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Пандемия COVID-19 привела к введению режима самоизоляции и приостановке деловой активно-
сти во всём мире. В статье на основе измерений концентраций индикатора аэрозольных эмиссий
продуктов сжигания топлива – чёрного углерода – показано значительное влияние снижения эко-
номической деятельности населения на загрязнение атмосферы Москвы. Уменьшение интенсив-
ности потока транспорта и изменение режима работы промышленных и теплоэнергетических пред-
приятий города в период ограничительных мер весной 2020 г. определяется по динамике суточного
и недельного хода чёрного углерода. Снижение доли сжигания природного топлива в это время кор-
релирует с увеличенным вкладом сжигания биомасс в жилом секторе и во время сельскохозяйственных
пожаров вокруг мегаполиса. Наблюдаются изменения интенсивности и направления источников высо-
ких концентраций чёрного углерода в период восстановления экономической активности летом 2020 г.
Уменьшение концентраций чёрного углерода и мелкодисперсных частиц размером менее 2.5 мкм
(РМ2.5) в городской атмосфере отражает спад экономической активности, улучшение качества воздуха
и условий для сохранения здоровья населения Москвы в период пандемии СOVID-19.
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Во второй половине XX в. ответом на эконо-
мический рост во всём мире стало повышение
концентрации загрязняющих веществ в атмосфе-

ре [1] и, как следствие, увеличение экологическо-
го ущерба [2]. Вклад хозяйственной деятельности
человека в этот процесс, включая эмиссии авто-
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транспорта, теплоэнергетики, промышленных
объектов, уже превысил вклад природных источ-
ников – пожаров и пылевых бурь.

Загрязнение городской атмосферы. Сейчас каче-
ство воздуха определяется массовыми концентра-
циями наиболее опасных газообразных загрязни-
телей СО, NO2, O3, SO2 и мелкодисперсных частиц
размером менее 10 мкм (РМ10)1. Химический со-
став РМ10 определяется антропогенными и при-
родными источниками. Особое внимание уделя-
ется мельчайшей вдыхаемой фракции аэрозолей
размером менее 2.5 мк (PM2.5), формирующейся
в эмиссиях первичных источников (транспорта,
промышленности, строительства, дорожной пы-
ли, пожаров) и образующихся в атмосфере в ре-
зультате фотохимических реакций газообразных
выбросов SO2 и NO2 теплоэлектростанциями и
двигателями внутреннего сгорания. Высокие
концентрации PM2.5 вызывают токсичное воз-
действие на организм человека, обострение аст-
мы, рак лёгких и сердечно-лёгочные заболевания
[3, 4]. В связи с этим Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) и агентствами по защите
окружающей среды в разных странах введены
предельно допустимые концентрации для усред-
нённого за год и суточного содержания РМ10 и
РМ2.5 в воздухе (табл. 1). Самыми загрязнёнными
считаются мегаполисы с уровнем РМ2.5, превосхо-
дящим 89 мкг/м3, самыми чистыми – с ежегодным
средним значением РМ2.5 менее 10 мкг/м3 [5].

Чёрный углерод (black carbon – BC) – продукт
неполного сжигания природного ископаемого
топлива в транспортных двигателях, теплоэнер-
гетических установках и горения биомасс в жи-
лом секторе, в дымах сельскохозяйственных и
лесных пожаров. Он формируется в виде агломе-
ратов размером 100–200 нм, состоящих из нано-
частиц диаметром 20–50 нм (рис. 1, а). Глобаль-
ные антропогенные выбросы чёрного углерода

1 PМ (от англ. рarticulate matter) – твёрдые частицы.

оцениваются примерно в 7.2 Тг (тераграмма) в год
и составляют ~15% от массовой концентрации
PM2.5, для транспортного сектора эта величина
достигает 50% [6]. Антропогенное влияние города
идентифицируется по характерному суточному
ходу чёрного углерода, отражающему изменчи-
вость интенсивности эмиссий продуктов сжига-
ния в соответствии с режимом работы предприя-
тий и потоком транспорта [7]. В процессе сжига-
ния топлива формируется уникальная структура
микрокристаллитов графита (рис. 1, б), благодаря
которой чёрный углерод остаётся единственным
компонентом аэрозолей, хорошо поглощающим
солнечное излучение и определяющим радиаци-
онный баланс атмосферы и климат.

