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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЫРЬЕВЫХ ЗОН ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Необходимо продолжить агроэкологические исследования по оценке экологических 

рисков, прогнозу влияния изменений климата, антропогенной деятельности на состояние 

сельскохозяйственных угодий в природно-экономическом регионе Приднепровья. Диф-

ференцированный подход в использовании агроландшафтов должен проходить с учетом 

выделенных лимитирующих экологических факторов. Особое внимание должно быть об-

ращено на оценку и внедрение адаптивных технологий обработки почвы в районах с по-

вышенным риском развития ветровой и водной эрозии. Определенную пользу могло бы 

составить проведение эколого-экономических исследований по сравнительной оценке 

влияния деятельности агрофирм и фермерских хозяйств на состояние экосистем малых и 

средних рек, изучение уровня заиливания водных объектов. Заслуживает внимания пер-

спектива создания специальных сырьевых зон в семи районах Левобережной части Дне-

пропетровской области с наименьшим уровнем проявления водной эрозии и аэротехно-

генного загрязнения агроландшафтов. Для создания в этих районах сырьевых зон необхо-

димо внедрять малозатратные технологии природного агропроизводства. 

Ключевые слова: почва, климат, атмосфера, эрозия, загрязнение, агроландшафты, рис-
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Общая площадь Украины составляет 

603,700 км
2
, 70 % из которых используются 

в качестве сельскохозяйственных угодий. 

Подсчитано, что в Украине более 500 млн т 

почвы ежегодно подвергаются эрозии, что 

приводит к снижению плодородия пахотных 

земель на территории 32,5 млн га. Потеря 

плодородия с эрозией оценивается в 5 млрд 

долларов. Подсчитано, что с каждым долла-

ром добавленной стоимости, создаваемой 

сельскохозяйственными производителями, 

треть теряется в результате эрозии [1]. Сни-

жение плодородия почвы неизбежно ведет к 

увеличению производственных затрат на 

получение того же количества урожая. За 

последние 15 лет интенсивность и частота 

засух в Украине существенно возросла из-за 

изменения   климата.   Засухи   происходят  в 
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среднем раз в три года, вызывая снижение 

продуктивности сельскохозяйственных 

культур. Ожидается, что изменение климата 

и прогнозируемый рост экстремальных яв-

лений только усугубят эти явления в бли-

жайшем будущем. На протяжении многих 

лет черноземы Степи деградировали в ре-

зультате нерационального землепользования 

на фоне развития эрозионных процессов. В 

Степной зоне эти последствия проявляются 

более жестко по сравнению с другими поч-

венно-климатическими зонами Украины. 

Важно понимать, что именно в этой зоне 

выращивается половина урожая зерновых 

культур. Вместе с тем, в некоторых районах 

юго-востока Украины почвы настолько де-

градировали, что нужны дополнительные 

дотации на их восстановление. Чрезмерно 

интенсивная распашка земель стала, как из-

вестно, основным фактором, способствую-

щим развитию эрозионных процессов.  
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Степная зона занимает южную половину 

территории Украины. Она распространяется 

с юго-запада на северо-восток на 1100 км, с 

севера на юг на 500 км. Общая ее площадь 

около 25 млн га, что составляет 40  всей 

территории. Наибольшую площадь степной 

зоны занимают черноземы обыкновенные – 

10,4 млн га. Они сформированы под разно-

травно-типчаково-ковыльной растительно-

стью в подзоне северной Степи. В условиях 

потепления климата мощность гумусового 

слоя постепенно падает и черноземы обык-

новенные подразделяются на мощные (85-

100 см), среднемощные (65-85 см) и мало-

мощные (45-65 см), а по количеству гумуса 

– на среднегумусные и малогумусные [2]. 

