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Введение
Пожары растительности во многом определяют ло-

кальную, региональную и даже глобальную экодинами-
ку, поскольку оказывают многовариантное воздействие
на компоненты геосистем различного уровня. Основным
из них является поступление в атмосферу химически и
оптически активных газовых компонентов, проявляющих
значительное и специфическое влияние на химические
процессы и перенос излучения в атмосфере, на транс-
формацию структуры, состава и динамики лесообразу-
ющих пород, подлеска, травяного яруса и подстилки, из-
менение экологических функций фитоценозов, заключа-
ющиеся в охране природных вод от загрязнения, образо-
вание кислорода и поглощение углекислого газа, предот-
вращение смыва и закрепление склонов поверхностных
водотоков, улучшение водного режима, создание мик-
ро- и мезоклиматов ландшафтов, трансформацию хими-
ческого и механического состава, водного и микробио-
логического режимов, теплофизических свойств и дыха-
ния, уменьшение эрозии и дефляции почв [24, 26]. Горе-
ние биомассы является источником многих газов, но в
основном исследуют эмиссию твердых веществ и пар-
никовых газов: CO2, CO, CH4, неметановых летучих орга-
нических соединений, оксидов азота (N2O, NOx), и неко-
торых других газов с высоким радиационным эффектом,
таких как молекулярный азот (N2), аммоний (NH3), ме-
тилхлорид (CH3Cl), метилбромид (CH2Br), некоторые со-
единения серы (в основном SO2), твердые частицы (в том
числе органический и элементный углерод).

Непосредственными источниками выбросов разно-
образных химических соединений вследствие лесных
пожаров являются первичные процессы образования
нагретых газообразных и дисперсных продуктов во вре-
мя сгорания биомассы (целлюлозы, гемицеллюлозы,
лигнина и т.п.) и медленного освобождения углерода в
результате разложения органического вещества на горель-
никах, а также вторичные процессы коагуляции, конден-
сации, хемосорбции-десорбции, термокрекинга и термо-
конденсации органических соединений. Содержание эле-
ментов в аэрозолях зависит от вида растительных горю-
чих материалов (ГМ); так для растительности бореаль-
ных лесов Сибири экспериментально установлено, что
наиболее обогащенными K, Ca, Mn являются мох, ба-

гульник, черника, листья и веточки брусники; наболь-
шее содержание Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Ga, Cu, Br, Sr, Zr и Pb
наблюдается в подстилке; концентрация Ba выше в 3–
10 раз в багульнике по сравнению с остальными видами
ГМ; содержание других элементов в исследуемых суб-
стратах достаточно близки между собой. Сравнение дан-
ных, полученных авторами для мхов и некоторых расте-
ний из других экосистем, указывает на некоторое сход-
ство их минерального состава [8, 11, 12].

Следует принимать во внимание термодеструкцию
органических (гумусных) веществ при высокотемпера-
турном прогреве лесной почвы; образующиеся при этом
аэрозольные частицы будут в большей степени минера-
лизованными, чем исходная лесная почва [12]. Часть аэро-
зольной эмиссии минерального происхождения связана
с запыленностью поверхности лесных растений, которая
может накапливаться в течение длительного времени до
возникновения лесного пожара, причем особенно ин-
тенсивно в засушливый период; по дисперсному и хи-
мическому составу пыль может отличаться от исходной
почвы, и при сгорании растений эти минеральные пы-
линки также попадают в атмосферу [11].

Таким образом, суммарная «пожарная» аэрозоль-
ная эмиссия является смесью частиц как минерального,
так и органического происхождения, и она может суще-
ственно отличаються по концентрации, дисперсному и
химическому составу от обычных атмосферных аэрозо-
лей [11].

Объем выбросов в атмосферу зависит от массы сго-
ревшего органического вещества, его химического со-
става, условий воспламенения и распространения огня,
типа и интенсивности пожара [1, 9].

