70 - 74%). Увеличивается количество пыльцы Carpinus 
до 9% и уменьшается Quercus до 2%. Участие пыльцы Fagus не превышает 1%. 
В этом комплексе встречается пыльца Abies (I - 3%), Picea (I - 8%), Ainus 
(2 - 13%), Betula (4 - 6%), спорадически отмечены пыльцевые зерна Ulmus, 
Acer, Tilia. Пыльца кустарников представлена Corylus, Salix, Euonymusи 
Rhamnus. В составе пыльцы травянистых растений (6 - 11%) преобладают Роа
сеае (I - 4%), отмечены единичные пыльцевые зерна Chenopodiaceae, Ranuncu- 
laceae, Rosaceae, Lamiaceae, Asteraceae. Из спор встречаютсяPolypodia
ceae (9 - 30%), Lycopodium, Bryales и Sphagnales. Состав спорово-пыльцево- 

го комплекса характерен для отложений позднего голоцена.
Болото Заложцы I расположено возле с. Городище Зборовского р-на Терно

польской обл. Площадь болота 140 га. Поверхность болота изрыта ямами и карье
рами. В зарастающих карьерах встречается Phragmites communis Trin., Scirpus 
lacustris В. Мощность отложений торфа 5,5 м. Результаты спорово-пыльцевых 

исследований приведены в табл. 8 и на рис. 18. В разрезе болота Заложцы I 
можно выделить три спорово-пыльцевых комплекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (5,5 - 4,75 м) характеризуется господ
ством пыльцы Pinus (80 - 90%). В этом комплексе встречается также пальца Be
tula (8 - 13%), Alnus (1-4%). Спорадически отмечена пыльца Picea, Quercus, 
Corylus, Salix, Eric ac eae. Пыльца травянистых растений составляет 4 - $%, 

Преобладает здесь пыльца Cyperaceae (I - 8%). Отмечены пыльцевые зерна Ро
асеае, Rosaceae, Fäbасеае.Споры представлены Polypodiaceae (22 - 40%). Отло- 

жения, характеризующие этот спорово-пыльцевой комплекс, относятся к раннему 
голоцену.
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Таблица 8. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений болота 
Заложцы-I (в %)
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0,25 — 4 74 11 4 5 2 —— — — —— — 2 —— —— — — 2 4 — 3 —
0,50 5 6 68 6 4 2 1 — — — — — — 1 3 — — — — 1 — 2 4 1 — 1
0,75 2 4 69 4 15 2 2 2 — — — — — — 2 1 —— — — — — 2 — — —
1,00 4 2 60 12 13 3 3 2 1 — — — — — 1 — — — — — — —— — 1 1
1,25 1 5 72 — 6 4 4 1 — — 1 — — — 4 — 1 — — — — 1 1 — — —
1,50 2 3 79 10 3 — 2 1 — — — — — — — 1 — —— — — 1 2 — — —
1,75 — 1 87 — 4 1 5 1 — — 1 — 1 — 2 — — — — — 1 — 3 — — —
2,00 — 2 77 2 7 2 4 4 — 1 — 1 — — 2 — — — — — — 3 4 — — —
2,25 1 4 73 4 10 — 2 4 1 — 1 — — — 1 — —— — — — 2 1 — 1 —
2,50 — 1 76 3 10 1 8 — 1 — — — — — 2 — 1— — — — 1 2 — — —
2,75 1 1 86 6 4 — 2 — — — — — — — 1 — — — — — — — 2 — — —
3,00 1 2 84 2 7 1 1 1 — 1 — — — — 3 — — — — — — — 3 — — —
3,25 — — 89 5 6 — — — — — — — — — 6 1 — — 1 — — 4 1 — — 1
3,50 — 3 83 22 10 —2 1 — — — — — — 1 — — — — — — 2 4 — 1 —
3,75 — 1 78 6 14 1 — — — — — — — 1 4 — — 1 — — — — 2 — — —
4,00 1 — 80 5 12 2 —— — — — — — — 5 — — — — — — 1 8 — — —
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4,50 — 1 86 2 7 1 2 — 1 — — — — — 1 — — — — — — 2 2 — — —
4,75 — — 82 4 13 — 1 — — — — — — 2 — — 1— — — — 1 1 — — —
5,00 — — 80 2 18 —— — — — — — — — 1 — — — — — — 2 5 — — —
5,25 — 1 90 1 8 —— — — — — — — — 2 — — —— — — 3 7 — — —
5,50 — — 86 2 12 —— — — — — — — 1 1 — —— — — — 1 8 — — —
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сумма 
пыльцы

Пыльца 
деревьев 
и кустар
ников

Пыльца 
травя
нистых 
растений

Сумма 
спор

шт. % шт. % шт. % шт. %

0,25 1 1 —— 1 1 1 46 — — — 116 72 102 88 14 12 46 28
0,50 — — 1 — — — — 64 — 1 — 114 64 104 91 10 9 65 36
0,75 — 1 — — — — 1 75 — — 1 107 58 103 96 4 4 76 42
1,00 1 — — 1 1 1 — 73 1 — — 106 59 101 95 5 5 74 41
1,25 1 1 — — 1 — — 52 — — — 110 68 105 95 5 5 52 32
1,50 — — — — — — — 58 — 1 2 104 63 101 97 3 3 61 37
1,75 2 — 1 — 2 1 — 64 — — — 113 64 103 91 10 9 64 36
2,00 1 1 — — 1 —— 61 1 — 1 112 64 102 91 10 9 63 36
2,25 — —— — 1 — — 34 — — — 115 77 101 88 5 12 34 23
2,50 — — — — 2 — — 39 — 1 2 108 72 103 95 5 5 42 28
2,75 1 2 —— 1 1 1 42 — — — 109 72 101 93 8 7 42 28
3,00 2 — — — — — — 67 — 2 1 108 61 103 95 5 5 70 39
3,25 — — — — — — — 42 1 — — 114 73 107 94 7 6 43 27
3,50 1 1 — — — — — 36 — — — 110 75 101 92 9 8 36 25
3,75 — — — — — — — 30 — — — 107 78 105 98 2 2 30 22
4,00 1 1 — — 1 1 — 35 — — 1 118 77 105 89 13 1136 23
4,25 — — — — — — 1 53 1 — — 109 67 102 94 7 6 54 33
4,50 1 — — — — 1 1 85 — — — 108 56 101 94 7 6 85 44
4,75 2 — — — — — — 22 — — — 107 83 103 96 4 4 22 17
5,00 — 1 —— — — — 34 — — — 109 76 101 93 8 7 34 24
5,25 — — — — — — — 40 — — — 112 74 102 91 10 9 40 26
5,50 1 — — — — — — 24 — — — 112 82 102 91 10 9 124 18

Во втором спорово-пыльцевом комплексе появляется и заметно увеличивается 
количество пыльцы широколиственных пород (Quercus ДО 8%, Fagus до 4%). Доми
нирует пыльца Pinus (73 - 90%). Встречается ттцльце Betula (4 - 14%), Ainus 
(2 - 6%), Picea (І - 4%), в незначительных количествах Abies, Carpinus, 
Ulmus, Acer, Tilia, Fraxinus. Из пыльцы кустарников преобладает пыльца Co
rylus (до 6%). Спорадически отмечены пыльцевые зерна Euonymus, Bhamnus, Cup- 
ressaceae 2 Eric ас eae. Пыльца трав составляет 2 - 12%. Она прадотавлана Су-
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perae eae (I — 8%), Роасеае (І — 4%), единичными пыльцевыми зернами Typha- 
ceae, Sparganiaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Fab ас eae, Apiaceae, Lamiaceae, 
Asteraceae, Artemisia. В составе спор преобладают Polypodiaceae (ЗО - 67%), 
отмечены единичные споры Lycopodium, Bryales, Sphagnales Состав спорово-пыль
цевого комплекса характеризует отложения среднего голоцена.

В третьем спорово-пыльцевом комплексе несколько уменьшается количество 
пыльцы Pinus (60 - 79%). Заметно участие таких влаголюбивых пород, как 
Abies (I - 5%), Carpinus (2 - 5%), Picea (2 - 6%). В этом комплексе встречает
ся также пыльца Betula (3 - 15%) , Alnus (4 - 12%), Quercus (2 - 4%) , Pagus 
(І - 2%). Спорадически отмечена пыльца Ulmus, Tilia. Из представителей кустар
никового яруса встречается пыльца Corylus, Salix, Euonymus, Rhamnus. Пыльца 
трав (3 - 12%) представлена Cyperaceae, Роасеае, Sparganiaceae, Polygona
ceae, Chenopodiaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Apiaceae, Lamia
ceae, Asteraceae, Artemisia. Споры принадлежат в ОСНОВНОМ Polypodiaceae 
(46 - 75%); отмечены единичные спорыBryales, Lycopodium иSphagnales . Воз
раст этих отложений относится к позднему голоцену.

Болото Заложцы П расположено на расстоянии 1,5 км от разреза болота 
Заложу I. Разрез болота Заложцы П был взят на спорово-пыльцевой и радиоугле
родный анализы.1 Результаты спорово-пыльцевого анализа даны на рис. 19.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 4 - 3 м) характеризуется 
господством пыльцы Pinus (90 - 96%). В этом комплексе встречается также пыль
ца Betula (до 4%) и Alnus (до 4%). Спорадически отмечена пыльца Abies, Piceae 
Quercus и Corylus. Пыльца трав составляет 9 - 12%. Пыльца Artemisia 
достигает 6% (глубина 3 м). Отмечены пыльцевые зерна Роасеае, Cyperaceae, 
Polygonaceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae, 
Rubiaceae, Asteraceae.

Споры представлены Polypodiaceae (15 - 61%) И единичными спорами Lyco
podium И Sphagnum.

Этот спорово-пыльцевой комплекс характеризует отложения раннего голоце
на. Для раннего голоцена получено четыре радиоуглеродные даты. Радиоуглерод
ный возраст отложения на глубине 4 м определяется датой 8840 + 100 (КИ - 1284) 
на глубине 3,75 м - 8410 + 100 (КИ - 1283), на глубине 3,5,- 8050 + 80 (КИ - 
1282),на глубине 3,25 м - 7500 + 90 (КИ-1281).Во втором комплексе (глубина 
2,75-1,50 м) преобладает пыльца Pinus(64 - 97%). В этом комплексе появляет
ся пыльца таких широколиственных пород, как Fagus (1%), Carpinus (2%), Ulmus 
(1%), Tilia (1%). Увеличивается количество Quercus до 10% (глубина 1,87 м). 
Встречается пыльца Picea (2-IQ%), Betula (2-IQ%) • Alnus (2-11%). Из пыльцы 
кустарников отмечены В небольших количествах пыльцевые зерна Corylus, Rham
nus fEuony mus. Пыльца трав составляет 9-19% и представлена Sparganiaceae Роа- 
cese, Cyperaceae, Urticaceae, Rumex, Polygonaceae, Chenopodiacese, Caryophyl
laceae , Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Bora- 
ginaceae, Lamiacese, Rubiaceae, Asteraceae, Artemisia.Из СПОр встречаются В 
основном Polypodiaceae (82%); отмечены единичные споры Lycopodium, Botrychi- 
um, Sphagnum. Состав этого спорово-пыльцевого комплекса характеризует отложе
ния среднего голоцена. Граница раннего и среднего голоцена проходит на глуби
не 2,75 м. Для среднего голоцена получено четыре радиоуглеродные даты. Отло
жения на глубине 2,50 м имеют возраст 5180+80 (КИ- 1279), 2 м- 3735+60 
(Кй - 1278), 1,87 м - 3115+70 (Кй - 1277)/i, 75 м - 2700+50 (КИ - 1276).

1 Ралиоуглеиолннй анализ выполнен Н.Н.Ковалюхом в лаборатории абсолютного 
возраста ИГЖ АН УССР.
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Рис. 19. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Заложцы II
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Рис. 20. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Озерное

В третьем спорово-пыльцевом комплексе (глубина 1,37 - 0,12 м) умень
шается количество пыльцы Tinus (61 - 89%). Несколько увеличивается коли
чество пыльцы Carpinus (I - 3%), Fagus (І - 3%). Количество пыльцы Quercus 
вначале фазы уменьшается, на глубине 0,62 м увеличивается до 14%, под конец 
фазы уменьшается до 3% (глубина 0,12 м). Пыльца Pices составляет 1-3%, 
Alnus -2-7, Betula - 3 - 13%. Спорадически встречаются пыльцевые зерна 
Tilia, Fraxinus,Moraceае. Из пыльцы кустарников отмечены пыльцевые зерна 
CoryluB (I - 4%), Euonymus (І - 3%), изредка Salix (4%). Пыльца трав состав
ляет 7 - 56%. Количество ПЫЛЬЦЫ Cyperaceae достигает 46%, Роасеае - 41%. 
Содержание пыльца Chenopodiaceae увеличивается в верхних горизонтах до 5%, 
Ranunculaceae - И, Rosaceae - 5, Apiaceae - 8, Asteraceae - до 11%. В не
больших количествах отмечены пыльцевые зерна Polygonaceae Urticaceae, Caryo
phyllaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Onagraceae, Lamiaceae, Rubiaceae, Cam- 
panulaceae.

Споры представлены рдиничними спорами Polypodiaceae, Lycopodium, Brya
les, Sphagnales. Возраст этих отложений относится к позднему голоцену. Гра
ница среднего и позднего голоцена проходит на глубине 1,37 м. Возраст отло
жения на этой глубине определен радиоуглеродной датой 2250 + 60 (КИ - 1275). 
Отложение на глубине I м имеет возраст 1460 + 55 (КИ - 1274); 0,62 м - 1250 + 
+ 50 (КИ - 1273); 0,5 м - 1055 + 40 (КИ - 1272); 0,37 м - 890 + 40 (КИ - 1271); 
0,25 м - 580 + 30 (КИ - 1270).

Болото Озерное расположено возле с. Озерное Зборовского р-на Тернополь
ской обл. Площадь болота 51 га. Естественный растительный покров полностью 
нарушен торфоразработками. Мощность отложений торфа составляет 3 и. Результа
ты спорово-пыльцевых исследований приведены на рис. 20. В отложениях болота 
Озерное можно выделить два спорово-пыльцевых комплекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 2,75 - 1,75 м) характеризует
ся господством ПЫЛЬЦЫ Pinus (68 - 76) с участием пыльцы Picea (I - 4%), Abi
es (1-2%), Quercus (7 - 12%), Alnus (2 - 5%), Betula (7 - 11%), Fagus 
(I - 4%). Отмечены единичные пыльцевые зерна Carpinus, Ulmus, Acer, Tilia. 
Пыльца Corylus составляет 3 - 8%. Из пыльцы кустарников спорадически встре
чается пыльца Salix, Euonymus. Пыльца трав составляет 16 - 25%. В ее сос
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таве преобладают Сурегасеае (5-12%) и Роасеае (1-7%). В незначительных коли
чествах отмечена пыльца Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, 
Asteraceae. Споры представлены Polypodiaceae (15 - 25%) И единичными спорами 
Lycopodium, Bryales, Sphagnales. Начиная с нижних горизонтов в этом комплек
се заметно участие пыльцы широколиственных пород. Отмеченный состав спорово
пыльцевого комплекса характерен для отложений среднего голоцена.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 1,5 - 0,25 м) преобладает 
ПЫЛЬЦЫ Finus (59 - 81%). Увеличивается количество ПЫЛЬЦЫ Abies (до 5%), Picea 
(до 9%); пыльца Carpinus (I - 4%) образует непрерывную линию до самых верхних 
горизонтов. Количество пыльцы Quercus уменьшается (I - 4%). Пыльца Fagus 
составляет 2-4%, Alnus - I - 7%, Betula - 5 - 14%. Спорадически встречаются 
пыльцевые зерна Ulmus, Acer, Tilia и Fraxinus. Пыльца кустарников состоит I© 
Corylus (I - 8%), Salix (до 3%) и е^ЦШИЧНЫХ пыльцевых зерен Euonymus, Rham
nus. Пыльца травянистых растений (8 - 27%) представлена Сурегасеае (8 - 12%), 
Роасеае (I - 5%) и незначительным количеством ПЫЛЬЦЫ Typhaceae, Sparganiaceae, 
Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Aste
raceae, Artemisia. Встречаются споры Polypodiaceae (9 - 22%); отмечены 
единичные споры Lycopodium, Bryales, Sphagnales. Состав этого спорово-пыль
цевого комплекса характеризует отложения позднего голоцена.

РАСТОЧЬЕ
Болото Ивано-Франковское расположено в долине р. Домажир вблизи с. Зелив 

Яворовского р-на Львовской обл. Площадь болота 380 га. Поверхность его слегка 
подсушенная, кочковатая. Растительный покров состоит в основном из Роасеае 
(Foa pratense L., Р. palustris Ь.)? Сурегасеае (Carex paniculata Jug.).МОЩ
НОСТЬ отложений торфа составляет 9 м.

Результаты спорово-пыльцевых исследований приведены в табл.9 и на рис.21. 
В отложениях этого болота можно выделить четыре спорово-пыльцевых комплекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (9 - 6,75 м) характеризуется господст
вом пыльцы Finus (ЗІ - 45%) с заметным участием пыльцы широколиственных пород, 
особенно в нижних слоях отложений исследованного болота. Так, на глубине 9 - 
8,25 м пыльца Quercus достигает 26%, Ulmus - 7, Tilia - І0%. В составе споро
во-пыльцевого комплекса отмечена пыльца Abies (I - 5%), Picea (2 - 7%), Al
nus (2 - 22%) , Pagus (1-2%). Пыльца кустарников принадлежит в основном Co
rylus, количество которой на глубине 9 м достигает 25%. Спорадически встре
чается пыльца Rhamnus. Пнттьця трав составляет 8 - 18%. Среди трав преобладают 
пыльцевые зерна Роасеае, которые достигают 25% на глубине 9 м, Сурегасеае - 
11% на глубине 7 м. Из пыльцы других травянистых растений встречаются в неболь
ших количествах Chenopodisceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Rubiaeeae, 
Asteraceae. Споры представлены Polypodiaceae (ЗІ - 108%), а также единичными 
спорами Bryales И Lycopodium.

Участие в спорово-пыльцевом комплексе значительного количества элементов 
смешанного дубового леса позволяет отнести данный комплекс к аллереду.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 6,5 - 5,5 м) заметно умень
шается количество пыльцы таких широколиственных пород, как Quercus (4 - 5%), 
Tilia (1%). Исчезает пыльца Ulmus. Встречаются только единичные пыльцевые зерна 
Fagus и Carpinus. Доминирует пыльца Pinus (55 - 77%). Увеличивается количество 
пыльцы Betula (8 - 20%) и Picea (2 - 7%). Среди пыльцы кустарников отмечены 
Corylus (1-4%), Rhamnus, Cupressaceae. Пыльца трав (7 - 19%) принадлежит 
Роасеае, Сурегасеае, Rosaceae, Apiaceae, Plantaginaeеее, Rubieceae, Astera- 
oeae, Artemisia. Споры представлены Polypodiaceae (48 - 130%), а также еди
ничными спорами Bryales и Sphagnales.
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Рис. 21. Спорово-пыльцевая диаграммa отложений болота Ивано-Франковское
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Таблица 9. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений болота Ивано-Франковское (в %)
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0,25 1,0 1,0 74,0 2,0 6,0 4,0 11,0 1,0 — — — — — 4,0 — — — 4,0 — 27,0 3,0 2,0 — — 10,0
0,50 1,9 0,9 67,0 3,8 10,5 3,8 8,5 0,9 0,9 0,9 0,2— 0,9 0,9 — — — 5,7 — 29,21,9 — — — 9,4
0,75 1,9 — 56,0 12,5 15,4 1,9 7,6 4,7 — — — — — 1,9 — — — 11,5 — 19,9 — — — — 7,6
1,00 0,9 0,9 51,5 12,7 21,0 3,4 8,7 0,9 — — — — 0,9 0,9 — — — 3,4 — 14,0 — — — 3,4 16,7
1,25 1,0 3,0 64,0 10,0 10,0 1,0 5,0 5,0 — — 1,0— 1,0 3,0 — — — 6,0 — 23,0 — — — — 5,0
1,50 2,9 2,9 40,3 12,5 16,3 3,8 13,5 4,8 1,0 1,0 1,0— 1,0 — — — — 5,8 — 7,8 1,0 — — — 1,9
1,75 2,0 2,0 50,0 13,0 13,0 2,0 11,0 4,0 2,0 1,0 — — — 1,0 — — — 8,0 — 24,0 — — 1,0 — 6,0
2,00 5,0 1,0 38,0 11,0 17,0 3,0 16,0 8,0 — — 1,0— — 5,0 — — — 5,0 — 12,0 3,0 — — — 4,0
2,25 2,0 5,0 72,0 8,0 1,0 1,0 11,0— — — — — — — — — — 1,0 — 12,0 — — — — 6,0
2,50 3,0 2,0 65,0 5,0 12,0 2,0 8,0 3,0 — — — — — 1,0 — — — 1,0 — 17,0 — — 1,0 — 3,0
2,75 3,0 6,0 65,0 9,0 4,0 2,0 7,0 4,0 — — — — — — — — — 2,0 — 13,0 — —

— 1,0 2,0
3,00 2,7 3,6 55,5 5,5 18,2 1,8 8,2 4,5 — — — — — 5,5 — — — 3,6 — 9,0 — 0,9 — — 4,5
3,25 — 4,0 82,0 5,0 4,0 1,0 4,0— — — — — — — — — — 2,0 — 9,0 — — — — 1,0
3,50 2,0 8,0 61,0 11,0 8,0 — 10,0 — — — — — — — — — — 3,0 — 15,0 1,0 — — — —
3,75 2,0 4,0 72,0 6,0 6,0 3,0 6,0 1,0 — — — — — — — — — 4,0 — 19,0 — — — — 3,0
4,00 4,0 7,0 79,0 — 4,0 — 6,0— — — — — — 2,0 — — — 2,0 — 7,0 — — — — —
4,25 1,0 4,0 78,0 4,0 4,0 2,0 4,0 3,0 — — — — 1,0 2,0 — — — 3,0 — 14,0 — — 1,0 1,0 —
4,50 2,0 4,0 75,0 4,0 6,0 2,0 5,0 1,0 — — 1,0— — 5,0 — — — 4,0 — 14,0 1,0 — 1,0 — —
4,75 — 3,0 15,0 7,0 70,0 3,0 1,0 1,0 — — — — — — — — — 2,0 2,0 8,0 — —

— — 1,0
5,00 4,0 5,0 43,0 4,0 32,0 1,0 10,0— 1,0— — — — 3,0 — — — 7,0 2,0 20,02,0 — — — 8,0
5,25 1,0 5,0 65,0 1,0 16,0 3,0 6,0 2,0 — — 1,0— — 1,0 — 1,0 — 5,0 — 9,0 — — — — —
5,50 — 2,0 70,0 3,0 20,0 — 4,0— — — 1,0— — 1,0 — — — 8,0 — 10,0 — — — — 1,0
5,75 1,0 5,0 55,0 3,0 30,0 — 4,0 2,0 — — — 1,0 — 4,0 1,0 — — 3,0 — 4,0 2,0 — — — —
6,00 5,0 3,0 73,0 4,0 10,0 — 5,0— — — — 1,0 — 2,0 2,0 — — 6,0 — 8,0 1,0 — — — 2,0
6,25 — 7,0 73,0 2,0 9,0 — 8,0 — — — 1,0— — 1,0 — — — 5,0 — — — — — — 4,0
6,50 4,0 2,0 77,0 2,0 8,0 2,0 5,0 — — — — — — — — — — 1,0 — — 1,0 — — — 2,0
6,75 1,0 6,0 67,0 8,0 4,0 — 7,0 — 2,0— — — — 6,4 1,0 — — 2,8 — — — — — — 3,0
7,00 3,0 6,0 74,0 6,0 4,0 2,0 4,0 1,0 — — — — — 5,0 — — — 3,0 — 11,0 — — 1,0 — —
7,25 2,0 2,0 64,0 7,0 11,0 — 11,0— — — — — — 3,0 — — — 3,0 — 8,1 — — — — 2,0
7,50 — 3,0 66,0 6,0 20,0 2,0 3,0 — — — — — — 5,0 — — — 3,0 — 2,0 — — — — 3,0
7,75 2,0 3,0 65,0 8,0 10,0 2,0 7,0 — — — 1,0— — 20,0 — — — 4,0 — 3,0 1,0 — — — 2,0
8,00 2,0 6,0 73,0 2,0 6,0 2,0 8,0 1,0 — — — — — 6,0 — — 2,0 1,0 — 4,1 — — — — 2,0
8,25 4,0 2,0 45,0 15,0 12,0 — 11,0 1,0 3,0— 7,0— — 42,0 — — 1,0 4,0 — — — — — — 1,0
8,50 1,0 2,0 54,0 11,0 5,0 3,0 15,0— 2,0— 7,0— — 25,0 — — 2,0 7,0 — 1,0 — — — — 1,0
8,75 2,0 — 31,0 22,0 7,0 — 26,0 — 5,0— 7,0 — — 32,0 — 1,0 — 13,0 — — — — — — 1,0
9,00 3,0 2,0 36,0 — 10,0 — 20,0 2,0 7,0 —10,0— — 25,0 — — — 25,0 — 1,0 — — — — 1,0
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Пыльца 
травя
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Сумма 
спор

