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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ МАССИВОВ ЛЁССОВЫХ ГРУНТОВ 
БЕЛОРУССИИ

АННОТАЦИЯ  
В статье рассмотрены особенности природных эколого-геологических 
систем (ЭГС) массивов лёссовых грунтов элементарного уровня, широко 
распространенных на территории Белоруссии. Несмотря на то что эти 
системы занимают значительные площади на территории республики, они 
остаются практически неизученными, об их абиотических и биотических 
компонентах имеются лишь отрывочные разрозненные сведения. На 
основе ранее разработанной авторами систематики эколого-
геологических систем территории Белоруссии в настоящей статье 
предпринята попытка составить их общую характеристику, а также 
выявить и охарактеризовать особенности их абиотических (литотопа, 
гидротопа, эдафотопа) и биотических (микробоценоза, фитоценоза, 
зооценоза) компонентов.  
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Введение ► 
Основным объектом исследовании 

екологическои геологии являются еколо-
го-геологические системы (ЕГС) – части 
екосистемы как совокупности абиотиче-
ских и биотических компонентов [2]. Ра-
нее нами была охарактеризована систе-
матика континентальных природных 
еколого-геологических систем Белорус-
сии елементарного уровня [3], согласно 
которои на территории страны было вы-
делено девять типов ЕГС, сформирован-
ных на разных по составу и генезису мас-
сивах дисперсных и скальных грунтов, 
выступающих в качестве литотопов.  

Особое место среди них занимают 
ЕГС массивов лёссовых грунтов, полу-
чившие довольно широкое распростра-
нение (до 15% всеи площади республи-
ки) в пределах пологих возвышенно-
стеи, на склонах гряд, холмов, а также 
на плоских водоразделах крупных рек 
(рис. 1, 2). Их еколого-геологические 
особенности, структура и характерные 
черты абиотических и биотических 
компонентов имеют свою специфику, 
весьма отличную от других ЕГС, и до 
настоящего времени остаются пока сла-
бо изученными. Поетому целью дан-
нои статьи явилось выявление характер-
ных особенностеи природных ЕГС мас-
сивов лёссовых грунтов на территории 
Белоруссии.  

Особенности абиотических 
компонентов ЭГС массивов 
лёссовых грунтов ► 

К абиотическим компонентам рас-
сматриваемых ЕГС относятся литотоп, 

гидротоп и едафотоп (почвы) [6]. По-
следние согласно В.И. Вернадскому яв-
ляются биокосным компонентом.  

В состав литотопа входят: грунто-
выи массив определенного состава и 
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ABSTRACT  
The article considers the features of natural ecological-geological systems 
(EGS) of loess ground masses of the elementary level. They are widespread in 
the territory of Belarus. Despite the fact that these systems cover significant 
areas in the territory of the republic, they have remained practically 
unstudied. There is only fragmentary scattered information about their 
abiotic and biotic components. On the basis of the EGS classification for the 
Belarus territory, which waspreviously developed by the authors, this article 
attempts to characterize them generally, as well as to identify and describe 
the features of their abiotic (lithotope, hydrotope, edaphotope) and biotic 
(microbocenosis, phytocenosis, zoocenosis) components.  
 
KEYWORDS: 
ecological-geological system; lithotope; hydrotope; edaphotope; 
microbiocenosis; phytocenosis; zoocenosis; ecological-geological surveys; 
Belarus.  
 
FOR CITATION: 
Korolev V.A., Galkin A.N. Osobennosti ekologo-geologicheskih sistem 
massivov lessovyh gruntov Belorussii [Features of ecological-geological 
systems of loess ground masses in Belarus] // GeoInfo. 2024. T. 6. № 1/2.  
S. 48–62 doi:10.58339/2949-0677-2024-6-1/2-48-62 

FEATURES OF ECOLOGICAL-GEOLOGICAL 
SYSTEMS OF LOESS GROUND MASSES IN 
BELARUS

Рис. 1. Основные раионы распространения массивов лёссовых и лёссовидных грунтов на 
территории Белоруссии [4]: 1 – Оршанско-Могилёвскии; 2 – Минскии; 3 – Слуцкии; 4 – 
Новогрудско-Кореличскии; 5 – Лиозненскии; 6 – Мозырско-Хоиникско-Брагинскии; 7 – 
Туровскии



строения, рельеф его поверхности, 
а также сформированные в пределах 
массива геодинамические и геохимиче-
ские поля (рис. 3).  

К основным особенностям литото-
пов ЕГС массивов лёссовых грунтов Бе-
лоруссии можно отнести следующее. 

1. В их составе распространены пре-
имущественно лёссовидные грунты. Ти-
пичные лёссы прослеживаются только на 
небольших участках. Подстилаются ети 
образования разнообразными по строе-
нию и составу моренными, флювиогля-
циальными, озерно-ледниковыми, аллю-
виальными, озерными и другими гене-
тическими типами отложении четвер-
тичнои толщи. Граница с нижележащи-
ми подстилающими грунтами, как пра-
вило, резкая, местами постепенная [7, 8].  

2. Мощность лёссовых и лёссовид-
ных грунтов обычно небольшая и изме-
няется от 0,5 м на повышенных участ-
ках рельефа до 10 м и более в нижних 
частях склонов, в котловинах, ложбинах 
стока и других понижениях. На отдель-
ных участках их мощность может уве-

Рис. 2. Схематические геологические разрезы по линиям Орша – Славгород – Гомель и Минск – Могилев (по [5] с изменениями). 
Условные обозначения: 1 – моренные супеси и суглинки; 2 – глина; 3 – суглинок; 4 – супесь; 5 – песок; 6 – лёссы и лёссовидные грунты; 
7 – торф; 8 – мел; 9 – мергель; 10 – известняк; 11 – доломит; 12 – доломитизированныи известняк 

Рис. 3. Структура ЕГС массивов лёссовых и лёссовидных грунтов Белоруссии. 
Аббревиатуры: ГДП – геодинамические поля; ГХП – геохимические поля; ГХБ – 
геохимическии барьер; W – влажность; Sr – степень влажности
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личиваться в направлении от первои 
надпоименнои террасы в сторону водо-
раздельного плато [8, 9]. 

3. Минеральныи состав обломочнои 
части лёссовидных грунтов Белоруссии 
характеризуется резким преобладанием 
кварца, полевых шпатов и кальцита. До-
ля легкои фракции составляет 98,0–
99,5% и более от всего объема грунта. 
Общее содержание основных породооб-
разующих минералов (кварца и поле-
вых шпатов) достигает 80–99%. На зер-
на кварца приходится в среднем до 80% 
количества легкои фракции. Содержа-
ние полевых шпатов обычно 15–20%, 
изредка больше. С уменьшением диа-
метра зерен количество кварца стано-
вится меньше, однако общее количе-
ство кварцевых обломков размером в 
диапазоне 0,1–0,005 мм никогда не сни-
жается менее 50 %.  

