
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                                                                 2022 № 4 (37) 

 

 

 

URL:https://uigps.ru/nauka/tekhnosfernaya-bezopasnost-nauchnyy-elektronnyy-zh/ 

 

3  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

УДК 614.841.42                babenyshev@sibpsa.ru 

 

АТМОСФЕРНЫЕ БЛОКИНГИ НАД СИБИРЬЮ И ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ  

НА ЕЁ ТЕРРИТОРИИ В 2012 – 2020 ГГ.  

 

ATMOSPHERIC BLOCKINGS OVER SIBERIA AND FOREST FIRES  

ON ITS TERRITORY AT 2012 – 2020 YRS. 

 

Холопцев А. В.1,2, доктор географических наук, профессор, 

Сергеев И. Ю. 2, кандидат технических наук, 

Батуро А. Н.2, кандидат технических наук, доцент, 

Шубкин Р. Г.2, кандидат технических наук, 

 Бабенышев С. В.2, кандидат физико-математических наук, 

 1Севастопольское отделение ФГБУ «Государственный океанографический институт 

имени Н. Н. Зубова», г. Севастополь 
2ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

г. Железногорск 

 

 Kholoptsev A.1,2, Sergeev I.2, Baturo A.2, Shubkin R.2, Babenyshev S.2 
1Sevastopol department of State Oceanographic Institute named after N. N. Zubova, 

 Sevastopol 
2FSBEE HE Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia, 

Zheleznogorsk 

 

Актуальной проблемой профилактики лесных пожаров в Сибири является выявле-

ние участков ее территории, где в современном периоде повторяемость лесных по-

жаров повышается в периоды возникновения над ними атмосферных блокингов 

(далее – АБ). Цель работы – выявление таких участков для каждого месяца, в тече-

ние которого пожароопасность в лесах является повышенной. Для ее достижения 

сопоставлена повторяемость лесных пожаров в различных секторах территории 

Сибири, которые происходили в периоды существования над ними АБ, с их повто-

ряемостью в промежутках между этими периодами. Как фактический материал о 

лесных пожарах использованы сведения о координатах термоточек типа «лесной 

пожар», выявленных на территории Сибири в период с 1.04.2012 по 31.10.2020. Для 

обнаружения АБ применена методика, которая учитывает особенности изменений 

поля атмосферного давления в тропосфере, возникающих при этих процессах. Для 

ее осуществления применена информация о вариациях поля атмосферного давле-

ния, которая представлена в реанализе ERA5. Это позволило для каждого месяца 

повышенной пожароопасности определить сектора территории Сибири, где при 

возникновении АБ повторяемость лесных пожаров повышается. 

Ключевые слова: лесные пожары, атмосферные блокинги, реанализ, термоточки, средне-

срочный прогноз лесных пожаров. 

An urgent problem of prevention of forest fires in Siberia is the identification of areas of 

its territory, where currently the frequency of forest fires increases during periods of at-

mospheric blocking. The purpose of this work is to identify such areas for each month in 

which the forest-fire hazard is increased. To achieve it, the dates were determined when 

atmospheric blockings occurred over various sectors of the territory of Siberia, and the 
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frequency of forest fires actually occurring there on these dates was compared with their 

frequency of occurrence in the intervals between blockings. As factual material on forest 

fires, information was used on the coordinates of thermal points of the "forest fire" type, 

detected in Siberia by the global satellite detection systems for the period from 

04/01/2012 to 10/31/2020. To detect atmospheric blockings, a technique was used that 

takes into account changes in the fields of atmospheric pressure in the troposphere during 

the occurrence of atmospheric blockings of the meridional type. For its implementation, 

we used information on changes in the atmospheric pressure field in the study period was 

used, presented in the ERA5 reanalysis. This made it possible for each month of increased 

fire hazard to determine the sectors of the territory of Siberia, where, in the event of at-

mospheric blocking, the frequency of forest fires increases significantly. 

Keywords: forest fires, atmospheric blocking, reanalysis, thermal anomalies, mid-term prediction 

of forest fires 

 

Введение 

Лесные пожары – одна из основных 

причин возникновения чрезвычайных си-

туаций во многих регионах мира. Поэтому 

развитие существующих представлений о 

природных процессах, способствующих их 

развитию, является актуальной проблемой 

пожарной, а также экологической безопас-

ности. 

Более заинтерисованы в решении 

указанной проблемы регионы, в которых 

сосредоточена значительная часть лесных 

ресурсов мира. Одним из них является Си-

бирь, где размещается более 50 % всех лес-

ных ресурсов России. Как условные гра-

ницы территории Сибири могут рассмат-

риваться соответствующие участки мери-

дианов 60о в. д. и 170о в. д., расположенные 

между параллелями 50о с. ш. и 75о с. ш. 