шт. % шт. % шт. % шт. %

0,25 1,0— — — — 3,0 1,0 2,0 — 97,0 — — — 157 62 104 66 53 34 97 38
0,50 0,9 — — 1,9 — — — 0,9 — 132,0 — — — 161 54 108 67 53 33 140 46
0,75 — — — 1,9 — 0,9 0,9 — — 76,0 — — — 150 65106 71 44 29 80 35
1,00 3,4 — 1,8 — — 0,9 2,7 5,3 — 45,2 — — — 175 77 116 66 59 34 52 23
1,25 7,0 — — — — — 2,0 3,0 2,0 64,0 — — — 150 70 104 69 46 31 64 30
1,50 — — — — — — 1,0 1,0 — 19,4 — — — 124 86 105 85 19 15 20 14
1,75 2,0 — — — — — 2,0 — — — — 1,0— 144 83 101 70 43 30 29 17
2,00 5,0 1,0 — — — 1,0 2,0 2,0 1,0 16,0 — — — 140 90 105 75 35 25 16 10
2,25 1,0— 3,0 1,0 — — — — — 68,0 — — — 124 65 100 81 24 19 68 35
2,50 — — 1,0— — — 1,0 1,1 — 91,0 — — 1,0 126 58 101 80 25 20 92 42
2,75 — — 1,0 — — — 1,0 1,0 1,0 62,0 — — 1,0 121 66 100 83 21 17 63 34
3,00 — — 0,9 — — — — — — 94,0 — — 1,0 87 59 116 85 21 15 95 41
3,25 — — — — — — — 3,0 1,0 24,0 1,0 — — 116 82 100 86 16 14 25 18
3,50 — — — — — — 2,0 2,0 — 30,0 — 1,0 — 123 80 100 81 23 19 31 20
3,75 1,0 — 1,0 — — — — — — 21,0 — — — 128 86 100 78 28 22 21 14
4,00 — — 1,0 1,0 — — — 1,0— 48,0 — — — 114 70 102 89 12 11 48 30
4,25 — — — 1,0 — — 2,0 — 1,0 19,0 — — — 126 87 103 82 23 18 19 13
4,50 — — — 1,0 — — — 1,0— 31,0 — 1,0 — 127 80 105 83 22 17 32 20
4,75 — — — 1,0 — — — — — 17,0 — — — 114 87 100 88 14 12 17 13
5,00 — — — 1,0 1,0 1,0 1,0 — — 35,0 — — — 146 81 103 71 43 29 35 19
5,25 — — — 1,0— — 2,0 1,0— 48,0 — — — 120 71 101 84 19 16 48 29
5,50 — — — 1,0 — — 2,0 — 2,0 48,0 — — — 125 72 101 81 24 19 48 28
5,75 — — 1,0— — — — 1,0— 46,0 1,0 1,0 — 117 71 106 91 11 9 48 29
6,00 — — 1,0 — — 1,0— — — 49,0 — 1,0 — 124 71 105 85 19 15 50 29
6,25 — — 1,0 1,0 — — 1,0 — — 130,0 — — — 113 47 101 89 12 11130 53
6,50 — — 1,0— — — 2,0 — — 70,0 — — 1,0 107 60 100 93 7 7 71 40
6,75 2,0— — — — 2,01,0 1,0— 74,0 — 1,0 — 118 61 108 92 10 8 75 39
7,00 — — 1,0 1,0 — — 1,0 1,0 1,0 — 1,0— — 125 51 105 84 20 16 120 49
7,25 4,0 — 2,0— — — 1,0 2,0— 70,0 — 1,0 — 125 64 103 82 22 18 71 36
7,50 4,0— 2,0 1,0— — 1,0 1,01,0 — — — — 120 54 105 88 15 12 102 46
7,75 — — — — — — — 1,0— 50,0 — 2,0 — 131 72 120 92 11 8 52 28
8,00 — — 1,0 1,0— — 2,0 1,0— 60,0 — — — 121 67 106 88 15 12 60 33
8,25 3,0— 2,0— — — — 2,0— 78,0 1,0— — 155 66 142 92 13 8 79 34
8,50 — — — — — — 2,0 2,0— 108,0 — — — 140 56 125 89 15 11108 44
8,75 1,0— — — — — 2,0 — — 54,0 — — — 150 74 132 88 18 12 54 26
9,00 2,0— — — — — 3,0 3,0— 31,0 — 1,0 — 161 83 136 84 25 16 34 17
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Этот спорово-пыльцевой комплекс характеризует отложения раннего 
голоцена,

В третьем спорово-пнлыхевом комплексе (глубина 5,25 - 2,25 м) увеличи
вается количество пыльцы Betula до 70%, Quercus до II, Carpinus 3, Ta
gus 4,5, Alnus 11%. Господствует пыльца Pinus(43 - 82%). Появляется 
пыльца Ulmus (1%). Отмечены пыльцевые зерна Abies (I - 4%), Picea (2-7%), 
Tilia (1%). Среди пыльцы кустарников встречаеся Corylus (I - 5,5%) И Sa
lix (1%).

Пыльщ трав (12 - 19%) представлена Роасеае, Сурегасеае, Chenopodia
ceae, Ranunculaceae, Pabaceae, Apiaceae, Asteraceae. Из спор встречаются 
Polypodiaceae (19 - 68%), единичные споры Lycopodium, Bryales и Sphagnales.

Состав описанного спорово-пыльцевого комплекса характеризует отложения 
среднего голоцена.

В четвертом спорово-пыльцевом комплексе (глубина 2 - 0,25 м) заметную 
роль играет пыльна влаголюбивых пород. Увеличивается количество пыльцы Pa
gus (0,9 - 8%), Carpinus (1,9 - 4%), Abies (0,9 - 5%). Доминирует, как и в 
предыдущих спорово-пыльцевых комплексах, Pinus (38 - 74%). Отмечены пыльце
вые зерна Alnus (2 - 13%), Betula (6 - 15.4%), Picea (І - 3%), Ulmus (0t9 - 
1%), Moraceae (Q,9 - 1%). Из пыльцы кустарников встречается Salix (0,9 - 1%) 
и Corylus (0,9 - 5%). Количество пыльцы трав увеличивается до 34%. Преобла
дает пыльца Сурегасеае (12 - 29,2%) И Rosaceae (1,9 - 16,7%). Споры представ
лены Polypodiaceae (16 - 132%) и единичными спорами Bryales. Этот спорово
пыльцевой комплекс характеризует отложения позднего голоцена.

Болото Бердыхов расположено в долине р. Гноєная вблизи с. Бердыхов 
Яворовского р-на Львовской обл.Площадь болота ПО га. Растительный покров 
почти уничтожен вследствие торфоразработок. Поверхность болота изрыта карье
рами, где встречаются заросли Phragmites communis Trin., Scirpus lacustris 
L», Sparganium ninimum нт. Мощность отложений болота составляет 6 м. Ре
зультаты спорово-пыльцевых исследований приведены на рис. 22.

В отложениях этого болота выделены три спорово-пыльцевых комплекса.
В первом спорово-пыльцевом комплексе (глубина 6 - 5 м) господствует 

пыльца Pinus (74,8 - 88,7%). Количество пыльцы Alnus не превышает 1%. Замет
ное участие пыльцы Betüls (10,6 - 25%). Отмечены единичные пыльцевые зерна 
Quercus и Corylus. В составе пыльцы травянистых растении (2 - 9%) встречают
ся В незначительных количествах пыльцевые зерна Роасеае, Сурегасеае, Che
nopodiaceae, Rosaceae, Artemisia. Споры представлены Polypodiaceae(0,7 - 
4,2%) и Lycopodium (0,7 - 1,4%).

Отмеченный состав пыльцы характерен для отложений раннего голоцена.
Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 5,25 - 1,75 м) увеличи

вается количество ПЫЛЬЦЫ Picea (до 8%) , Quercus (до 3%). Появляется пыльца 
Carpinus (0,9 - 2,1%),Pagus (0,6%), Ulmus (0,4%), Tilia (1-2%), Abies 
(I - 2%). Доминирует пыльца Pinus (73 - 91,7%). Пыльца Betula достигает 
16,8%, Alnus 0,7 - 10%. В незначительных количествах отмечена пыльца Sa
lix и Corylus. Из водных растений встречаются спорадически пыльцевые зерна 
Typ ha HButomaceae. Количество пыльцы травянистых растений достигает 35%, 
Преобладает пыльца Роасеае (1,3 - 18,9%) И Сурегасеае (0,5 - 7,4%). Споры 
представлены спорами Polypodiaceae (2,5 - 71%), Lycopodium (0,5 - 1,1%), 
Bryales (3,3%), Sphagnaies(0,5 - 16%). Этот спорово-пыльцевой комплекс 
характеризует отложения среднего голоцена.

В третьем спорово-пыльцевом комплексе (глубина 1,5 - 0,25 м) господст-
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Рис. 22. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Бердыхов

вует пыльца Pinus (71 - 84%) с участием таких влаголюбивых пород, как Picea 
(I - 6%), Abies (І - 3%), Carpinus (2 - 5%), Pagus (1%). Встречается пыль
ца Alnus (2 - 13,6%), Betuia(5 - 16%). Отмечены единичные пыльцевые зерна 
Ulmus, Moraceae, Quercus. Из кустарников встречается пыльца Corylus (2-4%) 
И Salix (1%). Пыльца трав (3,7 - 28,2%) представлена Роасеае, Сурегасеае, 
Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Ranunculeсеее, Rosaceae, Pabaceae, Lamiaceae, 
Plantaginaoeae, Artemisia. Среди спор встречаются споры Polypodiaceae (12,6 - 
45%) и Sphagnales (І - 6,8%). Участие в спорово-пыльцевом комплексе пыльцы 
влаголюбивых пород позволяет отнести эти отложения к позднему голоцену.

ОПОЛЬЕ
Болото Ганачево расположено у с. Корисне Перемыпиянского р-на Львовской обл. 
Площадь болота 100 га. Естественный растительный покров полностью уничтожен. 
В зарастающих карьерах растет Typhe latifolia Ь., Phragmitee communis Trin., 
Caltha palustris L. Мощность торфяных отложений составляет 5 м. Результаты 
спорово-пыльцевого анализа приведены в табл. 10 и на рис. 23. В отложениях 
болота Ганачево выделено три спорово-пыльцевых комплекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 5 - 4 м) характеризуется 
господством пыльцы Pinus (78 - 93%) с участием пыльцы Betula (4 - 10%), Al
nus (2 - 6%), Picea (1-2%) и единичных пыльцевых зерен Salix, Corylus, Eri-
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Рис. 23. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Ганачево

сесеае. Пыльца травянистых растений (6 - 11%) относится к Poeoeee (I - 2%), 
Cyperaceae (3 - 8%), Rosaceae (І - 2%). Встречаются единичные пыльцевые 
зерна Pa bace ae, Asteraceae. Из водных растений отмечена пыльца spargania- 
ееее и Alismateceae. Споры представлены Polypodiaceae(21 - 57%), а также 
единичными спорами Lycopodium,Bryales и Sphagnaleв.Отложения, содержащие 
этот спорово-пыльцевой комплекс, относятся к раннему голоцену.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 3,75 - 1,75 м) принимает 
участие пыльца смета иного дубового леса. Здесь доминирует пыльца Pinus (73 - 
90%) С Примесью Quercus (I - 8%), Fagus (І - 4%), Ulmus (І - 2%), Carpinus 
(І - 3%). Спорадически отмечены пыльцевые зерна Acer, Fraxinus. Встречается 
пыльца Betula (3 - 12%), Picea (І - 4%). Пыльца Corylus достигает 6%. Отме
чены единичные пыльцевые зерна Salix» Euonymus, Rhamnus, Juniperus, Eri- 
caceae. Пыльца травянистых растений составляет 8 - 18%. Преобладают предста
вители семейств Cyperaceae (до 10%) И Роасеае (до 6%). В небольших количест
вах нотраташФоя пыльцевые зерна Rosaceae, Febaceae. Спорадически отмечена 
ПЫЛЬЦа Sparganieceae, Polygonaceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Apia
oese, Lamiaceee, Plantaginaceae, Arternisia.Опоры представлены Polypodiaoeae 
(22 - 104%) и единичными спорами Lycopodium, Bryales, Sphagnales. Заметное 
участие пыльцы широколиственных растений в этом комплексе характерно для 
среднего голоцена.

В третьем спорово-пыльцевом комплексе (1,5 - 0,25 м) господствует пыль- 
ца Pinus (65 - 81%). Несколько увеличивается количество пыльцы таких влаго
любивых пород, как Abies (до 4%) , Pices (до 6%), Carpinus (до 5%). Количест
во ПЫЛЬЦЫ Quercus В ЭТОМ КОМПЛЄКСЄ уменьшается ДО 2%. Пыльца. Betula состав
ляет 14 - I2%,Fagus-(3 - 10%), Alnus-(I - 4%), а также спорадически встречают-
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Таблица 10. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений боло
та Ганачево (в %)

Гл
уб

ин
а,

м

A
bi

es
Pi

ce
a

Pi
nu

s

A
ln

us

B
et

ul
a

C
ar

pi
nu

s
Q

ue
rc

us
Fa

gu
s

U
lm

us
A

ce
r

Ti
lia

Fr
ax

in
us

Ju
ni

pe
ru

s
Sa

lix
C

or
yl

us
R

ha
m

nu
s

Ег
іс

ас
еа

е
Eu

on
ym

us
Ty

ph
ac

ea
e

Sp
ar

ga
ni

ac
е

ae A
lis

m
at

ac
ea

e
Po

ac
ea

e
C

yp
er

ac
ea

e
Po

ly
go

na
ce

ae
C

he
no

po
di

a
ce

ae
R

an
un

cu
la

ce
ae

R
os

ac
ea

e

0,25 2 3 67 3 12 4 2 4 — — — — — — 4 — — — — — — 1 4— 2 1 1
0,50 1 5 77 3 5 3 2 2 1 — — — — — 1 — 1 1 — — — 1 3— ———
0,75 3 2 79 2 4 2 3 3 — 1 — — 1 — 1 — — — 1 1 — 1 2 — 1 1—
1,00 — 6 81 8 3 — 4 1 — — 1 — — — 1 — — — — — — — 8 — — ——
1,25 2 2 79 3 4 3 5 2 — — — — — — 1 — — 1 — — — — 2 1 3 —2
1,50 4 3 65 10 4 5 5 4 — — — — — 1 1 — — — — — — — 5— — ——
1,75 — 4 73 4 8 — 6 1 1 — 2 1 1 — 2 — — — — — — 1 8— — ——
2,00 2 2 81 2 3 2 4 2 — 1 3 — — — 3 — — — — — — 3 4 1 1 —1
2,25 2 — 79 1 5 3 8 3 2 — 1 — — — 6 1 — — — — — 2 6— — ——
2,50 — 3 84 3 5 — 3 — 1 — 2 1 — — 1 — — — — — — — 8 — — —6
2,75 — — 82 2 7 — 5 2 — 1 1 — — — 4 1 — — — — — 2 9 — — —1
3,00 1 3 85 2 8 1 1 4 1 — — — — — 3 — — 1 — — — 5 1— — ——
3,25 — 2 90 1 5 — 1 1 — — — — — — 1 — 1 — — 1 — 6 8— — ——
3,50 1 3 79 3 12 — 2 — — — — — — 1 2 1 — — — — — 8 10— — —1
3,75 — 1 86 2 9 — 1 — 1 — — — — — 2 — — — — — — 2 1 — — —1
4,00 — 1 85 — 6 8 — — — — — — — — — — 1 — — — 1 1 7 1 ——2
4,25 — 2 84 4 10 — — — — — — — — 2 — — — — — — — 1 3— — 1 1
4,50 — 1 78 5 16 — —— — — — — — — 1 — — — — — — 2 5— — —1
4,75 — 1 93 2 4 — — — — — — — 1 1 1 — — — — 1 — 1 8 — — —1

Гл
уб

ин
а,

 м

Fa
ba

cе
ае

A
pi

ac
ea

e
B

or
ag

in
a

cе
aе

La
m

ia
ce

ae
Pl

an
ta

gi
ne


ce

ae
A

st
er

ac
ea

e 
(б

ез
 Ar

te


m
is

іа
)

A
rte

m
is

ia
Н

ео
пр

ед
е

ле
нн

ая
 

пы
ль

ца
Po

ly
po

di


ac
ea

e
Ly

co
po

di
um

B
ry

al
es

Sp
ha

gn
al

es Общая 
сумма 
пыльцы

Пыльца 
деревьев 
и кустар
ников

Пыльца 
травя
нистых 
растений

Сумма 
спор

шт. % шт.% шт.% шт.%

0,25 — — — —— — 1 1 32 — — 2 115 77 104 90 11 10 34 23
0,50 — — — — — — —— 48 — 1 — 108 69 103 95 5 5 49 31
0,75 — — — — — 1 — 1 52 — 1 — 111 68 102 92 9 8 53 32
1,00 — — — 1 — — — 1 30 — —— 111 79 101 91 10 9 30 21
1,25 — — 1 — — — — 1 44 — 1 1 110 70 102 92 9 8 45 30
1,50 1 — — —— — 1 1 34 — — 1 111 76 102 92 9 8 35 24
1,75 1 1 — —— — —— 40 1 1 — 114 73 103 90 11 10 42 27
2,00 1 — — — — — 1 — 35 — 1 — 115 76 103 89 12 11 36 14
2,25 — — — — — — —— 28 — —— 115 80 107 93 7 7 28 20
2,50 — — — — — — 1 — 36 — — — 117 76 101 86 16 14 36 24
2,75 1 — — — — — —— 41 — 1 — 118 73 105 89 13 11 43 27
3,00 1 — — — — — 1 —104 — —— 122 52 104 93 8 7 104 48
3,25 — — — 1 — — — 1 98 — 2 — 119 54 102 86 17 14 100 46
3,50 — — — — 1 1 — 1 85 — —— 125 60 103 82 22 18 85 40
3,75 4 1 — —— — — 1 22 — — 1 111 83 102 92 9 8 23 17
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4,25 — — — —— 1 —— 32 1 — 1 109 76 102 94 7 6 34 24
4,50 — — — —— 1 —— 25 — —— 110 82 101 92 9 8 25 184,75 1 — — — — — — — 57 — — — 114 88 102 90 12 10 57 12

ся Ulmus, Acer и Tilia. Из представителей кустарникового яруса отмечены пыль
цевые зерна Corylus, Salix, Euonymus, Rhamnus. Пыльца трав (5 - 10%) предстати, 
лена Cyperaceae (2 - 8%) и единичными пыльцевыми зернами Typhaceae, Spargania- 
ceae, Po ас eae, Polygonaceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Faba- 
ceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Artemisia, As ter ac eae. Споры принадлежат Po- 
lypodiaceae, Bryales И Sphagnales. Состав данного спорово-пыльцевого комплано^ 
характеризует отложения позднего голоцена.

Болото Березовка расположено в 3 км на юго-запад от с. Задужья Рогатин- 
ского р-на Ивано-Франковской обл. Площади болота 160 га. Растительный покров 
уничтожен вследствие торфоразработок. Поверхность болота изрыта карьерами.
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Рис. 24. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Березовка

Мощность отложений составляет 3,25 м. Результаты спорово-пыльцевых исследо
ваний представлены на рис. 24. В отложениях этого болота можно выделить два 
спорово-пыльцевых комплекса.

В первом спорово-пыльцевом комплексе господствует пыльца Pinus(67 - 85%) 
с заметным участием пыльцы широколиственных пород (Quercus 2-9%, Fagus 
ДО 4, Tilia ДО 3%)* в небольших количествах отмечена тгапьца Carpinus,Acer, 
Ulmus, Fraxinus. Встречаются пыльцевые зерна Abies (1-2%), Picea (І - 5%), 
Alnus (2 - 8%), Betula (2 - 10%). Пылыщ кустарников принадлежит в основном 
Corylus (2 - 6%). ^цинично отмечена пыльца Salix, Euonymus, Rhamnus. Пыльца 
трав составляет 8 - 14%. Преобладают пыльцевые зерна Cyperaceae (4 - 10%) и 
Роасеае (I - 4%). В незначительных количествах встречается пыльца Rosaceae, 
Febaceae, Ranunculeсеae, Bressicaoeae, Fabaceae, Apiaceae, Lemiseeae, Aste- 
receae, Artemisia.Споры принадлежат В ОСНОВНОМ Polypodiaceae (35 - 125%). 
^ЦИНИЧНО отмечены споры Lycopodium, Bryales и Sphagnales. Состав спорово- 
пыльцевого комплекса характерен для отложений среднего голоцена.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе доминирует пыльца Pinus (68 - 76%) 
с участием пыльцы Betula(3 - 12%), Alnus (І - 3%), Quercus(2 - 4%). Увели
чивается количество ПЫЛЬЦЫ Abies (2 - 6%), Picea (3 - 7%), Carpinus (ДО 5%) 
и Fagus (до 8%). Спорадически встречается пыльца Ulmus, Acer, Tilia. Пыль
ца кустарников представлена Corylus(З - 8%) и единичными пыльцевыми зернами 
Salix, Rhamnus. Пыльца травянистых растений составляет 8 - 14%. Здесь встре
чается пыльца Cyperaceae (4 - 10%), Роасеае (I - 6%), а также единичные пыль
цевые зерна Chenopodiaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae, 
Lamiaceae, Asteraceae. Среди спор господствуют споры Polypodiaceae (32 - 73%). 
Состав пыльцы спорово-пыльцевого комплекса позволяет отнести отмеченные отло
жения к позднему голоцену.

Болото Звенигород-Коцуровское расположено на юго-восток от с. Звенигород 
в Пустомытовском р-не Львовской обл. Площадь болота 277 га. Модность отложе
ний торфа 1,75 м. Результаты спорово-пыльцевых исследований приведены в 
табл. II и на рис. 25. По результатам спорово-пыльцевого анализа отложений 
болота можно выделить два спорово-пыльцевых комплекса.

Первый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 1,5 - 1,75 м) характеризует
ся господством пыльцы Pinus (71 - 84%) с участием пыльцы Picea (3 - 10%), 
Betula (5 - 9%), Quercus (І - 5%), Abies (2 - 3%), Alnus (І - 4%). Встречает- 

1Спорово-пыльцевые исследования провела Л.Г. Безусько.
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Рис. 25. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Звенигород-Коцуровское

СЯ В небольших количествах пыльца Carpinus, Pagus, Ulmus, Асет, Tilia. 
Пыльца кустарников представлена Salix (I - 2%) , Rhamnus (1%), Euonymus (1%) , 
Cornus (1%) и Corylus (1%). Пыльна травянистых растений по отношению к пыль

це древесных и кустарниковых растений составляет 14 - 29%. Она принадлежит 
в основном пыльце представителей Роасеае, Cyperaceaeи разнотравья. Отмечена 
пыльца водных растений. Споры (58 - 65%) главным образом принадлежат Polypo
diaceae (до 223%). Встречаются споры Sphagnales и Bryales. Такой состав спо
рово-пыльцевого комплекса позволяет отнести возраст отложений к концу сред
него голоцена.

Во втором спорово-пыльцевом комплексе (глубина 0,12 - 1,37 м) также до
минирует пыльца Pinus (63 - 88%) , участвует пыльца Picea (2 - 9%), Abies (І - 
8%), Betula (3 - 10%), Alnus (2 - 8%), Quercus (I - 5%). Количество пыльцы 
Carpinus дает устойчивую кривую (I - 2%). Пыльца Pagus достигает 3%. Споради
чески встречается пыльца Ulmus (1-2%), Acer (I - 4%), Tilia (1%), Fraxi
nus (1%). Пыльца кустарников представлена Salix (I - 3%), Corylus (1-2%), 
Viburnum (І - 2%). Отмечены ПЫЛЬЦевые зерна Juniperus, Rhamnus и Cornus. 
Пыльца травянистых растений составляет II - 20%. Среди пыльцы трав господст
вует пыльца Cyperaceae (3-9%). Встречается пыльца Роасеае, разнотравья и 
водных растений. Сумма спор составляет 45 - 73%. Преобладают споры Polypo
diaceae (до 356%). Отмечены споры Bryales, Sphagnales и Lycopodium.CoCTaB 
полученного спорово-пыльцевого комплекса характеризует отложения позднего 
голоцена.