Интенсификация сельского хозяйства на 

протяжении последних десятилетий только 

усилила степень проявления водной и вет-

ровой эрозии почв. На сегодняшний день 

ветровой эрозией на территории Украины 

поражено более 220 000 км
2
. В последние 

годы ветровая эрозия почв отмечена даже в 

районах, которые ранее не были ею затрону-

ты. Известно, что за последние несколько 

десятилетий частота пыльных бурь в степ-

ной зоне доходила до 3-5 в год, со средней 

продолжительностью 8-17 час [3, 4]. При 

этом скорость ветра в пылевой буре доходит 

до 20 м/сек и более. Установлено, что черно-

земы наиболее подвержены ветровой эро-

зии. Разрушение структуры черноземов юж-

ных начинается со скорости 5-6 м/сек [5]. 

Показательным примером является обна-

руженный на спутниковых снимках 24 марта 

2007 года шлейф пылевой бури в централь-

ных регионах Европейской части тропосфе-

ры (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 - Пылевая буря в районе Каховского водохранилища, 23.03.2007 г. 

 

Оказалось, что истоки этой пылевой бури 

ведут на юг Украины, где потоками ветра со 

скоростью 30 м/сек были подняты большие 

объемы поверхностных слоев почвы. Траек-

тория пылевого шлейфа прошла через Сло-

вакию, Чехию, Польшу и Германию. Кон-

центрация твердых частиц в шлейфе пыле-

вой бури находилась в пределах 200 и 

1400 мкг/м
3
. 

Анализ данных снимка спутника MODIS 

свидетельствует, что источник пыли нахо-

дился в Херсонской области вблизи Кахов-

ского водохранилища. Огромные объемы 

пыли были подняты в воздух с территории 

площадью около 20 000 км
2
, занятой сель-

скохозяйственными угодьями. В этот период 

скорость ветра составляла 15 м/сек, порывы 

ветра доходили до 25 м/сек [6]. Причины 

образования пылевой бури: марте 2007 года 

необычайно высокая скорость приземного 

ветра в сочетании с предшествующей двух-

недельной засухой и отсутствием расти-

тельного покрова в. Характерно, что до не-

давнего времени основным источником 

трансграничного переноса минеральной пы-

ли в Центральную Европу была пустыня Са-

хара. Пыль из пустыни Сахара переносится с 

воздушными потоками в Центральную Ев-

ропу несколько раз в год. Концентрация 

твердых частиц в пылевом шлейфе из пу-

стыни Сахара на юге Германии составляет в 

среднем 280 мкг/м
3
. В то же самое время 

максимальные концентрации твердых ча-

стиц, наблюдаемые в украинской пыли на 

станции наблюдения «Борна» (Германия) 

доходят до 640 мкг/м
3
, то есть превысило 

показатели африканского шлейфа в 2 раза.  
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Во время пылевых бурь с ветром уносится 

до 70 т почвы на гектар в час. Исходя из этого 

факта, можно сделать вывод, что пылевая буря 

23 марта 2007 года была не очень необычным 

явлением для юга Украины. Известно, что на 

территории черноземной зоны еще в начале 

50-х годов прошлого века были разработаны и 

предприняты контрмеры для уменьшения раз-

вития процессов ветровой эрозии. Для созда-

ния ветрозащитной системы лесных полос 

было высажено более 440 000 га во всех при-

родных зонах Украины [7].  

До недавнего времени природные части-

цы почвенной пыли традиционно считались 

безопасными для здоровья человека. Иссле-

дованиями последних лет [8] зафиксировано 

увеличение частоты хронических бронхитов 

у фермеров. В Средней Азии обнаружена 

связь между увеличением числа пылевых 

бурь и ростом респираторных заболеваний 

на территории Каракалпакии, в Узбекистане 

[9], то есть в регионах с аналогичными тен-

денциями, подобными тем, что бывают на 

юге Украины.   

