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Эколого-геологические системы (ЭГС) являются объектом исследования нового 

научного направления геологических наук – экологической геологии. Живые организ-

мы (животные, растения, бактерии) существуют непосредственно на поверхности лито-

сферы или в массивах горных пород. ЭГС – это определенный объем литосферы как 

геологический компонент природной среды с находящейся в ней и на ней биотой, 

включая человека и социум. Структура ЭГС с учетом геологической составляющей бы-

ла разработана В.Т. Трофимовым [2] и включает в себя две подсистемы: абиотическую 

и биотическую. В качестве абиотической подсистемы рассматривается литосфера (ли-

тотоп) и почвы (эдафотоп), а на освоенных территориях и техносфера. Понятие литото-

па объединяет состав и состояние пород, слагающих геологический массив, рельеф 

территории, подземные воды, геохимические, геофизические поля и современные эндо- 

и экзогенные процессы, приуроченные к массиву и имеющие свои специфические осо-

бенности на освоенных и не освоенных (природных) территориях. В качестве биотиче-

ской подсистемы рассматривается биоценоз, включающий в себя микробоценоз, фито-

ценоз, зооценоз, а для освоенных территорий и социум. 

Актуальность изучения ЭГС связана с введением в практику изыскательских ра-

бот нового вида исследований, а именно инженерно-экологических изысканий. В ин-

женерно-экологических изысканиях основным объектом исследований являются экоси-

стемы, основной составной частью которых как раз и являются эколого-геологические 

системы. В современном нормативе Российской Федерации на инженерно-

экологические изыскания СП 502.1325800.2021 понятие экосистемы включено в тер-

минологическую базу.  

Современное состояние ЭГС сформировалось под влиянием трех групп при-

чин:1) закономерностей геологического развития в прошлом и настоящем тектониче-

ском режиме; 2) современном климате; 3) техногенных воздействиях на освоенных 

территориях. Первая группа причин связана с формированием региональных природ-

ных геологических факторов эколого-геологических условий. Вторая группа факторов 

и отчасти первая определяет также природные зональные эколого-геологические усло-

вия. На техногенно освоенных территориях возникает необходимость анализа антропо-

генных воздействий, изменяющих природные эколого-геологические условия. 

Экологическая геология исследует четыре типа эколого-геологических систем: 

природная ЭГС реальная, природная ЭГС идеальная, природно-техническая ЭГС иде-

альная, природно-техническая система реальная [3]. 

Природная ЭГС реальная изучается на неосвоенных территориях. Эколого-

геологические работы направлены на получение новых данных о составе, состоянии и 

экологических свойствах и функциях литосферы, воздействующих на состояние биоты. 

Эти данные могут использоваться в прогнозных оценках, в которых анализируются по-

следствия природных воздействий на живое. В этом случае изучается уже ЭГС второго 
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типа – природная идеальная ЭГС. При этом рассматривается воздействие только при-

родных геологических процессов, а также только природных геохимических и геофи-

зических полей. 

 

Таблица – Особенности эколого-геологических систем массивов скальных грун-

тов [1] 

 
Особенности 

абиотических 

компонентов 

ЭГС: 

 

Особенности эдафотопа и биотических компонентов ЭГС: 

литотопа эдафотопа микробоценоза фитоценоза зооценоза 

1. Низкая пори-
стость  

2. Возможность 
наличия крупных 

пустот (пещер) 