В результате проведенных палеопалинологических исследований на террито
рии западных районов Украины (Опслье, Расточье и западная часть Подолья) 
одной из интересных находок является выявление аялередских отложений в НИЖНЯ? 
горизонтах Ивано-Франковского болота. Эти отложения перекрыты раннеголоцено- 
внми с более обедненной пыльцевой флорой, свидетельствующей о наступлении 
более сурового континентального климата раннего голоцена. В аллередских отло
жениях обнаружена пыльца Pinus (ЗІ - 45%), Quercus (26%), Тії is (10%), Ulmus 
(7%), Abies (до 5%), Picea (до 7%), Pagus (1-2%). Пыльца Alnus достигает 22%, 
a Corylus - 25%. Такой состав комплекса говорит о том, что в позднеледниковое 
время В период теплой ОСЦИЛЛЯЦИИ аллереда - В исследованных рнйпнях быстро
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Таблица II. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений болота Звенигород-Коцуровское (в %)
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0,875 4 5 65 8 8 2 3 3 — — 1 1 — 1 1 — — — — — — — — 5 — — — — 3 — —
1,000 4 4 78 1 7 1 4 1 — — — — — 1 — — — — — — — — — 8 — 2 1 1 — — —
1,125 3 9 68 4 10 1 4 1 — — — — — — — — — — 1 — 1 — 3 5 — 1 1 1 2 — —
1,250 2 7 76 2 9 1 2 1 — — — — 1 1 1 — — — — — — — — 5 — 1 — 1 2 — —
1,375 1 2 88 4 3 — 1 — 1 — — — — 1 — — 1 — — — — 1 — 3 — — 1 1 — 1 —
1,500 2 3 84 1 5 — 3 — 1 1 — — 1 2 — — 1 — — — 1 1 3 6 — 1 1 — — — 1
1,625 310 71 3 5 1 5 — 1 — — — 1 1 — — — — 1 — — — 2 8 — — — — 2 — —
1,750 — 4 80 4 9 — 1 1 — — 1 — — 2 1 — 1 — 1 — 1 1 2 8 — 2 2 2 1 — 3

Гл
уб

ин
а,

 м

Fa
ba

ce
ae

A
pi

ac
ea

e
C

on
vo

lv
u

la
ce

ae
B

or
ag

in
a

ce
ae

La
m

ia
ce

ae
U

rti
cu

la


ria
ce

ae
R

ub
ia

ce
ae

A
st

er
ac

ea
e 

(б
ез

 Cic
ho


riu

m
 и 

A
r

te
m

is
ia

)
C

ic
ho

riu
m

A
rte

m
is

ia
Н

ео
пр

ед
е

ле
нн

ая
 

пы
ль

ца
Po

ly
po

di


ac
ea

e
Eq

ui
se

tu
m

Ly
co

po
di

um

H
ep

at
ic

ae

B
ry

al
es

Sp
ha

gn
al

es Общая 
сумма 
пыльцы

Пыльца 
деревьев 

и кустар
ников

Пыльца 
травянис
тых рас
тений

Сумма 
спор

Общая 
сумма 
пыльцы 
и спор

шт. % шт. % шт. % шт. % шт.

0,125 — — — 1 — — — — —— 4 95 — — — — 1 119 55 102 86 17 14 96 45 2150,250 — 1 — — — 1 — — —— 2 127 — 1 — 1 — 117 47 101 86 16 14 129 53 246
0,375 — — — — — — — — —— — 166 — 1 — 1 — 114 41 101 88 13 12 168 59 282
0,500 — — — — — — — — — 2 1 246 — — — 1 — 120 33 105 87 15 13 247 67 367
0,625 — 1 — — — 1 1 2 — 2 4 356 — — 1 — 2 130 27 104 80 26 20 359 73 489
0,750 1 1 — — — — — 1 — 1 4 317 — — — — 1 127 29 103 81 24 19 318 71 4450,875 — — — — — — 1 2 1 — 1 284 — — — — — 115 29 102 89 13 11 284 71 3991,000 — — — — — — — 2 — 1 1 253 — — — 5 1 116 30 101 88 15 12 259 70 3751,125 — — — 2 — — — 1 — 1 1 234 — — — — — 120 34 101 84 19 16 234 66 354
1.250 — 1 — — — — 1 — —— 4 429 — 1 1 — 1 118 32 103 87 15 13 352 68 3701,375 2 — — — — — — 1 — — 3 122 — — — — — 116 49 103 89 13 11 122

51
238

1,500 1 — 1 1 — — 1 1 — — 2 164 — — — 12 — 137 38 105 71 32 29 227 62 364
l,625 — 1 — — — — 1 1 — — 2 221 1 — 1 — 3 125 42 104 83 21 17 176 58 301
1,750 1 4 — — — — 2 — — — 3 223 — — — 2 2 120 35103 86 17 14 226 65 346

78



распространились вышедшие из убежищ широколиственные породы, создавая 
лесной ландшафт из сосновых и широколиственных лесов.

Отложения раннего голоцена содержат спорово-пыльцевые комплексы, в ко
торых доминирует пыльца Pinas (77 - 9Q%) с заметным участием пыльцы Betu
la (до 25%). Здесь также встречается Quercus, Acer, Tilia, Carpinus, Fagus, 
Abies, Picea, Corylus, Euonymus. Пыльца широколиственных пород дает невы
сокие проценты, но постоянное содержание ее в комплексах раннего голоцена 
свидетельствует о том, что эти породы входили в состав сосновых и березовых 
лесов. Судя по относительно небольшому количеству пыльцы травянистых расте
ний, луга и степи занимали ограниченные площади и растительность имела лес
ной и лесостепной характер.

В отложениях среднего голоцена в составе спорово-пыльцевых комплексов 
повышается роль пыльцы широколиственных пород. Так, пыльца Quercus достигает 
12 (болото Озерное) и 16% (болото Глядки). Здесь также постоянно встречается 
ПЫЛЫЩ Abies, Carpinus, Fagus, Tilia, Ulmus. Corylus достигает 15% (болото 
Глядки). Пыльца травянистых растений (до 20%) состоит в основной из водных 
растений и разнотравья. Доминирует в этих комплексах пыльца Pinus. Состав 
описанных спорово-пыльцевых комплексов показывает, что в западных районах 
Украины (Расточье, Ополье и западном Подолье) в среднем голоцене господство
вал лесной тип растительности, представленный сосново-широкслиственными ле
сами с хорошо развитым подлеском.

В позднем голоцене заметно распространение влаголюбивых пород. Пыльца 
Fagus достигает 8% (болото Ивано-Франковское, Березовка). Пыльца carpinus 
встречается во всех отложениях исследованных болот в пределах 5%. Отмечены 
пыльцевые зерна Picea (до 6%), Abies (до 5%). Другие широколиственные породы, 
судя по составу пыльцы, не утратили в лесах позднего голоцена своего значе
ния так же, как и сосновые леса.

Развитие растительности в голоцене, начиная с позднеледникового време
ни (аллеред), можно вместить в следующую схему.

1. Аллеред. Развитие сосново-широколиственных лесов. Тип растительности 
десной.

2. Фаза развития березово-сосновых лесов с участием широколиственных 
пород (дуб, ильм, граб, орешник). Тип растительности лесной, реже лесостеп
ной (ранний голоцен).

3. Фаза распространения сосново-широколиственных лесов (дуб, липа, ильм, 
граб, клен, ясень, лещина, кизил, бересклет). Тип растительности лесной и 
лесостепной (средний голоцен).

4. Фаза сосново-широколиственных лесов с распространением влаголюбивых 
пород (пихта, граб, бук). Тип растительности лесной и лесостепной (поздний 
голоцен).

ПРИКАРПАТЬЕ
Исследованы наиболее древние отложения четвертичного периода в районе Санско- 
Днепровской аккумулятивной равнины. Этот район характеризуется древними пони
жениями - погребенными речными долинами рек - притоков Вислы, которые прежде 
впадали в Днестр. Одна из этих погребенных долин (дентина Правого Сана) лежит 
в пределах современного главного европейского водораздела, а вторая - в долине 
р. Блажевки. Эти ДОЛИНЫ выполнены гялгачнииовнми материалами, который ОТНОСИТ
СЯ, по мнению Г.Тейссейра (Teisseyre»I932, 1933, 1938) ж С.Шафера (Szafer , 
1953), к миндельскому оледенению.

В целях установления характера растительности и уточнения возраста этих
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Рис. 26. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений обнажения у с. Крукеница I

отложений мы провели спорово-пыльцевые исследования образцов, отобранных из 
обнажения, расположенного на юг от с. Крукеница Мостисского р-на Львов
ской обл.,возраст которых относится к миндель-рисской эпохе.

Обнажение Крукеница I. Спорово-пыльцевые исследования отложений, разме
щенных вблизи с. Крукеница, дают новые материалы относительно растительности 
одного из районов Предкарпатья в нижнем плейстоцене. Нами выделено пять спо
рово-пыльцевых комплексов из этих отложений. Данные спорово-пыльцевых иссле
дований приведены на рис; 26. Описание спорово-пыльцевых комплексов проводит
ся с нижних горизонтов разреза.
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Первый спорово-пыльцевой комплекс обнаружен на глубине 10,65 - 9,65 м 
в отложениях темно-серых глин. В этом комплексе доминирует пыльца Pinus 
(62,5 - 65%) .которая относится к подродам Dipioxylon и нарЮхуЮп.Пыльца Pi
cea встречается во всех горизонтах этих отложений, не превышая 10%. Пыльца 
Betula составляет не более 10%, Alaus - 3 - 4, Abies - 2 - 3, Fagus - 1-2 
Quercus - до 2, Ulmus - до 3, Larix- 0,5%. Для этого комплекса характерно на

личие ПЫЛЬЦЫ деревьев третичной флоры: Tsuga -1-2%, Могасеае- 2-3, Jug
lans- 0,5 - 2, С агу а- 1-2, JPterocarya- 0,5, Castanea - 0,5 - I HOstrya - 
0,5%. Кустарники представлены пыльцой Corylus- 1,5 - 6%, Pricacea -1-2,
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Ilex -0,5-1% (спорадически). Рдинично встречается пыльца Hedera, Salix, 
Cornus. Пыльца травянистых растений относится к семействам Apiaceae, Роа
сеае, Lamiaceae, Fabae eae, Сурегасеае, Ranunculaceae, PI snt ag inaceae, Nympha- 
eeceae, Typheceae, Spargeniaceae. Процент пыльцы травянистых растений по 
отношению к древесным составляет 4,6 - 9,7%. На глубине 9,65 м найдено пыль
цевое зерно типа Brasenia. Споры принадлежат Polypodiaceae (16 - 47%) и 
Bryales (3,8%). На глубине 10,65 м найдена спора типа Osmunda.

Второй спорово-пыльцевой комплекс обнаружен на глубине 9,55 - 8,95 м в 
отложениях ископаемого торфяника. В этом комплексе доминирует пыльца Picea 
(34 - 62%), преимущественно из секции Picea. Количество пыльцы сосны (Нар- 
loxylon и типа Pinas sylvestris ) остается довольно высоким (до 33%). Ста
новится заметнее участие Alnus (4 - 11%), а на глубине 9,55 м пыльца ее 
достигает 25%. Пыльца Betula встречается спорадически (I - 4%). Пыльца Ul
mus, Acer, Fraxinus, Tilia cordata И T.platyphyllos, Fagus, Carpinus 
и Larix встречается спорадически, не превышая 1%. Количество пыльцы Abies 
увеличивается в верхних горизонтах до 8%. Роль третичных рестанцев становит
ся менее заметной. Пыльца их встречается спорадически: Tsuga на глубине 
9,25 м - 0,5%, Juglans - 0,5, Сегуа - 0,5, Pterocarya - на глубине 9,25 м - 
одно пыльцевое зерно, Castanea - 0,5 - I, представителей Moraceae -1-2, 
Ilex на глубине 8,9 м - 0,5, Taxus - 0,5%.

Пыльца кустарниковых пород состоит из Corylus(I - 3%), Juniperus (І - 
6%), спорадично встречается пыльца Salix, Euonymus, Cornus, Eric ас eae. Пыль
ца травянистых растений составляет 4,6 - 9,9%. В ее составе Bphedra, Роа
сеае, Сурегасеае, Rosaceae, Fabae eae, Typhaceae, Alismataceae, Nymphaeae eae. 
Споры относятся к Polypodiaceae (до 373%), Salvinia (спорадически І - 2%) и 
К Bryales (до 28%).

Третий спорово-пыльцевой комплекс выявлен на глубине 8,85 - 7,6 м в 
отложениях серых суглинков. Здесь заметно увеличение количества пыльцы 
Abies (до 23%). В ЭТОМ комплексе наблюдается кульминация ПЫЛЬЦЫ Carpinus 
(7%). Пыльца Pinus (преимущественно ріт?ц.я sylvestris L.) вновь увеличивает— 
ся до 57,5%. Кривая пыльцы Pices из секции Pices снижается до 3,5%. Пыльца 
Alnus составляет 3 - 10,3%, а на глубине 8,85 м достигает 23%. Кривая пыль
цы Betula поднимается до 10%. Пыльца Tilia (Tilia platyphyllos Scop. и 
T. cordata мін. ) встречается во всех горизонтах, не превышая 2%. Споради
чески и в небольших количествах встречается пыльца Fagus, Quercus, Acer, 
Fraxinus, Ulmus. Пыльца третичных рестанцев постепенно исчезает; в данном 
спорово-пыльцевом комплексе найдено лишь по одному пыльцевому зерну Ptero
carya и Ostrya. Пыльца кустарников относится к Corylus (I - 19,5%), Erica- 
ceae (0,5 - 1%), Juniperus, встречается также пыльца Sambucus, Rhus. Пыльщ 
травянистых растений составляет не более 9,7%. В ее составе пыльца Роасеае, 
Cyperacease, Fabaceae, Asteraceae. Отмечены споры Polypodiaceae (68 -105%), 
Bryales (5 - 22%), Sphagnales (3 - 11%), изредка - споры Lycopodium.

Четвертый спорово-пыльцевой комплекс выявлен на глубине 7,6 - 5,8 м в 
отложениях серо-желтых суглинков. Он характеризуется господством пыльцы Pi
nus, которая относится главным образом к сосне обыкновенной (Pinus sylves
tris L. ) - 62%, со значительным участием пыльцы Betula - до 24, Alnus - 
6 - 17%. Здесь отмечена также пыльца Picea (5 - 11,5%), Abies (до 2%) и 
Caipinus (1,5%). Спорадически встречается пыльца Quercus, Ulmus, Fagus, 
Tilia cordata, Fraxinus. Пыльца третичных рестанцев не отмечена. Пыльца 
кустарников принадлежит Corylus (3,5 - 8%) и представителям Cupressaceae.
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Пыльца травянистых растений составляет 26%. Она относится к семействам Роа
сеае, Chenopodiaceae, Fabaceae, Apiaceae. Определены споры Polypodiaceae 
(68 - 373%) и Bryales (4 - 23%).

Пятый спорово-пыльцевой комплекс обнаружен на глубине 5,2 - 4 м в сугли
нистых отложениях. В них найдено очень мало пыльцы. Доминирует пыльца Pinus 
sylvestris L. (до 80%), Betula (до 3,5%) и травянистых раетений с преобла
данием представителей семейства Chenopodiaceae и Artemisia. Пыльца травянис
тых растений составляет 75%.

На глубине 4 - 3,7 м в отложениях ископаемой почвы обнаружена пыльца 
Pinus sylvestris L. (до 70%) и Betula (до 20%). Здесь отмечена также пыльца 
Alnus, Tilia, Ulmus, Acer, Corylus, Juniperus И Salix.

На глубине 3,6 - 2,9 м пыльца широколиственных пород исчезает и господ
ствует пыльца Pinus, Betula, Chenopodiaceae, Artemisia и других травянистых 
растений.

На основании описанных вше спорово-пыльцевых комплексов мы выделяем 
следующие фазы развития растительности в этом районе в миндель-рисском меж
ледниковье.

1. Фаза распространения широколиственно-сосновых лесов (преимущественно 
Pinus подрода Haploxylon и Pinus sylvestris Б. ) с участием древесных третич
ных рестанцев (Tsuga, Pterocarya, Juglans» Castanea, Fagus).

2. Фаза развития еловых лесов (ель из секции Omorica и преимущественно 
из секции Picea) с участием сосны, широколиственных пород и древесных третич
ных рестанцев.

3. Фаза распространения грабово-пихтовых лесов с Abies fraeseri Linde, 
A.alba L., Carpinus betulus L. и доминированием сосны с участием широко
лиственных пород. Заметно сокращение третичных рестанцев.

4. Фаза сосновых и березовых лесов с участием ели, пихты и широколиствен
ных пород.

5. Фаза парковых сосновых и березовых лесов с небольшим участием ели и 
широколиственных пород. Повышается роль травянистых растений (полыни, маревые).

Выделенные нами фазы соответствуют фазам развития растительности миндель- 
рисского межледниковья, установленным Н.А.Махнач (Цапенко, Махнач, 1959) для 
территории Белоруссии и выделенным также в Польше (Szafer, 1953; Sobolewscka, 
1956; Stachurska, 1961, и др.). В описанных выше отложениях существует лишь 
начальная стадия миндель-рисского межледниковья, которая выделена во многих 
обнажениях Белоруссии, Польши,Русской равнины - фаза березовых или сосново-бе
резовых, либо еловых лесов.

Как упоминалось, исследованные нами отложения у с. Крукеница изучены 
М.В.Зденюком (Геренчук, Демедюк, ЗДенюк, 1966). М.В.Зденюк выделяет пять фаз 
в развитии растительности во время образования ископаемого торфяника (мощность 
2,4 м).

1. Фаза сосновых лесов с примесью дуба, вяза, лещины, липы, каштана.
2. Фаза сосново-березовых лесов с примесью дуба, вяза, лещины, каштана.
3. Фаза елово-сосновых лесов с примесью широколиственных пород.
4. Фаза смешанных елово-дубовых лесов с примесью вяза, липы, л едины.
5. Фаза смешанных дубово-сосновых и сосново-пихтовых лесов с примесью 

вяза, ореха, лещины и каштана.
Первые две фазы отвечают первой фазе, выделенной нами. Разница заключает

ся в том, что в спорово-пыльцевом комплексе, выделенном М.В.Зденюком для ниж
них отложений торфяника, обнаружено больше пыльцы березы (до 20%, а у нас - 
до 10%). В этих отложениях он не выявил пыльцу бука, лапины, тсуги. Мы считаем,
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Рис. 27. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений обнажения у с. Крукеница II

что для выделения этих двух фаз нет серьезных оснований. Третья и четвертая 
фазы соответствуют выделенной нами фазе развития еловых лесов, а пятая - фазе 
распространения грабово-пихтовых лесов.

Обнажение Крукеница П находится примерно в 2 км от обнажения Крукеница I. 
Оно расположено у дороги при выходе из с. Крукеница. Это обнажение сложено 
легкосуглинистой лесной почвой, которая на глубине 1,4 м сменяется озерно
болотными глинами. На глубине 2,9 м залегает морена мощностью в 3,3 м.Она 
состоит из мелкопесчанистых суглинков с гравием и гальками плотных пород.

На глубине 3,4 м морену сменяют подморенные пески, переходящие на глуби
не 5,6 м в горизонт бурых крупнозернистых песков с мелкой и средней галькой. 
Отдельные образцы этого разреза содержали незначительное количество пыльцы и 
спор, поэтому приходилось просматривать в одном образце 10 и белее препаратов, 
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чтобы насчитать 100 зерен древесной пыльцы. Результаты спорово-пыльцевых 
исследований приведены на рис. 27. В отложениях этого разреза мы выделяем пять 
спорово-пыльцевых комплексов.

Первый комплекс выделен из буровато-серых крупнозернистых песков на глу
бине 6,5 - 7,3 м. В нем доминирует пыльца Pinue sylvestris (75%) с участием 
Betula (8 - 12%),Picea (7 - 10%), Alnus (2%) и Abies (І - 2%). Единично встре
чается пыльна Pagus, Morus, Ilex, Corylus, Ehamnus, Bhus, Euonymus. Пыльца 
травянистых растений составляет 6-8% (разнотравье), споры (Polypodiaceae и 
Bryales ) - 25%.

Второй спорово-пыльцевой комплекс выделен из коричневато-серых гумусиро
ванных песков на глубине 6,5 - 5,4 м. В нем доминирует пыльца Pinus (47 - 67%), 
относящаяся к породам Diploxylon и Haploxylon. Пальца Picea составляет 4 - 12%,
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Abies 2-3, Betula - 2 - 3, Alnus - 3 - 4, Fagus - 2, Quercus - 2, Ulmus - 
1-2, Tilia -1-2, Fraxinus - І, Acer - 2%. Спорадически встречается пыль- 
ця cedrus* Пыльца кустарников относится к Corylus, Juniperus, Rhamnus, Thy- 
melaeaceae, Rhus, Cornus* Характрртцш для данного спорово-ПЫЛЬЦевого комплек
са является наличие пыльцы третичной флоры: Juglans, Сагуэ, Pterocarya, Mo
rus, Castanea, Ilex, Tsuga. Пыльца травянистых растений представлена разно
травьем и не превышает 10%. Споры (до 33%) относятся в основном к Polypodia
ceae иBryales, единично отмечены споры Osmunda.

Третий спорово-пыльцевой комплекс выявлен на глубине 5,4 - 3 м в отло
жениях подморенных песков.

От предыдущего комплекса он отличается уменьшением количества пыльцы 
Pinus (43 - 42%) и увеличением содержания пыльцы Picea (28 - 38%), Abies 
(4 - 19%) и граба (2 - 8%). Пыльца широколиственных пород не утратила своего 
значения, но пыльца третичной флоры постепенно исчезает. Пыльца травянистых 
растений составляет 5 - 7% и представлена разнотравьем. Споры (до 58%) отно
сятся в основном к Polypodiaceae и содержат также Bryales и единично Lyco
podium.

Четвертый спорово-пыльцевой комплекс обнаружен на глубине 2,8 - 1,2 м в 
отложениях озерно-болотных глин на границе с мелкопесчанистой светло-серой 
мореной. Пыльцы здесь крайне мало. В горизонтах на глубинах 1,4, 1,6 и 1,7 м 
подсчет процентных соотношений проводился от общей суммы пыльцы (древесной, 
кустарниковой и травянистой), а на глубинах 1,9 - 2,8 м подсчитано общее коли
чество зерен пыльцы и спор. В этом комплексе господствует пыльца Pinus, Be
tula с участием пыльцы Picea и Alnus. Отмечена ттыльца Cupressee eae, Corylus, 
Ericaceae, Thymelaeaceae. Заметно возрастает количество ПЫЛЬЦЫ травянистых 
растений (до 50%), среди которой доминирует пыльца Chenopodiaceae (до 24%). 
Споры представлены в основном Polypodiaceae и Bryales. Они составляют по отно
шению к пыльце 60%.

Пятый спорово-ттшпщввой комплекс (глубина 0,6 - 0,5 м) выделен из отло
жений светло-серой лесной почвы. В нем доминирует пыльца Pinus (42 - 74%) с 
заметным участием пшіьцнРісеа (5 - 14%), Abies (2 - 8%), Betula (2,6 - 4%), 
Alnus (5 - 13%). Наличие пыльцы широколиственных пород (Carpinus - 2 - 7%, 
Quercus - 2 - 4, Ulmus - І - 2, Tilia - І - 2,6%, Fraxinus ) свидетельствует 
о распространении в это время широколиственных лесов. Судя по пыльце, кустар
никовый ярус в этих лесах был хорошо развит. Пыльца Corylus составляет 4 - 
10%, Juniperus - I - 2%, спорадически отмечена пыльца Euonymus, Viburnum, 
Cornus, Ericaceae, Berberidaceae^ Ehamnus. Пыльца травянистых растений состав
ляет 8 - 16%. Среди этой группы выделяется пыльца Роасеае, Chenopodiaceae, 
Fabaceae. Споры (Polypodiaceae, Lycopodium, Bryales ) достигают 58%. їїо-ВИ- 
димому, описанный комплекс относится к ереднечетвертичннм отложениям. Посколь
ку озерно-болотные отложения залегают над мореной, можно предположить, что 
возраст их относится к кайдакскому (одинцовскому) интерстадиалу. Для оконча
тельного решения этого вопроса требуются новые дополнительные материалы. Спо
рово-пыльцевые исследования разреза Крукенииа П показали полную идентичность 
фаз развития растительности с разрезом Крукеница I, выявлена начальная фаза 
миндель-рисского межледниковья - фаза березово-сосновых (с елью) лесов с 
участием широколиственных пород. Эта фаза, обнаруженная, как отмечалось выше, 
на сопредельных территориях, отсутствует в разрезе Крукенипд I. Таким образом, 
мы располагаем палеопалин алогическими материалами, которые более или менее 
полно освещают развитие растительности Предкарпатья в миндель-рисское (зава
довский горизонт) межледниковье. Следует отметить, что в разрезе Крукеница П 
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нет четкой границы между двумя фазами "развитие еловых лесов с участием 
сосны, широколиственных пород и древесных третичных рестанцев" и "распростра
нение грабово-пихтовых лесов". Эти две фазы объединены здесь в третьем споро
во-пыльцевом комплексе.

