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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Лесные пожары относятся к стихийным бедствиям, негативно воздействующим на природные 

экосистемы, экологию и окружающую среду. Вследствие пожаров наносится значительный эко-
номический и социальный ущерб, уничтожается растительный и животный мир. 

Лесной фонд Республики Беларусь в силу породного и типового состава является чрезвы-
чайно пожароопасным. Структура и запас лесного горючего материала, его природная предраспо-
ложенность к воспламенению и поддержанию процесса горения способствуют возникновению по-
жаров и их развитию. Наиболее тяжелая ситуация с лесными пожарами складывается в пожароопас-
ный сезон, когда погодные условия способствуют возникновению и развитию горения. Кроме того, 
на участках лесного фонда, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС и имеющих ограничения лесохозяйственной деятельности, происходит процесс 
накопления горючих материалов, что повышает риск возникновения крупных пожаров.  

В результате проведенного анализа установлено, что основными природными факторами, вли-
яющими на лесопожарную ситуацию, являются осадки, ветер, температура воздуха и рельеф мест-
ности. Осадки определяют влажность лесного горючего материала и его способность к воспламене-
нию. Ветер повышает скорость распространения пожара. Температура окружающей среды в ком-
плексе с глобальным потеплением климата влияют на возникновение и продолжительность 
пожароопасного сезона. Рельеф местности в зависимости от крутизны склона может как повышать 
интенсивность горения, так и понижать ее. Комплексное воздействие указанных факторов оказы-
вает определяющее влияние на возникновение и развитие лесных пожаров в Республике Беларусь. 
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FACTORS DETERMINING THE OCCURRENCE  
AND THE SPREAD OF FOREST FIRES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Forest fires are natural disasters that negatively affect natural ecosystems, ecology and the environment. 
As a result of fires, significant economic and social damage is inflicted, flora and fauna are destroyed. 

The forest fund of the Republic of Belarus, due to its species and type composition, is extremely fire 
hazardous. The structure and supply of forest combustible material, its natural predisposition to ignite 
and maintain the combustion process contribute to the occurrence of fires and their development.  
The most difficult situation with forest fires develops in the fire season, when weather conditions con-
tribute to the emergence and development of combustion. In addition, in areas of the forest fund that have 
been exposed to radioactive contamination as a result of the accident at the Chernobyl nuclear power 
plant, in the conditions of limited forestry activities, there is a process of accumulation of combustible 
materials, which increases the risk of major fires. 
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As a result of the analysis, it was found that the main natural factors affecting the forest fire situation are 
precipitation, wind, air temperature and terrain. Precipitation determines the moisture content of forest combus-
tible material and its ability to ignite. Wind speeds up the spread of fire. Ambient temperature in combination 
with global climate warming affect the occurrence and duration of the fire season. The terrain, depending on the 
steepness of the slope, can both increase the intensity of burning and lower it. The complex impact of these factors 
has a decisive influence on the occurrence and development of forest fires in the Republic of Belarus. 

Keywords: forest fire, natural ecosystems, combustion products, global warming, fire protection. 
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Введение. В последние годы по причине 
глобального потепления климата в ряде стран 
мира, в том числе в Беларуси, обстановка с лес-
ными пожарами особенно обострилась. Вслед-
ствие пожаров ухудшается экология регионов, 
уничтожаются природные экосистемы, населен-
ные пункты, погибают спасатели и население. 
Особую опасность при этом представляют по-
жары на радиоактивно загрязненных территориях, 
составляющих около 16% лесного фонда Бела-
руси, которые приводят к повторной миграции ра-
дионуклидов, в том числе на территории соседних 
стран, что является серьезной международной 
проблемой [1]. За последние десять лет в Беларуси 
произошло более 6 тыс. лесных пожаров; пло-
щадь, пройденная огнем, превысила 33 тыс. га, что 
обусловливает необходимость повышения уровня 
противопожарной защиты лесов [2–4]. 

