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Проанализированы данные о вкладе метеорологических и синоптических условий в возникновение лесных пожаров в Иркутской 
области. По результатам наблюдений метеорологических станций, расположенных в разных физико-географических районах 
Иркутской области, рассчитан показатель пожарной опасности по В.Г. Нестерову в периоды апрель-сентябрь 2010–2015 гг. Этот 
показатель характеризует метеорологические условия исследуемой территории как усредненные по степени пожарной опасности. 
Выявлено, что наиболее благоприятные условия для возникновения лесных пожаров по времени наблюдаются в мае-июне и августе-
сентябре, а в пространственном отношении – на севере Иркутской области и на побережье оз. Байкал, где отмечается наименьшее 
количество атмосферных осадков. Синоптический анализ летнего периода 2015 г. с большим числом лесных пожаров на Байкальской 
природной территории показал господствующее влияние блокирующих процессов, которые сопровождались редким выходом южных 
циклонов – основных поставщиков влаги в регион. В качестве предикторов лесных пожаров в Иркутской области наиболее высокую 
оправдываемость (≥70%) в теплый период 2015 г. имели значения температуры воздуха: у поверхности Земли, в нижней (АТ–850 
гПа) и средней (АТ–500 гПа) тропосфере, потенциальной температуры на уровне АТ–850 гПа; аномалии геопотенциала АТ–500 гПа, 
относительной влажности воздуха и сумм атмосферных осадков.
Ключевые слова: лесные пожары, метеорологические условия, Иркутская область.
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The contribution of meteorological and synoptic conditions to the occurrence of forest fires in Irkutsk Oblast is assessed. Based on observations 
at meteorological stations located in different physiographic regions of Irkutsk Oblast, the index of fire danger according to N.P. Nesterov 
is calculated for the periods ranging from April through September in the years 2010-2015. The index characterizes the meteorological 
conditions in the area of interest as the averaged degree of fire hazard. The most favorable times for forest fires are May-June and August-
September, and the most favorable areas are in the northern part of Irkutsk Oblast and at the coast of the lake Baikal, where the amount of 
rainfalls is the least. The synoptic analysis of summer in 2015, when forest fires in the territories near Baikal were numerous, revealed the 
dominant role of blocking processes accompanied by rare southern cyclones, which are the main suppliers of moisture to the region. The 
most accurate predictors of forest fires in Irkutsk Oblast (≥70% accuracy) in the warm season of 2015 were air temperatures at the ground 
level and at tropospheric heights AT–850 hPa and AT–500 hPa, potential temperatures at AT–850 hPa, geopotential anomalies at AT–500 
hPa, and relative humidity and total precipitations.
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Введение
Ежегодно на территории России возникают 10–

30 тыс. лесных пожаров, охватывающих площадь 
от 0,5 до 2 млн га. Лесные пожары приводят к ре-
гиональным биосферным изменениям, изменениям 
альбедо и радиационного баланса подстилающей по-
верхности, углеродного обмена между атмосферой 
и наземными экосистемами, эрозии почв, уничтоже-
нию фитомассы лесных биогеоценозов и разрушению 
сложившихся экосистем. По оценке геобиоцентра 
Мюнхенского университета (Германия) в результате 
лесных и торфяных пожаров на территории России 
только в 2010 г. в атмосферу было выброшено от 30 до 
100 млн тонн двуокиси углерода. Задымление терри-
тории при возникновении лесных пожаров оказывает 
негативное влияние на качество атмосферного возду-

ха и здоровье населения, способствует ухудшению 
горизонтальной дальности видимости и нарушению 
режима движения различных видов транспорта [19]. 