Разрез у г. Снятии. Одним из наиболее полных разрезов среднего и верхне
го антропогена в районе Предкарпатья является разрез у г. Снятина Ивано-Фран- 
ковской обл. Он расположен в обрыве левого берега р. Прут и относится к зава- 
довско-днепровской террасе-1-. Здесь обнаружены следующие горизонты.

1. Голоценовый горизонт, который представлен оподзоденным черноземом, 
мощность 0,8 - 2,1 м.

2. Бугский горизонт (#з ) (до 2,4 м). Этот горизонт сложен буровато-па
левым лессовидным суглинком, слегка уплотненным.

3. Витачевский горизонт (^j_£) (0,6 м) представлен тяжелосуглинистой бу
роземновидной почвой, с нечетко выраженной дифференциацией профиля.

4. Удайский горизонт (w-l) (0,8 м). Состоит из лессовидного суглинка 
желтовато-палевого цвета, уплотненного, местами с мелкой галькой.

5. Прилукский горизонт fe-w). Представлен двумя почвами. Верхняя (0,9 м)- 
черноземновидная, остепненная, тяжелосуглинистая, мелкоореховатой структуры. 
Нижняя (1,2 м) - черноземная, непрочной зерновато-комковатой структуры.

6. Тясминский горизонт (в3) (0,5 м) сложен желтовато-бурым тяжелым лес
совидным суглинком.

7. Кайдакский горизонт (^£-3^ представлен сложнопостроенной сви
той почв.

8. Днепровский горизонт (S2) (4,0 м) состоит из желтовато-бурого оглеен- 
ного. суглинка.

9. Завадовский горизонт ( ®-R )» мощностью 1,4 м, представлен крупным 
галечником, внизу с валунами, местами с песком и гравием. Результаты спо
рово-пыльцевых исследований приведены на рис. 28.

Отложения разреза у г. Снятии содержат небольшое количество пыльцы и 
спор. Чтобы иметь хотя бы общее представление о пыльцевой флоре в различных 
горизонтах этого разреза, приходилось просматривать 10 - 15 препаратов из каж
дого образца. Спорово-пыльцевая диаграмма построена по флористическому типу. 
Несмотря на обедненные спорово-пыльцевые комплексы, выделенные из отложений 
разреза у г. Снятии, палеопалинологические жтериалы дают представление о 
характере растительности и палеогеографической обстановке в районе исследова
ний в отдельные этапы плейстоцена и голоцена. Ниже днепровского горизонта 
пыльцы и спор не обнаружено.

В отложениях днепровского горизонта (глубина 9,8 - 13,1 м) обнаружена 
единичная пыльца Pinus, Picea, Betula, Ulmus, Corylus, Juniperus, Salix, Cheno
podiaceae# Роасеае, Polygonaceae, Asteraceae. Пыльца травянистых растений 
достигает 60%. Эти .данные интересны тем, что свидетельствуют о наличии лесных 
группировок (хотя и сильно обедненных) на территории Предкарпатья в днепров
ское время.

Обнаруженная И.В. Мельничуком в отложениях днепровского горизонта фауна 
МОЛЛЮСКОВ (Vallonia tenuilabris (Al. Br.), Suce ino a oblonga Drap., Pupilla 
muscorum (L.)) также подтверждает тяжелые климатические условия во время ука
занного гляциала.

1 Описание разреза и отбор образцов провел И. В. Мельничук по стратиграфической 
схеме четвертичных отложении платформенной части Украины и Донбасса, при
нятой в 1968 г. Украинской межведомственной стратиграфической комиссией.
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Рис. 28. График флористического состава пыльцы и спор из отложений у г. Снятин

Первый спорово-пыльцевой комплекс выделен из отложений кайдакского гори
зонта (глубина 7,4 - 9,4 м). Несмотря на небольшое количество пыльцы (до 47 
пыльцевых зерен), состав пыльцевой флоры дает представление о растительности 
того времени на территории Предкарпатья. В спорово-пыльцевом комплексе преобла
дает пыльца Pinus (с участием пыльцы Picea), Abies, Alnus,Betula и широколист
венных пород (Quercus, Pagus, Carpinus, Ulmus, Corylus, Juniperus, Daphne, Sa
lix, Ericaceae). По одному пыльцевому зерну отмечены Morus, Taxus и Ilex. 
Пыльца травянистых растений колеблется в пределах 20% и представлена разно
травьем. Споры (polypodiaceae И Bryales) составляют 10 - 28%.

Тясминский горизонт не получил спорово-пыльцевой характеристики из-за 
отсутствия спор и пыльцы в его отложениях.

Второй спорово-пыльцевой комплекс выделен из отложений прилукского (Я-ИО 
горизонта (глубина 4,6 - 6,7 м). В этом комплексе преобладает пыльца широко
лиственных пород (Carpinus, Quercus, Ulmus, Acer, Tilia platyphyllos, T^cor- 
data, Fraxinus excelsior). Найдены единичные пыльцевые зерна Taxodiaceae, 
Juglans, Morus и Ilex. Из кустарников заметно участие Corylus, Rhamnus,Euo
nymus, Cornus« Сумма пыльцы травянистых растений снижается до 21%. Эта группа 
пыльцы представлена в основном разнотравьем. Споры не превышают 15%. Такой 
состав спорово-пыльцевого комплекса говорит о распространении на территории 
Предкарпатья сосново-широколиственных лесов с хорошо развитым подлеоком. Ланд
шафт , по-видимому, в это время приближался к лесному.

0 благоприятных климатических условиях этого времени свидетельствует най
денная И.В.Мельничуком фауна моллюсков в отложениях прилукского горизонта: 
Vallonia pulchella (Müll.), Pupilla muscorum (L.), Hellicella striata (Müll.).

Третий спорово-пыльцевой комплекс выделен из отложений витачевского и 
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удайскотю горизонтов (глубина 3,3 - 4,6 м)• Суда по спорово-пыльцевым данным, 
в это время в районе исследований были распространены широколиственно-хвой
ные леса, В составе которых росли Pinas sylvestris, Picea, Quercus, Ulmus, 
Betula, Alnus»

Пыльца травянистых растений составляет 42 - 54%, что свидетельствует о 
лесостепном ландшафте. В отложениях витачевского горизонта И. В.Мельничук обна
ружил редко встречающиеся раковины моллюсков: Euomphalia strigella (Drap»), 
Trichia lubomirskii (Sloss.), Succinea oblonga Drap.

Четвертый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 2,4 - 2,9 м) выделен из 
отложений бугского лесса. В нем доминирует пыльна Pinus, Picea И Betula. 
Из кустарников отмечена пыльца Salix, Juniperus. Пыльца травянистых растений 
( Chenopodiaceae, Роасеае, Lamiaceae, Fabaceae, Asteraceae, Artemisia, Plum- 
baginaceae) составляет свыше 50%. Споры (9 - 14%) относятся к Polypodia

ceae иBryales.
Фауна моллюсков представлена valionia tenuilabris (Al.Br.), Vertigo ge- 

nesii (Gredl.), Pupilla locessica (Lozek.). Суда по составу спорово-пыльце- 
вого комплекса и ьвлакофауны, во время накопления бугского лесса климат был 
сухой и холодный. Лесные участки образовывали сосна (с елью) и береза, а сте
пи имели ксерофитный характер.

Пятый спорово-пыльцевой комплекс (глубина 0,3 - 1,8) выделен из отложе
ний голоцена. В этом комплексе доминирует пыльна Pinus с участием Picea, 
Abies и пыльца широколиственных пород (Quercus, Tilia, Carpinus,Ulmus, Fra
xinus). о хорошо развитом кустарниковом ярусе свидетельствует пыльца Cory
lus, Hhamnus, Cornus, Euonymus. Пыльца травянистых растений составляет 30 — 
37% по отношению к пыльце древесных и кустарниковых растений.

Среди этой группы доминирует пыльца Роасеае, Polygonaceae, Chenopodiaceae, 
Fabaceae, Asteraceae. Споры (Polypodiaceae, Bryales) не превышают 26%.

Эти материалы свидетельствуют, что на протяжении голоцена на территории Пред
карпатья господствовали лесной и лесостепной ландшафты с хвойными и широко
лиственными лесами. Нам не удалось выделить фазы развития растительности в 
голоцене. Как упоминалось, минерализованные отложения, обычно, содержат малое 
количество пыльцы и спор. Поэтому не представляется возможным дать более подроб
ную характеристику развития растительности в голоцене по материалам таких раз
резов, как разрез у г. Снятии.

Малакофауну этого разреза изучил И. В. Мельничук. В отложениях голоцена он 
обнаружил раковины Valionia pulchella (Muli.), Clusilia cf. dubia Drap., Luc- 
aine a putris (L.), Cochlicopa lubrica (Muli.), Valionia costata (Müll.). Боль
шинство из найденных моллюсков свидетельствуют о теплом и влажном климате, 
свойственном белее поздним этапам голоцена, что подтверждает палеогеографиче
скую характеристику, данную с помощью палеопалинологических материалов.

Разрез у с. Колодиев находится у с. Колодиев Калушского р-на Ивано-Фран- 
ковской обл. на правом берегу р. Сивки. Описание этого разреза и спорово-пыль
цевые исследования его отложений провели М.С.Демедюк и Т.Ф. Христофорова (1975). 
В нем наиболее полно представлены отложения рисс-вюрмского (прилукский, мику- 
линский горизонты) межледниковья.

В отложениях суглинков выявлен спорово-пыльцевой комплекс (глубина 17,6 - 
17,4 м), в котором доминирует пыльцаpinus (свыше 80%), с участием ттшгьцц 
Abies (до 20%), Picea (до 30%), Betula (5%). Здесь встречается также пыльца 
широколиственных пород Quercus, Ulmus, Acer, Tilia, Carpinus. Отмечены еди- 
ничные пыльцевые зерна Juglans, Сатуа, Morus, Taxus. Из кустарников заметно 
участие пыльцы Corylus (до 35%), в небольших количествах встречается пыльца
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Ericaceae, Cornus, Rhus, Rhamnus, Euonymus» Пыльца травянистых растений 
достигает 30%.

Второй спорово-пыльцевой комплекс выделен из отложений серых суглинков 
и торфа (глубина 17,4 - 16,6 м). В нем доминирует пыльца широколиственных 
пород. Пыльца Quercus составляет 20 - 22%, Tilia - в пределах 2Q%, Carpi
nus - 10%. Заметно участие пыльцы Fraxinus, Ulmus, Acer, Fagus. Количество 
пыльцы Abies, Picea и pinus (до 40%) уменьшается. Пыльца. Betula не превы
шает 10%, Alnus - свыше 10%. Характерным для данного комплекса является мак
симум (до 300%) пыльцы Corylus. Кустарниковый ярус представлен пыльцой Euo
nymus, Juniperus, Cornus, Shus, Rhamnus. Значительно снижается участие пыль
цы травянистых растений (до 5%). Увеличивается содержание пыльцы с агу a, Jug
lans, Morus.

Третий спорово-пыльцевой комплекс выделен из торфяных и суглинистых 
отложений на глубине 16,6 - 14,4 м. В нем заметно снижается роль пыльцы широ
колиственных пород (Corylus до 2%) и увеличивается содержание пыльцы Pinus 
(до 90%), Picea (до 30%), Alnus (свыше 20%), Betula (до 20%). Повышается со
держание (до 30%) пыльцы травянистых растений. На основании палеопалинологи- 
ческих данных Т.Ф. Христофорова выделяет следующие фазы развития растительности 
в районе Предкарпатья в рисс-вюрмскам межледниковье.

1. Фаза сосны с участием дуба и лещины (в конце фазы появляется липа, 
граб, береза).

2. Фаза сосны с участием ели и березы.
3. Фаза сосны с примесью ели и березы и небольшим количеством широколист

венных пород. Мы не видим отличия между второй и третьей фазами, выделенными 
Т.Ф. Христофоровой, так как широколиственные породы не исчезали из состава ле
сов, о чем свидетельствует содержание пыльцы этих пород в выделенных спорово
пыльцевых комплексах.

Первому комплексу будет соответствовать фаза сосновых лесов (с пихтой и 
елью) с заметным участием широколиственных пород; второму комплексу - фаза 
сосново-широколиственных лесов с максимальным развитием дубадраба, липы и ле
щины; третьему комплексу - фаза сосновых лесов с участием ели и березы и не
большой примесью широколиственных пород.

Нами также были исследованы отложения у с. Колодиев во втором обрыве. 
Отложения здесь представлены светло-серыми и темно-серыми суглинками. Резуль
таты спорово-пыльцевых исследований показаны на рис. 29.

На глубине 10,25 - 9,3 м выделен спорово-пыльцевой комплекс, в котором 
доминирует пыльца Pinus (22 - 40%), Picea (10 - 29%) и Alnus (9 - 22%). Пыль- 
ца Abies составляет 3 - 10%, Betula- 6 - 15, Carpinus - 2 - 8,Quercus-I - 
10,Tilia —І - 6%. Здесь также отмечены ПЫЛЬЦа Fraxinus, Ulmus, Acer, Taxodi
um, Morus и одно пыльцевое зерно Juglans. Кустарниковый ярус представлен 
ПЫЛЬЦОЙ Corylus (до 38%), Cupressaceae, Eucommia, Rhus, Rhamnus, Cornus, 
Euonymus. Пыльца травянистых растений составляет 13 - 20%.

Второй спорово-пыльцевой комплекс (глубина 8 - 6,2 м) отличается увели
чением пыльцы Pinus (42 - 80%) и почти исчезновением пыльцы широколиственных 
пород. Вообще в нем пыльцы крайне мало, и поэтому очень трудно сделать какие- 
либо палеогеографические выводы. Эти материалы интересны тем, что они повто
ряют данные исследований Т.Ф.Христофоровой. Выделенный нами первый спорово
пыльцевой комплекс соответствует фазе сосновых лесов (с пихтой и елью) с за
метным участием широколиственных пород. Как показано выше, в данном комплексе 
отмечена пыльца Morus и Juglans. Наличие пыльцы третичной флоры в отложениях 
рисо-вормского межледниковья Т.Ф.Христофорова объясняет переотложением. В ИССЛЄ-
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Рис. 29. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений разреза у с. Колодиев

дованных нами отложениях так же отмечена пыльца третичных рестанцев. Новые 
дополнительные материалы помогут решить этот вопрос. Повторность находок пыль
цы третичной флоры в отложениях определенного возраста наводит на мысль о 
произрастании третичных рестанцев в лесах Предкарпатья в рисс-вюрмском межлед
никовье. Климат был теплым и влажным. Характерным для растительности этого 
времени является широкое распространение неморальной флоры. Особенно отмечает
ся развитие граба и орешника.

Разрез у с. Онут находится на левом берегу Днестра напротив с. Онут Чер
новицкой обл. Описание разреза и отбор образцов провела Л.И.Воропай. Описание 
разреза (I - IX) мы приводим в сокращенном виде.

I - 0,00 - 0,14 м - современная почва, маломощная лесо-луговая, сугли
нистая, карбонатная.

П - 0,14 -0,16 м - ил темно-серый, граница резкая, линейная.
Ш-0,16- 0,82 м - первая погребенная почва луговая, суглинистая, кар

бонатная, слабо оглеенная.
U - 0,82 - 2,12 м - вторая погребенная почва. Почва мощная черноземно

луговая, глинистая, карбонатная, оглеенная.
V - 2,12 - 2,52 м - глина легкая серовато-желтая, с ржавыми и бурыми 

прожилками, сухая, плотная, пористая.
VI - 2,62 - 3,51 м - третья погребенная почва, мощная лугово-черноземная, 

глинистая.
УП - 3,51 - 3,86 м - глина средняя, серовато-палевая с темными прослоями 

органической массы, свежая, очень плотная, пористая.
УШ - 3,86 - 5,09 м - четвертая погребенная почва, коричневато-серая, све

жая плотная, пористая легкая глина с комковато-плитчатой структурой.
IX - 5,09 - 5,82м - суглинок средний сизовато-серый с ржавыми пятнами, 

свежий, плотный, пористый, бурно вскипает, переход резкий линейный.
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Рис. 30. Спорово-пыльцевая диаграмма отложении разреза у с. Онут

X -5,82-6,18 м- песок тонкозернистый, светло-серый с прослоями сизо
ватого и ржавого старичного ила, переход резкий, мелкими тарщнами-

XI - 6,18 - 6,88 м - галечник с песчаным заполнителем, уходит под русло 
реки.

Образцы для спорово-пыльцевого анализа отбирались по всему разрезу с 
интервалами 10 см. Птиплуд и спор в болыпинстве горизонтов было очень шло. 
Проценты вычислялись из общей суммы пыльцы. Результаты спорово-пыльцевых ис
следований приведены на рис. 30.
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В нижних отложениях этого разреза (горизонт IX и частично УШ) на глуби
не 5,82 - 4,52 м выделен первый спорово-пыльцевой комплекс. В нем доминирует 
пыльца pinas (49 - 61%) С участием Picea (7 - 14,7%), Abies (2 - 42%), Al
nus (до 2,3%)» Carpinus (2 - 4,2%), Quercus (1,6 - 4%); спорадически встре
чается пыльца Fagus, Ulmus, Acer, Tilia, Fraxinus*Отмечены единичные пыльце— 
вне зерна Morus и Juglans. Кустарниковый ярус представлен пыльцой Corylus 
(4,2 - 5,7%), Rhus, Rhamnus, Kuonymus, Cornus. Пыльца травянистых растений
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составляет 10 - 15%. Среда этой группы пыльцы доминирует пыльца Fabaceae 
(2,4 - 4,2%), Rosaceae (0,8 - 3,1%) ,Роасеае (до 5%). Споры (Polypodiaceae 
и Bryales) составляют 16,4 -27%.

В этих отложениях Н. А. Куница определил следующие виды малакофауны. На
земные (IX горизонт) ■ — Succinea oblonga Drap- — 2, Cochlicopa lubrica 
(Mull.) - I, C. nitens (Gall.) - I, Valionia pulchella (Müll.) - 26,Chon- 
drula tridens (Müll.) - 2, Cochlodina laminata (Mont.) - 3, Nesovitrea ham- 
monis (Storn.) - 5, Bradybaena fruticum (Müll.) - 8, Pseudotrichia robiginosa 
(A.Sohm) ; пресноводные - Bithynia tientaculata (L.) - I, Fagotia esperi 
(Fer.) - 3, Lithogliphus naticoides C.Pfeif. - 2.

В УШ горизонте этого разреза обнаружен такой состав малакофауны: Suc
cinea tutris (L.) - 4, Cochlicopa lubrica (Müll.) - 3, Valionia pulchella 
(Müll.) - 14, Chondrula tridens (Müll.) - 4, Cochlodina sp. - I, Nesovitrea 
hammonis (Strom.) - 3, Bradybaena fruticum (Müll.) - 6, Pseudotrichia rubi- 
ginosa (A.Achm. ) - 7, из пресноводных отмечены Limnaea truncatula (Müll.) - 
I, Bithynia tentaculata (Ъ.) -I, Fagotia esperi (Fer.) — 2, Thedoxus flu
viatilis (L.)- І.

Комплексное изучение этих отложений дозволило определить палеогеографи
ческие условия, при которых происходило накопление изученных отложений. Ха
рактер спорово-пыльцевого комплекса свидетельствует о распространении в это 
время сосново-широколиственных лесов, в состав которых входили такие породы, 
как дуб, липа, ясень, бук, граб с хорошо развитым кустарниковым ярусом. Тра
вянистая растительность занимала небольшие площади и носила мезофильный ха
рактер. Данные спорово-пыльцевых исследований и результаты исследований мала
кофауны позволяют высказать мысль, что в районах Предкарпатья в это время 
господствовали лесостепные ландшафты. Климат был теплым и влажным. Время обра
зования этих отложений мы относим к позднеледниковой теплой осцилляции - 
аллеред.

На глубине 4,44 - 2,7 м (горизонты УП, УІ) выделен второй спорово-пыль
цевой комплекс. В этом комплексе доминирует пыльна Pinus (22 - 62%) с замет
ным участием Picea (2 - 6,4%) и Betula (2 - 9,4%). Спорадически встречается 
пыльца Alnus, Ulmus, Acer. Из кустарников непрерывную линию образует пыльца 
Corylus (1,8 - 4%), Cupressaceae (1,8 - 3,2%). Здесь отмечена также пыльца 
Salix, Daphne, Ericaceae, Euonymus. Возрастает значение пыльцы травянистых 
растений (до 54%). Доминирует пыльца Роасеае (до 14%) »Chenopodiaceae (до 
14,4%), Fabaceae (до 11,4%), Asteraceae (до 7,4%). Споры представлены в основ
ном Polypodiaceae и Bryales (ІЗ - 37%). В этом комплексе, как видно из изло
женного, почти отсутствует пыльца широколиственных пород. В составе лесов 
преобладала сосна с примесью ели и березы. Увеличение пыльцы травянистых расте 
ний говорит о развитии степей ксеротического характера.

Анализ аллювиальных отложений, проведенный Л.И.Воропай, показал, что в 
прошлом это была высокая пойма с низким паводочным режимом, осадконакоплением, 
облессованием пород. Это свидетельствует о более прохладном и сухом климате с 
однообразной лесной растительностью (березово-сосновые леса) и участками "хо
лодной степи”. Время накопления этих отложений следует отнести к раннему голо
цену.

Третий спорово-пыльцевой комплекс выделен на глубине 2,6 - 1,02 м (гори
зонты У и ІУ). Он отличается заметным содержанием пыльцы широколиственных по
род. Доминирует пыльца Pinus (25 - 38%). Из хвойных встречается также Picea 
(1,6 - 3,6%) и Abies (спорадически 1,5 - 6,4%). Пыльна Betula составляет 
1,6 - 4,6%, Alnus - 1,5- 4,4%. Выделяется своим участием в этом комплексе
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ПЫЛЬПЦ Quercus (3,2 - 7,3%), Tilia (2,8 - 9%),Ulmus (1,4 - 3,6%), Fraxinus, 
Acer. В этих отложениях отмечена единичная пыльна Juglans, Morus и Теха
се ае. Кустарниковый ярус представлен ПЫЛЬЦОЙ Cyperaceae (1,3 - 3,2%), Co
rylus (5 - 13,2%), Rhus, Thymelaeaceae, Cornus, Viburnum, Euonymus, Erica
ceae, БаїіхеПшіьца травянистых растений достигает 38%.Среди пыльцы трав до
минирует Роасеае,Chenopodiaceae»Rosaceae,Fabaceae,Asteraceae. Споры (15 - 
37%) принадлежат Polypodiaceae и Bryales. Малакофауна состоит из следующих 
наземных ВИДОВ: Helix pomatia L. - I, Н. lutescens (Resm.) - 2, Bradybaena 
fruticum (Muli.) - 5, Chondrula tridens (Muli.) - 2, Vallonia pulchella 
(Muli.) - I, Clausiliidae - I, Hesovitrea hammonis (Storn.) - I.

В результате палеопалинологических, шлакофаунистических исследований и 
определения фаций аллювия и почв можно сделать вывод, что во время отложений 
указанных горизонтов климат был теплым и достаточно влажным. В это время ши
рокого распространения на территории Предкарпатья достигли широколиственные 
леса (Q. т.). Возраст этих отложений следует отнести к среднему голоцену.