Основная часть. Важным направлением для 
оценки уровня пожарной опасности в лесу явля-
ется определение факторов, влияющих на воз-
никновение и распространение пожаров. На ин-
тенсивность горения в лесу оказывают влияние 
характеристики лесного горючего материала 
(далее – ЛГМ) (структура, запас, влажность, теп-
лотворная способность), а также осадки, ветер, 
температура воздуха, рельеф местности. 

По характеру влияния на возникновение и 
распространение пожара ЛГМ подразделяют [5]: 

1) на основные проводники горения; 
2) материалы, поддерживающие горение; 
3) материалы, задерживающие распростра-

нение горения. 
К числу основных проводников горения отно-

сят мхи, лишайники, опад, сухостой, валежник, 
хвою крон насаждений. Материалами, поддержи-
вающими горение, являются трава и кустарники, 
хвойный подрост и подлесок, которые могут отча-
сти повышать общую интенсивность пожара. За-
держивать распространение огня в лесу склонны 
многолетний люпин, спирея, ольха серая, липа, 
осина и другие растения, которые из-за особенно-
стей своего химического состава и высокого со-
держания влаги подавляют процесс горения и сни-
жают общую интенсивность пожара [6]. 

Помимо вида склонной к горению раститель-
ности на возникновение и распространение лес-
ных пожаров существенное влияние оказывает за-
пас ЛГМ, а также его состояние. Возрастные и ти-
пологические параметры накопления горючих 
материалов в наиболее пожароопасных сосновых 
и еловых насаждениях Беларуси, включая сосняки 
на загрязненных радионуклидами территориях, 
исследованы В. В. Усеней. Так, по данным [6–8], 
наибольшее количество ЛГМ наземной группы 
установлено в сосновых насаждениях в возрасте 
от 31 до 40 лет, которое в абсолютно сухом состо-
янии в зависимости от типа леса составляет 1,5–
2,8 кг/м2, что отвечает усредненной толщине слоя 
в 3 см при его плотности 75 кг/м3. Меньшее коли-
чество горючего материала характерно для сос-
няка с лишайниковым покровом 0,9–1,5 кг/м2.  
Для мшистого и верескового типов леса запас 
наземного горючего материала близок и варьиру-
ется от 0,8–2,4 до 1,1–2,7 кг/м2 с увеличением воз-
раста леса с 5 до 80 лет соответственно. 

Формирование лесной подстилки происхо-
дит в течение первых десяти лет жизни насаж-
дений и в дальнейшем напочвенный покров из-
меняется незначительно. В еловых древостоях  
запас напочвенного покрова выше, чем в сосно-
вых, и для насаждений в возрасте 40–60 лет он 
достигает 4,4 кг/м2. На территориях, загрязнен-
ных радионуклидами, из-за недостаточности 
профилактических мероприятий, запас ЛГМ назем-
ной группы может достигать свыше 5,0 кг/м2 [7]. 
По данным публикации [5], для Ленинградской, 
Новгородской, Архангельской и других обла-
стей европейской части России запас ЛГМ в 
сосняках лишайниковых колеблется в преде-
лах 0,9–1,4 кг/м2, что свидетельствует о схоже-
сти породного и типового состава лесов данных 
регионов с насаждениями Беларуси. В более 
влажных хвойных лесах Западной Сибири и 
Красноярского края запас напочвенного по-
крова сравним с запасом в сосновых лесах Бела-
руси возрастной категории 11–30 лет и состав-
ляет порядка 2,0 кг/м2 [7, 9]. 

Таким образом, породный состав, тип и воз-
раст леса, а также периодичность проведения 



24  Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå âîçíèêíîâåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ëåñíûõ ïîæàðîâ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 1   № 1   2024 

лесохозяйственных работ предопределяют фор-
мирование проводящего огонь напочвенного 
покрова и, как следствие, предрасположенность 
лесных территорий к возникновению и распро-
странению пожаров. 

Основными природными факторами, кото-
рые влияют на лесопожарную обстановку, явля-
ются осадки, ветер и температура воздуха. 