Методы расчета выбросов поллютантов можно раз-
бить на две группы: определение валового и текущего
объемов. Для каждого из них необходимы данные о ко-
личестве сгоревших ГМ, удельных коэффициентах
эмиссий на единицу их массы (Кa); для второго требуют-
ся дополнительные сведения о скорости распростране-
ния пожара, теплофизических характеристиках кромки,
температурно-влажностных параметрах атмосферы.

Для определения общей эмиссии загрязнителей, по-
ступивших в атмосферу за определенный промежуток
времени, например, за пожароопасный сезон, исполь-
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зуются методики, отличающиеся набором исходных дан-
ных, коэффициентами и допущениями. Например, пред-
ложена формула Mi=10-3УVjсjqi, где: Mi – масса i-того
компонента газовой смеси, кг/т сгоревшего ГМ, Vj –
объем сгоревших ГМ; сj – плотность ГМ; qi – удельный
показатель выбросов с учетом следующих допущений:
при низовых пожарах сгорает в среднем 8–10 т/га; при
верховых – потери биомассы составляют 70 % от количе-
ства древесины; при подземных лесных пожарах массу
выгоревшего органического вещества (без древостоя)
принимают за 100 т/га; потеря углерода составляет
0,27 частей от объема сгоревшего леса [15]. Количество
метана (СН4), оксидов углерода (II) (СО), азота (II и IV)
(NO и NO2) в зависимости от освобожденного углерода
можно рассчитать как: QCH4 =A*B*16/12; QСО=A*B*
28/12; QN2O=A*B*D*44/28; QNOx=A*B*D*46/14, где Q –
масса выброса; А – освобожденный углерод; В – про-
порция выбросов; D – отношение N/C [10]. Зейлером и
Крутценом описан метод расчета количества поллютан-
тов при пожарах растительности: Ex =УAijFijCCi(EFx)ij, где:
Ex – пирогенная эмиссия соединения, Aij – площадь го-
рельника (км2), Fij – запас горючих материалов (кг/км2),
CCi – полнота сгорания материалов, (EFx) – эмиссион-
ный фактор (г/кг), x – соединение, для которого ведется
расчет [25]. На его основе проведен анализ пожарной
эмиссии на юге Африки с использованием характерис-
тик растительности данного региона [23]. Формула была
модифицирована для расчета эмиссии полютантов на
основе данных спутниковых систем [19]. По ней количе-
ство сгоревшего органического вещества DFt (в едини-
цах массы углерода) определяется как произведение об-
щей пройденной огнем площади на вероятность типа
пожара, количество горючих материалов, долю сгорае-
мой органики и процент содержания углерода в сухой
растительной массе: DFi =УSilkd(FF) ilkqCjlkqгilkd , где Siikq –
оценка площади пожара (гa) земельного класса i (т.е. ко-
личество соседствующих пикселов с одинаковыми инди-
каторами) и типа пожара j, (FF)iikq – количество горю-
чего вещества (т/ га в абсолютно сухом состоянии) вида
к, Cjikq – доля q горючих материалов, сгораемых во вре-
мя пожара, и гilkd – коэффициент пересчета сухой орга-
нической массы в углеродные единицы. Состав газовых
и твердых продуктов горения оценивается при помощи
эмиссионных факторов (emission factors), представлен-
ных в последней версии базы данных Andrea [20, 21].

Оценка эмиссии поллютантов на выгоревшей площа-
ди может быть проведена по формуле: Q=KбCF, где Q –
эмиссия (фунт), Kб – коэффициенты эмиссии (фунт/тон-
ну), представленные в документах Американского аген-
тства по защите окружающей среды, C – потребление
топлива (тонн/акр), F – выгоревшая площадь (акр) [22].