Содержание полевых шпатов, наобо-
рот, возрастает с уменьшением разме-
ров. Среди них обычно преобладают 
зерна умереннои выветрелости. В юж-
ном направлении содержание полевых 
шпатов имеет тенденцию к уменьше-
нию. На карбонаты приходится до 10–
20% и даже до 25% легкои фракции. 
Среди карбонатов преобладают мелкие 
зерна кальцита, реже доломита и сиде-
рита с различными стяжениями [7]. 

4. Лёссовидные грунты часто слои-
стые и на глубину до 1,0–1,5 м обычно 
изменены почвенными процессами (см. 
фото на заставке). По литологическому 
составу они весьма неоднородны, пред-
ставлены преимущественно пылеваты-
ми супесями и легкими суглинками па-
лево-желтого или палево-бурого цвета, 
иногда встречаются пылеватые лёссо-
видные пески и пылеватые слабо облёс-

сованные глины [7, 10]. В некоторых 
разрезах лёссовидных грунтов отмеча-
лись прослоики мелко- и разнозерни-
стого песка, единичные зерна гравия, 
окатанная галька и даже мелкие валуны 
(размером до 10–15 см) из извержен-
ных и осадочных пород [9].  

5. Одним из главных признаков, вы-
деляющих лёссовые и лёссовидные об-
разования на территории Белоруссии 
среди других литолого-генетических ти-
пов отложении, является преимуще-
ственно пылеватыи состав (содержание 
пылеватых частиц в них колеблется от 
52 до 88%). В отличие от озерно-ледни-
ковых отложении, которые также богаты 
пылеватыми частицами, в лёссах и лёс-
совидных грунтах все размерные фрак-
ции распределены относительно равно-
мерно по всеи толще (рис. 4). Незначи-
тельное присутствие глинистых частиц 
(3–12%) придает лёссовым грунтам не-
высокую емкость обмена, в обменном 
комплексе преобладают ионы Са2+ [7].  

6. Плотность лёссовых и лёссовид-
ных грунтов на территории Белоруссии 
в естественных условиях обычно изме-
няется от 1,50 до 2,20 г/см3, плотность 
скелета – в пределах 1,53–1,73 г/см3. 
Наиболее характерное значение плотно-
сти скелета: 1,63–1,64 г/см3. Их пори-
стость изменяется от 32 до 55%, коеф-
фициент пористости – от 0,40 до 1,00 
(в среднем он составляет 0,7) [7, 10]. 
Нередко в грунтах можно наблюдать хо-
рошо выраженные макропоры в виде 
пустот, превышающих по размеру ми-
неральные частицы. Часть пор унасле-
дована от растительных остатков и кор-
неи. Иногда пористость увеличивается 
за счет ископаемых почв. Чаще отме-
чаются неправильные округлые и удли-

ненные поры, встречаются шести- и че-
тырехугольные. Иногда удлиненные по-
ры, соединяясь, образуют цепочки и си-
стемы. Ето способствует созданию хо-
рошеи аерируемости пород зоны аера-
ции и вертикальному массопереносу; 
формируются условия доступности гео-
логического пространства лёссовых и 
лёссовидных грунтов для микро- и мак-
роорганизмов, что обусловливает их ре-
сурсную екологическую функцию.  

7. Наиболее мощные лёссовые толщи 
обладают просадочностью при избыточ-
ном увлажнении и дополнительнои на-
грузке до 30 см. Те образования, у ко-
торых мощность более 1 м, в ряде слу-
чаев при дополнительных нагрузках 
дают просадки 15–5 см. А на участках, 
где их мощность менее 1 м, они непро-
садочны [7, 8]. Также непросадочны и 
грунты со степенью водонасыщения Sr 
более 0,75. В связи с повышеннои пы-
леватостью лёссовые и лёссовидные 
грунты характеризуются легкои размо-
каемостью и тиксотропностью. В усло-
виях низких температур при значитель-
ном увлажнении они обладают пучини-
стостью. 

8. Невысокая прочность лёссовых и 
лёссовидных грунтов создает благопри-
ятные условия роющим беспозвоноч-
ным и позвоночным животным в освое-
нии подземного пространства массивов 
в качестве среды временного или посто-
янного обитания.  

9. Весьма своеобразен рельеф ЕГС, 
образованныи массивами лёссовых и 
лёссовидных грунтов. Ето преимуще-
ственно покровные (чехлообразные) 
формы залегания толщ. Они не имеют 
сплошного распространения, а при-
урочены к определенным геоморфоло-

Рис. 4. Состав и своиства лёссовидных грунтов по разрезу «Поднепровье» в раионе города Орша Витебскои области [9]. Условные 
обозначения: 1 – лёссовидные супеси и суглинки; 2 – погребенная почва; 3 – сожская морена 
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гическим уровням. Основные массивы 
их располагаются южнее пояса конеч-
но-моренных возвышенностеи поозер-
ского оледенения, причем на высших 
точках водоразделов южнее етои грани-
цы они нередко отсутствуют (см. 
рис. 1, 2). Их поверхность во многих 
случаях платообразная или волнистая с 
абсолютными высотными отметками в 
интервале 170–290 м и относительными 
превышениями 2–5  м, с  развитои 
овражно-балочнои сетью, часто при-
дающеи рельефу увалистыи характер и 
тяготеющеи к речным долинам и водно-
ледниковым ложбинам. Однообразие 
водораздельных пространств нередко 
нарушается блюдцеобразными запади-
нами и воронками [11, 12].  

10. Геодинамические поля, форми-
рующиеся в пределах ЕГС лёссовых 
массивов Белоруссии, порождают в них 
проявление различных екзогенных гео-
логических и инженерно-геологических 
процессов и явлении: просадочных де-
формации земнои поверхности, овраж-
нои ерозии (рис. 5), а также весьма ха-
рактерных для них суффозионных и 
оползневых процессов [12].  

11. Геохимические поля в пределах 
ЕГС массивов лёссовых и лёссовидных 
грунтов обусловливают характерные 
геохимические барьеры и специфиче-
ское перераспределение водораствори-
мых солеи в етих толщах как по глуби-
не, так и по площади. Они обусловли-
вают геохимическую екологическую 
функцию.  