Осадки определяют влажность ЛГМ в пе-
риод пожароопасного сезона и играют важную 
роль в возникновении и распространении лес-
ных пожаров. Кроме того, сведения об измене-
нии влажности ЛГМ необходимы для решения 
ряда других вопросов, связанных с организа-
цией охраны лесов от пожаров и борьбы с ними. 
В отечественной и зарубежной литературе до-
статочно полно освещен вопрос о влиянии осад-
ков на влажность ЛГМ [8, 10].  

Так, на рис. 1 и 2 представлена влажность 
напочвенного покрова после осадков в лесу для 
двух типов соснового леса [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Влажность лесного напочвенного  

покрова (лишайник, запас 0,96 кг/м2)  
в сосняке лишайниковом ΙV–V классов возраста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Влажность лесного напочвенного 
покрова (мох Шребера, запас 0,84 кг/м2) 

в сосняке черничном ΙV–V классов возраста 

Как можно видеть на данных рисунках, значи-
тельное увеличение влажности напочвенного по-
крова наблюдается при малых осадках от 1 до 5 мм. 
Дальнейший рост осадков не приводит к суще-
ственному изменению влажности ЛГМ. При этом 
начальный уровень влажности также влияет на спо-
собность ЛГМ впитывать воду. Для ЛГМ с началь-
ной влажностью 15 и 25% характерен более актив-
ный набор влаги при осадках до 5 мм по сравнению 
с ЛГМ влажностью 45%, что отражено на рис. 2. 

На рис. 3 и 4 представлена влажность лесной 
подстилки после осадков в сосняке лишайнико-
вом и сосняке черничном [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Влажность лесной подстилки  
(запас 1,5 кг/м2) в сосняке лишайниковом  

ΙV–V классов возраста 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Влажность лесной подстилки  
(запас 1,6–2,0 кг/м2) в сосняке черничном 

ΙV–V классов возраста 
 
Следует отметить, что в отличие от напоч-

венного покрова влажность лесной подстилки в 
большей степени зависит от типа леса. Так, в 
сосняке лишайниковом существенный рост 
влажности подстилки наблюдается при возрас-
тании осадков от 1 до 5 мм, а в сосняке чернич-
ном – от 5 до 10 мм. 
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В случае отсутствия атмосферных осадков на 
протяжении нескольких суток наблюдается сниже-
ние относительной влажности воздуха и подсуши-
вание горючих материалов до состояния возгора-
ния. Зависимость влажности ЛГМ от количества 
сухих дней после дождя представлена в табл. 1 [8]. 

Отдельно следует обратить внимание на кри-
тические пороги влажности ЛГМ. Изучению спо-
собности ЛГМ накапливать и удерживать влагу 
посвящено множество работ, отражающих боль-
шое количество данных, которые часто трудно 
сопоставить. Возможно, измерения проводились в 
разное время и по различным методикам. Так, по 
данным [11] нижний порог влажности для лишай-
ников и мхов составляет 6–8 и 28–57% соответ-
ственно. В работе [12] указывается, что лишайники 
впитывают воды в 2,5 раза больше своего воздуш-
ного веса, что соответствует их максимальному по-
рогу влажности в 250%. Для мхов предельная влаж-
ность еще выше и колеблется в диапазоне 500–
700%. Исследованиями В. И. Рутковского установ-
лено, что напочвенный покров из лишайников мо-
жет удерживать до 4,5 мм осадков, а из мхов – до 
10 мм [13]. Интересны наблюдения И. С. Мелехова, 
который установил, что спустя 6 дней после дождя 
влажность лишайников на вырубке понижается до 
13,3%, а мха – до 20% [14].  

С точки зрения обеспечения пожарной без-
опасности важным является минимальный по- 

рог влажности ЛГМ, при котором возможно его 
воспламенение. Так, по данным В. Г. Нестерова 
пожарная опасность опада в сосновом лесу утра-
чивается при достижении им влажности 47% 
[15, 16]. В целом, как показывает практика, по-
давляющее количество лесных пожаров проис-
ходит при влажности ЛГМ менее 30% [17]. 

