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Почва уходит из-под ног 
 

В октябре 2009 г. в столице Аргентины 
Буэнос-Айресе состоялся первый в истории 
всемирный научный форум по борьбе с 
опустыниванием, на который собрались 
специалисты из многих стран. Чтобы 
оценить значимость этой проблемы для 
мирового сообщества, достаточно 
напомнить, что сегодня площадь 
засушливых земель, подверженных эрозии, 
превышает 40% площади всей земной 
суши, а проживают там около 2 млрд. 
человек. В свою очередь, на 20% этой 
площади активно протекают процессы 
опустынивания, вызванные как 
антропогенными, так и природными 
факторами (в частности, изменением 
климата), и ведущие к стремительной 
деградации почвенного покрова и потере 
продуктивности. В последнее время многие 
специалисты именно опустынивание все 
чаще считают основной причиной 
сокращения площади 
сельскохозяйственных угодий, наряду с 
такими разрушительными процессами, как 
упомянутая деградация почв, засоление, 
водная и ветровая эрозия или 
заболачивание. Среди основных 
последствий опустынивания эксперты 
выделяют резкое сокращение 
биоразнообразия и урожайности. 

Форум под названием «Изучение 
опустынивания и тенденций деградации 
почв» прошел в рамках Конференции 
сторон Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием (UNCCD). Она 
приобретает все большее значение в связи 
с тем, что, как, например, следует из IV 
оценочного доклада Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК, 2007), площадь земель, 
подверженных засухам и опустыниванию, 
уже в ближайшее время возрастет более 
чем на 10%, а засухи станут чаще и 
продолжительнее. 

Наиболее серьезной ситуация с 
опустыниванием и засухами 
представляется в Азии, где уже в наши дни 
из 4,3 млрд. га общей площади суши 1,7 
млрд. га занимают засушливые и 
недостаточно увлажненные земли, которые 
простираются от Средиземного моря до 

Тихого океана. Не секрет, что площадь 
пустынь стремительно растет в Индии, 
Иране, Китае, Монголии, Пакистане и 
Сирии; еще быстрее происходят эрозия 
горных склонов в Непале или ведущая к 
эрозии вырубка лесов в Лаосе. Весьма 
тревожным выглядит положение и в ряде 
регионов нашей страны. 

В то же время под эгидой 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН 
(РАО) и Программы ООН по окружающей 
среде (UNEP) в Аргентине и еще В пяти 
быстро развивающихся странах успешно 
выполняются специальные программы 
борьбы с опустыниванием. Так, например, 
для рекультивации земель на нескольких 
водоразделах в штате Раджастхан на 
северо-западе Индии уже несколько лет 
применяется комбинированный подход, в 
котором, в частности, использование 
искусственных запасов воды для подпитки 
уровня грунтовых вод сочетается с 
посадками засухоустойчивых видов 
деревьев. 

 
Песчаные и пыльные бури могут 

влиять на состояние океанов 
Вместе с песком и пылью бури подчас 

несут с собой многие важные химические 
элементы, влияющие на состояние 
Мирового океана, его флоры и фауны. К 
числу таких элементов относятся, 
например, азот, железо и фосфор. При 
повышении концентрации этих веществ 
начинается, в частности, бурный рост и 
«цветение» водорослей, что е свою очередь 
обеспечивает серьезные изменения многих 
цепей питания в океане. Спутниковые 
съемки показали, что песчаные и пыльные 
бури могут переносить твердые частицы на 
многие тысячи километров от их источника. 
Сейчас некоторые ученые полагают, что 
бурное цветение океанских водорослей в 
ряде районов Мирового океана может быть 
связано именно с песчаными и пыльными 
бурями Исследования показывают, что 
песчаные бури в Западной Африке и даже 
за ее пределами могли стимулировать 
гигантское цветение планктона в 
тропической части Восточной Атлантики. 

База данных  
«Экология и современность» 
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Воздействие этого цветения на обмен 
углекислого газа между атмосферой и 
океанами также остается областью 
активных исследований ученых. 

