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В статье изложены результаты исследований пространственно-временных 

особенностей распространения и интенсивности процесса дефляции на территории 

Беларуси. Проанализирована повторяемость и рассчитана интенсивность пыльных 

бурь и поземков на основании учета средней и максимальной скорости ветра, а также 

продолжительности явлений. Показано влияние на динамику ветровой эрозии 

климатического и геолого-геоморфологического факторов, сочетание которых 

обусловило территориальную дифференциацию показателя интенсивности 

рассматриваемого процесса по территории страны. 
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The study presents an analysis of the deflation pattern and intensity across the territory 

of Belarus. The frequency and intensity of dust storms were calculated based on the average 

and maximum wind speeds, as well as the duration of these events. The wind regime and 

geologic-geomorphological structure of the region were defined as a leading drivers of the 

spatial distribution of deflation intensity throughout the country. 

 

Key words: deflation; wind erosion; dust storm; exogenous geodynamics; Belarus. 

 



314 

 

Введение. Дефляция в настоящее время является одним из наиболее 

активных экзогенных геологических процессов, проявляющихся на тер-

ритории Беларуси. Развитие дефляции, обусловленное рядом факторов 

природного и антропогенного характера, приводит к существенным нега-

тивным последствиям для окружающей среды и жизнедеятельности чело-

века. Они заключаются, прежде всего, в разрушении минеральных и орга-

ногенных почв, уничтожении посевов сельскохозяйственных культур, за-

сыпании территорий населенных пунктов, русел рек, каналов, чаш водо-

хранилищ продуктами эолового переноса и аккумуляции и загрязнением 

воздушного бассейна, снижением видимости и т. д. Это обусловило высо-

кий интерес к рассматриваемой проблеме и постановку специальных 

научных исследований не только в Беларуси [1], но и в странах ближнего 

и дальнего зарубежья [2, 3]. 

На ранних этапах исследований ветровой эрозии у нас в стране раз-

личными авторами были рассмотрены основные факторы активизации и 

механизм проявления дефляции в условиях Беларуси, проведены оценки 

степени дефлированности почв, разработаны приемы и методы защиты 

почвенного покрова от разрушения ветром. Однако к настоящему времени 

накоплен значительный объем фактического материала, включающий ре-

зультаты метеорологических наблюдений и уточненные оценки по интен-

сивности эоловых процессов. Учитывая вышесказанное, цель настоящего 

исследования заключается в установлении современных простран-

ственно-временных особенностей и последствий проявления дефляции на 

территории Беларуси в последние десятилетия. 

Материалы и методы исследований. Под пыльной бурей понимается 

перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром в приземном 

слое воздуха, при этом может наблюдаться подъем песка и частиц почвы 

в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. Перенос 

пыли, частиц почвы и песка у поверхности земли до высоты не более 2 м 

называется пыльным поземком [4]. 
В исследовании использованы данные о числе случаев, сроках и про-

должительности пыльных бурь и пыльных поземков за период 1961–
2021 гг. по 45 метеорологическим станциям Белгидромета Минприроды. 
Для анализа интенсивности процессов дефляции использованы резуль-
таты ежедневных измерений средней и максимальной скорости ветра (по-
рывов) за период 1977–2021 гг. На основании анализа скорости ветра и 
продолжительности пыльных бурь и поземков были определены показа-
тели их интенсивности, выраженные в баллах. Балльность пыльных бурь 
и поземков по продолжительности была определена по ранжированному 
ряду: до 1 ч – 1 балл, 1,1–3,0 ч – 2 бала, 3,1–5,0 ч – 3 балла, более 5,1 ч – 
4 балла, более 24 ч – 5 баллов. Скорость ветра до 10 м/с оценивалась в 
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1 балл, 10,1–15,0 м/с – 2 балла, более 15 м/с – 3 балла. Влияние макси-
мальных порывов ветра учитывалось посредством введения поправок: до 
15 м/с – 1,1, до 20 м/с – 1,2, до 25 м/с – 1,3, более 25 м/с – 1,4. Далее полу-
ченные баллы для каждого случая пыльной бури/поземка перемножены и 
выведенные коэффициенты осреднены для каждой метеорологической 
станции [5]. Рассчитанное значение интенсивности пыльных бурь и по-
земков изменяется от 1,1 до 7,8 для рассматриваемых станций. 

Результаты и их обсуждение. На территории Беларуси проявления 
дефляции получили широкое распространение и отмечались хотя бы один 
раз на 38 из 45 метеорологических станций, имеющих длительные ряды 
наблюдений за этим процессом. Наибольшая повторяемость пыльных 
бурь и поземков приходится на период 1961–1970 гг. Суммарное количе-
ство случаев этих явлений по всем станциям в начале рассматриваемого 
десятилетия составляло 10 случаев в год, во вторую половину десятилетия 
превышало в отдельные годы 80 случаев в год. В период с начала 1970-х 
гг. до середины 1990-х гг. повторяемость пыльных бурь и поземков зна-
чительно снизилась, но проявления дефляции наблюдаются практические 
ежегодно хотя бы на одной метеорологической станции страны, их сум-
марное количество варьирует от 1–2 до 10 явлений в год. 