Чёрный углерод – наиболее опасный и ток-
сичный компонент РМ2.5 с точки зрения влия-
ния на здоровье населения эмиссий продуктов
сжигания по сравнению с другими источниками.
В крупных городах увеличивается риск хрониче-
ских и респираторных заболеваний из-за высо-
кой степени загрязнения воздуха чёрным углеро-
дом от выхлопов автомобильных двигателей [8].
Эмиссии сжигания ископаемого топлива – самая
значительная экологическая угроза для здоровья
детей во всём мире [9]. Благодаря ряду характер-
ных свойств чёрный углерод сегодня относят к
важнейшим индикаторам воздействия на здоро-
вье людей и окружающую среду [8]. Массовая его
концентрация принята мировыми агентствами
охраны окружающей среды как характеристика
непрерывного мониторинга степени аэрозольно-
го загрязнения атмосферы [10].

Москва – один из крупнейших мегаполисов
мира с высокой плотностью населения, развитой
транспортной, теплоэнергетической и промыш-
ленной инфраструктурой, использующей природ-
ные топлива (газ, дизель, бензин), что сопровожда-
ется большими объёмами выбросов аэрозольных
загрязнений в атмосферу. В столице зарегистриро-
вано около 630 промышленных предприятий раз-
личных отраслей машиностроения и металлообра-
ботки, энергетики, химии и нефтехимии, лёгкой и
пищевой промышленности, строительной инду-
стрии. Около 50% загрязняющих веществ выбра-
сывается предприятиями, производящими и пе-
рераспределяющими энергию, газ и воду. Зоны
промышленного производства занимают около
17% площади города, 14 крупнейших предприятий
обеспечивают до 85% валового загрязнения от ста-
ционарных источников [11]. В общем объёме про-
мышленных выбросов преобладают перерабаты-
вающие производства и предприятия распределе-
ния электроэнергии, на долю газа приходится
96.7% потребления топлива. В Москве функцио-
нирует система центрального отопления, биомас-
са для отопления помещений не используется, в
отличие от крупных городов Китая и Европы [12,

Таблица 1. Стандарты качества воздуха и нормативы
ПДК (мкг/м3), принятые ВОЗ, Американским агент-
ством по защите окружающей среды (ЕРА), Евросою-
зом (ЕС) и РФ

*Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.3492-17 “Предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе городских и сельских поселений”.

Период ВOЗ ЕPA EC РФ*

PM2.5 ежегодно среднее 10 12 25 25

суточные 25 35 25

PM10 ежегодно среднее 20 – 40 40

суточные 50 150 50 60
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13]. Считается, что сжигание биомасс вносит ма-
лую долю в загрязнение атмосферы города.

В 2019 г. среднегодовые концентрации РМ10 и
транспортные выбросы в столице составили 0.8 ПДК
(см. табл. 1) и до 93% валового загрязнения [14].
Анализ динамики основных загрязнителей, опре-
делявших качество воздуха в 2005–2014 гг., пока-
зал, что Москва сопоставима по этому показате-
лю с городами Европы [15]. Однако в РФ до сих
пор не принята методика мониторинга продуктов
сжигания в атмосфере, отсутствуют нормативы
ПДК для чёрного углерода. Измерения его массо-
вых концентраций проводятся только с научны-
ми целями [16, 17]. В августе 2010 г. во время экс-
тремальных загрязнений дымовыми эмиссиями
пожаров вокруг Московского мегаполиса были
зарегистрированы аномально высокие концен-
трации РМ10 и чёрного углерода, в 34 раза пре-
восходящие ПДК по нормативам ЕС (см. табл. 1)
и в 7 раз – уровень ПДК в нормальный период [18].

Состояние окружающей среды во время пандемии.
Пандемия COVID-19, объявленная ВОЗ 11 марта
2019 г., оказала значительное воздействие на здо-
ровье населения и экономическую деятельность
во всём мире. Во многих странах были введены
режим самоизоляции, ряд мер, ограничивающих
экономическую активность, движение транспор-
та. Стало очевидно, что последствия пандемии –
это беспрецедентный по масштабам эксперимент
по количественной оценке воздействия коллек-
тивных мер реагирования на состояние окружаю-
щей среды, включая качество воздуха в городе.
Анализ данных о глобальном качестве воздуха по-
казал значительное уменьшение концентраций
оксидов NO2 и CO, доминирующих в выбросах
двигателей внутреннего сгорания автомобильного
транспорта, по сравнению с уровнем 2019 г. [19].
В городах Европы зарегистрировано уменьшение
выбросов CO2 от 8 до 75% (https://www.icos-