Приказом Госкомэкологии РФ рекомендована мето-
дика расчета итоговых выбросов вредных веществ при
распространении лесных пожаров [13] на основе данных
о запасе лесных ГМ и их недожоге, типе пожара и выго-
ревшей площади. Масса выброса поллютанта a – сорта,
возникающего при горении единицы площади раститель-
ного покрова, рассчитывается как: ma=Кa(m0-mн), кг/м;
где: К – коэффициент эмиссии, m0 и mн – соответственно

массы исходного и несгоревшего ГМ в абсолютно су-
хом состоянии. Итоговый выброс массы a – компонента
для любого типа лесного пожара следует определять по
формуле: Mai=SiKiKaim30i, где: Si – площадь лесной тер-
ритории, пройденная огнем, Ki – полнота сгорания, ин-
декс i, равный 1, соответствует параметрам низового лес-
ного пожара; 2 – верхового лесного пожара; 3 – пожара
на торфяниках.

При проведении расчетов актуальной проблемой
является получение репрезентативных исходных данных,
поскольку основным источником информации являют-
ся отчетные документы природоохранных организаций,
направленные в первую очередь на определение эконо-
мического ущерба от уничтожения древостоя, и в них
отсутствуют сведения, необходимые для количественно-
го анализа экологических последствий пожаров, напри-
мер, не указываются коэффициенты недожога, количе-
ство сгоревшей травяной растительности и опада и др.
Кроме того, приводимая в них «лесная площадь, прой-
денная пожарами», по мнению многих исследователей,
гораздо ниже фактических значений [2, 17].

Значительные неопределенности возникают при рас-
чете массы сгоревших материалов на основе их объема,
поскольку, во-первых, одновременно сгорает несколько
видов ГМ с различной плотностью; во-вторых, в норма-
тивных документах, которые заполняются на каждый по-
жар, приводится объем сгоревшей древесины, в то вре-
мя как основными проводниками горения являются тра-
вянистые растений, кустарники, при основных видах по-
жаров древостой уничтожается не полностью, а сгорает
в основном кора и мелкие ветви.

Проблемой является пересчет сгоревшей биомассы
на абсолютно сухое вещество вследствие того, что ее влаж-
ность – это трудно измеряемая и рассчитываемая пере-
менная величина, определяемая многими  динамичес-
кими факторами. Решением может быть использование
соответствующих экспериментально определенных ко-
эффициентов с обоснованным интервалом их примене-
ния.

Коэффициенты эмиссии Кa поллютантов определе-
ны не для всех фитоценозов и условий их горения. В на-
стоящее время они предложены для лесов и саванн Аф-
рики [23], лиственных и хвойных пород умеренных ши-
рот [3, 9, 22], некоторых типов пожаров и растений [6];
иногда используют усредненные значения [13]. Наибо-
лее полный набор коэффициентов содержится в доку-
ментах Американского агентства по защите окружаю-
щей среды [22].

Различие в методах оценки, в полноте и надежности
используемых данных может привести к достаточно боль-
шому разбросу в оценке эмиссионных процессов, по-
этому выбор методики зависит от поставленных задач.
Например, для последующей оценки экономического
ущерба от валового выброса загрязнителей при природ-
но-антропогенных пожарах можно, на наш взгляд, при-
менять методику, рекомендованную Роскомэкологией
России [13] с использованием суммарных площадей по-
жаров и средних коэффициентов эмиссии по Andrea [20,
21].
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Каждая из вышеперечисленных методик дает возмож-
ность с различной степенью достоверности рассчитать
объем эмиссии, но не позволяет оценить ее влияние на
экологическое состояние объектов окружающей среды,
например, атмосферы, поскольку в них не учитываются
различие в этоксикологических свойствах и степени воз-
действия эмитантов на физические свойства атмосфе-
ры. Поэтому в данной работе нами предпринята попыт-
ка не только провести количественный анализ эмиссии
поллютантов при пожарах растительности, но и исследо-
вать их влияние на экологическое и физическое состоя-
ние атмосферы на примере территории юга Дальнего
Востока России.