Лесные пожары в Сибири ежегодно причи-

няют значительный ущерб населению, эко-

номике и природе России. В ХХI в. они 

возникали наиболее часто на территориях 

республик Саха (Якутия) и Бурятии, Крас-

ноярского и Забайкальского края, а также 

Иркутской и Амурской области [1, 2]. 

Согласно существующим представ-

лениям о факторах пожароопасности в ле-

сах, к наиболее существенным относятся 

метеорологические [3]. Среди последних 

важное место занимают изменения продол-

жительности периода засушливой погоды, 

что приводит к уменьшению запасов влаги 

в растительности, валежнике и почве, спо-

собствующему распространению пламени. 

Чем дольше существуют в регионе подоб-

ные метеоусловия, тем больше масштабы 

возникающих в нем лесных пожаров и тем-

сложнее их ликвидировать [4, 5].  

Указанные закономерности учтены 

в методике прогнозирования пожароопас-

ности в лесах, предложенной первона-

чально В. Г. Нестеровым [6], а также в её 

последующих версиях [7, 8]. Именно такая 

методика применяется ныне подразделени-

ями лесной охраны и ГПС МЧС России при 

планировании их основной деятельности, в 

том числе и мероприятий, направленных 

на профилактику лесных пожаров в зонах 

их ответственности [9]. 

Наиболее продолжительные пери-

оды засушливой погоды на любой такой 

территории наблюдаются при возникнове-

нии над ней так называемого атмосферного 

блокинга (далее – АБ), который образуют 

высокие малоподвижные антициклоны, 

способные сохранять свое расположение 

от суток до недель [10]. На учете располо-

жений в Северном полушарии АБ основан 

подход к типизации макроциркуляцион-

ных процессов, который был предложен Б. 

Л. Дзердзеевским [11]. 

Современные представления о при-

чинах возникновения АБ изложены в рабо-

тах многих отечественных и зарубежных 

авторов (для обзора см. [10]). Ими установ-

лено, что одной из АБ может служить 

крупномасштабная неустойчивость зо-

нального потока. Последняя способна при-
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водить к образованию системы взаимодей-

ствующих между собой антициклона и 

циклона (блокирование расщепляющегося 

типа) или мощного барического гребня и 

двух циклонов (омега-блокирование). Упо-

мянутый тип блокирования преобладает 

над Атлантикой и Европой, а также над 

Дальним Востоком и Тихим океаном [12].  

Над Сибирью и Уралом более рас-

пространены АБ второго (меридиональ-

ного) типа, которые связаны с вторжени-

ями арктического воздуха (далее – ВАВ) 

[11] и обтеканием воздушными течениями 

орографических неоднородностей земной 

поверхности [12]. 

В периоды существования АБ мери-

дионального типа над соответствующими 

территориями формируются субмеридио-

нальные барические гребни, связывающие 

Арктический и Субтропический антицик-

лон, что приводит к приостановке Запад-

ного переноса воздушных масс. При этих 

процессах повышение атмосферного дав-

ления, а также геопотенциала различных 

изобарических поверхностей происходит 

не только в пределах тропосферы, но также 

в тропопаузе и нижней стратосфере [13]. 

При возникновении ВАВ влажный 

воздух, перемещавшийся ранее в субзо-

нальном направлении, отклоняется к се-

веру, что активизирует его термическую 

трансформацию [14]. В результате этого на 

территориях, расположенных к западу от 

ВАВ, интенсивность атмосферных осадков 

повышается. На реках, в бассейнах кото-

рых выпадают эти осадки, могут возник-

нуть опасные гидрологические явления 

[15]. 

В теплый период года, при продви-

жении в низкие широты сравнительно су-

хого арктического воздуха, над сушей он 

быстро прогревается, что приводит к еще 

большему снижению его относительной 

влажности и точки росы. Поэтому на тер-

риториях материков, над которыми возни-

кает АБ меридионального типа, засушли-

вость метеоусловий увеличивается, а атмо-

сферные осадки прекращаются.  

Чем дольше существует АБ, тем 

выше риск возникновения засухи [16], тем 

более благоприятными для распростране-

ния огня становятся метеоусловия. По-

этому по мере увеличения продолжитель-

ности АБ риск возникновения обширных 

пожаров на любых лесопокрытых террито-

риях возрастает. На каждой такой террито-

рии повышение пожароопасности зависит 

не только от продолжительности ВАВ, но 

и от характеристик ее фитоценозов и почв, 

а также запасов содержащейся в них влаги. 

Поэтому подобные последствия АБ суще-

ственно зависят от ее географического по-

ложения, месяца, а также ее ландшафтов. 

Для выявления АБ, обусловленных 

ВАВ, изначально применялась методика, 

предложенная Б. Л. Дзердзеевским [11]. 

Решение о наличии АБ принималось по ре-

зультатам анализа суточной синоптиче-

ской карты, отражающей распределение в 

Северном полушарии приведенного к 

уровню моря атмосферного давления. Об-

наружение АБ над изучаемой территорией, 

происходило, если на этой карте в соответ-

ствующем диапазоне долгот существовал 

барический гребень, простирающийся 

между Арктикой и соответствующим Суб-

тропическим антициклоном. Учитывались 

барические гребни, где приведенное атмо-

сферное давление превосходило 1015 гПа 

на заданную величину L > 0.  