cp.eu/event/933) и NO2 до 62% [20]. Снижение ат-
мосферных концентраций первичных загрязни-
телей (NOx, CO, SO2, летучих органических ком-
понентов) привело к изменению в концентра-
циях озона вторичных органических аэрозолей
в зависимости от метеорологических условий
региона [21]. Предполагалось, что снижение эко-
номической деятельности приведёт и к суще-
ственному сокращению PM2.5 в аэрозольной на-
грузке атмосферы. Однако измерения, проведён-
ные в крупнейших городах мира, показали
различные уровни падения массовых концентра-
ций PM2.5 от максимального – на 35% [20] до от-
сутствия каких-либо изменений [22] из-за неодно-
значной зависимости протекания процессов
трансформации эмиссий первичных источников в
атмосфере.

Чёрный углерод как непосредственный продукт
сжигания топлива стал одним из наиболее значи-
мых показателей влияния изменений потоков
транспорта и промышленного производства на
окружающую среду во время пандемии. По данным
наблюдений 17 европейских станций, эмиссия чёр-
ного углерода в Европе упала на 11% по сравне-
нию с тем же периодом в предыдущие годы [23].
Значительные временные изменения концентра-
ции чёрного углерода произошли в странах, кото-
рые ввели самые строгие ограничительные меры.
В крупных городах его средняя концентрация во
время карантина упала на 35–47% по сравнению
с периодом до эпидемии [24, 25]. Снижение кон-
центрации индикаторов первичных эмиссий
транспорта – числа мелкодисперсных частиц и
чёрного углерода, зарегистрированное на дорогах
разного класса интенсивности движения, дости-
гало 60–68% и 22–46% соответственно [26]. Са-
мая высокая эмиссия чёрного углерода наблюда-
лась весной 2020 г. в жилом секторе городов за

Рис. 1. Структура микрочастиц чёрного углерода: агломераты в эмиссии дизельного двигателя
автомобильного транспорта [33] (а), внутренняя структура микрокристаллитов графита [35] (б)

500 нм 10 нм

а б
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счёт интенсивного сжигания биомасс во время
низкой температуры воздуха [23].

В Москве число зарегистрированных случаев
заболеваний COVID-19 с апреля по июнь 2020 г.
увеличивалось, но к концу лета ситуация стаби-
лизировалась (https://www.rospotrebnadzor.ru/re-
gion/korono_virus/epid.php) (рис. 2). Ограничи-
тельные меры в период пандемии повлияли на
интенсивность хозяйственной деятельности ме-
гаполиса. Карантин длился с 26 марта по 12 мая,
после чего ряд предприятий получил разрешение
на работу. С 1 июня в Москве началось ослабле-
ние строгих ограничений для передвижения и ра-
боты населения. 1 июня закончился период огра-
ничительных мер и начался период восстановле-
ния. К 18 июня деловая активность вернулась в
прежнее русло, и к концу лета жизнедеятельность
в городе нормализовалась. Оценки изменений
концентрации газообразных загрязнителей СО,
NO2, NO и РМ10, по данным Мосэкомониторин-
га, зафиксированы в работе [27], где представле-
ны результаты анализа аэрозольного загрязнения
атмосферы Московского мегаполиса во время
пандемии СOVID-19 на основе измерений важ-
нейших индикаторов опасного воздействия на
окружающую среду и здоровье людей – чёрного
углерода и массовой концентрации РМ2.5. Пока-
зано влияние падения экономической активно-
сти и интенсивности потока транспорта в период
ограничительных мер весной 2020 г. и последую-
щего увеличения активности в восстановитель-
ный период летом 2020 г. на изменение массовой
концентрации чёрного углерода, его суточного и
недельного хода и направления источников вы-
соких концентраций.

