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На распространение лесного пожара оказывают влияние многие факторы, которые могут усиливать или
ограничивать распространение горения.
Основными факторами являются: горючие материалы, рельеф местности, погодные условия и время года.
Горючие материалы - их вид. количество, состояние и распределение имеют основное значение в
распространении лесных пожаров. Так, от пожарной зрелости (сухости) материалов, их количества, зависит
скорость и интенсивность горения, особую опасность представляет мертвый запас горючих материалов,
количество которого в зависимости от древесной породы, возраста и типа насаждения составляет в
среднем от 8 до 50 тонн на гектар. Немаловажное значение на распространение огня имеет равномерность
и непрерывность распределения горючих материалов. Искусственные преграды (ручьи, реки, озера),
разделяющие насаждения и горючие материалы, ограничивают распространение лесных пожаров [9].
Рельеф местности оказывает влияние на "созревание" горючих материалов, направление и скорость
распространения горения. В горных условиях направление и скорость распространения пожара зависит от
экспозиции и крутизны склонов. Пожар охотно распространяется вверх по склону и чем круче склон, тем
выше скорость движения огня. В равнинных условиях пожар распространяется, как правило, в направлении
ветра, а при его отсутствии - равномерно во всех направлениях (при однородных горючих материалах).
Погодные условия имеют решающее значение - дожди и высокая влажность ограничивают или прекращают
горение, сильные ветры способствуют распространению огня, тихая погода и понижение температуры
воздуха, особенно в ночное время, стабилизируют горение. Сухая жаркая погода создает самые
благоприятные условия для возникновения и распространения огня.
Время года (весна, лето, осень) оказывает влияние на интенсивность развития лесных пожаров. Так.
ранневесенние - это, в основном, низовые беглые (пятнистые) лесные пожары, развивающиеся по сухой
травянистой растительности со скоростью, которую им придает ветер; весенне-летние - низовые пожары
при которых сгорает напочвенный покров и частично гумус лесной подстилки, более устойчивы. При
определенных условиях (ветер, низко расположенные ветви крон хвойных культур, подроста и др.) огонь
может перейти в верховой (на кроны деревьев) и полностью уничтожить насаждение. Летние и летне-
осенние низовые пожары весьма устойчивы и уничтожают на своем пути напочвенный покров, подлесок,
весь слой гумуса и поверхностные корни древесных пород, а при наличии торфяных почв заглубляются,
переходя в подземные, или могут перейти в верховые. Осенние лесные пожары, в основном низовые,
развиваются, как правило, только в дневное время, ночью из-за невысоких температур воздуха и влажности
горение замедляется или прекращается [10].
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Продолжительность пожароопасного сезона (времени года, когда по условиям погоды могут возникать
лесные пожары - период с момента схода снежного покрова до наступления осенней, устойчивой
дождливой погоды или образования снежного покрова) в днях варьирует в довольно широких пределах и
зависит от географической широты местности. Так на широте 68-72° она колеблется от 45 до 115 дней, а на
широте 40-44° - от 175 до 250 дней в году.
Причины лесных пожаров. По данным многолетних наблюдений основными причинами возникновения
лесных пожаров являются деятельность человека (в 85-90% случаев) и молнии (в 10-15% случаев).
Наиболее часто массовые вспышки лесных пожаров возникают после прохождения "сухих" фронтальных
гроз, развивающихся на малоподвижных холодных атмосферных фронтах. Как правило, им предшествует
длительный сухой период, характеризующийся высокой температурой и низкой влажностью воздуха и
лесных горючих материалов, т.е. высокой степенью пожарной опасности в лесу. Не каждый удар молнии,
достигающий земли, (леса) вызывает загорание. По данным специалистов службы охраны лесов Канады, из
100 ударов молний только в 1-2 случаях возникают лесные пожары. Эти данные получены на основании
регистрации грозопеленгаторами молний, достигающих земной поверхности. Лесные пожары от молний
появляются, как правило, через несколько часов, а иногда и суток, хотя нередки случаи появления горения
и дыма, особенно в сухих борах, одновременно с ударом молнии. На лесной территории практически всегда
имеются источники огня, способные при определенных условиях вызвать загорание лесных горючих
материалов. Опасность источников огня зависит в основном от влажности горючих материалов. По данным
И.С.Мелехова (1979 г.). различные источники могут вызвать лесной пожар при следующей влажности
лесных горючих материалов [11].