Четвертый спорово-пыльцевой комплекс выделен из отложений на глубине 
0,92 - 0,07 м (Ш горизонт). В нем доминирует пыльца Pinus (24,7 - 41%) с 
участием Picea (3,6 - 6,6%), Abies (5Д - 10%), Betula (0,5 - 3,4%), Quercus 
(2,7 - 4,4%), Carpinus (3 - 3,4%), Fagus (1,7 - 2,2%), Corylus (5,4%). Здесь 
отмечена также пыльца Acer, Tilia, Cupressaceae, Salix, Rhus, Rhamnus, Euo
nymus. Пыльца травянистых растений составляет 25 - 38%. Преобладает пыльца 
Роасеае, Cyperaceae, Polygonaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae. Споры (Polypo
diaceae, Bryales c примесью Sphagnales) составляют 13 - 33% к сумме пыль
цы и спор. В описанном спорово-пыльцевом комплексе так же весома рель пыльцы 
широколиственных пород. Характерным доя него является увеличение количества 
пыльцы влаголюбивых пород (пихты, граба, бука), которая встречается постоян
но в верхних горизонтах исследованного разреза, иногда в небольших количест
вах. Материалы спорово-пыльцевых исследований позволяют считать, что в послед
ний отрезок голоцена на территории Предкарпатья были распространены сосново
широколиственные леса, в состав которых входили бук, граб, пихта, Состав пыль
цы травянистых растений свидетельствует о наличии здесь степных участков, это 
подтверждается и выявленной в исследованных отложениях шлакофауной наземных 
форм: Chondrula tridens (Müll.) - I, Vallonia pulchella (Müll.) - I, Euom- 
phalis strigella (Drap.) - І.

Приведенные палеонтологические данные, а также характер современной 
почвы (исследования Л.И.Воропай), где хорошо выражены процессы осадконакопле
ния, усиления паводочного режима и развития подзолообразования позволяют сде
лать вывод о нарастании влажности в позднем голоцене и увеличении роли лес
ных биоценозов.

Болото Струтинъ Верхний расположено в 5 км на запад от г. Рожнятова 
Ивано-Франковской обл. Это сфагновое болото занимает около 250 га. В расти
тельном покрове преобладают пушицево-сфагновые ассоциации с заметным участием 
Eriophorum vaginatum L., Vaccinium oxycoccus L«, Calluna vulgaris Salisb., 
Ledum palustre L., Agrostis stolonizans Bess., Molinia coerulea (L.) Moench., 
Deschampsia caespitosa P.B., Carex sp. Кочковатую поверхность болота обра
зуют кочки сфагнумов (Sphagnum fuscum, S. rubellum, S. recurvum), среди кото
рых встречается Polytrichum alpestre).

На болоте растут отдельные деревца Pinus sylveBtris L. и Betula pube
scens Ehrh. Мощность торфяных отложений 10 м. Результаты спорово-пыльцевых 
исследований представлены в табл. 12 и на рис. 31.

В этих отложениях мы выделяем три спорово-пыльцевых комплекса.
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Таблица 12. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений болота Струтинь Верхний (в %)
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0,25 18 9,5 26,5 12 2,5 8,5 3 16 2,5 — 1,5 — — 0,5 — 11 — 0,5 — 2 4,5 — — — 0,5 — 3 — 8 5 — — —
0,50 27 6 12 5 4,5 16,5 3 24,5 1 0,5 — — — — 1 5,5 — — — 2 3,5 — 1,5 — — — — — 5 3,5 — — —
0,75 26 5,5 10,5 5 11,5 16,5 2 18 3 — — 1,5 0,5 — — 2 0,5 — — — 3 0,5 — — — — — — 4 3 — — —
1,00 20,5 5,5 8,5 6,5 5 15,5 6 27 4,5 — 1 — — — 1 — — 1,5 — — 2 — — — — — — — 2,5— — — —
1,25 14,5 1,5 7 14 6 13,5 3 38 1 — 1,5 — — 0,5 — 1 — — — — 1 — — — — — 2 — 2 1,5 — — —
1,50 16,5 12,5 14 14 5 8,5 3 29,5 — — — — — — — 1 — — — — 1 — — — — — — — — 1 — — —
1,75 11,5 11 6,5 7,5 3,5 10,5 2 46 1,5 — — — — — — 1 — — 0,5 — — — — — — — — — 2 1 — — —
2,00 10 8,5 9 11,5 9 12 3,5 35,5 — — — — 1 — — 2 — — — — — — — — — — — — 2,5 2 — — —
2,25 9 7,5 23 14,5 8,5 8 1 28,5 — — — — — 0,5 — 6 — — 0,5 — 1 — — — — — — — 1,5 1 — — —
2,50 6 4,5 14 16 9,5 12 1,5 33,5 3 — — — — — — 2 — — — — 1,5 — — — — — — — 1 0,5 — — —
2,75 2,5 11 8,5 16,5 9,5 13 1,5 31,5 3 — — 1 2 — — 4,5 — — 0,5 — 10,5 1 — — — — — 3 1,5 — — —
3,00 1,5 10 17,5 15,5 10 14,5 2,5 25,5 3 — — — — — 1 2,5 — — — — — — — — — — — — 1 — — — 2
3,25 — 7 20,5 8,5 11,5 17,5 2 31 2 — — — — — — 5 — — — — 0,5 — — — — — — — — 1 — — —
3,50 2 18,5 12 11 9,5 18 2 21 2 0,5 1,5 2 — I — 6,5 — — — — — — — —0,5 — — — — 1 — — —
3,75 2,5 25 14,5 10 5,5 20 3 7,5 4,5 — 1,5 6 — 0,5 — 10,5 — — — — 1 — — — — — — — 0,5 —1 — —
4,00 0,5 31 12,5 10 6,5 18,5 2 9 3,5 — — 6,5 — — — 9 — — 1 — — —0,5 — — — — — 1 0,5 — 0,5 —
4,25 — 35 13,5 11,5 5,5 9 4 11 5 — 0,5 5 — 1 — 16 — — — — 2,5 — — — — — — — 3,5 — — — —
4,50 — 32,5 16,5 6 8 8,5 5 9,5 6 — — 8 — 0,5 1 17 — — — — 1,5 — — — — — — — 2 — — — —
4,75 — 39,5 15,5 10 7 3,5 6,5 5,5 6 — 1 5 0,5 — — 19 — — 0,5 — 1 — 1,5 — — — — — — 1 — — —
5,00 — 46,5 15 11,5 5 2,5 5 2,5 5,5 — 1 5,5 — — — 41 — — 0,5 1 1 —1,5 — — — — — 0,5 — — — 1
5,25 — 28,5 14 23 8 3,5 4 6,5 6,5 — — 6 — — — 42 — — — — 3 — — — — — — — 2,5 1 — — —
5,75 — 18,5 10,5 46 14 — 3,5 1,5 4 — — 2 — — — 26,5 — 1,5 —— 0,5 — — — — —0,5 — — — — — —
6,00 — 26 9 46,5 4 1,5 5 3 0,5 — — 3,5 — 1 2 12,5 — — — — — — — — — —0,5 — 2 — — — —
6,25 — 26 23,5 22 10,5 2,5 6 1,5 5,5 — 0,5 5 — 1 0,5 11 — — 1,5 0,5 — — — — — — — 0,5 2 — — — —
6,50 — 44 28 8 8 3,5 3 1,5 2 — 0,5 1,5 — 0,5 — 11 — — — — — — — — — — —1 2 — — — —
6,75 1,5 42 40,5 5,5 6 — 2 1,5 1 — — — — — — 5 — — — — 2 —1,5 — — — — — 2 1,5 —0,5 —
7,00 — 26 37,5 20 5,5 1,5 2,5 1,5 4 — 1 0,5 — — — 3,5 — — — — 0,5 — — — — — — —0,5 — — — —
7,25 1 33 39 11 7 — 2 3 2 — — 2 — — 1 2 — — 1 — — — — — — —1 — 3 2 — — —
7,50 — 28 40 18 4 — 4 4 2 — — — — — — 1 — — — — — — — —1 — 11 1 — — — —
7,75 — 27 42 22 6 — — 2 — — — — — — 1 — — 1 — — 1 — — — — —1 — 1 2 — — —
8,00 — 21 47 21 6 — — 2 1 — 1 — — 1 — 2 — — 1 — — — — —1 — — — 2 — 1 —1
8,25 — 24 44 20 5 — — 4 2 — 1 — — — — 1 — — — — — — — — — 12 —5 4 — — —
8,50 2 28 44 13 6 2 1 2 2 — — — — — — 3 — — — — — —1 — — 1 — — 3 3 — — —
8,75 1 18 40 23 7 1 3 1 4 — 1 1 — — — 4 — — — — — — —1 — — — 1 2 1 — — —
9,00 — 18 58 16 4 — 1 1 2 — — — — — — 2 — 1 — — — — —21 — — —1 2 —1 —
9,25 — 20 52 15 6 — 4 1 1 — — 1 — — 1 — — — — — 1 — — — — — — —1 — — — 2
9,50 1 28 52 6 7 1 2 — 2 — 1 — — — 1 1 — — — — — —1 — — — — —2 — — — —
10,00 — 25 61 4 6 — 2 — 1 — — 1 — — — 0,5 — — — — 1 — —1 — —— — —0,5 — — —
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ма пыльцы

Пыльца 
деревьев и 
кустарни
ков

Пыльца 
травянисты: 
растений

Сумма 
спор

шт. % шт. % шт. % шт. %

0,25 2 — — — — 4,5 1 2 — — 0,5 — 5 6 3,5 22 0,5 9 11 319 69 237 73 82 27 145 31
0,50 2 — — — 1 2,5 — 1 — — — — — — 2 12 0,5 8 28,5 261 73 227 87 34 13 98 27
0,75 — — — 1 0,5 2,5 — 1 1,5 — — — — 1 1,5 95 — 5 47,5 244 68 212 87 32 13 115 32
1,00 2 — — — — — — 1 — — — — — — 2 3,5 — 5 40,5 228 70 212 93 16 7 98 30
1,25 — — — 1 — 2,5 — 2 — — — — — 1,5 — 4 — 2,5 26,5 225 78 205 91 20 9 66 22
1,50 1 — — — — — — — 3 0,5 — — 0,5 — 3 1,5 — 1 35 220 75 202 92 18 8 75 25
1,75 — 1 — 0,5 — — 1 — — 0,5 — — — — 1 1 — 2 106 217 50 203 94 14 6 218 50
2,00 — — 0,5 — — 3,5 — 2 — — — 0,5 2 — — 2 — 1,5 64 230 65 204 89 26 11 135 35
2,25 — — — — — 2 — — — — — — — 2 1,5 3,5 — 1 44,5 232 70 216 93 16 7 98 302,50 1,5 — — — — 2 — — — — — — — 3 — 2 1 2 66 215 60 207 96 8 4 142 402,75 1,5 — — — — 3,5 — — — 1 — — — — 0,5 3,5 — 2 83 237 57 215 91 22 9 177 433,00 — — — — — — 0,5 1 — — 0,5 — — — 2 3,5 — 1 73,5 217 55 207 95 10 5 156 453,25 — — — — — — 0,5— — — — 0,5 — 1 2 8,5 — 2,5 26 231 86 211 91 20 9 37 143,50 0,5 — — — 0,5 — — — 1 — — — 0,5 — — 4 — 1,5 17,5 223 83 215 96 8 4 46 173,75 — — — — — — — — — 0,5 — — — 1 1 1,5 — 1 43,5 232 75 224 96 8 4 92 264,00 — 0,5 — — — 1 — 1 — — — — — 1 2 2 — 3 38,5 236 74 221 94 15 6 87 254,25 2 — — — 0,5 2,5 — — — 1 — — 1 — 1 1,5 — 3 38 262 75 239 90 23 10 85 254,50 2,5 — — — — 1 — — — — — — — 1,5— 1 — 0,5 34,5 254 78 240 94 14 6 72 224,75 — — — — — — — 0,5— — — — 1 2 2 1 — — 12,5 257 90 244 95 13 5 27 105,00 1 — — 0,5 — 1 — — — — — — — 2 — 2,5 — 3 3,5 301 94 290 97 11 3 18 65,25 1 0,5 — — — 2,5 1 1 — — — — — — — 2 — 1,5 37 309 76 290 94 19 6 999 245,75 — — — — — 1,5 0,51 — 0,5 — — 1 2,5 — 22 — 3,5 17,5 272 76 257 94 15 6 86 246,00 — — — 1 1,5 — — — — — — — 3 — — 313 — 11 2,5 347 28 231 94 16 6 653 726,25 4 — — 0,5 — — 2 — — — 1,5 1 1,5 3,5 2 88 — 19 7,5 266 54 229 86 37 14 229 46
6,50 1,5 — — 1 — 2,5 2 — — — — — — 2,5 — 101,5 — 12,5 2 251 70 226 90 25 10 116 30
6,75 — — — — 1 — — 1 — — — — — — — 270 — 4 —226 30 214 95 12 5 548 70
7,00 0,5 — — — — 1 2 — — 1 — — — — — 55 — 7 1218 64 208 95 10 5 126 36
7,25 2 — — 1 — 1 — 1 — — — — — 1 — 35 — 3 2 117 75 104 89 13 11 40 25
7,50 — — 1 — — — 1 1 — — — 1 — 2 1 29 — 5 3 111 75 101 91 10 9 37 25
7,75 2 — — — — 2 1 — — 1 — — — 1 1 26 — 12 2 115 74 103 90 12 10 40 26
8,00 — 1 — — — 2 1 — — — — 1 — 2 2 28 — 14 1 118 74 104 88 14 12 43 26
8,25 1 — — — — 2 2 — — — — — — — — 26 — 18 2 118 73 101 86 17 14 14 27
8,50 — — — — — 4 4 — — — — — — — — 14 — 2 — 119 88 104 88 15 12 16 12
8,75 2 — — — — 2 3 2 — — — — 1 4 — 30 — 8 6 123 73 103 84 19 16 45 27
9,00 3 2 — 1 — — 1 — — 1 — — 2 5 2 30 — 18 6 127 70 103 80 24 20 54 30
9,25 4 1 — — — 2 1 — — — — — —4 — 98 — 12 2 1I8 51 102 88 19 16 112 49
9,50 5 — — — — 2 — 1 — — — — 1 6 1 140 — 7 8 120 68 103 86 17 14 155 32
10,0 4 — 0,5 — 1 — — — 1 — — — 2 6 — 101 — 8 2 235 51 203 86 32 14 222 49
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Рис. 31. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Струтинь Верхний

Первый из них (глубина 10 - 6,26 м) отличается преобладанием пыльцы 
Pinus (26,5 - 59%), Picea (18 - 44%) с заметным участием пыльцы Alnus (6 - 
23%). Здесь обнаружена также пыльца Betula (4 - 10%), Ulmus (І - 4%), Quer
cus (І - 6%), Fagus (І - 4%). Спорадично встречается пыльца Carpinus, Ti
lia, Ac er e Пыльца кустарников относится к Corylus (до 11%), Juniperus, Hham- 
nus, Buonymus, Salix, Eric ac eae* Пыльпа трамтщптнх растений составляет 

5 - 20%. В составе ее Chenopodiaceae (до 4%), Artemisia (до 6%) • В нижних 
отложениях этого профиля отмечена пыльца эфедры (Sphedra). Споры Polypodia
ceae составляют 14 - 270% , Bryales - 3 - 18% и Sphagnum - до 8%. Отложе
ния, содержащие описанный выше спорово-пыльцевой комплекс, относятся к ран
нему голоцену.

Второй спорово-пыльцевой комплекс (глубина 6,25 - 3,75 м) характеризует
ся господством пыльцы ели (18,5 - 46%) с заметным участием пыльцы Pinus (9 - 
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16,5%), Alnus <6—46%) и элементов смешанного дубового леса -Quercus (2-6,5%), 
Ulmus (2 - 6,5%),Tilia (2 - 8%). Пыльца Betula составляет 5 - 14%, Carpi
nus - 1,5 - 7,5, Pagus - 1,5 - 9,5%. Спорадически встречается пыльца Асет, 
Praxinus, а на глубине 3,5 м отмечено пыльцевое зерно Moraceав. Среди пыльцы 
кустарников доминирует пыльца Corylus (6,5 - 42%) с участием спорадически 
встречавшейся пыльцы Daphne, Rhamnus, Juniperus, Cornus, Euonymus, Siringa, 
Salix. Пыльца травянистых растений составляет 3 - 10% и представлена в основ
ном Роасеае и разнотравьем. Споры принадлежат Polypodiaceae (до 313%), Вгуа- 
les (0,5 - 19%) и Sphagnum (до 38%). Этот комплекс от предыдущего отличает
ся увеличением количества пыльцы ели и элементов смешанного дубового леса. 
Отложения относятся к среднему голоцену.

Третий спорово-пыльцевой комплекс (глубина 2,75 - 0,25 м) характеризует
ся господством пыльцы влаголюбивых пород: Fagus (16 - 46%), Carpinus (8 - 16,5%),
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Ables (2,5 - 11%), а на глубине I м кривая ее поднимается до 26%. Несколь
ко сокращается участие пыльца элементов смешанного дубового леса. Пыльца 
Quercus не превышает 3%, пыльца ulmus встречается спорадически (I - 4,5%), 
Tilia - единично. Пыльца Pinus составляет 6,5 - 14%, а на глубине 0,25 м - 
до 26%. Пыльца Picea составляет 1,5 - 12,5%, Alnus - 5 - 16, Betula - 2,5 - 
11,5%. Пыльца кустарников представлена Corylus (I - 11%) и едим и иной твить- 
цой Juniperus, Eric ас eae и Daphne. Пыльца травянистых растений не превышает 
13%, а на глубине 0,25 м достигает 27%. В этой группе пыльцы возрастает 
роль Роасеае (до 8%). Споры Polypodiaceae составляют I - 25%, Bryales - I - 
9 и Sphagnales - 26 - 106%. Отложения, содержащие описанный опорово-птптьца- 
вой комплекс, относятся к позднему голоцену.

Болото Долыняны расположено в Рогатинском р-не Ивано-Франковской обл. 
Оно слегка подсушено, и на нем производится механизированная торфоразра
ботка.

Мощность отложений этого болота 6,25 м. Результаты спорово-пыльцевых 
исследований болота Долыняны приведены в табл. 13 ж на рис. 32.

В отложениях мы выделяем три спорово-пыльцевых комплекса.
На глубине 6,25 - 4 м в отложениях доминирует пальца Pinus (38 - 54%) 

с участием пыльцы Picea (16 - 27%), Betula (3— 7%), Alnus (5 - 14%), Ul
mus (I - 2%), Quercus (I - 2%), Corylus (I - 2%), Salix (спорадически 1%), 
Eric асе ae (единично). Пыльца травянистых растений поставляет 8 - 14%. Она 
представлена в основном разнотравьем. Споры относятся к Polypodiaceae (30 - 
86%), Bryales (2 - 18%) и Sphagnales {І - 6%). Отложения, содержащие этот 
спорово-пыльцевой комплекс, относятся к раннему голоцену.

Па глубине 3,75 - 1,75 м в спорово-пыльцевом комплексе заметно повышает
ся роль Picea (16 - 32%). Пыльца Pinus составляет 18 - 34%, Betula -4-12, 
Alnus - 7 - 18%; повышается значение пыльцы элементов смешанного дубового 
леса (пыльца Quercus - 2 - 6%, Ulmus- 1-6, Tilia- 2-7, Corylus 4 - 32%). 
Появляется пыльца Fagus - І - 7%, Carpinus - І - 5%. Пыльца кустарников пред
ставлена, кроме Corylus, такими породами, как Cornus, Euonymus, Juniperus, 
Salix, Rhamnus. Пыльщ травянистых растений составляет 4 - 11% и представле
на в основном разнотравьем. Споры относятся к Polypodiaceae (до 182%), Brya
les (3 - 21%) и Sphagnales (4 - 29%). Отложения относятся к среднему голо
цену.

Третий спорово-пыльцевой комплекс обнаружен в отложениях торфа на глу
бине 1,75 - С,25. В нем заметно повышается значение пыльцы влаголюбивых по
род -Fagus (до 41%), Abies (до 10%) и Carpinus (до 12%). Вместе с тем умень
шается количество пыльцы элементов смешанного дубового леса.

Количество кустарников также заметно сокращается, а пыльца травянистых 
растений в верхних горизонтах поднимается до 19%. Этот комплекс характери
зует отложения позднего голоцена.

Болото Олиница расположено в Долынянском р-не Ивано-Франковской обл. 
Болото покрыто древесной и кустарниковой растительностью: Betula pubescens 
Ehrh., В .verrucosa Ehrh.. Ainus sp. с примесью Rhamnus с at hart ic а В., 
Sorbus aucuparia L., Rubus idaeus L.

Травяной покров формируется в основном из злаков, среди которых преобла
дают Agxostis canina L., Festuca sp. Здесь встречаются также в заметном ко
личестве Carex junce11а Fr«, Juncus Leersi Morss., Juncus sp., Holcus lana
tus L., H. mollis L., Rumex acetosella L., Potentilla erecta (L.) Hampl. 
Мощность торфяных, отложений единицы составляет 6,75 м. Спорово-пыльцевые
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Таблица 13. Результаты спорово-пыльцевых исследований болота Дош
няны (в %)
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1,00 4 7 73 2 6 3 2 — 1 — — 1— — 1 2 — 1 — — — — — — 1 —6 5 —— —
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0,25 3 — 1 — 2 — — 1 1 —— — — 3 4 52 2 38 124 58 104 84 20 16 92 42
0,50 1 — 2 — — — 1 1 — 2 — — — — 1 61 — 19 115 59 103 90 12 10 80 41
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Рис. 32. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Долыняны

комплексы, выявленные В отложениях ЭТОГО болота, идентичны Домтигатсдам пре
дыдущего торфяника. Поэтому мы не останавливаемся на их описании.

Болото Чермин находится вблизи г. їидачев Ивано-Франковской обл. в пой
ме р. Стрый. Болото низинного типа, слегка подсушенное и используется как 
пастбище и сенокосный участок. Поверхность болота покрыта зарослями Phragmi- 
tes communis Trin., к которому примешиваются Juncus articulatus L.,J. effusus 
Le, Glyceria plicata Fr., Carex acutifolia Ehrh., C.leporina L., Agrostis 
alba L., A, canina L., Deschampsie caespitose P.B., Roripa palustris 
Bees., Eriophorum sp., Gallum palustre L., Equisetum sp., Myosotis 
palustre L., Alisma plantago-aquatica L. Мощность торфяных отложений состав
ляет 5,25 м. Результаты спорово-пыльцевых исследований приведены на рис. 33. 
В профиле торфяника выделено три спорово-пыльцевых комплекса.

На глубине 5,25 - 4 м в первом комплексе преобладает пытгьца Pinus (70 - 
80%) С примесью ПЯЛЬЦЫ Picea (Ю - 20%)', Betula (I - 3%), Quercus (І - 4%). 
Спорадически встречается пыльца Abies, Carpinus, Tilia. тТнтткдя кустарников 
принадлежит Corylus, Cupressaceae, Ericaceae, Salix. Пылдца трааятстах расте
ний составляет II - 17%; в ней отмечена пыльца Artemisia (2 4$) f Chenopodi
aceae (i ~ 3%), Rosaceae (1-3%), Caryophyllaceae (1-4%), Asteraceae 

(I - 4%). Споры (Polypodiaceae, Bryales и Sphagnales) составляют ІЗ — 36%. 
По характеру спорово-пыльцевого комплекса эти отложения относятся к раннему 
голоцену.

Второй спорово-пыльцевой комплекс выявлен на глубине 4,25 - 2 м. В со-
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Рис. 33. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Чермин

ставе древесной пылыда доминирует пыльца Pinus (78 - 56%) с примесью Picea 
(II - 22%), Abies (до 8%), Quercus (до 8), Ulmus (до 4%). Спорадически встре
чается пыльца Fraxinus, Carpinus, Fagus. Среди пыльцы кустарниковых расте
ний доминирует пыльца Corylus, Juniperus, Rhamnus, Salix, Euonymus, Cornu?• 
Пыльца травянистых растений (в основном разнотравье) составляет 9 - 16%. Спо
ры принадлежат Polypodiaceae (74%) и Bryales (до 20%). Этот спорово-пыльцевой 
комплекс характеризует отложения среднего голоцена.

На глубине 1,75 - 0,25 м выявлен третий спорово-пыльцевой комплекс, кото
рый отличается от предыдущего увеличением количества пыльцы влаголюбивых по
род и уменьшением элементов смешанного дубового леса. Отложения, которые со
держат подобный комплекс, относятся к позднему голоцену.

Болото Новина находится в 7 км от г. Калуш Ивано-Франковской обл. Оно раз
мещается в огромной заболоченной пойме р. Урив. Болото осушено и на его площа
ди производят посевы гречки, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

Мощность отложений торфа составляет 3 м. Результаты спорово-пыльцевых 
исследований показаны на рис. 34. В этом разрезе выделяется три спорово-пыль
цевых комплекса.

Первый комплекс (глубина 3,2 -5 м) содержит пыльцу Pinus (82 - 88%), 
Picea (2-5%) и Betula (4 - 5%). Спорадически здесь встречается пыльца Que
rcus, Ulmus, Acer. Пыльца кустарников принадлежит Corylus (2 - 9%), Cupressa
ceae (І - 2%), Salix, Daphne. Пыльца травянистых растений составляет 18 - 28%, 
Роасеае -3-4, Chenopodiaceae 3-4, Asteraceae - 3, Fabae eae 3 - 4%. Спо
ры (Polypodiaceae и Bryales) составляют 23 - 49%. Господство пыльцы Pinus с 
участием Betula и относительно высокий процент травянистых растений свидетель
ствуют о континентальном климате, свойственном раннему голоцену и, следова-
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Рис. 34. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Новица

тельно, отложения, содержащие описанный комплекс, образовались в раннем 
голоцене.