Поскольку разнообразие раститель-
ного и животного мира Белоруссии 
формировалось под влиянием геологи-

ческои истории и современных физико-
географических условии [13], следует 
отметить, что именно лёссовый лито-
топ оказывает определяющее влияние 
на все компоненты ЭГС и создает 
условия для реализации всех экологиче-
ских функций литосферы. При етом на-
до заметить, что формирование данных 
условии, особенно их качество, в значи-
тельнои степени будет зависеть не толь-
ко от мощности лёссовои толщи, но и 
от подстилающего ее субстрата – песча-
ного или глинистого. В связи с етим, по 
нашему мнению, среди ЕГС массивов 
лёссовых грунтов Белоруссии необходи-
мо выделять соответствующие типы 
массивов:  

1) лёссовые, подстилаемые глини-
стыми грунтами;  

2) лёссовые, подстилаемые песчаны-
ми грунтами.  

Гидротоп ЕГС массивов лёссовых 
грунтов также обладает специфически-
ми чертами, к которым относятся:  

переменные влажность (9–25%) и сте-•
пень водонасыщения (Sr = 0,3–1,0) грун-
тов, сильно зависящие от времени года, 
климата, рельефа и других факторов;  

хорошая водопроводимость;  •
специфическии парагенетическии •

комплекс воды в лёссовых грунтах зоны 
аерации, состоящии из капиллярного 
(с капиллярнои и «механически захва-
ченнои» водои), диффузионного (с ос-
мотическои и капиллярно-стыковои во-
дои) и малоподвижного (с адсорбцион-
нои водои и водои капиллярнои конден-
сации) комплексов [6, 14]. 

Эдафотоп рассматриваемых масси-
вов лёссовых и лёссовидных грунтов 

представлен в основном автоморфными 
и полугидроморфными дерново-подзо-
листыми почвами.  

Наибольшее распространение среди 
них получили дерново-подзолистые 
почвы, местами еродированные, разви-
вающиеся на лёссах и лёссовидных су-
глинках (рис. 6). Приурочены они пре-
имущественно к высоким еродирован-
ным водоразделам, занимают около 10% 
территории Белоруссии. Наибольшее 
распространение получили в северо-
восточнои и центральнои частях респуб-
лики: на Минскои, Новогрудскои, Ор-
шанскои возвышенностях, Копыльскои 
и Ошмянскои грядах, Горецкои и Мо-
гилевскои равнинах (см. рис. 1). Следует 
отметить, что в отличие от ЕГС масси-
вов лёссовых грунтов Среднеи Азии и 
юга России, где в ряде случаев едафото-
пы на лёссах отсутствуют [6, 14], обра-
зуя неполные ЕГС, для территории Бе-
лоруссии всегда характерно наличие 
едафотопов на лёссовых толщах. 

Строение их профиля типично для 
дерново-подзолистых почв, отличитель-
ным признаком является палевыи цвет 
подзолистого горизонта и сильно растяну-
тыи профиль на рыхлых грунтах (супесях, 
песках). Они имеют следующее строение: 
Ап – А1 – А2 – В1 (А2В1) – В2 – ... – С  
(см. рис. 6).  

В иллювиальном горизонте часто на-
блюдается чередование белесо-палевых 
и бурых прослоек (см. рис. 6). Наличие 
такого горизонта характерно для почв, 
сформировавшихся на выравненных 
участках в условиях ослабленного по-
верхностного стока. Нередко лёссовид-
ные суглинки имеют небольшую мощ-

Рис. 5. Вершина оврага в массиве лёссовых грунтов в городе Мозырь Гомельскои 
области [1]

Рис. 6. Почва дерново-подзолистая на 
легких лёссовидных суглинках [15]
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ность и на глубине около метра подсти-
лаются моренными суглинками или 
водно-ледниковыми песками. Подсти-
лание рыхлыми породами заметно сни-
жает плодородие етих почв [16]. 

Встречаются вторично оподзоленные 
почвы со вторым гумусовым горизон-
том. Ети почвы получили развитие в 
восточнои части республики, главным 
образом в пределах Горецкои равнины, 
где встречаются отдельными участками 
среди дерново-палево-подзолистых 
почв, и широкого распространения не 
получили [17]. 

Дерново-подзолистые почвы, разви-
вающиеся на лёссах и лёссовидных су-
глинках, характеризуются пылеватым 
гранулометрическим составом и содер-
жат значительное количество водорас-
творимых солеи. Отмечается наличие 
горизонтов погребенных почв, свиде-
тельствующих о динамике накопления 
лёссовых образовании, длительности 
существования их дневнои поверхности 
в предшествующие геологические епо-
хи и палеогеографических особенно-
стях ЕГС. 

Для почв характерна среднекислая 
реакция среды, невысокие емкость по-
глощения и насыщенность основания-
ми, малое содержание Р2О5 и К2О. Со-
держание гумуса невысокое (менее 2%), 
соотношение концентрации углерода 
гумусовых кислот и фульвокислот 
(Сгк/Сфк) близко к единице [16]. Пре-
обладание во фракционном составе пы-
леватых частиц обусловливает слабую 
устоичивость етих почв к воднои еро-
зии. Однако, несмотря на ряд отрица-
тельных своиств (кислая реакция, невы-
сокое содержание гумуса, Р2О5 и К2О), 
почвы на лёссах и лёссовидных суглин-
ках среди дерново-подзолистых почв 
Белоруссии имеют самое высокое есте-
ственное плодородие, которое в основ-
ном обусловлено наличием в них боль-
шого количества питательных компо-
нентов и благоприятнои макрострукту-
рои. Распространение их в виде боль-
ших, выровненных по рельефу масси-
вов делает их удобными для сельскохо-
зяиственного использования с широким 
применением средств механизации. 

Небольшие площади страны зани-
мают дерново-подзолистые заболочен-
ные почвы на лёссовых грунтах. Фор-
мируются они в результате наложения 
на гумусово-аккумулятивныи и подзо-
листыи горизонты болотного (глеевого) 
типа в условиях продолжительного пе-
риодического переувлажнения застои-
ными атмосферными или близко зале-
гающими грунтовыми водами. Насы-

щенность отдельных горизонтов или 
всего профиля влагои в течение более 
или менее длительного времени приво-
дит к развитию в почве восстановитель-
ных процессов, следствием которых яв-
ляются: образование железистых ржа-
во-охристых пятен, пунктации марган-
ца; общее осветление профиля; образо-
вание пятен и прослоек глея или сплош-
ного глеевого горизонта. При пере-
увлажнении атмосферными водами 
признаки гидроморфизма проявляются 
в верхнеи части профиля, усиливаются 
к среднеи части и ослабевают на глуби-
не более 1 м. В нижнеи части профиля 
признаки гидроморфизма выражены 
очень слабо или практически отсут-
ствуют. При близком залегании грунто-
вых вод от поверхности первичные при-
знаки гидроморфизма появляются 
обычно в подзолистом горизонте и вниз 
по профилю усиливаются [17]. 