Несмотря на кажущуюся простоту 

этой методики, ныне она применяется 

редко, поскольку она весьма трудоемка и 

иногда приводит к ошибкам. Без участия 

человека, обладающего навыками анализа 

синоптических карт, ее реализовать невоз-

можно. Ошибки возникают не только по 

невнимательности, но и из-за того, что по 

упомянутым картам невозможно устано-

вить проявляются ли выявленные бариче-

ские гребни в прочих слоях тропосферы. 

Более совершенной является мето-

дика выявления АБ, предложенная в  

1983 г. Лежёнасом и Оклендом (см. [12]). 

Последняя основана на том, что при отсут-

ствии АБ в тропосфере умеренных широт 
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Северного полушария преобладает Запад-

ный перенос воздушных масс, а меридио-

нальный градиент геопотенциала направ-

лен в сторону экватора.  Значение модуля 

этого градиента максимально в широтном 

поясе 40 – 60о с. ш.  

Решение об обнаружении АБ при-

нимается, если эта закономерность нару-

шается в течение не менее чем 5 суток в 

пределах сектора шириной не менее 10о. 

Для выявления подобных нарушений про-

веряется выполнимость условия: 

I(l – 10) + I(l) + I(l +10) < 0,              (1) 

где: I(l) = H(l, 40о с. ш.) – H(l, 60о с. ш.) – 

индекс Лежёнаса – Окленда; 

Н – высота изобарической поверх-

ности 500 мб; 

l – долгота. 

Информация, необходимая для та-

кой проверки, может быть получена из ре-

анализа изменений высоты изобарической 

поверхности 500 гПа, вследствие чего уча-

стие в ней человека обязательным не явля-

ется. Несмотря на то, что и эта методика не 

позволяет проверить наличие признаков 

АБ на других изобарических поверхно-

стях, к ошибкам она приводит значительно 

реже, вследствие чего она применяется со-

временными авторами.  

Влияние АБ, происходивших во 

второй половине ХХ – начале ХХI в. над 

европейской территорией России и Сиби-

рью, на засушливость метеоусловий на их 

степных и лесостепных территориях, изу-

чено в [10; 16]. При этом изменения повто-

ряемости крупных пожаров на террито-

риях лесной ландшафтной зоны при воз-

никновении над ними АБ ранее не рассмат-

ривались, хотя для каждых суток из пери-

ода с 1.01.2012 по 31.12.2020. обнаружение 

таких пожаров на любых участках земной 

поверхности производит спутниковая си-

стема глобального мониторинга термиче-

ских аномалий [17].   

В упомянутой системе фактически 

выявляются участки земной поверхности, 

где средняя температура повышена по от-

ношению к их окружению не менее чем на 

70 оС (им соответствуют так называемые 

термоточки). Для этого применяются ин-

струменты MODIS и VIIRS, осуществляю-

щие радиометрическую съемку всей по-

верхности Земли в инфракрасном и види-

мом диапазонах. Абсолютные координаты 

ИСЗ каждой обнаруженной термоточки 

определяются с использованием системы 

глобального позиционирования спутников 

(GPS). 

В России наземные станции косми-

ческого мониторинга пожаров располо-

жены в Москве, Вологде, Красноярске и 

Владивостоке. При появлении в зоне ра-

диовидимости таких станций ИСЗ они при-

нимают информацию о координатах всех 

термоточек, обнаруженных ИСЗ за теку-

щие сутки. На основании на этой информа-

ции для каждой обнаруженной термо-

точки, определяется ее тип (что позволяет 

выявить среди них те, которые соответ-

ствуют лесным пожарам). Сведения о ко-

ординатах всех обнаруженных таким спо-

собом лесных пожаров поступают в инфор-

мационную систему «Рослесхоз» [2], кото-

рая предоставляет их пользователям. Тем 

не менее, ранее участки территории Си-

бири, где при возникновении АБ меридио-

нального типа повторяемость лесных по-

жаров повышается, выявлены не были. 

Цель работы – выявление таких 

участков для различных месяцев повышен-

ной пожароопасности. 

Материалы и методы 

Для достижения указанной цели ре-

шены следующие задачи: 

1. Выявлены даты, относящи-

еся к месяцам апрель – октябрь, в которые 

АБ возникали в различных секторах терри-

тории Сибири. 

