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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ДНЕСТРА

Л.П.Царик, П.Л.Царик, И.Р.Кузик
Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка

Ул. М. Кривоноса 2, Тернополь 46027, Украина
Тел. (+0352) 436154; e-mail:geoeco@ukr.net

Summary. The peculiarities of nature management in the Middle Dniester basin are considered, which indicate 
a high part of arable land, low forest cover, and, in general, a high part of ecologically unstable lands. Approaches 
to optimization of nature management using the optimization model are proposed.

Введение
Бассейновый принцип управления водными ресурсами имеет главное преимущество в возможности 

целенаправленного антропогенного корректирования параметрами целостных природных образований 
(бассейновых геосистем), а не их отдельных элементов или компонентов. Он определяет системный под-
ход к научному сопровождению проблемы сбалансированного природопользования речным бассейном в 
основе которого лежат два основных принципа: – принцип первичной абсолютной ценности природной 
среды, – ее хозяйственного преобразования и использования с учетом идентичности и стойкости лан-
дшафтов. Если оба принципа интегрировать, то получим ландшафтно-экологический подход при котором 
природопользование речного бассейна характеризуется параметрами: взвешенности, толерантности, без-
конфликтности и общественной эффективности, Возможно ли в принципе достичь такого равновесного 
состояния бассейновых систем?

Ответ на этот вопрос положительный, но сложнореализуемый в условиях административной разо-
бщенности хозяйственных и управленческих структур.

Материалы и методы
 Материалами проведенного эколого-географического анализа особенностей природопользования по-

служили фондовые материалы НИЛ «Моделирования эколого-географических систем» кафедры геоэко-
логии ТНПУ, данные статистической отчетности, экологического атласа бассейна Днестра, картографи-
ческих материалов системы Google. При проведении исследования были использованы методы оценки и 
анализа, оптимизационного моделирования.

Результаты
Главной экологической проблемой бассейна Среднего Днестра сохраняется разбалансированность 

структуры землепользования. При средней распаханности земельных угодий в Украине 62%, в бассейне 
реки Днестр на Западном Подолье пахотные земли составляют от 35 до 75% структуры землепользова-
ния. Просматривается определенная пространственная зависимость в распределений административных 
районов за степенью распаханности земельных угодий. Административные районы непосредственно кон-
тактирующие с главной водной артерией имеют степень распаханности территории от 59% – Залещицкий 
район до 62% – Бучацкий. Наиболее оптимальная распаханность земельных угодий в ближних к Днестру 
районах наблюдается в Монастириском (48%), а также Каменец-Подольском и Новоушицком (более 50%). 
Административные районы, контактирующие с первыми, но находящиеся в бассейнах приток первого 
порядка имеют более значительную часть пахотных угодий у структуре землепользования (Пидгаецкий – 
60%, Чемеровецкий – 65%, Городоцкий, Дунаевецкий – 67%, Чортковский – 68%, Теребовлянский 72%). 
Наибольшая доля пахотных земель сосредоточена на территории админрайонов Тернопольской области, 
что объясняется наивысшей частью в ней продуктивных земель в Украине [4]. 

Пахотные земли в речном бассейне рассматривают в качестве экологически нестабильных угодий, 
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которые поддаются эрозионным процессам и продуцируют основной материал для абиогенной миграции 
веществ (смытый мелкозем, минеральные и органические удобрения, ядохимикаты). Продукты смыва из 
склоновых местностей поступают в пойму и русло реки, приводя к наслоению смытого материала и заили-
ванию последнего. При средней интенсивности эрозионных процессов с 1 га территории смывается от 12 
до 25 тонн мелкозема в год. С площади речного бассейна Среднего Днестра при условии 50% склоновых 
местностей ежегодно смывается сотни миллионов тонн различных веществ, которые мигрируют руслом 
реки и составляют базовый материал для интенсификации русловых процессов.