В естественном состоянии ети почвы 
имеют кислую реакцию (рНКСl составляет 
3,6–5,5), высокое содержание подвижно-
го алюминия, низкую степень насыщен-
ности основаниями. Содержание гумуса 
составляет 2,0–6,0% в глееватых почвах 
и до 10% в глеевых. Во фракционном со-
ставе гумуса преобладают фульвокисло-
ты, за исключением верхнего горизонта 
грунтово-глеевых почв, где соотношение 
концентрации углерода гуминовых кис-
лот и углерода фульвокислот (Сгк/Сфк) 
больше единицы [16]. 

Особенности биотических 
компонентов ЭГС массивов 
лёссовых грунтов ► 

Микробоценоз рассматриваемых 
ЕГС также специфичен, однако он ма-
лоизучен. Видовои состав их представ-
лен бактериями, протистами, низшими 
грибами и водорослями. Микробные со-
общества осуществляют гумификацию 
растительных и других органических 
остатков и формируют гумус на лёссах. 
Аеробные микроорганизмы осваивают 
всю зону аерации ЕГС массивов лёссо-
вых толщ и проникают на глубину. 
В то же время следует заметить, что ко-
личество и качественныи состав микро-
биоты по разрезу лёссовои толщи могут 
существенно различаться. Так, исследо-
вания разрезов лёссовых грунтов в раи-
оне Горецкои равнины в Могилевскои 
области, выполненные К.И. Лукашёвым 
и др. [18], при которых были вскрыты 
субаеральная лёссовая толща и огле-
енные лёссы под озерно-болотными от-
ложениями, показали, что наибольшее 
количество микроорганизмов, представ-
ленных Metallogenium simbioticum, Thio-

bacillus fenrooxidans, Leptothrix ochracea, 
Cladothrix, было обнаружено в почвен-
ном слое (39,9 тыс. кл./г). С глубинои 
(до 4,75 м) количество микробов в це-
лом уменьшалось до 3,9 тыс. кл./г. Со-
вершенно стерильных слоев в лёссовых 
толщах обнаружено не было: та или 
иная микрофлора встречалась на раз-
личных глубинах. Больше всего от-
мечалось Cladothrix, в незначительных 
количествах присутствовали Metalloge-
nium simbioticum, Thiobacillus ferrooxi-
dans. Кроме того, в разрезе субаераль-
ных лёссов наблюдалось больше мик-
роорганизмов всех видов, чем в огле-
енных, что связано главным образом с 
окислительно-восстановительными 
условиями среды. При етом в нижнеи 
части разреза лёссовои толщи под озер-
но-болотными отложениями в сильно-
оглеенных лёссах авторам работы [18] 
не удалось обнаружить бактерии видов 
Metallogenium simbioticum и Thiobacillus 
ferrooxidans.  

Интересные данные по составу и 
биомассе почвеннои микробиоты в 
хвоиных и широколиственных лесах 
пригородных зон Могилева, развитых 
на дерново-палево-подзолистых супес-
чано-суглинистых почвах массивов лёс-
совых и лёссовидных грунтов, приво-
дятся в работе Н.В. Новиковои с со-
авторами [19]. В частности, ими уста-
новлено, что в лесных подстилках поч-
венного разреза длина мицелия грибов 
достигает до полутора тысяч метров на 
1 г подстилочного материала (1072,6–
1488,0 м/г); в гумусовых, подзолистых 
и гумусово-подзолистых горизонтах 
длина мицелия варьирует от 300 до 
900 м/г почвы (рис. 7), в иллювиальных 
горизонтах длина мицелия грибов со-
ставляет десятки метров на 1 г почвы 
(58–186 м/г). Биомасса микроскопиче-
ских грибов в леснои подстилке состав-
ляет от 3,55 до 5,80 мг/г подстилочнои 
массы; в гумусовых, подзолистых и гу-
мусово-подзолистых горизонтах гриб-
ная биомасса в 1,5–2 раза ниже (от 1,33 
до 3,96 мг/г почвы).  

Численность бактерии в лесных под-
стилках хвоиных насаждении варьирует 
в пределах 4–7 млрд бактериальных 
клеток на 1  г подстилочнои массы 
(4224,0–6681,0 млрд кл./г), биомасса 
которых равна 0,085–0,134 мг/г леснои 
подстилки. В гумусовых, подзолистых, 
гумусово-подзолистых и иллювиальных 
горизонтах численность бактерии за-
метно снижается и составляет 1–
4 млрд кл./г почвы, биомасса которых 
равна 0,012–0,086 мг/г почвы. Суммар-
ная биомасса почвенных грибов и бак-
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терии в лесных подстилках составляет 
3,64–5,93 мг/г почвы, при етом в мине-
ральных почвенных горизонтах она рав-
на 0,026–2,310 мг/г почвы. 

Результаты учета микробнои массы 
отмечают возрастающие показатели в 
елово-черничных фитоценозах. При со-
поставлении данных по микробнои био-
массе и содержанию биогенных елемен-
тов (С, N, Р) между ними выявлены 
корреляционные связи с коеффициен-
том корреляции r = 0,85÷0,92 (с ошиб-
кои sr = 0,08÷0,10). Между микробнои 
массои и содержанием подвижных 
форм азота и фосфора: r = 0,83÷0,84 
(sr = 0,11). Выявлена также отрицатель-
ная корреляция между микробнои био-
массои и плотностью дерново-палево-
подзолистых супесчано-суглинистых 
почв: r = -0,82 (sr = 0,11). Установлены 
также тесные корреляционные связи 
между ферментативнои активностью и 
биомассои почвенных микроорганиз-
мов: r = 0,75÷0,86 (sr = 0,10÷0,13), ме-

нее тесная связь – с активностью дегид-
рогеназы и наиболее высокая – с актив-
ностью каталазы.  

Расчеты численности микробиоты и 
микробнои биомассы на полуторамет-
ровыи слои почвы с учетом мощности 
и плотности генетических горизонтов 
на 1 см2 и 1 м2 поверхности позволили 
выявить не только различия между 
фитоценозами, но и степень воздеи-
ствия рекреационнои нагрузки, где 
елово-черничные фитоценозы по био-
генности их почв характеризуются 
наиболее благоприятнои екологиче-
скои ситуациеи. Запасы микробнои 
биомассы в етих почвах составляют 
от 0,82 до 2,15 кг/м2. Грибная биомас-
са составляет до 95% от общеи массы 
микробиоты. Бактериальная масса ко-
леблется от 3,2 до 8,2% от микробнои 
биомассы и до 0,2–0,6% от органиче-
скои массы почв. Биомасса микробио-
ты составляет 6–10% от органическои 
массы почв и 0,4–0,9% от веса почвы, 

тогда как ее органическая часть равна 
6–14% от массы почвы [19]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, 
что микробоценозы массивов лёссовых 
грунтов существенно отличаются от та-
ковых у иных грунтов и играют огром-
ную роль в формировании особенно-
стеи данных ЕГС. В то же время чис-
ленность, качественныи состав и актив-
ность микробных сообществ в них в 
значительнои степени зависят от 
своиств литотопов и почв, а также от 
физико-географическои обстановки. 
С учетом различии в почвах и фитоце-
нозах (о чем будет подробнее сказано 
ниже) вероятно, что в самом общем ви-
де микробоценозы массивов лёссовых 
грунтов Белоруссии можно подразде-
лить на два типа: луговые и лесные. 