2. Для каждого такого сектора 

и для АБ различной минимальной продол-

жительности (ТАБ) проведена оценка по-

вторяемости лесных пожаров, обнаружи-

ваемых в даты существования над ним та-

ких АБ (Р1), а также аналогичного показа-

теля для промежутков между этими датами 

(Р2). 
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Цель исследования достигалась пу-

тем сравнения значений Р1 и Р2 для каж-

дого месяца, каждого сектора и каждого 

значения ТАБ. Учитывая это как фактиче-

ский материал о повторяемости лесных по-

жаров, происходивших в те или иные сутки 

на территории Сибири, использована ин-

формация из базы данных [17]. Упомяну-

тая информация включает сведения о коор-

динатах всех термоточек типа «лесной по-

жар», возникавших в месяцы апрель – ок-

тябрь на всей лесопокрытой территории 

Сибири, ограниченной меридианами  

60 о в. д. и 170о в. д. и параллелями 50о с. ш. 

и 70о с. ш. 

Для обнаружения АБ меридиональ-

ного типа использована методика, обобща-

ющая упомянутые выше методики, кото-

рая учитывает свойства выявляемых бари-

ческих неоднородностей более полно. Ме-

тодика учитывает, что при возникновении 

АБ меридионального типа в соответствую-

щем секторе повышается как атмосферное 

давление в приземном слое атмосферы, так 

и высоты всех изобарических поверхно-

стей, относящихся к тропосфере. Как и в 

традиционной методике, предполагается, 

что ТАБ может составлять 5 суток или бо-

лее. Решение об обнаружении в рассматри-

ваемом секторе АБ принимается, если в те-

чение времени не менее ТАБ во всех отно-

сящихся к нему узлах координатной сетки 

реанализа, расположенных между паралле-

лями 50о с. ш. и 70о с. ш., выполняются 

условия:   

 приведенное к уровню моря 

атмосферное давление превышает 

1015 гПа на заданную величину L; 

 значения геопотенциала со-

ответствующих изобарическим поверхно-

стям 300, 500 и 850 гПа, в рассматриваемые 

даты, превышает среднемесячные значе-

ния этих показателей не менее, чем на Y 

(м2/с2); 

 критерий Лежёнаса - Ок-

ленда выполняется для изобарических по-

верхностей не только 500 гПа, но также 300 

и 850 гПа. 

Несмотря на более высокую слож-

ность такой методики, очевидно, что свой-

ства АБ меридионального типа в ней учи-

тываются более полно. Вследствие этого 

при ее применении вероятности принятия 

ложных решений о наличии АБ могут быть 

меньше, чем при использовании упомяну-

тых выше традиционных методик. 

Учитывая особенности предложен-

ной методики, как фактический материал 

использована информация реанализа 

ERA5 об изменениях приведенного к 

уровню моря атмосферного давления в 

приземном слое атмосферы, а также значе-

ний геопотенциала, соответствующих изо-

барическим поверхностям 300, 500 и 850 

гПа [18].  

Упомянутый реанализ получен с ис-

пользованием математических моделей 

IMERG [19]. При их верификации исполь-

зуются результаты как наземных, так и 

спутниковых наблюдений, которые асси-

милируются и обрабатываются с использо-

ванием цикла 41r2 Интегрированной си-

стемы прогнозирования (IFS). Реанализ 

ERA5 поддерживается Европейским цен-

тром среднесрочных прогнозов и продуци-

руется службой по изменению климата 

Copernicus.  

Выборочное сопоставление инфор-

мации о приведенном атмосферном давле-

нии из реанализа ERA5 с синоптическими 

картами Росгидромета показало, что при L 

= 0 обнаруживаемые по этой информации 

барические гребни расположены там же. 

При этом на некоторых участках их пери-

ферий иногда присутствуют области низ-

кого давления, отсутствующие на картах. 

Последнее, по-видимому, обусловлено по-

грешностями реанализа. При увеличении L 

площадь барического гребня, построен-

ного по результатам реанализа, уменьша-

ется, как и размеры упомянутых областей. 

Начиная с L = 5 гПа подобных областей не 

выявлено.  Сопоставление информации  

о значениях геопотенциала 300, 500 и 800 

гПа, представленной в реанализе ERA 5, 

 с соответствующими картами Росгидро-

мета показало, что отличия между ними 



ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                                                                 2022 № 4 (37) 

 

 

 

URL:https://uigps.ru/nauka/tekhnosfernaya-bezopasnost-nauchnyy-elektronnyy-zh/ 

 

8  

ликвидируются при задании Y не менее чем 

200 м2/с2. 

Поэтому предполагалось, что L = 

5 гПа, Y = 200 м2/с2, а ТАБ принадлежит к 

диапазону 5  – 10 суток. При формирова-

нии изучаемых временных рядов значений 

повторяемости лесных пожаров террито-

рия Сибири разбита на 440 секторов шири-

ной 0,25о. В каждом таком секторе вдоль 

соответствующего меридиана располага-

лось (с шагом 0,25 градусов) по 80 узлов 

координатной сетки реанализа ERA5.  

При решении первой задачи с ис-

пользованием изложенной методики для 

каждого месяца из периода с апреля 2012 г. 