По данным исследований института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН молнии вызывают лесные пожары при
влажности горючих материалов в лесной подстилке менее 7%. Источники огня (кроме перечисленных в
таблице) могут быть самыми разнообразными, в т.ч.: искры и раскаленная окалина металла при сварке
металлоконструкций и ремонте техники в лесу; загорание мха, попадающего на выхлопные трубы колесных
и гусеничных машин; проведение различны огневых работ (выжигание прошлогодней травы, стерни,
сжигание порубочных остатков, строительного хлама и т.п.); самовозгорание торфа в караванах на
торфопредприятиях с последующим переходом огня в лес, стрельба на полигонах, использование на охоте
зарядов с тлеющими пыжами и др. Основные учитываемые причины лесных пожаров приведены в табл.4.
Кроме перечисленных, в зарубежных странах учитываются такие причины, как поджоги, совершаемые в
различных целях. Так, например, в сентябре 1989 г. лесные пожары от поджогов охватили центральную и
северную часть Португалии и приняли характер национального бедствия. Огнем были охвачены сотни
тысяч гектаров лесов, в борьбе со стихией погибли несколько десятков человек. Распространению огня
способствовали засуха и сильные ветры. Только за несколько дней сентября 1989 г. было арестовано более
70 поджигателей, которые в большинстве своем являлись перекупщиками древесины. Поджигая
эвкалиптовые и сосновые насаждения, они добиваются того, что эти ценные породы распродаются
землевладельцами за бесценок. В США и Канаде нередки случаи поджогов безработными, которые затем
привлекаются на тушение и имеют определенный заработок [12].
Система охраны лесов от пожаров представляет собой достаточно сложный комплекс мероприятий по
профилактике возникновения пожаров, противопожарному устройству территории, повышению
пожароустойчивости насаждений, оперативной борьбе с лесными пожарами. Каждый из этих видов
противопожарных мероприятий способствует снижению горимости территории, уменьшению наносимого
огнём ущерба. Особую роль при этом играют мероприятия по оперативной борьбе с пожарами, которые
разделяются на три основные группы: обнаружение, доставка сил и средств, тушение. При этом
обнаружение пожаров является наиболее важным, поскольку оно позволяет предотвращать развитие
лесных пожаров в чрезвычайные лесопожарные ситуации (ЧЛС) и, что также важно, не позволяет достигать
таким ЧС масштабов территориальных, федеральных и трансграничных.
При своевременном и адекватном реагировании на данные мониторинга 14 целесообразно стремиться к
недопущению развития лесного пожара даже в локальную или местную ЧЛС. Исходя из сказанного,
вопросы организации лесопожарного мониторинга должны занимать важное место в деятельности лесной
службы. Основными нормативными документами при организации данного вида работ являются «Указания
по обнаружению и тушению пожаров» и «Указания по профилактике в лесах и регламентации работы
лесопожарных служб» [13].
Система обнаружения пожаров, существовавшая в нашей стране в течение многих лет, была основана,
преимущественно, на авиационном патрулировании, и до 90-х годов обеспечивала достаточно
эффективные показатели на больших территориях. При кратности патрулирования, равной двум или трём,



среднее время с момента возникновения до обнаружения составляло не более трёх-четырёх часов.
Роль обнаружения в системе охраны лесов состоит не только в установлении факта пожара, во многих
случаях это является началом мероприятий по его ликвидации. Поэтому обнаружение пожара – составная
часть процесса оперативной борьбы с пожаром, а продолжительность его тушения, пройденная огнем
площадь и ущерб являются функциями ряда параметров, включая период распространения пожара до его
обнаружения [14].
