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Изучена пожароопасность природно-территориальных комплексов (ПТК) на территории Еврейской автономной облас-
ти на основании оценки пирологических характеристик растительности, водоудерживающих свойств почвы, угла наклона
территории, густоты речной сети, многолетних показателей температуры и количества осадков. Проведено ранжирова-
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При изучении пространственных аспектов пожароо-
пасности территории оценивают пирологические харак-
теристики разных отдельных оперативных территориаль-
ных единиц (ОТЕ): лесоустроительных кварталов, лесхо-
зов, ячеек различных размеров [11, 15]. Они обладают
характеристиками, которые отражают условия возник-
новения, развития и пространственного распростране-
ния пожаров растительности, но их границы антропо-
генно обусловлены. Поскольку пожар представляет со-
бой движение огня, охватывающее различные компонен-
ты природно-территориального комплекса (ПТК), то его
использование как исходной единицы при оценке пожа-
роопасности территории позволяет проследить генети-
ческую взаимосвязь и взаимозависимость природных
компонентов и их пирологических характеристик в рам-
ках естественных границ. При таком подходе в качестве
объекта рассматривается не отдельный компонент сре-
ды, а вся включающая его природная территориальная
система, которая в этом случае становится операцион-
ной единицей оценки [8] пожароопасности территории.

Применение ландшафтного метода для пирологичес-
кой оценки природных условий предполагает использо-
вание в качестве научной основы карты ПТК с соответ-
ствующей характеристикой составляющих компонентов.
Она выступает в качестве модели, отражающей реально
существующую территорию с ее региональными отли-
чиями. Пирологическая характеристика естественных
сред, представляющих собой компоненты ПТК, необхо-
дима для проведения комплексной оценки пожаропас-
ности природных комплексов с помощью методики ком-
плексной оценки предрасположенности территории к
возникновению и распространению пожаров раститель-
ности [4]. Комбинация ландшафтообразующих элемен-
тов, представленная целостностью определенного ПТК,
с одной стороны, выражает пожаропасность как сумму
элементарных (компонентных) потенциалов, а с другой
– интегрированный пирологический потенциал конкрет-
ного ландшафта, способствующий появлению и разви-

тию возгораний или ограничивающий условия его воз-
никновения.

Пожары являются одним из ведущих факторов, опре-
деляющих динамику растительного покрова большей
части Дальневосточного региона (ДВР) [7]. Региональ-
ные особенности пожароопасности разных частей ДВР
исследованы не в полной мере, несмотря на то, что от-
дельные районы Приамурья резко отличаются по гори-
мости. Например, Еврейская автономная область (ЕАО)
занимает лидирующие позиции в ДВР по относительно-
му количеству возгораний и прогоревшей площади на
один млн га [13]. Пирологические характеристики юж-
ной части ДВР – Среднего Приамурья в литературе ос-
вещены недостаточно [2, 3]. В основном проводились
исследования погодных условий [1, 13, 14] и пирологи-
ческих характеристик растительных горючих материалов
[21].

Цель исследования – оценка пожароопасности при-
родно-территориальных комплексов ЕАО.

Исходными материалами явились: карта раститель-
ности ЕАО [6], справочники по климату СССР, а так же
авторские карты – инвентаризационная карта горельни-
ков ЕАО [2], пирологических характеристик растительно-
сти, пожароопасности геоморфологических характери-
стик территории [3], карта природно-территориальных
комплексов ЕАО [20]. Последняя выступает в качестве
модели, отражающей реально существующую террито-
рию с ее региональными отличиями; нумерация ПТК
указана цифрами, которые соответствуют его номеру в
легенде этой карты. Также использовалась геоинформа-
ционная система (ГИС) «Пожары», созданная в програм-
ме MapInfo Professional 6.0. в лаборатории региональ-
ных геоэкологических исследований Института комплек-
сного анализа региональных проблем ДВО РАН.