Второй комплекс (глубина 2,5 - 1,5 м) содержит пыльцу Pinus (58 - 78%), 
с участием Picea (8 - 13%),Abies (2 - 3%), Alnus (3 - 5%), Betula (3 - 5%), 
Quercus (до 7%), Ulmus (до 4%), Tilia (до 5%). Спорадически встречается 
пыльца Acer, Fraxinus. На глубине 1,25 и I м отмечены единичные пыльцевые 
зерна Morus. Кустарниковый ярус представлен пыльцой Corylus (до 7%), Сир- 
ressaceae, Salix, Rhamnus, Euonymus, Viburnum, Cornus. Пыльца травянистых 
растений относится к разнотравью и не превышает 18%. Споры (Polypodiaceae 
и Bryales) составляют 49 - 83%. Описанный комплекс характеризует отложения 
среднего голоцена.

На глубине 1,25 - 0,5 м из торфяных отложений выделен третий спорово
пыльцевой комплекс. В отличие от предыдущего в его составе повышается роль 
пыльцы влаголюбивых пород: Abies (7 - 18%), Fagus (2 - 5%), Carpinus (до 5%). 
В верхних горизонтах пыльца травянистых растений (разнотравье) достигает 27%. 
Отложения, включающие этот комплекс, относятся к позднему голоцену.

Обнажение близ с. Гордыня Самборского р-на Львовской обл. расположено 
на голоценовой террасе Днестра. Отложения подстилаются глинами, которые сме
няются сапропелевыми торфами, выше залегает тростниково-осоковый торф, покры
тый песками. Результаты спорово-пыльцевых исследований приведены на рис. 35. 
В этих отложениях обнаружено два спорово-пыльцевых комплекса.

Первый комплекс (глубина 5,85 - 5,12 м) отличается господством пыльцы 
Pinus (40 - 51%), с участием пыльцы Abies (18 - 19%) И Picea (14 - 16%). 
Здесь встречается также пыльца Alnus (3 - 12%), Betula (2,5 - 6%), Quercus 
(1-2%), Fagus (5-8%), Ulmus (I - 1,5%), Tilia (1%), спорадически и еди
ничными пыльцевыми зернами встречается пыльца Carpinus, Acer, Morus« Пыльца 
кустарниковых растений относится к Corylus (2 - 5%), Juniperus (2-3%), 
Daphne (1%), Cornus (0,5 - 1%), Euonymus, Salix.

Пыльца травянистых растений составляет по отношению к древесной пыльце 
7 - 15%. В ЭТОЙ группе отмечена пыльца Роасеае, Cyperaceae, Alismataceae, 
Typhaceae,Rosacese. Споры Polypodiaceae составляют 4 - 42% — Bryales І - 5%,

Отложения, содержащие описанный выше спорово-пыльцевой комплекс, отно
сятся к концу среднего голоцена.
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Рис. 35. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений обнажения у с. Гордыня

Второй спорово-пыльцевой комплекс обнаружен на глубине 5,12 - 3,9 м. 
В этом комплексе повышается значение пыльцы Pinus (до 70$) и Abies (до 45,5$), 
уменьшается количество пыльцы Picea (до 3$). Пыльца Betula составляет I - 
4,5$, Alnus - I - 3, Quercus - 0,5 - 1,5, Carpinus - 0,5 - 3,5, Pagus - 1,5 - 
5$; единичными зернами отмечена пыльца Acer, Tilia и Fraxinus. Пыльца кустар
никовых растений встречается спорадически: Juniperus (1,5 - 3,5$), Corylus 
(0,5 - 2$), единично отмечена пыльца Salix, Daphne, Cornus, Euonymus. Пыльца 
травянистых растений составляет 7 - 18$. Здесь отмечена пыльца Роасеае, Су- 
peraceae, Chenopodiaceae, Rosaceae, Fabae eae, Apiaceae, Artemisia.

Споры представлены Polypodiaceae (28 - 212$) и Bryales(2,5 - 10$). Опи
санный выше спорово-пыльцевой комплекс характеризует позднеголоценовый воз
раст отложений.

Обнажение в пойме р. Днестр расположено в пойменных отложениях Днестра, 
в 6,5 км ниже по течению от с. Гордыня, Самборского р-на, Львовской обл. Отло
жения представлены тслщей песков и торфяников. Мощность их составляет 4,5 м. 
Результаты спорово-пыльцевых исследований приведены в табл. 14 и на рис. 36. 
В спорово-пыльцевом комплексе преобладает пыльна Tinus (40 - 78$), Abies (10 - 
42$), Picea(2 - 13$), Quercus (I - 3$), Alnus(I - 4$); спорадически встре
чается здесь пыльца Betula (1-2$), Fagus (I - 4$), Carpinus (1-2$), Ul
mus (I - 2$), Acer (1$), Tilia (1$). Отмечены единичные пыльцевые зерна La
rix и Fagus. Из кустарников встречается пыльца Corylus (1-4$), Juniperus 
(I - 4$); спорадически - пыльца Ericaeeае, Daphne, Salix. Пыльца травянистых 
растений состоит преимущественно из Роаоеае(1 - 10$), Сурегасеае (2 - 8$), 
Rosaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae (спорадически), Artemisia. Пыльца тра
вянистых растений составляет 13 - 30$ по отношению к пыльце дрАВАстгх расте
ний. Споры представлены Polypodiaceae (23 - 32$), Bryales (2 - 62$), а в верх
них горизонтах спорадически встречаются споры Lycopodium. Возраст этих отло
жений относится к позднему голоцену.

Обнажение у с. Кружики расположено в 5 км от с. Кружики Самборского р-на 
Львовской обл. на правом берегу р. Днестра. Оно сложено супесями, суглинка
ми и песками. Мощность отложений составляет I - 2,65 м. Результаты спорово
пыльцевых исследований приведены в табл. 15 и на рис. 37.
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В спорово-пыльцевом комплексе отложений доминирует пыльца Pinus (до 50%), 
Abies (до 43%) с участием пыльцы Quercus (0,5 - 3%) и Pagas (I - 4%). Здесь 
спорадически встречается пыльца Carpinus (0,5 - 1%), Ulmus (I - 5%) и единич
но - пыльца Tilia, Acer, Betula, Larix, Fraxinus.

Кустарники представлены пыльцой Corylus (0,5 - 2%), Juniperus (2,5 - 5,5%), 
Euonymus (единично), Salix и Ericaceae. Среди пыльцы травянистых растений 
преобладает Роасеае (до 6%) и Сурегасеае (до 5%). Пыльца Chenopodiaceae дости
гает в отдельных горизонтах 4%. Спорадически встречается пыльца Alisaataceae, 
Nymphaeae eae, Во вас eae, Fabae eae, Api ac eae. Пыльца травянистых растений состав
ляет по отношению к пыльце древесных растений 10 - 33%. Споры относятся к Poly
po diae eae (17 - 61%), Bryales (I - 4%) и Lycopodiua (до 8%). Возраст отложений 
описанного обнажения относится к позднему голоцену.

Болото Меденица находится у с. Меденица Дрогобычского р-на Львовской обл.
Это болото подсушенное. На его поверхности прорыты канавы. Травостой хорошо
развит, степень покрытия 80 - 90%. Доминируют злаки (Deschaapsia caespitosa
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Таблица 14. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений в 
пойме Днестра (в %)
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Рис. 36. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений обнажении в пойме р. Днестр

Рис. 37. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений обнажения у с. Кружики

P.B.j Роа palustris L«> Holcus ер») отмечены Carex lasiocarpa Tausch, 
C. acutiforais Ehrh., C. gracilis Curt., C. caespitosa L., Rumex sp., Co
marum palustre L., Acorus calamus U., Ranunculus repens L., папоротник! 
хвощи. В моховом покрове заметно участие Polytrichum alpestre, Climacium 
dendroiues. Мощность торфа исследованного разреза составляет 2 - 2,5 м. 
Результаты спорово-пыльцевого анализа приведены в табл. 16 и на рис. 38.
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Таблица 15. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений обнажения у с. Кружики
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Выделено два спорово-пыльцевых 
комплекса. Первый (глубина 2,25 - 
1,25 м) характеризуется господством 
пнтгъцы Pinna (33 - 58%), Picea (до 29%), 
Alnus (до 39%). Здесь встречается также 
пыльца Betula (3 - 14%), Carpinus (2 - 
3%), Quercus (2-7%), Tilia (1-4%), 
Abies. Пыльца травянистых растений со
ставляет 13 - 20% (Роасеае - 3 - 20%, 
Rosaceae -1-3, Fabaceae J - 6%), 
споры (мхи и папоротники) - 31 - 88%. 
Пыльца широколиственных пород свидетель
ствует о распространении неморальной 
флоры в это время в районе исследований, 
что характерно для среднего голоцена.

Второй спорово-пыльцевой комплекс 
отличается от предыдущего усилением ро
ли пыльцы влаголюбивых пород. В этом 
комплексе доминирует пыльца Pinus (17 - 
52%) и Alnus (36 - 77%). Пыльца Betula 
составляет 1-2%, Quercus- I, Tilia - 
1%, Пыльца травянистых растений (15 - 
37%) представлена Роасеае (2 - 12%), 
Rosaceae (2 - 15%) .Fabaceae (3 - 7%), 
Artemisia (2 - 6%), причем в верхних го
ризонтах процент пыльцы этой группы 
растений увеличивается. Опоры (Bryales 
и Polypo diae еае) достигают 85%. Харак
тер спорово-пыльцевого комплекса этой 
части разреза позволяет отнести его обра
зование к позднему голоцену.

Болото Турова дача находится в Рож
нятовском р-не Ивано-Франковской обл. в 
59 квартале Краснянского лесничества. 
Оно занимает 200 га площади и тянется 
вдаль лесной дороги сплошной полосой. 
Поверхность болота покрыта раститель
ностью, степень покрытия составляет 
60%. В травянистом покрове господствуют 
Eriophorum vaginatum L», Oxycoccus qua- 
dripetalus Gilib., Ledum palustre L. C 
участием Carex inflata Hiids., C. juncella 
Fr., DeschaHqosia caespitosa P.B., Agros— 
tis sp., Drozera rotundifolis Le 
Ea болоте растут сосны (Pinus syl vestris) 
до 10 м высотой с сомкнутостью кран 
0,3 - 0,2. Степень покрытия мхов состав
ляет 100%. Среди них доминируют Sphag- 
пшл recurvum S. magellanicum, S.acuti- 
foiium. Мощность отложений болота состав
ляет 2,75 м.
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Рис. 38. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Меденица

Результаты спорово-пыльцевых исследований приведены в табл. 17 и на 
рис. 39.

В этих отложениях выделен спорово-пыльцевой комплекс, в котором доми
нирует пыльца Pinus (9 - 17%, а в верхних горизонтах - до 50%) с заметным 
участием пыльцы Abies (3,5 - 16%, а на глубине 0,75 м - 3Q%), Pice а (в ниж
них и верхних горизонтах до 18%) и Fagus (до 37%). Здесь также заметно 
участие пыльцы Carpinus (до 24% в средних горизонтах). Пыльца Alnus состав
ляет 4,5 - 8% (в нижних горизонтах до 38%), Betula - 2 - 10, Quercus - 1,5 - 
9%, а пыльца Tilia, Ulmus, Fraxinus встречается спорадически в незначитель
ных количествах.

Пыльцу кустарников составляют Corylus (1,5 - 6%) и спорадически встре
чающаяся пыльца Juniperus, Cornus, Salix, Euonymus, Ericaee se. Пыльца тра
вянистых растений составляет 2 - 10% и представлена в основном пыльцой 
разнотравья.

Споры относятся К Polypodiaceae(2 - 9,5%), Bryales (І - 4%) И единич
но Lycopodium и Sphagnum. Эти отложения, судя по характеру снорово-лнльце- 
вого комплекса, относятся к позднему голоцену.

В спорово-пыльцевых комплексах, характеризующих отложения раннего голо
цена, доминирует пыльца pinus (Новица - 82 - 88%, Чермин - 70 - 80, Стру- 
тинь - до 59%). Весомо значение пыльцы Picea (Струтинь - 18 - 44%, Онут - 
до 14,7, Чермин - до 20, Долнняны - до 27%). Пыльца Betula достигает боль
ших количеств, однако в отложениях этого возраста она достигает максишль- 
ных процентов в сравнении с другими отрезками голоцена (Гордыня - 6%, Долн- 
няны - до 7, Онут - до 9%). Пыльца широколиственных пород в небольших коли
чествах входит в состав спорово-пыльцевых комплексов раннего голоцена (дуб,
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Таблица 17. Результаты спорово-пыльцевых исследований отложений 
болота Турова дача (в %)
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0,25 8,5 17 50 4,5 10 2,5 2 5,5 — —— — — — 2
0,50 14,5 12 33 8 6,5 7 2,5 l5,5 — — 1 — — — 1,5
0,75 30 12,5 17 6,5 5 4 1,5 22 — — 1,5 — — 0,5 3,5
1,00 16 14 10 11 3,5 13 0,5 30 — 0,5 0,5 1 2 — 3
1,50 8 2 6,5 8 8,5 24 2,5 37 0,5 1 2 — — — 4
1,75 9,5 2 15 9 5 20,5 2 32 0,5 2 1 0,5 — 1 2,5
2,00 11 9 16,5 6,5 7 10 1,5 37,5 — — 1 — — — 4
2,25 8 18 12 25 2 13,5 2 18 1 0,5 — — 0,5 — 4
2,50 3,5 16 5,533 3 10 6,5 18,5 — — 2 2 — — 6
2,75 1,5 25 9 38,5 4 7 2 7,5 2 — 3,5 — — 0,5 6
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0,25 — — — — 1 4 0,5 1 — — 1,5 — — — — 0,5—
0,50 — 2 1 — 4 3 — 1,5 — — — — — 0,5 — 1 1,5
0,75 — 1 — — 2 2,5 1 — 0,5— — — 1 — — 1,5—1,00 — — 0,5 — 2,5 1 — — — 2 — 1,5— — — 1 —
1,50 — — — — — 1,5 — — 1 — 0,5 — — — 2 — —
1,75 — — 0,5 1 1,5 — 0,5 — — — — 2 — — — — —
2,00 2,5 1,5 — — 2 — — — — — 1,5 — — — 0,5 — 2
2,25 — — — — — 1 — 1 — — — — 1,5 — 1 — —
2,50 — — — — 1 1 — — — — — — — — — — —2,75 — — 0,5 — — — 1 — — — 0,5 — — — — — 1
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Общая 
сумма 
пыльцы

Пыльца де
ревьев и 
кустарников

Пыльца 
травя
нистых 
растений

Сумма спор

шт. % шт. % шт. % шт. %

0,25 8 — 2 — 221 92 204 92 17 8 20 8
0,50 5,5 — 2,5 — 229 96 206 90 23 10 8 4
0,75 4 — 2 — 227 96 210 92 17 8 9 41,00 5 — 4 — 225 96 211 94 14 6 9 4
1,50 4 0,5 2 — 228 96 208 95 10 5 13 4
1,75 2,5 — 3,5 — 228 95 208 95 10 5 12 5
2,00 2 — 1 — 228 97 216 95 12 5 6 3
2,25 4 — 1,5 1,5 218 94 209 96 9 4 14 62,50 9,5 1 2 — 218 90 214 98 4 2 23 102,75 1,5 — 2,5 — 216 96 213 99 3 1 8 4
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Рис. 39. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений болота Турова дача

вяз, лещина, клен). Характерным для спорово-пыльцевых комплексов этого вре
мени является повышенное содержание в них пыльцы травянистых растений (Онут - 
54% , Долыняны - 19, Новица - до 28%). Среди пыльцы трав заметно участие 
ПЫЛЬЦЫ Ьоасвав, Fabaceae, Polypodiaceae, Chenopodiaceae, Artemisia•Состав 
Спорово-пыльцевого комплекса говорит о распространении на территории Пред
карпатья елово-сосновых лесов с березой и небольшой примесью широколиствен
ных пород. Эти леса прерывались степными и луговыми участками на водоразде
лах и в поймах рек. Спорово-пыльцевой комплекс отложений среднего голоцена 
отличается распространением пыльцы широколиственных пород. Количество пыльцы 
сосны сокращается (Чермин - до 56%, Долыняны - 18 - 34, Новица - до 58, Онут - 
до 28%). Соответственно возрастает количество пыльцы широколиственных пород: 
Quercus 7 - 8%, Tilia - 8 - 9%; возрастает количество пыльцы таких пород, 
как Ulmus, Acer, Fraxinus. Пыльца Corylus достигает 42% (болото Струтинь). 
Здесь также встречается пыльца cornus, Euonymus, Rhamnus, Viburnum.Уменьшает
ся количество пыльцы травянистых растений (Гордыня - до 7%, Струтинь - 3 - 
10, Чермин - 9 - 16%). Большое количество пыльцы составляет пыльца разнотравья 
и водных растений.

Глявиим отличием спорово-пыльцевого комплекса позднего голоцена является 
заметное участие пыльцы влаголюбивых пород. Возрастает количество пыльцы 
Abies (Струтинь - 46%, разрез в пойме Днестра - 42, разрез у с. Кружили - 43, 
Турова дача - 16%). Пыльца Fagus в отложениях болота Струтинь достигает 46%, 
в отложениях болота Турова дача - 37, в отложениях болота Долыняны - 41%. 
Пыльца Carpinus не превышает в исследованных отложениях 25% (Струтинь - 16%, 
Турова дача - 24, Долыняны - 12%). Пыльца травянистых растений не дает высо
ких процентов и лишь в высших горизонтах (современная почва) кривая пыльцы 
трав поднимается до 38% (разрез Онут).

В испэтедоваиинх отложениях голоценового возраста впервые обнаружены 
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аллередовскйе отложения (позднеледниковье). Ош найдены в отложениях разре
за Онут* Спорово-пыльцевой комплекс содержит пыльцу Pinus (49 - 61%), РІ- 
Оеа (до 14,7%), Abies (2 - 4,2%), Carpinus (до 4,2%), Quercus (до 4%), Fa
gus, Fraxinus, Tilia, Ulmus, Corylus (5,7%); здесь же отмечена ПЫДЬЦЯ Cor
nus, Rhamnus, Euonymus, Juniperus, а также Juglans и Morus. Пыльца трав не 
превышает 15%. Состав комплекса свидетельствует о распространении в это вре
мя широколиственно-сосновых лесов, которые создавали на территории Предкар
патья лесной ландшафт.

Для Предкарпатья мы выделяем следующие фазы развития растительности в 
голоцене начиная с позднеледниковья.

1. Фаза (аллеред) распространения сосново-широколиственных лесов. Господ
ство лесной растительности.

2. Фаза развития елово-сосновых лесов с примесью березы и небольшим 
участием широколиственных пород. Ландшафт лесостепной.

3. Фаза распространения широколиственных пород. Главные лесообразующие 
породы ель, сосна и широколиственные (дуб, липа). Ландшафт лесной.

4. Фаза развития влаголюбивых пород (граб, бук, пихта) с участием ели, 
сосны и пород Q.m. Выделяется две псдфазы:

а) распространение буковых лесов;
б) распространение пихтовых лесов.
Эта схеш отличается от схемы, предложенной О.Мриц (1934), которая выде

ляет период ели. £ то же время, по данным ее исследований, пыльца сосны в 
нижних отложениях Струтиня Верхнего (ранний голоцен) составляет 56 - 67%, а 
пыльца ели - 24 - 26%, поэтому нет оснований для выделения фазы ели.

В отличие от схемы М.Костынюка (1938), а также М.Черевко (1967), мы не 
выделяем для района Предкарпатья фазу сосново-березовых лесов. Анализ имею
щихся пыльцевых диаграмм показал несостоятельность ее выделения. Единствен
ное болото, в отложениях которого содержится 25% пюгъцы березы (Межгайцы) , 
не может характеризовать растительность Предкарпатья в целом и, как показано 
выше, оно освещает лить растительность северо-западной территории исследова- 
ного района.

Предложенная нами схема очень сходна со схемой Д.К.Зерова (1950, 1952) 
и отличается от последней тем, что в позднем голоцене мы выделяем две подфа
зы, характеризующие появление И кульминацию пыльцы бука и пихты.



ОЧЕРК РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ УКРАИНЫ 

В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ

История растительности западных районов Украины в четвертичное время изуче
на далеко не полно.Особенно до сих пор не выяснен вопрос о характере расти
тельности этих районов в плейстоцене.В то ze время районы Подолья, Расточья, 
Ополья и Предкарпатья издавна интересовали флористов и ботанико-географов 
как возможные центры, где могла сохраняться тепло-и влаголюбивая флора, ко
торая в благоприятных климатических условиях расселялась на территории Украи
ны. Особое значение придавал Е.М.Лавренко (1938) выделенному им Карпатско-Се
веробалканскому центру, который сыграл основную роль в формировании листвен
ных и отчасти смешанных лесов лесной, степной и лесостепной зон Украины, 
Многие реликтовые виды сохранились на территории западных районов Украины. 
Ю.Д.Клеопов (1938), разбирая группу реликтовых видов монтанного и немораль
ного элементов, довольно богато представленных в нашей Лесостепи, считает 
центром их размещения Подольско-Волынскую и Киевскую возвышенности. Географи
ческое положение Карпат, расчлененность рельефа создавали особые условия,ко
торые благотворно влияли на формирование, сохранность и распространение теп- 
ло-и влаголюбивой растительности.

Чяттпт мселгедования дали новые материалы, которые помогут внести некоторую 
ясность в решение ряда вопросов, связанных с развитием растительности в изу
ченных нами районах. К сожалению, эти материалы не освещают развития раститель
ности всех этапов плейстоцена. Плейстоценовые отложения во многих изученных 
разрезах не содержат нужного количества спор и пыльцы и требуются новые поиски 
и дополнительные исследования для восполнения этого пробела.

На территории Малого Полесья наиболее древние четвертичные отложения 
вскрыты скважиной # 29, пробуренной у с. Речки Нестеровского р-на Львовской 
обл. (Безусько, 1977). Судя по составу спорово-пыльцевого комплекса, возраст 
этих отложений относится к оптимальной фазе развития растительности миндель- 
рисского (завадовский горизонт) межледниковья. Здесь были распространены сосно
во-широколиственные леса с участием древесных третичных рестанцев ( Tauge, 
Cerya, Pterocarya, Juglans, Castanea, Texue, Лех).В разрезе отсутствует не
прерывная серия отложений, которая раскрывала бы постепенное развитие расти
тельности мицдель-рисской ЭПОХИ. Спорово-пыльцевой комплекс скважитш на глу
бине 17,4 - 0,4 м соответствует фазе СОСНОВЫХ ( Pinus sylvestris L.) лесов с 
участием ели, пихты и широколиственных пород. В это время широкого распростра
нения достигли сосновые и березово-сосновые леса с примесью ели. Широколист
венные породы также входили в состав лесов; хотя их участие было ограниченным.
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G наступлением днепровского ледника состав лесов становился все более обед
ненным и приобретал парковый характер. Распространялся новый тип раститель
ности - степной, в который входили остепненные луга и степи ксеротического 
типа. Такое допущение подтверждается составом спорово-пыльцевого комплекса, 
в котором пшгъца травянистых растений достигает 52%.

Отложения дихвинского возраста обнаружены и на территории Предкарпатья 
у с. Крукенипа Мостисского р-на Львовской обл. Отложения разреза близ Круке- 
ница. I содержат спорово-пыльцевые комплексы, отображающие, как показано вы
ше, все фазы развития растительности в лих^лнское межледниковье, за исклю
чением начальной фазы. В разрезе Крукеница П выявлены комплексы, идентичные 
комплексам первого разреза с добавлением палеопалинологических материалов, 
освещающих первую фазу развития растительности в эту эпоху. Таким образом, 
развитие растительности в миндель-риссе на территории западных областей 
Украины нам представляется в таком виде.

После похолодания, отмеченного в нижнем плейстоцене (М2), соответствую
щем тилигульскому горизонту, происходят заметное потепление и увлажнение 
климата.

Начало миндель-рисского межледниковья характеризуется усилением роди 
широколиственных пород в составе хвойных и березово-хвойных лесов.

В западных районах Украины распространялись сосновые и березово-сосно
вые леса с участием ели, широколиственных пород, а также представителей тре
тичной флоры (Morus, Juglans, Лех), которая не покидала этой территории 
с конца плиоцена.

