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Образование почвы представляет рубеж в эволюции и функционировании 

наземных экосистем. Формирование почвы как плодородного слоя на поверхности 

измененной выветриванием материнской породы начинается с поселения биоты, 

продукты жизнедеятельности и постмортальной трансформации которой, с одной 

стороны воздействуют на минеральный субстрат, разрушая его, а с другой стороны, 

могут служить исходным материалом, из которого образуется гумус. Наличие гумуса 

отличает почвы от кор выветривания и грунтов и обусловливает их плодородие. 

Возраст почв или палеопочв по литературным данным сильно разнится. Одни 

ученые указывают на поздний девон, когда растения начинают осваивать сушу, 

однако последние данные микропалеонтологии свидетельствуют, что первые 

красноцветные почвы  возникли в условиях оксигенированной атмосферы 

2400 млн. лет назад. 

Почва и почвенный покров являются природными феноменами, фиксирующими в 

своем составе и свойствах этапы развития и эволюции жизни в наземных условиях. 

Концепция «памяти почв» рассматривает современную и древнюю педосферу как 

источник информации об эволюции и взаимодействии биосферы, геосфер и общества 

во времени. Особое место принадлежит палеопочвам древних геологических эпох (от 

архея до неогена), интерпретация которых осложняется возрастающими с 

геологическим временем их диа-катагенетическими преобразованиями. 

Палеопочвы на территории Беларуси известны из голоценовых и плейстоценовых 

отложений. Погребенные почвы Беларуси приурочены к долинам рек, лессовым 

породам и залегают в межледниковых элювиальных толщах. Следует отметить, что 

ископаемые почвы Беларуси встречены в свыше 60 разрезах голоцена и имеются 

единичные  материалы по плейстоцену. Данные, которые могут дать погребенные 

почвы, уникальны, так как отражают процесс формирования и взаимодействия геомы 

и биотыхроноинтервалов. 

Метод сопряженного анализа, который разработал академик К.К. Марков, при 

изучении палеопочв дает возможность получить данные о характере флоры и 

растительности окружающей территории, зональности климата (температура, осадки) 

и почвообразовательных процессов, состоянии палеобиооценозов, миграцию 

природных зон и влияние антропогенного воздействия на естественный ход развития 

природной среды. 

К сожалению, данных о палеопочвах древнее плейстоцена нет и в геологической 

истории Беларуси ещё немало пустых страниц. Начало эволюционному почвоведению 

Беларуси и палеогеографии почв заложили А.В. Матвеев, К.И. Лукашев, 

В.К. Лукашев, М.П. Оношко, Н.Н. Петухова, Л.Н. Рябова, В.А. Кузнецов, 

С.Н. Веремчук, В.А. Генералова, Я.К. Еловичева, Т.А. Романова. Изучение палеопочв 

проводится не только специалистами в области наук о Земле, огромное значение 

изучению погребенных почв придают археологи. 

Эволюционное почвоведение в последнее время широко применяется в учебном 

процессе для подготовки специалистов целого ряда специальностей наук о Земле – 



палеогеографов, палеоэкологов, литологов, ландшафтоведов, геохимиков. 

Современные почвы и палеопочвы составляют особый генетический тип 

континентальных отложений – элювиальный. Они формируются за счет процессов 

физического и химического выветривания коренных пород без горизонтального их 

смещения, т.е. на месте образования. В учебном процессе основное внимание 

уделяется полевым исследованиям палеопочв, которые, по мнению палеогеографов, 

представляют собой специфические палеогеографические памятники. Их 

особенностью является эпизодическая встречаемость в геологических разрезах, т.к. по 

меткому выражению английского ученого Ч. Лайеля «…природа совсем не имеет 

склонности повсюду и во все времена писать свои автобиографические мемуары». 

Однако палеопочвы имеют специфический литологический состав, который отражает 

их связь с подстилающими породами. В почвенном разрезе ископаемых почв 

выделяются морфологические горизонты, которые отражают комплексные 

палеоландшафтные условия формирования почв. Кроме того, палеопочвенное 

образование фиксирует своеобразные структурно-текстурные особенности – трещины 

усыхания, морозобойные трещины, процессы промерзания почв, следы 

жизнедеятельности животных, подтопление почв в периоды половодий. Мощности 

морфологических горизонтов зависят от климатических явлений – температуры 

воздуха и грунтов, количество осадков. Карбонатные образования в палеопочвенных 

горизонтах являются прямыми свидетельствами палеоклиматических условий. Так, 

появление карбонатных проявлений в палеопочвах свидетельствуют о снижении 

промывного режима и увеличение температур воздуха. И наоборот, уменьшение 

количества карбонатных стяжений – об увеличении влажности и относительном 

похолодании климата. Особое значение при изучении палеопочв имеет их связь с 

определенными формами рельефа, что дает возможность при реконструкции рельефа 

реконструировать и палеопочвенный покров. Перечисленные приемы изучения 

палеопочв используются в период полевых исследований. Заканчиваются полевые 

исследования отбором образцов палеопочвдля анализа в лабораторных условиях. 

Основными анализами прилабораторной обработке образцов являются валовый 

анализ, анализ карбонатных образований, анализ водной вытяжки и органического 

вещества. Материалы лабораторных анализов позволяют уточнить 

палеогеографические особенности в период формирования палеопочв. Например, 

валовый состав и качественный состав гумуса фиксируют общую климатическую 

обстановку и в меньшей мере зависят от местных фациальных особенностей. В то же 

время, содержание карбонатов, легкорастворимых солей, отношение закисных и 

окисных форм железа, помимо общей климатической обстановки, сильно отражают 

местные фациальные особенности и положение в рельефе. 

 


