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Аннотация 

Проанализированы показатели природной пожарной опасности и фактической горимости 

лесов Ямало-Ненецкого автономного округа. Высказаны предложения по совершенствова-

нию охраны лесов от пожаров в условиях подзоны северной тайги. 
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Abstract  

Analyzed the performance of natural fire danger and the actual of forest fires in Yamalo-Nenets 

Autonomous district. Suggestions for improving protection of forests from fires in the conditions of 

the subzone of Northern taiga. 

Keywords: Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, forest fires, fire extinguishers, class of fire 

danger. 

 

Среди экологических факторов, определяющих современные ландшафты таежной зоны, 

особое место принадлежит лесным пожарам. Общеизвестно, что лесные пожары не только 

наносят ущерб экономике страны, уничтожая огромные запасы древесины [1-5], лесные 

культуры и сооружения инфраструктуры, но и создают реальную угрозу жизни населения [6, 

7]. Неслучайно в течение многих десятилетий лесоводами разрабатываются системы проти-

вопожарного устройства лесов [8-11], мероприятия по созданию пожароустойчивых насаж-

дений [12-15] и совершенствуются способы обнаружения и тушения лесных пожаров [16-21]. 



Опыт лесопользования показал, что обеспечить реальное повышение продуктивности лесов 

можно только при правильно организованной научно-обоснованной охране лесов от пожаров 

[22-26]. 

В то же время, уничтожая лесную подстилку, живой напочвенный покров и подлесок, ни-

зовые пожары нередко способствуют усилению процессов естественного лесовозобновления, 

а на месте гарей формируются высокопроизводительные насаждения [27-31]. 

Анализируя влияние лесных пожаров на леса, следует особо подчеркнуть, что их негатив-

ные последствия проявляются в большей степени в случае перехода лесных пожаров в круп-

ные [24]. Другими словами, одной из главных задач охраны лесов от пожаров является недо-

пущение развития верховых пожаров и тушение загораний на минимальной площади [11, 

32]. Особенно остро проблема своевременного обнаружения лесных пожаров стоит в мало-

доступных малонаселенных районах подзоны северной тайги, что и определило направление 

наших исследований. 

Целью работы является анализ природной и фактической горимости лесов Ямало-

Ненецкого автономного округа и разработка на этой основе рекомендаций по совершенство-

ванию их охраны. 

Территория округа занимает значительную часть Западно-Сибирской равнины. Площадь 

округа более 750 тыс. км
2
, при этом больше половины территории округа расположено за 

Полярным кругом. Леса округа отнесены, согласно действующим нормативным документам, 

к двум зонам, а в пределах зон – к двум лесным районам: 

- зоне притундровых лесов и редколесий тайги, Западно-Сибирскому району притундро-

вых лесов и редкостойной тайги; 

- таежной зоне, Западно-Сибирскому северо-таежному равнинному району. 

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в трех климатических поясах: арктиче-

ском (климат полярных пустынь и тундры), субарктическом (климат лесотундры) и умерен-

ном (климат тайги). Климат округа характеризуется суровой продолжительной зимой, корот-

кими переходными периодами,  холодным летом, поздними весенними и ранними осенними 

заморозками. 

Среднегодовая температура около ˗ 6
0
С при минимальной температуре ˗ 50

0
С и макси-

мальной выше +30
0
С. Климатические условия характеризуются недостатком термоэнергети-

ческих ресурсов, а также избытком влаги, при этом суровость температурного режима и по-

всеместное наличие вечной мерзлоты способствует заболачиванию территории. 

Специфика климатических факторов предопределила распределение насаждений по дре-

весным породам и низкие таксационные показатели основных лесообразующих пород (табл. 

1). 



Таблица 1 

Средние таксационные показатели основных лесообразующих пород 

Преобладающие 

породы 

Средние таксационные показатели 

возраст, 

лет 

класс  

бонитета 

полнота Запас, м
3
/га изменение 

запаса на 

1 га по-

крытых 

лесом зе-

мель, м
3 

покрытых 

лесом зе-

мель 

спелых и 

перестойных 

насаждений 

Кедр 185 5,5 0,42 115 130 0,6 

Сосна 115 5,5 0,44 64 105 0,6 

Лиственница 155 5,3 0,46 89 99 0,6 

Ель 154 5,1 0,48 94 100 0,6 

Береза 69 5,2 0,56 52 72 0,7 

Осина 87 5,1 0,67 117 122 0,9 

 

Покрытые лесной растительностью земли лесного фонда занимают 16271629 га (51,4%) и 

представлены насаждениями с преобладанием хвойных – 77,8%, мягколиственных пород – 

13,7% и кустарников – 8,5%. В составе хвойных доминирует лиственничные насаждения, за-

нимающие 40,4% площади хвойных насаждений. Мягколиственные насаждения представле-

ны в основном березовыми насаждениями – 98,1%. Насаждения ивы древовидной и осино-

вые занимают всего 1,9% площади. Хвойные насаждения имеют неравномерную возрастную 

структуру с явным преобладанием спелых (30,4%), из них перестойных древостоев – 15,3%. 