Горение лесных горючих материалов (ЛГМ) влияет 
на атмосферные процессы. Дымовые частицы слу-
жат ядрами конденсации водяного пара, коагуляции 
и кристаллизации водяных капель. Активный вер-
тикальный тепломассоперенос, генерируемый в зоне 
массовых лесных пожаров, по данным [5], может выз-
вать изменение атмосферной циркуляции синопти-
ческого масштаба, а выбросы диоксида углерода и 
других парниковых газов, выделяющихся при пожа-
ре, способствовать парниковому эффекту [41]. В на-
стоящее время отмечается увеличение количества 
лесных пожаров и пройденной ими площади на тер-
ритории России (рис. 1). 
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Иркутская область занимает площадь 767,9 тыс. 
км2 (4,6% территории России). По данным государ-
ственного лесного реестра, около 80% территории 
области занято лесами, ~11% которых представле-
но кедровым древостоем. Здесь сосредоточено око-
ло 12% запасов древесины спелых лесов страны, а 
доля особо ценных хвойных пород, таких как сосна 
и кедр, значительна даже в масштабах планеты. При-
мерно 36% лесного фонда Иркутской области харак-
теризуются высокой степенью природной пожарной 
опасности (рис. 2а). Динамика числа лесных пожаров 
характеризуется значительной межгодовой измен-
чивостью (рис. 2б). Обращает внимание увеличение 

Рис. 1. Динамика количества природных пожаров на территории России за 1948–2010 гг. 
(до 1996 г. – данные Федеральной службы лесного хозяйства, для более поздних лет информация получена на основе 

спутникового мониторинга) 

Рис. 2. Распределение лесного фонда агентства лесного хозяйства Иркутской области по классам природной пожарной 
опасности (а), динамика количества лесных пожаров (б) и выгоревшей лесной площади (в) 

в Иркутской области в 2003–2015 гг. [43]

выгоревшей лесной площади в 2014–2015 гг. (рис. 2в). 
По данным на 10.06.2016, на территории Российской 
Федерации действовало 67 лесных пожаров на пло-
щади 6306 га, из них 8 пожаров на площади 1465 га 
отмечалось на землях лесного фонда Иркутской об-
ласти.

Важнейшим принципом экологически устойчиво-
го и социально ответственного лесопользования на 
территории Иркутской области является сохранение 
и улучшение средообразующих, природоохранных и 
социальных функций лесов, обеспечение возможно-
сти не уменьшающегося использования древесных 
лесных ресурсов в будущем. В этой связи представ-
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ляет интерес изучение природных факторов возник-
новения лесных пожаров на территории Иркутской 
области, что определило цель и актуальность выпол-
ненного исследования.

Объекты и методы изучения природных 
факторов лесных пожаров

Лесные пожары – это горение растительности, ко-
торое не поддается контролю и стихийно распро-
страняется по территории массива. Опасность лес-
ных пожаров заключается в быстром и стихийном 
распространении, а последствия – в длительном вос-
становлении флоры и нанесении экологического, эко-
номического и материального ущерба [12].

В настоящее время приняты различные классифи-
кации лесных пожаров. В зависимости от площади 
возможно: загорание, когда огнем охвачено 0,1–2 га, 
малый пожар (от 2 до 20 га), средний (от 20 до 200 га), 
крупный (от 20 до 2000 га) и катастрофический 
(>2000 га). В качестве примеров катастрофических 
лесных пожаров на территории России за последние 
десятилетия можно привести лесной пожар в Респу-
блике Бурятия с 4 июля по 2 августа 2010 г., когда 
огнем было охвачено более 75000 га территории, по-
крытой лесом, в Республике Саха (Якутия) с 9 июня 
по 27 августа 2002 г., когда пострадало 272000 га пло-
щади, покрытой лесом.

Лесные пожары подразделяют на низовые, верхо-
вые и торфяные. Примерно 90% общего числа лес-
ных пожаров составляют низовые пожары, скорость 
распространения которых – 2,5–3,0 м/мин. Наиболее 
устойчивы летние и летне-осенние низовые пожары, 
которые нередко уничтожают напочвенный покров, 
подлесок, весь слой гумуса и поверхностные корни 
древесных пород. Осенние низовые пожары развива-
ются в основном в дневное время, так как ночью из-
за низких температур воздуха и высокой влажности 
горение замедляется и частично прекращается. Вер-
ховые пожары характеризуются быстрым продвиже-
нием огня по кронам деревьев при сильном ветре. 
Скорость верхового пожара иногда достигает 400–
500 м/мин. Специфика торфяных пожаров – в выде-
лении большого количества дыма, скорость их рас-
пространения составляет несколько метров в сутки. 