Среди фитоценозов ЕГС массивов 
лёссовых и лёссовидных грунтов на тер-
ритории Белоруссии выделяется два ос-
новных типа:  

1) луговые фитоценозы с суходоль-
ным луговым травостоем из злаков и 
разнотравья (рис. 8);  

2) лесные фитоценозы с небольши-
ми массивами широколиственно-ело-
вых, широколиственно-сосново-еловых, 
еловых, сосновых и мелколиственных 
(осиновых и бородавчатоберезовых) ле-
сов с характерными для них видами 
подлеска и кустарничково-моховых рас-
тении (рис. 9).  

Луговые фитоценозы (первого типа, 
см. рис. 8), занимают повышенные фор-
мы рельефа междуречии (плоские рав-
нины, верхние и нижние части скло-
нов), а также неглубокие плоские пони-
жения на равнинах, характеризуются 
небольшим площадным распростране-
нием и мелкоконтурностью, часто они 
вкраплены среди пахотных угодии, ме-
стами закустарены березои, осинои и 
ольхои серои [22].  

В зависимости от рельефа местно-
сти, условии увлажнения и почв луго-
вые фитоценозы сильно изменяются по 
качеству травостоя. Среди формирую-
щих их растительных сообществ гос-
подствуют злаки и бобовые. Наиболь-
шим распространением пользуются: ов-
сяница красная (Festuca rubra); овсяни-
ца овечья (Festuca ovina); мятлик луго-
вои (Poa pratensis); белоус торчащии 
(Nardus stricta); клевер луговои (Trifo-
lium pratense); клевер белыи (Trifolium 
repens); мышиныи горошек (Vicia crac-
ca) и др.  

Лесные фитоценозы (второго типа, 
см. рис. 9) получили свое развитие на 
Минскои, Новогрудскои, Оршанскои 
возвышенностях, Копыльскои и Ош-

Рис. 7. Численность бактерии (1) и длина мицелия микроскопических грибов (2) 
по генетическим горизонтам дерново-палево-подзолистых почв хвоиных биогеоценозов 
пригородных зон города Могилев 

Рис. 8. Лесолуговая растительность на массивах лёссовых грунтов (Горецкии раион 
Могилевскои области) [20]
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мянскои грядах, Горецкои и Могилев-
скои равнинах. Причем их наличие так-
же является характернои чертои рас-
сматриваемых ЕГС на территории Бе-
лоруссии в отличие от таковых в иных 
регионах распространения лёссовых 
грунтов.  

Ети фитоценозы неоднородны по со-
ставу и весьма разнообразны. Причем 
среди лесных фитоценозов наиболее 
широкое распространение на террито-
рии страны получили:  

1) широколиственно-еловые;  
2) широколиственно-сосново-еловы;  
3) еловые (см. рис. 9).  
Ети группы сложных ельников про-

израстают преимущественно на плодо-
родных легкосуглинистых дерново-под-
золистых почвах, подстилаемых лёссо-
выми грунтами, где создаются вполне 
оптимальные условия для роста и разви-
тия широколиственных древесных пород 
(дуба, липы, ясеня, клена), которые не 
только обильно встречаются в подросте, 
образуя редкостоиныи второи ярус, но и 
входят как примесь в состав верхнего 
яруса древостоев. В подлеске преобла-
дают лещина (Corylus avellana), жимо-
лость обыкновенная (Lonicera xylosteum), 
бересклет бородавчатыи (Euonymus ver-
rucosa), реже – можжевельник обыкно-
венныи (Juniperus communis) [23]. 

В типологическом отношении ети 
лесные фитоценозы своеобразны, хотя 
их едафотопы существенно не разли-
чаются. Они объединяют следующие 
типы: кисличныи (Piceetum oxalidosum), 
снытевыи (Pic. aegopodiosum), орляко-
выи (Pic. pteridiosum) и папоротниковыи 
(Pic. dryopteridosum) [23]. 

Насаждения ельника орлякового рас-
полагаются большеи частью на относи-
тельно повышенных елементах плато, 
а также на склонах гряд и холмов, фор-
мируются на почвенно-грунтовом суб-
страте из лёссовидных суглинков, под-
стилаемых преимущественно сожскои 
моренои. Грунтовые воды на данных 
участках в межень залегают на глубине 
2,0–2,5 м. В периоды сильного выпаде-
ния осадков на контакте с моренои об-
разуется верховодка.  

Ельники кисличныи и снытевыи 
приурочены главным образом к местам 
залегания массивных лёссовых и лёссо-
видных суглинков в виде плато (Оршан-
ская возвышенность, Горецкая и Моги-
левская равнины) или шлеифов (скло-
ны Минскои, Новогрудскои возвышен-
ностеи, Ошмянскои гряды). Почвы на 
етих территориях высокоплодородны, 
достаточно обогащены гумусом (4,7–
7,3%), увлажняются как грунтовыми 

водами, залегающими здесь в период 
вегетации сравнительно неглубоко, так 
и частыми верховодками, формирую-
щимися в лёссовых массивах в периоды 
обильного снеготаяния или выпадения 
дождевых осадков [23].  

Фитоценозы ельника папоротниково-
го часто развиваются в западинах, а так-
же на стыках массивов лёссовых грун-
тов с речными долинами. Сформиро-
ванные здесь почвы характеризуются 
повышеннои влажностью и кислот-
ностью. 