по октябрь 2020 г. определялись даты, в ко-

торые над тем или иным сектором террито-

рии Сибири существовали АБ меридио-

нального типа. Если АБ начинался в одном 

месяце, а заканчивался в другом, вся его 

длительность относилась к тому месяцу, к 

которому принадлежала большая часть пе-

риода его существования. 

При решении второй задачи для 

каждого месяца и каждого сектора вычис-

лены значения Р1 и Р2. 

Значение Р1 вычислялось как сред-

нее за 2012–2020 гг. суммарное количество 

термоточек типа «лесной пожар», которые 

обнаружены для этого месяца в рассматри-

ваемом секторе, в даты, для которых над 

ним были обнаружены АБ, продолжитель-

ность которых превышала заданное ТАБ. 

Значение Р2 вычислялось как сред-

нее за 2012 – 2020 гг. суммарное количе-

ство термоточек типа «лесной пожар», ко-

торые обнаружены для этого месяца в рас-

сматриваемом секторе, в даты, для кото-

рых над ним АБ обнаружено не было. 

Решение о наличии повышения в 

некотором месяце и некотором секторе по-

вторяемости лесных пожаров при возник-

новении АБ принималось, если Р1 – Р2 > 0. 

Выявлялись сектора территории Сибири, 

где подобное повышение в том или ином 

месяце было наибольшим. 

Нетрудно видеть, что основным 

фактором неопределенности при осу-

ществлении рассматриваемых исследова-

ний является небольшая продолжитель-

ность периода времени, в течение которого 

осуществлялся спутниковый мониторинг 

термических аномалий типа «лесной по-

жар». Поэтому для подтверждения стати-

стической устойчивости полученных ре-

зультатов, исследования по той же мето-

дике целесообразно было бы через не-

сколько лет повторить. 

Результаты 

С использованием изложенной ме-

тодики и фактического материала для каж-

дого месяца, каждого сектора территории 

Сибири и для всех рассматриваемых ТАБ 

оценены значения Р1–Р2. Кроме того для 

различных частей территории Сибири и 

для ТАБ = 5 суток вычислены средние зна-

чения этих показателей, которые представ-

лены в табл. 1. 

 Таблица 1 

Средние значения Р1–Р2 для ТАБ = 5 суток для различных частей Сибири 

 

Месяц 

Западная 

 Сибирь 
(диапазон долгот 

60-90ов.д.) 

Восточная  

Сибирь 
(диапазон долгот 

90-150ов.д.) 

Северо-Восточная  

Сибирь 
(диапазон долгот 

 150-170ов.д.) 

Среднее 

Апрель 0,0048 –0,1258 –0,0005 –0,0618 

Май 0,0205 –0,1796 –0,0026 –0,0853 

Июнь 0,0304 0,1158 0,0686 0,0827 

Июль –0,0110 0,1431 0,0360 0,0778 

Август –0,0032 –0,0055 0,0260 0,0031 

Сентябрь –0,0005 0,2149 0,0015 0,1077 

Октябрь 0,0024 0,0213 0,0002 0,0113 
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Из данных табл.1 следует, что сред-

ние значения изменений повторяемости 

лесных пожаров на территориях разных ре-

гионов Сибири в периоды возникновения 

рассматриваемых АБ относительно неве-

лики и существенно зависят от месяца, для 

которого они оценены. При этом для таких 

месяцев, как апрель и май в периоды АБ 

значения рассматриваемых характеристик 

в среднем по территории Сибири снижа-

ются, а для прочих месяцев увеличива-

ются. Аналогичные закономерности про-

являются и при других рассматривавшихся 

значениях ТАБ. При этом по мере увеличе-

ния ТАБ значения рассматриваемых показа-

телей для месяцев июнь–октябрь увеличи-

ваются, а для месяцев апрель и май умень-

шаются. При ТАБ  = 10 суток средние значе-

ния Р1–Р2 для месяцев июнь–октябрь для 

всех регионов Сибири положительны.  

Для выяснения причин, обусловли-

вающих выявленные закономерности, осу-

ществлен анализ зависимостей значений 

Р1–Р2 для различных месяцев и различных 

секторов, от соответствующих значений их 

средней долготы. 

Для облегчения пространственного 

восприятия результатов этого анализа, на 

рис. 1 представлено распределение по тер-

ритории Сибири повторяемости лесных 

пожаров на различных ее участках (ча-

стоты обнаружения термоточек типа «лес-

ной пожар») в апреле–июле 2012–2020 гг., 

которое построено по данным [17]. 

Рисунок 1. Распределение по территории Сибири повторяемости обнаружения термо-

точек типа «Лесной пожар» в апреле–июле 2012–2020 гг. (по данным [1]). 

а) апрель; б) май; в) июнь; г) июль. 

Из данных рис. 1 понятно, что в ап-

реле лесные пожары возникают преимуще-

ственно на юге Сибири, где в этом месяце 

таяние снежного покрова завершилось, а 

валежник и почва подсохли. В мае пожары 

постепенно смещаются к северу. В июне и 

в особенности в июле они вероятны прак-

тически в любых зонах Сибири.   