 
Песчаные бури и изменение 

климата 
Сегодня организовано несколько 

направлений исследований песчаных и 
пыльных бурь. К примеру, ученые задаются 
вопросом, не могут ли такие бури 
способствовать появлению ураганов. 8 
настоящее время разрабатываются модели 
прогнозирования погоды, гораздо полнее 
учитывающие воздействие песка и пыли на 
динамику атмосферы и океанов в тропиках. 
По мнению ученых, это должно 
способствовать лучшему пониманию 
зарождения и развития тропических 
штормов и облегчить их прогнозирование, 
подготовку к ним, реагирование и 
устранение последствий.  

А сотрудники Эдинбургского 
университета (Великобритания) по 
частицам пыли, сохранившимся в ледниках 
Антарктиды, восстановили детали климата 
прежних эпох. Авторы изучали пылевые 
частицы, отложившиеся в ледниках за 
последние 80 тыс. лет, и заключили, что 
самые холодные периоды совпали с 
наибольшим «запылением» Антарктики. 
Впрочем, и площадь ледников Патагонии а 
то время была максимальной. Изучение 
скоплений пыли в антарктических ледниках, 
по мнению авторов, могло бы во многом 
прояснить динамику изменений климата в 
прошлом. Использовать пыль в качестве 
своеобразного индикатора климата 
предлагалось уже давно, однако до этого 
исследования ученые не могли определить 
закономерности ее накопления в 
Антарктике, ибо не знали, откуда туда 
попала пыль. 

 
Эрозия и голод 
Аграрии, почвоведы и экологи давно 

бьют тревогу, пытаясь привлечь внимание к 
этой проблеме, приобретающей все 
большее значение в мировом масштабе. А 
профессор геохимии Даниэль Наон (Daniel 
Nahon) из Университета Поля Сезанна в 
городе Экс-ан-Прованс на юге Франции 
(департамент Буш-дю-Рон) не так давно и 
вовсе заявил в газете «Monde», что из-за 
деградации почв человечеству уже совсем 

скоро грозит всемирный голод. «Почва 
больше не может выносить такого 
обращении с ней, мы на краю пропасти — 
если эрозия будет продолжаться такими же 
темпами, скоро начнется голоде, — 
предупреждает он. 

Из-за интенсивного промышленного 
загрязнения, все более широкого 
использования пестицидов в больших 
дозах, стремительной урбанизации, 
сведения лесов и плохо контролируемой 
ирригации эрозия усиливается с каждым 
годом (около четверти прежде пригодных к 
использованию земель во всем мире уже, 
по сути, выведено из оборота). А ведь по 
оценкам экспертов ООН, чтобы в будущем 
накормить 9 млрд. жителей Земли, 
необходимо к 2050 г. удвоить производство 
продовольствия. Между тем, по данным 
ФАО, из 13,5 млрд. га на суше для 
обработки пригодны не более 22%, а в 
настоящее время из этих 22% используется 
только половина. Кроме того, за последние 
десятилетия около 50 млн. га стали 
непригодны для возделывания каких бы то 
ни было сельскохозяйственных культур по 
причине чрезмерного засоления. 

В странах с умеренным климатом 
эрозия, в зависимости от характера почв, 
колеблется в пределах 0,5—20 т/га в год, а 
в тропических регионах с обильными 
осадками может кое-где достигать и 200 
т/га. 

По мнению профессора Наона. в 
обществе царит настоящая безграмотность: 
ни политики, ни журналисты, ни даже 
ученые не знают толком структуры и 
принципов функционирования почвы. Эту 
свою озабоченность он изложил в недавно 
изданной книге, которая посвящена 
истощению земель. В ней он напоминает, 
что формирование пригодной к 
использованию почвы, которая позволила 
человеку перейти от охоты и 
собирательства к сельскохозяйственной 
деятельности, происходило в течение 
нескольких тысяч лет. Сегодня же огромные 
массы почв в результате разнообразных 
факторов просто-напросто исчезают на 
глазах, так что «разбазаривание» 
накопленного за тысячелетия богатства 
может произойти за несколько десятков лет. 
А ведь этот невозобновляемый ресурс 
должен рассматриваться как высшая 
мировая ценность, которую необходимо 
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тщательно охранять. Ресурс этот тем более 
ценен, что при нынешнем состоянии наших 
знаний мы пока не можем обойтись без 
почвы для выращивания культурных 
растений, отмечает ученый. 