Древостои етои группы сложных ель-
ников исключительно высокопродук-
тивные, преимущественно смешанные 
по составу, сложные по форме. Моно-
доминантные фитоценозы встречаются 
редко. Насыщенность широколиствен-
ными породами древостоев и немораль-
ными видами напочвенного покрова 
резко возрастает к югу. Подлесочныи 
ярус хорошо развит. В подлеске: лещи-
на, рябина, крушина ломкая, можже-
вельник обыкновенныи, жимолость 
обыкновенная, бересклет бородавча-
тыи. Из кустарничков присутствуют: 
Vaccinium myrtillus, Vac.vitis-idaea, Geni-
sta tinctoria. В живом напочвенном по-
крове етих лесов общии фон образует 
кислица обыкновенная (Oxalis acelosel-
la). Фрагментарно доминантами покро-
ва выступают представители бореаль-
нои флоры (Pteridinm aquilinum, Athy-
rium filis-femina, Dryopteris filix-mas, 
D. spinulosa) и неморальные виды – ин-
дикаторы типов леса (Aegopodium podo-
graria, Urtica dioica). Из другого немо-
рального разнотравья здесь встречаются 

зеленчук желтыи (Galeobdolon luteum) 
(см. рис. 9), живучка ползучая (Ajuga 
reptans), перелеска благородная (Hepa-
tica nobilis), медуница неясная (Ptilmo-
naria obscura), ясменник душистыи (As-
perula odorata) и др. Моховои ярус сла-
гают зеленые мхи – Rhytidiadelphus tri-
quetrus, Hylocomium splendens, Dicranum 
undulatum, D. scoparium, Mtiium cuspida-
tum, Climacium dendroides [23].  

Таким образом, видовые составы 
растении двух типов рассматриваемых 
фитоценозов на лёссовых грунтах Бело-
руссии существенно различаются, что, 
несомненно, сказывается и на разли-
чиях взаимодеиствующих с ними мик-
робо- и зооценозов. 

В соответствии с етим зооценоз 
ЕГС массивов лёссовых и лёссовидных 
грунтов Белорусии также представлен 
двумя типами:  

1) луговым;  
2) лесным. 
Луговые зооценозы на массивах лёс-

совых и лёссовидных грунтов распро-
странены в тех же регионах, что и луго-
вые фитоценозы (см. выше). В их соста-
ве выделяются беспозвоночные и по-
звоночные животные. 

Фауна беспозвоночных в составе лу-
говых зооценозов более богата по 
сравнению с фаунои позвоночных. В 
неи выделяются червеобразные, моллю-
ски, паукообразные и насекомые. Из 
червеобразных здесь обитают дождевые 
черви (Aporrectodea caliginosa, Octola-
sion lacteum, Dendrobaena octaedra, Lum-
bricus rubellus и другие их виды), при-
чем численность дождевых червеи в лу-

Рис. 9. Ельник зеленчуково-кисличныи (Piceetum galeobdoloso-oxalidosum) [21]
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говых зооценозах выше, чем в лес-
ных [24]. Кроме того, их численность 
меняется по сезонам и достигает мак-
симума к осени. Из моллюсков встре-
чаются виноградная улитка (Helix poma-
tia), слизни (Arion hortensis) и др. Также 
многочисленны различные паукообраз-
ные (Arachnida).  

Из насекомых в луговых зооценозах 
встречаются представители почти всех 
отрядов: здесь отмечены стрекозы 
(Odonata), прямокрылые (Orthoptera), 
равнокрылые (Homoptera), клопы (He-
miptera), трипсы (Thysanoptera), жуки 
(Coleoptera), которые доминируют среди 
прочих насекомых (представлено 6 се-
меиств), двукрылые (Diptera), перепон-
чатокрылые (Hymenoptera) и чешуекры-
лые (Lepidoptera). Однако изученность 
представителеи етих отрядов в фауне 
луговых зооценозов неравномерна и не-

достаточна [25]. Из жуков-карапузиков 
(Histeridae), относящихся в основном к 
зоофагам, на массивах лёссовых грун-
тов отмечено около 45 видов [26].  

Среди булавоусых чешуекрылых 
(Rhopalocera) в  луговых зооценозах 
обычны толстоголовки (Carterocephalus 
palaemon, C. silvicola, Heteropterus morp-
heus, Thymelicus lineola, Ochlodes sylva-
nus, Hesperia comma), белянки (Leptidea 
sinapis, Anthocharis cardamines, Pieris ra-
pae, P. napi, P. rapae, Pontia edusa, Coli-
as myrmidone, C. hyale, Gonepteryx rham-
ni), сатиры (Coenonympga arcania, C. he-
ro, C. glycerion, C. pamphilus, Aphantopus 
hyperantus, Maniola jurtina), нимфалиды 
(Aglais urticae, Araschnia levana, Issoria 
lathonia, Clossiana selene, C. dia, Brenthis 
ino, Vanessa Atalanta, V. cardui), голу-
бянки (Lycaena phlaeas, Heodes virgau-
reae, Thersamonolycaena dispar, Palaeoc-

hreysophanus hyppothoe, Celastrina argio-
lus, Maculinea alcon, Plebejus argus, 
Pl. idas, Pl. argyrognomon, Aricia agestis, 
A. artaxerxes, Cyaniris semiargus, Plebicu-
la amandus, Polyommatus icarus), а также 
парусник махаон (Papilio machaon) [13]. 
Среди разноусых чешуекрылых (Hetero-
cera) в луговых зооценозах доминируют 
огневки (Pyralidae), пяденицы (Geomet-
ridae) и совки (Noctuidae).  

Фауна позвоночных в составе луго-
вых зооценозов менее богата в видо-
вом отношении. Пресмыкающиеся 
здесь представлены ящерицеи живоро-
дящеи (Zootoca vivipara) и ящерицеи 
прыткои (Lacerta agilis). Из птиц встре-
чаются луговые виды: перепел (Cotur-
nix coturnix), куропатка серая (Perdix 
perdix), пустельга (Falco tinnunculus), 
чеглок (F.  subboteo), чибис (Vanellus 
vanellus), стриж черныи (Apus apus), 
удод (Upupa epops), жаворонок поле-
вои (Alauda arvensis), воробеи полевои 
(Passer montanus), белая трясогузка 
(Motacilla alba) и др. [27]. 

Млекопитающие представлены так-
же луговыми видами, такими как: крот 
европеискии (Talpa europaea), белозуб-
ка малая (Crocidura suaveolens), буро-
зубка обыкновенная (Sorex araneus), за-
яц-беляк (Lepus temidus), заяц-русак 
(L. europaeus), суслик крапчатыи (Sper-
mofilus suslicus), полевки (Microtus arva-
lis, M. rossiameridionalis, M. subterraneus, 
M. oeconomus), мышь полевая (Apode-
mus agrarius) и др. (рис. 10). 

Границы распространения лесных 
зооценозов также совпадают с граница-
ми соответствующих лесных фитоцено-
зов, рассмотренных выше. Они пред-
ставлены как беспозвоночными, так и 
позвоночными животными. Наиболее 
репрезентативнои в лёссовых ЕГС яв-
ляется первая группа животных – бес-
позвоночных.  