Ветер способствует высыханию ЛГМ, уве-
личивает скорость распространения горения, 
особенно верховых лесных пожаров. При одной 
и той же влажности ЛГМ в разных типах леса 
количество тепла, выделяемого в единицу вре-
мени, из-за ветра увеличивается в 6–25 раз, ско-
рость продвижения кромки пожара – в 3–19 раз, 
глубина кромки – в 3–12 раз, а высота пламени 
в 2–5 раз [17]. Кроме того, ветер приводит к воз-
никновению новых очагов горения путем пере-
носа горящих частиц. Образующаяся над зоной 
горения конвекционная колонка содержит горя-
щие ветки, кору, пучки хвои и листвы, которые 
поднимаются над лесным пологом, а затем опус-
каются на напочвенный покров на расстоянии 
200–300 м и более от основного очага горения  
(в зависимости от скорости ветра и наклона кон-
векционной колонки) и создают так называемые 
пятнистые пожары [8, 17].  

Интенсивность низовых пожаров в зависи-
мости от скорости ветра и влажности ЛГМ при-
ведена в табл. 2 [17]. 

 
Таблица 1 

Изменение влажности ЛГМ после выпадения атмосферных осадков  
(на открытой местности / под пологом леса), % 

Горючий  
материал 

День после дождя 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Лишайники 90 / 128 44 / 86 14 / 38 12 / 18 10 / 18 
Зеленые мхи 105 / 225 72 / 174 32 / 90 16 / 24 12 / 16 
Сучья 33 / 57 17 / 23 15 / 17 13 / 15 12 / 15 
Хвоя 33 / 70 15 / 32 13 / 24 12 / 18 11 / 17 
Листва 65 / 68 20 / 28 15 / 20 13 / 18 11 / 17 
Опад 55 / 57 17 / 23 14 / 18 11 / 13 10 / 12 

 
Таблица 2 

Интенсивность низовых пожаров в зависимости от основных природных факторов 
Скорость 

ветра,  
м/с 

Показатели горения при различной влажности напочвенного покрова, % 
до 30 от 30 до 50 свыше 50 

q v h l q v h l q v h l 
Сосняк лишайниково-мшистый 

0,5 2,6 0,7 0,5 0,5 2,0 0,6 0,3 0,4 1,0 0,5 0,2 0,2 
1,5 8,5 2,1 1,4 1,9 5,2 1,7 1,0 1,2 2,3 1,1 0,6 0,7 
2,5 16,0 3,9 1,8 2,9 8,8 2,9 1,4 1,9 4,3 1,7 1,1 1,1 

Сосняк зеленомошный 
0,5 1,3 0,5 0,6 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 – – – – 
1,5 3,0 1,1 1,0 1,0 0,6 0,6 0,5 0,4 – – – – 

Сосняк багульниковый 
0,5 3,0 0,7 1,3 0,9 – – – – – – – – 
1,5 11,1 2,3 2,0 1,8 – – – – – – – – 
2,5 20,9 4,3 2,3 2,7 – – – – – – – – 
Примечание. q – количество тепла, выделяемое 1 пог. м кромки пожара в 1 мин, тыс. ккал; v – скорость продвижения 

фронтальной кромки пожара, м/мин; h – высота пламени, м; l – глубина кромки пожара, м. 
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Как можно видеть в табл. 2, увеличение ско-
рости ветра с 0,5 до 3,5 м/мин приводит к суще-
ственному изменению основных показателей 
горения. Так, например, при влажности ЛГМ до 
30% в сосняке лишайниково-мшистом тепло-
творная способность ЛГМ увеличивается в  
9 раз, а скорость продвижения фронта пожара, 
высота пламени и глубина кромки в 3,3, 3,4 и  
7,2 раза соответственно. Данные закономерно-
сти характерны и для других типов леса и диа-
пазонов влажности ЛГМ. 