Ухудшение состояния земель 
затрагивает и богатые, и бедные страны. 
Но, пожалуй, наиболее острой проблема 
выглядит в Азии и Африке. В некоторых 
районах Индии и Китая в связи с эрозией и 
загрязнением почвы ситуация уже близка к 
критической (площадь 
сельскохозяйственных угодий уже 
недостаточна для того, чтобы прокормить 
здесь живущих, и резервов для ее 
увеличения нет). Немногим лучше ситуация 
и в Европе. Так, по данным Доминика Арруэ 
(Dominique Arrouays), директора группы 
«Infosol» в Национальном институте 
агрономических исследований в Орлеане, в 
одной только Франции ежегодно исчезает 
около 60 тыс. га хороших пахотных земель 
(основная причина — эрозия почв и 
урбанизация, в результате которой на месте 
полей возникают все новые постройки и 
дороги). «В это трудно поверить, но за 
десять лет из площади 
сельскохозяйственных угодий в стране 
исчезает территория, равная среднему 
французскому департаменту», — 
подчеркивает он. 

Как считают французские ученые, 
чтобы ответить на этот вызов, необходимо 
совершить несколько технологических 
скачков. В частности, немало экспертов 
возлагают основные надежды на широкое 
использование в будущем трансгенных 
растений, позволяющих получать урожай 
даже на пустынных и засоленных почвах, 
площадь которых все более и более 
увеличивается. 

 
Бури и здоровье 
Последние исследования показывают, 

что острые респираторные инфекции у 
детей, резко обостряющиеся в результате 
песчаных и пыльных бурь, остаются одной 
из основных причин смертности в 
развивающихся странах. Еще одно 
направление исследований в этой сфере - 
возможная связь между песчаными и 
пыльными бурями и такими болезнями, 
передающимися воздушно-капельным 
путем, как, например менингит. Некоторые 
ученые-медики предполагают что 

взвешенные частицы способствуют 
раздражению и инфицированию верхних 
дыхательных путей, делая людей более 
подверженными действию бактерий 
которые вызывают менингит, однако многое 
на этом направлении еще нуждается в 
уточнении. 

Продолжение наблюдений за 
песчаными и пыльными бурями могло бы 
пролить свет на причины распространения 
этих и некоторых других болезней В 
дополнение к имеющемуся арсеналу 
исследований песчаных и пыльных бурь в 
последнее время появились наземные и 
спутниковые системы ЛИДАР, изучающие 
свойства слоев атмосферы по результатам 
прохождения света через них. К другим 
средствам наблюдений относятся наземные 
приборы слежения за Солнцем, солнечные 
фотометры, а также разнообразные 
приборы, установленные на спутниках. 

Важную роль в координации 
всемирных наблюдений за песчаными и 
пыльными бурями играет Программа 
глобальной службы атмосферы, 
реализуемая ВМО. 

 
Примеры пыльных бурь 2009 г. 
В марте принесенное ветрами из 

Центральной Азии гигантское облако 
мелкого желтого песка на несколько суток 
повисло над большей частью территории 
Японии, включая Токио. Аномально высокое 
содержание песка в воздухе отмечалось в 
41 из 47 префектур Японии. В ряде 
префектур видимость почти отсутствовала 
(даже при безоблачном небе), вершины 
высотных зданий во многих японских 
городах скрылись в дымке. Песок скрипел 
на зубах у прохожих, а автомобилисты были 
вынуждены использовать стеклоочистители, 
чтобы избавиться от слоя песка на лобовом 
стекле. В связи с этим Метеорологическое 
управление страны официально призвало к 
повышенным мерам безопасности на 
дорогах. 