Основные причины возникновения лесных по-
жаров делятся на естественные и антропогенные. 
В зависимости от степени освоенности территории, 
плотности проживающего населения и климато-
образующих факторов, может превалировать одна из 
указанных причин. Чаще возникновение лесных по-
жаров связывают с антропогенным фактором. Отме-
чено увеличение частоты лесных пожаров в выход-
ные дни [7]. Однако в отдельных регионах (например, 
северные районы Красноярского края, территория 
Якутии) доля пожаров от гроз может достигать 90% 
[10]. По данным В.А. Иванова [8], от разрядов молний 
в среднем по России ежегодно возникает около 10% 
лесных пожаров. Первостепенное значение в усло-
виях, определяющих возможность возникновения и 
распространения пожаров от молний, имеет влаж-
ность ЛГМ, зависящая от погодных условий.

При оценке пожарной опасности растительности 
необходимо учитывать сумму постоянных и пере-
менных факторов, влияющих на начало горения и 
распространение пожара. При анализе предраспо-
ложенности территории к возникновению лесных 

пожаров исследуют прежде всего пирологические 
характеристики климата и растительности. Под пи-
рологической характеристикой климата понимают 
«оценку типичного хода погоды, определяющую ти-
пичный ход развития растительности и сезонных из-
менений пожарной опасности в регионе» [22]. К ос-
новным характеристикам климата, влияющим на 
пожарную опасность, относятся: температура воз-
духа (среднесуточная и максимальная), даты пере-
хода средних суточных температур через пороговые 
пределы, даты наступления и схода устойчивого 
снежного покрова, относительная влажность (сред-
несуточная и минимальная), дефицит влажности воз-
духа, число дней с относительной влажностью ≤30% 
в один из сроков наблюдения за определенный пери-
од, годовой режим выпадения атмосферных осадков, 
число дней с дождем, индекс сухости, ветровой ре-
жим, число дней с грозой [25]. 

Совместный анализ распределения температуры 
воздуха и количества атмосферных осадков пока-
зывает, что пожароопасность весеннего и осеннего 
периодов на территории России определяется со-
четанием положительных температур с низким ко-
личеством атмосферных осадков, между которыми 
находится летний период, особенно июль-август, с 
высокими температурами и значительными осад-
ками и пониженной вероятностью возникновения 
пожаров. Значительное воздействие на процессы 
высыхания ЛГМ оказывает ветровой режим. К пиро-
логическим характеристикам климата относят грозо-
вую активность, которая определяет количество при-
родных источников пожаров растительности [27]. 
Анализ данных о причинах возгорания за 38-летний 
период на территории Лено-Амгинского междуречья 
показал, что основной причиной лесных пожаров яв-
ляются «сухие грозы» в июле и августе (38,3%) [4].

В настоящее время предложено большое число 
показателей, в которых пожарная опасность оцени-
вается на основе эмпирических зависимостей, учи-
тывающих метеорологические данные, которые 
определяют процессы высыхания и увлажнения 
ЛГМ. Показатели рассчитываются на различных 
пространственных и временных масштабах и ха-
рактеризуют атмосферные условия, сказывающиеся 
как на возгорании, так и на распространении лесных 
пожаров. В России широко используется комплекс-
ный показатель пожарной опасности В.Г. Нестерова, 
предложенный в 1940-е гг. [18], и его модификации, 
разработанные для континентального климата, с по-
правками на гигроскопичность ЛГМ [22], учитыва-
ющие дефицит упругости насыщения водяного пара 
в атмосфере [6], объем выпавших осадков [28] и ско-
рость ветра [21]. Также применяют логарифмический 
показатель, учитывающий метеорологические осо-
бенности различных географических районов, свя-
занные с низкими температурами в начале и в конце 
пожароопасного сезона [24], показатель влажности 
(ПВ-1), полученный на основе экспериментальных 
исследований зависимости изменений послойной 
влажности ЛГМ от метеорологических факторов 
[3], и другие показатели. Среди зарубежных можно 
выделить австралийский индекс FFDM, испанский 
индекс ICONA и итальянские индексы IMPI, полу-
ченные по модели Мак Артура и учитывающие тем-
пературу, влажность воздуха, скорость ветра и уклон 
местности [32]; канадский индекс FWI [40], француз-

ПРИРОДА



393Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера», 2016, т. 8, № 4

ские метеорологические индексы Numerical Risk и 
ORIEUX [39], финский метеорологический индекс 
FMI [36] и канадский индекс FWI [40], которые отра-
жают ежедневное изменение влагосодержания почв 
и ЛГМ; португальский индекс PORT, который явля-
ется модифицированным показателем В.Г. Нестерова 
с учетом суточных поправок на осадки и скорость 
ветра [35]. 