Следует отметить, что скорость ветра под по-
логом насаждений зависит от их строения, вы-
соты и сомкнутости. При этом больше всего на 
скорость ветра в лесу влияет состав насаждений, 
т. е. представленность в нем той или иной по-
роды. Так, в работе [17] приведены результаты 
опытного измерения скорости ветра при одина-
ковой высоте и сомкнутости полога для ельника 
зеленомошного и сосняка брусничного (табл. 3). 

Как следует из табл. 3, кроны деревьев способ-
ствуют уменьшению скорости ветра в 5–6 раз до 
значений 0,8–1,1 м/с. Под пологом леса скорость 
ветра еще ниже и достигает 0,6 м/с для ельника зе-
леномошного и 0,8 м/с для сосняка брусничного. 

Температура воздуха и глобальное измене-
ние климата оказывают влияние на пожарную 
опасность в лесу через дефицит влаги. Почти по-
всеместно наблюдается увеличение числа жар-
ких дней и тепловых волн. Нагретый на солнце 
ЛГМ теряет влагу и горит быстрее. В современ-
ном мире в условиях глобального потепления 
количество катастрофических пожаров продол-
жает увеличиваться. В исследованиях [18] ука-
зывается, что к 2030 г. число экстремальных по-
жаров в мире увеличится на 14% по сравнению 
с 2010–2020 гг., к 2030 г. этот рост может до-
стичь 30%, а к концу столетия – 50%. 

Во время лесных пожаров в атмосферу вы-
брасывается большое количество углекислого 
газа, что способствует парниковому эффекту. 
Еще больше его выделяется при горении торфя-
ников, которые являются большими «складами» 
углерода. Кроме того, углекислый газ образу-
ется и после пожаров: погибшие, но не до конца 
сгоревшие деревья гниют, разлагаются и выде-
ляют углекислый газ. В зависимости от региона 
количество углекислого газа, вырабатываемого 

после пожара, может быть даже больше, чем при 
самом горении. В результате сильнее «нагрева-
ется» Земля, что повышает пожарную опасность 
природных экосистем. 

Также во время лесных пожаров образуется 
значительное количество сажи. Ветер переносит 
ее на большие расстояния, вплоть до льдов Арк-
тики. Осевшая на льдах сажа способствует его та-
янью, что приводит к снижению ледяного покрова 
и, как следствие, препятствует охлаждению пла-
неты, вызывая потепление климата. 

Отдельно следует отметить, что леса улуч-
шают состав воздуха. Поврежденные пожаром 
природные экосистемы слабеют, медленнее вос-
станавливаются, меньше поглощают углекис-
лого газа и выделяют кислорода, а значит, не по-
могают замедлить изменение климата. 

Таким образом, получается замкнутая система: 
глобальное потепление напрямую влияет на увели-
чение числа лесных пожаров, а пожары, в свою оче-
редь, способствуют изменению климата [19].  

В Республике Беларусь темпы глобального 
потепления в 3,5 раза выше мировых [20].  
С 1976 г. среднегодовая температура воздуха 
растет со скоростью 0,63°С за 10 лет, что явля-
ется самым высоким темпом роста среди стран 
Содружества Независимых Государств. В ре-
зультате произошло смещение агроклиматиче-
ских областей страны (рис. 5) [21]. Северная об-
ласть разделилась и практически исчезла с тер-
ритории Беларуси. На ее смену в 2016 г. пришла 
так называемая «новая» область, характеризуе-
мая участившимися летними засушливыми пери-
одами, территория которой продолжает расти [22]. 
Согласно представленным в работе [23] прогно-
зам, к 2030 г. северная область исчезнет, чет-
вертая «новая» область расширится, а на юге 
появится еще более теплая пятая область.  
При этом, по данным прогноза, к 2060 г. от юж-
ной области останется незначительная часть на 
севере страны, остальные области сместятся на 
север, а на юге Беларуси появится еще более теп-
лая агроклиматическая область с суммой средне-
суточных температур воздуха за год более 3000°С 
(суммируются значения среднесуточных темпера-
тур воздуха в дни, когда она составляла более 
+10°С). В этой связи особо повышается риск воз-
никновения масштабных лесных пожаров. 

