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Пожароопасность территории определяется факто-
рами, из которых формируются условия возникновения
и распространения пожаров: климатические и погодные
показатели, пожарная опасность растительности, геомор-
фологические характеристики, антропогенное воздей-
ствие [1–3, 5].

Геоморфологические особенности территории явля-
ются одними из определяющих при возникновении и
развитии возгорания, поэтому их покомпонентное и ком-
плексное влияние на количество и площадь пожаров изу-
чалось в разных регионах России – это Центральные рай-
оны [8], Сибирь [9, 13, 17], Дальний Восток  [15].

Основными характеристиками рельефа являются:
абсолютная высота, угол наклона, перепад высот и экс-
позиция склона [7].

Абсолютная высота определяет условия распростра-
нения горения по территории, а так же пирологическую
ситуацию в данной местности [17]. На возвышенных уча-
стках отмечается повышенная скорость ветра, которая
способствует увеличению скорости высыхания расти-
тельных горючих материалов (РГМ) и возрастает вероят-
ность возникновения пожаров на данной территории [4].

От экспозиции склона зависит пожарное «созрева-
ние» участка, это хорошо прослеживается при обследо-
вании гарей в горной местности. Наибольшее количе-
ство выгоревших территорий наблюдается на южных скло-
нах, где горючие материалы подвержены интенсивной
инсоляции и высыхают быстрее [8, 13]. Под влиянием
разной экспозиции склонов создаются резкие различия
в условиях распространения пожаров, что способствует
их трансформации в верховые [11].

Угол наклона поверхности влияет на условия возник-
новения и развития возгорания: чем круче склоны, тем
сильнее увеличивается скорости в продвижении кромки
пожара [9], при изменении угла от 0 до 15° скорость рас-
пространения огня возрастает в 1,6 раза, при уклоне 25°
наблюдается резкое увеличение скорости в 11 раз [14,16].
Также наблюдается разница при южной и северной экс-
позиции в поступлении солнечной радиации. Пологие
склоны мало отличаются в этом плане друг от друга [13].

Перепад высот определяет скорость движения огня
по территории, исходя из этого, необходимо учитывать
параметры вертикальной расчлененности, при которых
площадное распространение огня имеет наибольший и
наименьший характер.

На территории Среднего Приамурья влияние релье-
фа на пожароопасность растительности освещено толь-

ко при изучении Дальнего Востока в целом [15, 16], не-
смотря на то, что отдельные районы резко отличаются
по горимости. Например, Еврейская автономная область
(ЕАО) относится к одной из самых горимых территорий
и занимает лидирующие позиции в Дальневосточном
федеральном округе по относительному количеству воз-
гораний и прогоревшей площади на 1 млн га. [12]. По
физико-географическому районированию область отно-
сится к провинциям Среднеамурской и Буреинского на-
горья, а по геоморфологическому – к области средневы-
соких и низких массивно-складчатых гор и межгорных
впадин левобережья Приамурья [10]. Для нее характер-
ны различные геоморфологические поверхности, что
определяет многообразие пирологических режимов.

Изучение геоморфологических особенностей релье-
фа как средоформирующих факторов горимости расти-
тельности на данной территории не проводилось, поэто-
му цель работы – является оценка их влияния на пожаро-
опасность растительности на территории ЕАО.

Базовыми материалами являются топооснова (мас-
штаб 1:100 000) и разработанная нами ГИС «Геоморфо-
логические характеристики пожароопасности Еврейской
автономной области», которая включает инвентаризаци-
онную карту горельников 2000–2004 гг. [6] и атрибутив-
ную базу данных со следующими показателями: абсо-
лютная высота, угол наклона и экспозиция склона, пере-
пад высот верхней и нижней кромки пожара каждого
горельника.

Проведенные исследования показали, что максималь-
ное количество возгораний происходит на равнинной
территории, здесь показатель абсолютной высоты не
превышает 80 м. Площади горельников при указанной
высоте не более 30 км2. В горной местности, где показа-
тель абсолютной высоты более 500 м, количество и пло-
щади возгорании значительно ниже (рис. 1а).

Наибольшее площадное и количественное распрост-
ранение имеют пожары на практически ровной терри-
тории, не имеющей существенных перепадов высот.
Малочисленны горельники, занимающие большие пло-
щади, расположенные при перепаде высот от 10–20 м и
от 90 до 120 м (рис. 1б), свыше 120 м площадь и количе-
ство возгораний сокращается.

В ЕАО основное количество занимают склоны с уг-
лом наклона от 1–2°, численность и площадь возгораний
здесь значительна, но она существенно снижается на тер-
риториях с углом наклона 6–7°, 11–13°, 17–18°, 21–30°,
что свидетельствует о том, что при этих геоморфологи-
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ческих условиях формируется среда, не способствую-
щая возгоранию и распределению огня (рис. 2а).

Самое большое число пожаров (рис. 2б) происходит
на склонах, имеющих экспозицию южного (Ю) и восточ-
ного (В) направления. Максимальные площади выгорев-
ших территорий отмечаются на северо-западных (С–З),
южных (Ю), юго–восточных (Ю–В) склонах, это объяс-
няется микроклиматическими и лесорастительными осо-
бенностями территории, которые формируют условия
для скорейшего воспламенения и распространения огня.

Таким образом, наиболее пожароопасными являют-
ся низкорасчленённые, пологие участки с перепадом
высот менее 20 м, с абсолютной высотой 60–80 м, юж-
ной и юго-восточной экспозиции, с углом наклона до 5°.
Менее пожароопасны территории со следующими гео-
морфологическими характеристиками: перепад высот
более 140 м, абсолютная высота более 500 м, юго-запад-
ные (Ю–З) и северные (С) экспозиции с углом наклона
6–7°, 11–13°, 17–18°, 21–30°.

Предложена шкала оценки пожароопасности терри-
тории ЕАО (табл.), согласно которой в программе ArcView
3 составлена карта (рис. 3).

Анализ рис. 3 показал, что к территории с наиболее
пожароопасными геоморфологическими характеристи-
ками относятся в основном речные долины, равнинные
участки в юго-восточной части области (Среднеамурс-
кая низменность) и долина р. Бира в северо-западной ча-
сти автономии, которые характеризуются пологими и до-
ступными для человека склонами с хорошей инсоляцией.

Наименее опасными являются горные территории в
северной, северо-западной и юго-западной частях обла-
сти, расположенные на северных склонах хребтов Ма-
лый Хинган, Буреинский, Сутарский, и юго-западные
крутые склоны хребтов Шухи-Поктой, Помпеевский, они
недоступны для человека и затрудняют высыхание РГМ.

Полученные результаты позволили оценить влияние
геоморфологических факторов на пирологическую си-
туацию в ЕАО и выделить наиболее опасные территории,
что является существенным фактом при планировании
деятельности служб противопожарного мониторинга.

Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта ДВО РАН № 09-I-П-1603.

Рис. 1. Влияние геоморфологических показателей на численность и площадь горельников
на территории Еврейской автономной области: а) абсолютная высота; б) перепад высот
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Рис. 2. Влияние на пожароопасность территории Еврейской автономной области
геоморфологических характеристик: а) угла наклона б) экспозиции склона
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Рис. 3. Районирование территории Еврейской автономной области
по пожароопасности с учётом геоморфологических особенностей

The article reflects the results of study of territorial geo-morphological features in the Jewish autonomous region and their effect on
potential fire risk for vegetation.