Средняя продолжительность проявлений дефляции составляет 3,5 ч и 
варьирует от нескольких минут до 10 ч и более. В последние десятилетия 
средняя продолжительность пыльных бурь и поземков сократилась до 
2,8 ч. Средняя скорость ветра при прохождении рассматриваемых явлений 
составляет 3–4 м/с, средняя из максимальных значений скорость ветра от-
мечается на уровне 7 м/с, порывы ветра в среднем составляют 13–14 м/с, 
но изменяются от 7 до 24 м/с. 

Результаты расчета интенсивности дефляции по продолжительности 
явления и скорости ветра (рисунок) показывают, что наибольшие значе-
ния интенсивности процесса характерны для юго-востока Беларуси 
(Пинск, Полесская, Лельчицы, Брагин, Гомель, Жлобин, Бобруйск, Васи-
левичи, Мозырь), средняя интенсивность пыльных бурь на этих станциях 
составляет 6–8 баллов. Пыльные бури интенсивностью 4–6 баллов харак-
терны для метеостанций, расположенных на юго-западе и западе страны 
(Ивацевичи, Брест, Высокое, Гродно). Наименьшие показатели интенсив-
ности (2–3 балла) характерны для метеорологических станций, приуро-
ченных к Центральнобелорусским возвышенностям и грядам. 

Такое пространственное распределение интенсивности пыльных 
бурь и поземков тесно связано с несколькими факторами, в первую оче-
редь с климатическим, влияние которого проявляется через динамику вет-
рового режима, влажности воздуха, частоты и интенсивности выпадения 
осадков. Кроме того, интенсивность пыльных бурь и поземков предопре-
деляется геолого-геоморфологическим фактором, т. е. характером рель-
ефа земной поверхности и составом покровных отложений. 
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В скобках указано число зафиксированных проявлений дефляции на определенной метеостан-

ции. 
 

Схема распределения расчетного показателя интенсивности дефляции  

по территории Беларуси, составленная по данным за 1977–2021 гг.  

 

Среди климатических факторов важнейшими являются скоростной 

режим ветра и режим увлажнения. Современное изменение климата в 

Беларуси связано со снижением скорости ветра (средней и максимальной) 

с 1970-х гг., что и обусловило уменьшение частоты проявления дефляции 

на территории страны. Снижение скорости ветра в теплый период года, 

когда дефляционные процессы более активны, оценивается в 0,6–0,7 м/с. 

Оно связано с заметным ростом повторяемости антициклонального 

характера погоды в последние десятилетия. В режиме увлажнения 

отмечается возрастание частоты и продолжительности засух, особенно в 

южной части страны [6], что обусловливает большую уязвимость 

почвенного покрова к дефляции. 

Однако за последние 20 лет на большинстве метеостанций Беларуси 

летом максимальная скорость (порывы) ветра увеличилась на 1–3 м/с. Бо-

лее того, с 2010 г. прослеживается увеличение годовой скорости ветра на 
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0,1–1,1 м/с на 50 % площади страны. Это может вызвать рост числа слу-

чаев пыльных бурь в будущем. 
Геолого-геоморфологический фактор оказывает существенную роль 

в активизации процесса дефляции. Этому способствует плоский характер 
рельефа и наличие на земной поверхности податливых ветровому 
разрушению и переносу отложений (песчаных, переосушенных 
органогенных (торфяных)). Так, основной ареной проявления дефляции в 
Беларуси является Полесский регион, характеризующийся широким 
развитием заболоченных аллювиальных, озерно-аллювиальных и водно-
ледниковых равнин. Кроме перечисленных выше природных 
особенностей Белорусского Полесья существенный вклад в динамику 
дефляции вносит хозяйственная деятельность человека. Известно, что 
начиная с 1960-х гг. на юге страны развернулись масштабные 
мелиоративные работы, которые привели к формированию обширных 
осушенных пространств. Понижение уровня грунтовых вод в сочетании с 
интенсивным использованием мелиорированных площадей в сельском 
хозяйстве привело к переосушению верхних горизонтов органогенных 
отложений и усилению минерализации торфа. В таких условиях 
покровные отложения теряют свою устойчивость к воздействию ветра и 
разрушаются. Наименьшие показатели интенсивности процессов 
дефляции характерны для Центральнобелорусских возвышенностей и 
гряд, рельеф которых сформировался преимущественно в сожскую 
стадию припятского оледенения. Припятские (сожские) моренные 
отложения достигают мощности более 300 м и слабо подвержены 
дефляции. 

Заключение. Процессы дефляции получили широкое развитие на тер-
ритории Беларуси. Результаты расчета интенсивности пыльных бурь и по-
земков по продолжительности явления и скорости ветра показывают, что 
наибольшие значения интенсивности пыльных бурь характерны для юго-
востока страны, наименьшая интенсивность приурочена к Центральнобе-
лорусскому региону. 

Основными факторами, обусловливающими интенсивность дефля-
ции, выступают скорость ветра и режим увлажнения, а также характер ре-
льефа и подстилающей поверхности. Со скоростью ветра связана времен-
ная динамика повторяемости числа пыльных бурь и поземков: снижение 
скорости ветра, начиная с 1970-х гг. обусловило уменьшение интенсивно-
сти процессов дефляции в Беларуси. В пространственном отношении 
наиболее интенсивные дефляционные процессы отмечаются на юго-во-
стоке страны и связны с низменным характером рельефа и широким рас-
пространением податливых ветровому разрушению аллювиальных, 
озерно-аллювиальных, водно-ледниковых, осушенных органогенных 
(торфяных) отложений. 
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