В работе [31] по данным ВНИИГМИ [45] использо-
вана модификация индекса Нестерова (IF): 

 (1)

где: Tmax – максимальная суточная температура возду-
ха, °С; Tdew – температура точки росы, °С; Р – количе-
ство осадков, мм. Значения индекса пожаро опасности 
считаются умеренными, высокими и очень высоки-
ми, если изменяются от 300 до 1000, от 1000 до 4000 и 
выше 4000 соответственно. Средние значения индек-
са за период 1961–2000 гг. в Иркутске составили 1568, 
что соответствует высокому уровню пожароопасно-
сти. В соответствии с прогностическими данными в 
XXI в. при глобальном потеплении на азиатской тер-
ритории России следует ожидать существенного ро-
ста вероятности лесных пожаров. В отдельных реги-
онах, главным образом на юге, риск пожароопасности 
при достаточно агрессивном антропогенном сцена-
рии уже к середине XXI в. может увеличиться тро-
екратно по сравнению с концом XX в. Проявляется 
увеличение длительности пожароопасного периода с 
тенденцией смещения пика пожароопасности с кон-
ца лета к середине. По данным [5], межпожарный ин-
тервал на территории Сибири сократился на треть в 
ХХ в. по сравнению с XIX в.

Существенное влияние на возникновение лесных 
пожаров оказывает увеличение численности насе-
ления планеты. Однако доминирующим динамиче-
ским фактором являются погодные и климатические 
изменения, на что указывает большое число иссле-
дований, выполненных за последние десятилетия в 
различных регионах земного шара [34, 37, 42]. Мно-
гие отечественные и зарубежные исследователи от-
мечают, что особенности климатических изменений 
последних десятилетий в сторону потепления суще-
ственно усиливают угрозу возникновения крупных 
и катастрофических пожаров в бореальных лесах Ев-
разии [26]. Изменение динамики горимости бореаль-
ных лесов можно проследить, если сравнить гори-
мость лесов в обычные годы и в период длительных 
засух, когда недобор осадков составляет 60–80% от 
нормы, а средняя температура пожароопасного сезо-
на повышается на 4–5 °С. В таких условиях резко воз-
растет число крупных лесных пожаров, а их площади 
увеличатся в десятки раз. Особенности климатиче-
ских изменений в сторону потепления могут увели-
чить частоту засух в горных лесах юга Сибири и по-
высить здесь угрозу разрушительных пожаров [11]. 

Развитию режимов засух и пожаров способствует 
то, что в теплые месяцы года с ростом температу-
ры общее количество осадков в целом уменьшается, 
и увеличивается роль континентальных блокингов 
[16, 17]. В настоящее время выделяется периодич-
ность пожароопасных сезонов с экстремальными 
погодными условиями 2–3 раза за десятилетие [2]. 
Под экстремальными погодными условиями пони-
мают засуху, которая характеризуется длительным 

бездождевым периодом, высокими температурами, 
низкой относительной влажностью воздуха и силь-
ными ветрами [30]. В экстремальные погодные пери-
оды в двух-трех регионах страны с наиболее небла-
гоприятными погодными условиями лесные пожары 
нередко принимают характер стихийного бедствия. 
Одним из факторов изменения частоты природных 
пожаров при климатических изменениях может быть 
изменение числа гроз и связанных с ними молниевых 
ударов, которые служат одним из источников возго-
рания при природных пожарах [15]

Тем не менее, результаты палеоэкологических ис-
следований не обнаруживают четкой закономерно-
сти в изменениях температуры воздуха, количест-
ва атмосферных осадков и частоты лесных пожаров 
[38]. Более того, повышение температуры коррелиру-
ют как положительно, так и отрицательно с измене-
ниями осадков и лесными пожарами [33]. Учитывая 
сложный характер взаимодействия между погодны-
ми, климатическими и орографическими факторами, 
растительностью и лесными пожарами, актуальность 
региональных исследований возникновения лесных 
пожаров не вызывает сомнений.