Методика измерений аэрозольного загрязнения.
Измерения аэрозольной нагрузки атмосферы и ме-
теопараметров проводились на юго-западе Моск-

вы, в Метеорологической обсерватории МГУ им.
М.В. Ломоносова, которая расположена вдали от
крупных предприятий и автомагистралей, а зна-
чит, может характеризовать условно фоновое со-
стояние городской среды. Основные этапы сбора
и анализа данных представлены на рисунке 3.
Массовая концентрация РМ10 определялась с
помощью оптического счётчика числа частиц TSI
OPC после калибровки с ТЕОМ 1405 (Thermo
Fisher Scientific, USA). Выделялась вдыхаемая
фракция частиц размером менее 2.5 мк (РМ2.5) и
пылевая фракция наиболее крупных частиц раз-
мером от 2.5 до 10 мк (РМ2.5–10). Измерения оп-
тических свойств аэрозолей проводились с помо-
щью аэталометра АЕ33 (Magee Scientific, USA) на
семи длинах волн в диапазоне от ультрафиолето-
вого до инфракрасного. Массовая концентрация
чёрного углерода определялась по изменению
ослабления излучения на длине волны 880 нм. По
разнице спектрального поглощения эмиссий вы-
сокотемпературного сжигания природного топ-
лива (fosiel fuel – FF) в двигателях и низкотемпе-
ратурного горения биомасс (biomass burning –
BB) в зависимости от длины волны оценивался
вклад, определяемый процентной долей FF% и
BB% на основе модели [28]. Данные о концентра-
ции чёрного углерода и направлении ветра в виде
розы загрязнений позволили выявить расположе-
ние локальных источников максимальных кон-
центраций ВС. Региональное распределение ис-
точников сжигания биомасс (пожаров) вокруг
Московского мегаполиса определялось путём соот-
ношения рассчитываемых траекторий переноса воз-
душных масс за весь период к концентрации чёрного
углерода в момент их попадания в точку наблюдений
[29]. Для расчётов был использован массив обратных
траекторий переноса воздушных масс с шагом 48 ч
назад на высоте 500 м, полученный на основе модели

Рис. 2. Число зарегистрированных случаев заболеваний COVID-19 с апреля по август 2020 г.
в Москве
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Рис. 3. Сбор и анализ данных аэрозольной нагрузки атмосферы в период пандемии CОVID-2019
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HYSPLYT и архивных метеорологических данных
GDAS (http://www.arl.noaa.gov/ready).

Изменения массовой концентрации чёрного уг-
лерода во время пандемии. В период ограничи-
тельных мер наблюдались низкие значения чёр-
ного углерода – в среднем 0.95 ± 0.7 нг/м3 (табл. 2),
минимальное – ~48 нг/м3. В период восстановле-
ния его концентрация существенно возросла и
составила 1.6 ± 1.4 нг/м3, максимальные значения
достигали ~13.6 мкг/м3. Изменения средних кон-
центраций в эти промежутки показаны на рисун-
ке 4. При переходе от одного периода к другому
произошло значительное увеличение средней кон-
центрации чёрного углерода, что на 75% связано с
возобновлением потока автомобильного транспор-
та и экономической деятельности в Москве. Во вре-
мя ограничительных мер после 12 мая, когда ряд
предприятий получил разрешение на работу, сред-
няя концентрация чёрного углерода увеличилась на
22%. Эти цифры хорошо согласовывались с данны-
ми ресурса TomTom, предоставлявшего статистиче-
скую информацию о загруженности дорог (https://
www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/moscow-traffic).
В Москве в период ограничений (15 апреля –
1 июня 2020 г.) среднесуточный уровень загру-
женности дорог составлял от 2 до 20%, в период вос-

становления экономической активности (1 июня –
31 августа 2020 г.) он вырос в будни до 36–72%, а
в выходные – до 40–45%.

При переходе от периода ограничительных мер к
периоду восстановления увеличилась процентная
доля сжигания природного топлива (FF%) с 79 до
87% (см. рис. 4), что указывало на рост его по-
требления при восстановлении интенсивности
движения транспорта, работы энергетического и
промышленного секторов. Компонент чёрного
углерода, определяемый сжиганием биомасс, не-
посредственно не связан с экономической актив-
ностью. Он показывает обратную тенденцию: вы-
сокая процентная доля сжигания биомасс ВВ%
(~20%) наблюдалась именно в период ограничи-
тельных мер (см. рис. 4). Так как в Москве в си-
стеме отопления не используется биомасса, ис-
точники её сжигания следует искать в выбросах
мусоросжигательных заводов и среди эмиссий
сжигания мусора и древесины в жилом секторе
Московской области. Во время наиболее строгой
самоизоляции значительная часть москвичей вы-
нужденно переезжала за город и проживала на да-
чах в Московской области, где широко распро-
странено сжигание биомасс для отопления домов
и при уборке мусора. Период ограничений вклю-
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чал праздники 1 и 9 мая, во время которых отме-
чалась особенно высокая доля населения, прожи-
вавшего за городом.