Интегральная оценка природной пожароопасности
ПТК осуществлялась с использованием показателей, от-
ражающих свойства составных компонентов геосистем:
1) угол наклона территории [21], 2) среднее многолетнее
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количество осадков, температуры [9, 16, 17], 3), густота
речной сети, 4) влагопропускная способность почвы [10],
5) пирологические характеристики растительности [18].
Каждый показатель был оценен согласно методике ком-
плексной оценки предрасположенности территории к
возникновению пожаров [5] в баллах.

ПТК ЕАО были распределены на пять классов пожа-
роопасности. Установлено, что на территории области
преобладают природные комплексы, растительность ко-
торых относится к классу очень высокой пожарной опас-
ности (5 баллов). Они занимают 32,4 % территории обла-
сти, к ним относятся редкостойные ивняки с зарослями
вейника и разнотравно-вейниковыми лугами. Высокой
пожароопасностью (4 балла) характеризуются кедрово-
широколиственные, производные смешанные широко-
лиственные леса, дубовые леса и редколесья, занимаю-
щие в регионе 24,4 % его площади. Средней пожарной
опасностью (3 балла) оцениваются елово-пихтовые, бе-
лоберезовые и осиново-белоберезовые леса, на которые
приходится 25 % территории ЕАО. Низким значением
рассматриваемого показателя (2 балла) обладают листвен-
ничники. Они распространены на 17,8 % площади авто-
номии. К классу с очень низкой пожароопасностью в
ЕАО относится гольцовая и подгольцовая раститель-
ность, травяно-моховые болота в сочетании с ерниковы-
ми и зарослями, совместно занимающие всего 1 % пло-
щади области.

Пирогенные характеристики рельефа ЕАО выраже-
ны через показатель угла наклона (крутизны) местности.
Наиболее пожароопасными по этому критерию с пока-
зателями от 20,1° до 30° являются среднегорные ПТК, за-
нимающие 1,2 % ЕАО. Наименее пожароопасными
(1 балл) являются низкогорные, предгорные и равнинные
ПТК (здесь уклон территории составляет от 0 до 10°), ко-
торые распространены на 65,6 % от территории области.
Все остальные ПТК относятся к среднему классу пожа-
роопасности (2 балла) с крутизной местности от 10,1° до
20° и занимают 33,2 % территории автономии.

По влагопропускной способности почвы ПТК были
разделены на четыре группы. Наиболее пожароопасны-
ми являются почвы проницаемые, не влагоемкие, оце-
нивающиеся в 4 балла. Они расположены в низкогорной,
долинной и равнинной частях автономии. На их долю
приходится 49,7 % ее территории. Высокая пожарная опас-
ность (3 балла) отмечена в ПТК с полупроницаемыми,
влагое мкими почвами, которые расположены на 15,7 %
территории ЕАО. Это среднегорные, низкогорные и пред-
горные ПТК. К средней пожароопасности с оценкой
2 балла относятся природные комплексы с непроницае-
мыми, влагоемкими почвами, занимающие 33,8 % пло-

щади автономии. Наименьшая пожароопасность отме-
чается в трудно проницаемых, влагое мких почвах (1 балл),
которые распространены на 0,8 % территории ЕАО.

По густоте речной сети было выделено три катего-
рии ПТК. Наиболее пожароопасными являются
средне-, низкогорные, а так же ПТК речных долин с вы-
сокой густотой речной сети (0,6–0,8 км/км2), которая оце-
нивается в 3 балла. Средне пожароопасными (2 балла) с
густотой речной сети 0,4–0,6 км/км2 являются средене-
горные ПТК, занимающие 2,7 % территории ЕАО. Низ-
кой пожарной опасностью характеризуются равнинные
ПТК, включающие 31,1 % площади ЕАО (1 балл), с густо-
той речной сети 0,1–0,4 км/км2.