 
Таблица 3 

Влияние состава насаждения на изменение скорости ветра 

Тип леса Состав Высота, м Сомкнутость 

Скорость ветра, м/с, при высоте 
наблюдения над поверхностью  

земли, м 
21,4 13,6 10,2 5,1 

Ельник зеленомошный 9Е1Б 17 0,7 5,5 1,1 0,3 0,6 
Сосняк брусничный 10С 17 0,7 5,2 0,8 0,6 0,8 
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а – по состоянию на 1973 г. б – 1989–2015 гг. в – 2011–2030 гг. 

Сумма среднесуточных температур воздуха более +10°C за год:  
 – менее 2200°C;  – 2200–2400°C;  – 2400–2600°C;  – 2600–2800°C;  – 2800–3000°C 

Рис. 5. Границы агроклиматических областей на территории Республики Беларусь:  
I – северная; II – центральная; III – южная; IV, V – новые агроклиматические области 

 
Рельеф местности также оказывает влияние на 

лесопожарную ситуацию. Пожар распространяется 
значительно быстрее вверх по склону, чем вниз или 
по равнине. Это объясняется тем, что ЛГМ, распо-
ложенный на склоне выше зоны горения, при воз-
действии открытого огня или лучистого теплового 
потока от фронта пламени прогревается и воспла-
меняется быстрее. Кроме того, при пожаре возни-
кает движение воздуха, который направлен вверх 
по склону и увеличивает интенсивность горения. 
Влияние крутизны склона на скорость распро-
странения кромки пожара показано в табл. 4 [24]. 

 
Таблица 4 

Влияние крутизны склона на скорость  
распространения кромки пожара 

относительно равнинной местности 

Крутизна 
склона 

Увеличение скорости  
распространения кромки пожара 

5° В 1,2 раза 
10° В 1,6 раза 
15° В 2,1 раза 
20° В 2,9 раза 
25° В 4,1 раза 

 
Как можно видеть в табл. 4, увеличение кру-

тизны склона до 25° приводит к росту скорости 
распространения кромки пожара в 4,1 раза. Од-
нако на крутых склонах число пожаров снижа-
ется, так как они выступают в виде барьеров для 
развития огня [25]. Это объясняется созданием 
на крутых склонах неблагоприятных условий 
для роста растений, что уменьшает запас ЛГМ и 
общую интенсивность горения. 

Важное значение также имеет расположение 
склонов. Например, южные склоны под воздей-
ствием солнечного излучения прогреваются зна-
чительно сильнее северных, в результате чего 
обеспечивается низкое влагосодержание ЛГМ и 
повышается риск возникновения пожаров.  

Также следует отметить, что при распростра-
нении пожара вверх по склону горящие ЛГМ мо-
гут скатываться вниз и создавать новые очаги огня, 
что существенно усложняет процесс тушения. 

Заключение. В результате проведенных ис-
следований можно сделать следующие выводы. 

1. Основными факторами, способствую-
щими возникновению лесных пожаров в Рес-
публике Беларусь, являются осадки, ветер, тем-
пература воздуха, рельеф местности, а также 
природная предрасположенность ЛГМ к воспла-
менению и поддержанию процесса горения. 

2. В условиях глобального потепления кли-
мата в ближайшие годы возможно увеличение 
числа лесных пожаров в Республике Беларусь и, 
как следствие, усиление их негативного воздей-
ствия на экологию и окружающую среду. 

3. Для повышения уровня противопожарной 
защиты природных экосистем на современном 
этапе требуется разработка комплекса меропри-
ятий, направленных на совершенствование си-
стемы мониторинга и прогнозирования лесных 
пожаров, разработку современных технологий их 
тушения, оптимизацию системы лесопожарного 
районирования территории страны и повышение 
качества управления силами и средствами при 
реагировании на возникающие возгорания. 
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