Факторы возникновения лесных 
пожаров в Иркутской области 

Значительная лесистость, сложная орография, раз-
личия в климатических, растительных, социально-
экономических показателях горных, предгорных и 
равнинных районов сложным образом сказывают-
ся на процессах формирования условий, от которых 
зависят частота, интенсивность и распространен-
ность лесных пожаров на территории Иркутской об-
ласти. Согласно ранее проведенным исследованиям, 
пожары существенно изменили облик таежных ле-
сов Средней Сибири. По данным А.В. Побединского 
[20], на громадных территориях Среднесибирского 
плоскогорья в результате пирогенного воздействия 
произошла смена темнохвойных пород на светло-
хвойные, образовались обширные площади листвен-
ных лесов. В Приангарье относительно частые ни-
зовые пожары препятствуют восстановлению ели, 
пихты, кедра, постоянно уничтожая их подрост и 
второй ярус в современных сосняках и лиственнич-
никах [1]. А.С. Исаевым и А.И. Уткиным установле-
но, что строение лиственничников, высоко поднятые 
кроны и особенности пожарных периодов в регионе 
обусловливают преобладание низовых пожаров, на 
долю которых приходится более 95% всех случаев 
[9]. Эпизодические сильные пожары в предгольцо-
вых лиственничниках бассейна оз. Байкал приводят 
к понижению верхней границы леса [14]. В целом, 
наиболее мощные пожары отмечаются в мае-июне на 
фоне многочисленных мелких возгораний [23].

В работе [29] по ширине годичных колец удалось 
установить даты возникновения лесных пожаров на 
территории Иркутской области вплоть до XVIII в. 
Обнаружено, что начиная с XX в. пожары в разных 
районах Иркутской области стали носить практи-
чески одновременный характер, что подтверждает 
антропогенную причину их возникновения. Кроме 
того, выявлена периодичность лесных пожаров: 3–4, 
11, 61–62 года, зависящая от количества атмосфер-
ных осадков в мае-июне. Обращает внимание, что 
предполагаемые по выявленным циклам годы мак-
симумов пожаров с 2012 по 2015 г. совпали с ката-
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строфическими пожарами на территории Иркутской 
области летом 2015 г. 

Для исследования метеорологических условий, 
определяющих возникновение лесных пожаров на 
территории Иркутской области, был рассчитан пока-
затель пожарной опасности (КП) по Н.П. Нестерову 
по данным наблюдений метеорологических станций: 
Непа (59° с. ш., 108° в. д.), Братск (56° с. ш., 101° в. д.) 
и Иркутск (52° с. ш., 104° в. д.), расположенных соот-
ветственно в северном, центральном и южном райо-
нах Иркутской области, а также ст. Хужир (53° с. ш., 
107° в. д.), находящейся в средней части оз. Байкал 
(рис. 3а). Выявлено, что наибольшие средние значе-
ния данного показателя в период апрель-сентябрь 
2010–2015 гг. отмечались на ст. Непа (2259), что со-
ответствует средней степени пожарной опасности. 
Наименьшие средние значения отмечались на ст. 
Братск (957), что соответствует малой степени по-
жарной опасности. 

В Иркутске во все месяцы теплого периода отме-
чается средняя степень пожарной опасности с мак-
симальными значениями в июне, в Братске во все 
месяцы, кроме июня – малая, в июне – средняя сте-
пень пожарной опасности (рис. 3б). В Непе во все ме-
сяцы, кроме апреля, отмечается средняя степень, в 
апреле – малая степень пожарной опасности. На ст. 
Хужир степень пожарной опасности изменяется от 
малой в апреле, с мая по август отмечается средняя 
степень пожарной опасности, в сентябре высокая сте-
пень пожарной опасности. В Непе, Иркутске и Ху-
жире степень пожарной опасности увеличивается с 
апреля по июнь, в июле уменьшается, а в августе и 
сентябре вновь увеличивается. В Братске увеличива-
ется с апреля по июнь, затем уменьшается. 

Таким образом, метеорологические условия тер-
ритории Иркутской области в апреле-сентябре 
2010–2015 гг. характеризуются от малой до высокой 
степенью пожарной опасности. Выделяются два пе-
риода метеорологических условий, способствую-
щих возникновению лесных пожаров на территории 
Иркутской области: май-июнь и август-сентябрь. 