Так, исследования почвеннои мезо-
фауны, проведенные Н.В. Гуринои в 
еловых лесах центральнои части Бело-
руссии [28], развитых на лёссовых и 
лёссовидных грунтах, позволили вы-
явить 214 видов беспозвоночных, отно-
сящихся к 34 семеиствам и 133 родам. 
Наибольшим количеством видов пред-
ставлены пауки (122), из которых 5 ви-
дов отмечены для региона впервые – 
Formiphantes lepthyphantiformis, Glyphe-
sis cottonae, Megalepthyphantes pseudocol-
linus, Palliduphantes pillichi, Tegenaria at-
rica. В комплексе беспозвоночных здесь 
также выявлено 46 видов жужелиц и 
21  вид двупарноногих многоножек. 
Остальные 4 группы беспозвоночных 
представлены значительно меньшим 

Рис. 10. Луговые млекопитающие ЕГС массивов лёссовых и лёссовидных грунтов: a – 
суслик крапчатыи (Spermophilus suslicus); б – бурозубка обыкновенная (Sоrех araneus); в – 
крот европеискии (Talpa europaea); г – заяц-русак (Lepus europaeus) [27]

Рис. 11. Динамическая плотность (екз./100 лов-сут. [ловушко-суток]) трофических групп 
беспозвоночных в ельниках [28]
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числом видов: сенокосцы – десятью, гу-
боногие многоножки – шестью, дожде-
вые черви – семью, мокрицы – двумя.  

В комплексах беспозвоночных вы-
явлены представители трех трофиче-
ских групп: зоофаги, сапрофаги и мик-
софитофаги. Зоофаги представлены 
175 видами и доминируют по динами-
ческои плотности (рис. 11). Сапрофагов 
установлено 30 видов с более низкои 
динамическои плотностью. Среди мик-
софитофагов отмечено 9 видов. 

Автором работы [28] проанализиро-
вана также структура функциональных 
групп дождевых червеи, пауков, жуже-
лиц и двупарноногих многоножек. Ком-
плекс дождевых червеи включает 36% 
подстилочных форм и 39% почвенно-
подстилочных, что связано с наиболь-
шеи пригодностью постилки и верхних 
слоев почвы ельников для обитания 
етих беспозвоночных. Обилие собст-
венно почвенных дождевых червеи со-
ставляет 17%, червеи-норников – 8%. 
В комплексе пауков выявлено 10 жиз-
ненных форм. Наиболее многочислен-
ны представители семеиств, плетущих 
ловчие сети (тенетников) – 76%. Среди 
видов семеиств, не плетущих сети, до-
минируют пауки-засадники и виды, 
охотящиеся на поверхности почвы. 
Спектр жизненных форм жужелиц 
включает 9 групп, среди которых доми-
нируют зоофаги и наиболее многочис-
ленны из них поверхностные, подсти-
лочные и подстилочно-почвенные фор-
мы. Из жужелиц 29 видов относятся к 
мезофильным формам. Гигрофильны-
ми формами в основном представлены 
двупарноногие многоножки (19 видов).  

Изучение структуры групп беспозво-
ночных в ельниках трех типов (кислич-
ном, мшистом и орляковом) показало, 
что по числу выявленных видов беспо-
звоночных данные ельники практиче-
ски не различаются: в самом сухом из 
них (кисличном) отмечено 140 видов 
почвенных беспозвоночных, а в более 
влажных орляковом и мшистом ельни-
ках – 130 и 126 видов соответствен-
но [28]. При етом был проанализирован 
состав доминантов, встречающихся в 
ельниках одного типа. В ельнике орля-
ковом выявлен один вид жужелиц (Ca-
rabus nemoralis) и два гигрофильных ви-
да пауков (Helophora insignis и Pirata 
hygrophilus) (рис. 12).  

В ельнике кисличном отмечены та-
кие виды пауков, как Cryphoeca silvi-
cola и Diaea dorsata, обитающие в под-
стилке, под камнями, а из жужелиц – 
вид Amara brunnea, которыи довольно 
многочисленен в сухих и светлых ле-

сах (рис. 13). Из доминантных видов 
двупарноногих многоножек только 
Rossiulus vilnensis отмечен в одном из 
ельников (мшистом). Было выявлено 
также изменение структуры основных 
групп беспозвоночных по мере уве-
личения влажности почвы в ряду ель-
ников «кисличныи – мшистыи – орля-
ковыи». 

Установлено, что наибольшее число 
доминантных видов отмечено в самом 
влажном из ельников  – орляковом, 
главным образом за счет пауков ( ви-
дов), 4 вида которых являются гигро-
фильными.  

Как следует из результатов проведен-
ных исследовании, условия обитания в 
ельниках разного типа формируют 
своиственныи каждому их типу видо-
вои состав и структуру сообществ поч-
венных беспозвоночных, что подтвер-
ждается индексами видового богатства 
и видового разнообразия [28]. 

Также в составе лесных зооценозов 
ЕГС массивов лёссовых грунтов на тер-
ритории Белоруссии значительным чис-
лом видов насекомых представлены по-
лужестокрылые (Heteroptera), чешуе-
крылые (Lepidoptera), двукрылые (Dipte-
ra) и перепончатокрылые (Hymenopte-

Рис. 12. Доминанты почвеннои мезофауны ельника орлякового: а – Carabus nemoralis; б – 
Helophora insignis; в – Pirata hygrophilus [29]

Рис. 13. Доминанты почвеннои мезофауны ельника кисличного: а – Cryphoeca silvicola; 
б – Diaea dorsata; в – Amara brunnea [29]



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ

58 «ГеоИнфо» | 1/22024

ra), обитающие по большеи части в ле-
солуговых фитоценозах. 

Среди чешуекрылых в лесных зооце-
нозах отмечены толстоголовки (Pyrgus 
malvae, P. alveus, Ochlodes sylvanus), бе-
лянки (Leptidea sinapis, Anthocharis car-
damines, Aporia crataegi, Pieris napi, Go-
nepteryx rhamni), сатиры (Parage aegeria, 
Lopinga achine, Lasiommata maera, Coe-
nonympha arcania, C. glycerion, Aphanto-
pus hyperantus, Erebia medusa, E. ligea), 

нимфалиды (Apatura iris, A.  ilia, Lime-
nitis populi, L. camilla, Neptis rivularis, 
Inachis io, Nymphalis antiopa, N. polychlo-
ros, Aglais urticae, Polygonia c-album, Ar-
gynnis paphia, A. adippe, A. aglaja, A. la-
odice, Clossiana eunomia, C. selene, C dia, 
Euphydryas aurinia, E. maturna, Melitaea 
diamina, M. athalia, M. aurelia), голубян-
ки (Nordmannia w-album, Callophrys rubi, 
Heodes virgaureae, Lycaema palaemon, 
Cupido minimus, Everes argiades, Plebejus 

argus, Pl. argyrognomon, Eumedonia eu-
medon, Polyommatus icarus, Cyaniris se-
miargus) [30]. 