На рис. 2 представлены примеры за-

висимости Р1–Р2 в различных секторах 

территории Сибири от среднего значения 

их долготы, которые соответствуют меся-

цам апрель и май, а также 

 ТАБ = 5 суток и 6 суток. Из данных рис. 2а 

видно, что для апреля снижение пожаро-

опасности при возникновении АБ харак-

терно для многих секторов территории Си-

бири. Сравнение рис. 2а и 1а свидетель-

ствует о том, что указанный эффект может 

быть обусловлен тем, что в апреле на мно-

гих участках территорий рассматриваемых 
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секторов еще не сошли снега и возникно-

вение АБ приводит на них не к потепле-

нию, а к похолоданию. В результате этого 

в южных районах Сибири, где снег уже со-

шел и могут возникать лесные пожары, при 

возникновении АБ, температуры призем-

ного воздуха снижаются, интенсивность 

испарения влаги уменьшается, что приво-

дит к снижению пожароопасности. Наибо-

лее ярко проявляется этот эффект в секто-

рах, соответствующих долготам  

112,5–113о в. д. (южные районы Иркутской 

области и прилегающие к ним районы рес-

публики Бурятия) и 126,5–132о в. д. (Забай-

кальский край).

  
Рисунок 2. Зависимости от средней долготы секторов территории Сибири  

соответствующих им значений разности Р1–Р2 для месяцев: 

 а) апрель; б) май. 

 

Как следует из данных рисунка 1б, в 

целом аналогичная картина наблюдается и 

для мая. В этом месяце возникновение АБ 

практически повсеместно приводит к сни-

жению пожароопасности. Сопоставление 

рис. 2б и 1б позволяет заключить, что 

наиболее заметно при АБ пожароопас-

ность снижается в секторах 102,5–106о в. д. 

(юго-запад Иркутской области),  

114–115о в. д (юго-восток Республики Бу-

рятия и граничащие районы Забайкаль-

а) 

б) 
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ского края), 118–119о в.д (северо-восток За-

байкальского края), а также 126,5–132о в.д. 

(Амурская область). При этом в секторах 

127,5–130о в.д (север Амурской области) 

при возникновении АБ средняя повторяе-

мость лесных пожаров несколько возрас-

тает. 

Таким образом, в апреле и мае воз-

никновение АБ в 2012–2020 гг. практиче-

ски на всей территории Сибири приводило 

к снижению повторяемости лесных пожа-

ров, которое наиболее ощутимым было в 

районах, где повторяемость лесных пожа-

ров была повышена.  

На рис. 3 приведены зависимости от 

средней долготы секторов территории Си-

бири соответствующих им значений разно-

сти Р1–Р2 для всех летних месяцев.

 
Рисунок 3. Зависимости от средней долготы секторов территории Сибири 

 соответствующих им значений разности Р1–Р2 для месяцев: 

 а) июнь; б) июль; в) август 

а) 

б) 

в) 
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Рис. 3а и рис. 1в показывают, что 

для июня снижение повторяемости лесных 

пожаров в периоды возникновения АБ от-

мечалось только в секторе 103,5–104,5о в.д. 

(юго-запад Иркутской области). При этом 

из данных табл. 1 следует, что в среднем по 

территории Сибири при этих явлениях по-

вторяемость лесных пожаров увеличива-

лась. Это увеличение было наиболее ощу-

тимо в секторах 131,25–132,5о в. д., 136–

138о в. д., 146,25–150,25о в. д., (Республика 

Саха (Якутия)). В секторе 149,75о в. д. при 

АБ количество обнаруживаемых здесь тер-

моточек в среднем за 2012–2020 гг. превы-

шало аналогичный показатель между 

этими периодами на 2. 

Из рис. 3б, а также рис. 1г следует, 

что на территории Сибири в 2012–2020 гг. 

существовали сектора, где при АБ, проис-

ходивших в июле, средняя повторяемость 

лесных пожаров снижалась. Таких секто-

ров было не много. Подобное имело место 

в секторах 106,5–110,25о в. д. (Краснояр-

ский край), 117,5–118,5о в. д. и 124–124,75о 

в. д. (Республика Саха (Якутия)). На преоб-

ладающей части территории Сибири 

(кроме Западной Сибири) в периоды воз-

никновения АБ значение разности Р1–Р2 

было положительным, а во многих секто-

рах превышало 1. Наибольшее значение 

этого показателя, характеризующего зна-

чимость влияния АБ на повторяемость лес-

ных пожаров, составляло 3,14 (в секторе 

127,75 о в. д. (Республика Саха (Якутия)).  