В пространственном отношении чаще всего возник-
новение лесных пожаров возможно в северном рай-
оне Иркутской области и на побережье оз. Байкал. 
Одной из причин высокой вероятности лесных по-
жаров в Северном районе и на побережье оз. Байкал 
является меньшее количество атмосферных осадков, 
что наглядно видно на рис. 4.

Интерес для исследования представляет теплый 
период 2015 г., когда на Байкальской природной тер-
ритории отмечалась сильная засуха и большое коли-
чество лесных пожаров. По данным Рослесхоза [46], 
в 2015 г. в России зафиксировано более 11,8 тыс. лес-
ных пожаров на площади 2,6 млн га. Более 90% прой-
денной огнем площади пришлось на пять регионов – 
Забайкалье, Бурятию, Иркутскую область, Тыву и 
Красноярский край. На рис. 5 показано распределе-
ние количества пожаров и горячих точек возгорания 
в дни, когда наибольшее число пожаров в России в те-
плый период 2015 г. было зарегистрировано на терри-
тории Иркутской области. Следует указать, что лет-
ние пожары 2015 г. сохранялись в августе, когда по 
многолетним данным на территории Иркутской об-
ласти отмечаются частые выходы южных циклонов 
(монгольские циклоны), сопровождающиеся значи-
тельными осадками. На рис. 6 показаны очаги возго-
рания, которые в августе 2015 г. занимали значитель-
ную площадь побережья оз. Байкал.

Анализ причин длительной засушливой погоды и 
большого количества лесных пожаров на Байкаль-
ской природной территории в теплый период 2015 г. 
показал следующее. По данным Гидрометцентра 
России [47], возникновению лесных пожаров пред-
шествовали низкие снегозапасы и положительные 
отклонения среднемесячной температуры воздуха в 
марте-мае 2015 г. от климатической нормы на 3–6 °С, 
которые способствовали высыханию растительно-
сти, росту количества очагов природных пожаров и 
распространению их на большие площади. В теплый 
период 2015 г. в значительной толще тропосфере над 
Сибирью сохранялась блокирующая ситуация, кото-
рая препятствовала выходу циклонов и выпадению 

Рис. 3. Схема метеорологических станций Иркутской области (а) 
и средние значения показателя пожарной опасности (КП) по В.Г. Нестерову за 2010–2015 гг. (б)
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Рис. 4. Средние значения сумм атмосферных осадков (мм) в различные месяцы теплого периода 2010–2015 гг. 
на территории Иркутской области (построено по данным 81 метеорологической станции) 
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Рис. 5. Распределение количества пожаров (а) и горячих точек возгорания (б) на территории России и Иркутской области 
в теплый период 2015 г.

Рис. 6. Пожарная ситуация на Байкальской территории по данным спутников Terra и Aqua [44]
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атмосферных осадков на территории Иркутской об-
ласти. Анализ ежедневных синоптических карт по-
казал, что по сравнению с многолетними данными 
2000–2013 гг. [13] в теплый период 2015 г. на Байкаль-
ской территории в 3 раза реже наблюдались выхо-
ды южных циклонов – основных поставщиков влаги 
в регион и в 4 раза чаще теплый сектор и передняя 
часть ныряющих циклонов, где осуществляется ад-
векция теплых и сухих воздушных масс (рис. 7). 

В настоящее время в летний сезон оперативно-
прогностические организации составляют прогнозы 
классов пожарной опасности на трое суток и месяц. 
Однако хорошей методической базы для подготовки 
и выпуска этих прогнозов не имеют. Причиной явля-
ется невысокая оправдываемость прогностических 
полей приземной температуры воздуха, температу-
ры точки росы и количества атмосферных осадков. 

Потенциальные предикторы должны отражать фи-
зическую связь с исследуемым объектом, и их зна-
чения должны быть известны к началу оперативных 
расчетов прогнозов. На достаточно высоком уров-
не по динамическим уравнениям прогнозируются 
только поля приземного давления, геопотенциала 
изобарической поверхности АТ–500 гПа и темпера-
туры воздуха на уровне изобарической поверхности  
АТ–850 гПа, причем на 1–5 сут. Именно эти параме-
тры и их производные в различных формах привле-
каются в качестве предикторов в физико-статисти-
ческих схемах. 