Территория Предкарпатья была занята сосновыми лесами ( Pinus sylvest
ris L.) с примесью ели ( Picea excelsa L.), берез пушистой ( Betula pubescens 
Ehrh.) , повислой ( В. pendula Roth. ) , ПИХТЫ (Abies вр.). В небольших 
количествах В составе лесов росли широколиственные породы - Quercus robur L., 
Q.petraea Łiebl., Q.pubescens Willd., Carpinus betulus L., Ulmus campest
ris L., Tilia cordata Mill. Широколиственные породы в определенных экологи
ческих условиях могли создавать дубовые, грабово-дубовые и другие фитоценозы 
широколиственных лесов с подлеском из таких кустарников, как Corylus, Тио- 
nymus, Rhamnus. Ольха ( Alnus incana Willdл A.glutinose Gaerth.) образовы
вала ольшаники у ручьев и на заболоченных участках. Господствующим типом 
растительности был лесной. Растительность подобного типа покрывала и сосед
ние, и более отдаленные территории, где в зависимости от разнообразия физико- 
географических условий главные лесообразующие породы заменялись Pinus либо 
Picea, либо Betula. В Белоруссии, например, в это время господствовали леса 
с главной лесообразующей породой елью обыкновенной, сосной обыкновенной и 
реже березой (Махнач, 1971). В Польше распространялись леса с преобладанием 
сосны, местами ели с березой и небольшим участием широколиственных пород 
( Szafer, 1953; Stachurska, 1961).

Дальнейшее потепление И увлажнение климата (фаза распроотранения COCHOBO- 
широколиственных лесов с участием третичных ресуаицев) способствовали распро
странению тепло-и влаголюбивой флоры с участием В ее составе таких растений J 
как ?suga, Pterocarya, Juglans, Castanea, Taxus, Jlex.

На территории Малого Полесья вместе с сосново-широколиственными лесами 
в составе растительности известную роль играли березовые леса, что подтвер
ждается довольно высоким процентом пыльцы березы (до 57%) в спорово-пыльцевом 
комплексе синхронных отложений. Третичные растения ( Podocarpus, Tsuga, Jug
lans, Morace ее, Пах) являлись постоянным компонентом лесных ценозов.
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На территории Предкарпатья и, вероятно, также в Подолье, Расточье и 
Ополье во время оптимальной фазы лихвинского межледниковья на более бедных 
песчаных почвах расселялись сосновые леса, в состав которых вкраплялись ши- 
роколиственяне породы и кустарники. Господствовали Pinus sylvestris L. и 
Г. pauce Griseb. Пыльцу последней нашла А.Стахурска ( Stachurska, 1961) в 
отложениях из Сушна на Буге (около 200 км на север от с. Крукеница). Обна
руженная нами шпыц сосны из подрода Haploxylon, по-видимому, относится к 
втому и другим более теплолюбивым видам. Небольшие площади данных районов 
были заняты еловыми лесами. Ель была представлена двумя секциями: Picea и 
Ототіеа.По данным М. Соболевской ( Sobolewska, 1956), которая изучала син

хронную ископаемую флору из Сырников на р. Вепш, Picea omor ic о idea входила 
в состав лесов указанного района в миндель-риссе.

Па более богатых и увлажненных почвах размещались участки буковых, пих
товых и грабовых лесов или бук, пихта и граб входили в состав основного ти
па леса (сосновые леса). Заметное распространение в это время приобретали 
леса типа смешанного дубового леса. Главными лесообразуицими породами такого 
леса являлись дуб ( Quercus robur L., Q.petraea L. ) c примесью ЯСЄНЯ ( Fra
xinus excelsior L«) t ильж (Ulmus scabra L.,Ulmus sp.^липы (Tilia cordata 
Mill., T.platyphyllos Scop., T.tomentosa Moenh. ), березы (Betula pendula 
Roth.).

Ольховые леса были распространены вдоль увлажненных долин рек. Судя по 
составу пыльцы» в лесах Предкарпатья и других западных районах Украины в фа
зу миндель-рисского межледниковья был хорошо развит кустарниковый ярус. Отно
сительно невысокий процент пыльцы травянистых растений в первые фазы развития 
растительности в. Предкарпатье (до 10%) свидетельствует о большой обдесенности 
территории. Растительность подобного типа с остатками плиоценовой флоры широ
ко распространялась по территории нашей республики. Это допущение базируется 
на материалах спорово-пыльцевых исследований, проведенных в районах Украин
ского Полесья (окрестности с. Старые Петровцы Киевской обл.), Житомирского 
Полесья (в 10 км на юг от г. Иванополя), в лесостепной зоне (близ с.Вязовка 
Полтавской обл., близ г. Смела Черкасской обл., на окраине г. Хорал Полтав
ской обл., близ г. Канева (Каневская ГЭС). В степной зоне лихвинские отложе
ния исследованы у с. Приморского (Одесская обл., у Бугского лимана) и других 
местах (Артшенко, 1971, 1973).

Аналоги растительности оптимальной фазы миндель-рисского межледниковья 
широко известны- из района Лихвина ДоктуровскиЙ, 1930; Ананова, 1965;Сука- 
чев,1973- ; из Белоруссии (Махнач; 1959, 1971), из Польши (Sobolewska, 1952, 
1956; Dyakowska, 1952, I956;Środo£, 1957; Stachurska, 1958), и ряда дру
гих стран Европы (Krause, Gross, 1941; Gams, 1954).

В фазу развития еловых лесов клишт на территории Малого Полесья, Пред- 
кардатья и других западных районов Украины увлажняется, Picea постепенно вы
тесняет более светлолюбивую Pinus. Большего распространения достигают и ольхо
вые леса (Alnus incena Wild.), повышается значение Abies И Carpinus. Участие 
третичных рестанцев в этих лесах несколько снижается. В фазу распространения 
грабово-пихтовых лесов заметно увеличивается участие пихты (Abies alba Mül., 
а также а Дтавзегі Lindi.).А.Сродон(środoA, 1957) также указывал на находку 
пыльцы Abies fraeseri Lindi, в отложениях из Госцепцина (275 км на запад от 
с. Крукеница). А.Стахурска ( Stachurska, 1961) в отложениях в районе Сушна 
близ ВЛОДавЫ яяпіля прманя, которые принадлежат Abies alba Mill. д . Abies 
fraeseri Lindl. M.Соболевска ( Sobolewska, 1956), изучая флору 23 Сырников ВВ 
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р. Вепш (приблизительно в 200 км на север от с. Крукеница), допускает, что 
найденная пыльца пихты относится именно к Abies frseseri Lindi« Все это сви
детельствует О ТОМ, ЧТО Abies fraeseri Lindi, прочно входила в состав ле
сов. В это время достигает кульминации Carpinus botulus L. Широколиствен
ные породы по-прежнему являются важной составной частью лесов, а участие 
третичных рестанцев постепенно прекращается.

В фазу сосновых и березовых лесов с участием ели, пихты и широколист
венных пород главной лесообразупцей породой были сосна ( Pinus sylvestris L.) 
И береза ( Betüls pendula Roth.). Еще заметно участие Picea, Abies и широ
колиственных пород (Quercus, Carpinus, uims, Tilia, а сед). Что касается учас
тия в них представителей третичной флоры, тб в это время они постепенно исче
зают с территории Малого Полесья, Предкарпатья и других западных областей 
Украины.

Изложенные материалы позволяют сделать вывод, что растительность мин- 
дель-рисского межледниковья отличалась господством хвойных пород. По данным 
В.Шафера (Szefer, 1953),оно характеризуется постоянным преобладанием хвойных 
пород над широколиственными. Среди хвойных произрастали такие тепло-и влаго
любивые виды, как Picea omor ica Mast., Pinus peuce Griseb., встречающиеся 
ныне в пределах Европы лишь в немногих местах на Балканах, и Abies freeseri 
Lindi.»которая исчезла с территории Европы совсем. Следовательно, леса отли
чались от последующих эпох наличием более теплолюбивых видов из числа хвой
ных, а также наличием в них третичных рестанцев. Как показано выше, изучен
ные мицдель-рисские отложения западных районов Украины также содержат пыль
цу тепло-и влаголюбивых пород и третичных рестанцев, что является закономер
ной особенностью лесной растительности данного межледниковья. Поэтому мы 
исключаем мысль о переотложении пыльцы из более древних эпох. Участие в лесах 
миндель-рисского межледниковья тепло-и влаголюбивых пород, а также третичных 
рестанцев свидетельствует о том, что климат, кроме начальных и конечных фаз 
этого времени, был теплый и влажный. Мы полностью поддерживаем взгляды 
А.Сродона ( Srodon, 1957), который считает, что миндель-рисский интергляциал 
был значительно теплее, чем считалось до сих пор, а на нрш взгляд, теплее 
в сравнении с климатом рисс-вюрмского межледниковья, а тем более голоцена.

Последние фазы развития растительности (перед днепровским оледенением), 
установленные при изучении миндель-рйсских отложений, подтверждают, что леса 
паркового характера (сосновые с участием березы и редких элементов смешанно
го дубового леса) не покидали территории западных областей Украины. В то же 
время заметно увеличивается площадь, занятая степной растительностью. 0 расти
тельности днепровского времени дают нам представление материалы спорово-пыль
цевых исследований отложений разреза у г. Снятии Ивано-Франковской обл. 
В это время на территории Предкарпатья произрастали леса паркового характера, 
в состав которых входили Pinus» Pices, Betüls с небольшой примесью Ulms, 
Carpinus. Большие площади занидала в это время так называемая холодная 
степь, что подтверждается составом спорово-пыльцевого комплекса, в котором 
пыльца травянистых растений ( Chenopodiscese, Poscese, Polygonsceae, Asters- 
cese ) достигает 60%.

Последующее потепление оказало существенное влияние на состав раститель
ности в период одинцовского (кайдакский горизонт) интерстадиала. В Белоруссии 
вскрыты многочисленными скважинами И В естественных обнажениях отложения, от
носящиеся к одинцовскому (шкловский горизонт) межледниковью. Особенно типич
ным является разрез Нижнинского Рва (левый берег Днепра у г. Шилова). Спорово
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пыльцевые исследования, проведенные ЇЇ.И.Махнач (1971), позволили выделить 
пять спорово-пыльцевых комплексов, показывающих развитие растительности на 
территории Белоруссии в это время. Вначале здесь произрастали сосново-бере
зовые леса с примесью Picea, Alnus,. Salix и с увеличением тепла и осадков 
дважды распространялись хвойно-широколиственные и широколиственные леса, 
отделенные промежуточным похолоданием. В верхнем оптимуме диаграммы показан 
завышенный процент пыльцы Carpinus (10%) и Corylus (97%). Такие показатели 
наводят на мысль, не относятся ли данные отложения к микулинскоцу возрасту 
( R-м ) ? Вообще исследованные отложения шкловского межледниковья нуждаются 
в дополнительном изучении. Синхронные отложения (кайдакский горизонт) обна
ружены нами в разрезе у г. Снятии (Предкарпатье). Они залегают на глубине 
7,4 - 9,4 м в свите пестрых почв. Спорово-пыльцевой комплекс содержит пыльцу 
Pinus, Picea, Abies, Betula, Alnus. Реже встречается ПЫЛЬЦа Quercus, Fagus, 
Ulmus, Corylus, Juniperus, Daphne. ЕДИНИЧНО ОТМЄЧЄНН ПЫЛЬЦЗ Morus, Taxus и 
ilex. Б это время на территории Предкарпатья были распространены широколист

венно-сосновые, леса, в которых крайне редко встречались рестанцы третичной 
флоры (Morus, Taxus, Hex). Отложения одинцовского (кайдакский горизонт) 
интерстадиала изучены нами на территории Западноукраинского Полесья. Они 
вскрыты скважиной 309,которая была заложена в районе сел Петровское и Беличи 
Киевской обл. В отложениях выявлен спорово-пыльцевой комплекс, который ха
рактеризует растительность Полесья во время накопления одинцовских отложений. 
Согласно пале опалинологическим данным, здесь господствовали сосновые леса 
( Pinus sylvestris LJ с заметным участием широколиственных пород-Quercus 
robur, Tilia cordats Mill., T.tornentosa Moench., Ulmus, Carpinus, Fraxinus; 

встречались также Ostrya, Morus, Taxus, пережившие тяжелые климатические 
условия днепровского оледенения в убежищах.

И.П.Дорофеев (1963) отмечает, что флоры мицдель-рисского межледниковья 
в большинстве своем пережили днепровское оледенение. Выпадание отдельных ви
дов после днепровского оледенения коснулось главным образом представителей 
плиоценовой флоры. Как указывает Н.И. Махнач (1971), в рисс-вюрмском (мура- 
винский) межледниковье уже не встречались такие растения, как Tsugs canaden
sis Gar г., Pice 8 omorica Bolle», P.sectomoricoides, Pinus montana Mül», 
Pinus подрода Haploxylon, Carya sp», Juglans cinerea L», Pterocarya И дру
гие виды, отмеченные в составе лихвинских флор Белоруссии. Следовательно, 
плиоценовые флоры, принимавшие участие в составе лесов нижнечетвертичных отло
жений, постепенно исчезли и лишь немногие из них в определенных условиях и 
на определенных территориях пережили суровый климатический режим днепровского 
оледенения.

Вскрытый расчисткой у г. Снятина горизонт тясминских лессовидных суглин
ков не содержит практически пыльцы и спор. Однако палинологические исследова
ния синхронных отложений на территории Полесья показали, что здесь произраста
ли сосновые и березовые леса с участием Alnus. Значительные площади были заня
ты степными участками С господством Chenopodiaceae, Artemisia, Роасеае И 
участием Ephedra (Артюшенко, 1971). Состав растительности отложений тясьмин- 
ского горизонта (московский стадиал) свидетельствует о значительном обеднении 
ее в связи с новой волной похолодания, охватившей территорию Европы. С наступ
лением рисс-вюрмского (прилукского, микулинского) межледниковья климат стано
вится значительно теплее,с повышенной влажностью, что способствует распростра
нению широколиственных лесов на больших территориях. Растительность указанно
го интергляциала изучена белее основательно на территории Европы в сравнении 
с другими отрезками плейстоцена.
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Наиболее интересные находки ископаемых флор этого возраста известны в 
Костромской обл. (Доктуровский, 1931; Герасимов, Марков, 1939; Марков* 1940; 
Гричук, 1950; Кац Н., Кац С., 1958), Смоленской обл. (Доктуровский, 1935), 
Белоруссии ( Szafer* 1931; Доктуровский, 1931, 1934; Jaron, 1933; Gawłowska, 
1934; Dyakowska, 1936; Яковлев, 1956; Цапенко, Махнач, 1959; Махнач, 1971).

На Украине описание растительного покрова рисс-вюрмского межледниковья 
(Киевское Полесье) впервые приводит Д.К.Зеров (1947 - 1961). Прослеживая 
развитие растительности от начала и до конца рисе-вюрма, он предлагает схе
му, отображающую фазы растительности.

1. Фаза сосны (начальная фаза).
2. Фаза сосны и широколиственных лесных пород (оптимальная фаза).
3. Фаза распространения граба (влаголюбивых пород).
4. Фаза сосны и березы (конечная фаза).
Растительность рисс-вюрмского интергляциала на территории Украины изу

чали А.А.Величко, З.П.Губонина и Т.Д.Морозова (1963) - Лесостепь Украины, 
Г.А.Пашкевич (1962) - Житомирское Полесье, А.Т.Артюшенко (1971) - Чернигов
ское Полесье; в лесостепной зоне Украины - Е.Т.Ломаева (1966), С.И.Паришку- 
ра (1967), Г.А.Пашкевич (1968), А.Т.Артюшенко (1970, 1971).

Исследования показали, что в это время растительность Украины и смежных 
территорий достигла наибольшего -богатства и разнообразия в сравнении с дру
гими этапами среднего плейстоцена.

На территории западных районов Украины (с. Роздол Львовской обл.) изу- . 
чение растительного покрова провели Н.Кац и С.Кац (1961). Они показали, что. 
главной лесообразующей породой в лесах Предкарпатья на протяжении рисс-вюрм
ского межледниковья была сосна ( pinus sylvestris L.,c участием Р. • сembra 
и Р. montana Mill.).Ель, пихта и бук были белее ограничены в своем распростра
нении в этом районе в сравнении с миндель-рисским межлетртиконь^м, Для. расти
тельности рисс-вюрма характерно широкое распространение, сметанных широколист
венных лесов. Дуб местами является главной лесообразующей породой (пыльца его 
в отдельных спектрах достигает 20%), постоянным компонентом выступает липа 
( Tilia cordate Mill., T.platyphyllos Scop. и T.tomentosa Моеnch.). Здесь 
росли также ulmus, 'Betula, Acer, Fraxinus. Заметное участие в составе лесов 
Принимает Граб ( Carpinus betulus L.), процент пыльцы которого в отложениях 
у с. Роздол достигает 10% .Высокий процент пыльцы Alnus из этих отложений 
(до 85%) свидетельствует о том, что увлажненные поймы рек и заболоченные участ
ки были заняты ольшаниками. Характерным для растительности рисс-вюрмского 
межледниковья является распространение Corylus. Высокое содержание пыльцы ее 
в отложениях у с. Роздол упоминается в работе Н.Кац и С.Кац (1961), отмечаю
щих, что в фазу сосны и дуба с лещиной пыльца последней достигает 35%. Кустар
никовый ярус слагали Cornus mas, Euonymus verrucoss Scop., Rhamnus, Viburnum 
opulus L. В это время в водных бассейнах Предкарпатья раопроптрянтотппь такие 
теплолюбивые виды, как Salvinia nstansAli.n Trapa natans L.* пыльца и семе
на которых обнаружены в исследованных отложениях.

В 1975 г. Н.С.Демедюк и Т. Ф. Христофорова публикуют палеопалинологические 
данные изученного разреза, расположенного у с. Колодиев (Предкарпатье). В от
ложениях суглинков (глубина 17,6 — 17,4 м) выявлен спорово-пыльцевой комп
лекс, характеризующий растительность Предкарпатья в одну из начальных фаз. 
В лесах в то время доминировала Pinus (свыше 80% пыльцы) с участием Abies, 
Picea. В состав лесов входили широколиственные породы Quercus, Ulmus, Acer, 
Tilia cordata Mi 11. и T. platyphyllos Scop., Carpinus. Пыльца Corylus со
ставляла 35%, что свидетельствует о его заметном распространении. Отмечены 
пылъцавна верна Juglans, Morus, Сагуа, Taxus.
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С дальнейшим потеплением и увлажнением климата наблюдается распростра
нение широколиственных пород по территории Предкарпатья и других западных 
районов Украины. Одной из главных лесообразующих пород в лесах становится 
Quercus. Tilie образует самостоятельные ценозы или включается одним 
из номинантов дубовых и грабовых лесов. Характерным для растительности дан
ного межледниковья является распространение Corylus, пыльца которой дости
гает здесь 300%. Отмечена пыльца Csrys, Juglans, Morus.

Следующую Фазу развития растительности рисс-вюрма характеризует выде
ленный на глубине 1в,6 - 14,4 м спорово-пыльцевой комплекс, в котором повы
шается роль пыльцы Pinus (до 90%), Betüls (до 20%) и заметно падает значе
ние широколиственных пород.

И.С.Демедюк и Т.Ф. Христофорова выделяют следующие фазы развития расти
тельности.

1. Фаза сосны о участием дуба и лещины (в конце фазы появляются липа, 
граб, береза).

2. Фаза сосны с участием ели и березы.
3. Фаза сосны с примесью ели и березы.
Мы не видим отличия между второй и третьей фазами, выделенными указан

ными выше авторами, так как широколиственные породы не исчезли из состава 
лесов обеих фаз, о чем свидетельствуют данные спорово-пыльцевого анализа. 
Не выражено в приведенной схеме и распространение широколиственных пород 
(кроме Quercus и Corylus ).

Мы считаем, что первому спорово-пыльцевому комплексу, выделенному 
Н.С.Демедюком и Т.Ф. Христофоровой, будет соответствовать фаза сосновых лесов 
(с пихтой и елью) с заметным участием широколиственных пород; второму комп
лексу - фаза сосново-широколиственных лесов с даксимальным развитием дуба, 
граба, липы и лещины; третьему - фаза сосновых лесов с участием ели, березы 
и небольшой примесью широколиственных пород.

Нами были проведены спорово-пыльцевые исследования разреза у с. Коло
диев во втором овраге. На глубине 10,25 - 9,3 м выделен спорово-пыльцевой 
комплекс, соответствующий фазе сосновых лесов (с пихтой и елью и заметным 
участием широколиственных пород). В нем также отмечена пыльда Juglans, 
Morus, Taxodium. Как отмечалось, Т.Ф.Христофорова и И.С.Демедюк относят 
пыльцу третичных рестанцев в группу переотложенной пыльцы. Однако закономер
ность появления ее в определенных отложениях, характеризующих благоприятные 
климатические условия и тепло-и влаголюбивую растительность, позволяет сде
лать допущение о произрастании их in situ.

На территории Подолья на окраине г. Кременца расчисткой были вскрыты 
минеральные отложения рисс-вюрмского возраста. Несмотря на небольшое коли
чество обнаруженной в них пыльцы и спор, все же можно сделать заключение о 
характере растительности во время их накопления. Главным типом растительности 
был лесной. Лесообразующими породами являлись Finus с примесью Picea, Abies, 
Betula, Alnus. Заметное место в составе лесов и образовании самостоятельных 
ценозов занимали Quercus, Tilie, Carpinus С участием Ulmus, Acer, Fraxinus. 
Максимального развития достигает Corylus, которая вместе с cornus, Kuonymus, 
Rhamnus образует богатый кустарниковый ярус.

Проведенными исследованиями на территории западных областей Украины выяв
лен особый тип растительности в рисс-вюрмское межледниковье, отличающийся бо
гатством тепло-и влаголюбивой широколиственной флоры.

Теплолюбивая растительность рисс-вюрмского периода (его оптимальной фа
зы) имела широкое распространение и на смежных территориях Польши. Так,
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С. Толпа (Tofps, 1961) , ъссяех&я. рисс-вюрмскую флору из деревни Славно (близ 
Радома) на расстоянии 3Ü0 км от Восточного Предкарпатья, указывает, что в 
оптимальную фазу этого интергляциала произрастал теплолюбивый смешанный 
грабово-липовый лес С примесью Quercus, Taxus, Abies И Picea. В ПОДДЄСКЄ 
доминировали Corylus (до 70% пылыш) С примесью Cornus sanguines L., Rham
nus franguia L., а также представители третичных рестанцев ( Ligustrum L. и 
Ilex L.). Водные бассейны заселялись такими теплолюбивыми видами, какВгав- 
senia purpures, Trapa natans L., Kayas L. и Др. На находки IIєх в риСС-ВЮрМ- 
ское межледниковье указывает и М. Соболевская (Sobolewska, 1961). Она изуча
ла флору этого периода в Гуре Кальвирии (в 30 км к югу от Варшавы) на рас
стоянии до 300 км от исследованной нами территории. В оптимальную фазу рисс- 
вюрма здесь были распространены широколиственные леса с заметным участием 
Carpinus (30%),Tilia (до 20%), Quercus (10%), Alnus (20%), Corylus (ДО 35%). 
Из третичных рестанцев здесь также встречался Ilex . Пыльца встречена и 
возле Познани, что указывает на распространение этой атлантической породы в 
рисс-вюрмском интергляциале значительно далыпе на восток.

С дальнейшим изменением климата в Предкарпатье в составе лесов рисе- 
вюрмского межледниковья заметно участие Picea. Н.Кац и С. Кац выделяют фазу 
сосны с участием ели. В сложении кривой сосны принимает большое участие Pi
nus montana Miii., которая обычно преобладает над Pdnus sylvestris L. Нам 
не удалось проследить развитие растительности на данной территории в период 
вюрмского оледенения.

По данным А.Сродона (ärodoü, 1952) ,во время финьякского интерстадиала 
на территории Западного Предкарпатья господствовали сосново-еловые леса с 
лиственницей, ивовыми зарослями, березой (Betula nana L.), ольхой и следами 
смешанного лиственного леса. По мере ухудшения климата участие ели и других 
хвойных пород уменьшается в пользу разрастающихся березовых и ивовых зарослей. 
Во время померанского стадиала (соответствует бугскому горизонту -W2), по 
сведениям А.Сродона, на Предкарпатьи господствующим типом растительности яв
ляется тундра со степными элементами. Исследованный нами разрез у г. Сняти
на (Предкарпатье) показал, что в отложениях бугского горизонта содержится 
пыльца Pinus, Pices и Betula с участием Salix, Juniperus и пыльцы травянис
тых растений. Среди последней группы пыльцы доминирует пыльца Chenopodiaceae, 
Роасеае, Fabaceae, Asteraceae, Artemisia, постагитяющая 50% суммы ПЫЛЬЦЫ 
древесных и травянистых растений. Такой состав спорово-пыльцевого комплекса 
характеризует растительность "холодной степи" с участками соснового и березо
вого редколесья и вовсе не характеризует "тундровую" обстановку.