Как видно из рис. 3в, еще более 

сильным было влияние АБ на повторяе-

мость лесных пожаров в августе.  В секто-

рах 106,5–128 о в. д., при этих процессах 

повторяемость случаев обнаружения тер-

моточек «лесной пожар» уменьшалась 

(значения Р1–Р2 достигали уровней 

меньше –1). Как следует из сравнения дан-

ного рис. и табл. 1, повторяемость лесных 

пожаров при АБ снижалась на территориях 

Западной Сибири, Красноярского края и 

западных улусов Республики Саха (Яку-

тия). При этом в секторах, расположенных 

восточнее (129–136 о в. д. и 142–144 о в. д. 

(прочая территория Республики Саха (Яку-

тия)), возникновение АБ приводило к зна-

чительному увеличению повторяемости 

лесных пожаров.  

Максимальное значение Р1–Р2 для 

августа составляло 5,34. Подобное имело 

место в секторе 135о в. д., соответствую-

щем долине реки Яна (Республика Саха 

(Якутия)). 

Выявленные закономерности свиде-

тельствуют о том, что летом на террито-

риях Восточной и Северо-Восточной Си-

бири, климат которых является более арид-

ным, возникновение АБ продолжительно-

стью 5 суток и более в 2012–2020 гг. вызы-

вало существенное увеличение повторяе-

мости лесных пожаров. В то же время на 

территориях, климат которых менее арид-

ный (Западная Сибирь и Красноярский 

край), возникновение АБ такой продолжи-

тельности приводило к снижению повторя-

емости лесных пожаров.  

Аналогичные исследования, выпол-

ненные с тем же фактическим материалом 

для случая, когда ТАБ составило 10 суток, 

показали, что при этих явлениях суще-

ственное повышение повторяемости лес-

ных пожаров в летние месяцы происхо-

дило повсеместно, что соответствует выво-

дам [15]. 

На рис. 4 представлены распределе-

ния по территории Сибири оценок повто-

ряемости лесных пожаров для месяцев ав-

густ–октябрь, построенные по информа-

ции [17]. 

Из рис.4 следует, что в августе–ок-

тябре 2012–2020 гг. лесные пожары проис-

ходили в основном на территориях Восточ-

ной и Северо-Восточной Сибири (Респуб-

лика Саха (Якутия), Иркутская область). 

Повторяемость этих процессов всюду убы-

вала от августа к октябрю. 

На рис. 5 отображены зависимости 

Р1–Р2 в различных секторах территории 

Сибири от их средней долготы, для меся-

цев сентябрь и октябрь. 
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Рисунок 4. Распределение по территории Сибири средней повторяемости обнаружения 

термоточек типа «лесной пожар» в апреле–июле 2012–2020 гг. (по данным [17]): 

а) август; б) сентябрь; в) октябрь 

 

 
Рисунок 5. Зависимости от средней долготы секторов соответствующих им значений  

разности Р1–Р2 для месяцев: а) сентябрь; б) октябрь 

– 

а) 

б) 
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Рис. 5 свидетельствует о том, что в 

сентябре и октябре сектора, в которых воз-

никновение АБ приводило к изменениям 

повторяемости лесных пожаров, распола-

гались в основном на территориях Восточ-

ной Сибири. Как следует из табл. 1 и рис. 

4, 5 и, для указанных месяцев при возник-

новении АБ повторяемость лесных пожа-

ров в 2012–2020 гг. увеличивалась.  

По данным рисунка 5а и 4б не 

трудно заметить, что для сентября, при воз-

никновении АБ, увеличение повторяемо-

сти лесных пожаров происходило в секто-

рах 106–107ов. д. (Иркутская область), 

126–128о в. д. 132–136о в. д. (Республика 

Саха (Якутия)). Рис. 5б и 4в позволяют за-

ключить, что для октября аналогичное яв-

ление происходило в секторе 128–130о в. д. 

(на территории республики Саха (Якутия)). 

Таким образом, из рис. 1–5 следует, 

что АБ, возникающие в месяцы повышен-

ной пожароопасности, оказывают наибо-

лее существенное влияние на изменения 

повторяемости лесных пожаров на тех тер-

риториях, где значения этой характери-

стики являлись повышенными. В апреле и 

мае возникновение АБ приводит к сниже-

нию повторяемости лесных пожаров, при 

ТАБ в пределах от 5 до 10 суток. В летние 

месяцы, при ТАБ = 5 или 6 суток, возникно-

вение АБ на территориях Восточной и Се-

веро-Восточной Сибири, как правило, при-

водит к увеличению повторяемости лес-

ных пожаров. При этом на территориях За-

падной Сибири и Красноярского края по-

вторяемость лесных пожаров несколько 

уменьшается. При ТАБ = 10 суток повторя-

емость лесных пожаров летом повышается 

во всех секторах территории Сибири. В 

осенние месяцы при любой длительности 

АБ возникновение этих процессов приво-

дит к повышению повторяемости лесных 

пожаров в Восточной Сибири. 