Анализ прогностических карт Национального цент-
ра США прогноза окружающей среды (NCEP/NCAR), 
начиная с февраля 2014 г., выполненный для терри-
тории Иркутской области на пожароопасный пери-
од 2015 г., показал следующее. В качестве предикто-
ров возникновения пожаров, которые имели высокую 

оправдываемость (≥70%), можно рассматривать про-
гностические значения температуры воздуха: у по-
верхности Земли, в нижней (АТ–850 гПа) и средней 
(АТ–500 гПа) тропосфере и потенциальной темпера-
туры на уровне АТ–850 гПа. Именно повышенные 
значения температур в значительной толще тропо-
сферы сопровождались развитием в летние месяцы 
2015 г. над территорией Иркутской области блокиру-
ющих процессов, что подтверждают положительные 
аномалии геопотенциала (АТ–500 гПа +8 декаметров). 
В условиях длительного стационирования антици-
клонов наблюдались отрицательные аномалии отно-
сительной влажности воздуха и сумм атмосферных 
осадков, то есть прогнозировалось формирование на 
территории Иркутской области летнего жаркого за-
сушливого периода, благоприятного для возникно-
вения и распространения лесных пожаров. 

По данным ФБУ «Центральная база авиационной 
охраны лесов “Авиалесоохрана”» на основании дан-
ных долгосрочного прогноза температуры и осадков 
от Гидрометцентра России на период апрель-август 
2016 г. и результатов многомерного корреляционного 
анализа разработан долгосрочный прогноз, соглас-
но которому повышенная вероятность превышения 
среднемноголетних значений параметров пожарной 
опасности на территории Иркутской области прогно-
зируется в 2016 г. в июне в северной и южной части 
области и в июле в северной, северо-западной и цент-
ральной части. Следует отметить, что прогноз оправ-
дался. По данным Минприроды РФ на конец июля 
2016 г. Иркутская область, наряду с Красноярским 
краем, Ямало-Ненецким АО, республиками Бурятия 
и Саха (Якутия) вошли в пятерку наиболее «гори-
мых» регионов, на долю которых приходится около 
34% общей площади лесных пожаров РФ. 

Рис. 7. Траектории циклонов, оказывающих влияние на погодные условия Иркутской области в теплый период  
2000–2013 гг. и 2015 г.

Е.П. БЕЛОУСОВА, И.В. ЛАТЫШЕВА И СОАВТ.



398 Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера», 2016, т. 8, № 4

Заключение
Проведен анализ метеорологических условий воз-

никновения лесных пожаров на территории Иркут-
ской области, 80% территории которой занято ле-
сами, а доля ценных хвойных пород значительна в 
масштабах планеты. Установлено, что современные 
тенденции изменений климата характеризуются уве-
личением повторяемости засушливых условий, кото-
рые приводят к увеличению частоты лесных пожаров 
на территории Иркутской области. 

Существенный вклад в возникновение лесных 
пожаров на исследуемой территории принадлежит 
погодным и климатическим факторам. На приме-
ре аномально засушливого летнего периода 2015 г. 
установлено, что одной из причин высокой пожа-
роопасности явилось аномальное развитие синоп-
тических процессов, которое на фоне уменьшения 
повторяемости холодных фронтов и увеличения 
повторяемости передних частей циклонов способ-
ствовало длительному сохранению теплых сухих 

воздушных масс в регионе. Кратковременные лив-
ни 2015 г. не смогли полностью погасить лесные по-
жары. 

Рассмотрены пространственно-временные изме-
нения основных метеорологических показателей, 
определяющих пожароопасность растительности. 
Выявлено, что метеорологические условия, благо-
приятные для возникновения и распространения 
лесных пожаров, чаще всего отмечаются в мае-июне 
и августе-сентябре. К территориям, наиболее подвер-
женным возникновению лесных пожаров по погод-
ным и климатическим факторам, относятся север-
ные районы и побережье оз. Байкал, где расположены 
природоохранные зоны, что следует учитывать при 
оценке природных факторов экологических рисков 
на исследуемой территории. 

Работа выполнена при поддержке гранта для аспи-
рантов и молодых сотрудников ИГУ № 091-15-228 от 
13.11.2015.
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