Так как эпидемия COVID-19 совпала с весен-
ним сезоном сельскохозяйственных опалов во-
круг Москвы, шлейфы дымов от пожаров могли
вносить вклад в состав аэрозолей городской сре-
ды, как это было установлено весной 2017 г. [30].
В период восстановления хозяйственной актив-
ности населения с 1 июня наблюдалось уменьше-
ние объёма сжигания биомасс в среднем до 13%, в
дальнейшем это значение не менялось. По-види-
мому, данный уровень соответствует загрязне-
нию городской среды г. Москвы эмиссиями сжи-
гания биомасс в летний сезон.

Влияние ограничительных мер на изменение су-
точного и недельного хода концентрации чёрного
углерода. Суточный ход концентрации аэрозолей
зависит от высоты пограничного слоя атмосфе-
ры, определяемой процессами нагрева, смеше-
ния и фотохимической активности, а также из-
менчивостью эмиссий источников. Во время
ограничительных мер в Москве суточный ход ВС
значительно отличался от периода восстановле-
ния более низкими ежечасно усреднёнными зна-
чениями и пологой динамикой с отсутствием

утреннего максимума (рис. 5). Такой суточный
ход сформировался из-за низкой интенсивности
движения транспорта и умеренной экономиче-
ской активности города, в отличие от типичного
для крупных городов хода в весенне-летнее вре-
мя, когда в утренние часы наблюдается максимум
концентрации чёрного углерода из-за роста интен-
сивности движения транспортных средств и макси-
мума энергетической нагрузки [7, 31]. При этом в
ночные часы его уровень поднимался до 1.4 мкг/м3,
подобно измеренному сотрудниками Метеорологи-
ческой обсерватории МГУ им. М.В. Ломоносова
весной 2017–2018 гг. [30]. Так как в выхлопах ди-
зельных двигателей содержание чёрного углерода
гораздо больше, чем у работающих на бензине,
его высокий уровень в ночное время – это резуль-
тат особенностей регулирования грузоперевозок
в Москве, где днём въезд большегрузных автомо-
билей в центр города ограничен. Подобный су-
точный ход с высокими ночными концентрация-
ми наблюдается в городах с регулируемым пото-
ком грузового транспорта, которому разрешён
проезд только в ночное время [32]. Во время вос-
становления экономической деятельности на-
блюдалось значительное увеличение концентра-
ции чёрного углерода в любое время суток и изме-
нение формы суточного хода. Восстановление
хозяйственной активности привело к типичному
для урбанизированной среды стабильно высоко-
му уровню загрязнения эмиссиями продуктов
сжигания топлива ночью и утром.

В период ограничительных мер характер су-
точного хода для доли сжигания биомасс отли-
чался длительным дневным максимумом (см.
рис. 5), который в весеннее время со средней тем-
пературой воздуха около 8° (см. табл. 2) соответ-
ствовал хозяйственной деятельности населения
по интенсивному сжиганию мусора и обогреву
загородных домов. Летом, в период восстановле-
ния, среднесуточная температура увеличилась до
18°, процент сжигания биомасс упал и суточный
ход выровнялся.

Недельный ход концентрации чёрного углеро-
да во время ограничений демонстрирует самый
низкий уровень в середине недели и его увеличение
к выходным дням (см. рис. 5), как это можно было
бы ожидать в ситуации длительных нерабочих дней
периода значительных ограничений рабочей актив-
ности городского населения. Восстановление эко-
номической активности изменило недельный ход
чёрного углерода: его высокие концентрации
сместились на рабочие дни, что характерно для
нормальной жизнедеятельности города. Пологий
недельный ход ВС в период восстановления харак-
терен для времени летних отпусков значительной
части населения, когда практически отсутствует

Таблица 2. Средние и среднеквадратичные ошибки
массовой концентрации чёрного углерода (ВС), РМ10,
РМ2.5 и PM2.5–10, доли сжигания природного топли-
ва FF%, биомасс BB% и метеопараметров в период
ограничительных мер и в период восстановления. Ме-
теопараметры: температура (Т), скорость ветра (WS) и
осадки