Продолжительный континентальный и холодный климатический режим леднико
вого и послеледникового времени сменяется в конце готигляциала климатической 
осцилляцией аллереда. Алл ере д, открытый Н.Гарцем в Дании в 1902 г., охватил 
почти всю среднюю полосу Русской равнины - на севере ДО Ленинграда и южной 
Феноскандии на западе - территорию Полесья ( Tymrakiewicz, 1935; Toips,I935; 
Kulczyński, 1930; Артюшенко, Оксиюк, 1955; Артюшенко, 1959), Литовской ССР 
(Томсон. 1935), Северо-Польской и Северо-Германской низменностей и дальше - 
Англии и Ирландии (Firbss, 1949, 1952).

В районах западных областей Украины нами впервые были вскрыты и исследо
ваны аллередские отложения на территории Расточья и Предкарпатья.

В отложениях болота Ивано-Франковского Яворовского р-на Львовской обл. 
на глубине 9 м вскрыты буром слои торфа, возраст которых относится к аллереду. 
Судя по составу спорово-пыльцевого комплекса ,в это время широкого распростра
нения достигли смешанные широколиственные леса» Основной лесообразупцей поро
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дой (кроме Pinus) являлся дуб, пыльца которого достигает в комплексе 26%, с 
участием Ulmus ,Tilia, Carpinus. По-видимол^у, местами в состав лесов входили 
Picea, Abies, Fagus. Лещина занимала доминирующее положение в подлеске 
(пыльца ее составляет 25%). Тип растительности был лесной.

В отложениях разреза у с. Онут (Предкарпатье) аллередские отложения 
залегают на глубине 5,82 - 4,82 м. Здесь выявлен спорово-пыльцевой комплекс, 
В составе которого доминирует пыльца Finus И Picea с примесью ПЫЛЬЦЫ Quer
cus, Carpinus, UlmuB, Alnus и других древесных пород, а также отмечены 
единичные пыльцевые зерна Juglans и Morus.

Значительное повышение температуры и заметное утитажнетше климата в фа
зе аллереда вызвали выход представителей широколиственной флоры из ее убежищ, 
существовавших здесь, по-видимому еще с конца плиоцена. Эти убежища разме
щались на территории западных областей Украины и в нижнем поясе Восточных 
Карпат. Отсюда теплолюбивая флора быстро распространялась, формируя сосново
широколиственные или широколиственные леса.

Фаза аллереда, длившаяся около 1400 лет (10000 - 7800 лет назад),по дан
ным радиокарбона ( Gams,1954), сменилась фазой, характеризовавшейся более 
холодными континентальными условиями. Растительность претерпела изменения 
в сторону выпадения влаго-и теплолюбивых пород И усиления роли Pinus и Betüls 
в составе лесов. Расширяется площадь, занятая степной растительностью. Такой 
характер растительного покрова знаменует позднеледниковое время, которое в 
условиях западных районов Украины без резких переходов сливается с фазой ран
него голоцена. На территории Малого Полесья растительность раннего голоцена 
характеризуется господством лесов, в составе которых преобладали Pinus, Betu- 
1а(Безусько, Чеботарьова, 1975, 1977 а, 1977 б). Почти во всех исследованных 
болотах обнаружена пыльца ели в небольших количествах. Это доказывает, что 
она произрастала в лесах Малого Полесья, хотя значение ее в строении фитоце
нозов было невелико. В качестве примеси в березово-сосновых лесах исследо
ванной территории произрастали такие широколиственные породы, как Quercus, 
Ulmus, Carpinus, реже Acer, Tilia и Fraxinus. В кустарниковый ярус ВХОДИЛИ 
Corylus, реже Juniperus, Euonymus, Rhamnus, Sambucus. Ольха И ива занимали 
пониженные и увлажненные места. Судя по участию в спорово-пыльцевых комплек
сах раннего голоцена пыльцы трав (разнотравье), не превышающей 20%, можно 
сделать вывод, что в это время на территории Малого Полесья господствовала 
лесная растительность. .Исключение составляют отложения болота Стоянов, где 
участие пыльцы травянистых растений достигает 38% с преобладанием пыльцы 
Chenopodiaceae. По-видалому, в районе расположения болота были развиты степ
ные участки с растительностью ксеротического характера.

Березово-сосновые леса в раннем голоцене представляли основной тип 
растительности и на территории Подолья, Ополья и Расточья. Однако в них, начи
ная с позднеледниковья (аллеред), участие широколиственных пород более замет
но в сравнении с лесами Малого Полесья. Здесь росли Quercus (4-5% пыльцы 
В отложениях Ивано-Франковского болота), Tilia, Carpinus, Fagus, Corylus. 
Alnus и Salix образовывали заросли по берегам ручьев в пониженных заболачи
ваемых местах. Тип растительности был лесной.

Спорово-пыльцевые комплексы отложений раннего голоцена, обнаруженные 
М.Костынюком в отложениях болот Будка и Межгайцы, О.Мриц и нами в отложениях 
болота Струтинь Верхний и в отложениях болота Долыняны показали, что в раннем 
голоцене основной лесообразующей породой на территории Предкарпатья была 
сосна (pinue sylvestris L.). В северо-западной части Предкарпатья, суда по со- 
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ставу пыльцы в отложениях болота Межгайцы, в раннем голоцене были распростра
нены сосновые леса (пыльца до 90© с заметным участием Betula (до 20^) и 
включением таких пород, как Picea и Salix. Формированию сосновых и березо
вых лесов в этой части Предкарпатья способствовали, вероятно, равнинный 
рельеф без надлежащих защищенных участков, а также влияние близко располо
женных березово-сосновых лесов Польского Полесья.

Юго-восточная часть Предкарпатья в раннем голоцене также была покрыта 
сосновыми и елово-сосновыми лесами, более разнообразными и богатыми в фло
ристическом отношении. Пыльцу широколиственных пород мы находим в самых ниж
них отложениях раннего голоцена (болото Струтинь Верхний, Долыняны). Quer
cus, Ulmus, Carpinus, Corylus В УСЛОВИЯХ ОТНОСИТЄЛЬНО СУРОВОГО КЛИШТа ран- 
него голоцена расселялись в защищенных местах (овраги, балки, долины рек, 
расчлененные предгорья Карпат), а также вкрапливались в основные леса (сосно
вые и еловые), которые были здесь распространены в период раннего голоцена. 
Господствующим типом растительности был лесной.

Средний голоцен (7800 - 3300 лет назад) отличается наиболее теплым и 
влажным климатом из всех отрезков голоцена. На территории западных районов 
Украины распространяются широколиственные леса.

Растительность Малого Полесья представляла собой сложный комплекс расти
тельных ценозов, составленных сосновыми и широколиственными лесами. Quercus 
становится одной из лесоооразующих пород. На это указывает его пыльца, обна
руженная в отложениях исследованных болот: Радеховское - 10%, Куликовское - 
15, Дубляны - 16, Новые Гутиски - 27%. Повышается в составе лесов рольдьіее, 
Pices, Cerpinus, uimus, Tilis и других пород, которые широко распространи
лись по исследованной территории, являясь постоянными участниками в составе 
сосновых и широколиственных лесов. Разнообразнее и богаче становится кустар
никовый ярус. В нем наиболее часто встречались Corylus, Euonymus, Rhamnus. 
Травянистые ассоциации не занимали больших открытых площадей. Пальца этой 
группы растений колеблется в отложениях в пределах 10%. Исключение составляют 
болота Сслокия (24%), Лопатин (17%), Радеховское (21%), Верба (30%). Повыше
ние содержания в комплексе пыльцы трав происходит за счет разнотравья.

Распространение широколиственных пород в среднем голоцене происходит и 
на территориях других западных районов Украины. В лесах Подолья вместе с 
сосной лесообразупцей породой является Quercus. Пыльца его в отложениях сред
него голоцена достигает относительно высоких процентов (Озерное - 12%, Залож
цы - 8, Глядки - 10%). Повышается в составе лесов роль Picea и Fagus. Значе
ние Betula в лесах Подолья несколько уменьшается. По всей территории встре
чаются такие породы, как Tilia, Ulmus, Fraxinus, Acer, входя в состав сосно
во-широколиственных и дубовых лесов. В кустарниковом ярусе преобладает Cory
lus. Здесь также отмечены Juniperus, Euonymus, Rhamnus, Salix. Alnus зани
мала небольшие площади, образуя ольшаники в пониженных увлажненных местах.

Такого же характера растительность в среднем голоцене покрывала террито
рии Ополья и Расточья.

В Предкарпатье в среднем голоцене также происходит распространение широ
колиственных пород. Однако В отличие от других западных районов Украины, отти- 
санных выше, здесь наблюдается заметное развитие еловых лесов, за счет сокра
щения площади сосновых лесов. Об этом свидетельствует пыльца Picea, обнаружен
ная в отложениях болот: Струтинь Верхний - до 44%, Долыняны - 32, Новица - 35, 
Онут - до 36%. В состав хвойных лесов входила пихта, пыльца которой обнаруже
на в отложениях большинства из исследованных болот (Чермин - до 8%', Новица - 
до 18, обнажения Гордыня - до 19 и Онут - до 7%). Хвойные породы создавали
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сложные лесные ценозы (хвойно-широколиственные леса) на территории Пред
карпатья. Местами в определенных условиях расселялись дубовые, липово-дубо
вые и грабовые леса с участием других широколиственных пород. В подлеске 
росла Corylus, пылыза которой, например, в отложениях болота Струтинь Верх
ний достигает 42%. Вместе с Corylus кустарниковый ярус составляли Cornus 
Rhamnus, Viburnum, Euonymus, Rubus. .Господствующим типом растительности был 
лесной.

В отложениях среднего и в некоторых отложениях позднего голоцена в ис
следованных районах отмечена единичная пыльца Morus, Juglans, Taxus. Пыльца 
Morus и Juglans найдена в отложениях болот Малого Полесья (Лопатин, Малые 
Подлески, Куликовское, Печения). На территории Предкарпатья в синхронных 
отложениях обнаружена пыльца Taxus в отложениях болот Новица, Струтинь Верх
ний и в разрезе Гордыня; пыльца Morus - в отложениях разреза в пойме Днестра; 
пыльца Juglans и Morus - в отложениях разреза Онут. Находки указанной пыльцы 
нельзя отнести к пыльце переотложенной. Эта пыльца лишний раз подтверждает, 
что в западных районах Украины существовали убежища, в которых могла сохра
няться тепло-и влаголюбивая растительность, а также некоторые виды плиоцено
вой флоры в суровые климатические условия гляциалов и стадиалов.

Поздний голоцен (3300 лет назад) характеризуется повышением влажности. 
Эта особенность климата обусловила развитие таких влаголюбивых пород, как 
Abies, Carpinus, Fagus. В лесах Малого Полесья в позднем голоцене усиливает
ся роль Carpinus. Пыльца его составляет 10% в отложениях болота Радеховское, 
8 в отложениях болота Печения и 7,2% в отложениях болота Цетула. Несколько 
увеличивается значение Abies и Fagus. Quercus по-прежнему является одной из 
лесообразующих пород, но леса типа несколько уступают в позднем голоце
не свои площади, на которых вновь размещаются сосновые леса, особенно в послед
ние этапы позднего голоцена.

На территории Подолья в лесных ценозах также повышается роль влаголюби
вых пород Abies, Carpinus, Fagus. Эти породы не создавали, по-видимому, "чис
тых" насаждений, но постоянно включались в состав смешанных, хвойно-широко
лиственных лесов. Такая же картина наблюдалась и в растительном покрове 
Ополья и Расточья. Главными лесообразующими породами в позднем голоцене остают
ся Pinus и Quercus с элементами дубового смешанного леса. В составе этих ле
сов в заметных количествах встречались Fagus, Carpinus и Abies. Кустарниковый 
ярус создавали Corylus, Salix, Euonymus, Juniperus. Тип растительности был 
лесной.

В последние этапы позднего голоцена на территориях Расточья и Западного 
Подолья наблюдается некоторое снижение пыльцы Picea и возрастание количества 
пыльцы Pinus, а местами - Betula. На это указывают также М.Кочвара (Koczwa- 
га, 1928) И В.Тымракевич ( Tymrakiewich, 1929).

Несколько иной тип растительности господствовал в Предкарпатье в позднем 
голоцене. Здесь заметно значительное участие в лесах влаголюбивых пород. Со
сновые леса еще более сокращают свою площадь (Струтинь Верхний - до 6%, Долы- 
няны - 22, Новица - до 13%).Сокращаются также участки, занятые еловыми лесами. 
В это время заметное значение в образовании лесов приобретают такие породы, 
как Fagus, Abies и Carpinus. Пыльца Carpinus в отложениях отдельных болот 
достигает относительно высоких процентов (Турова дача - 24%, Струтинь Верхний 
20, Новица - 14%). Fagus в позднем голоцене подучает наибольшее развитие. Кри
вая его пыльцы в отложениях болота Струтинь Верхний поднимается до 46%, Долы- 
няиы - 29, Турова Дача - 37%. Вслед за Fagus кульминирует пыльца Abies : у 
с.Гордыня - до 45%,Турова Дача - 30,Струтинь Верхний - до 27%.В позднем голо- 
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цене несколько сокращается участие в составе лесов ч. в.» а участки с тра
вянистой растительностью расширяются. Об этом свидетельствует поднятие кри- 
вой пыльцы травянистых растений в верхних горизонтах исследованных торфяни
ков (Струтинь Верхний - до 27%, обнажение у с. Кружики - 25, обнажение у 
с. Тордыня - до 25%).

Значит ли это, что климат последних этапов позднего голоцена становит
ся более сухим и холодным ? На этот вопрос трудно ответить. Противоречивость 
и нечеткость сведений о развитии растительного покрова последнего времени 
позволяют высказать предположение о возможности в дальнейшем обособления уже 
намечающейся новой подфазы развития растительности в голоцене с более конти
нентальным климатом. Еще более предположительны были бы высказывания о на
правлении изменений климата, о котором мы судим в первую очередь на основа
нии спорово-пыльцевых данных. Закономерности стихийных изменений раститель
ности выявляются в последнем отрезке голоцена все с большим трудом: на них 
все сильнее сказывается влияние нового, могучего фактора - хозяйственной 
деятельности человека.

В нашей работе затрагивается вопрос о значении центров консервации тре
тичной, а также тепло-и влаголюбивой флоры антропогена.Эти рефугиумы сыграли 
весьма важную роль в формировании современной растительности Украины. Выше 
упоминалось, что в пределах западных областей нашей республики Е.М.Лавренко, 
Ю.Д.Клеопов и другие выделяют ряд центров консервации, в которых тешго-и 
влаголюбивая флора могла переживать неблагоприятные климатические условия. 
Наши исследования показали, что на территории Предкарпатья, в районах По
долья и Расточья размещались такие убежища, в которых и поныне встречаются 
реликтовые виды, относящиеся к третичному периоду или к одной из эпох четвер
тичного времени. Становится весьма актуальной задача определения возраста 
отдельных реликтов, выявления местонахождения рефугиумов и их охрана.



выводы
В основу сравнительного изучения растительности и палеогеографической 

обстановки в районах Малого Полесья, Расточья, Ополья, Подолья и Предкар
патья была положена стратиграфическая схеш, принятая Украинской межведом
ственной комиссией в 1968 г. Общие разделы этой схемы сопоставляются с 
альпийской схемой Пенка - Брюкнера. Последняя весьма удобна дан корреляции 
горизонтов, расположенных на территории Европы и получиннгих местные названия.

К раннечетвертичным отложениям мы относим завадовский горизонт (миндель- 
рисское межледниковье), ввиду очевидной тесной связи спорово-пыльцевых 
комплексов с комплексами отложений раннего плейстоцена.

Наиболее древние отложения раннечетвертичной толщи, обнаруженные в трех 
разрезах на территории западных районов Украины (Малое Полесье, Предкарпатье), 
относятся к миндель-рисскому межледниковью (завадовский горизонт). Спорово
пыльцевые исследования показали, что на их территории господствовали леса с 
преобладанием хвойных пород.

В развитии растительности в это время мы намечаем следующие фазы (снизу 
вверх).

1. Фаза сосновых и березово-сосновых лесов с участием ели, широколиствен
ных пород и небольшого количества третичной флоры (Morus,Juglans, Ilex ).

2. Фаза распространения широколиственно-сосновых лесов (преимущественно
Binus подрода Haploxylon и Diploxylon с участием древесных третичних 
рестанцев ( Tsuga, Pterocarya, Juglans, Castanea, Taxus).

3. Фаза развития еловых лесов - ель из секции Picea с примесью ели из
секции Omorica (с участием сосны, широколиственных пород и третичных рестан
цев).

4. Фаза распространения грабово-пихтово-сосновых лесов с Abies fraeseri,
A» alba, Carpinus betulas и домиштроваттем сосны с участием широколиствен
ных пород. Заметно уменьшается количество третичных рестанцев.

5. Фаза сосновых и березовых лесов с участием ели, пихты и широко
лиственных пород.

6. Фаза парковых сосновых и березовых лесов. Значительное распростране
ние ксерофильной тряпяыттптой растительности ( Artemisia, Chenopodiaceae )• 
Эта фаза предшествует днепровскому оледенению.

Во время днепровского оледенения большие площади занимала так называемая 
холодная степь, что подтверждается составом спорово-пыльцевых комплексов, в 
которых пыльца трантгиотых растений достигает 60% (Chenopodiaceae, Polygona- 
сеае, Роасеае, Asteraceae)•

Последующее потепление оказало существенное влияние на состав раститель
ности в период одинцовского (кайдакский горизонт) интерстадиала. В это время 
на территории Предкарпатья и, по-видимому, других западных районов были распро
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странены широколиственно-сосновые леса (Pinas sylvestris ) с участием 
Quercus, Tilia cordata, Т. tomsntosa, Carpinus betulus, Praxinus excel
sior, Ulmus. В небольших количествах встречались Morus, Juglans, Ilex.

Мы не располагаем палеоботаническими материалами, которые могли бы 
характеризовать растительность исследованных районов во время московского 
оледенения (тясминский горизонт). Требуются дополнительные исследования 
для освещения этого вопроса.

С наступлением рисс-вюрмского (прилукский горизонт) межледниковья кли
мат становится значительно теплее с повышенной влажностью. Это способство
вало распространению широколиственных лесов. В западных районах Украины 
господствующим типом растительности был лесной. Главной лесообразупцей по
родой являлась сосна (Pious sylvestris с участием Pinus cembra). Широколист
венные леса занимали значительные площади, образуя широколиственно-сосновые, 
дубовые, грабово-дубовые и другие типы леса с богато представленным кустар
никовым ярусом (Corylus, Rhus, Cornus, Euonymus, Rhamnus ). Характерной 
чертой растительности данного межледниковья является максимальное распростра
нение лещины (пыльца этого кустарника достигает 300%) и граба. В это межлед
никовье намечаются следующие фазы развития растительности в западных районах 
Украины.

1. Фаза сосновых лесов (с участием пихты и ели) и заметным распростра
нением широколиственных пород.

2. Фаза сосново-широколиственных лесов (оптимальная фаза) с максималь
ным развитием дуба, граба, липы, лещины. В. небольших количествах здесь встре
чаются третичные рестанцы (Juglans, Morus, Taxodium).

3. Фаза сосновых лесов с участием ели, березы и небольшой примесью ши
роколиственных пород. К сожалению, нам не удалось обнаружить начальные и 
конечные фазы развития растительности этого межледниковья.

Смены в составе растительности позднечетвертичного времени были более 
резкими В сравнении с предыдущими ятяпами ПЛЄЙСТОЦЄНа. Во ВрвМЯ Продвижения 
вюрмского ледника (удайский, бугский й причерноморский горизонты) раститель
ность была, по-видимому, представлена березовыми, сосновыми лесами с участием 
ели И широколиственных пород. Леса прерывались степными участками. Ландшафт 
часто принимал лесостепной характер. 0 характере растительности интерстадиа- 
лов вюрмской эпохи на исследуемой территории мы не можем судить из-за отсут
ствия необходимых материалов.

Коптииатгщугьинй и холодний КЛИМатИЧеСКИЙ режим ЛЄДНИКОВОГО И ПОСДЄЛЄД— 
никового времени сменяется в конце вюрмской эпохи теплой фазой алл ер еда. 
В районах западных областей Украины нами впервые были вскрыты и исследованы 
аллередские отложения на территории Расточья и Предкарпатья. В это время ши
рокого распространения достигли смешанные широколиственные леса. Кроме сосны, 
одной из лесообразумцйх пород являлся дуб. В небольших количествах в более 
благоприятных условиях в состав лесов включались рестаядя плиоценовой флоры 
(Morus, Juglans, ilex). Такой характер растительности был обусловлен значи
тельным повышением температуры и заметным увлажнением клиьвта. Это вызвало 
выход представителей широколиственной флоры из ее убежищ, существовавших 
здесь, по-видимому, еще с конца плиоцена.

Фаза аллереда, длившаяся около 1400 лет, омаииттяпк фазой, характеризую
щейся более холодными континентальными условиями. В лесах доминирует сосна 
с примесью березы и участием широколиственных пород. Расширяется площадь, 
занятая степной растительностью. Такой характер растительного покрова знаме
нует позднеледниковое время, которое без резких переходов сливается с фазой 
раннего голоцена.
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Равняй голоцен (10000 - 7800 лет назад) характеризуется господством 
лесов, в составе которых преобладали сосна, береза с участием ели и широко
лиственных пород.

В среднем голоцене (7800 - 3000 дет назад) распространялись сосново
широколиственные и широколиственные леса.

Поздний голоцен (3300 лет назад) характеризуется распространением влаго
любивых пород (пихта, граб, бук).

изменения в составе растительности в различные этапы голоцена проявляют 
общую закономерность, связанную с изменениями климатических условий. Для райо
нов Малого Полесья, Расточья, Ополья и Подолья мы выделяем следующие фазы 
развития растительности в голоцене.

1. Фаза развития березовых и сосновых лесов с участием (для Малого.По
лесья - незначительным участием) широколиственных пород (дуба, граба, вяза» 
лещины). Тип растительности лесной, реке лесостепной. Соответствует раннему 
голоцену.

2. Фаза развития сосново-широколиственных лесов (дуба, липы, граба, вяза, 
плена, ясеня, лещины, кизила, бересклета). Тип растительности лесной. Соответ
ствует среднему голоцену.

3. Фаза сосново-широколиственных лесов с заметным распространением вла
голюбивых пород (пихты, граба, бука). Тип растительности лесной. Соответствует 
позднему голоцену.

Несколько иной тип растительности господствовал на территории Предкарпатья 
па протяжении голоцена. Отличие ее, в сравнении с другими западными районами 
Украины, заключается в повышенном участии в составе лесов таких пород, как ель, 
граб и бук. Это позволило нам выделить для территории Предкарпатья такие фазы 
развития растительности.

1. Фаза развития елово-сосновых лесов с примесью березы и небольшим учас
тием широколиственных пород. Ландшафт десной И ЛЄСОСТЄПНОЙ.

2. Фаза распространения широколиственных пород. Главными лесообразуицими 
породами является ель, сосна и дуб. Ландшафт лесной.

3. Фаза развития влаголюбивых пород (граба, бука, пихты) с участием ели, 
поспи и широколиственных ПОрОД.

Выделяются две подфазы:
а) подфаза распространения буковых лесов;
б) подфаза распространения пихтовых лесов.
В отложениях отдельных болот и расчисток западных районов Украины обнару

жена пышда плиоценовой флоры. Возраст этих отложений соответствует аллереду, 
среднему и позднему голоцену.

Мы допускаем, что не только тепло-и влаголюбивые породы могли переживать 
неблагоприятные климатические условия в убежищах, но в небольших количест
вах в них сохранялись такие растения, как Juglans, Morus»

Расчлененность рельефа, близость Карпатских гор, которые сыграли защит
ную роль для растительности, сохранившейся в рефугиумах, создали центры 
консервации« из которых происходило расселение широколиственных пород на 
территории Западноукраинского Полесья, Лесостепи и других районов.

Существование рефугиумов на исследованных территориях подтвердилось 
палеоботаническими материалами. Эти рефугиумы размещались, главным образом, 
на территории Предкарпатья, Расточья и Подолья.

Закономерности вековых изменений растительности выявляются в послед
нем отрезке голоцена все с большим трудом: на них все сильнее сказывается 
влияние нового могучего фактора - хозяйственной деятельности человека.
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