Материалы и методики
Для расчетов использованы данные о лесных пожа-

рах за 10-летний период (2000–2009 гг.) на территории
филиалов ОГБУ «Лесничество ЕАО» в Еврейской авто-
номной области (ЕАО) (табл. 1).

Масса сгоревших ГМ рассчитана по формуле:

mr=m0сK (1), где: m0 – потеря горючего материала, м3,
с – плотность ГМ, принята равной 0,8 кг/м3, K – коэффи-
циент, учитывающий недожог, равен 20 % от массы сго-
ревшего материала.

Масса i – того поллютанта определена как: Mi=mrKб,
(2), или в % от количества образовавшегося оксида угле-
рода (IV) (3) [13]. Использованы средние значения коэф-
фициентов эмиссии Kб, [20, 21], поскольку отсутствуют
данные о видовом и химическом составе и плотности
горючих материалов (табл. 2).

Реестр парниковых газов установлен согласно При-
ложению А к Киотскому протоколу; для определения их
кумулятивного действия объемы выражены в единицах
СО2-эквивалента, т.е. умножены на коэффициенты гло-
бального потепления (ПГП) со столетним коэффициен-
том осреднения [16].

Результаты и их обсуждение
ЕАО по общему лесопирологическому районирова-

нию РФ относится к Уссурийской области [18], по клима-

Т а б л и ц а  1
Сведения о пожарах в лесном фонде Еврейской автономной области (2000–2009 гг.)

Год Количество 
пожаров 

Площадь 
горельни- 

ков, (лесная), га 

Потеря 
древеси- 

ны, м3 

Год Количество 
пожаров 

Площадь 
горельни- 

ков, (лесная), га 

Потеря 
древеси-

ны, м3 

Облученский филиал лесничества Бирский филиал лесничества 
2000 12 75,5 87,0 2000 31 138,8 1191,0 
2001 7 49,0 81,2 2001 39 1042,5 5059,5 
2002 16 509,8 3726,0 2002 22 365,9 4111,0 
2003 17 200,0 1247,0 2003 34 2437,7 20756,0 
2004 5 43,5 81,0 2004 19 1691,0 10059,0 
2005 1 20,0 7,5 2005 31 7857,5 995,0 
2006 14 152,0 269,6 2006 18 1028,5 4988,5 
2007 – – – 2007 18 693,0 4583,6 
2008 10 500,0 7478,0 2008 10 217,0 1783,9 
2009 26 1041,0 245674,0 2009 40 14269,0 136682,0 

Ленинский филиал лесничества Биробиджанский филиал лесничества 
2000 43 476,0 2089,5 2000 12 218,5 247,0 
2001 51 3662,0 100,0 2001 43 1849,8 3871,0 
2002 26 161,5 816,0 2002 22 145,9 404,2 
2003 40 578,5 604,0 2003 46 1624,5 7330,0 
2004 29 3912,0 19000,0 2004 36 3608,5 6914,7 
2005 18 419,0 204,0 2005 19 290,0 1420,0 
2006 26 730,0 1112,2 2006 26 395,0 2250,0 
2007 42 516,5 759,2 2007 17 782,0 3744,8 
2008 33 5958,6 4748,0 2008 16 5912,0 18023,9 
2009 43 21414,1 8707,5 2009 42 12805,5 48234,9 

Октябрьский филиал лесничества Кульдурский филиал лесничества  
2000 6 428,5 325,0 2000 32 268,8 6730,0 
2001 2 220,0 200,0 2001 16 207,5 3083,5 
2002 2 54,0 212,0 2002 19 154,2 3334,0 
2003 4 52,0 – 2003 28 878,0 9361,0 
2004 2 110,0 – 2004 13 65,7 430,0 
2005 3 14,0 50,0 2005 23 288,7 6346,0 
2006 4 247,0 4109,0 2006 5 57,0 1621,0 
2007 3 134,0 120,0 2007 4 7,0 390,0 
2008 7 48,0 843,5 2008 5 147,0 783,0 
2009 10 1005,0 3478,3 2009 19 13483,0 168508,0 
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Т а б л и ц а  2
Коэффициенты для расчета эмиссии поллютантов при пожарах растительности

