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дренирующая деятельность оврага, приблизительно ровна 20-30 м. Для оврагов раз
личных стадий развития она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости 
от их глубины, ширины и задерненности склонов [3].

В хозяйствах, где сильно развита овражная эрозия, недобор урожая сельскохо
зяйственных культур может быть весьма значительным, поэтому при кадастровой 
оценке почв следует оконтуривать приовражные угодья шириной приблизительно 20- 
30 м и вводить поправочный коэффициент.
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Отложения последнего муравинского межледниковья широко распространены на 
территории Беларуси, а также средней полосе Русской равнины. Большая часть раз
резов данного стратиграфического горизонта вскрывается в долинах рек и крупных 
оврагах в естественных обнажениях, а на равнинных территориях -  в результате бу
рения скважин. Количество разрезов данного возраста, датированных палинологиче
ским методом превышает более ста (Махнач, 1981), а палеокарпологическим мето
дом -  около пятидесяти. До недавнего времени считалось, что на возвышенностях 
Белоруской гряды и других положительных формах рельефа древних водоемов не 
существовало, т. к. их отложения не вскрывались буровыми скважинами и не обна
жались в карьерах. Интенсивные строительные работы, проводимые на территории 
Минской возвышенности в последние годы в связи с возведением большого количе
ства народнохозяйственных обьектов, работа на которых сопровождалась бурением 
или выемкой большого количества фунта (станция метро Уручье, национальная биб
лиотека, гостиница Планета и другие), вскрыли ряд озерных межледниковых толщ 
различного возраста, богатых растительными остатками. Некоторые из вскрытых 
межледниковых отложений имеют лихвинский возраст, другие относятся 
к последнему муравинскому межледниковью.

Первые сведения о муравинских семенных флорах Минской возвышенности свя
заны с работами московского геолога Ю.А. Лаврушина, изучавшего летом 1979 года
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совместно с группой белорусских исследователей строение конечно-моренных гряд 
Белорусской гряды. В Заславском песчано-гравийном карьере ими были обнаружены 
выходы органогенных межледниковых отложений (торф и гумусированная супесь), 
которые впоследствии были опробованы различными палеонтологическими метода
ми (Литвинюк, 1981). Выявленная семенная флора отражает часть климатического 
оптимума муравинского межледниковья, его заключительные фазы и фрагменты по- 
озерского интерстадиала. Семенная флора оптимума межледниковья воспроизводит 
богатую лесную растительность прибрежной части водоема. Основу флоры состав
ляют широколиственные древесные породы и кустарниковые формы, среди которых 
наибольшим распространением пользовались Сагрюиз ЬеУиз, Асег сатрез1ге, ТШа 
{отеп(оза, Согу1из ауеИапа, а также были обнаружены единичные семена и их облом
ки Оиегсиз гоЬиг иРюеа аЫез. Состав травянистой растительности также богат 
и наибольший интерес представляет присутствие элементов бразениевого комплекса 
(ЗЬгаМез а1о1с1е5, А1с1гоуапс1а уезюи1оза, Сега(орЬу11ит зиЬтегзит и другие), что сви
детельствует о ее межледниковом облике.

Второе местонахождение муравинской семенной флоры на территории Минской 
возвышенности было обнаружено в 2006 году при строительстве станции метро 
в Уручье. Благодаря находке в этих отложениях практически полного скелета лесного 
слона Ра1аео1охос1оп апйдииз, они были детально изучены геологами, а их возраст 
определен различными палеонтологическими методами (Карабанов, 2007, Якубов
ская, 2007). Палеокарпологический анализ был выполнен Т.В. Якубовской по боль
шому количеству образцов большого объема, отобранных в различных точках обна
жения. В результате была выявлена богатая семенная флора отражающая этапы 
развития растительности, начиная с климатического оптимума муравинского меж
ледниковья и включая голоцен. Состав семенной флоры наиболее теплой части 
межледниковья примерно такой же, как и в разрезе Заславль. Среди ископаемых ос
татков наиболее многочисленны плоды и семена широколиственных пород: Сагршиз 
ЬеУиз, ТШа 1отеп1оза. В несколько меньшем количестве встречаются остатки Асег 
(несколько видов), ТШа, А1пиз, а также орехи Согу1из ауеНапа. Среди водной 
и прибрежной травянистой растительности доминантами в растительных сообщест
вах являются Ма)аз таппа, СаиПпга ЯехШз, вымерший вид Ро1атоде(оп тагдтаШз, 
МирЬаг 1и1еа и большое количество других термофильных элементов. Присутствие 
в данных отложениях значительного количества остатков сосны, ели, лиственницы, 
все же свидетельствует о несколько более прохладных климатических условиях, су
ществовавших в конце оптимума муравинского межледниковья (фаза граба), чем 
в разрезе Заславль.