Из позвоночных животных в составе 
лесных зооценозов, екологически свя-
занных с массивами лёссовых грунтов, 
многочисленны рептилии, птицы и мле-
копитающие. Из рептилии встречаются 
ящерицы (Lacerta agilis, Lacerta vivipara) 
и змеи (Coronella austriaca, Natrix natrix, 
Vipera berus и др.) [31]. 

Среди птиц отмечено множество ви-
дов, значительныи «удельныи вес» из 
которых составляют представители та-
ежных комплексов. Причем некоторые 
из них являются редкими и охраняемы-
ми [31]: белобровик (Turdus iliacus), 
глухарь (Tetrao urogallus), длиннохво-
стая неясыть (Strix uralensis), клёст-ело-
вик (Loxia curvirostra), снегирь (Pyrrhula 
pyrrhula), чёрныи дятел (Dryocopus mar-
tius), трехпалыи дятел (Picoides tridacty-
lus) и др. (рис. 14). 

Фауна лесных млекопитающих-пели-
тофилов, приуроченных к массивам 
лёссовых и лёссовидных грунтов, яв-
ляется смешаннои (елово-широколи-
ственных лесов и лесостепных ви-
дов)  [13] и представлена различными 
роющими и норными животными, ис-
пользующими лёссовые грунты как ре-
сурс жизненного геологического про-
странства. Ето мышовка лесная (Sicista 
betulina), мышь полевая (Apodemus ag-
rarius), мышь лесная малая (Apodemus 
uralensis), крот обыкновенныи (Talpa 
europaea), бурозубка обыкновенная (Sо-
rех araneus), бурозубка малая (Sorex mi-
nutus), полевка обыкновенная (Microtus 
arvalis), полевка рыжая, или лесная 
(Clethrionomys glareolus), и др. [27, 31] 
(рис. 15).  

Таким образом, луговые и лесные 
зооценозы в составе ЕГС массивов лёс-
совых и лёссовидных грунтов Белорус-
сии существенно различаются между 
собои, что обусловлено, в первую оче-
редь, различиями взаимодеиствующих 
с ними луговых и лесных фитоценозов 
соответственно.   

Классификация эколого-
геологических систем массивов 
лёссовых грунтов Белоруссии ► 

Учитывая выявленные и рассмот-
ренные выше особенности абиотиче-
ских и биотических компонентов ЕГС 
массивов лёссовых грунтов Белорус-
сии, можно предложить классифика-
цию етих систем для территории Бело-
руссии (см. таблицу). сновными прин-
ципами ее построения выступают осо-
бенности массивов лёссовых грунтов – 

Рис. 14. Редкие и охраняемые виды орнитофауны ЕГС массивов лёссовых грунтов: а – 
белобровик (Turdus iliacus); б – глухарь (Tetrao urogallus); в – длиннохвостая неясыть (Strix 
uralensis); d – черныи дятел (Dryocopus martius) [27]

Рис. 15. Норные млекопитающие ЕГС массивов лёссовых и лёссовидных грунтов: а – 
мышовка лесная (Sicista betulina); б – бурозубка малая (Sorex minutus); в – полевка 
обыкновенная (Microtus arvalis); г – полевка лесная (Clethrionomys glareolus) [27]
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литотопов, которые подразделяются на 
лёссовые и лёссовидные грунты. Да-
лее, учитывая два типа почв, развитых 
на анализруемых массивах, выделяют-
ся два соответствующих едафотопа. 
Затем подразделение ведется с учетом 
особенностеи биотических компонен-
тов: микробо-, фито- и зооценоза, 
в которых выделяются два основных 
типа – луговые и лесные. Для послед-
них также характерны лесные заболо-
ченные типы, связанные с наличием 
дерново-подзолистых заболоченных 
почв. 

С учетом изложенного для террито-
рии Белоруссии можно выделить всего 
шесть типов еколого-геологических си-
стем, формирующихся на массивах лёс-
совых и лёссовидных грунтов. 

Выводы ► 
1. ЕГС, развитые на массивах лёссо-

вых грунтов Белоруссии, представляют 
собои весьма сложные и специфические 
образования, сформировавшиеся в плеи-
стоцене и голоцене в результате деиствия 
различных геологических процессов и 
физико-географических факторов. 

2. Они обладают особои структурои, 
все составляющие их компоненты ха-
рактеризуются только им присущими 
особенностями. 

3. Важнеишие особенности ЕГС мас-
сивов лёссовых грунтов Белоруссии в 
основном обусловлены их литогеннои 
основои – лёссами и лёссовидными об-
разованиями, обладающими специфи-
ческими своиствами и влияющими на 
все прочие компоненты ЕГС. 

4. Среди ЕГС массивов лёссовых 
грунтов Белоруссии выделяется два 
основных подтипа, связанных с раз-
нотравно-луговыми и лесными (ши-
роколиственно-ельниковыми) биото-
пами. 

5. На основе выявленных особенно-
стеи компонентов ЕГС разработана 
классификация ЕГС массивов лёссовых 
грунтов Белоруссии, в которои выде-
ляется шесть типов еколого-геологиче-
ских систем. 

6. Отмеченные обстоятельства не-
обходимо учитывать при анализе еко-
систем и ЕГС, формирующихся на 
массивах лёссовых грунтов, при их си-
стематизации, а также при инженерно-
екологических изысканиях и исследо-
ваниях. 

Таблица. Классификация эколого-геологических систем массивов лёссовых грунтов Белоруссии

Абиотические 
компоненты Биокосные и биотические компоненты

Литотоп Эдафотоп Микро-боценоз Фитоценоз Зооценоз Тип ЭГС

Лёссовыи грунт

Дерново-подзолистая 
почва Луговои Луговои Луговои

I. Луговая ЕГС 
массивов лёссовых 
грунтов

Дерново-подзолистая 
почва

Леснои

Леснои Леснои
II. Лесная ЕГС 
массивов лёссовых 
грунтов

Дерново-подзолистая 
заболоченная почва Леснои заболоченныи Леснои заболоченныи

III. Лесная 
заболоченная ЕГС 
массивов лёссовых 
грунтов

Лёссовидныи грунт

Дерново-подзолистая 
почва Луговои Луговои Луговои

IV. Луговая ЕГС 
массивов лёссовидных 
грунтов

Дерново-подзолистая 
почва

Леснои

Леснои Леснои
V. Лесная ЕГС 
массивов лёссовидных 
грунтов

Дерново-подзолистая 
заболоченная почва Леснои заболоченныи Леснои заболоченныи

VI. Лесная 
заболоченная ЕГС 
массивов лёссовидных 
грунтов
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