Коэффициенты CO2 CO CH4 NOx N2O NH3 Сажа Альдегиды Углеводороды 
Эмиссии, 
Кα, г/кг 
сухого вещества 

1572
±126 

106 
±36 

4,8 
±1,8 

3,41 
±1,92 

0,26 
±0,07 

1,63 
±1,26 1,40 1,5 % от 

CO2 
1,7 % 

от CO2 

Глобального 
потепления ПГП 1,0  21,0  310,0  140   

 
тическому – к Малохинганскому району Среднеамурс-
кой провинции муссонной лесной климатической обла-
сти [14], по растительности – к подзонам средней тайги и
широколиственных лесов, для которых характерны хвой-
ные (еловые, елово-кедровые, елово-кедровые с пихтой,
елово-лиственные, сосново-лиственничные,) кустарнич-
ково-мелкотравно-зеленомошные, зеленомошные леса с
болотами и широколиственные дубравнотравные леса
[4]. Растительный покров распределяется в соответствии
с особенностями рельефа, климата, почвенных и гидро-
логических условий [10].

Облученский, Бирский филиалы лесничества распо-
ложены в горной местности на отрогах хребтов Малый
Хинган, Сутарский, Гольцы, на юго-восточных отрогах
Буреинского и в северо-западной части хребта Щуки–
Поктой. Для первого из них наиболее характерны кедро-
во-широколиственные, лиственничные и лиственнично-
белоберезовые леса. Горению подвержены в основном
лиственнично-белоберезовые, белоберезовые, дубово-
черноберезовые и лиственнично-белоберезовые леса,
расположенные на горных склонах вдоль полевых, ас-
фальтированных и грунтовых дорог, железнодорожных
путей и речных долин. Во втором преобладают пихтово-
еловые, белоберезовые, кедрово-широколиственные
леса; пожары возникают преимущественно в кедрово-

широколиственных лесах и лиственнично-белоберезовых
редколесьях с ерниковыми зарослями, но наиболее ин-
тенсивно выгорают подверженные вырубкам пихтово-
еловые и кедрово-широколиственные леса в северной и
южной частях территории.

В Ленинском, Биробиджанском и Октябрьском фи-
лиалах лесничества сочетаются равнинный (восточная
часть Среднеамурской низменности) и горный рельефы
(хребты Даур, Чурки и Помпеевский). В Ленинском и
Биробиджанском филиалах преобладают белоберезовые
леса, черноберезовые дубово-лиственничные редколе-
сья в сочетании с ерником и ивовыми зарослями; в Ок-
тябрьском – пихтово-еловые и дубово-черноберезовые
леса. Пожары в основном отмечаются в белоберезовых,
дубово-черноберезовых и дубовых лесах, черноберезо-
вых дубово-лиственничных редколесья в сочетании с ер-
ником и ивовыми зарослями, в осоково-вейниковых раз-
нотравных лугах [5].

На территории лесного фонда в рассматриваемый
период преимущественно происходили низовые, беглые
пожары слабой интенсивности, наибольшее количество
которых, а также сгоревшей древесины наблюдалось в
2003, 2004 и 2009 гг. в Облученском, Бирском и Кульдурс-
ком филиалах лесничеств (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Количество сгоревшей древесины на территории филиалов лесхозов