Характеристика
Период 

ограничительных 
мер

Период 
восстановления

ВС и РМ

ВС, мкг/м3 0.9 ± 0.7 1.6 ± 1.4

PM2.5, мкг/м3 3.5 ± 2.7 5.1 ± 3.0

PM2.5–10, 
мкг/м3

12.4 ± 8.1 11.2 ± 7.0

PM10, мкг/м3 16 ± 10 16.3 ± 9.3

Доля сжигаемого топлива и биомасс

FF% 79.5 ± 9.9 86.8 ± 3.8

BB% 20.5 ± 9.9 13.2 ± 3.8

Метеопараметры

T, ° 8.3 ± 4.6 18.5 ± 3.5

WS, м/с 2.0 ± 0.8 1.7 ± 0.6

осадки, мм 4.3 ± 7.0 3.9 ± 8
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разница в эмиссиях транспорта и предприятий
между рабочими и выходными днями.

Изменения направления источников высоких
концентраций чёрного углерода в период пандемии.
Розы загрязнений чёрного углерода показывают,
что во время ограничительных мер его концен-
трация редко превышала 3 мкг/м3, до 7 мая источ-
ники высоких концентраций – более 4 мкг/м3 –
находились на юго-западе от Метеорологической
обсерватории МГУ, где в четырёх километрах
располагается промышленная зона “Очаково” и
крупнейшая ТЭЦ-25 (рис. 6). После отключения
центрального отопления направление регистра-
ции наиболее высоких концентраций изменилось на
северо-западное – со стороны промзоны “Фили”.
В восстановительный период произошло увеличение
концентрации чёрного углерода до 5–6 мкг/м3 в на-
правлении источника на юго-западе со стороны
промзоны “Очаково”, а также на юго-востоке,
где располагаются наиболее близкие к обсервато-
рии объекты ТЭЦ-20 и компании “АБЗ ПК Ви-
раж” – Асфальтобетон Москвы.

В период ограничительных мер зарегистриро-
вана максимальная величина доли сжигания био-
масс (~20%) в направлениях северо-восточного и
северо-западного ветров (см. рис. 6). Потенциаль-
ным источником мог быть крупнейший в Москве
мусоросжигательный Спецзавод № 2, расположен-
ный в промзоне Северо-западного административ-

ного округа, который перерабатывает до 160 тыс. т
мусора в год. Большой вклад могли вносить другие
источники, связанные с переносом воздушных
масс из Московской области с плотной жилой за-
стройкой посёлков и дачных участков, где древе-
сина широко используется при отоплении домов
и сжигается при уборке мусора.

В апреле–мае вокруг Москвы значительный
вклад в аэрозольную нагрузку атмосферы вносят
дымовые эмиссии сельскохозяйственных пожа-
ров (опалов) [34]. В 2020 г. в этот период спутни-
ковые данные аномального теплового свечения
показали высокую пожарную активность в Мос-
ковском регионе. На рисунке 7 представлено ре-
гиональное распределение источников сжигания
биомасс (пожаров) вокруг Москвы, определяю-
щих долю ВВ% во время ограничительных мер и в
период восстановления. Самые высокие концен-
трации источников дымовых эмиссий обнаруже-
ны на севере от Москвы. В ходе восстановитель-
ного периода, длившегося всё лето, максималь-
ная доля ВВ% не превышала 14%, значительных
источников сжигания биомасс не наблюдалось
(см. рис. 7). В это время по спутниковым данным
лесные пожары были зарегистрированы только
южнее Москвы.

Изменения массовой концентрации РМ в период
пандемии. Анализ суточного хода массовой кон-
центрации РМ2.5, проведённый сотрудниками