Известно, что основным источником тех-

ногенного загрязнения в природно-

экономическом регионе Приднепровья яв-

ляются горно-металлургические и химиче-

ские комбинаты, тепловые электростанции и 

автотранспорт. Постоянное превышение 

ПДК по уровню техногенной пыли, диокси-

да азота, формальдегида, фенола и аммиака 

и некоторым другим поллютантам в атмо-

сфере городских агломераций приводит к 

образованию кислотных дождей [10]. Ана-

лиз карт распространения факелов NO2 и 

SO2 [11] выявил определенные различия в 

рассеивании токсикантов. Формирование 

определенных циркуляционных потоков 

аэрозолей диоксида азота и серы связано с 

фотохимическими свойствами токсикантов, 

особенностями климата и мегарельефа 

местности. Необходимо учитывать также, 

что диоксид азота и серный ангидрид обла-

дают эффектом суммации [12]. Взаимодей-

ствие частиц техногенной пыли с аэрозоля-

ми диоксида азота и серы может дать нега-

тивный эффект от сочетания процессов под-

кисления и загрязнения почв тяжелыми ме-

таллами. Очевидно, что риск загрязнения 

окружающей среды будет проявляться в 

большей степени в условиях пересеченного 

рельефа. Согласно физико-географического 

районирования Днепропетровская область 

расположена в условиях трех геоморфоло-

гических областей: Приднепровской возвы-

шенности, Днепровско-Донецкой впадины и 

Приднепровской низины. Средняя высота 

Приднепровской возвышенности – 182 м, 

максимальная отметка в пределах Днепро-

петровской области – 211 м, минимальная – 

50-60 м. Такой перепад обуславливает ин-

тенсивное развитие эрозионных процессов. 

В связи со значительным развитием эро-

зионных процессов в зоне распространения 

обыкновенных черноземов режим накопле-

ния гумуса нарушен. В результате даже сла-

бого смыва обыкновенных черноземов теря-

ется от 0,5 до 2 % гумуса [13]. Разница в со-

держании гумуса в полнопрофильных и 

смытых почвах области в значительной сте-

пени зависит от их механического состава и 

характера использования в сельскохозяй-

ственном производстве. Результаты опреде-

ления гумуса в обыкновенных черноземах и 

эродированных почвах Днепропетровской 

области приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Содержание гумуса в обыкновенных черноземах и эродированных почвах Днепро-

петровской области 

Почва 

Василь-

ковский  

р-н 

Новомос-

ковский 

р-н 

Магдали-

новский  

р-н 

Софи-

евский  

р-н 

Пяти-

хатский 

р-н 

Синельни-

ковский  

р-н 

Среднее 

по облас-

ти 

Чернозем полнопро-

фильный 

5,4      

4,7-5,6 

4,4      

4,0-4,6 

5,4      

 4,3-5,6 

4,8      

4,1-5,6 

5,0      

4,2-5,8 

5,0      

4,1-5,5 

5,0     

4,2-5,4 

Слабоэродированная 

почва 

4,4      

3,8-4,9 

3,6      

3,6-3,7 

4,6       

4,1-5,1 

3,9      

3,2-4,3 

4,2       

3,3-4,8 

4,2       

3,3-4,8 

4,1      

3,0-4,6 

Средне и сильноэро-

дированная почва 

4,0      

3,3-4,2 

2,9       

2,4-3,0 

3,7       

2,5-4,0 

3,6       

2,9-4,0 

3,9       

2,3-4,4 

3,9       

2,6-4,0 

3,7      

2,4-4,0 

Примечание: в числителе – среднее, в знаменателе – минимум и максимум 
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Анализируя данные таблицы 1 видно, что 