в Еврейской автономной области

Филиалы лесничеств Год 

1 2 3 4 5 6 Всего 
 Объем сгоревшей древесины, м3  м3*1000 т 

2000 87,0 325,0 1191,0 2089,5 247,0 6730,0 10,70 6,78 

2001 81,2 200,0 5059,5 120,0 3871,0 3083,5 12,41 7,87 

2002 3726,0 212,0 4111,0 816,0 404,2 3334,0 12,60 8,04 

2003 1247,0 200,0 20756,0 604,0 7330,0 9361,9 39,50 2,53 

2004 81,0 60,0 10059,0 19000,0 6914,7 430,0 36,55 23,40 

2005 7,50 50,0 995,0 204,0 1420,0 6346,0 9,02 5,76 

2006 269,6 4109,0 4988,5 1112,2 2250,0 1621,0 14,35 9,18 

2007 – 120,0 4583,6 759,2 3744,8 390,0 9,60 5,84 

2008 7478,0 843,5 1783,9 4748,0 18023,9 783,0 33,66 21,54 

2009 245674,0 3478,3 136682,0 8707,5 48234,9 168508,0 61,13 23,40 
 Примечание: 1 – Облученский, 2 – Октябрьский, 3 – Бирский, 4 – Ленинский, 5 – Биробиджанский, 6 – Кульдурский филиалы

лесничества
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В суммарном объеме эмитантов (табл. 4) преоблада-
ют соединения IV класса этоксикологической опасности
(оксиды углерода II и IV, метан, аммиак), которые влияют
на углеводородный, фосфорный, липидный, водно-со-
левой обмен; оказывают раздражающее действие. Наи-
более токсичны оксиды азота и сажа, проявляющие нар-
котическую, гомолитическую, аллергенную и мутаген-
ную активность, вызывающие патологию дыхательных
путей, нервной системы, сердечной мышцы, желудоч-
но-кишечного тракта [26].

Выбросы составляют не более 10 % от общего коли-
чества загрязняющих веществ, поступающих в атмосфе-
ру на территории автономии. Но следует иметь в виду,
что это кратковременные выбросы, происходящее на
небольшой площади, и они могут привести к значитель-
ному увеличению концентрации токсичных соединений

Т а б л и ц а  4
Объем эмиссии поллютантов в атмосферу при пожарах растительности

на территории Еврейской автономной области

Объем полютантов, т 
Год 

CO2, СО, СН4, NOx N2O NH3 Сажа Альдегиды Углеводороды 

2000 10,65± 
0,009 

0,72± 
0,024 

0,032± 
0,012 

0,022± 
0,014 

0,018± 
0,0001 

0,011± 
0,009 0,009 1,60 1,81 

2001 21,5± 
0,011 

0,83± 
0,028 

0,037± 
0,014 

0,027± 
0,016 

0,021± 
0,0002 

0,012± 
0,010 0,100 3,22 3,65 

2002 19,81± 
0,011 

0,85± 
0,029 

0,040± 
0,015 

0,038± 
0,016 

0,021± 
0,0002 

0,013± 
0,010 0,011 2,88 3,36 

2003 6,30± 
0,033 

0,27± 
0,009 

0,012± 
0,005 

0,008± 
0,005 

0,007± 
0,0007 

0,004± 
0,003 0,004 0,95 1,07 

2004 36,78± 
0,008 

2,48± 
0,084 

0,11± 
0,042 

0,080± 
0,047 

0,061± 
0,0006 

0,038± 
0,029 0,766 5,53 6,25 

2005 9,05± 
0,013 

0,92± 
0,020 

0,027± 
0,011 

0,020± 
0,012 

0,024± 
0,0002 

0,093± 
0,007 0,008 1,35 1,53 

2006 14,43± 
0,008 

0,97± 
0,033 

0,044± 
0,017 

0,031± 
0,018 

0,015± 
0,0001 

0,014± 
0,011 0,013 2,16 2,45 

2007 9,20 ± 
0,030 

0,98± 
0,021 

0,030± 
0,011 

0,002± 
0,012 

0,006± 
0,0005 

0,009± 
0,007 0,007 1,38 0,99 

2008 33,86± 
0,032 

2,28± 
0,078 

0,103± 
0,040 

0,007± 
0,043 

0,015± 
0,0001 

0,035± 
0,027 0,030 5,01 5,75 

2009 36,78± 
0,033 

2,48± 
0,084 

0,112± 
0,042 

0,110± 
0,047 

0,061± 
0,0006 

0,052± 
0,030 0,032 5,52 6,25 

 
в воздухе. Большинство пожаров в ЕАО происходит
на расстоянии не многим более 10 км от населенных
пунктов, и вполне вероятно влияние эмитантов на каче-
ство атмосферы урбанизированных территорий, поэто-
му актуальным является включение наблюдений за объе-
мом и составом пожарной эмиссии в общую систему
экологического мониторинга.