К особенностям природопользования речного бассейна Среднего Днестра следует отнести высокою 
фрагментарность и мелкоконтурность растительного покрова и в частности лесов. Несмотря на приуро-
ченность исследуемой территории к зоне широколиственных лесов, плакорные территории лишены при-
родной растительности. В недалеком прошлом на междуречьях левых приток Днестра располагались вод-
но-болотные угодья, которые являлись природными регуляторами запасов поверхностного стока и подзем-
ных вод. Тотальная мелиорация этих угодий в 60-80-ых годах ХХ столетия привели к усыханию истоков 
сотен ручьев и обмелению приток Днестра 2 и 3 порядков. К примеру, в пределах речных бассейнов левых 
приток Днестра было осушено: р. Барыш (79,7%), р. Коропец (27,1%), малых приток Днестра (22,1%), 
р. Джурин (18,2%), р. Стрыпа (16,8%), р. Золотая Липа и р. Ничлава (11,5%), р. Серет (10%) площади их 
речного бассейна. В пределах речных бассейнов произошли изменения хода процессов почвообразования, 
микрорельефа территории, гидрологического режима. Осушаемые земли в условиях отсутствия двухсто-
роннего регулирования водного режима превратились в экологически нестабильные угодья с возможным 
возникновением почвенно-экологических и гидролого-геохимических групп экологических рисков [4].

При средней лесистости исследуемой территории около 14%, распределение лесной растительности 
имеет следующие особенности. Доминируют леса в пределах речных долин, что предполагает обитание 
в них различных видов редких для региона млекопитающих (барсук, горностай, вечерница, выдра, нор-
ка), рептилий (медянка, полоз), птиц (скопа, гоголь, гусь, зимородок). Определенные ареалы лесов пред-
ставлены в холмистых местностях в пределах Бережанского, Монастириского, Подгаецкого и Бучацкого 
районов, где лесистость достигает 33%. Здесь леса приурочены и к плакорным местностям, иногда их 
площади увеличивается до 100 км2. Леса в речном бассейне выполняют экобалансировочные функции: 
водно-аккумулирующую, почвозащитную, средообразующую. Одной из составляющих оптимизации при-
родопользования в бассейне Днестра есть лесовозобновление на склоновых местностях, с целью снизить 
их высокую потенциальную эрозионность.

Лучная растительность в основном представлена пойменными лугами, ренатурализация которых не-
обходима в пределах территорий населенных пунктов.

Высокая заповедность территории (более 10%) дает возможность сохранить уникальные раститель-
ные сообщества каньонообразных долин Поднестровья, в которых произрастают более 200 эндемичных 
и реликтовых видов растений, уникальные пещерные комплексы, богатейшие рекреационные ресурсы. 
В пределах бассейна Среднего Днестра находятся 3 природных национальных парка: Днестровский ка-
ньйон, Подольские Товтры, Хотинский общей площадью более 281 тис. га, 3 региональные ландшафтные 
парки: Днестровский каньйон, Днестровский, Днестр общей площадью более 60 тыс. га. Численность 
заповедных объектов Среднего Днестра составляет более 200 единиц. Учитывая большое количество при-
родных, археологических и историко-культурных объектов Средний бассейн Днестра называют музеем 
под открытым небом. Необходимы эффективные меры, направленные на оптимизацию природопользова-
ния данной территории. 

В основу предложенной модели положен принцип равновесия, паритетного развития хозяйства. Это 
значит, что использование земельных и других природных ресурсов и развитие хозяйственной деятельнос-
ти на исследуемой территории не должны ухудшать качества окружающей среды и состояния естествен-
ных геосистем и геокомпонентов. Оптимизационные мероприятия предусматривают улучшения качества 
окружающей среды и формирования экологически безопасной системы природопользования. Учитывая 
излишне высокую и экологически опасную распаханность речного бассейна (55,04%), в результате чего 
ее необходимо сократить в среднем на 10,0%. Сокращение пахотных земель будет происходить за счет 
исключения из пахотного клина сильноэродированых и малопродуктивных земель. В то же время часть 
этих земель с крутизной склона больше 7° рекомендуется под залеснение, что будет способствовать росту 
лесистости территории в среднем до 17,0%. Другая часть изъятых пахотных земель с крутизной склонов 
менее 7° подлежит залужению, что даст возможность довести часть лугов до 14%. Проведение таких 
оптимизационных мероприятий будет способствовать росту части земель под естественными экостаби-
лизационными угодьями с 17% до 40,0%. Региональный индекс антропогенной преобразованности лан-
дшафтных систем, рассчитанный для оптимальной структуры землепользования, может рассматриваться 
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в качестве нормативного регионального индекса антропогенной преобразованности. Региональные индек-
сы антропогенной преобразованности рассчитаны для фактической, а также для предлагаемого варианта 
проектируемой структуры землепользования речного бассейна представлены в табл. 1.