Среди других видов обнаружения пожаров, дополняющих авиапатрулирование, следует отметить
обнаружение пожаров с помощью космических спутников и наземное наблюдение за охраняемой
территорией, а также привлечение общественности и различных организаций к активному участию в
процессе обнаружения пожаров.
Космические методы обнаружения в настоящее время не нашли широкого применения в лесном хозяйстве,
так как не позволяют выявлять пожары на достаточно малых площадях. На данном этапе они могут
использоваться для контроля за горимостью территории и обнаружения пожаров в отдельных
малоосвоенных районах, где пожары возникают, в основном, по естественным причинам [15].
В связи с сокращением зоны авиационной охраны и передачи части территории лесного фонда под
ответственность наземной охраны, возникла необходимость совершенствования методов и организации
наземного обнаружения, которое наиболее доступно работникам лесного хозяйства в сложившейся
экономической ситуации. В последние годы, в связи с изменившийся структурой цен, трудностями оплаты
авиапатрулирования, всё ещё недостаточно надежными и оперативными технологиями обнаружения
лесных пожаров из космоса, появившимся избытком рабочей силы, лесоохранные предприятия вновь
проявляют интерес к технологии обнаружения лесных пожаров с пожарных наблюдательных пунктов
(ПНП).
Для усиления действенности охраны лесов обоснован метод комбинированного обнаружения лесных
пожаров. Его смысл заключается в рационализации соотношения между различными методами
обнаружения по зонам и режимам их применения. Интеграция наземных, авиационных и космических
средств и методов наблюдения за лесными пожарами, организация сопряженной обработки данных
дистанционного зондирования, фактологической и картографической информации позволяет обеспечить
систематическое слежение за лесопожарной обстановкой практически на всей территории лесного фонда.
Она дает возможность существенно повысить оперативность и полноту получаемой информации,
обоснованность принимаемых решений по управлению пожарами. Необходимость использования
комбинированной системы обнаружения обусловлена внушительной неравномерностью рассредоточения
пожаров на охраняемой территории, что позволяет получить более высокий процент случаев
своевременного обнаружения пожаров в зоне повышенной частоты их возникновения без увеличения
кратности авиапатрулирования, а сэкономленные средства использовать для создания и
функционирования стационарных пунктов наблюдения в местах с повышенным сосредоточением пожаров.
Такой подход к организации обнаружения был проанализирован в работах, и полученные результаты
указывают на его эффективность в условиях финансового дефицита в многолесных районах с высокой
степенью неоднородности экономического развития территории [16].
Для оптимизации системы обнаружения предлагается решение задачи, сущность которой заключается в
имитации условий возникновения лесных пожаров в пространственно-временном аспекте и последующем
моделировании мероприятий по обнаружению пожаров. Для имитации условий обнаружения пожаров
используются метеоданные за многолетний предшествующий период, координаты возникших пожаров,
время их обнаружения и другая информация, хранящаяся в базе данных о лесных пожарах.

1.2 Методы и материалы исследования

Материалы о лесных пожарах за период с 1955 по 2020 гг. собраны в Департаменте по лесным отношениям
Республики Саха (Якутия). Использованы ежедневные данные о числе и площадях пожаров, сроках их
возникновения, причинах, сроках. Лесные пожары в Якутии очень часто наблюдаются в центральной части.
В междуречье Вилюй – Лена – Алдан выделяется территория с повышенной горимостью. Анализируя карту
распределения гарей используя данные AVHRR/NOAA за период 1955 – 2020 гг. можно сделать вывод о том,
что повышенная горимость была зафиксирована в центральной Якутии. Этот факт объясняется
благоприятным сочетанием метеорологических условий, особенностями рельефа и высокой плотностью
населения (антропогенный фактор).
Под пожарной опасностью лесов понимаются условия, при которых возможно возникновение пожаров.



Различаются следующие виды пожарной опасности: природная, обусловленная естественными
особенностями леса; по условиям погоды; антропогенная.