максимальное содержание гумуса наблюда-

ется в Магдалиновском и Васильковском 

районах, где мощность гумусового профиля 

достигает 90 и более см. В среднем по обла-

сти количество гумуса составляла 5,0 % (4,2-

5,4), уменьшаясь под влиянием эрозии до 

3,7 % (2,4-4,0). Одновременно с изменением 

мощности гумусового горизонта и содержа-

нием в нем гумуса под влиянием смыва рез-

ко меняются его запасы. Так, средние запасы 

гумуса по области в пахотном слое обычных 

полнопрофильных черноземов составляют 

120 т/га с колебанием от 101 до 130 т/га. Под 

влиянием смыва эти запасы значительно 

снижаются, достигая в средне и слабосмы-

тых почвах 89 т/ га (73-100 т/га). Земледелие 

на склонах должно быть отдельным ком-

плексом мер, среди которых на первое место 

выдвигаются приемы регулирования водно-

го и питательного режимов и, особенно, 

предупреждения эрозии. Рациональное ис-

пользование смытых почв предусматривает 

организацию сельскохозяйственных терри-

торий для проведения комплекса агротехни-

ческих, лесомелиоративных и гидротехниче-

ских мероприятий по борьбе с эрозией почв 

и повышение их плодородия. Научно-

обоснованный подбор сельскохозяйствен-

ных культур с учетом их адаптивного по-

тенциала, применение фитомелиоративных 

севооборотов будет способствовать умень-

шению или даже прекращению эрозионных 

процессов и повышению плодородия почв. 

Первоочередное значение для обеспечения 

устойчивости и высокой продуктивности 

сельскохозяйственных ландшафтов имеет 

применение почвозащитной системы земле-

делия, которая обеспечит бездефицитный 

или положительный баланс гумуса и основ-

ных питательных веществ, улучшит физико-

химические и агрофизические показатели 

почвы. Эрозия вызывает нарушение пита-

тельного режима, снижает устойчивость 

почвы к антропогенному загрязнению.  

Гарантией получения безопасных и каче-

ственных продуктов питания является со-

здание специальных сырьевых зон на регио-

нальном и местном уровнях. Это требует 

установления пригодности сельскохозяй-

ственных угодий для производства высоко-

качественной продукции; разработки и 

внедрения в производство специальных эко-

лого-безопасных технологий; внедрения ме-

ханизмов контроля за соблюдением требо-

ваний при эксплуатации специальных сырь-

евых зон. Создание сырьевых зон дает воз-

можность избежать негативного влияния 

вредных веществ на качество сырья, по-

скольку предполагает комплексную оценку 

экологической ситуации территории их раз-

мещения, а также эффективно использовать 

биоклиматический потенциал сельскохозяй-

ственных территорий. На данный момент 

ряд авторов публикаций к регионам, при-

годным для ведения экобезопасного произ-

водства, относят Северо-Полтавский, Вин-

ницко-Прикарпатский, Южно–Подольский 

регионы, отдельные районы Харьковской, 

Сумской, Черниговской, Киевской и Черкас-

ской областей [14]. При этом, учитывая вы-

сокий индустриальный потенциал Кирово-

градской, Днепропетровской и Запорожской 

областей, не принимается к сведению пер-

спектива получения экологически безопас-

ной сельскохозяйственной продукции в от-

дельных районах.  В этой связи, учитывая 

ранее выполненные исследования [5, 13], на 

карту Днепропетровской области, с учетом 

ее административного деления, нанесли ин-

формацию о степени проявления водной 

эрозии и риске аэротехногенного загрязне-

ния (рисунок 2). Из анализа данных рисунка 

2 следует, что риск техногенного загрязне-

ния сельскохозяйственных территорий будет 

в районах правобережной части области с 

высоким уровнем развития процессов вод-

ной эрозии, особенно в Верхнеднепровском 

районе. Наличие горно-металлургических 

комбинатов в Криворожском, Широковском, 

Пятихатском, Верхнеднепровском и Дне-

пропетровском районах в правобережной 

части области создают серьезные природо-

охранные проблемы. В левобережной части 

области это утверждение относится к Павло-

градскому району. В результате, в наиболее 

угрожающем состоянии находятся экоси-

стемы средних и малых рек (Ингулец, Сак-

сагань, Самара, Домоткань, Самоткань, Ба-

завлук). Смыв поверхностного слоя почвы 

со склонов в районах с повышенным риском 

водной эрозии приводит к заилению, разви-

тию процесса эвтрофикации водоемов, свя-

занного с поступлением в водные объекты 

большого количества загрязняющих ве-

ществ, особенно азота и фосфора [15]. 
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Рисунок 2 - Соотношение уровня  водной эрозии (числитель) и аэротехногенного загрязнения 