Таблица 1. Региональные индексы антропогенной преобразованности по методике [1]
Виды землепользования Ранг

антр. преобр.
Часть вида землепользования в 

общей  площади, %
Индекс антропогенной 

преобразованности
Нормат. Фактичн. Проект. Норм. Факт. Проект.

Природоохранные земли 1 11,0 10,80 11,0 11,0 10.80 8,4
Земли под: лесами 2 22,0 14,00 20,0 44,0 28,00 40,0

пастбищами 3 18,0 9,72 12,0 54,0 29,16 36,0
сенокосами 4 2,0 2,79 3,0 8,0 11,16 12,0

многолетними насажд. 5 4,0 2,54 1,2 20,0 12,70 6,0
пахотными землями 6 33,0 55,04 47,0 198,0 330,24 282,0

Сельск.застройки 7 5,5 4,53 5,0 38,5 31,71 35,0
Пром. объекты, дороги 8 4,3 0,57 0,7 33,6 4,56 5,6

Земли под отвалами, мус. 9 0,2 0,01 0,1 1,8 0,09 0,9
Всего по региону -    100 100 100 408,9 457,62 425,9

Сопоставление этих региональных индексов с нормативным региональным индексом антропогенной 
преобразованности позволяет дать оценку степени экологичности фактической и проектируемой структур 
землепользования с точки зрения их приближения к оптимальной (нормативной) структуре. Динамика 
значения индекса антропогенной преобразованности ландшафтных систем может быть использована в 
качестве обобщающей характеристики экологичности проектируемых вариантов изменения структуры 
землепользования. В данном случае региональный индекс антропогенной преобразованности снижается 
на 31,72 пункта (с 457,62 до 425,9) за счет существенного изменения структуры сельскохозяйственного 
землепользования и перераспределения части пахотных земель между залеснением и залужением, а так-
же за счет создания новых заповедных территорий. Его отличие от нормативного регионального индек-
са антропогенной преобразованности объясняется еще относительно высокой степенью распаханности 
территории, ниже нормативных значений показателей залужения, залеснення и заповедности территории 
исследования.

Обсуждение результатов
В ходе исследования установлено разбалансированность структуре землепользования бассейна сред-

него Днестра. Создана оптимизационная модель учитывает негативные стороны структуры земельного 
фонда и направлено на ее оптимизацию. Создание оптимизационной модели базировалось на методике 
О.Ф. Балацкого [1] которая апробирована авторами при оптимизации землепользования Подолья. Полу-
ченные результаты соответствуют цели и задачам проведенного исследования.

Выводы
Результаты проведенного исследования дают возможность заключить:

•	 землепользование бассейна среднего Днестра розбалансированно, его характеризует высокая часть 
пахотных земель  - более 55%, и еще большая в пределах склоновых местностей, низкая лесистость 
территории, которая уступает оптимальному показателю на 8%, высокая фрагментированность расти-
тельного покрова, которая определяет относительную бедность животного населения;

•	 в основу предложенной модели положен принцип равновесия паритетного развития хозяйства, при ко-
тором не должно ухудшаться качество окружающей среды и природных геосистем. Созданная модель 
оптимизации землепользования предполагает снижение части пахотных земель, расширение площади 
земель род лесами, пастбищами, сенокосами, многолетними насаждениями;

•	 рассчитанный региональный индекс антропогенной преобразованности снижается за счет существен-
ного изменения структуры землепользования и перераспределения части эродированных склоновых 
местностей под леса, луга и многолетние насаждения.
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