Рис. 4. Средние массовые концентрации чёрного углерода (ВС), доли сжигания биомасс ВВ% и природного
топлива FF%; средние массовые концентрации РМ2.5, РМ2.5–10 и РM10 в период ограничительных мер и в
период восстановления. Показаны изменения в процентах за период восстановления по отношению к пери-
оду ограничительных мер
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Метеорологической обсерватории МГУ с 2011 по
2013 г., указывает на общие антропогенные ис-
точники наиболее опасных газообразных загряз-
нителей атмосферы и первичных аэрозолей [34].
Значения массовых концентраций РМ10 были в
1.5–2 раза выше, чем РМ2.5, что определялось су-
щественным вкладом в общую массу крупной
пылевой фракции и частиц почвы в диапазоне от
2.5 до 10 мк (РМ2.5–10). В период строгих огра-
ничений до 1 июня 2020 г. Метеорологической
обсерваторией зарегистрировано низкое значе-
ние массовой концентрации РМ2.5 – в среднем
3.5 ± 1.7 нг/м3 (см. табл. 2), которое выросло на
43% в восстановительный период (см. рис. 4).
Рост загрязнения атмосферы мелкодисперсными
частицами при восстановлении экономической
активности указывал на ухудшение качества воз-
духа в мегаполисе. Такой же тренд наблюдался
при восстановлении промышленного производ-
ства и активности автомобильных перевозок в
Москве после кризиса 2008–2009 гг. [34]. Доля
чёрного углерода в РМ2.5 во время ограничений
составила 33 ± 2%, заметного изменения соотно-
шения ВС к РМ2.5 в период восстановления не
произошло.

Динамика изменения массовой концентрации
более крупной пылевой фракции РМ2.5–10 в пери-
од пандемии оказалась противоположной РМ2.5
(см. табл. 2). Её увеличение во время ограничений

продемонстрировало наиболее значимое для ве-
сеннего периода аэрозольное загрязнение атмо-
сферы от подстилающей поверхности после схода
снежного покрова и начавшегося процесса пыле-
ния почв. С 1 по 18 июня, во время максимальных
осадков, достигших 7.5 мм (см. табл. 1), наблюда-
лась самая низкая концентрация РМ2.5–10 – в
среднем 7.8 ± 4.2 нг/м3 – в результате вымывания
с дождём из атмосферы крупных частиц.

В период строгих ограничений до 1 июня 2020 г.
средняя массовая концентрация РМ10 находи-
лась на уровне 16 ± 10 нг/м3, в период восстанов-
ления изменений не зарегистрировано. Можно
сделать вывод, что массовая концентрация РМ10
в наименьшей степени идентифицирует измене-
ния хозяйственной активности населения города.

* * *

Во время пандемии COVID-19 весной 2020 г.
введение строгих мер ограничений и самоизо-
ляции привело к улучшению экологического
состояния атмосферы Москвы по сравнению с
последующим летним периодом. Чёрный углерод
в эмиссиях сжигания топлив, используемых
транспортом и предприятиями города, оказался
эффективным показателем уменьшения аэро-
зольной нагрузки атмосферы и выбросов опас-

Рис. 5. Суточный (а) и недельный (б) ход массовой концентрации чёрного углерода (ВС) и доли сжигания
биомасс ВВ% в период ограничительных мер (ПОМ) и в период восстановления (ПВ)
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ных токсических веществ в атмосферу. Уменьше-
ние потока автотранспорта привело к низким
значениям концентрации чёрного углерода и по-
логой динамике его суточного хода из-за пони-
женной энергетической нагрузки в утренние ча-
сы. Изменение режима работы предприятий от-
разилось на перераспределении интенсивностей
эмиссий от рабочих к выходным дням. Доля сжи-
гания биомасс превысила летний уровень нор-
мальной жизнедеятельности региона за счёт уве-

личенных эмиссий сжигания мусора и древесины
в жилом секторе Московской области и сезонных
сельскохозяйственных пожаров. В период восста-
новления экономической активности летом 2020 г.
увеличилась интенсивность и изменилось на-
правление источников высоких концентраций
чёрного углерода со стороны крупных промзон и
предприятий ТЭЦ. Существенно возросла массо-
вая концентрация PM2.5 вдыхаемой фракции
аэрозолей, около 30% которой составил наиболее

Рис. 6. Розы загрязнений чёрным углеродом (ВС) и доли сжигания биомасс ВВ% в период ограничительных
мер (ПОМ) и в период восстановления (ПВ) (а); расположение ближайших к Московской обсерватории МГУ
промышленных зон и объектов топливно-энергетического сектора (ТЭЦ, ТС, котельных), нефтеперерабаты-
вающего и мусоросжигательных заводов (б)
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ПОПОВИЧЕВА и др.

опасный и токсичный компонент – чёрный угле-
род. Экспериментальное изучение краткосрочных
изменений состояния атмосферы при быстром экс-
тремальном падении и последующем восстановле-
нии экономической активности позволяет лучше
понять процессы, происходящие в системе эконо-
мика–общество–окружающая среда больших го-
родов.
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