атмосферы (знаменатель) по районам Днепропетровской области 

 

Вместе с тем, в первую группу районов-

кандидатов на производство экологически 

безопасной сельскохозяйственной продук-

ции, можно отнести такие районы как Пет-

риковский, Царичанский, Магдалиновский, 

Новомосковский и Васильковский, отлича-

ющихся наименьшим уровнем проявления 

водной эрозии и аэротехногенного загряз-

нения агроландшафтов. При активном 

внедрении почвозащитных систем земледе-

лия в эту группу могут войти Синельников-

ский и Покровский районы. Несомненно, 

что для создания в этих районах сырьевых 

зон необходимо внедрять малозатратные 

эколого-адаптивные или «природные» си-

стемы земледелия. 

В процессе сельскохозяйственного ис-

пользования плодородие почв склонов пре-

терпевает целый ряд изменений, характер 

которых зависит от агроэкологических осо-

бенностей ландшафта и антропогенного 

фактора. Рассматривая в единстве растение 

и почву, как организм и среду проживания, 

можно постепенно подойти к решению во-

проса о восстановлении и повышении пло-

дородия почв склонов. В последние годы 

стало очевидным, что предотвращение эро-

зии невозможно без применения почвоза-

щитных систем севооборотов и обработки 

земли. Внедрение ресурсосберегающих 

стратегий и инновационных почвозащит-

ных технологий (минимальная обработка 

почвы) связано с необходимостью снизить 

издержки производства для обеспечения  

конкурентоспособности в условиях рынка. 

Неустойчивость сельскохозяйственного 

производства обусловлена также большой 

зависимостью от выпадения достаточного  

количества осадков. До сих пор в стране 

под орошением находится незначительное 

количество пахотных земель. Согласно не-

которым сценариям. повышение темпера-

туры вследствие потепления климата может 

иметь определенные позитивные послед-

ствия в более холодных и влажных районах 

на севере Украины. Тем не менее, на юге 

страны достаточное количество почвенной 

влаги остается главным лимитирующим 

фактором. В этой связи выполнены иссле-

дования пространственного распределения 

влаги в почвах левобережной зоны Украи-

ны.  

Для проведения дистанционной оценки 

влажности почв использованы калиброван-

ные многоспектральные спутниковые 

снимки Landsat-4 TM за 14-09-1988 и 

Landsat-8 OLI + TIRS за 13-10-2013, оба – с 

пространственным разрешением 30 м, син-

тезированные в натуральных цветах. Заре-

гистрированное излучение на сенсоре пере-

считывалось в спектральное отражение 

земной поверхности с учётом атмосферной 

коррекции – для видимого, ближнего и 

среднего инфракрасных диапазонов, и в 
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температуру земной поверхности – для теп-

лового спектрального диапазона [16]. По 

результатам наземных заверочных измере-

ний влажности тестовых участков восста-

навливалась нелинейная регрессионная за-

висимость от дистанционно получаемого 

показателя, и таким образом картировалось 

пространственное распределение влажно-

сти. Сравнение результатов ДЗЗ и наземно-

го обследования позволило выявить изме-

нения влажности почв Левобережья Дне-

пропетровской области за последние 25 лет 

(рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 - Изменения влажности почв Левобережья Днепропетровской области за последние 

25 лет 

 

Установлены величины изменений в 8 

унифицированных классах. Анализ измене-

ний влажности почв Левобережья Днепро-

петровской области позволяет выявить 

определенные тренды и интерполировать 

полученные результаты в пространстве и во 

времени. В частности, более 50 % сельско-

хозяйственных угодий в левобережной зоне 

находится в состоянии засухи разного 

уровня проявления.  