Под условиями возникновения пожаров мы понимаем условия погоды, определяющие состояние лесных
горючих материалов в конкретных участках леса и их готовность к загоранию при наличии источника огня.
Отсюда возникают две стадии появления пожарной опасности: природная пожарная опасность – когда под
действием условий погоды лесные напочвенные горючие материалы на участках леса приобретают
состояние пожарной зрелости и фактическая пожарная опасность – когда на участках леса, постигших
состояния пожарной зрелости, появляются носители источников огня (люди, редко – грозы) [30].
Участки лесного фонда распределяются по степени пожарной опасности на 5 классов: I класс – высокая
пожарная опасность, II класс – выше средней, III класс – средняя, IV класс – ниже средней, V класс – низкая.
Возможность загораний проявляется раньше на участках I класса, затем по мере увеличения степени
пожарной опасности погоды – на участках II, III классов и т.д. Частота лесных пожаров закономерно
увеличивается с повышением степени пожарной опасности участков леса.

1.3 Лесные пожары в России и Якутии

Ежегодно в России возникает от 9 тысяч до 35 тысяч лесных пожаров, в среднем огонь проходит около 10
млн га лесной площади каждый год. Якутия самая большая по площади субъект Российской Федерации.
Площадь Якутии около 3 083 523 кв. км., а общая площадь земель лесного фонда Якутии составляет 2 561
027 кв. км (83 % её территории). Якутия является одной из самых горящих территорий Российской
Федерации. Главной проблемой по борьбе с лесными пожарами в Якутии является труднодоступность
охраняемой территории, среднее расстояние между населенными пунктами 300 км. В 2020 году
пожароопасный сезон в Якутии был установлен 15 мая и завершен 28 сентября. За пожароопасный сезон
2020 года в Якутии, на землях лесного фонда зарегистрировано 2038 лесных пожара, из них на охраняемой
зоне 381. В общем выгорело около 5 млн га лесной площади, площадь, пройденная пожаром на охраняемой
территории, составляет 81 тысяч га, в том числе покрытой лесом площади 73 тысяч га [3]. Из-за изменения
климатических условий пожароопасный сезон 2020 года оказался сложным, чем в предыдущие годы. Снег
сошел раньше, изменился температурный режим, продолжительность пожароопасного сезона сильно
увеличилось по сравнению предыдущими годами. Раньше закрывали пожароопасный сезон не позднее 15
сентября, в этом году пожароопасный сезон был закрыт 28 сентября. Пожароопасный сезон 2020 года
отличился высокой горимостью. В период с мая по июль пожары возникали в труднодоступных местностях,
причинами возникновения пожаров являлись сухие грозы и аномально жаркая ветреная погода. В период с
августа по сентябрь пожары возни-кали вблизи населённых пунктов, основная причина возникновения –
человеческий фактор. Причины возникновения лесных пожаров на охраняемой зоне:– от природных
явлений – 153 лесных пожара;– по вине человека – 228 лесных пожаров [17].
Анализ причин случившихся лесных пожаров в охраняемой зоне показал, что 40 % лесных пожаров
произошли из-за природных явлений, таких как аномальная жара и сухие грозы, 60 % лесных пожаров
произошли по вине чело-века. По статистике, большая часть случившихся пожаров произошли по вине
человека. Часто причиной становится непотушенный костер, непотушенная спичка или сигарета,
выжигание сухой травы (сельхозпалы). За пожароопасный сезон 2020 года удалось установить 17 лиц,
причастных к возникновению лесных пожаров. Также был составлен 251 протокол о нарушении пожарной
безопасности в лесах и назначены административные штрафы. Меры по снижению риска возникновения
лесных пожаров:1. Для снижения риска возникновения лесных пожаров в первую очередь нужно увеличить
проведение профилактических работы с населением. Активная работа по профилактике должна
проводится весной.2. Увеличить выделение средств для предупреждения и тушения пожаров.3.
Организовать проведение лесоводческих мероприятия (очистка места рубки леса, очистка от мусора и др.)
[18].
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