Почти каждую весну сильные западные 
ветры несут в Японию клубы мелкого песка 
и из пустынь Китая и Монголии. Чаще всего 
они «накрывают» страну в марте-апреле. В 
отдельные годы из-за песчаных бурь здесь 
уже приходилось отменять авиарейсы, а 
экологи каждый год предупреждают, что 
вместе с песком азиатских пустынь на 
страну выпадают тысячи тонн тяжелых 
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металлов и других опасных продуктов 
загрязнения окружающей среды, которых с 
каждым годом все больше выбрасывают в 
атмосферу в соседнем Китае. 

В апреле более 20 млн. человек в ряде 
регионов Китая серьезно пострадали от 
песчаных бурь. Сильные ветры, несшие 
огромные массы песка, отмечены в 
провинциях Ганьсу и Шэньси, во 
Внутренней Монголии, Нинся-Хуэйском и 
Синьцзян-Уйгурском автономных районах. В 
общей сложности, по оценкам 
метеорологов, песчаные бури бушевали на 
площади, превышающей 1 млн. км2. Во 
многих населенных пунктах во время 
песчаных бурь видимость падала до 200 м. 
По прогнозам ученых, в будущем 
вероятность песчаных бурь в Китае будет 
только расти. 

В мае ураганные ветры с песчаными 
бурями обрушились на Израиль, что, по 
данным Министерства защиты окружающей 
среды, привело к сильному загрязнению 
воздуха и вспышке сердечнососудистых и 
легочных заболеваний. 

В начале мая обильные дожди с 
песком прошли также в Кабардино-
Балкарии и ряде районов Северной Осетии. 
В республиканском центре 
гидрометеорологии и мониторинга 
окружающей среды пришли к заключению, 
что песок принесли сильные ветры со 
стороны Аравийского полуострова. 

В конце августа сильные пыльные бури 
на протяжении нескольких дней бушевали в 
южных и центральных районах 
Таджикистана. В столице республики, 
Душанбе, плотная пылевая завеса 
практически парализовала движение 
транспорта, да и перемещение пешеходов 
по улицам сделала трудным занятием. 
Руководство республиканской метеослужбы 
было вынуждено предостеречь жителей о 
серьезной опасности и обратиться к людям, 
страдающим сердечнососудистыми 
заболеваниями и болезнями органов 
дыхания, с призывом не выходить на улицу. 
О плохой видимости были предупреждены 
авиаперевозчики и автомобилисты. 

 
Эрозия и изменение климата 
Не менее опасно и то, что, по мнению 

ряда ученых, эрозия становится не только 
одним из основных источников 
исчезновения плодородных почв и 

загрязнения атмосферы, но и важным 
фактором изменения климата, который все 
отчетливее приобретает глобальный 
масштаб. 

В результате недавних событий 
европейские ученые обратили внимание на 
то, что процесс эрозии пахотных земель и 
опустынивание могут оказывать 
значительно большее влияние на качество 
воздуха в глобальном масштабе, чем 
полагали ранее. К такому выводу они 
пришли после изучения необычайно 
обширного пылевого облака, пришедшего в 
Западную Европу с Украины весной 2007 г. 
В статье, опубликованной в журнале 
«Atmospheric Chemistry and Physics», 
авторы подробно рассказывают о том, что 
24 марта 2007 г. облако пыли, которое 
сформировалось над иссохшими полями 
южной Украины, благодаря сильному ветру 
пронеслось нал Польшей, Словакией, 
Чехией, достигнув Германии и даже 
Великобритании. В итоге в этих странах 
были зафиксированы аномально высокие 
концентрации частиц пыли (200-1400 
мкг/м2), хотя обычно средняя концентрация 
пыли в атмосфере над этими европейскими 
странами не превышает 50 мкг/м2. 