Кроме того, оксиды углерода (IV) и азота (I), метан и
сажа относятся к «парниковым» газам и их кумулятив-
ное воздействие на физические параметры атмосферы
показано переводом объемов в единицы СО2 эквивален-
та. Как видно из данных, приведенных в табл. 5, основной
вклад вносят оксиды углерода (IV) и азота (I); они состав-
ляет 50,2–66,6 и 15,2–30,5 % соответственно, что согласу-
ется с данными о том, что пожары растительности отно-
сятся к основным источникам несанкционированных и

Т а б л и ц а  5
Объем эмиссии «парниковых» газов на территории Еврейской автономной области

в единицах СО2 эквивалента

Массы выбросов, т 
Год Поллютант 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CO2
 10,65

±0,01 
21,5 

±0,01 
19,81 

±0,011 
6,30 

±0,033 
36,78 

±0,008 
9,05 

±0,030 
14,43 

±0,008 
9,20 

±0,030 
33,86 

±0,032 
36,78 

±0,033 

CH4 
0,67± 
0,25 

0,80 
±0,03 

0,84 
±012 

0,25 
±0,01 

2,31 
±0,11 

0,57 
±0,02 

0,65 
±0,15 

0,63 
±0,12 

2,16 
±0,09 

2,53 
±0,08 

N2O 5,58± 
0,03 

6,51 
±0,02 

6,52 
±0,02 

2,17 
±0,06 

18,20 
±0,18 

7,44 
±0,06 

4,65 
±0,03 

1,86 
±0,15 

4,65 
±0,03 

18,20 
±0,18 

Сажа 1,40 14,00 1,54 0,56 10,64 1,12 1,82 0,98 4,20 4,48 

Всего 18,3 
±0,30 

42,81 
±0,061 

28,71 
±0,44 

9,28 
±0,11 

57,29 
±0,30 

18,18 
±0,11 

21,55 
±0,26 

10,81 
±0,10 

44,87 
±0,45 

61,99 
±0,30 
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трудно контролируемых выбросов углекислого газа, а
оксиды азота (I) при высокотемпературных процессах
образуются в меньшей степени, чем при низких. Проис-
ходящее при пожарах уничтожение и последующая диг-
рессия растительности снижает фотосинтез, что эквива-
лентно дополнительной эмиссии оксида углерода в ат-
мосферу.

Приведенные данные относятся к прямым  пожар-
ным эмиссиям, в которых не учтены объемы
газообразных веществ, выделяющихся при сгорании опа-
да, подстилки и при последующем разложении сгорев-
шей древесины.

Заключение
Анализ пожарной эмиссии твердых и газообразных

соединений показал, что большая плотность пожаров
растительности на юге Дальнего Востока России может
нанести значительный экологический ущерб, и это тре-
бует принятия решений, направленных не только на улуч-
шение противопожарного мониторинга, но и на прове-
дение рекультивационных работ, которые позволят вос-
становить растительный покров и улучшить качество
объектов окружающей среды вообще, и атмосферы в
частности. Кроме того, необходимо учитывать количе-
ство поллютантов, поступающих в атмосферу, при рас-
четах ущерба при пожарах растительности при опреде-
лении размеров штрафных санкций.
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In the paper the author gives the results of research on the pollutants emission by vegetation fires in Middle Priamurie, revealing its
influence on the atmosphere ecological condition and physical properties.

Key words: fire, vegetation, emissions, pollutants, atmosphere.