В 2009 году в микрорайоне Медвежино, на западной окраине г. Минска, при буре
нии скважины под строительство дома на глубине 9,5 метров была вскрыта линза 
межледниковых отложений мощностью 0,4 метра, представленная хорошо разло
жившимся лесным торфом, содержащим большое количество плодов и семян дре
весных и травянистых растений. В соседней скважине, выполненной путем зондиро
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вания, мощность торфяника составила 2,5 метра. Семенная флора, полученная 
в результате обработки небольшого количества породы (объем около 5 литров), име
ет явно межледниковый облик и отражает оптимум муравинского межледниковья. 
Древесные породы представлены большим количеством семян Сагршиз ЬеУиз, об
ломками плодов ТШа и незначительным количеством семян А1пи5 д1ийпоза. Более бо
гата и представительна флора травянистых растений. Основу ее составляют такие 
теплолюбивые формы, как №]аз таппа, ЗаМ та па1апз, Ройтоде1оп па{апз, пред
ставленные большим количеством семян. Также встречаются единичные плоды 
и семена таких теплолюбивых форм, как Загриз 1асиз1пз, МирИаг зр., обломки рогов 
Тгара зр. и другие. В результате была выявлена достаточно большая (28 видов) 
и представительная семенная флора, которая позволила установить возраст отло
жений, реконструировать палеогеографические условия, существовавшие во время 
их формирования, и дополнить наши представления о составе растительности наи
более теплой части муравинского межледниковья.

Анализ состава семенных комплексов разрезов Заславль, Уручье и Медвежино 
позволяет установить, что в муравинском межледниковье на территории Минской 
возвышенности произрастали широколиственные леса, доминирующее положение 
в которых принадлежало Сагртиз ЬеУиз (представлен во всех разрезах большим 
количеством остатков), ТШа (отепйза (разрез Уручье), Согу1из ауеНапа (большое ко
личество орехов в разрезе Заславль), а также в меньшем количестве в растительных 
сообществах встречались несколько видов Асег (Уручье), ВеУа а1Ьа, А1пиз д1ийпоза 
и другие древесные формы. Из водной растительности доминирующее положение 
занимали №]аз таппа (Уручье, Медвежино), СаиИта ЯехШз (Уручье), За1ша па(апз 
(Заславль, Медвежино), представленные большим количеством семян, что свиде
тельствует о благоприятных условиях их существования. Значительно реже 
в палеоводоемах Минской возвышенности встречаются семена типично термофиль
ных видов бразениевого комплекса, таких как А1с1гоуапс1а уезюи1оза (Заславль), 31гай- 
о(ез а1ойез (Заславль), Са1с1ез1а ратазз^оНа (Уручье). Наиболее представительный 
элемент межледниковых флор плейстоцена Восточной Европы Вгазета Ьо1за(гса от
сутствует во всех трех разрезах и это связано, скорее всего, не с карбонатной сре
дой водоемов, как считают некоторые исследователи, а с климатическими особенно
стями возвышенных территорий, хотя возможно влияние и других факторов. Так 
в старично-аллювиальных отложениях крупнейших рек Беларуси (Днепра, Западной 
Двины, Немана) присутствует огромное количество семян Вгазета, самого термо
фильного элемента межледниковых флор плейстоцена, что свидетельствует о ее 
широком распространении на территории нашей республики.
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Неоднородность почвенного покрова есть объективная реальность природных ре
гионов Беларуси. Существующее ландшафтное и биологическое разнообразие на 
территории республики во многом обусловлено разнообразием почвенного покрова. 
Его формирование и развитие находятся под определяющим воздействием геомор
фологического и литологического факторов, а в последнее время -  и антропогенного. 
В настоящее время территория Беларуси характеризуется масштабным антропоген
ным воздействием на ландшафты, их растительный и почвенный покров.

Среди многочисленных факторов, обуславливающих изменения в агроландшаф
тах существенную роль играет эрозия. Наиболее сильно проявляется она в условиях 
молодого холмистого рельефа (Белорусское Поозерье), где к плоскостной водной 
эрозии добавляется агротехническая эрозия. Их совместное влияние может охваты
вать здесь более 50-60 % обрабатываемых площадей. В настоящее время, напри
мер, в Белорусском Поозерье 10,7% площади сельхозугодий подвержены эрозион
ным процессам, которые радикально перестроили и трансформировали почвенный 
покров, преобразовали почвенно-генетические горизонты, внеся в них преимущест
венно негативные явления, такие как резкое ухудшение водно-физических, физико
механических, агрохимических и биологических свойств [1]. Природные ландшафты 
в зависимости от различного сочетания составляющих их элементов и характера свя
зей между ними обладают разной мерой устойчивости к воздействию антропогенных 
факторов и разной скоростью протекания в них процессов эволюции и динамики.

Наибольшей стабильностью в пределах Белорусского Поозерья отличаются пло
ские равнины озерно-ледниковых ландшафтов, сложенные тяжелыми по грануло
метрическому составу породами (озерно-ледниковые глины), с глубоким залеганием 
уровня фунтовых вод -  конструктивные черты строения почвенного покрова и состав 
его компонентов остаются здесь практически неизменными на протяжении агрикуль
турного периода, даже после проведения гидротехнических мелиораций. Изменения 
касаются только верхней части профиля почв, их агрофизических и агрохимических
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