Ранее в качестве главного источника 
переносимой на большие расстояния пыли 
в Центральной Европе рассматривалась в 
основном Сахара. В статье же ученых из 
Лейпцига, Берлина и Дрездена дано первое 
описание процесса переноса пыли из 
Украины, говорится в пресс-релизе Центра 
изучения окружающей среды Общества 
Гельмгольца. Итак, приборы в Польше, 
Словакии, Чехии, Германии и ряде других 
стран Европы 24 марта 2007 г. 
зафиксировали необычно большое 
содержание пыли в воздухе. Специалисты 
быстро исключили обычные источники 
загрязнения воздуха — работающие на угле 
тепловые электростанции и лесные пожары, 
поскольку результаты измерений 
свидетельствовали о необычно большом 
содержании крупных (больше 1 мкм в 
поперечнике) частиц на пути перемещения 
облака. Относительно низкое содержание 
угарного газа и углекислоты заставило 
исключить и промышленные выбросы, и 
горение биомассы. Не могла стать 
возможным источником облака и Сахара, 
так как ветер в то время дул с востока. 
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Между тем на снимках, сделанных со 
спутников 23 марта, отчетливо было видно 
быстро расширявшееся большое 
красноватое пятно над югом Украины. По 
более поздним оценкам некоторых ученых, 
общая масса пылевого облака, возникшего 
над высохшими полями недалеко от 
плотины Каховского водохранилища в 
нижнем течении Днепра, составила по 
меньшей мере 60 тыс. т (примерно 1000 
платформ с песком). 

Однако скорее всего действительная 
масса пылевого облака могла быть гораздо 
больше, поскольку приборы не 
регистрировали частицы размером больше 
10 мкм. По оценкам чешских географов, 
общая масса пылевого облака могла 
достигать 3 млн. т, ибо оно содержало 
много крупных частиц (размером до 0,5 мм). 

Исследователи из Праги, которые 
изучали пылевое облако независимо от 
коллег из Германии, обнаружили в образцах 
пыльцу растений, типичных для Украины. 
Последние сомнения, касающиеся 
источника пыли, развеяли сотрудники 
Института геологии Чешской академии наук. 
Они сравнили образцы пыли, взятые из 
упомянутого облака, с образцами, 
отобранными непосредственно из почвы на 
отмеченной территории Украины. Состав 
элементов со всей определенностью 
подтвердил, что пыль действительно 
пришла из Причерноморья. «Комбинация 
нескольких факторов — иссушенной почвы 
на Украине, мощных восходящих потоков и 
сильного ветра — привела к необычному 
для Центральной Европы событию и весьма 
быстрому переносу пылевого облака на 
огромные расстояния», — убежден один из 
авторов исследования доктор Вольфрам 
Бирмили из германского Института 
тропосферных исследований Общества 
Лейбница. Свыше двух третей земель на 
Украине занимают поля и луга. При этом на 
220 тыс. км2 почва подвержена сильнейшей 
эрозии, так что плодородный слой 
находится под угрозой полного разрушения. 
С 1930-х годов ветровая эрозия 
значительно усилилась, ибо 
коллективизация здесь сопровождалась 
появлением огромных полей. Ученые 
допускают, что в последние десятилетия 
этот процесс мог быть ускорен и 
изменениями климата. 

Обычная пыльная буря поднимает в 
воздух около 70 т чернозема с гектара в 
час. По данным российских ученых, 
последние 40 лет в степях России и 
Украины происходило в среднем от трех до 
пяти пыльных бурь в год. «Наш институт 
около 15 лет регистрирует пылевые 
частицы в воздухе на контрольной станции 
в окрестностях Лейпцига. Мы 
проанализировали все наши предыдущие 
данные, но не смогли обнаружить ничего 
сопоставимого с пылевым облаком, 
пришедшим с Причерноморья  весной  2007 
г. Это делает событие 24 марта 2007 г. 
необычным. Впрочем, кто может 
поручиться, что подобные сочетания 
погодных условий не станут в будущем 
повторяться чаше, например, из-за 
изменений климата?», — обеспокоен доктор 
Бирмили. 

Если не считать частиц соли, самыми 
тяжелыми частицами в атмосфере 
оказываются именно частицы почвенной 
пыли. Специалисты по физике атмосферы 
оценивают общую массу циркулирующей в 
нижних слоях атмосферы пыли в несколько 
миллиардов тонн. 