3. Высокая 
прочность и низ-

кая выветривае-

мость 

4. Возможное 
наличие геофи-

зических анома-

лий 

5. Многообразие 

минералов, гео-

химических по-

лей и месторож-

дений полезных 

ископаемых 

6. Низкая об-
воднённость 

7. Характерный 
рельеф 

8. Специфиче-
ский парагенез 

экзогенных гео-

логических про-

цессов 

1. Меньшее1 

разнообразие 

генетических 

типов почв 

2. Менее четко 

выраженные ге-

нетические гори-

зонты почв 

3. Меньшая 

мощность почв 

4. Меньшее ви-

довое разнообра-

зие почвенных 

микро- и макро-

организмов 

5. Меньшая 

биомасса поч-

венных организ-

мов 

6. Спорадиче-
ское распростра-

нение 

7. Приурочен-
ность к корам 

выветривания 

1. Меньшее 

видовое разно-

образие микро-

бов 

2. Меньшая 

плотность под-

земных популя-

ций микробов 

3. Меньшая 

биомасса мик-

робов 

4. Проникнове-
ние микробов на 

меньшую глу-

бину 

5. Наличие 
микроорганиз-

мов, формиру-

ющих скальные 

биолиты 

1. Меньшее ви-

довое разнооб-

разие растений 

2. Проникнове-
ние корней на 

меньшую глу-

бину 

3. Меньшая 

биомасса расте-

ний 

4. Неспособ-
ность растений 

препятствовать 

развитию ЭГП 

5. Приурочен-
ность облигат-

ных растений 

(петрофитов) к 

скальным грун-

там 

6. Подчинение 
фитоценозов 

широтной и вы-

сотной зональ-

ности (поясно-

сти) 

7. Значительная 
роль лишайни-

ков-эпилитов 

1. Меньшее 

видовое разно-

образие жи-

вотных 

2. Отсутствие 
подземных 

роющих жи-

вотных, но 

наличие пе-

щерных 

3. Меньшая 

биомасса жи-

вотных 

4. Неспособ-
ность влиять на 

развитие ЭГП 

5. Проявление 
литофагии в 

биоминераль-

ных комплек-

сах скальных 

массивов 

 

Природно-техническая ЭГС реальная исследуется на освоенных территориях, где 

уже построены инженерные здания и сооружения и коммуникации. На основе этих ис-

следований определяется современное состояние ЭГС и, в случае необходимости, под-

готавливается информация для управления состоянием ЭГС с целью их сохранения или 

улучшения качества.  

Природно-техническая ЭГС идеальная исследуется в процессе прогноза измене-

ния сложившейся эколого-геологической обстановки под влиянием дополнительных 

техногенных воздействий. 

                                                             
1 «Меньшее» – здесь и далее имеется ввиду по сравнению с ЭГС массивов дисперсных грунтов. 
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К настоящему времени выявлены и описаны особенности ЭГС массивов грунтов 
разного состава (дисперсных, скальных (в качестве примера описания ЭГС массивов 
скальных грунтов см. табл.), состояния (многолетнемерзлых и расположенных вне зо-
ны мерзлоты) и генезиса (природных и техногенных) для разных районов нашей стра-
ны и за ее пределами.  

Так, например, выявлены и охарактеризованы характерные особенности природ-
ных реальных ЭГС, развитых на массивах лёссовых грунтов в окрестностях Волгодон-
ска и в Таджикистане, различных грунтов на территории Республики Беларусь 
(ЭГС массивов глинистых, песчаных, торфяных и скальных грунтов), меловых грунтов 
центральных районов Русской плиты, известняков Горного Крыма, крупнообломочных 
грунтов Южного Урала и Кабардино-Балкарии, песков Якутии и Волгоградской обла-
сти, туфов Камчатки и др. Также охарактеризованы некоторые природно-технические 
реальные ЭГС массивов загрязненных и намывных грунтов. Однако многие ЭГС на 
техногенно-освоенных территориях, а также искусственные (антропогенные) ЭГС, 
остаются пока слабо охарактеризованными и плохо изученными. Их анализ представ-
ляет актуальную задачу предстоящих исследований. 

В целом установлено, что важнейшие особенности эколого-геологических систем 
массивов грунтов разного состава и состояния обусловлены главным образом их лито-
генной основой. Она, литогенная основа, во многом определяет свойства эдафотопа и 
видовой состав микробоценозов, растительности и зооценозов.  

Таким образом, основным объектом исследования экологической геологии явля-
ются эколого-геологические системы как часть экосистем, особенности которых в ос-
новном обусловлены их литогенной основой – литотопом, от состава и состояния кото-
рого во многом зависят все прочие компоненты (подсистемы) ЭГС, как абиотические 
(почвы), так и биотические. 
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Проблема влияния деятельности горнопромышленных объектов на жилую за-

стройку является важной и актуальной, особенно в районах, где ведется разработка по-
лезных ископаемых открытым способом. Это может привести к повреждению зданий и 
их дальнейшей непригодности для эксплуатации. 

Целью работы стала инструментальная оценка сейсмического воздействия на жи-
лую застройку г. Микашевичи при проведении массовых промышленных взрывов на 
гранитном карьере «Микашевичи». 