Дискуссия 

Полученные результаты в полной 

мере соответствуют существующим пред-

ставлениям об АБ и их последствиях [11–

13, 15]. Они также подтверждают справед-

ливость существующих представлений о 

причинах возникновения лесных пожаров 

и факторах, способствующих их развитию 

[3–5]. 

Пространственное соответствие 

расположений областей, где повторяе-

мость лесных пожаров в 2012–2020 гг. 

была повышена, а также секторов, в кото-

рых АБ оказывали наиболее сильное влия-

ние на нее, не удивительно, поскольку ши-

рина фронта учитываемых АБ превышала 

10о. Пространственные масштабы обла-

стей, где повторяемость лесных пожаров 

была повышенной, значительно меньше, 

вследствие чего основное влияние на рас-

положение выявляемых секторов оказы-

вала именно она. Последнее подтверждают 

и выявленные сезонные изменения значе-

ний разности Р1–Р2, пиковое значение ко-

торой приходится на август. 

Из этого следует, что выявленные 

расположения секторов, где изменения по-

вторяемости лесных пожаров при АБ 

наиболее ощутимы, при осуществлении 

аналогичных исследований для другого 

интервала времени могут измениться. По-

добное предположение основано на том, 

что горимость тех или иных лесопокрытых 

территорий зависит не только от метео-

условий, но и от запасов на них горючего 

материала, в изменениях которых присут-

ствуют свои циклы, зависящие от соответ-

ствующих им лесообразующих пород. По-

этому вопрос о статистической устойчиво-

сти расположений выявленных секторов 

нуждается в дополнительном исследова-

нии, которое станет возможным лишь по 

прошествии еще нескольких лет.  

Следует отметить также, что кроме 

АБ меридионального типа (на учете 

свойств которых построена применявша-

яся методика обнаружения) над террито-

рией Сибири возможны также АБ, обу-

словленные крупномасштабной неустой-

чивостью зонального потока (блокирова-

ние расщепляющегося типа и омега-блоки-

рование). Такие АБ применявшейся мето-

дикой обнаружения этих процессов не учи-

тываются. Вследствие этого, полученные 
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результаты могут лишь качественно соот-

ветствовать действительности. Тем не ме-

нее, АБ меридионального типа над Сиби-

рью преобладают, вследствие чего нам 

представляется, что полученные резуль-

таты к действительности весьма близки. 

Выявленные закономерности свиде-

тельствуют о целесообразности учета из-

менений повторяемости АБ при средне-

срочном и долгосрочном прогнозировании 

повторяемости лесных пожаров на терри-

тории Сибири в месяцы с июня по сентябрь 

(когда эти процессы способствуют повы-

шению горимости лесов). 

Как следует из полученных результа-

тов, при АБ, происходящих в апреле и мае, 

повторяемость лесных пожаров в Сибири 

снижается, а при тех же процессах в июне–

сентябре – повышается. Последнее свиде-

тельствует о существенности влияния на 

последствия АБ меридионального типа ха-

рактеристик подстилающей поверхности, 

над которой распространяются соответ-

ствующие ВАВ, что целесообразно учиты-

вать при совершенствовании методик дол-

госрочного прогнозирования лесных пожа-

ров. Поскольку на состояние подстилаю-

щей поверхности существенно влияют ан-

тропогенные факторы (вырубка лесов, ан-

тропогенное загрязнение окружающей 

среды и др.), зависят от них и рассматрива-

емые последствия возникновения АБ. Ука-

занную связь целесообразно учитывать 

при планировании подразделениями ГПС 

МЧС РФ профилактических мероприятий 

в зонах своей ответственности.  

Выводы 

Таким образом, полученные резуль-

таты подтверждают справедливость суще-

ствующих представлений о том, что АБ ме-

ридионального типа при любой своей про-

должительности (начиная с ТАБ = 5 суток) 

оказывают существенное влияние на раз-

витие лесных пожаров. Из них следует, что 

в месяцы апрель и май при возникновении 

АБ повторяемость лесных пожаров снижа-

ется, а в летние и осенние месяцы – повы-

шается (наиболее существенно в августе). 

Чем больше ТАБ, тем с большей вероятно-

стью при возникновении над территорией 

Сибири АБ, в месяцы июнь–октябрь повто-

ряемость лесных пожаров повышается. 

При ТАБ = 10 суток это явление происходит 

всегда и повсеместно. АБ оказывают 

наиболее ощутимое влияние на изменения 

повторяемости лесных пожаров на тех тер-

риториях, где повторяемость лесных пожа-

ров повышена. Вследствие этого их про-

гнозы для таких территорий целесообразно 

учитывать при планировании основных 

мероприятий подразделений ГПС МЧС 

РФ.  

Перспективным направлением 

дальнейших исследований в области со-

вершенствования методик долгосрочного 

прогнозирования лесных пожаров является 

разработка методики выявления АБ, учи-

тывающей все виды блокирования, а также 

оценка тенденций междекадных измене-

ний повторяемости АБ над различными ле-

сопокрытыми территориями.
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