Больше всего пыли попадает в 
атмосферу не только с распаханных полей 
степной зоны, но и из пустынных и 
полупустынных регионов, таких как Сахара, 
Сахель, Аравийский полуостров, азиатские 
пустыни Гоби и Такла-Макан, пустыни 
Австралии и Южной Америки. Но, по 
оценкам ученых, по меньшей мере пятая 
часть всей пыли в атмосфере попала туда 
из-за деятельности человека, в частности, 
из-за вспашки полей. 

Рост концентрации пыли в атмосфере 
за счет эрозии, по мнению ученых, может 
оказать заметное влияние на изменения 
климата и иметь далеко идущие 
последствия. 

Не секрет и то, что крупные пылевые 
облака, переносимые на большие 
расстояния, могут оказывать пагубное 
влияние на здоровье людей.  

Интересно, что в последние годы 
схожие процессы все чаще наблюдаются не 
только в пустынях, полупустынях и степях, 
где пыльные и песчаные бури — привычное 
явление, но даже в... тундре. Так, 
американские геологи установили, что 
темпы эрозии некоторых районов 
побережья на Аляске за последние полвека 
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практически удвоились. Ученые 
обследовали участок побережья моря 
Бофорта протяженностью около 60 км, 
наблюдения за которым ведут уже полвека. 
В течение всего этого времени рост темпов 
эрозии был налицо: сначала она 
составляла 6 — 7 м в год; в 1970-х этот 
показатель выросло 9 — 10 м в год, а по 
результатам последних исследований 
нынешние темпы эрозии составляют 
примерно 15 м в год. Ученые допускают, что 
столь сильные изменения темпов эрозии 
могут иметь локальный характер, поскольку 
данный регион считается одним из 
рекордсменов по масштабам эрозии на 
всем побережье Северного Ледовитого 
океана, но в то же время не исключают, что 
увеличение скорости разрушения берегов 
может быть связано с изменениями 
климата. 

Эти взгляды получили неожиданное и 
весомое подтверждение в статье, 
опубликованной в одном из номеров 
международного научного журнала 
«Science» за 2008 г. В ней говорится о том, 
что повышение температуры в северной 
части Атлантического океана (особенно в 
тропиках) может определяться не столько 
глобальным потеплением, сколько 
снижением вулканической активности и 
сокращением числа и масштабов песчаных 
бурь в пустынях Северной Африки. Как 
выяснилось, северная часть Атлантики 
нагревается гораздо быстрее, чем 
предсказывали разные климатические 
модели, — примерно на четверть градуса за 
каждые 10 лет. И хотя эта разница на 
первый взгляд кажется незначительной, по 
мнению экспертов, она может влиять на 
частоту и силу тропических штормов, ущерб 
от которых в последние годы заметно 
растет. 

Так вот, по мнению авторов статьи, за 
столь быстрое потепление поверхностных 
вод в этой части Мирового океана в 
значительной мере ответственны 
уменьшение числа и интенсивности 
песчаных бурь в африканских пустынях и 
снижение активности вулканов, прежде 
всего Пинатубо на Филиппинах (последнее 
катастрофическое извержение относится к 
1991 г.) и Эль-Чичон в Мексике (последнее 
масштабное извержение отмечено в 1982 
г.). При извержениях этих вулканов в 
атмосферу было выброшено огромное 

количество соединений серы, которые 
образовали аэрозоли, экранировавшие 
солнечное излучение и не позволявшие ему 
достигать поверхности океана. Этот эффект 
подкрепили сильнейшие песчаные бури, 
пришедшиеся на разгар периода 
длительных и жестоких засух в африканских 
пустынях и саваннах. 

В результате такого загрязнения 
атмосферы 1980-е годы были относительно 
холодными в тропической зоне Северной 
Атлантики, однако с начала 1990-х это 
похолодание сменилось стремительным 
потеплением, которое, в свою очередь, 
привело к более частым и разрушительным 
тропическим штормам. К таким выводам 
ученые пришли, сопоставив данные 
космической съемки песчаных бурь и 
вулканических извержений с данными о 
скорости нагрева Северной Атлантики, 
полученными на основании моделей. 
Оказалось, что расхождения между 
модельными оценками и данными, 
накопленными за 26 лет измерений, 
соответствуют динамике песчаных бурь и 
вулканической активности, определяющей 
почти на 70% прогрев тропической зоны 
Северной Атлантики в последние 20 лет. 