Для оценки климатических характеристик природных
комплексов учитывались значения средних многолетних
показателей температуры воздуха, количества атмосфер-
ных осадков и др. Наиболее пожароопасными являются
ПТК с низким многолетним количеством осадков – 550,1–
650 мм и высоким температурным значением в теплый
сезон – 20,5–21°C, которые составляют 42,6 % площади
автономии и включают низкогорные и равнинные ПТК.
К средней категории пожароопасности относятся пред-
горные, равнинные и долинные ПТК с высоким количе-
ством осадков >650 мм и средней температурой воздуха
в теплый сезон – 19,5–20°C, занимающие 14,6 % террито-
рии ЕАО. Наименее пожароопасны по климатическим
критериям средне- и низкогорные, предгорные и долин-
ные ПТК, они составляют 42,8 % площади ЕАО и характе-
ризуются количеством атмосферных осадков – 501–
650 мм, а также средней температурой за теплый сезон
19,5–20°C.

Интегральная оценка пожароопасности ПТК ЕАО
представляет собой среднюю по всем рассмотренным
показателям.

Все природные комплексы региона были ранжиро-
ваны по значению интегрального показателя пожароо-
пасности на три группы (табл.).

Проведенная группировка природных комплексов
ЕАО представлена на рис.

ПТК с высокой природной пожароопасностью (2,41–
3 балла) занимают 45 % площади автономии и представ-
лены большей частью низкогорными кедрово-широко-
лиственными, смешанными, дубовыми лесами, а так же
равнинными природными комплексами с редкими во-
дотоками и белоберезовыми и осиново-белоберезовы-
ми лесами и луговой растительностью.

ПТК со средней природной пожароопасностью (1,81–
2,4 балла) составляют 41,7 % от территории ЕАО и вклю-
чают в себя в основном низкогорные елово-пихтовые,
предгорные кедрово-широколиственые и производные

Т а б л и ц а
Пожароопасность природно-территориальных комплексов

Еврейской автономной области

Класс пожарной опасности Оценка природной 
пожароопасности, баллы Природно-территориальные комплексы 

I (высокий) 2,41–3 7, 9, 18, 19 
II (средний) 1,81–2,4 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 
III (низкий) 1,2–1,8 2, 3, 4, 13, 22 
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смешанные широколиственные леса, белоберезовые,
белоберезо-осиновые, дубовые леса и редколесья, сы-
рые вейниковые луга, травяные болота с прирусловыми
зарослями ив.

ПТК с низкой природной пожароопасностью (1,2–
1,8 балла) преобладают на 13,3 % от площади ЕАО, к этой
категории в основном относятся природные комплексы

средне и низкогорных, предгорных лиственничных лесов
и редколесий, гольцовой и подгольцовой растительнос-
ти с густой речной сетью, а так же травяно-моховые бо-
лота в сочетании с ерниковыми зарослями.

Таким образом, использование ландшафтного мето-
да оценки пожароопасности ПТК позволило выделить в
пределах ЕАО территории с разной степенью природной

Рис. Оценка природной пожароопасности природно-территориальных комплексах
Еврейской автономной области
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предрасположенности к возникновению и распростра-
нению возгораний. Более 80 % территории автономии
занимают ПТК с высокой и средней природной пожаро-
опасностью, которые в основном представлены равнин-
ными и долинноречными комплексами. Было выявлено,
что выделы одного вида ПТК могут обладать различной
степенью природной пожарной опасности. На наш взгляд,
это указывает на сложность и неоднозначность обуслов-
ленности пирогенных процессов в природе, а также на
важность локальных исследований пожароопасности
отдельных местностей на морфологическом ландшафт-
ном уровне.

Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов ДВО РАН 12-I-ПЗО-14, ДВО РАН 12-III-А-09-
195, ДВО РАН 12-О-09-013.
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It is investigated natural fire risks in natural-territorial complexes (NTC) of the Jewish Autonomous Region, on basis of the assessment
of vegetation pyrological characteristics, soil water-retaining, declivity of the ground, river system density, longstanding temperature and
precipitation indices. Based on this assessment scale, it is made the JAR natural-territorial complexes fire-risk ranking, and developed the
map «Fire risk of the JAR natural-territorial complexes».

Key words: natural-territorial complexes, fire risk area, vegetation pyrological characteristics, declivity of the ground, temperature,
rainfall.