Леса округа характеризуются относительно невысоким классом природной пожарной 

опасности – 3,9, что свидетельствует о средней пожарной опасности. По лесничествам класс 

природной пожарной опасности варьируется несущественно (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожарной 

опасности по лесничествам, га/% 

Наименование 

лесничества 

Классы пожарной опасности в га 

I II III IV V Итого Сред-

ний 

класс 

Ямальское 706671 21508 36897 279766 3358468 6921206 4,2 



2 

 10,2 0,3 0,5 40,5 48,5 100,0  

Надымское 121539

3 

34436 32849 101504

3 

3968836 6266557 4,0 

 19,4 0,5 0,5 16,2 63,4 100,0  

Таркосалинское 870992 11449 65322 704504 2878690 4530957 4,0 

 19,2 0,3 1,4 15,5 63,6 100,0  

Ноябрьское 641567 26773 68679 868912 2423434 4029365 4,1 

 15,9 0,7 1,7 21,6 60,1 100,0  

Красноселькуп-

ское 

8477 292153

1 

239605

9 

127219

4 

3309072 9907333 3,4 

 0,1 29,5 24,2 12,8 33,4 100,0  

Всего земли  

лесного фонда 

344310

0 

10,9 

301569

7 

9,5 

259980

6 

8,2 

665831

5 

21,0 

1593850

0 

50,4 

3165541

8 

100,0 

3,9 

 

Пожароопасный сезон (по фактической горимости) наступает после схода снега, просыха-

ния поверхности почвы и напочвенного покрова. Среднегодовая фактическая горимость ле-

сов наступает с начала июня и длится до первой декады сентября, в среднем составляя 60-80 

дней. 

Анализ горимости лесов за период с 2006 по 2010 гг. показал, что за указанный период 

было зарегистрировано 700 случаев возникновения лесных пожаров, охвативших 12455,5 га 

общей площади земель лесного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе 

10831,9 га лесных земель. Средняя площадь одного пожара составила 17,8 га, а площадь по-

жара, покрытая лесом, – 15,47 га. За анализируемые 5 лет средняя площадь пожара по округу 

составила 14,46 га. 

Наиболее напряженными в пожарном отношении были 2006, 2007 и 2009 гг. За эти годы 

было зарегистрировано 614 пожаров или 87,7% от всех загораний за анализируемый период. 

Для оценки фактической горимости лесов за анализируемый период (по числу случаев за-

гораний на млн га и по пройденной огнем площади в га на 1 тыс. га площади объекта) приня-

та шкала, разработанная институтом «Росгипролес» (табл. 3). 

 

 

 

 



Таблица 3 

Шкала оценки фактической горимости лесов 

Показатели Классы фактической горимости лесов 

1а 1 2 3 4 5 

Количество пожаров за один 

сезон (на 1 млн га), шт. 

201 и  

более 

101-200 51-100 21-50 5-20 Менее 

5 

Площадь пожаров за сезон  

(на 1 тыс. га), га 

Более  

3 га в 

год 

1,51-3,0 1,01-1,5 0,51-

1,0 

0,1-0,5 Менее 

0,1 

Степень горимости Чрезвы-

чайная 

Высокая Выше 

средней 

Сред-

няя 

Ниже 

сред-

ней 

Низкая 

 

Показатели горимости по Ямало-Ненецкому автономному округу в соответствии с выше-

приведенной шкалой приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели горимости по Ямало-Ненецкому автономному округу 

Годы Возникло  

пожаров  

на 1 млн га, шт. 

Общая пло-

щадь пожа-

ров на 1 тыс. 

га 

Средняя 

площадь од-

ного пожара, 

га 

Оценка по шкале фактиче-

ской горимости 

по числу  

случаев 

по площади 

2006 5 0,11 24,8 Низкая Ниже  

средней 

2007 9 0,14 15,3 Ниже  

средней 

Ниже  

средней 

2008 1 0,00 4,0 Низкая Низкая 

2009 5 0,11 23,1 Низкая Ниже  

средней 

2010 1 0,00 5,1 Низкая Низкая 

В сред-

нем за 5 

лет 

4 0,07 14,46 Низкая Низкая 

Показатели фактической горимости лесов Ямало-Ненецкого автономного округа свиде-

тельствуют, что эффективность охраны лесов от пожаров зависит, прежде всего, от опера-

тивности их обнаружения. 



Выводы. 

1. Леса Ямало-Ненецкого автономного округа характеризуются средним классом природ-

ной пожарной опасности. 

2. По шкале оценки фактической горимости последняя характеризуется как низкая по 

числу случаев лесных пожаров и ниже средней по площади. 

3. Для повышения эффективности охраны лесов от пожаров необходимо увеличить опера-

тивность их обнаружения и доставки к месту пожара лесных пожарных и противопожарной 

техники. 

4. Для повышения оперативности обнаружения лесных пожаров следует увеличить крат-

ность авиапатрулирования и обеспечить космомониторинг. 

5. Учитывая высокую долю лесных пожаров от молний, следует установить грозопеленга-

торы в районах наиболее часто повторяющихся сухих гроз. 
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