Авторы отмечают, что эти механизмы, 
определяющие нагрев поверхностного слоя 
океана, могут быть неприменимы в других 
регионах планеты, так как описанные 
условия уникальны именно для тропической 
зоны Северной Атлантики. Песчаные бури в 
африканских пустынях поднимают в воздух 
многие тысячи тонн песка и пыли ежегодно, 
и вся эта масса переносится ветрами 
преимущественно в западном направлении, 
создавая пылевую завесу над поверхностью 
океана. Как бы то ни было, учесть влияние 
извержений и эрозии в климатических 
моделях по-прежнему сложно из-за 
непредсказуемости этих событий и до сих 
пор не вполне понятных процессов, 
управляющих песчаными бурями в Африке. 

Не лучше мы пока понимаем и 
обратное явление — влияние глобального 
потепления на частоту и силу песчаных 
бурь, хотя сегодня уже не вызывает 
сомнения тот факт, что изменение климата 
сказывается как на силе и направлении 
ветров над африканскими пустынями и 
саваннами, так и на их скудной 
растительности, удерживающей пустыни от 
дальнейшего расползания. 
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Международный проект по 

изучению пылевых бурь 
Тем временем в начале прошлого года 

в Приморском крае стартовал первый в 
истории международный проект, 
направленный на изучение пылевых бурь 
(он рассчитан на три года). На основе 
полученных данных ученые стран 
Японского моря (КНДР, Республика Корея, 
Россия и Япония) попытаются разработать 
эффективные методы борьбы с песчаными 
и пылевыми бурями и их последствиями. 

По словам представителей Управления 
природопользования и охраны окружающей 
среды Приморского края, обратить особое 
внимание на эту проблему в регионе 
ученые решили по результатам детальных 
наблюдений за атмосферой в последние 
годы. Дело в том, что в ряде стран Азии (и 
прежде всего в Китае, КНДР, Монголии, 
Японии, бывших среднеазиатских 
республиках СССР) загрязнение воздуха из-
за песчаных бурь стало подлинным 
бедствием и признано одной из наиболее 
серьезных экологических проблем в 
регионе. 

Пылевые бури ИЗ Монголии И Китая не 
раз «накрывали» и значительные 
территории российского Дальнего Востока, 
вызывая сильное (а порой и просто опасное 
для здоровья людей) загрязнение воздуха. 
Эксперты связывают это, в частности, с 
интенсивной вырубкой лесов на северо-
востоке Китая, которые прежде 
задерживали пыльные бури, 
зарождающиеся в степях и пустынях 
Монголии.  

Договоренность об участии в 
вышеупомянутом проекте была достигнута 
еще в ноябре 2008 г. на третьем 
Международном экологическом форуме во 
Владивостоке. Россию представляют 
экологи Приморского и Хабаровского краев. 
Уже в первые дни выполнения проекта 
большой интерес к нему проявили 
школьники из Арсеньева, Владивостока, 
Лесозаводска, Находки, Спасска-Дальнего, 
Уссурийска, а также Михайловского и 
Надеждинского районов Приморского края. 
На первом этапе (до июня 2009 г. 
включительно) они проводили ежедневный 
мониторинг. После анализа и обобщения 
собранной информации результаты 
передадут в региональные администрации, 

откуда они поступят в Центр экологического 
сотрудничества региона Японского моря. 
Там составят полный и подробный отчет о 
результатах исследования, который будет 
размешен в Интернете. 

Остается надеяться, что этот 
международный проект поможет хотя бы 
немного повысить эффективность усилий 
мирового сообщества в борьбе с пыльными 
бурями, опустыниванием и эрозией. 

По материалам ВМО, сайта 
unccd.ini и других источников. 

Ю.Елдышева 
 

Источник: Экология и жизнь.-2010.-№ 
3.-С.60-67. 