 

Выводы и перспективы 

Необходимо продолжить агроэкологиче-

ские исследования по оценке рисков и про-

гнозу влияния изменений климата, антро-

погенной деятельности на состояние сель-

скохозяйственных угодий в природно-

экономическом регионе Приднепровья. 

Особое внимание должно быть обращено на 

оценку и внедрение адаптивных технологий 

обработки почвы в районах с повышенным 

риском развития ветровой и водной эрозии. 

Восстановление и повышение плодородия 

почв склонов должно проводиться приме-

нительно к отдельным культурам с учетом 

их биологических особенностей. Диффе-

ренцированный подход в использовании 

агроландшафтов должен проходить с уче-

том выделенных лимитирующих экологи-

ческих факторов. Определенную пользу 

могло бы составить проведение эколого-

экономических исследований по сравни-

тельной оценке деятельности агрофирм и 

фермерских хозяйств на состояние экоси-

стем малых и средних рек, изучение уровня 

заиливания водных объектов. Заслуживает 

внимания перспектива создания специаль-

ных сырьевых зон в семи районах Левобе-

режной части Днепропетровской области с 

наименьшим уровнем проявления водной 

эрозии и аэротехногенного загрязнения аг-

роландшафтов. Для создания в этих райо-

нах сырьевых зон необходимо внедрять ма-

лозатратные технологии природного агро-

производства. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СИРОВИННИХ ЗОН  
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  

ПРОДУКЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Необхідно продовжити агроекологічні дослідження з оцінки екологічних ризиків, про-

гнозу впливу змін клімату, антропогенної діяльності на стан сільськогосподарських угідь 

у природно-економічному регіоні Придніпров'я. Диференційований підхід у використанні 

агроландшафтів має проходити з урахуванням виділених лімітуючих екологічних факто-

рів. Особливу увагу має бути звернуто на оцінку та впровадження адаптивних технологій 

обробітку ґрунту в районах з підвищеним ризиком розвитку вітрової та водної ерозії.. Пе-

вну користь могло б скласти проведення еколого-економічних досліджень з порівняльної 

оцінки впливу діяльності агрофірм та фермерських господарств на стан екосистем малих 

і середніх річок, вивчення рівня замулювання водних об'єктів. Заслуговує на увагу перс-

пектива створення спеціальних сировинних зон у семи районах Лівобережної частини 

Дніпропетровської області. Для створення виділених районах сировинних зон необхідно 

впроваджувати маловитратні технології природного агровиробництва. 

Ключові слова: грунт, клімат, атмосфера, ерозія, забруднення, агроландшафти, ризики, 

сировинні зони. 
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PROSPECTS OF CREATION OF SPECIAL RAW AREAS FOR PRODUCTION  

OF ECOLOGICALLY SAFE AGRICULTURAL PRODUCTS  

IN DNIPROPETROVSK REGION 

 

It is necessary to continue agri-environmental research on ecological risk assessment, predic-

tion of the effects of climate change, anthropogenic activity on the status of agricultural land in 

the natural-economic region of the Dnieper. A differentiated approach to the use of agricultural 

landscapes should take into account selected environmental limiting factors. Special attention 

should be paid to the evaluation and adoption of adaptive technologies of processing of soil in 

areas with a high risk of wind and water erosion. Some benefit could be conducting environmen-

tal economic research on the comparative impact assessment of the activities of agricultural 

firms and farms on the condition of ecosystems of small and medium rivers, a study of siltation 

of water bodies. Noteworthy is the prospect of creating a special raw material zones in seven ar-

eas of the left-Bank part of Dnipropetrovsk region. the lowest level of display of water erosion 

and aerotechnogenic pollution of agricultural landscapes. To create in these areas are primary 

zones, you must implement low-cost technologies of natural agricultural production. 

Keywords: soil, climate, atmosphere, erosion, pollution, agrilandscapes, risks, raw material 

zones. 

 


